
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2023 / ТОМ 16 / №4

Основан в 2006 году

ISSN 2073-0861



7

Теоретическая и экспериментальная психология • 2023 • Том 16 • № 4

СОДЕРЖАНИЕ

Моросанова В.И.
Вступительное слово главного редактора  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       10 

Общая психология

Прохоров А.О.
Ситуационные аспекты ментальной регуляции психических состояний    .  .  .  .  .  .  .        13 

Рябикина З.И., Васильченко Н.А.
Дружба как фактор трансформации саморегуляционных процессов личности  .  .  .       28 

Кондратюк Н.Г., Моросанова В.И.
Индивидуальные траектории динамики психологического благополучия 
в зависимости от личностных черт и развития осознанной саморегуляции    .  .  .  .  .       46 

Адеева Т.Н.
Взаимосвязь самоотношения, индивидуально-типологических качеств 
и адаптации взрослых с инвалидностью .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       65 

Шляпников В.Н.
Взаимосвязь волевых качеств и образа жизни у жителей Тувы, проживающих 
в сельской местности и городах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       86

Машков В.Л.
Представления о психологических механизмах действий актера на основе 
театральной системы К.С. Станиславского и теории деятельности А.Н. Леонтьева  .  .     107 

Психология труда и организационная психология

Сапоровская М.В., Конжин С.И., Тихомирова Е.В., Самохвалова А.Г.
Личностные регуляторы построения образа будущего на разных этапах 
профессионализации    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      122 

Алдашева А.А., Первачева О.А.
Ценностно-смысловые регуляторы и личностные особенности операторов 
«Системы 112» с разным стажем работы    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      143

Качина А.А., Кот А.С.
Психологические ресурсы профессионального благополучия и успешности 
разработчиков программного обеспечения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     163 



8

Theoretical and experimental psychology • 2023 • 4 (16)

Лобанова Т.Н.
Индивидуальные и групповые интересы HR-специалистов как ценностно-
смысловые регуляторы самоэффективности    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      183 

Захарова Л.Н., Заладина А.С., Махалин А.И., Лангман И.А.
Субъективное благополучие учителей как эмоциональный регулятор 
профессионального роста: возрастной и гендерный аспекты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      197 

Возрастная и педагогическая психология

Потанина А.М., Моросанова В.И.
Дифференциальные аспекты регуляторных и личностных ресурсов 
успеваемости учащихся с различными профилями школьной вовлеченности .  .  .  .      218 

Виленская Г.А.
Роль контроля поведения в успеваемости и социальной компетентности 
младших школьников  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     240 

CONTENTS

Morosanova V.I.
Introduction of the Chief Editor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       10

General psychology

Prokhorov A.O.
Situational aspects of mental regulation of psychic states  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        13

Ryabikina Z.I., Vasilchenko N.A.
Friendship as a factor of transformation of self-regulatory processes of personality  .  .  .  .       28

Kondratyuk N.G., Morosanova V.I.

Individual trajectories of psychological well-being dynamics in younger adolescents 
predicted by personality traits and conscious self-regulation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       46 

Adeeva T.N.
Relationships between self-attitude, individual typological qualities and adaptation of 
adults with disabilities .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       65 

Shlyapnikov V.N.
Relationship of volitional regulation and lifestyle of Tuva residents living in rural vs 
urban areas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       86



9

Теоретическая и экспериментальная психология • 2023 • Том 16 • № 4

Mashkov V.L.
Model of actor’s psychophysical actions based on Leontiev’s activity theory   .  .  .  .  .  .  .  .      107

Psychology of work and organizational psychology

Saporovskaya M.V., Konzhin S.I., Tikhomirova E.V., Samokhvalova A.G.
Personal regulators for building the image of the future at different stages of 
professionalization .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      122

Aldasheva A.A., Pervacheva O.A.
Value-semantic regulators and personal characteristics of emergency service operators 
with different length of work experience    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      143 

Kachina A.А., Kot A.S.
Psychological resources of occupational well-being and success in software developers  .  .  .      163

Lobanova T.N.
Individual and group interests of HR specialists as value-semantic regulators of their 
self-efficacy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      183 

Zakharova L.N., Zaladina A.S., Machalin A.I., Langman I.A.
Subjective well-being of teachers as an emotional regulator of professional growth  .  .  .  .      197 

Developmental and pedagogical psychology

Potanina A.M., Morosanova V.I.
Differential aspects of regulatory and personality resources of students with different 
profiles of school engagement    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      218

Vilenskaya G.A.
The role of behavior control in academic achievement and social competence of 
younger schoolchildren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     240 



10

Theoretical and experimental psychology • 2023 • 4 (16)

doi: https://doi.org/10.11621/TEP-23-25 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели! 
Представляю Вам специальный выпуск нашего журнала «Теоретическая и 

экспериментальная психология». Его тема — «Регуляторные и личностные ресур-
сы человека в решении различных проблем жизнедеятельности». 

Спецвыпуск журнала предлагает Вашему вниманию современные исследова-
ния в области психологии саморегуляции, представленные на ставшей уже тради-
ционной VII Международной научно-практической конференции «Личностные и 
регуляторные ресурсы человека в условиях социальных вызовов». Она прошла в 
июне этого года сразу на двух площадках: в Москве (ФГБНУ «Психологический 
институт РАО», ныне ФГБНУ «Федеральный научный центр психологических ме-
ждисциплинарных исследований») и в Ставрополе (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказ-
ский федеральный университет»). В работе конференции в различных форматах 
приняли участие 128 человек из 27 городов России. Это ученые, психологи-практи-
ки, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты бакалавриата. В основную 
программу конференции было включено 42 доклада, посвященных исследовани-
ям психологических ресурсов в решении различных проблем жизнедеятельности, 
в достижении образовательных и профессиональных целей. В формате «круглого 
стола» обсуждались актуальные научно-практические проблемы: взаимодействие 
профессионала с высокими технологиями; трансформация современного обра-
зования: возможности и ограничения; использование социальных сетей и про-
блемы развития саморегуляции у подростков; современные риски социализации 
молодежи; перспектива гуманитарной психологии в условиях современных вы-
зовов. По итогам работы конференции был выпущен сборник, в котором широко 
представлены материалы докладов участников конференции (https://psypro.ncfu.
ru/2023/06/23/lichnostnye-i-regulyatornye-resursy-cheloveka-v-usloviyah-sotsialnyh-
vyzovov/). 

Редколлегия журнала пригласила ряд авторов из числа участников конфе-
ренции подготовить полнотекстовые статьи по материалам их исследований для 
специального выпуска, который мы предлагаем нашей обширной читательской 
аудитории. Тематика этих статей многообразна. Ресурсная роль личности и са-
морегуляции рассматривается в контексте исследования самых разных проблем 
жизнедеятельности человека.

Сегодня нет необходимости аргументировать тот факт, что саморегуляция 
человека является фундаментальной научной междисциплинарной проблемой. 

© Моросанова В.И., 2023
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Актуальность ее исследования значительно возросла за последние годы. В кон-
тексте активно развиваемого нами ресурсного подхода осознанная саморегуля-
ция рассматривается как управляющий уровень целостной системы психической 
саморегуляции человека. Этот уровень реализуется универсальными и специаль-
ными регуляторными компетенциями человека, позволяющими ему осознанно и 
самостоятельно выдвигать цели и управлять их достижением. Эти компетенции, 
как показывают многочисленные теоретические и эмпирические исследования, 
являются психологическим средством человека для мобилизации его когнитив-
ных, личностных и психофизиологических ресурсов и резервов на решение про-
блем личностного и профессионального развития. В этом смысле осознанная са-
морегуляция является управляющим метаресурсом для решения многообразных 
задач жизнедеятельности — в том числе, таких актуальных, как профилактика и 
преодоление неблагоприятных психических состояний, поддержание психологи-
ческого здоровья и благополучия в современных условиях возрастания неопреде-
ленности существования человека.

Проблема психической саморегуляции актуальна не только в фундаменталь-
ном, но и в практическом плане. Ее значимость для сферы образования подчерки-
вается тем фактом, что регуляторные ресурсы являются психологической основой 
формирования универсальных учебных действий и достижения метарезультатов 
образования (предметных, регулятивных и личностных), что обозначено в сов-
ременных ФГОСах в качестве целей образования для всех ступеней обучения. 
Исследования саморегуляции достижения учебных целей дают новые ориентиры 
в развитии компетентностного подхода в образовании, выдвигая практическую 
задачу формирования метаресурсов как развитой системы универсальных регу-
ляторных компетентностей для широкого класса задач в обучении, личностном 
самовоспитании и профессиональном самоопределении. Кроме того, в работах 
нашего направления созданы представления о специальных регуляторных ком-
петенциях, специфичных для овладения различными видами профессиональной 
и учебной деятельности. Один из наиболее значимых для психологии выводов 
заключается в том, что развитие регуляторных и личностных метакомпетенций 
может происходить как эффект образования, когда субъектность человека фор-
мируется сначала в ситуациях получения знаний о мире, а затем и в более широ-
ком контексте жизнедеятельности личности.

Все статьи выпуска написаны на высоком научном уровне, безусловно вызо-
вут интерес и будут цитироваться нашими читателями.

Особое место в нашем журнале занимает статья всеми любимого актера и 
уважаемого театрального деятеля Владимира Львовича Машкова. Ее публикация 
в нашем журнале, надеюсь, послужит нашим скромным подарком к его юбилею и 
станет несомненным украшением спецвыпуска.

© Morosanova V.I., 2023
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В заключение, хотелось бы поздравить с юбилеем нашего постоянного автора 
и члена редколлегии ТЭП, известного российского ученого, развивающего пси-
хологию саморегуляции психических состояний, — Александра Октябриновича 
Прохорова. 

С уважением,
Главный редактор журнала, 

член-корреспондент РАО
Варвара Ильинична Моросанова

Для цитирования: Моросанова В.И. Вступительное слово главного редактора // 
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. № 4 (16). С. 10–12. https://
doi.org/10.11621/TEP-23-25

For citation: Morosanova, V.I. (2023). Introduction of the Chief Editor Teoreticheskaya 
i eksperimental’naya psikhologiya (Theoretical and experimental psychology), 4 (16), 
10–12. https://doi.org/10.11621/TEP-23-25
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья                УДК 159.95
https://doi.org/10.11621/TEP-23-26

Ситуационные аспекты ментальной регуляции психических 
состояний

А.О. Прохоров
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Российская Федерация

Резюме
Актуальность. Изучение психологических механизмов и закономерностей 
«осознанной» регуляции психических состояний требует обращенности к 
структурам сознания и их функциям в регуляторном процессе. Эти структуры 
и механизмы остаются до настоящего времени наименее изученными, тогда как 
потребность в понимании психологических механизмов саморегуляции состо-
яний чрезвычайно актуальна, а знания о них востребованы в различных ситу-
ациях жизни субъекта.
Цель. В предлагаемой аналитической статье исследуется концепт «ситуация» 
(подходы, принципы, строение, уровни и др.), представление о ней как о «пси-
хологической ситуации» и ее роль в актуализации ментальной регуляции пси-
хических состояний.
Результаты. Показано, что ситуация жизнедеятельности субъекта «запускает» 
регуляторный процесс, активируя структуры сознания, организация которых 
состоит из смысловых, рефлексивных, репрезентативных структур, пережива-
ния, системы Я. Анализируются результаты ситуативной обусловленности са-
морегуляции состояний у служащих государственных учреждений, в процессе 
обучения студентов, в трудных жизненных ситуациях (обратимых и необрати-
мых), влияние на активацию структур сознания и, соответственно, на опера-
циональные средства регуляции. Рассмотрены взаимоотношения ментальных 
структур в процессе регуляции состояний субъекта.
Выводы. В процессе регуляции психических состояний происходит образова-
ние функциональных структур «ситуация — ментальные структуры — регу-
ляторные средства — психические состояния». Актуализация функциональных 
структур обусловлена целью регуляции — потребностью в изменении состоя-
ния в соответствии с требованиями возникшей ситуации жизнедеятельности 
субъекта. Активизация структур сознания, опосредующих выбор операцио-
нальных средств регуляции и их использование, приводит к изменению психи-
ческого состояния.
Ключевые слова: психическое состояние, регуляция, структуры сознания, впе-
чатление, образ, смысл, рефлексия, система Я, репрезентация, регуляторные 
средства.
Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского науч-
ного фонда, проект № 23-18-00232.

© Прохоров А.О., 2023
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Для цитирования: Прохоров А.О. Ситуационные аспекты ментальной регуля-
ции психических состояний // Теоретическая и экспериментальная психология. 
2023. № 4 (16). С. 13–27. https://doi.org/10.11621/TEP-23-26

GENERAL PSYCHOLOGY

Research Article
https://doi.org/10.11621/TEP-23-26

Situational aspects of mental regulation of psychic states

Aleksander O. Prokhorov
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russian Federation

Abstract
Background. The study of psychological mechanisms and patterns of “conscious” re-
gulation of psychic states turns us to the structures of consciousness and their func-
tions in the regulatory process. These structures and mechanisms remain the least 
studied to date, while the need to understand the psychological mechanisms of self-
regulation of states is extremely relevant, and knowledge about them is in demand in 
various situations of a subject’s life.
Objective. The presented analytical article analyzes the concept of “situation” (ap-
proaches, principles, structure, levels, etc.) considered as a “psychological situation” 
and investigates its role in the actualization of the mental regulation of psychic states.
Results. It is shown that psychological situation, through the formation of an impres-
sion, which is a cognitive-affective complex, “launches” the regulatory process, actual-
izing the structures of consciousness constituted by semantic, reflective, representative 
structures, experiences, and the Self system. The article provides an analysis of results 
of the situational conditioning of self-regulation of states among the employees of gov-
ernment institutions, in the process of teaching students, in difficult life situations 
(reversible and irreversible) as well as its impact on the activation of consciousness 
structures and, accordingly, on the operational means of regulation. Consideration is 
also given to the relationships between mental structures in the process of regulating 
the subject’s states.
Conclusion. The formation of functional structures “situation — mental structures — 
regulatory means — mental states” occurs in the process of psychic states regulation. 
The actualization of functional structures is due to the purpose of regulation — the 
need to change the state in accordance with requirements of the situation of the sub-
ject’s life activity. Activation of the consciousness structures mediating the choice of 
operational means of regulation and their use leads to a change in the psychic state.
Keywords: mental regulation, psychic state, structures of consciousness, impression, 
image, meaning, reflection, Self system, representation, regulatory means.
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Введение
Проблема регуляции (саморегуляции) психической деятельности относится к 

числу фундаментальных проблем психологии. В концептуальное поле отечествен-
ных общепсихологических теорий регуляции входят известные труды научной 
школы О.А. Конопкина — В.И. Моросановой (Конопкин, 1980; Моросанова, 2010; 
Осницкий, 2001 и др.), концепции саморегуляции психических состояний (Дикая, 
2003; Прохоров, 2005; Леонова, 2007), контроля  поведения  (Сергиенко, 2011) и др.

Саморегуляция в работах зарубежных исследователей в большей степени 
анализируется с позиций развивающихся регуляторных способностей человека 
и навыков в процессе специальных занятий, или в процессе повседневной жиз-
недеятельности (Baumeister, Vohs, 2004; Berkman, Livingston, Kahn, 2017; Calkins, 
Howse, 2004; Kuhl, 1987; Schmeichel, Baumeister, 2004; Schmeichel, Baumeister, 2016; 
Vohs, Baumeister, 2016 и др.).

Важным (если не основным!) фактором, запускающим процесс саморегуля-
ции психических состояний является ситуация (внешняя, предметная и социаль-
ная среда) и ее влияние-взаимодействие с субъектом.

Изучение психологии ситуации отечественными и зарубежными исследова-
телями (Воронин, Князев, 1989; Гришина, 1997; 2012; Бурлачук, Коржова, 1998; Три-
фонова, 1999, 2004; Бурлачук, Михайлова, 2002; Рягузова, 2006; Битюцкая, 2020; 
Солнцева, 2021; Magnusson, 1981; Росс, Нисбетт, 1999 и др.) позволило сделать ряд 
обобщений, касающихся психологии ситуаций. Так, по мнению Г.Н. Солнцевой 
(Солнцева, 2021) ситуация может быть определена как «…рефлексивная оце-
ночная «модель» отношений интерпретируемого образа объективных условий 
и внутреннего состояния в пределах актуальной мотивации, наличного опыта 
и личностных предпочтений. Функции ситуации — организация деятельности 
(актуалгенез) и ее регуляция на стадии исполнения, обеспечивающие ее стабиль-
ность и целесообразность» (там же, с. 525). Ситуация рассматривается автором 
как опосредующий элемент между условиями среды и индивидуально-личност-
ными особенностями субъекта. 

В изучении ситуаций Е.В. Рягузовой (Рягузова, 2006) выделены четыре подхо-
да: стимульный, личностно-центрированный, когнитивно-феноменологический 
и cубъект-объектный подходы. Рассмотрены основные концепты, входящие в со-
держание ситуационного подхода (методологические принципы, ситуационные 
модели, границы применения и др.), показаны возможности применения ситуа-
ционного подхода для анализа изменений жизненной ситуации (Гришина, 2012), 
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предложена идея уровневости ситуаций: реальная ситуация; воспринимаемая си-
туация и жизненная ситуация (Magnusson, 1981). Описаны принципы ситуацион-
ного подхода и представлена теоретическая концепция, суть которой сводится к  
объяснению динамики взаимодействия человека с ситуацией, анализу трансфор-
маций в психике и поведении человека, происходящих под влиянием изменения 
ситуации (Трифонова, 1999; Бурлачук, Михайлова, 2002). В этом контексте рас-
сматриваются представления о ситуационизме, субъективизме и динамизме на-
пряженных систем в процессе жизнедеятельности человека (Росс, Нисбетт, 1999).

Ситуация представляет фрагмент действительности с характерным набором 
элементов и их свойств, с определенным объемом и границами. Актуальная си-
туация жизнедеятельности за счет энергоинформационной насыщенности и со-
ставляющих ее содержания оказывает воздействие на субъекта, обуславливая его 
активность и границы реализации в контексте (Филиппов, Ковалев, 1986; Васи-
щев, 2000; Корнилов, 2000). Субъект собственной активностью, мотивами, целя-
ми и др., действует в контексте ситуационного пространства (Трифонова, 1999), 
центрируя его относительно себя.

Важным аспектом рассмотрения ситуации является представление о ней как 
о субъективном образе актуальной действительности, представленного на самых 
разных уровнях психического отражения, в самых различных формах проявле-
ния психического: в деятельности и поведении и др. субъекта (Завалишина, Ба-
рабанщиков, 1990, Трифонова, 1999; Веккер, 1998).

В разрабатываемой нами концепции ментальной регуляции психических со-
стояний ситуация является одним из основных звеньев, актуализирующих регу-
ляторный процесс (Прохоров, 2020).

В качестве иллюстрации роли ситуаций в актуализации ментальной регуля-
ции состояний рассмотрим проведенные нами ранее исследования неравновес-
ных состояний (Прохоров, 1998).

Исследования показали, что все ситуации, вызывающие неравновесные со-
стояния, могут быть разделены на «обратимые» и «необратимые». Обратимые си-
туации: конфликты, обиды и т.п. Эти ситуации не завершены, к ним можно вер-
нуться, чтобы завершить. В результате этих действий неравновесное состояние 
нормализуется. Наиболее типичные состояния, в этих ситуациях: испуг/страх, 
растерянность, волнение, шок, восторг, радость, ужас, недоумение и др. Это крат-
ковременные эмоциональные состояния высокой интенсивности. Нормализация 
обратимых состояний связана с использованием волевых действий, самовнуше-
ния, активной и пассивной разрядки, регуляции внимания и др.

В необратимых ситуациях действие завершено и событие невозможно изме-
нить (рис. 1). К таким ситуациям относятся: потеря близкого человека, несчастные 
случаи, развод и др. Первоначально состояние, переживаемое человеком, чрез-
вычайно интенсивно. Продолжительность периода 1–7 дней. По его истечению 
оно становится менее интенсивным. В этот период человек переживает состояния 
безысходности, подавленности, угнетенности, депрессии и др. Энергетическая со-
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ставляющая таких состояний низка, переживание этих состояний продолжитель-
но (месяц и более).

Рис. 1. Динамика психических состояний в необратимых ситуациях
Условные обозначения: волнистая линия — обычное повседневное состояние;
 1 — состояние высокого энергетического уровня;
 2 — состояние низкого энергетического уровня

Fig. 1. Dynamics of Psychic States in Irreversible Situations
Note: wavy line — the usual everyday condition; 1 — high energy state; 2 — low energy state

Способы нормализации данных состояний отличаются от средств регуляции, 
характерных для обратимых ситуаций: ведущими являются мыслительные про-
цессы: сравнение, анализ, абстрагирование и, особенно, обобщение, т.е. проис-
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ходит «интеллектуализация» регуляторных средств. Эти действия способствуют 
появлению новых образований в структуре ментальности субъекта: новых смы-
слов, новых знаний, нового понимания ситуации, нового образа действительнос-
ти и др. Следствием такой перестройки является изменение состояния субъекта, 
его улучшение, что проявляется в повышении активности и более продуктивном 
поведении.

Приведенные результаты показывают, что смысловые структуры сознания 
опосредуют влияние разнообразных факторов бытия субъекта, образующих си-
туацию его жизнедеятельности. В процессе саморегуляции психических состоя-
ний смысловые структуры объединяют составляющие ситуации в единый узел — 
функциональную структуру «ситуация — смысл — регуляция — состояние».

Приведем другой пример.
В исследовании Г.Г. Нуртдиновой, проведенном под нашим руководством, 

участвовали работники МФЦ. Работа характеризуется высокой стрессогенно-
стью, отмечается подверженность эмоциональному выгоранию. Высокая ответ-
ственность, частые изменения в документообороте, переутомление — факторы, 
которые создают напряженность в деятельности учреждения.

Анализировались ситуации, связанные с оказанием услуг населению. Было 
выделено 4 типа ситуаций: ситуация № 1 — «проблемный» заявитель, ситуация 
№ 2 — «положительный» заявитель, ситуация № 3 — ошибка при обработке заяв-
ки, ситуация № 4 — предновогодняя премия.

Анализ ситуаций (лингвистический контент-анализ ситуаций по программе 
MaxQDA2018) позволил выделить маркёры ситуаций, проявляющиеся в пережи-
ваниях субъекта: когнитивных, эмоциональных, телесных. Также у испытуемых 
регистрировались характеристики рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. Пономаре-
ва), способы саморегуляции (А.О. Прохоров).

Результаты исследований выявили тесные связи маркеров ситуаций с пока-
зателями рефлексии, а также переживаемыми состояниями. Отметим, что реф-
лексия была «включена» по-разному в каждую ситуацию: в частности, в группе 
с наибольшими показателями по шкале рефлексивности было обнаружено пре-
обладание когнитивных маркеров ситуаций и наименьшая выраженность эмоцио-
нальных маркеров, тогда как для группы с низкими показателями рефлексивно-
сти обнаружено наименьшее число телесных и когнитивных маркеров ситуаций.

Обратимся к результатам связи рефлексивности с ситуациями и способами 
саморегуляции состояний в анализируемых ситуациях деятельности. Не рассма-
тривая все четыре варианта выявленных показателей рефлексивности, остано-
вимся только на результатах лиц с крайними (высокими и низкими) характери-
стиками рефлексии.

Установлено, что у респондентов с высокими показателями рефлексивности 
(1 уровень рефлексивности) была выявлена следующая картина (рис. 2).
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Рис. 2. Саморегуляция психических состояний в разных ситуациях деятельности у лиц 
с высокими показателями рефлексивности
Условные обозначения: С 1 — проблемный заявитель; С 2 — «положительный» заявитель; 
С 3 — ошибка при обработке заявки; С 4 — предновогодняя премия.

Fig. 2. Self-regulation of psychic states in different situations of activity in persons with high 
rates of reflexivity
Note: C 1 — problematic applicant; C 2 — «positive» applicant; C 3 — error while processing 
the application; C 4 — New Year’s bonus.

У лиц с низким уровнем рефлексивности была выявлена следующая картина 
(рис. 3).
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Рис. 3. Саморегуляция психических состояний в разных ситуациях деятельности у лиц 
с низкими показателями рефлексивности
Условные обозначения: С 1— проблемный заявитель; С 2 — «положительный» заявитель; 
С 3 — ошибка при обработке заявки; С 4 — предновогодняя премия.

Fig. 3. Self-regulation of psychic states in different situations of activity in persons with low 
indicators of reflexivity
Note: C 1 — problematic applicant; C 2 — “positive” applicant; C 3 — error while processing 
the application; C 4 — New Year’s bonus.

Как следует из исследования, ситуации жизнедеятельности характеризуют-
ся когнитивными, эмоциональными, телесными переживаниями, «обращены» к 
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разным сторонам рефлексивных структур. Последние влияют на выбор регуля-
торных средств в саморегуляции состояний субъектов. 

Приведем еще пример. В исследовании саморегуляции психических состо-
яний студентов было установлено, что лица с высоким уровнем эффективности 
саморегуляции характеризуются более выраженным уровнем составляющих си-
стемы Я и низким показателем внутренней конфликтности и самообвинения. 
Обнаружено, что усиление напряженности учебной деятельности от лекции 
к  экзамену сопровождается повышением роли составляющих самоотношения 
в регуляции состояний (Прохоров, Чернов, 2020).

Результаты, демонстрирующие разную включенность рефлексивных струк-
тур в саморегуляцию, были получены в исследованиях ситуаций учебной деятель-
ности студентов. Выявлена следующая закономерность: по мере роста напряжен-
ности от лекции к экзамену возрастает показатель когерентности структур связей 
рефлексии и способов саморегуляции, при этом показатель дифференцированно-
сти не изменяется (Прохоров, Чернов, Юсупов, 2022).

Становление системы ментальной регуляции состояний от первого к четвер-
тому курсу изучалась нами в процессе обучения в вузе (Прохоров, Чернов, 2022). 
Выявлено, что от 1-го к 4-му курсу у студентов возрастает роль ментальных струк-
тур в операционализации регуляторных средств в процессе учебной деятельности. 
Установлено, что к завершающему курсу обучения ведущую роль в саморегуля-
ции психических состояний начинают занимать смысловые структуры сознания, 
актуальная рефлексия и мотивация обучения (познания и саморазвития). Кроме 
того, возрастает значение системы Я, особенностей переживания студентов.

Представленные примеры демонстрируют процесс «включения» в саморе-
гуляцию состояний субъекта составляющих сознания (в примерах, смысловые, 
рефлексивные, система Я и др.) и образование оперативных функциональных 
структур регуляции: «ситуация — ментальные структуры — регуляторные сред-
ства — психические состояния», возникающих вследствие специфической ситу-
ации жизнедеятельности, а также последующие регуляторные действия, обуслов-
ленные влияниями этих структур.

Анализ психологических механизмов, «запускающих» регуляторный процесс, 
на наш взгляд, позволяет прийти к следующим представлениям об их взаимоот-
ношениях в этом процессе. Ситуация является психологическим образованием, 
возникающим вследствие взаимодействия средовых характеристик (объектив-
ных условий, событий, обстоятельств и др.) и субъекта. Ситуация, опосредован-
но, через впечатления, «запускает» регуляторный процесс, последний активирует 
структуры ментальной регуляции (репрезентации, переживания, рефлексивные и 
смысловые структуры, систему Я и др.) и их интеграцию, приводя к образованию 
функциональных структур. Актуализированные функциональные ментальные 
структуры (рефлексивные, смысловые, репрезентативные и др.) обусловливают, в 
свою очередь, «включенность» регуляторных средств в саморегуляцию состояний 
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субъекта и их дифференциацию в зависимости от ситуаций жизнедеятельности 
субъекта.

Выводы
Рассмотрены отношения между составляющими ментальной регуляторной 

структуры: смысловыми структурами, системой Я, рефлексией, переживания-
ми, системой Я и др., средствами саморегуляции и психическими состояниями 
субъекта в разных ситуациях жизнедеятельности. Показано, что результатом вза-
имоотношений является образование оперативной функциональной структуры, 
включающей в себя отношения «ситуация — ментальные структуры — регу-
ляторные средства — психические состояния». Актуализация функциональных 
ментальных структур обусловлена целью регуляции: потребностью в изменении 
состояния в соответствии с требованиями ситуаций жизнедеятельности субъекта. 
Достижение цели регуляции приводит к оптимизации психического состояния.
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Дружба как фактор трансформации саморегуляционных 
процессов личности

З.И. Рябикина, Н.А. Васильченко

Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация
vasilch_nat@mail.ru

Резюме
Актуальность. В условиях угроз возросшего индивидуализма и распространен-
ности проблем одиночества поддержка направленности личности на ценности 
дружеских отношений и ориентация исследований на понимание трансформа-
ционных процессов личности (в частности, изменения характеристик саморе-
гуляции) в условиях ее со-бытия со значимым Другим — актуальная и малои-
зученная тема.
Цель. Выявить характер изменений процессов саморегуляции личности в усло-
виях ее со-бытия с другом/подругой.
Выборка. Выборку составили студенты Кубанского государственного универ-
ситета разных направлений подготовки (N = 100).
Методы. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения 
(ССПМ)» и его модификация, методика исследования самооценки личности 
С.А. Будасси и ее модификация. 
Результаты. Выявлены изменения общего уровня саморегуляции и ее особен-
ностей у студентов в зависимости от существующих дружеских отношений: по-
вышение осознанной саморегуляции произвольной активности, оптимизация 
процесса достижения собственных целей (шкала «моделирование») с опорой на 
критичное отношение к условиям выполнения действий (шкала «оценивание 
результатов»), повышение пластичности регуляторных процессов (шкала «гиб-
кость») (различия достоверны).
Выводы. В ситуации со-бытия «возможный Другой» может быть для личности 
как деструктивным (нарушение планирования, ценностная дезориентация и 
пр.) для саморегуляции личности фактором, так и поддерживающим, обеспе-
чивающим более точную самоидентификацию, определенность в постановке 
целей, повышение субъектности в организации пространств своего бытия. От-
ношения дружбы как со-бытие личности со значимым Другим в целом повыша-
ют ресурс саморегуляции. При этом оптимизируется процесс моделирования, 
возрастают гибкость и адекватность в оценивании результатов, но снижается 
самостоятельность, что естественно, т.к. в регуляционный процесс вовлекается 
еще один субъект.
Ключевые слова: личность, саморегуляция, дружба, значимый другой, со-бы-
тийность.

© Рябикина З.И., Васильченко Н.А., 2023



29

Рябикина З.И., Васильченко Н.А. Дружба как фактор трансформации...
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Для цитирования: Рябикина З.И., Васильченко Н.А. Дружба как фактор транс-
формации саморегуляционных процессов личности // Теоретическая и экспе-
риментальная психология. 2023. №  4 (16). С. 28–45. https://doi.org/10.11621/TEP-
23-27

GENERAL PSYCHOLOGY
Research Article
https://doi.org/10.11621/TEP-23-27

Friendship as a factor of transformation of self-regulatory 
processes of personality

Zinaida I. Ryabikina, Natalia A. Vasilchenko

Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation
vasilch_nat@mail.ru

Abstract
Background. In the face of threats of increased individualism and the prevalence of 
loneliness problems, supporting the individual’s focus on the values of friendly rela-
tionships and focusing research on understanding the transformation processes of the 
individual (in particular, changes in the self-regulation characteristics) in the context 
of his co-existence with a significant Other is a relevant and little-studied topic.
Purpose. The study had its purpose to identify the specifics of changes in the processes 
of self-regulation of an individual under conditions of coexistence with a friend.
Sample. The study involved students of Kuban State University from different areas of 
training (N = 100).
Methods. “Self-regulation Profile Questionnaire by V.I. Morosanova (SRPQM)” and 
its modification, methodology for studying personality self-esteem by S.A. Budassi 
and its modification. 
Results. The study revealed significant changes in the students’ general level of self-
regulation and its characteristics depending on existing friendships: an increase in be-
havior conscious self-regulation (“general level” scale), optimization of conditions in 
achieving one’s goals (“modeling” scale) based on a critical attitude to the performing 
actions (“result evaluation” scale), an increase in plasticity of the regulatory processes 
(“flexibility” scale).
Conclusions. In a situation of co-existence, a “possible Other” can be both a destruc-
tive factor for a person’s self-regulation (impaired planning, value disorientation, etc.), 
as well as a supporting factor, providing more accurate self-identification, certainty in 
setting goals, increasing agency in organizing the spaces of one’s being. Friendship re-
lationships, being a person’s coexistence with a “significant Other”, generally increase 
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the resources of self-regulation: the modeling process is optimized, flexibility and 
adequacy in evaluating results increase. At the same time, a person’s independence 
decreases, which is natural, since another subject is involved in the regulatory process.
Keywords: personality, self-regulation, friendship, “significant Other”, co-existence.

For citation: Ryabikina, Z.I., Vasilchenko, N.A. (2023). Friendship as a factor of transfor-
mation of self-regulatory processes of personality. Teoreticheskaya i eksperimental’naya 
psikhologiya (Theoretical and experimental psychology), 4 (16), 28–45. https://doi.
org/10.11621/TEP-23-27

Введение
Рассмотрение личности как субъекта бытия является одной из центральных 

тем в современном научном дискурсе. Субъектная (преобразующая) направлен-
ность человека стала основным направлением в переосмыслении предмета пси-
хологической науки и феноменологии личности как в западной, так и в отечест-
венной психологии еще в прошлом столетии. 

Развиваемый нами субъектно-бытийный подход к личности призван под-
черкнуть направленность человека на переустройство бытия в соответствии со 
структурой сложившихся личностных смыслов, т.е. на преобразование реаль-
ности внешнего мира таким образом, что мир становится следствием объекти-
вирования субъективного и продолжением личности, следствием ее экспансии 
(Рябикина, 2005; Знаков, Рябикина, 2017). В современную эпоху не природа или 
общество, а индивид является ключевым драйвером развития человечества — к 
такому заключению приходят И.А. Мироненко и А.Л. Журавлев в совместной ста-
тье «Биосоциальная проблема в контексте глобальной психологической науки: об 
универсальных характеристиках человека» (Мироненко, Журавлев, 2019; Соро-
кин, 2021). 

В этом процессе нарастания субъектности личности (как в ракурсе происхо-
дящих социокультурных трансформаций общества, так и в рассмотрении инди-
видуальной динамики взросления человека в онтогенезе) особое место занимает 
ее способность к саморегуляции.

Формулируя, в свое время, положения о субъекте, создававшие возможность 
постнеклассической интерпретации личности как саморазвивающейся системы, 
А.В. Брушлинский акцентировал внимание на особой ценности субъективного 
опыта и свойственной человеку направленности на конструирование мира (Сер-
гиенко, 2013), на самоорганизации и саморегуляции личности. Обращаясь к кате-
гории «субъект», А.В. Брушлинский выделял уровень самодетерминации и само-
регуляции как первостепенно важные характеристики. 

Анализируя изменения, происходящие с человеком по мере взросления, 
А.В. Брушлинский писал о возрастании регуляционных возможностей личности, 
о нарастании ее активности, инициативности, способности все более самостоя-
тельно выстраивать свою жизнь. Усложнение внутренней жизни, творческость в 
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самопроявлении возрастают, что опосредует избирательность во взаимодействи-
ях человека с внешним миром. Таким образом, происходит формирование среды 
его жизни. «Люди все глубже познают, преобразуют, развивают, переживают ре-
альную действительность (природу, общество, самих себя), все полнее и адекват-
нее раскрывая и используя ее объективные закономерности, стремясь выявить и 
преодолеть свои ошибки и заблуждения» (Брушлинский, 2003, с. 211). 

Характеризуя субъекта, и Е.А. Сергиенко адресуется к понятию «саморегуля-
ция», используя его как ключевое. «Субъект — качественно определенный способ 
самоорганизации, саморегуляции личности» (Сергиенко, 2006, с. 341). 

Внимание исследователей к феномену саморегуляции прослеживается во 
всем мире. В последние десятилетия аналитиками фиксируется лавинообразный 
рост публикаций по тем или иным аспектам саморегуляции человека (Inzlicht, 
2021). Отмечается, что понятие охватывает обширный круг феноменов, харак-
теризующих проявления современного человека со свойственной ему активной 
преобразовательной позицией в отношении к миру и к себе самому. «Саморегу-
ляцию можно рассматривать как зонтичный термин, который включает в себя 
широкий круг целенаправленных действий» (Inzlicht, 2021, c. 321).

И.А. Мироненко и П.С. Сорокин, анализируя характер рассмотрения пробле-
мы проактивности личности в современном международном дискурсе, присо-
единяются к этому суждению, выделяя особый статус понятия «саморегуляция». 
Авторы подчеркивают его емкость и актуальность в современном научном дис-
курсе. Адресуясь к понятию «агентность» (по своему содержанию соотносимо с 
закрепившимся в отечественной психологии понятием «субъектность»), они при-
водят поддерживающие высказывания западных психологов, придерживающих-
ся такой же точки зрения (Мироненко, Сорокин, 2022; Carver, 2018).

В отечественной психологии сформировалась позиция в рассмотрении про-
блем саморегуляции в контексте более общих проблем личности, особенностей 
ее становления и функционирования как субъекта. Хотя когда-то О.А. Конопкин 
обоснованно сетовал: «Очевидный и никем не подвергаемый сомнению факт, что 
человек... творец своей деятельности, в значительной мере сам определяет (из-
бирательно воспринимает,  субъективно  преломляет  и продуцирует) систему 
ее детерминант, остается на периферии исследования деятельности» (Конопкин, 
2007, с. 13–14). 

В.И. Моросанова подчеркивает важность этого ракурса и отмечает его офор-
мленность в отечественной науке. Характеризуя сложившуюся ситуацию, она 
фиксирует существенный аспект в динамике взглядов на предмет психологии 
саморегуляции, отмечая, что психология саморегуляции (как область научного 
знания) на современном этапе развития науки обращена, прежде всего, к иссле-
дованию личностных аспектов, к системному анализу человека как субъекта, вы-
страивающего свое бытие (Моросанова, 2007). Именно в научной школе В.И. Мо-
росановой накоплен колоссальный исследовательский материал, позволяющий 
глубоко и разносторонне рассмотреть проблемы саморегуляции в контексте 
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индивидуальности человека (Моросанова, 2010; Моросанова, Бондаренко, 2015). 
Теоретические конструкции этого подхода, оформившиеся модели научной ана-
литики, разработанные инструменты исследования обеспечивают возможность 
рассмотрения сложных проблем современности (Зинченко, Моросанова, Бонда-
ренко, 2021).

Обращение к этому ресурсу в исследовании личности создает возможно-
сти для понимания многих проблем. С позиции субъектно-бытийного подхода, 
личностное бытие конкретного человека является следствием его субъектной 
активности, его самоорганизации и саморегуляции. Личностное бытие является 
воплощением в объективной реальности структуры и содержания внутреннего, 
субъективного мира личности. И, в этом смысле, оно (личностное бытие) всегда 
субъективно — т.е. принадлежит субъекту, является результатом того отношения, 
в которое вступает с объективной сущностью бытия конкретный человек, следст-
вием его самоорганизации и саморегуляции.

Бытие личности или претворение субъектности реализуется во множестве 
«действенных отношений человека с миром природы, вещей, людей, социальных 
явлений, средовых условий и т.д.» (Конопкин, 2007, с. 12). При этом саморегули-
рование поведенческой активности предполагает направленность на достиже-
ние целей, принимаемых личностью как субъектом. О.А. Конопкин пояснял, что 
«имеется в виду не постоянно актуальная и развернутая осознанность субъектом 
всех моментов своей регуляторной активности..., а их принципиальная «подо-
тчетность» сознанию субъекта» (Конопкин, 2007, с. 13). 

Анализируя процессы функционирования личности, особенности ее саморе-
гуляции с позиции субъектно-бытийного подхода, необходимо изучать, как че-
ловек опредмечивает замысел, как он создает реальность своего бытия, как он 
сам изменяется в этом процессе объективации, сталкиваясь с сопротивлением 
или поддержкой бытия других людей (бытие всегда есть со-бытие), воплощающих 
иные или аналогичные смыслы, создающих свое личное бытие в пространстве 
тех же предметов и событий, в тоже время, что и он (Рябикина, 2005). Проблема 
со-бытийности личности с Другими и влияние присутствия значимого Другого 
на регуляционные процессы личности — ключевая тема в понимании ее станов-
ления и функционирования. 

Понятие «со-бытие» содержательно сближается с понятиями «общение», 
«коммуникация», «отношение». Общение — это манифестация со-бытийности. 
Это — конкретные поведенческие акты, направленные на Другого с целью орга-
низации пространств со-бытия (согласованность действий, организация совмест-
ной предметно-пространственной среды, согласование времени и пр.). 

Общение традиционно рассматривается в качестве ведущего вида активно-
сти, обусловливающего становление личности. Роль общения в определении че-
ловеческого в человеке — определяющая. Этот фактор обусловил рассмотрение 
личности и оформление теоретических конструктов, призванных отразить со-
держание, суть процессов становления, развития, функционирования личности. 
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Идея «коммуникации», т.е. взаимодействия людей как основы общественной ре-
альности и фактора, определяющего личность, стала особенно популярной в фи-
лософских учениях последних десятилетий XX в. (Ю. Хабермас, Р. Харре, В. Куль-
манн, А. Хоннет и др.).

Личность рассматривается как обретающая свою сущность в пространстве 
коммуникаций в трудах многих мыслителей: материализм Л. Фейербаха, экзи-
стенциализм М. Бубера, структуралистская концепция личности Ж. Лакана, диа-
логическая методология гуманитарного познания М.М. Бахтина. М.М. Бахтин пи-
сал: «Все, до меня касающееся, приходит в мое сознание, начиная с моего имени, 
из внешнего мира через уста других, с их интонацией, в их эмоционально-цен-
ностной тональности; я осознаю себя первоначально через других… от них я по-
лучаю слова, формы, тональность для получения первоначального представления 
о себе самом… Как тело формируется первоначально в материнском лоне (теле), 
так и сознание человека пробуждается окутанным чужим сознанием» (Бахтин, 
1979, с. 342). М.М. Бахтин реализовал в своем научном творчестве методологиче-
ские установки гуманитарного диалогизма, утверждая, что «предел здесь не я, а я 
во взаимоотношении с другими личностями» (Бахтин, 1979, с. 391). Диалогическое 
«Я — Ты» отношение несет в себе онтологическую укорененность человеческого 
существования. Вне диалога человек невозможен (!). 

О связи современного понимания сущности человека с идеологией диалогиз-
ма продолжают дискутировать (Осанов, 2001; Братченко, Леонтьев, 2007). Но то, 
что понимание личности невозможно без обращения к теме общения, отношений 
с Другим отразилось в исследованиях многих отечественных психологов, кото-
рые привнесли свое видение в понимание характера и механизмов этого влияния 
(В.Н. Мясищев, А.А.  Бодалев, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Г.М. Андреева, А.И. Дон-
цов и др.). Л.И. Анцыферова еще в 80-е годы писала: «В качестве нового принципа 
исследования личности и ее развития… выдвигается принцип общения» (Анцы-
ферова, 1982, с. 12). Основания, убеждающие в обоснованности подобного вывода, 
представлены в фундаментальном труде коллектива авторов под руководством 
Б.Ф. Ломова (Ломов, 1981), а также в его монографии, которая и в настоящее вре-
мя остается значимой вехой в осмыслении теоретических достижений и методо-
логического статуса исследований общения (Ломов, 1984). В названных работах 
представлен развернутый теоретико-методологический анализ рассмотрения 
проблематики общения в психологической науке и его роль как методологиче-
ского принципа в рассмотрении личности (Ломов, 1981). 

В западных персонологических концепциях роль этого фактора предстает 
как неизменно значимая, хотя и представлена по-разному в различных теориях 
(З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, Э. Берн, С. Салливан и др.).

Постклассическая философия, снимая противоречие между бытием-для-себя 
(предполагающим, что Другой является не более чем вещью) и бытием-для-дру-
гих (когда Другой вторгается в сферу собственного опыта личности, отчуждая 



34

Ryabikina, Z.I., Vasilchenko, N.A. Friendship as a factor of transformation...
Theoretical and experimental psychology. 2023, 4 (16)

ее от самости), пытается разрешить проблему в синтезе «моего» бытия и бытия 
Другого, в теме со-бытийности.

Вступая в отношения с другими людьми, личность в своей субъектной ак-
тивности стремится согласовать смыслы, достичь понимания, занять желаемую 
ролевую позицию в ролевой комбинации с партнером по общению, прийти к 
определенному со-переживанию, вызвать сочувствие и прочие эффекты, кото-
рые позволят ей чувствовать аутентичность своего бытия в со-бытии с другим 
человеком. 

В.Н. Мясищев в своей теории показал, что личность — это человек в отно-
шении. Психологические свойства человека проявляются (появляются, становят-
ся, определяются, актуализируются и т.д.) в отношениях с другим человеком, с 
другими людьми (Мясищев, 2003). Отношения со-бытия занимают особое место 
в перечне «предметных интересов» субъектно-бытийного подхода к личности, и 
этот интерес реализовался во многих исследованиях (Знаков, Рябикина, 2017). 

Особо значимые для личности межличностные отношения, отношения со-
бытия характеризуют дружбу. В отечественной науке относительно недавнего 
времени значительную роль в толкование дружбы привнесли работы И.С. Кона 
(Кон, 1973, 2005). Интерес к этому феномену обусловил продолжительную исто-
рию попыток исследовать и объяснить причины и следствия этого вида отноше-
ний (Никитина, 2011).

Дружба, как социально-психологическое явление, обусловлена в своих ка-
чественных характеристиках (целевая ориентированность, пространства сов-
местности бытия друзей и пр.) и конкретных поведенческих моделях социокуль-
турным этапом развития той общественной структуры, к которой принадлежит 
личность. На различных этапах общественного развития дружба приобретала 
новые качества и реализовывалась в различных формах. Например, в античной 
философии «дружба» трактуется как форма положительных связей между людь-
ми и противопоставляется отношениям, основанным на прихоти, вожделении, 
корысти и тщеславии. В гуманистической концепции дружбы на первый план 
выступает интеллектуальное общение, общность духовных интересов. Вместе с 
романтизмом в Европе и в России появляется культ интимной дружбы, который 
«требует постоянного глубочайшего самораскрытия, исповеди, самообнажения» 
(Никитина, 2011, с. 139).

В советские времена ориентация на коллективизм, приоритет общественных 
интересов над личными, по сути, привели к замене дружбы на товарищество, 
предполагавшее не столько личностную близость, сколько общность интересов, 
классовую солидарность и иные критерии с очевидной идеолого-политической 
«окраской».

В военные годы, тяготы военной жизни на фронте и в тылу порождают то, что 
называют братством. Пожалуй, это — более глубокие и прочные межличностные 
отношения, чем то, что характерно для дружбы в относительно спокойное мирное 
время. Многие западные литературные произведения (Э. Хемингуэй, Э. Ремарк и 
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др.), отечественная послевоенная художественная литература посвящены этим 
волнующим, важным для личности чувствам, переживаниям дружеской со-бы-
тийности.

Перестроечное и постперестроечное время в нашей стране, характеризуе-
мое ориентацией на капиталистическую западную модель устройства общества 
и соответствующую этой ориентации модель индивидуализма, соперничества в 
отношениях между людьми привели к атомизации общества, усилению чувства 
отчужденности и прочим противопоставляемым переживанию дружбы чувст-
вам. 

В условиях угроз возросшего индивидуализма и распространенности про-
блем одиночества, поддержка направленности личности на ценности дружеских 
отношений и ориентация исследований на понимание трансформационных про-
цессов личности (в частности, изменение характеристик саморегуляции) в усло-
виях ее со-бытия со значимым Другим — актуальная и малоизученная тема.

Дружба как феномен межличностных отношений возникает в подростниче-
стве, в совместности подростков, автономизирующихся от реальных (конкрет-
ных) взрослых и создающих свою совместную взрослую жизнь. «Уход в дружбу» — 
своеобразный симптом явлений сепарации (Харламенкова, Рубченко, Кумыкова, 
2015), борьба за снижение значимости влияния родителей в вопросах регуляции 
личностью своей жизни. Это нарастание «запроса» личности на саморегуляцию, 
конечно, проявляется не только в возникающей в подростничестве дружбе со 
сверстником. Потребность в сверстниках в период кризиса 3-леток, затем под-
ростковый кризис, иногда «бегство» из родительской семьи в ранний брак и т.д. — 
все это «бегство» от тех, кто препятствует саморегуляции растущей, взрослеющей, 
автономизирующейся личности.

О различиях в саморегуляционных процессах личности в зависимости от 
того, находится ли она во взаимодействии с другом или с незнакомым человеком, 
пишут в своей статье Я.Э. Синявская и Е.В. Сидоренко. Исследования отношений 
личности в социальных сетях убедительно демонстрируют большую открытость, 
доступность личности для влияний извне в случае контактов с другом. Большее 
самораскрытие, сообщение в ходе контакта большого количества информации о 
себе — косвенный индикатор побуждения партнера к совместности в оценке про-
исходящего, в принятии решений (Синявская, Сидоренко, 2022). 

Рассматривая саморегуляцию как процесс внутри сложноорганизованной си-
стемы личности, ее бытия и со-бытия со значимым Другим, можно предположить 
следующее. 

(а) В ситуации со-бытия «возможный Другой» может быть для личности под-
держивающим (конструктивным) для саморегуляции фактором, обеспечиваю-
щим более точную самоидентификацию, определенность в постановке целей, по-
вышение субъектности в организации и реорганизации личностью пространств 
ее бытия. Такой поддерживающей силой является друг (подруга), с кем совпадают 
цели, ценности, суждения о происходящем, виденье перспектив в решении жиз-
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ненных задач. Есть основания предполагать, что отношения дружбы как со-бытие 
личности со значимым Другим в целом повышают ресурс саморегуляции, опти-
мизируя процесс моделирования, повышая гибкость и адекватность в оценива-
нии результатов.

(б) Возможный Другой в ситуациях со-бытия может быть и деструктивным 
для саморегуляции личности фактором (враг-соперник-антипод и т.п.). Само-
регуляция нарушается из-за возникшей у личности зависимости. Присутствие 
Другого приводит к деструкции бытийных пространств личности: нарушается 
структурирование личного времени, приватного пространства, сферы межлич-
ностных отношений и пр. Другой может предпринимать сознательные действия 
с намерением деморализовать, породить растерянность, вызвать потерю ориенти-
ров: нарушение временного ритма, обесценивание жизненных целей и пр.

Выборка
В исследовании приняли добровольное участие 100 студентов 1-го курса об-

учения двух факультетов (управления и психологии, физико-технического) Ку-
банского государственного университета. Возраст респондентов составил 17–
19 лет.

Методы
В работе применялись опросник «Стиль саморегуляции поведения Мороса-

новой (ССПМ)» и его модификация, а также методика исследования самооценки 
личности С.А. Будасси и ее модификация (Моросанова В.И., 2015). Модифика-
ция методики ССПМ состояла в измерении уровня саморегуляции личности в 
моделируемой ситуации присутствия друга/подруги и заключалась в изменении 
формулировок стимульного материала. Модификация методики С.А. Будасси со-
стояла в изменении изучаемого субъекта (друга/подруги). Указанные методики 
позволили выявить характер изменений процессов саморегуляции личности в 
условиях ее со-бытия с другом/подругой.

Результаты и их обсуждение
Полученные по методике ССПМ результаты позволили выделить 

3  группы респондентов, учитывая выделенные авторами методики три 
уровня общей саморегуляции. В первую группу вошли респонденты (32%), 
набравшие минимальные баллы по общему уровню саморегуляции (от 
0 до 23). Вторая группа (32%) респондентов представлена теми, кто имеет 
средние значения, полученные по этой шкале (от 24 до 32). Третью группу 
(36 %) испытуемых составили те, кто получил наивысшие баллы (от 33 до 
46). Сопоставительный анализ выделенных групп респондентов показал их 
существенные особенности и достоверные различия, которые представле-
ны в табл. 1.
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Таблица 1. Средние значения общего уровня саморегуляции и ее компонентов в трех 
выделенных группах

Регуляторные процессы Регуляторно-личностные свойства ОУС
План. Модел. Прог. Оц. Рез. Гибкость Самостоятельность

I 3,1** 3,9* 5 4,6* 4* 3,5** 21,8**
II 5,3** 5,1** 5,5** 5,8** 6,3* 5,6** 28,5**
III 6,8** 6,5** 7,1** 7,1** 7,1** 6,5 35,5**

Примечание: ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05
План. — Планирование; Модел. — Моделирование; Прог. — Программирование;
ОУС — Общий уровень саморегуляции 

Table 1. Mean values of self-regulation general level and its components in selected groups

Regulatory processes Regulatory-personal properties SR GL
Planning Modeling Prog. Result Ev. Flexibility Independence

I 3.1** 3.9* 5 4.6* 4* 3.5** 21.8**
II 5.3** 5.1** 5.5** 5.8** 6.3* 5.6** 28.5**
III 6.8** 6.5** 7.1** 7.1** 7.1** 6.5 35.5**

Note: ** p ≤ 0.01;  * p ≤ 0.05
Prog. — Programming; Result Ev. — Result Evaluation; SR GL — General Level 
of Self Regulation

Респонденты первой группы характеризуются низкими показателями (от 0 
до 3) по шкалам: планирование и моделирование, средними результатами (от 4 до 
6) по шкалам: программирование и оценка результатов деятельности. Личностные 
особенности (гибкость и самостоятельность) также находятся на низком уровне. 
Испытуемых этой группы можно описать как ориентирующихся на настоящий 
момент, с затруднениями выстраивающих долгосрочные цели и перспективы. Как 
правило, они используют такой порядок действий, который уже позволял достичь 
определенного результата, не рискуют и не стараются разнообразить свою дея-
тельность. Закрепляются такие регуляторные проявления и личностными свойст-
вами. Респонденты с трудом меняют принятый план действий при быстрой смене 
внешних обстоятельств, а также нуждаются в поддержке со стороны других лю-
дей. Общий уровень саморегуляции низкий.

Результаты I группы с низким уровнем общей саморегуляции значимо отли-
чаются как от данных II группы со средним уровнем общей саморегуляции, так и 
от III группы с высоким уровнем общей саморегуляции. Регуляторные процессы: 
планирование (t = 3, p ≤ 0,01; t = 5,2, p ≤ 0,01), моделирование (t = 2,3, p ≤ 0,05; 
t = 4,1, p ≤ 0,01), программирование (t = 4, p ≤ 0,01), оценка результата деятельности 
(t = 2,1, p ≤ 0,05; t = 6,3, p ≤ 0,01) выражены слабее, чем во второй и третьей группах. 
Регуляторно-личностные свойства: гибкость (t = 2,7, p ≤ 0,05; t = 3,9, p ≤ 0,01) и 
самостоятельность (t = 2,9, p ≤ 0,01; t = 3,5, p ≤ 0,01) представлены в первой группе 
на низком уровне, что существенно отличается от результатов двух других групп. 
Общий уровень саморегуляции (t = 6,4, p ≤ 0,01; t = 16,6, p ≤ 0,01).
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Вторую группу составляют респонденты со средними результатами по всем 
шкалам методики. Они достаточно хорошо планируют свою деятельность, ори-
ентируясь на будущее. Самостоятельно выдвигают разнообразные, реалистич-
ные цели. Регуляторно-личностные свойства гибкость и самостоятельность по-
зволяют быстро ориентироваться в происходящих внешних изменениях, а также 
достаточно легко и успешно корректировать существующий план, тем самым 
демонстрируя необходимую автономность. Общий уровень саморегуляции соот-
ветствует среднему.

Описывая результаты III группы, следует отметить, что респонденты уверен-
но занимаются интересной для себя деятельностью, а также хорошо представ-
ляют, чем будут заниматься в будущем. Обладают самостоятельно выстроенной 
иерархией целей и верят в свои силы. Они легко перестраивают запланирован-
ные действия в случае меняющихся внешних и внутренних обстоятельств, всегда 
доводят начатое до конца, готовы идти на риск для успешного завершения дела. 
Общий уровень саморегуляции — высокий (t = 11,2, p ≤ 0,01). 

В указанных трех группах измеренный по методике С.А. Будасси уровень 
самооценки различен. В I группе средние значения составляют 0,14, что сви-
детельствует о низкой самооценке респондентов. Во II группе — 0,47, то есть 
испытуемые хорошо знают свои сильные и слабые стороны, легко принимают 
решения в сложных ситуациях, активны. В III группе результат — 0,55, что ука-
зывает на адекватную самооценку, проявляющуюся в устойчивом представ-
лении о себе, легкости в общении с другими, общей активности. Уровень са-
мооценки личности в первой группе ниже, чем в двух других группах: (t = 2,4, 
p ≤ 0,05; t = 2,9, p ≤ 0,01). 

Корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона) показал суще-
ствующие связи между основными показателями исследования. В группе I само-
оценка связана с 5 показателями шкал методики ССПМ: планирование (rxy= –0,64, 
p ≤ 0,05), программирование (rxy = –0,35, p ≤ 0,05), гибкость (rxy = 0,59, p ≤ 0,05), 
самостоятельность (rxy = 0,64, p ≤ 0,05), общий уровень саморегуляции (rxy = –0,43, 
p ≤ 0,05). То есть, чем выше самооценка, тем ниже уровень саморегуляции испы-
туемых, они хуже представляют перспективы, с меньшей вариативностью про-
рабатывают собственные действия. В тоже время самостоятельность и гибкость 
увеличиваются. В группе II количество связей уровня самооценки с показателями 
шкал ССПМ меньше: программирование (rxy = 0,40, p ≤ 0,05), самостоятельность 
(rxy = –0,58, p ≤ 0,05). Чем выше самооценка, тем лучше формируется план дейст-
вий, но действовать испытуемый будет лучше при поддержке окружения. В груп-
пе III связей самооценки с показателями шкал ССПМ на достоверном уровне зна-
чимости не выявлено. 

Существующие особенности показывают, что в отличие от первой группы, 
во второй и третьей респонденты опираются на структурирование деятельности, 
разрабатывают варианты возможных действий, готовы контролировать получен-
ные результаты и при необходимости их корректировать. 
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Модифицированная методика ССПМ состояла в измерении уровня саморе-
гуляции личности в моделируемой ситуации присутствия друга. Респондентам 
предлагалось представить выполнение своей деятельности, если рядом находит-
ся друг/подруга. Результаты сравнения показателей саморегуляции по методике 
ССПМ и по ее модифицированной версии (саморегуляция в ситуации присутст-
вия друга) отражены в табл. 2.

Таблица 2. Сравнение средних значений показателей саморегуляции поведения по 
методике ССПМ и по ее модифицированной версии 

Регуляторные процессы Регуляторно-личностные свойства
ОУС

Пл. Мод. Прог. Оц.Рез. Гибкость Самостоятельность
ССПМ 5,7 5,9 6,3 6,3 6,5 5,7 31,1
ССПМ-мод. 5,9 6,8** 6,8 6,9* 7,4** 4,5** 32,7*

Примечание: ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05
Пл. — Планирование; Мод. — Моделирование; Прог. — Программирование; Оц.Рез. — 
оценка результата; ОУС — Общий уровень саморегуляции

Table 2. Comparison of mean values of self-regulation indicators measured by SRPQM and its 
modified version

Regulatory processes Regulatory-personal properties
SR GL

Pl. Mod. Prog. Res.Ev. Flexibility Independence
SRPQM 5.7 5.9 6.3 6.3 6.5 5.7 31.1
SRPQM-mod. 5.9 6.8** 6.8 6.9* 7.4** 4.5** 32.7*

Note: ** p ≤ 0.01; * p ≤ 0.05
Pl. — Planning; Mod. — Modelling; Prog. — Programming; Res.Ev. — Result Evaluation; 
SR GL — General Level of Self-Regulation

Полученные по методике данные показывают, что общий уровень саморегу-
ляции респондентов повышается в моделируемой ситуации присутствия значи-
мого Другого — друга (t = 2,6, p ≤ 0,05). Изменения затрагивают как регуляторные 
процессы: моделирование (t = 3, p ≤ 0,01), оценку результатов (t = 2,7, p ≤ 0,05), так 
и регуляторно-личностные свойства: гибкость (t = 2,8, p ≤ 0,01) и самостоятель-
ность (t = 3,1, p ≤ 0,01), то есть трансформируются. Можно утверждать, что именно 
друг позволяет легче обнаруживать меняющиеся условия и своевременно учиты-
вать их при реализации целей, а также лучше анализировать полученные резуль-
таты. Способствует этому возрастающая пластичность регуляторных процессов. 
При этом, однако, снижается самостоятельность респондентов. 

В процессе изучения саморегуляции также удалось выявить особенности 
самооценки друга, которые им приписывают респонденты. В модификации ме-
тодики С.А.  Будасси респондентам предлагалось определить уровень самооцен-
ки друга/подруги. В группах с низким, средним и высоким уровнем саморегуля-
ции респонденты по-разному описывают самооценку друга. Во всех трех группах 
она  — адекватная. Однако в группе с низким уровнем саморегуляции у самих 
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респондентов наблюдалась низкая самооценка, а другу приписывалась более вы-
сокая — 0,46. Во второй группе средняя самооценка составила 0,47, друга — 0,63. 
В третьей группе самооценка испытуемых и оценка друга были практически равны 
(0,56). Но достоверных различий не выявлено. То есть, в двух первых группах дру-
га оценивают как имеющего более высокую самооценку, а в третьей группе — нет. 

Следует отметить, что моделируемая ситуация присутствия другого повыша-
ет общий уровень саморегуляции, меняя выделенные группы. Так оказалось, что 
группа I с низким показателем общего уровня саморегуляции отсутствует. Обра-
зовались группы со средними и высокими результатами, которые представлены 
в табл. 3.

Таблица 3. Показатели саморегуляции в группах по модифицированной версии ССПМ

Регуляторные процессы Регуляторно-личностные свойства
ОУС

План. Мод. Прог. Оцен.Рез. Гибкость Самостоятельность
II д 4,8 5,7 6 6,1 7 4,3 29
III д 6,6** 7,4** 7,1** 7,4** 7,6 4,6 35,1**

Примечание: ** p ≤ 0,01
План. — Планирование; Мод. — Моделирование; Прог. — Программирование; 
Оцен.Рез. — оценка результата; ОУС — Общий уровень саморегуляции

Table 3. Indicators of self-regulation in the groups measured by SRPQM modified version

Regulatory processes Regulatory-personal properties
SR GL

Planning Mod. Prog. Result Ev. Flexibility Independence
II f 4.8 5.7 6 6.1 7 4.3 29
III f 6.6** 7.4** 7.1** 7.4** 7.6 4.6 35.1**

Note: ** p ≤ 0.01
f — friend (in the presence of a friend)
Mod. — Modelling; Prog. — Programming; Result Ev. — Result Evaluation; 
SR GL — General Level of Self-Regulation

Выделенные группы характеризуются более высокими показателями по шка-
лам, определяющим регуляторные процессы, и по общему уровню саморегуляции: 
планирование (t = 3,8, p ≤ 0,01), моделирование (t = 3,7, p ≤ 0,01), программирова-
ние (t = 2,7, p ≤ 0,01), оценивание результатов (t = 3,3, p ≤ 0,01), общий уровень са-
морегуляции (t = 6,2, p ≤ 0,01). То есть, деятельность представляется респондентам 
третьей группы более устойчивой, перспективной. Они отлично разрабатывают 
необходимые варианты наиболее успешного достижения планируемых целей, хо-
рошо дифференцируют способствующие/ тормозящие успех условия, постоянно 
сопоставляя прогнозируемый и реальный результат собственной деятельности. 

Выводы
В ходе проведенного исследования у респондентов были выявлены значимые 

изменения как общего уровня осознанной саморегуляции, так и ее характер-
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ных особенностей в ситуации достижения целей, учитывающей существующие 
дружеские отношения, что подтверждает тезис о том, что в ситуации со-бытия 
«возможный Другой» может быть для личности как поддерживающим, обеспе-
чивающим более точную самоидентификацию, определенность в постановке це-
лей, повышение субъектности в организации пространств своего бытия, так и 
деструктивным (нарушение планирования, ценностная дезориентация и пр.) для 
саморегуляции личности фактором. Полученные результаты показывают, что от-
ношения дружбы как со-бытие личности со значимым Другим в целом повышают 
ресурс саморегуляции. При этом происходит оптимизация процесса достижения 
собственных целей с опорой на критичное отношение к условиям выполнения 
действий, повышение пластичности регуляторных процессов, возрастает адек-
ватность в оценивании результатов, но снижается самостоятельность, что есте-
ственно, т.к. в регуляторные процессы вовлекается еще один субъект.
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Индивидуальные траектории динамики психологического 
благополучия в зависимости от личностных черт 
и осознанной саморегуляции

Н.Г. Кондратюк, В.И. Моросанова
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований, Москва, 
Российская Федерация
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Резюме
Актуальность настоящего исследования определяется запросом общества на 
поиск ресурсов поддержания психологического благополучия и позитивного 
развития обучающихся в условиях изменения образовательной среды.
Цель. Изучить индивидуальные траектории психологического благополучия 
(ПБ) в зависимости от уровня развития осознанной саморегуляции учебной 
деятельности и выраженности личностных черт обучающихся в 4–6-х классах 
общеобразовательной школы.
Выборка. Выборку лонгитюдного исследования составили 120 учеников (58 
мальчиков одного общеобразовательного учреждения г. Калуги. Средний воз-
раст респондентов от 10 до 11,97 лет.
Методы. Русскоязычная версия опросника «Шкала проявлений психологи-
ческого благополучия подростков» (Моросанова, Бондаренко, Фомина, 2018); 
опросник «Большая пятерка — детский вариант» в русскоязычной адаптации 
(Малых, Тихомирова, Васин, 2015); опросник В.И. Моросановой «Стиль само-
регуляции учебной деятельности, ССУД-М 52» (Моросанова, Бондаренко, 2017). 
Статистический анализ данных проводился с помощью метода моделирования 
кривыми скрытого роста (Latent Growth Curve Modeling, LGCM), реализован-
ном в программном обеспечении JASP, версия 0.17.2.1.
Результаты. Показано, что индивидуальные различия в ПБ младших подрост-
ков в 4-м классе обусловлены как общим уровнем осознанной саморегуляции 
учебной деятельности, так и выраженностью личностных черт экстраверсии 
и дружелюбности. Специфика индивидуальных изменений ПБ от 4-го к 6-му 
классу обусловлена уровнем осознанной саморегуляции достижения учебных 
целей. Чем он выше, тем меньше риск снижения психологического благополу-
чия в период обучения с 4-го по 6-й классы средней школы. Эффект фактора 
пола в отношении психологического благополучия наблюдается только в 4-м 
классе: уровень ПБ выше у мальчиков по сравнению с девочками.
Выводы. Получены новые данные с точки зрения расширения теоретических 
знаний о регуляторных и личностных предикторах психологического благопо-
лучия в младшем подростковом возрасте.

© Кондратюк Н.Г., Моросанова В.И., 2023
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Abstract
Background. The relevance of study is determined by society’s demand for searching 
the resources for maintaining psychological well-being (PWB) and positive develop-
ment of students in a changing educational environment.
Objective. To study individual trajectories of the PWB dynamics depending on the 
level of conscious self-regulation development and personality features of younger 
adolescents educated in grades 4–6 of comprehensive school.
Sample. 120 pupils (58 boys) educated in one school of Kaluga took part in the longi-
tudinal study.
Methods. Russian-language version of the questionnaire “Well-Being Manifestation 
Measure Scale” (Morosanova, Bondarenko, Fomina, 2018); “Big Five Questionnaire — 
Children version (BFQ-C)” (Russian adaptation by Malykh, Tikhomirova, Vasin, 
2015); V.I. Morosanova‘s “Self-Regulation Profile of Learning Activity Questionnaire 
(SRPLAQ)” (Morosanova, Bondarenko, 2017). Statistical analysis was carried in JASP 
software, version 0.17.2.1 using the Latent Growth Curve Modeling (LGCM).
Results. The study results demonstrate that individual differences in PWB level of 
younger adolescents in the 4th grade are determined by the general level of conscious 
self-regulation as well as the personality features of extraversion and agreeableness. 
The specifics of individual PWB trajectories in the period from 4th to 6th grade depend 
on the level of conscious self-regulation. In particular, the higher the level of self-reg-
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ulation the less is the risk of decline in PWB during 4–6th grades. Gender contributes 
to psychological well-being only in the 4th grade: its level is higher in boys compared 
to girls.
Conclusion. New data have been obtained allowing to expand theoretical knowledge 
about regulatory and personal predictors of psychological well-being in early adoles-
cence.
Keywords: psychological well-being, personality traits, conscious self-regulation, 
younger adolescents, trajectories, Latent Growth Curve Modeling.
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Даже против своей воли при обращении 
к любой теме исследователь сталкивался 

с индивидуальными вариациями психического
В. Штерн. Дифференциальная психология

 и ее методические основы (1998, с. 11)

Введение
Не будет преувеличением сказать, что с конца XIX века и по сей день оценка 

и прогнозирование психологического развития ребенка являются центральными 
направлениями деятельности в различных областях психологии и смежных дис-
циплинах (Рубцов, Романова, 2020; Марцинковская, 1998).

В качестве одного из важнейших критериев позитивного развития ребенка 
предлагается рассматривать его психологическое благополучие (Прихожан, 2010; 
Бессонова, 2013; Дубровина, 2020; Моросанова и др., 2023). Обширные (проведен-
ные на выборках младших школьников, подростков и юношей) эмпирические ис-
следования были направлены на анализ общих закономерностей динамики пси-
хологического благополучия (Гордеева, Сычев, Лункина, 2019; Лубовский, Милова, 
2020; Данилова, Рыкман, 2018; Водяха, 2013; Бондаренко, Цыганов, Бурмистрова-
Савенкова, 2022; Моросанова и др., 2023), его влияния на физическое и психи-
ческое здоровье детей (Зинченко, 2019; Гордеева, Сычев, 2023), академическую 
успешность ребенка в процессе обучения в школе (Моросанова и др., 2023), устой-
чивость к факторам стрессовой этиологии (Иванова, Шаповаленко, 2023; Верак-
са, Корниенко, Чурсина, 2021), на поиск ресурсов поддержания психологического 
благополучия подрастающего поколения на оптимальном уровне (Моросанова, 
Бондаренко, Фомина, 2019; Бондаренко, Фомина, 2023) и т.д.

Сегодня тема дискурса по психологическому благополучию современных 
школьников получила статус самостоятельной характеристики качества обра-
зовательной среды (Поливанова, 2020). Однако, построение воспитательного и 
учебного процессов невозможно без знания возрастных и индивидуальных осо-
бенностей развития ребенка. Логика познания последовательно приводит иссле-
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дователя к вопросу о специфике индивидуальных траекторий психологического 
благополучия в разные периоды школьного обучения и тех ресурсах, которые 
объясняют изменчивость ПБ обучающихся по мере их взросления. Такой подход 
не только реализует принцип от общего к частному, дает возможность выявлять 
типологические группы и разрабатывать типологии, но и позволяет перейти от 
нормативности, свойственной определенному возрасту, к особенностям конкрет-
ного ребенка.

В исследованиях лаборатории психологии саморегуляции Психологическо-
го института (ныне ФМЦ ПМИ) на материалах кросс-секционных и лонгитюд-
ных данных выявлены общие закономерности и медиаторные эффекты связей 
осознанной саморегуляции и личностных особенностей с психологическим бла-
гополучием обучающихся (Morosanova, 2020; Morosanova, Fomina, Bondarenko, 
2021; Фомина, Филиппова, Жемерикина, 2022; Fomina, Burmistrova-Savenkova, 
Morosanova, 2020). В этих работах проанализированы взаимосвязи изучаемых 
психологических феноменов на выборках разных возрастных групп. Проводятся 
исследования индивидуально-типологических аспектов обнаруженных законо-
мерностей (Моросанова и др., 2023; Потанина, Моросанова, 2021, 2022). Изучена 
индивидуально-типологическая специфика взаимосвязей осознанной саморегу-
ляции, черт личности и психологического благополучия на выборках подростков 
(Моросанова и др., 2023; Потанина, Моросанова, 2021, 2022). Подчеркнем, что в 
наших исследованиях удалось доказать специальный и универсальных характер 
личностных и регуляторных ресурсов психологического благополучия. Настоя-
щее исследование продолжает данную линию и направлено на выявление дина-
мики психологического благополучия каждого конкретного школьника в течение 
определенного периода времени, в зависимости от уровня сформированности у 
него осознанной саморегуляции учебной деятельности и выраженности личност-
ных черт.

Таким образом, основная цель — изучить индивидуальные траектории пси-
хологического благополучия в зависимости от развития осознанной саморегуля-
ции учебной деятельности и выраженности черт личности на выборке младшего 
подросткового возраста.

В статье решались следующие исследовательские вопросы:
Влияет ли уровень развития осознанной саморегуляции учебной деятельнос-

ти и выраженность личностных черт на индивидуальные различия в уровне пси-
хологического благополучия обучающихся в 4-м классе?

Объясняют ли осознанная саморегуляция и личностные черты специфику из-
менений психологического благополучия школьников с 4-го по 6-й класс?

Проявляется ли эффект фактора пола в индивидуальных траекториях психо-
логического благополучия младших подростков?

Психологическое благополучие в данном исследовании рассматривается, со-
гласно концепции К. Рифф, с точки зрения позитивного личностного функцио-
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нирования и субъективной эмоциональной оценки человеком себя, собственной 
жизни (Ryff, 1995, 2013).

Черты личности младших подростков изучались в рамках диспозиционально-
го подхода — одного из ключевых в современной психологии личности (Шмелев, 
2002). Наиболее известной и распространенной в рамках данного подхода явля-
ется пятифакторная структура личности «Большая пятерка» (McCrae, Costa, 2013), 
реплицированная на масштабных выборках взрослых респондентов, подростков 
и детей. Модель «Большая пятерка» включает черты экстраверсии, добросовест-
ности, доброжелательности, нейротизма и открытости опыту.

Целесообразность обращения к ресурсному подходу к рассмотрению осоз-
нанной саморегуляции произвольной активности человека, развиваемому в рабо-
тах В.И.  Моросановой, обусловлена предложенным ею пониманием осознанной 
саморегуляции как метаресурса достижения целей в решении текущих и гло-
бальных задач жизнедеятельности (Моросанова, 2021). В ситуации учебной дея-
тельности осознанная саморегуляция (СР) является психологическим средством 
самоорганизации учебной активности субъекта, которое позволяет учащимся 
своевременно решать возникающие перед ними задачи и справляться с трудно-
стями на всех этапах обучения (Моросанова, 2012). Многолетние исследования 
свидетельствуют, что осознанная саморегуляция произвольной активности и на-
выки самоорганизации поведения человека формируются в течение всей жизни, 
но важнейшим этапом в их развитии является период обучения в общеобразова-
тельной школе (Конопкин, 2011; Моросанова, 2012).

Методы

Участники
Выборку лонгитюдных исследований составили 120 учеников (58 мальчиков) 

одного общеобразовательного учреждения г. Калуги. Средний возраст респонден-
тов в 4-м классе составил 10,37 лет (ст. отклонение = 0,48), в 5-м классе — 10,87 
(ст. отклонение = 0,56), в 6-м классе — 11,97 лет (ст. отклонение = 0,34).

Методики
Русскоязычная версия опросника «Шкала проявлений психологического бла-

гополучия подростков» (Masse et al., 1998; Моросанова, Бондаренко, Фомина, 2018) 
включает 25 утверждений. Согласие с утверждениями оценивается по 5-балльной 
шкале Ликерта от 1 (никогда) до 5 (почти всегда). Шкалы: управление собственной 
личностью и событиями, общительность, счастье, вовлеченность в социальное 
взаимодействие, самооценка, душевное равновесие; интегральная шкала путем 
суммирования баллов по всем шкалам показывает общий уровень психологиче-
ского благополучия (ПБ). 

Для диагностики личностных черт был использован опросник «Большая пя-
терка — детский вариант» К. Барбаранелли, Ж. Капрара, А. Рабаска и К. Пасто-
релли (Big Five Questionnaire — Сhildren Version: BFQ-C») в его русскоязычной 
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адаптации (Малых, Тихомирова, Васин, 2015). Методика предназначена для детей 
младшего и среднего школьного возраста от 9 до 14 лет. Русскоязычная версия 
опросника включает 62 пункта для оценки 5 личностных черт: экстраверсии, дру-
желюбности, добросовестности, нейротизма, открытости опыту. Испытуемые 
оценивают каждый пункт методики по 5-балльной шкале Ликерта от 1 (почти ни-
когда) до 5 (почти всегда).

Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельно-
сти, ССУД-М 52» (Моросанова, Бондаренко, 2017) разработан для диагностики 
индивидуального профиля осознанной саморегуляции учебной деятельности. 
Опросник содержит 52 утверждения, образующие 8 шкал: 4 из них оценивают 
регуляторно-когнитивные компетенции достижения учебных целей (планирова-
ние, моделирование, программирование, оценка результатов) и 4 — регуляторно-
личностные свойства (гибкость, надежность, инициативность, ответственность). 
Интегративный показатель общего уровня СР высчитывается как сумма баллов 
по 8 шкалам. Методика позволяет сделать вывод о том, на каком уровне сфор-
мированы все регуляторные компоненты, образующие на графике характерную 
кривую  — индивидуальный профиль осознанной саморегуляции учебной дея-
тельности. В опросник заложена дихотомическая шкала ответов.

Процедура сбора материалов
Сбор данных проходил в учебных классах. Опросники заполнялись в при-

сутствии проводящего тестирование. Материалы были собраны в две когорты: 
2017–2019 гг. и 2018–2020 гг.

Все участники с 4-го по 6-й класс включительно раз в год заполняли опросник 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности — ССУД-М 52», 
русскоязычную версию методики «Шкала проявлений психологического благо-
получия подростков» и опросник «Большая пятерка — детский вариант» в его 
русскоязычной адаптации.

Алгоритм и методы статистического анализа данных
Для анализа были выбраны интегративные показатели психологического бла-

гополучия и осознанной саморегуляции учебной деятельности, представляющие 
собой сумму баллов по формирующим их шкалам (Моросанова, Бондаренко, 2017; 
Моросанова, Бондаренко, Фомина, 2018). Согласно концепции К. Рифф, показа-
тель уровня психологического благополучия включает в себя ряд компонентов, 
одна часть которых отвечает за переживание счастья и удовлетворенности, дру-
гая — за развитие личности и реализацию собственных смыслов и целей (Ryff, 
1995, 2013; Моросанова, Бондаренко, Фомина, 2018). Показатель общего уровня 
осознанной саморегуляции учебной деятельности характеризует развитие у об-
учающегося ее общей способности как совокупности регуляторных компетенций 
и свойств, реализующих субъектную активность в образовательном процессе 
(Моросанова, 2021; Моросанова, Бондаренко, 2016).
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В анализ были включены также показатели черт личности (согласно моде-
ли «Большая пятерка»), имеющие темпераментальную обусловленность: экс-
траверсия, дружелюбность, добросовестность, нейротизм, открытость новому 
опыту.

Анализ данных проводился с помощью метода моделирования кривыми 
скрытого роста (Latent Growth Curve Modeling, LGCM), реализованного в про-
граммном обеспечении JASP, версия 0.17.2.1. Ключевая идея этого статистического 
метода состоит в моделировании латентных изменений, т.е. изменений во време-
ни в виде различных трендов роста. Если для анализа линейного тренда роста 
достаточен трехволновый лонгитюдный дизайн исследования, то квадратичный 
и кубический тренды требуют минимально четыре точки измерения.

В отличие от других статистических методов, моделирование кривыми скры-
того роста позволяет анализировать групповые и индивидуальные изменения с 
течением времени. Кроме того, данный метод дает возможность не только изме-
рять скорость изменения среднего значения какой-либо переменной и ее динами-
ку с течением времени, но и выявлять предикторы этих изменений — постоянные 
(например, пол) и изменяющиеся (например, уровень СР), что принципиально 
важно в контексте настоящего исследования. 

При использовании метода моделирования латентных изменений для любого 
наблюдаемого признака в анализ включаются два латентных фактора, которые 
представляют траекторию изменений: Intercept (начало) — в смысле исходного 
уровня признака в начале исследования; Slope (наклон) — характеристика изме-
нения уровня какого-либо признака во времени.

Таким образом, для ответа на три исследовательских вопроса, поставлен-
ных во введении статьи, с учетом конфигурации используемых данных, анали-
зировались линейные кривые роста, для которых были смоделированы после-
довательные изменения интересующего нас показателя (ПБ) с коэффициентом 
начального уровня (intercept / начало) — в нашем случае — в 4-м классе, и 
коэффициентом линейного наклона (linear slope / линейный наклон) — с 4-го 
по 5-й и с 5-го по 6-й классы. Временные интервалы между тремя повторными 
замерами составили приблизительно 1 год. Начальный параметр (4-й класс) 
рассматривался в качестве момента времени, когда еще не произошло никаких 
изменений.

Для оценки пригодности моделей рассчитывались индекс относительного 
согласия (CFI), индекс Такера — Льюиса (TLI ≥ 0.95); среднеквадратическая 
ошибка аппроксимации (RMSEA), стандартизированный среднеквадратич-
ный остаток (SRMR ≤ 0.05). Аппроксимация модели кривой роста эмпириче-
ским данным в целом определялась по тесту «хи-квадрат» (подобранная мо-
дель кривой роста отклонялась в пользу насыщенной, идеально подходящей 
модели, при p < 0,05).

Дополнительно для каждой модели приведены информационный критерий 
Акаике (AIC) и байесовский информационный критерий (BIC).
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Результаты исследования
Были проанализированы индивидуальные траектории психологического 

благополучия каждого участника исследования на протяжении 3-х лет с 4-го по 
6-й классы. В результате была построена модель кривой скрытого роста ПБ, с уче-
том влияния регуляторных (общий уровень СР) и личностных (Большая пятерка) 
предикторов. Модель также включала фактор пола.

Проведенные статистические процедуры показали, что модель роста психо-
логического благополучия наилучшим образом объясняет эмпирические данные 
при включении в нее следующих предикторов: общий уровень СР, экстраверсия и 
дружелюбность, а также фактор пола. Индексы согласованности модели: CFI = 1; 
TLI = 1; AIC = 2784,94; BIC = 2829,54; RMSEA = 0 (90% CI = 0; 0,06); SRMR = 0,015. 
Тест «хи-квадрат» подтверждает преимущество этой модели (p = 0,867). В табл. 1 
приведены основные параметры (среднее значение, дисперсия, ковариация) ко-
эффициентов латентных факторов начального уровня и линейного наклона по 
показателю психологического благополучия обучающихся с 4-го по 6-й классы с 
учетом включённых предикторов.

Таблица 1. Статистические параметры модели роста психологического благополучия 
(ПБ) младших подростков с 4-го по 6-й класс при влиянии предикторов общего уровня 
саморегуляции, экстраверсии, дружелюбности и фактора пола (среднее значение, 
дисперсия, ковариация)

Латентные 
переменные Мера Значение Ст. ошиб-

ка Z P
95% Доверительный 

интервал
Нижний Верхний

Начало (ПБ 
в 4-м классе)

Среднее 25,42 7,38 3,44 <0,001 10,95 39,88
Дисперсия 102,54 25,54 4,01 <0,001 52,47 152,61

Линейный 
наклон

Среднее 16,76 4,93 3,39 <0,001 7,09 26,42
Дисперсия 33,34 12,57 2,65 0,008 8,69 57,98

Ковариация
Начало ↔ Линейный 
наклон −29,74 15,01 −1,98 0,048 −59,16 −0,32

Примечание: Начало — cреднее значение и средняя дисперсия степени расхождения 
индивидуальных значений психологического благополучия в 4-м классе; Линейный 
наклон — скорость изменения психологического благополучия с 4-го по 6-й класс; 
Ковариация указывает на взаимосвязь между латентными факторами «начало» и 
«линейный наклон»

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, показатели среднего (М = 25,42, 
p < 0,001) и дисперсия (σ2 = 102,54, p < 0,001) латентного фактора «начало» ука-
зывают на существование значимых индивидуальных различий по уровню пси-
хологического благополучия между учащимися в 4-м классе. Также имеет место 
линейное изменение среднего балла ПБ каждый год (в 5 и 6-м классах) и ярко вы-
раженных индивидуальных различий в траекториях ПБ испытуемых за три года 
обучения. Отрицательная значимая ковариация (р = 0,048) свидетельствует о том, 
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что показатели психологического благополучия у школьников с более низким его 
уровнем в 4-м классе будут иметь более выраженную тенденцию роста в 5 и 6-м 
классах под влиянием личностных и регуляторных предикторов, в то время как 
школьники с более высокими показателями психологического благополучия в 4-м 
классе демонстрируют наименьшие его изменения в этот же период.

Table 1. Parameter estimates of the latent growth model of psychological well-being (PWB) in 
younger adolescents from the 4th to the 6th grade predicted by general level of self-regulation, 
extraversion, agreeableness, and gender (mean value, variance, covariance)

Component Parameter Estimate Std. 
Error Z-value P

95% Confidence 
Interval

Lower Upper
Latent curve

Intercept (PWB, 
4th grade)

Mean 25.42 7.38 3.44 <0.001 10.95 39.88
Variance 102.54 25.54 4.01 <0.001 52.47 152.61

Linear slope
Mean 16.76 4.93 3.39 <0.001 7.09 26.42

Variance 33.34 12.57 2.65 0.008 8.69 57.98
Latent covariances 
Intercept   ↔    Linear slope −29.74 15.01 −1.98 0.048 −59.16 −0.32

Intercept — mean value and mean variance of the divergence in individual values of 
psychological well-being in the 4th grade; Slope — rate of changes in psychological well-being 
from 4th to 6th grade; Covariance indicates the relationship between latent factors of Intercept 
and Slope

В табл. 2 представлены результаты регрессии, моделирующие влияние обще-
го уровня саморегуляции, экстраверсии, дружелюбности и пола на коэффициент 
начального уровня и коэффициент линейного наклона показателя психологиче-
ского благополучия.

Таблица 2. Регрессионный анализ влияния осознанной саморегуляции, экстраверсии, 
дружелюбности и фактора пола на коэффициенты начального уровня и линейного 
наклона показателя психологического благополучия (ПБ)

Латентные 
переменные Предиктор Значение Ст. ошибка Z P

95% Доверительный 
интервал

Нижний Верхний

Начало (ПБ 
в 4-м классе)

Саморегуляция 0,82 0,18 4,47 <0,001 0,46 1,18
Экстраверсия 1,52 0,28 5,39 <0,001 0,97 2,08
Дружелюбность 0,61 0,21 2,87 0,004 0,19 1,02
Пол 4,54 1,93 2,35 0,019 0,75 8,33

Линейный 
наклон

Саморегуляция −0,38 0,13 −2,77 0,006 −0,65 −0,11
Экстраверсия −0,21 0,21 −0,99 0,319 −0,62 0,2
Дружелюбность −0,01 0,15 −0,03 0,971 −0,31 0,3
Пол 0,04 1,43 0,03 0,973 −2,76 2,86



55

Кондратюк Н.Г., Моросанова В.И. Индивидуальные траектории динамики...
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Table 2. Regression analysis of conscious self-regulation, extraversion, agreeableness and 
gender contribution to Intercept and Slope of psychological well-being (PWB)

Component Predictor Estimate Std. 
Error Z-value P

95% Confidence 
Interval

Lower Upper

Intercept 
(PWB, 4th 

grade)

Self-regulation 0,82 0,18 4,47 <0,001 0,46 1,18
Extraversion 1,52 0,28 5,39 <0,001 0,97 2,08
Agreeableness 0,61 0,21 2,87 0,004 0,19 1,02
Gender 4,54 1,93 2,35 0,019 0,75 8,33

Linear slope

Self-regulation −0,38 0,13 −2,77 0,006 −0,65 −0,11
Extraversion −0,21 0,21 −0,99 0,319 −0,62 0,2
Agreeableness −0,01 0,15 −0,03 0,971 −0,31 0,3
Gender 0,04 1,43 0,03 0,973 −2,76 2,86

Рассмотрим в построенной модели (табл. 2) коэффициенты регрессии, опи-
сывающие влияние саморегуляции, экстраверсии, дружелюбности и пола на ко-
эффициент начального уровня психологического благополучия (в 4-м классе) — 
параметр «начало». Все три коэффициента регрессии являются положительными 
и значимыми p ϵ [0,001; 0,019]. Это означает, что учащиеся с более высоким уров-
нем развития осознанной саморегуляции учебной деятельности, большей выра-
женностью экстраверсии и дружелюбности в 4-м классе имеют и более высокий 
уровень психологического благополучия в этом же возрасте. Кроме того, мальчи-
ки в 4-м классе имеют более высокие средние значения психологического благо-
получия по сравнению с девочками.

Что касается предикторов параметра «линейный наклон», т.е. скорости и тен-
денции изменения ПБ с 4-го по 6-й классы, то статистически значимым предикто-
ром роста среднего балла ПБ является общий уровень саморегуляции (p = 0,006). 
Его отрицательное значение показывает, что учащиеся с более низким уровнем 
развития саморегуляции в 4-м классе демонстрируют более выраженную тенден-
цию роста благополучия по мере перехода из класса в класс по сравнению с уча-
щимися, у которых саморегуляция развита изначально лучше. Личностные черты 
не проявили себя как значимые предикторы изменений психологического благо-
получия младших подростков на данном этапе обучения.

Обсуждение результатов
В ответ на первый из поставленных вопросов, в настоящем исследовании 

удалось показать значимые индивидуальные различия в динамике психологи-
ческого благополучия младших подростков. Был обнаружен значимый вклад 
осознанной саморегуляции в индивидуальные различия по уровню психологи-
ческого благополучия у младших подростков, обучающихся в 4-м классе школы. 
Также оказалось, что уровень психологического благополучия каждого школь-
ника в 4-м классе обусловлен высокими показателями экстраверсии, что в дет-
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ском возрасте проявляется в способности найти себе помощников, а также дру-
желюбности как ориентации на позитивное взаимодействие с другими людьми. 
Иными словами, к 4-му классу школы учащиеся с высокими показателями об-
щего уровня осознанной саморегуляции и экстраверсии имеют и более высокие 
показатели психологического благополучия. Аналогичные результаты были по-
лучены нами ранее в кросс-секционных и лонгитюдных исследованиях ресурсов 
психологического благополучия (Фомина, Ефтимова, Моросанова, 2018; Моро-
санова, Фомина, 2019). В исследовании на выборке младших подростков в пери-
од обучения с 4-го по 5-й класс выявлено, что экстраверсия и дружелюбность 
закладывают основу психологического благополучия в 4 и 5-м классе школы 
наряду с другими мотивационными и регуляторными факторами (Моросанова 
и др., 2023; Morosanova, Ovanesbekova, Bondarenko, Fomina; 2018). Обсуждаемые 
результаты хорошо согласуются с материалами мета-анализа, в котором дана 
оценка связей черт личности по моделям «Большой пятерки» и HEXACO с субъ-
ективным и психологическим благополучием. Среди личностных переменных 
выделяется именно значимый вклад экстраверсии в благополучие и подчерки-
вается важность позитивных отношений с окружающими людьми (Anglim et al., 
2020). Безусловно, мы не исключаем влияния других личностных черт (откры-
тости опыту, добросовестности, оптимизма и т.д.) на психологическое благопо-
лучие (Гордеева, Сычев, 2023; Фомина, Филиппова, Жемирикина, 2022; Potanina, 
Ishmuratova, Bondarenko, 2020). Например, на различных выборках была пока-
зана взаимосвязь добросовестности и низкого уровня нейротизма с психологи-
ческим благополучием (Фомина, Ефтимова, Моросанова, 2018; Joshanloo, 2023), 
что, подчеркнем, не расходится с результатами нашего исследования, цель ко-
торого связана с выявлением возрастной специфики ПБ младших подростков 
и индивидуальных траекторий его изменчивости. Как было показано ранее, по 
мере взросления младших подростков арсенал личностных средств (ресурсов) 
расширяется (Моросанова и др., 2023).

Был получен ответ и на второй поставленный в исследовании вопрос. Пока-
зано, что именно связью с осознанной саморегуляцией объясняется возможность 
изменения линейных траекторий психологического благополучия в период с 
окончания начальной школы до завершения адаптации к основной школе (период 
обучения с 4-го по 6-й класс включительно). В частности, показано, что высокий 
уровень осознанной саморегуляции учебной деятельности оказывает позитивное 
влияние на поддержание психологического благополучия младших подростков 
уже в начальной школе в 4-м классе, способствуя замедлению его снижения в пе-
риод обучения в средней школе. Эти результаты реплицируют результаты и раз-
вивают выводы ряда кросс-секционных исследований по схожей проблеме. Так, 
на данных для 4, 5 и 6-го классов выявлены специальные регуляторные ресурсы 
с тенденцией их когнитивного усложнения к 6-му классу (Фомина, Филиппова, 
Жемерикина, 2022; Бондаренко, Цыганов, Бурмистрова-Савенкова, 2022; Потани-
на, Моросанова, 2022). На материалах лонгитюдных исследований многократно 



57

Кондратюк Н.Г., Моросанова В.И. Индивидуальные траектории динамики...
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

подтверждался вывод о том, что осознанная саморегуляция в целом рассматри-
вается как универсальный регуляторный ресурс психологического благополучия 
в школе (Morosanova et al., 2021). Данные о значимом вкладе саморегуляции в 
психологическое благополучие школьников достаточно часто встречаются в на-
учных публикациях. Как известно, при переходе из младшей школы в среднюю 
происходит изменение учебного процесса, специфики подачи учебного материала, 
появляется большее количество преподавателей и т.п. Неудивительно, что в такой 
ситуации именно общее развитие осознанной саморегуляции как универсального 
ресурса играет доминирующую роль в активации субъектной активности школь-
ников для обеспечения адаптации к новым условиям обучения, поддерживая и 
подкрепляя тем самым их психологическое благополучие.

Последний исследовательский вопрос был связан с эффектом фактора пола 
на динамику психологического благополучия младших подростков. Непосредст-
венный эффект фактора пола наблюдался только в 4-м классе и проявлялся в том, 
у мальчиков уровень психологического благополучия был выше по сравнению 
с девочками. В последующие два года (в 5 и 6-м классах) эффект фактора пола 
в изменениях ПБ не обнаруживался, что может объясняться развитием регуля-
торных ресурсов, проявляющихся в формировании у обучающихся компетенций 
регуляции учебной деятельности. Ранее на выборках юношеского возраста хотя и 
отмечалось влияние пола на психологическое благополучие и его большая выра-
женность у юношей по сравнению с девушками, однако, подчеркивалось нивели-
рование этого эффекта различными переменными (Гордеева, Сычев, 2023).

Результаты проведенного эмпирического исследования дают ответы на все 
исследовательские вопросы и ставят новые, ориентируя на дальнейшее изучение 
индивидуальных траекторий психологического благополучия учащихся на про-
тяжении всего периода обучения в школе и на анализ ресурсов, благоприятству-
ющих позитивному развитию подрастающего поколения в изменяющихся усло-
виях образовательной среды.

Выводы
1. Существуют индивидуальные различия по уровню психологического благопо-

лучия школьников в 4-м классе. Они объясняются различным уровнем психо-
логических ресурсов ПБ младших подростков, таких как развитость осознан-
ной саморегуляции учебной деятельности и выраженность личностных черт 
экстраверсии и дружелюбности.

2. Специфика индивидуальных траекторий психологического благополучия от 
4-го к 6-му классу зависит от уровня осознанной саморегуляции достижения 
учебных целей. Чем он выше, тем меньше риск снижения психологического 
благополучия в период обучения с 4-го по 6-й классы средней школы.

3. Фактор пола влияет на различия в психологическом благополучии только в 
начальной школе: в 4-м классе школы его уровень выше у мальчиков по срав-
нению с девочками. В более старших возрастах эти различия выравниваются, 
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предположительно, за счет развития осознанной саморегуляции учебной де-
ятельности.

Результаты исследования могут быть использованы в практике образования 
для разработки программ поддержки психологического благополучия младших 
подростков с учетом индивидуальных потребностей школьника в развитии ре-
гуляторных компетенций и на основании его темпераментальных особенностей.

Ограничения результатов исследования связаны с небольшим объемом вы-
борки. Кроме того, трехволновый дизайн лонгитюдного исследования позволил 
исследовать только линейный тренд роста показателей психологического благо-
получия. Дальнейшие усилия могут быть направлены на продолжение лонгитюд-
ного исследования, что позволит увеличить репрезентативность выборки и про-
анализировать нелинейные тренды в динамике психологического благополучия.
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типологических качеств и адаптации взрослых 
с инвалидностью

Т.Н. Адеева
Костромской государственный университет, Кострома, Российская Федерация

Резюме
Актуальность. Статья посвящена актуальной проблеме социально-психологи-
ческой адаптации взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Одним 
из параметров социально-психологической адаптации является успешность са-
моопределения личности в социальной среде, которая может быть отражена в 
таких показателях, как принятие себя и других, ответственность, интерналь-
ность. Ограниченные возможности здоровья рассматриваются как условия, 
определяющие специфику личностного развития, трудности формирования 
личностной идентичности. Самоотношение может выступать как один из фак-
торов, значимых в социально-психологической адаптации личности, поскольку 
оно обуславливает стиль взаимодействия человека с миром, с социумом, вари-
анты поведения.
Цель. Определить особенности самоотношения и индивидуально-типологиче-
ские качества взрослых с различными типами дизонтогенеза, исследовать связь 
данных феноменов с параметрами адаптации.
Выборка. 75 человек: 24 человека с нарушениями функций опорно-двигатель-
ного аппарата вследствие ДЦП, 19 человек с тяжелыми нарушениями речи, 
20 человек с нарушениями зрения, 12 человек с нарушениями слуха. Средний 
возраст респондентов — 34 года.
Методы. Методика диагностики социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонд (адаптация А.К. Осницкого, 2004), Индивидуально-
типологический опросник Л.Н. Собчик (2010), Тест-опросник cамоотношения 
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева (1989).
Результаты. Самоотношение взрослых с инвалидностью характеризуется низ-
кой уверенностью в себе, отсутствием ожидания позитивного отношения к себе 
в социуме, недостаточностью самопонимания. За пределами средних норматив-
ных значений, согласно методике исследования, оказались такие параметры 
адаптации, как принятие себя, непринятие себя, принятие других, внешний 
контроль. Выраженность различных вариантов индивидуально-типологиче-
ских свойств у респондентов разных групп свидетельствует о наличии у них 
акцентуированных черт. В группах с нарушениями функций опорно-двигатель-
ного аппарата и нарушениями зрения выявлены одновременно достаточно вы-
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сокие усредненные показатели лидерских качеств, активности и интроверсии, 
неуверенности в себе, тревожности.
Выводы. Самоотношение взрослых с различными типами дизонтогенеза ха-
рактеризуется недостаточной уверенностью в себе, отсутствием ожидания по-
зитивного отношения к себе в социуме, недостаточностью самопонимания, а 
их адаптация отличается компенсаторно завышенными принятием себя и вну-
тренним контролем. Наличие акцентуированных черт у большой части респон-
дентов может рассматриваться как фактор риска адаптации. 
Ключевые слова: самоотношение, адаптация, нарушения подвижности, тяже-
лые нарушения речи, нарушения слуха, нарушения зрения.
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Abstract
Background. The article is devoted to the topical problem of socio-psychologi-
cal adaptation of adults with disabilities. One of the person’s socio-psychological 
adaptation parameters is the success of self-determination in a social environ-
ment, which can be reflected in such indicators as acceptance of oneself and 
others, responsibility, internality. Limited health opportunities (disabilities) are 
considered as conditions that determine the specifics of personality develop-
ment, difficulties in the formation of personal identity. Self-attitude can act as 
one of the factors significant for the person’s socio-psychological adaptation 
since it determines the style of his/her interaction with society and behavioral 
options.
Objective. The study had its purpose to determine the characteristics of self-attitude 
and individual typological qualities of adults with various types of dysontogenesis, to 
explore the connection of these features with adaptation parameters.
Sample. 75 people participated in the study: 24 people with mobility disabilities, 
19 people with severe speech disorders, 20 people with visual impairments, 12 people 
with hearing impairments. The mean age of respondents was 34 years. 
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Methods. To study implemented the Methodology for diagnosing socio-psychological 
adaptation by K. Rogers and R. Diamond, adapted by A.K. Osnitsky; Individual Typo-
logical Questionnaire by L.N. Sobchik; Self-Attitude Test Questionnaire by V.V. Stolin, 
S.R. Pantileev.
Results. Self-attitude of adults with disabilities is characterized by low self-
confidence, lack of expectation of a positive attitude towards oneself in society, 
and lack of self-understanding. Research results demonstrated, that adaptation 
parameters such as self-acceptance, non-acceptance of self, acceptance of others, 
and external control were outside the average normative values. The severity 
of different individual typological properties among respondents of different 
groups indicates the presence of accentuated traits in them. The data analysis 
revealed simultaneously quite high average indicators of leadership qualities, 
activity and introversion, self-doubt, and anxiety in the groups with mobility 
disabilities and visual impairments.
Conclusion. Self-attitude of adults with various types of dysontogenesis is character-
ized by insufficient self-confidence, lack of expectation of a positive attitude towards 
oneself in society, lack of self-understanding. Their adaptation is characterized by 
compensatory overestimated self-acceptance and internal control. The presence of ac-
centuated traits in a large part of respondents can be considered as a risk factor for 
adaptation.
Keywords: self-relation, adaptation, mobility disabilities, severe speech disorders, 
hearing disorders, visual disorders. 

For citation: Adeeva, T.N. (2023). Relationships between self-attitude, individual 
typological qualities and adaptation of adults with disabilities. Teoreticheskaya 
i  eksperimental’naya psikhologiya (Theoretical and experimental psychology), 4 (16), 
65–85. https://doi.org/10.11621/TEP-23-29

Введение
Обращение к проблеме социально-психологической адаптации лиц с инва-

лидностью связано с поиском наиболее значимых для данного процесса факторов. 
Вслед за А.А. Налчаджаном, мы понимаем адаптацию как динамическое состояние, 
которое характеризуется возможностью личности проявлять творческое начало, 
переживать состояние самоутверждения и собственной значимости (Налчаджян, 
2010). В соответствии с традиционно выделяемыми критериями адаптации, иссле-
дование успешности адаптации идет обычно двумя путями: посредством оценки 
функционирования человека в определенной среде и приспособленности к ней 
(внешний критерий) и через оценку степени субъективной удовлетворенности 
(внутренний критерий) (Долгова, Василенко, 2016). Среди значимых факторов 
адаптации обычно выделяют средовые и индивидуально-личностные. 

В исследованиях средовых факторов отечественные и зарубежные авторы 
большое внимание уделяют феномену стигматизации людей с ограниченными 
возможностями здоровья (Котов, Степанов, 2017; Trani et al., 2020). Недостаточная 
информированность населения о специфике различных вариантов дизонтогенеза 
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(в работе мы говорим о вариантах нарушенного развития, возникших в прена-
тальный или ранний постнатальный период), социальные стереотипы создают 
условия для неадекватного отношения к лицам с инвалидностью, что приводит к 
сужению круга их социальных контактов и повышению рисков социальной деза-
даптации (Адеева, 2016; Попова, 2015; Котов, Степанов, 2017; Emerson et al., 2021). 
Важным средовым фактором является своевременная организация психолого-пе-
дагогической помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидностью. В детском и подростковом возрасте особую актуальность имеет 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и адапта-
ции к различным детским коллективам, а также сопровождение семьи (Подоль-
ская, Мазурова, 2016). В оказании помощи взрослым на первый план выходит 
сопровождение профессионального образования, трудовой адаптации (Пряжни-
кова, Сергеева, 2015; Девишвили, Носкова, 2016; Bonaccio et al., 2020; Emerson et al., 
2021). В некоторых исследованиях подчеркивается необходимость психологиче-
ской поддержки при изменении семейной ситуации или переживании личност-
ных проблем (Dirk-Wouter et al., 2019; Emerson et al., 2021).

Среди исследований, основанных на внутреннем критерии адаптации, нема-
ло работ, указывающих на пониженный уровень субъективной удовлетворенно-
сти у лиц с инвалидностью (Семериков, 2017). В то же время, опираясь на опыт 
собственных исследований, мы разделяем точку зрения А.А. Лебедевой в вопросе 
о необходимости смены парадигмы в определении феномена инвалидности и ве-
дущей роли личности в оценке отношения к ситуации инвалидности (Адеева Т.Н., 
Тихонова, 2018; Лебедева, 2012). Среди индивидуально-личностных факторов, зна-
чимых для социально-психологической адаптации, в различных исследованиях 
называют индивидуально-психологические особенности, специфику Я-концеп-
ции, самоотношения, самооценки, мотивации, копинг-стратегий лиц с инвалид-
ностью (Вишнева, 2016; Кацеро, 2019). Самоотношение как форма самосознания, 
согласно В.В. Столину (Столин, 1983, Хватова, 2015), может влиять на развитие 
каких-либо личностных качеств, обладать мотивирующим эффектом, побуждать 
к определенной деятельности. Самоотношение может быть выражено в принятии 
или непринятии собственных черт, борьбе с ними. Самоотношение во многом 
определяет отношение к миру и людям, способы саморегуляции и регуляции дея-
тельности. Следовательно, особенности самоотношения будут иметь значение в 
процессе социально-психологической адаптации. В.И. Долгова, Е.А. Василенко 
предлагают ввести третий критерий адаптации — успешность самоопределения 
личности в социальной среде, который отражает активную позицию личности 
по отношению к социальной среде (Долгова, Василенко, 2016). Авторы указыва-
ют, что данный критерий является показателем способности ставить и достигать 
цели, отражается в показателях осмысленности жизни, принятия себя и других, 
интернальности. На наш взгляд, обозначенный критерий напрямую связан с осо-
бенностями самоотношения личности.



69

Адеева Т.Н. Взаимосвязь самоотношения, индивидуально-типологических качеств...
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Наконец, считаем важным отметить, что условия дизонтогенеза могут об-
условливать специфику развития личности. Многие авторы в первую очередь 
обращают внимание на проблемы формирования самооценки и различных ком-
понентов Я-концепции (Bjorgaas, Elgen, 2021; Dirk-Wouter et al., 2019). В ряде работ 
подчеркиваются трудности становления личностной идентичности, позитивного 
самоотношения (Нагорная, Нагорный, 2017; Shefaly, Esperanza, 2020). Определены 
некоторые индивидуально-личностные особенности, связанные с совладающим 
поведением и формированием аддикций (Попова, 2015; Collins, Barnoux, Langdon, 
2021). Однако специфика личностного развития лиц с инвалидностью изучалась 
преимущественно на этапе подросткового и юношеского возраста (Нагорная, На-
горный, 2017; Попова, 2015; Shefaly, Esperanza, 2020). Исследования личностных 
особенностей, самоотношения, самооценки лиц с инвалидностью имеют единич-
ный характер (Лебедева, 2012; Леонтьев, 2014; Айсмонтас, Одинцова, 2018).

Описание хода исследования
Цель исследования — определить особенности самоотношения и индивиду-

ально-типологических качеств взрослых с инвалидностью и исследовать их связь 
с параметрами адаптации.

Выборка
Выборку исследования составили 75 человек: 24 человека (14 мужчин, 10 жен-

щин) с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (ОДА) вследствие 
ДЦП, 19 человек (10 мужчин, 9 женщин) с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 
20 человек (7 мужчин, 13 женщин) с нарушениями зрения (НЗ), 12 человек (6 муж-
чин, 6 женщин) с нарушениями слуха (НС). Средний возраст — 34 года. Все ре-
спонденты на момент обследования имели статус инвалида. Нарушения функ-
ций организма возникли в ранний период развития, инвалидность установлена 
в детском возрасте. Исследование проводилось индивидуально на базе Костром-
ского городского творческого клуба молодых инвалидов «Элениум», Костром-
ского областного государственного учреждения культуры «Библиотека — центр 
культурно-просветительской и информационной работы инвалидов по зрению», 
Костромского регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

Методы исследования
Исследование проводилось с помощью опросных методов и метода беседы. 

В частности, были использованы: Методика диагностики социально-психологи-
ческой адаптации К. Роджерса и Р. Даймонд (адаптация А.К. Осницкого, 2004), 
Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик (2010), Тест-опросник 
cамоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева (1989). Методики адаптированы с 
учетом структуры дефекта. При работе с людьми с нарушениями слуха использо-
валась помощь сурдопереводчика. Статистическая обработка проводилась с ис-
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пользованием программы Statistica 10.0; вычислялся коэффициент корреляции rs 
Спирмена, для определения различий между группами респондентов применялся 
Н-критерий Крускала — Уоллиса, для определения различий между группами ис-
пользовался U-критерий Манна — Уитни.

Результаты исследования
Описательные статистики, характеризующие распределение данных по пара-

метрам самоотношения в четырех группах респондентов представлены в табл. 1.

Таблица 1. Описательные статистики по показателям (накопленным частотам) Теста-
опросника cамоотношения в группах с разными нарушениями здоровья 

Параметр 
самоотношения 

M (SD) Средние 
значения 
границы 

нормы 
ОДА ТНР НЗ НС

Шкала S. 
Глобальное 
самоотношение

14,65 (4,06) 16,05 (4,33) 16,95 (3,63) ** 18,63 (3,88) ** 8–16

Шкала 
самоуважения (I) 8,26 (2,19) 9,26 (2,92) ** 9,70 (3,14) ** 10,63 (3,13) ** 8–9

Шкала 
аутосимпатии (II) 8,13 (2,58) 8,57 (2,31) 8,80 (1,23) 9,27 (2,00) 7–10

Шкала ожидаемого 
отношения от 
других (III) 

8,95 (2,47)* 9,05 (1,87) * 10,10 (1,61) 10,54 (1,12) 10–11

Шкала самоинтересов 
(IV) 5,60 (1,72) 5,73 (1,32) 5,65 (1,08) 7,00 (0,77) ** 5–6

Шкала 
самоуверенности (1) 3,91 (1,23) * 4,63 (1,27) * 5,65 (1,22) 4,72 (1,55) 4–6

Шкала отношения 
других (2) 5,08 (1,27) * 5,31 (0,94) * 5,90 (0,64) * 6,00 (1,79) 6

Шкала самопринятия 
(3) 4,82 (1,46) ** 4,63 (1,42) ** 5,40 (1,09) ** 5,45 (1,12) ** 4

Шкала самопоследова-
тельности (саморуко-
водства) (4)

4,52 (1,16) ** 4,52 (0,90) ** 4,25 (1,06) 5,00 (0,89) ** 4

Шкала 
самообвинения (5) 3,00 (1,59) * 3,21 (1,54) * 2,45 (1,50) * 3,18 (1,25) * 4

Шкала самоинтереса 
(6) 4,82 (1,92) 5,00 (1,69) 5,05 (1,23) 6,18 (1,07) ** 4–5

Шкала 
самопонимания (7) 2,56 (1,32) * 2,68 (1,37) * 2,95 (1,60) * 2,90 (1,30) * 3

** — высокая выраженность параметра 
* — низкая выраженность параметра
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Table 1.  Descriptive statistics of indicators (accumulated frequencies) according to the Self-
attitude Questionnaire Test in the groups with various health disorders

Self-attitude indicators
M (SD)

Normal
values mobility dis-

abilities
severe speech 

disorders
visual disor-

ders
hearing 

disorders

Scale S Global self-
attitude  14.65 (4.06) 16.05 (4.33) 16.95 (3.63) ** 18.63 (3.88) ** 8–16

Self-respect
scale (I) 8.26 (2.19) 9.26 (2.92) ** 9.70 (3.14) ** 10.63 (3.13) ** 8–9

Autosympathy
scale (II) 8.13 (2.58) 8.57 (2.31) 8.80 (1.23) 9.27 (2.00) 7–10

Expected attitude 
of others scale (III) 8.95 (2.47) * 9.05 (1.87) * 10.10 (1.61) 10.54 (1.12) 10–11

Self-interest
scale (IV) 5.60 (1.72) 5.73 (1.32) 5.65 (1.08) 7.00 (0.77) ** 5–6

Self-confidence 
scale (1) 3.91 (1.23) * 4.63 (1.27) * 5.65 (1.22) 4.72 (1.55) 4–6

Attitude of others
scale (2) 5.08 (1.27) * 5.31 (0.94) * 5.90 (0.64) * 6.00 (1.79) 6

Self-acceptance
scale (3) 4.82 (1.46) ** 4.63 (1.42) ** 5.40 (1.09) ** 5.45 (1.12) ** 4

Self-consistency
scale (4) 4.52 (1.16) ** 4.52 (0.90) ** 4.25 (1.06) 5.00 (0.89) ** 4

Self-accusation
scale (5) 3.00 (1.59) * 3.21 (1.54) * 2.45 (1.50) * 3.18 (1.25) * 4

Self-interest 
scale (6) 4.82 (1.92) 5.00 (1.69) 5.05 (1.23) 6.18 (1.07) ** 4–5

Self-understanding
scale (7) 2.56 (1.32) * 2.68 (1.37) * 2.95 (1.60) * 2.90 (1.30) * 3

** — high parameter severity 
* — low parameter severity 

Почти половина показателей самоотношения в группах взрослых с разными 
вариантами дизонтогенеза находятся на уровне ниже средних значений, приве-
денных авторами Теста-опросника cамоотношения (Столин, Пантилеев, 1989). 
В группе с нарушениями слуха 2 параметра характеризуются низкими средними 
значениями (самообвинение, самопонимание), 5 параметров (глобальное само-
отношение, самоуважение, самоинтерес, самопринятие, самоуководство) — вы-
сокими. Выявлены статистически значимые различия в выраженности параме-
тров самоинтереса (шкала IV) (Н = 10,30, р ≤ 0,016) и самоуверенности (Н = 15,30, 
р ≤ 0,001) у разных групп респондентов. Наиболее низкие значения по параметру 
самоинтереса отмечены у лиц с нарушениями функций ОДА, затем — у группы 
лиц с нарушениями зрения, далее — у группы лиц с тяжелыми нарушениями речи. 
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Самые высокие значения отмечены в группе с нарушениями слуха. Получены 
статистически значимые различия по параметру самоинтереса (шкала IV) меж-
ду группами с НЗ и НС (U = 35, p ≤ 0,001), между группами с ТНР и НС (U = 45, 
p ≤ 0,007), группами с нарушениями функций ОДА и НС (U = 62, p ≤ 0,015). По па-
раметру самоуверенности наименьшие значения присутствуют в группе с НЗ, да-
лее — в группе с НС, затем — в группе с ТНР, самые низкие показатели — в группе 
с нарушениями функций ОДА. Статистически значимые различия по параметру 
самоуверенности получены между группами с НЗ и с нарушениями функций ОДА 
(U = 68, p ≤ 0,000). 

При изучении индивидуально-типологических свойств респондентов раз-
личных групп получены следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2. Описательные статистики показателей по «Индивидуально-
типологическому опроснику» в группах с различными нарушениями здоровья

Индивидуально-
типологическое 

свойство

M (SD)

ОДА ТНР НЗ НС

Ложь 4,16 (2,21) 6,33 (1,50) 4,35 (2,05) 3,72 (1,61)
Аггравация 2,25 (2,04) 0,83 (0,98) 2,95 (2,81) 1,09 (1,37)
Экстраверсия 5,95 (2,29) * 3,16 (3,18) 5,95 (2,50) * 5,36 (1,41) *
Спонтанность 4,62 (1,46) 4,66 (1,50) 5,25 (1,77) * 5,90 (2,58) *
Агрессивность 3,87 (1,29) 4,00 (1,41) 5,30 (1,78) * 4,27 (1, 95)
Ригидность 4,75 (1,48) 4,50 (0,54) 6,00 (1,16) * 4,90 (2,25)
Интроверсия 5,08 (1,74) * 6,00 (2,60) * 4,75 (1,88) 4,36 (1,56)
Сензитивность 4,95 (2,07) 5,66 (1,21) * 5,05 (2,11) * 5,36 (2,54) *
Тревожность 5,12 (1,87) * 5,50 (1,37) * 4,95 (1,95) 4,90 (2,25)
Лабильность 4,29 (1,45) 5,00 (1,78) * 5,20 (1,96) * 4,72 (1,27)

Значения 3–4 балла — в пределах нормы
* — акцентуированные черты

Table 2. Descriptive statistics of indicators on the “Individual typological questionnaire” 
in the groups with various health disorders

Individual typological 
properties

M (SD)
Mobility 

disabilities
Severe speech 

disorders Visual disorders Hearing 
disorders

Lie 4.16 (2.21) 6.33 (1.50) 4.35 (2.05) 3.72 (1.61)
Aggravation 2.25 (2.04) 0.83 (0.98) 2.95 (2.81) 1.09 (1.37)
Extraversion 5.95 (2.29) * 3.16 (3.18) 5.95 (2.50) * 5.36 (1.41) *
Spontaneity 4.62 (1.46) 4.66 (1.50) 5.25 (1.77) * 5.90 (2.58) *
Aggressiveness 3.87 (1.29) 4.00 (1.41) 5.30 (1.78) * 4.27 (1.95)
Rigidity 4.75 (1.48) 4.50 (0.54) 6.00 (1.16) * 4.90 (2.25)
Introversion 5.08 (1.74) * 6.00 (2.60) * 4.75 (1.88) 4.36 (1.56)



73

Адеева Т.Н. Взаимосвязь самоотношения, индивидуально-типологических качеств...
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Sensitivity 4.95 (2.07) 5.66 (1.21) * 5.05 (2.11) * 5.36 (2.54) *
Anxiety 5.12 (1.87) * 5.50 (1.37) * 4.95 (1.95) 4.90 (2.25)
Lability 4.29 (1.45) 5.00 (1.78) * 5.20 (1.96) * 4.72 (1.27)

Values 3–4 points — are normative, * — accentuated features

Во всех группах респондентов отмечается наличие черт, усредненные показа-
тели по которым попадают в область акцентуированных (умеренно выраженных). 
В группе с нарушениями функций ОДА к таким чертам относятся экстраверсия 
(75% респондентов), интроверсия (67% респондентов), тревожность (71% респон-
дентов). В группе с ТНР — интроверсия, сензитивность, тревожность, лабиль-
ность. Однако результаты, полученные в данной группе, вызывают сомнения, 
поскольку высоки показатели по шкале «ложь». В группе с нарушениями зрения — 
экстраверсия (75% респондентов), агрессивность (60% респондентов), спонтан-
ность (70% респондентов), ригидность (95% респондентов), сензитивность (65% 
респондентов), лабильность (65% респондентов). В группе с нарушениями слу-
ха  — экстраверсия (64% респондентов), спонтанность (82% респондентов), сен-
зитивность (73% респондентов). Статистически значимые различия между обо-
значенными группами выявлены по свойствам ригидности (Н = 9,53, р ≤ 0,023) и 
агрессивности (Н = 7,82, р ≤ 0,05). Наименьшее среднее значение по шкале ригид-
ности отмечено в группе с ТНР, наибольшее — в группе с НЗ. Наименьшее сред-
нее значение по шкале агрессивности отмечено в группе с нарушениями функций 
ОДА, наибольшее — в группе с НЗ.

Ряд усредненных показателей социально-психологической адаптации взро-
слых с различными вариантами дизонтогенеза находится вне диапазона средних 
нормативных значений (табл. 3). В большинстве случаев усредненные показатели 
адаптации превышают норму, что говорит о выраженности, а возможно, и напря-
женности измеряемых психологических переменных. Среди них адаптивность, 
принятие себя, принятие других, внутренний контроль. Усредненные показатели 
неприятия себя, внешнего контроля имеют значения ниже средних, что может 
свидетельствовать как о недостаточном внимании личности к этим параметрам, 
так и о глубокой личностной работе, связанной с преодолением излишних требо-
ваний к себе, с принятием личной ответственности за все, что происходит в жиз-
ни, со стремлением уйти от внешнего контроля.

Таблица 3. Описательные статистики по показателям Методики диагностики 
социально-психологической адаптации в группах с различными нарушениями здоровья

Показатель 
адаптации

ОДА
M (SD) 

ТНР
M (SD)

НС
M (SD)

НЗ
M (SD)

Норматив-
ные показа-

тели 

Адаптивность 135,04 
(21,27)

129,47 
(20,46)

133,54 
(14,11)

145,25** 
(15,34) 68–136

Дезадаптивность 89,54 
(26,25)

75,89
(40,98)

69,81 
(31,81)

62,55 
(29,88) 68–136
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Принятие себя 44,75**
(9,68)

44,63** 
(7,79)

43,00** 
(5,47)

45,70** 
(5,87) 22–42

Непринятие себя 16,33 
(7,48)

13,89 * 
(10,01)

13,27* 
(7,96)

10,37* 
(7,24) 14–28

Принятие других 24,83 **
(4,89)

21,57 
(5,84)

24,81** 
(3,84)

27,75** 
(3,93) 12–24

Непринятие
других

17,25 
(6,21)

16,05 
(9,80)

16,00 
(6,76)

12,00* 
(6,68) 14–28

Эмоциональный 
комфорт

22,95
(4,61)

23,31 
(5,19)

24,72 
(5,06)

25,90
 (3,95) 14–28

Эмоциональный 
дискомфорт

18,29 
(7,32)

14,36 
(10,50)

12,09 
(8,36)

12.00
 (7,84) 14–28

Внутренний контроль 51,00 
(8,80)

48,94
(9,31)

51,09 
(7,36)

55,45** 
(5,39) 26–52

Внешний контроль 21,00 
(9,58)

17,94* 
(11,94)

15,63*
 (9,95)

13,40* 
(8,89) 18–36

Доминирование 9,33
(3,65)

7,31 
(3,16)

8,45
 (2,38)

7,85 
(3,64) 6–12

Ведомость 18,25 
(4,84)

16,63
(7,05)

16,00 
(4,83)

16,85 
(5,96) 12–24

Эскапизм 15,54 
(5,01)

14,68 
(6,45)

13,09 
(3,98)

11,20 
(4,95) 10–20

** — высокая выраженность параметра 
* — низкая выраженность параметра

Table 3. Descriptive statistics of indicators of the socio-psychological adaptation in the groups 
with various health disorders

Socio-psychological 
adaptation indicators

Mobility 
disabilities 

M (SD) 

Severe 
speech 

disorders 
M (SD)

Hearing 
disorders 

M (SD)

Visual 
disorders 

M (SD)

Normative 
indicators 

according to 
the test

Adaptability 135.04 
(21.27)

129.47 
(20.46)

133.54 
(14.11)

145.25** 
(15.34) 68–136

Maladaptivity 89.54 
(26.25)

75.89
(40.98)

69.81 
(31.81)

62.55 
(29.88) 68–136

Self-acceptance 44.75**
(9.68)

44.63**
(7.79)

43.00** 
(5.47)

45.70**
(5.87) 22–42

Self-rejection 16.33 
(7.48)

13.89* 
(10.01)

13.27*
(7.96)

10.37* 
(7.24) 14–28

Acceptance of others 24.83**
(4.89)

21.57 
(5.84)

24.81**
(3.84)

27.75** 
(3.93) 12–24

Non-acceptance of 
others

17.25 
(6.21)

16.05 
(9.80)

16.00 
(6.76)

12.00*
(6.68) 14–28

Emotional comfort 22.95 
(4.61)

23.31 
(5.19)

24.72 
(5.06)

25.90
(3.95) 14–28

Emotional discomfort 18.29 
(7.32)

14.36 
(10.50)

12.09 
(8.36)

12.00 
(7.84) 14–28
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Internal control 51.00 
(8.80)

48.94 
(9.31)

51.09 
(7.36)

55.45**
 (5.39) 26–52

External control 21.00 
(9.58)

17.94* 
(11.94)

15.63*
(9.95)

13.40* 
(8.89) 18–36

Dominance 9.33 
(3.65)

7.31 
(3.16)

8.45 
(2.38)

7.85 
(3.64) 6–12

Dependence 18.25 
(4.84)

16.63 
(7.05)

16.00 
(4.83)

16.85 
(5.96) 12–24

Escapism 15.54 
(5.01)

14.68 
(6.45)

13.09 
(3.98)

11.20 
(4.95) 10–20

** — high parameter severity 
* — low parameter severity 

Статистически значимые различия между респондентами с различными ва-
риантами дизонтогенеза выявлены по шкалам адаптивности (Н = 7,96, р ≤ 0,047), 
эмоционального комфорта (Н = 7,73, р ≤ 0,05), принятия других (Н = 12,60, 
р ≤ 0,006), интернальности (Н = 8,16, р ≤ 0,043).

Выявлено наличие прямых и обратных корреляций между показателями 
адаптации, параметрами самоотношения и индивидуально-типологическими 
свойствами взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья (табл. 4).

Таблица 4. Значимые корреляционные связи между показателями социально-
психологической адаптации, параметрами самоотношения и индивидуально-
типологическими свойствами в группах с инвалидностью (р < 0,05)

Показатели адаптации 

А
да

пт
ац

ия

С
ам

оп
ри

ня
ти

е

П
ри

ня
ти

е д
ру

ги
х

Э
мо

ци
он

ал
ьн

ы
й 

ко
мф

ор
т

И
нт

ер
на

ль
но

ст
ь

С
тр

ем
ле

ни
е к

 
до

ми
ни

ро
ва

ни
ю

Респонденты с нарушениями зрения

П
ар

а-
ме

т
ры

 
са

мо
от

-
но

ш
ен

ия

Ожидаемое отношение 
других (шкала III) 0,45* 0,46*

Отношение других
(шкала 2) 0,57** 0,6**

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
-

т
ип

ол
ог

ич
ес

ки
е 

св
ой

ст
ва

Сензитивность −0,51* −0,48*

Тревожность −0,45*

Лабильность −0,48*

Респонденты с тяжелыми нарушениями речи

П
ар

ам
е-

т
ры

 са
мо

-
от

но
ш

ен
ия Самоуважение (шкала I) 0,7*** 0,73*** 0,48* 0,64**

Самоуверенность (шкала 1) 0,54*

Отношение других (шкала 2) 0,48* 0,52* 0,52* 0,5*
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И
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
о-

т
ип

о-
ло

ги
че

ск
ие

 
св

ой
ст

ва
Экстраверсия 0,98***
Агрессивность −0,81*** −0,84*** −0,84***
Ригидность −0,88*** −0,89***
Тревожность −0,88*** −0,92***

Респонденты с нарушениями функций ОДА

П
ар

ам
ет

ры
 са

-
мо

от
но

ш
ен

ия Аутосимпатия (шкала II) 0,42*
Ожидаемое отношение 
других (шкала III) 0,44* 0,52**

Саморуководство (шкала 4) 0,47* 0,52* 0,5*
Самообвинение (шкала 5) 0,5** 0,43* 0,5* 0,43*

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
-

т
ип

ол
ог

ич
ес

ки
е 

св
ой

ст
ва

Аггравация −0,48* −0,58** −0,41* −0,43*
Экстраверсия 0,42*
Ригидность −0,47* -0,46*
Интроверсия −0,41* −0,41*
Тревожность −0,46* −0,5* −0,47*

Респонденты с нарушениями слуха 

П
ар

а-
ме

т
ры

 
са

мо
от

-
но

ш
ен

ия

Ожидаемое отношение 
других (шкала III) 0,88***

Самопринятие (шкала 3) 0,65*

И
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
о-

т
ип

о-
ло

ги
че

ск
ие

 
св

ой
ст

ва

Аггравация −0,77** −0,75** −0,66* −0,7* −0,71**

Агрессивность 0,62*

Ригидность 0,67* 0,77**

* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001

Table 4. Significant correlations between indicators of socio-psychological adaptation, 
parameters of self-attitude and individual typological properties in the groups with disabilities 
(p < 0.05)

Socio-psychological adaptation 
indicators

A
da

pt
at

io
n

Se
lf-

ac
ce

pt
an

ce

A
cc

ep
ta

nc
e

of
 o

th
er

s

Em
ot

io
na

l 
co

m
fo

rt

In
te

rn
al

ity

St
ri

vi
ng

 fo
r 

do
m

in
an

ce

Respondents with visual disorders

Se
lf-

re
la

tio
ns

hi
p 

pa
ra

m
et

er
s Expected attitude of others 

(scale III) 0.45* 0.46*

The attitude of others
(scale 2) 0.57** 0.6**

In
di

vi
du

al
-

ty
po

lo
gi

ca
l 

pr
op

er
tie

s Sensitivity −0.51* −0.48*

Anxiety −0.45*

Lability −0.48*
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Respondents with severe speech disorders

Se
lf-

re
la

tio
ns

hi
p 

pa
ra

m
et

er
s Self-esteem (scale I) 0.7*** 0.73*** 0.48* 0.64**

Self-confidence (scale 1) 0.54
The attitude of others (scale 2) 0.48* 0.52* 0.52* 0.5*

In
di

vi
du

al
-

ty
po

lo
gi

ca
l 

pr
op

er
tie

s Extraversion 0.98***
Aggressiveness −0.81*** −0.84*** −0.84***
Rigidity −0.88*** −0.89***
Anxiety −0.88*** −0.92***

Respondents with mobility disabilities

Se
lf-

re
la

tio
ns

hi
p 

pa
ra

m
et

er
s

Autosympathy (scale II) 0.42*
Expected attitude of others 
(scale III) 0.44* 0.52*

Self-guidance (scale 4) 0.47* 0.52* 0.51*
Self-accusation (scale 5) 0.5* 0.43* 0.5* 0.43*

In
di

vi
du

al
-

ty
po

lo
gi

ca
l 

pr
op

er
tie

s

Aggravation −0.48* −0.58** −0.41* −0.43*
Extraversion 0.42*
Rigidity −0.47* −0.46*
Introversion −0.41* −0.41*
Anxiety −0.46* −0.5* −0.47*

Respondents with hearing disorders

Se
lf-

re
la

tio
ns

hi
p 

pa
ra

m
et

er
s Expected attitude of others 

(scale III) 0.88***

Self-acceptance 
(scale 3) 0.65*

In
di

vi
du

al
-

ty
po

lo
gi

ca
l 

pr
op

er
tie

s Aggravation −0.77** −0.75** −0.66* −0.7* −0.71**
Aggressiveness 0.62*
Rigidity 0.67* 0.77**

* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001

Наибольшее количество значимых связей наблюдается в группах с наруше-
ниями функций опорно-двигательного аппарата и тяжелыми нарушениями речи.

Обсуждение результатов
В структуре самоотношения во всех группах респондентов преобладают низ-

кие значения по шкалам «ожидаемое отношение от других» и «самопонимание». 
Взрослые с различными вариантами дизонтогенеза не уверены в своей значимости 
для других, настроены на негативное отношение со стороны окружающих. Кроме 
того, респонденты демонстрируют трудности осознания собственных целей, моти-
вов поведения в определенных ситуациях, а, возможно, и жизненных ценностей, 
что может приводить к рискам снижения уважения и положительного отношения 
к себе. Наиболее уязвимо в этом отношении выглядит группа респондентов с на-
рушениями функций ОДА, поскольку они имеют самые низкие показатели само-
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интереса и уверенности в себе. Разнонаправленные тенденции самоотношения на-
блюдаются в группе лиц с нарушениями слуха. Здесь параметры самоотношения 
имеют противоположные оценки: самоуважение (64% респондентов), самоинтерес 
(73% респондентов), самопоследовательность (82% респондентов) в среднем харак-
теризуются завышенными оценками, в то время как ожидаемое отношение других 
(72% респондентов) и самопонимание (36% респондентов) — заниженными. В слу-
чае, когда такие противоречия наблюдаются у конкретной личности, это, возможно, 
свидетельствует о недостаточной устойчивости и дифференцированности самоот-
ношения. Нельзя исключать влияния структуры слухового дефекта на данный ре-
зультат: при нарушениях слуха трудности обработки речевой информации связаны 
с трудностями различения нюансов семантики слов (Демина, 2019). Однако низкие 
средние значения по параметру «самообвинения» свидетельствуют о наличии по-
зитивного аспекта самоотношения, стремлении личности к формированию пози-
тивной самооценки, отсутствии презрения, уничижительного отношения к себе.

В каждой группе у достаточно большого количества респондентов значитель-
но выражены определенные индивидуально-психологические черты. В двух груп-
пах присутствуют полярные черты.  Наличие таких разных черт у одного чело-
века свидетельствует о значительной эмоциональной напряженности и наличии 
внутреннего конфликта. В группе с нарушениями функций ОДА одновременно 
выражены показатели «интроверсии», «экстраверсии» и «тревожности», что по-
казывает стремление человека к активности, взаимодействию и, в то же время, 
наличие тенденции к уединению, мнительности, недоверчивости, излишним опа-
сениям. Наибольшее количество противоположных черт отмечено в группе с на-
рушениями зрения. С одной стороны, здесь проявлены качества «экстраверсии», 
«агрессивности», «спонтанности», «ригидности», с другой стороны, — качества 
«сензитивности» и «лабильности». Такое сочетание черт свидетельствует о стрем-
лении личности к самоутверждению, к проявлению лидерских качеств, самореа-
лизации с некоторой долей эгоцентризма, агрессии и педантизма. Одновременно 
достаточно выражены и другие личностные качества, связанные с ориентацией на 
авторитет, а именно: конформность, изменчивость настроения, мотивационная 
неустойчивость, повышенная эмотивность, черты демонстративности.

В группе с нарушениями слуха выражены «экстраверсия», «спонтанность», 
«сензитивность», что указывает на наличие лидерских качеств, стремления к ак-
тивной самореализации и, опять же, черты зависимости, конформности. В группе 
с нарушениями речи выражены «интроверсия», «сензитивность», «тревожность», 
«лабильность». На наш взгляд, такие результаты обусловлены спецификой струк-
туры дефекта при различных нарушениях развития. 

В целом, обследованные респонденты с ограниченными возможностями здоро-
вья достаточно адекватно оценивают собственный потенциал, возможности, демон-
стрируют мотивацию к самореализации, однако при любом из указанных вариантов 
дизонтогенеза высока зависимость личности от условий среды, от окружающих лю-
дей, от их помощи, личностных качеств и мотивации. Возможно, выявленное соче-
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тание индивидуально-типологических и личностных качеств в определенных случа-
ях свидетельствует о недостатках коррекционно-психологической работы на более 
ранних возрастных этапах. Данный факт требует проверки и отдельного анализа.

Среди показателей социально-психологической адаптации отмечается на-
личие высоких значений по шкалам «принятие себя», «принятие других». Усред-
ненный показатель внутреннего контроля находится на уровне верхней границы 
нормы. На наш взгляд, эти результаты свидетельствуют о достаточно высоком 
внутреннем напряжении личности для достижения адаптации. В то же время 
усредненные показатели эмоционального комфорта, доминирования, ведомости, 
эскапизма находятся на уровне средних значений, что может свидетельствовать о 
наличии ресурсов адаптации. Респонденты способны поддерживать эмоциональ-
ный баланс, сохранять позитивное настроение, умеют соотносить собственные 
потребности и интересы с реальными условиями, могут найти варианты деятель-
ности, связанной с расслаблением, развлечением, получением удовольствия.

В каждой группе респондентов выявлены значимые корреляционные связи 
показателей социально-психологической адаптации, параметров самоотношения 
и индивидуально-типологических черт (p < 0,05).

Общим для людей с нарушениями зрения, тяжелыми нарушениями речи, на-
рушениями функций ОДА являются прямые положительные связи показателей 
адаптации и эмоционального комфорта со шкалой «ожидаемое отношение от 
других». Наличие таких связей можно интерпретировать как фактор риска адап-
тации, поскольку взрослые с ОВЗ не уверены в своей значимости и интересности 
для окружающих (этот показатель имеет низкие значения).

В группе с нарушениями зрения эмоциональный комфорт имеет отрица-
тельные связи с такими индивидуально-типологическими качествами, как сен-
зитивность, лабильность, тревожность. Состояние уверенности и спокойствия в 
данной группе связано со снижением зависимости от других, чувствительности, 
ранимости, с наличием устойчивой мотивации.

Достаточно разнообразна система корреляционных связей в группах с нару-
шениями функций ОДА и тяжелыми нарушениями речи. У респондентов с ТНР 
показатели «адаптация», «самопринятие», «эмоциональный комфорт» и «интер-
нальность» связаны положительными связями с параметром «самоуважение». 
Адаптация, самопринятие и интернальность имеют отрицательные связи с ри-
гидностью, агессивностью и тревожностью. Для адаптации респондентов имеет 
значение вера в свои силы, способности, самостоятельность, отсутствие излиш-
ней подозрительности, педантизма, эгоцентризма. Интересно, что в группе с на-
рушениями функций ОДА адаптация, самопринятие и принятие других связаны 
со способностью личности к саморуководству, то есть с уверенностью в своей 
способности контролировать жизнь и быть последовательным. Перечисленные 
показатели адаптации и эмоциональный комфорт только у респондентов с ОДА 
имеют положительные связи со шкалой самообвинения, слабо выраженного в 
данной группе. На наш взгляд, это положительный факт. С осторожностью пред-
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положим, что при выраженных двигательных нарушениях, связанных с пробле-
мами физического и психического развития и имеющих явные внешние прояв-
ления, напоминание человеку себе об отсутствии своей вины в этом является 
фактором сохранения внутренней стабильности. В данной группе респондентов 
многие параметры адаптации имеют отрицательные корреляции с аггравацией, 
ригидностью, интроверсией и тревожностью. Излишний субъективизм, педан-
тизм личности, мнительность, подозрительность, уход от взаимодействия и пре-
увеличение проблем связаны со снижением способности к адаптации.

Выявленные корреляционные связи параметров адаптации с некоторыми 
индивидуально-типологическими чертами в группах с нарушениями зрения, на-
рушениями функций ОДА, тяжелыми нарушениями речи носят, преимуществен-
но, отрицательный характер. Однако они могут расцениваться как фактор риска 
адаптации, поскольку практически все указанные свойства в среднем по указан-
ным группам умеренно выражены, что свидетельствует об акцентуированности 
черт. Например, в группе лиц с НЗ параметры адаптации связаны со снижением 
тревожности, сензитивности, лабильности. И эти же черты акцентуированы у ре-
спондентов. На наш взгляд, согласование показателей адаптации и индивидуаль-
но-типологических свойств в таком случае требует высоких личностных затрат. 
Наличие акцентуированных черт может затруднять адаптацию.

Несколько иная картина складывается в группе с нарушениями слуха. Здесь 
только один показатель адаптации «стремление к доминированию» связан со 
шкалами «ожидаемое отношение от других» и «самопринятие». Этот же пока-
затель имеет положительные связи с агрессивностью и ригидностью. Возможно, 
такой результат связан со спецификой дефекта. Феномен доминирования связан 
с выстраиванием разнообразных отношений, основывающихся не только на фор-
мальных признаках. Трудности речевого взаимодействия не позволяют человеку 
с НС точно оценить и использовать нюансы отношений, происходит учет явно 
выраженных, формальных проявлений. Нужно отметить, что в данной группе 
самый высокий усредненный показатель по шкале «ожидаемого отношения от 
других». Возможность проявления лидерских качеств у респондентов с НС ока-
зывается связанной с ожиданием позитивного отношения со стороны окружа-
ющих. Параметр «самопринятие», значимый для проявления доминирования, в 
среднем немного завышен в данной группе. Возможно, это связано с трудностями 
обработки речевой информации, и не оценивается нами как фактор риска. Пре-
увеличение симптомов своего состояния в этой группе связано с трудностями 
адаптации (практически все показатели адаптации в группе респондентов с НС 
имеют отрицательные связи с «аггравацией»).

Практическое применение
Полученные результаты могут быть использованы при составлении и реали-

зации программ реабилитации и коррекционно-психологической помощи (Рас-
сказова, 2016). 
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Ограничения
Необходимо указать, что к ограничениям исследования относится неболь-

шой объем выборки, ее локальность, недостаточная сбалансированность по груп-
пам дизонтогенеза. Указанные факторы говорят о необходимости продолжения 
работы в данном направлении.

Выводы
Самоотношение взрослых с различными типами дизонтогенеза характери-

зуется недостаточной уверенностью в себе, отсутствием ожидания позитивного 
отношения к себе в социуме, недостаточностью самопонимания.

Наличие акцентуированых черт у достаточно большой части респондентов с 
ОВЗ может рассматриваться как фактор риска адаптации.

Показатели адаптации «принятие себя» и «внутренний контроль» практиче-
ски во всех группах респондентов с ОВЗ имеют завышенные значения, что может 
носить компенсаторный характер.

Литература
Адеева Т.Н. Психологические установки по отношению к детям с ОВЗ в аспекте про-

цесса интеграции // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2016. № 36 
(41). С. 9–9. [Электронный ресурс] // URL: http://mprj.ru/archiv_global/2016_6_41/nomer01.
php (дата обращения: 20.06.2023).

Адеева Т.Н., Тихонова И.В. Некоторые аспекты социокультурной детерминации 
субъективного благополучия лиц с ограниченными возможностями здоровья // Вестник 
Костромского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, социоки-
нетика. 2018. № 3. С.190–197.

Айсмонтас Б.Б., Одинцова М.А. Инклюзивная образовательная среда вуза как ресурс 
для развития жизнестойкости и самоактивации студентов с инвалидностью // Психоло-
гическая наука и образование. 2018. Т. 23, № 2. С. 29–41.

Вишнева А.Е. Особенности самооценки у больных с различными речевыми наруше-
ниями // Национальный психологический журнал. 2016. № 1. С. 53–61.

Девишвили В.М., Носкова О.Г. Психологические исследования в целях содействия 
социально-трудовой реабилитации инвалидов // Вестник Московского Университета. 
Серия 14. Психология. 2016. № 3. C. 34–44.

Демина А.В. Теоретическое осмысление проблемы развития диалогической речи де-
тей с нарушенным слухом // Педагогический ИМИДЖ. 2019. Т. 13, № 3 (44). С. 386–395. 
https://doi.org/10.32343/2409-5052-2019-13-3-386-395

Долгова В.И., Василенко Е.А. Развитие критериальной базы изучения социально-
психологической адаптации личности // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 5 
(3). С. 530–534. https://doi.org/10.17513/snt.35947

Кацеро А.А. К вопросу о развитии аффективно-оценочного компонента Я-кон-
цепции студентов с ОВЗ // Вестник ДонНУ. Сер. Д: Филология и психология. 2019. № 4. 
С. 107–110.



82

Adeeva, T.N. Relationships between self-attitude, individual typological qualities...
Theoretical and experimental psychology. 2023, 4 (16)

Котов С.В., Степанов О.В. Социокультурные предпосылки и следствия стигматиза-
ции людей с ОВЗ: понятие «инвалид» как стигма // Гуманитарные, социально-экономиче-
ские и общественные науки. 2017. № 12. С. 55–58.

Лебедева А.А. Качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
от средового подхода к личностному // Культурно-историческая психология. 2012. № 1. 
С. 83–91.

Леонтьев Д.А. Развитие личности в норме и в затрудненных условиях // Культурно 
историческая психология. 2014. Т. 10, № 3. С. 97–106.

Нагорная Л.А., Нагорный Н.Н. Коррекция Я-образа студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья как одно из направлений оптимизации инклюзивного образования в рос-
сийской высшей школе // Наука и образование: новое время. 2017. № 6. С. 412–421.

Налчаджян А.А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. М.: Эксмо, 2010. 
Осницкий А.К. Определение характеристик социальной адаптации // Психология и 

школа. 2004. № 1. С. 43–56.
Подольская Т.А., Мазурова Н.В. Психолого-педагогическая помощь родителям де-

тей с тяжелыми нарушениями здоровья // Национальный психологический журнал. 2016. 
№ 1. С. 70–77. 

Попова Т.М. Индивидуально-психологические предпосылки аддиктивного поведе-
ния у лиц с ограниченными возможностями здоровья // Казанский педагогический жур-
нал. 2015. № 4 (2). С. 407–411.

Пряжникова Е.Ю., Сергеева М.Г. Психологические особенности профессионального 
самосознания студентов с ограниченными возможностями здоровья // Вестник Москов-
ского института лингвистики. 2015. № 1. С. 96–105.

Рассказова Е.И. Модели стадий изменения поведения в психологии здоровья: воз-
можности и ограничения // Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. 
2014. № 4. С. 102–119.

Собчик Л.Н. Индивидуально-типологический опросник: практическое руководство 
к традиционному и компьютерному вариантам теста. М.: ООО «Компания Боргес», 2010.  

Столин В.В. Самосознание личности. М.: Издательство Московского Университета, 
1983.

Семериков В.А. Особенности эмоциональных состояний у студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья // Горизонты гуманитарного знания. 2017. № 1. С. 23–26. 
https://doi.org/10.17805/ggz.2017.1.5

Столин В.В., Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения. 1989. [Элек-
тронный ресурс] // URL: https:psycabi.net (дата обращения: 08.05.2023).

Хватова М.В. Самоотношение в структуре психологически здоровой личности // 
Гаудеамус. 2015. №1 (25). C. 9–17. [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/samootnoshenie-v-strukture-psihologicheski-zdorovoy-lichnosti (дата обращения: 
08.05.2023).

Bjorgaas, H.M., Elgen, I.B. (2021). Trajectories of psychiatric disorders in a cohort of chil-
dren with cerebral palsy across four years. Disability and Health Journal, 14 (1), 100992. https://
doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100992



83

Адеева Т.Н. Взаимосвязь самоотношения, индивидуально-типологических качеств...
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Bonaccio, S., et al. (2020). The Participation of People with Disabilities in the Workplace 
Across the Employment Cycle: Employer Concerns and Research Evidence. Journal of Business 
and Psychology, 35, 135–158. 

Collins, J., Barnoux, M., Langdon, P.E. (2021). Adults with intellectual disabilities and/or au-
tism who deliberately set fires: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 56, 101545. 
https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101545

Dirk-Wouter, S., et al. (2019). Participation in Social Roles of Adolescents With Cerebral 
Palsy: Exploring Accomplishment and Satisfaction. Archives of Rehabilitation Research and Clini-
cal Translation, 1 (3–4). http:doi.org/10.1016/j.arrct.2019.100021/

Emerson, E., Fortune, N., Llewellyn, G., Stancliffe, R. (2021). Loneliness, social sup-
port, social isolation and wellbeing among working age adults with and without disability: 
Cross-sectional study. Disability and Health Journal, 14 (1), 100965. https://doi.org/10.1016/j.
dhjo.2020.100965

Shefaly, Sh., Esperanza, D. (2020). The Lived Experiences of Children and Adolescents with 
Non-Communicable Disease: A Systematic Review of Qualitative Studies. Journal of Pediatric 
Nursing, 51. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.12.013

Trani, J.-F., Moodley, J., Anand, P., Graham, L., Maw, M.T.T. (2020). Stigma of persons 
with disabilities in South Africa: Uncovering pathways from discrimination to depression 
and low self-esteem. Social Science & Medicine, 265, 113449. https://doi.org/10.1016/j.socs-
cimed.2020.113449

References
Adeeva, T.N. (2016). Psychological attitudes towards children with disabilities in the aspect 

of the integration process. Medicinskaya psihologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn. (Medical 
psychology in Russia: electron. scientific journal), 6 (41), 9–9. (Retrieved from http://mprj.ru) 
(review date: 20.06.2023). (In Russ.).

Adeeva, T.N., Tihonova, I.V. (2018). Some aspects of socio-cultural determination of sub-
jective well-being of persons with disabilities. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo univer-
siteta. Seriya: Pedagogika, psihologiya, sociokinetika (Bulletin of Kostroma State University. Series: 
Pedagogy, Psychology, Sociokinetics), 3, 190–197. (In Russ.).

Ajsmontas, B.B., Odincova, M.A. (2018). Inclusive educational environment of the university 
as a resource for the development of students with disabilities resilience and self-activation. Psiho-
logicheskaya nauka i obrazovanie (Psychological science and education), 23 (2), 29–41. (In Russ.).

Bjorgaas, H.M., Elgen, I.B. (2021). Trajectories of psychiatric disorders in a cohort of chil-
dren with cerebral palsy across four years. Disability and Health Journal, 14 (1), 100992. https://
doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100992

Bonaccio, S., et al. (2020). The Participation of People with Disabilities in the Workplace 
Across the Employment Cycle: Employer Concerns and Research Evidence. Journal of Business 
and Psychology, 35, 135–158. https://doi.org/10.1007/s10869-018-9602-5

Collins, J., Barnoux, M., Langdon, P.E. (2021). Adults with intellectual disabilities and/
or autism who deliberately set fires: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 56, 
101545. https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101545



84

Adeeva, T.N. Relationships between self-attitude, individual typological qualities...
Theoretical and experimental psychology. 2023, 4 (16)

Demina, A.V. (2019). Theoretical understanding of the problem of the development of dialo-
gical speech of children with hearing impairment. Pedagogicheskij IMIDZH (Pedagogical 
IMAGE), 13, 3 (44), 386–395. https://doi.org/10.32343/2409-5052-2019-13-3-386-395 (In Russ.).

Devishvili, V.M., Noskova, O.G. (2016). Psychological research to promote social and la-
bor rehabilitation of disabled people. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 14. Psykhologiya 
(Moscow University Psychology Bulletin), 3, 34–44. (In Russ.).

Dirk-Wouter, S., et al. (2019). Participation in Social Roles of Adolescents With Cerebral 
Palsy: Exploring Accomplishment and Satisfaction. Archives of Rehabilitation Research and Clini-
cal Translation, 1 (3-4). https://doi.org/10.1016/j.arrct.2019.100021

Dolgova, V.I., Vasilenko, E.A. (2016). Development of the criteria base for the study of 
socio-psychological adaptation of personality. Sovremennye naukoemkie tekhnologii (Modern 
high-tech technologies), 5 (3), 530–534. https://doi.org/10.17513/snt.35947 (In Russ.).

Emerson, E., Fortune, N., Llewellyn, G., Stancliffe, R. (2021). Loneliness, social support, social 
isolation and wellbeing among working age adults with and without disability: Cross-sectional 
study. Disability and Health Journal, 14, (1), 100965. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.100965

Hvatova, M.V. (2015). Self-attitude in the structure of a psychologically healthy personality. 
Gaudeamus (Gaudeamus), 1 (25), 9–17. https://doi.org/10.17805/ggz.2017.1.5 (In Russ.).

Kacero, A.A. (2019). On the question of the development of the affective-evaluative com-
ponent of the Self-concept of students with disabilities. Vestnik DonNU. Ser. D: Filologiya i psi-
hologiya (Bulletin of DonNU. Ser. D: Philology and Psychology), 4, 107–110. (In Russ.).

Kotov, S.V., Stepanov, O.V. (2017). Sociocultural prerequisites and consequences of stig-
matization of people with disabilities: the concept of “disabled person” as a stigma. Gumani-
tarnye, social’no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki (Humanities, socio-economic and social 
sciences), 12, 55–58. (In Russ.).

Lebedeva, A.A. (2012). Quality of life of persons with disabilities: from the environmental 
approach to personal. Kul’turno-istoricheskaya psihologiya (Cultural and historical psychology), 1, 
83–91. (In Russ.).

Leont’ev, D.A. (2014). Personality development is normal and in difficult conditions. 
Kul’turno istoricheskaya psihologiya (Cultural and historical psychology), 10 (3), 97–106. (In Russ.).

Nagornaya, L.A., Nagornyj, N.N. (2017). Correction of the Self-image of students with dis-
abilities as one of the directions of optimization of inclusive education in Russian higher education. 
Nauka i obrazovanie: novoe vremya (Science and education: a new time), 6, 412–421. (In Russ.).

Nalchadzhyan, A. A. (2010). Psychological adaptation: mechanisms and strategies: A text-
book. Moscow: Eksmo. (In Russ.).

Osnickij, A.K. (2004). Defining the characteristics of social adaptation. Psihologiya i shkola 
(Psychology and school), 1, 43–56. (In Russ.).

Podolskaya, T.A., Mazurova, N.V. (2016). Psychological and pedagogical assistance to par-
ents of children with severe health problems. Natsional’nyi psikhologicheskii zhurnal (National 
Psychological Journal), 1, 70–77. (In Russ.).

Popova, T.M. (2015). Individual psychological prerequisites of addictive behavior in per-
sons with disabilities. Kazanskij pedagogicheskij zhurnal (Kazan Pedagogical Journal), 4 (2), 407–
411. (In Russ.).



85

Адеева Т.Н. Взаимосвязь самоотношения, индивидуально-типологических качеств...
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Pryazhnikova, E.Yu., Sergeeva, M.G. (2015). Psychological features of professional self-
awareness of students with disabilities. Vestnik Moskovskogo instituta lingvistiki (Bulletin of the 
Moscow Institute of Linguistics), 1, 96–105. (In Russ.).

Rasskazova, E.I. (2014). Models of stages of behavior change in health psychology: oppor-
tunities and limitations. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 14. Psykhologiya (Moscow Uni-
versity Psychology Bulletin), 4, 102–119. (In Russ.).

Semerikov, V.A. (2017). Features of emotional states in students with disabilities. Gorizonty 
gumanitarnogo znaniya (Horizons of humanitarian knowledge), 1, 23–26. (In Russ.).

Shefaly, Sh., Esperanza, D. (2020). The Lived Experiences of Children and Adolescents with 
Non-Communicable Disease: A Systematic Review of Qualitative Studies. Journal of Pediatric 
Nursing, 51, 75–84. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.12.013

Sobchik, L.N. (2010). Individual typological questionnaire: a practical guide to the tradi-
tional and computer versions of the test. M.: OOO “Kompaniya Borges”. (In Russ.).

Stolin, V.V. (1993). Self-awareness of the individual: A textbook. Moscow: Izdatel’stvo Mos-
kovskogo Universiteta. (In Russ.).

Stolin, V.V., Pantileev, S.R. (1989). Methodology of self-attitude research. (Retrieved from 
psycabi.net) (review date: 08.05.2023) (In Russ.).

Trani, J.F., Moodley, J., Anand, P., Graham, L., & Maw, M.T.T. (2020). Stigma of persons 
with disabilities in South Africa: Uncovering pathways from discrimination to depression 
and low self-esteem. Social Science & Medicine, 265, 113449. https://doi.org/10.1016/j.socs-
cimed.2020.113449

Vishneva, A.E. (2016). Features of self-esteem in patients with various speech disorders. 
Natsional’nyi psikhologicheskii zhurnal (National Psychological Journal), 1, 53–61. (In Russ.).

Поступила: 07.07.2023
Получена после доработки: 11.08.2023

Принята в печать: 08.11.2023

Received: 07.07.2023
Revised: 11.08.2023

Accepted: 08.11.2023

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Татьяна Николаевна Адеева — кандидат психологических наук, доцент, за-

ведующая кафедрой специальной педагогики и психологии института педагогики 
и психологии Костромского государственного университета, t_adeeva@ksu.edu.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-0310-7546

ABOUT THE AUTHOR
Tatiana N. Adeeva — Cand. Sci. (Psychology), Head at the Department of Special 

Education and Psychology, Institute of Pedagogy and Psychology, Kostroma State Uni-
versity, t_adeeva@ksu.edu.ru, https://orcid.org/0000-0002-0310-7546



86

Theoretical and experimental psychology • 2023 • 4 (16)

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья              УДК 159.947
https://doi.org/10.11621/TEP-23-30

Взаимосвязь волевых качеств и образа жизни у жителей 
Тувы, проживающих в сельской местности и городах

В.Н. Шляпников
Московский институт психоанализа, Москва, Российская Федерация 

Резюме
Актуальность. В работе приводятся результаты исследования особенностей во-
левой регуляции у тувинцев, проживающих в сельских районах и городах. 
Цель работы состояла в проверке гипотезы о связи волевой регуляции с особен-
ностями образа жизни и смысловой сферы респондентов.
Выборка. Сравнивались тувинцы, проживающие в Эрзине (185 чел.), в Мугур-
Аксы (265 чел.), в Кызыле (172 чел.) и в Москве (105 чел.). Всего в исследовании 
приняли участие 727 человек в возрасте от 18 до 79 лет, 466 женщин и 261 муж-
чина. 
Методы. «Шкала контроля за действием», «Вопросник для выявления выра-
женности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении», 
тест СЖО, а также авторская анкета для изучения особенностей образа жизни.
Результаты. Показано, что тувинцы из сельских районов и городов по-разному 
оценивают свой образ жизни. Сельские жители значимо чаще (p = 0,01) оце-
нивают свой образ жизни как традиционный, а городские — как современный 
(p = 0,01).
Результаты MANOVA указывают на значимые различия между сравниваемыми 
группами по всем показателям волевой регуляции. Результаты ковариацион-
ного анализа показали, что эти различия обусловлены особенностями образа 
жизни, а также особенностями смысловой сферы респондентов. Обнаружено 
наличие значимых эффектов показателей теста СЖО и особенностей образа 
жизни для Шкалы контроля за действием (p = 0,01 и p = 0,05 — соответственно), 
эмоционального (p = 0,01 и p = 0,01), поведенческого (p = 0,01 и p = 0,01) и соци-
ального самоконтроля (p = 0,01 и p = 0,01).
Выводы. Полученные результаты позволяют сделать предположение, что в 
процессе модернизации/урбанизации тувинского общества уменьшается роль 
традиций и группового опыта в регуляции деятельности, а роль волевой регу-
ляции возрастает.
Ключевые слова: воля, волевая регуляция, самоконтроль, саморегуляция, воле-
вые качества, кросс-культурный подход, образ жизни, тувинцы.
Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского науч-
ного фонда № 21-18-00597 «Трансформация жизненной среды и система психо-
логических отношений личности».
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Relationship of volitional regulation and lifestyle of Tuva 
residents living in rural vs urban areas

Vladimir N. Shlyapnikov
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russian Federation

Abstract
Background. The paper presents the results of research into the features of volitional 
regulation among Tuvans living in rural areas and cities.
Objectives. The study had its purpose to test the hypothesis about the relationship of 
volitional regulation with the characteristics of the lifestyle and semantic sphere of the 
respondents.
Sample. Tuvans living in Erzin (185 people), in Mugur-Aksy (265 people), in Kyzyl 
(172 people), and in Moscow (105 people) were compared. In total, the study involved 
727 people aged 18 to 79 years, 466 women and 261 men.
Methods. “Action Control Scale”, “Questionnaire for identifying the severity of self-
control in the emotional sphere, activity, and behavior”, PIL test, and the author’s ad 
hoc questionnaire for studying the lifestyle characteristics.
Results. It is shown that Tuvans living in rural vs urban areas assess their lifestyle dif-
ferently. Rural residents are significantly more likely (p = 0.01) to assess their way of 
life as traditional whereas urban residents consider their lifestyle as modern (p = 0.01). 
MANOVA revealed the significant differences between the compared groups in all in-
dicators of volitional regulation. Сovariance analysis showed that these differences are 
due to the lifestyle characteristics as well as the features of the respondents’ semantic 
sphere. The data processing obtained significant effects of the PIL test indicators and 
lifestyle characteristics for the Action Control Scale (p = 0.01 and p = 0.05, respective-
ly), for emotional self-control (p = 0.01 and p = 0.01), behavioral self-control (p = 0.01 
and p = 0.01), and social self-control (p = 0.01 and p = 0.01).
Conclusion. The obtained results allow to assume that in the process of moderniza-
tion/urbanization of Tuvan society, the role of traditions and group experience in the 
regulation of activity decreases whereas the role of volitional regulation increases.

© Shlyapnikov V.N., 2023
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Введение
Одна из главных задач психологии как науки состоит в объяснении и прогно-

зе поведения человека как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Тем не 
менее, существующие модели мотивации не вполне справляются с этой задачей. 
Отчасти это может быть связано с тем, что человек способен сам управлять собой 
и своим поведением: тормозить одни и усиливать другие побуждения, что делает 
его труднопредсказуемым. В психологии эта способность часто обозначается по-
нятиями «воля», «волевая регуляция» или «волевой самоконтроль» (Иванников, 
2006; Ильин, 2000).

За последние десятилетия как в отечественной, так и в зарубежной психо-
логии было проведено значительное количество исследований, показывающих 
вклад воли в успешность различных видов деятельности: учебной, трудовой, 
спортивной и т.п. (Шляпников, 2022). Важное место волевым факторам отводит-
ся в модели «Рубикон» Х. Хекхаузена, в теориях контроля за действием и взаимо-
действия личностных систем Ю. Куля и его коллег, в ресурсной модели волевой 
регуляции Р. Баумайстера, в модели человеческой занятости Г. Киельхофнера и т.д. 
(Шляпников, 2022; Ainslie, 2020; André, Audiffren, Baumeister, 2019; Baumann et al., 
2018; Quirin et al., 2020). Показано, что волевая регуляция может осуществляться 
как путем прямого подавления ситуативных мотивов с помощью волевого усилия, 
так и путем усиления идеальных мотивов с помощью различных сознательных 
стратегий волевой регуляции (управление поведением, вниманием, мотивацией, 
эмоциями и пр.) (Иванников и др., 2014). Тем не менее, многие исследователи при-
знают недостаточную изученность воли по сравнению с другими психическими 
процессами и функциями (там же).

В отечественной психологии в рамках культурно-исторического подхода воля 
рассматривается как высшая психическая функция, что ставит задачу изучения 
социокультурных факторов волевой регуляции (Иванников, Шляпников, 2012). 
Высказывается предположение, что необходимость в воле возникает в связи с со-
циальным образом жизни, когда перед человеком встает задача управления своим 
поведением и психическими процессами в соответствии с требованиями общества. 
В результате возникает конфликт между различными системами побуждения: ин-
дивидуальными, ситуативными мотивами, данными в чувственно воспринимаемой 
форме, и социальными мотивами, представленными в идеальной форме (там же).
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Однако общество не только предъявляет требования к человеку, но и пред-
лагает ему набор культурных средств или орудий для овладения и управления 
своим поведением. Л.С. Выготский в качестве примера такого «орудия» волевой 
регуляции приводил жребий или игральные кости (Выготский, Лурия, 1993). Важ-
ным средством волевой регуляции также могут выступать социальные мотивы 
и ценности как источник дополнительных смыслов действия (Иванников, 2006).

В процессе развития общества меняются как характер и содержание требо-
ваний, предъявляемых к человеку, так и формы и средства социальной регуля-
ции жизнедеятельности личности и группы. Соответственно должна меняться и 
волевая регуляция поведения. Результаты кросс-культурных исследований под-
тверждают предположение о социальной природе волевой регуляции. Описаны 
значимые различия между показателями воли у представителей различных этни-
ческих групп, проживающих на территории РФ. Наибольшие значения волевой 
самооценки и самоконтроля наблюдаются у татар, башкир, тувинцев и кабардин-
цев, а наименьшие — у русских, коми и марийцев (Иванников, Шляпников, 2019). 
Более того, — обнаружены различия волевой регуляции у представителей одного 
этноса, проживающих в сельских и городских районах. Так, у сельских жителей 
Тувы преобладает ориентация на действие в сочетании с более высокими показа-
телями волевой самооценки и самоконтроля, а у тувинцев, проживающих в горо-
дах, — ориентация на состояние в сочетании с более низкими показателями воли 
(Шляпников, 2023). Эти результаты порождают новый исследовательский вопрос: 
какими именно факторами обусловлены эти различия?

В силу особенностей истории и географии региона, в Туве сохраняются мно-
гие элементы традиционной культуры, образа жизни, религии и т.д. Согласно дан-
ным мониторинговых исследований, уровень модернизации в республике остает-
ся одним из самых низких в РФ1. Примерно половина населения — это сельские 
жители, занятые в традиционных видах сельского хозяйства, в первую очередь, в 
животноводстве (Валиахметов и др., 2021). Вместе с этим, в республике, как и во 
всем мире, активно идут процессы модернизации, урбанизации, цифровизации 
и т.д. Жители сельских районов едут в города, получают образование, начина-
ют работать в сфере производства и оказания услуг. Наряду с этим, наблюдается 
обратный процесс: городские жители возвращаются в деревню и начинают зани-
маться традиционными видами деятельности, возрождают элементы традицион-
ной культуры (Ламажаа, 2021).

Образ жизни сельских и городских жителей сильно различается. В первую 
очередь это относится к структуре занятости населения. В сельских районах 
основная деятельность — это сельское хозяйство и другие традиционные виды 
деятельности, например, сбор дикоросов, а в городах — это производство и сфера 
услуг (Самба, 2022). Также в процессе урбанизации меняются формы социаль-

1 Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и 
проблемы / сост. и отв. ред. член-корр. РАН Н.И. Лапин. М.: Издательство «Весь Мир», 2016. 360 с. 
С. 40 [Электронный ресурс] // Институт философии РАН. URL: https://iphras.ru/uplfile/scult/analit/atlas_
regionov.pdf (дата обращения: 11.01.2023).
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ного взаимодействия: в городе человека преимущественно окружают соседи, а 
родственники, несмотря на все попытки сохранить отношения, территориально 
отдаляются друг от друга (Ламажаа, 2021).

В связи с этим можно предположить, что различия волевой регуляции у ту-
винцев, проживающих в городе и на селе, обусловлены трансформацией образа 
жизни как устойчивой формы деятельности и социального взаимодействия, ти-
пичного для данной этнической группы, в процессе урбанизации общества. Цель 
данной работы состоит в проверке этого предположения.

В работе мы придерживались представлений В.А. Иванникова, согласно кото-
рым основная функция воли состоит в порождении действия в условиях дефици-
та побуждения или торможения. Реализация этой функции осуществляется за счет 
системной работы психики, ведущая роль в этой работе отводится смысловым 
образованиям личности. К феноменам воли В.А. Иванников относит процессы са-
модетерминации (произвольная мотивация), самоконтроля (или саморегуляции), а 
также устойчивые волевые свойства личности (волевые качества) (Иванников, 2006).

Выборка
Сравнивались тувинцы, проживающие в сельских районах и городах Респу-

блики Тывы (Тувы), а также в Москве. Приведем характеристики выборок.
Тувинцы, проживающие в с. Эрзин — административном центре Эрзинского 

района Тувы (численность населения — 3 тыс. чел.2, 99,28% — тувинцы). Пред-
ставители данной группы — сельские жители, основное занятие — традиционное 
сельское хозяйство, животноводство. 109 женщин и 76 мужчин в возрасте 18–75 
лет, средний возраст: 39,3 года.

Тувинцы, проживающие в с. Мугур-Аксы — административном центре 
Монгу́н-Тайги́нского района Тувы (численность населения — 4,5 тыс. чел.). Пред-
ставители данной группы — сельские жители, их основное занятие — традици-
онное сельское хозяйство, выпас скота на высокогорных пастбищах, охота. 181 
женщина и 84 мужчины в возрасте 18–79 лет, средний возраст: 38,1 года.

Тувинцы, проживающие в г. Кызыл — столице Тувы (численность населе-
ния — 125 тыс. чел., 68,98% — тувинцы). Основное занятие респондентов данной 
группы — сфера услуг (образование, здравоохранение, социальная сфера, тор-
говля). 125 женщин и 47 мужчин в возрасте 18–66 лет, средний возраст: 36,4 года.

Тувинцы, проживающие в г. Москва — столице РФ (численность населения — 
13 млн чел., 682 чел. — тувинцы). Основное занятие респондентов данной груп-
пы — сфера услуг (образование, здравоохранение). 51 женщина и 54 мужчины в 
возрасте 18–75 лет, средний возраст: 27,41 года.

Всего в исследовании приняло участие 727 человек. Выборки были сбаланси-
рованы по полу и возрасту. Все респонденты проживают в регионе с рождения, 
за исключением респондентов из Москвы, которые переехали в столицу не менее 

2 Всероссийская перепись населения 2010. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 11.01.2023).
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5 лет назад. Этническая принадлежность респондентов определялась в ходе пред-
варительной беседы.

Методы
Поскольку в современной науке не сложилось единого подхода к определе-

нию и диагностике воли, для оценки состояния волевой регуляции респондентов 
в работе использовалась батарея методик, направленных на оценку различных 
эмпирических ее проявлений: контроля за действием, эмоционального, поведен-
ческого, социального самоконтроля. Данная батарея достаточно хорошо зареко-
мендовала себя при изучении различных групп респондентов (Барабанов, 2013; 
Иванников и др., 2020; Иванников, Монроз, 2016):

«Шкала контроля за действием» Ю. Куля (НАКЕМР-90) в адаптации С.А. Шап-
кина (1997). Опросник предназначен для диагностики индивидуальных особенно-
стей волевой регуляции. В основе методики лежит теория контроля за действием 
Ю. Куля, согласно которой существуют два типа волевой регуляции процесса реа-
лизации намерения в действии: самоконтроль и саморегуляция. Склонность чело-
века к самоконтролю определяется ориентацией на состояние (ОС-диспозиция), а 
к саморегуляции — ориентацией на действие (ОД-диспозиция). Анализировались 
показатели наиболее сильной с точки зрения психометрии субшкалы — «Контроль 
за действием при планировании».

«Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной 
сфере, деятельности и поведении» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильев и С.В. Фирсова) 
(Ильин, 2000). Вопросник состоит из трех субшкал, позволяющих оценить склон-
ность обследуемого к волевому самоконтролю в эмоциональной сфере, в деятель-
ности и в социальном взаимодействии (социальный самоконтроль).

Поскольку исследования показывают наличие значимых связей между воле-
вой и смысловой сферой личности, также использовался тест СЖО (Леонтьев, 
2000). Данная методика позволяет оценить общее состояние смысловой сферы 
личности: наличие у респондента целей и ценностей в жизни, устойчивых смыс-
ловых отношений, а также общей осмысленности текущей жизненной ситуации.

Для оценки образа жизни респондентов использовалась анкета, включающая 
в себя вопросы, касающиеся их образа жизни (вопросы см. в табл. 1).

Исследование проводилось в 2021–2022 гг. Респонденты заполняли опросники 
на русском языке в индивидуальном порядке в присутствии исследователя. Учас-
тие в исследовании носило добровольный характер, за участие в нем респонденты 
получали денежное вознаграждение.

Результаты исследования
Образ жизни
В табл. 1 представлены результаты ответов респондентов на вопросы анкеты 

об образе жизни. Для оценки значимости различий ответов между группами ис-
пользовался критерий χ2 Пирсона.
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Таблица 1. Частоты ответов на вопросы анкеты об образе жизни, в %

 
Эрзин, % 
опрошен-

ных

Мугур-
Аисы Кызыл Москва χ2

Как бы вы оценили воспитание, которое вы получили?
Меня воспитывали строго в тради-
циях моего народа 40,60 33,50 28,90 43,10

11,78**

Мои родители совмещали тради-
ционные и современные методы 
воспитания

53,30 56,80 63,60 46,10

Мои родители использовали пре-
имущественно современные методы 
воспитания

6,10 9,80 7,50 10,80

Владеете ли вы национальным языком? 
Владею и часто использую в повсед-
невной жизни 85,20 86,80 83,20 64,70

48,66**

Владею и иногда использую в по-
вседневной жизни 8,20 7,90 12,10 15,70

Владею, но очень редко использую 
в повседневной жизни 4,90 4,10 2,90 8,80

Владел, но сейчас совсем не исполь-
зую 0,00 0,80 0,60 6,90

Никогда не владел 1,60 0,40 1,20 3,90

Придерживаетесь ли вы традиций вашего народа? 
Да, практически во всех сферах 
жизни 51,60 42,50 34,10 27,20

48,38**
Да, во многих сферах жизни 24,50 32,70 33,50 34,00

Иногда, по особым случаям 18,50 22,90 25,40 23,30

Крайне редко 3,30 1,90 6,90 12,60

Никогда 2,20 0,00 0,00 2,90

Знакома ли вам традиционная кухня вашего народа?
Очень хорошо знакома, и она 
существенно преобладает в моем 
рационе

49,50 44,00 38,20 30,10

41,20**

Хорошо знакома и я с удовольстви-
ем ем блюда своей национальной 
кухни

42,90 48,90 50,90 46,60

Знакома, но я не очень хорошо в ней 
разбираюсь 4,90 6,00 7,50 12,60

Знакома, но я предпочитаю блюда 
других кухонь 1,60 0,80 3,50 8,70

Нет, не знакома 1,10 0,40 0,00 1,00
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Как бы вы в целом оценили свой образ жизни?
Я веду образ жизни, традиционный 
для моего народа 31,10 31,20 20,20 27,30

31,64**

Мой образ жизни совмещает эле-
менты традиционной и современной 
культуры

61,70 63,90 67,10 54,50

Я веду образ жизни, далекий от 
традиционного образа жизни моего 
народа

7,10 4,90 12,10 17,20

Какой уклад заведен у вас в семье (в отношениях со старшими, в супружеских отношениях, 
в воспитании детей)?
В моей семье строго придерживают-
ся традиционного уклада жизни 17,10 17,70 14,50 19,60

51,32**

В моей семье преобладает традици-
онный уклад жизни 26,50 27,80 17,90 17,60

В моей семье присутствуют эле-
менты как традиционного, так и 
современного образа жизни

49,20 51,90 60,70 41,20

В моей семье преобладает современ-
ный уклад 7,20 2,60 6,90 20,60

Придерживаетесь ли вы традиционных религиозных верований вашего народа?
Да, я строго исповедую традицион-
ную веру моего народа 85,70 72,90 67,60 61,7

153,39**

Я исповедую другую религию, но все 
же придерживаюсь некоторых тра-
диционных верований моего народа

9,90 16,50 16,20 10,9

Я строго исповедую другую религию 1,60 3,00 1,70 10,9

Я атеист 2,20 3,80 11,60 15,1

Другое 0,50 0,00 0,00 1,4
Хорошо ли вы знакомы с литературной традицией вашего народа (сказки, народные 
предания, эпосы и т.д.)?
Я очень хорошо знаком с литера-
турной традицией моего народа и 
люблю ее

47,50 47,70 33,50 37,60

36,01**

Я, в общем, достаточно хорошо 
знаком с литературной традицией 
моего народа

40,40 37,20 42,80 31,70

Мои знания литературной традиции 
моего народа достаточно поверх-
ностны и фрагментарны

8,20 13,90 19,10 28,70

Я практически ничего не знаю 
о литературной традиции моего 
народа

3,80 1,10 4,00 2,00
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Интересуетесь ли вы культурой своего народа?

Меня очень интересует культура мо-
его народа, я специально изучаю ее 34,60 35,30 19,70 20,60

67,11**

Меня интересует все, что связано с 
культурой моего народа 54,40 54,90 57,80 45,10

Культура моего народа интересна 
мне не больше, чем культура любого 
другого народа

7,10 9,40 20,20 29,40

Меня мало интересует культура 
моего народа 3,30% 0,40 1,70 2,90

Я совсем не интересуюсь культурой 
моего народа 0,50 0,00 0,60 0,00

Хотели бы вы приобщать своих детей к культуре своего народа?
Да, я хотел бы, чтобы мои дети были 
знакомы с культурной традицией 
своего народа

52,70 50,80 49,10 27,00

62,69**

Да, я хотел бы, чтобы мои дети не 
только знали культурную традицию 
своего народа, но и организовывали 
(регулировали) свое поведение в 
соответствии с нею, сохраняли ее и 
передавали уже своим детям

33,50 38,30 30,60 44,00

Я считаю, что сейчас важнее воспи-
тывать детей в духе мультикульту-
рализма — знакомства с культурами 
различных народов, т.к. все они 
вносят равнозначный вклад в жизнь 
современного человека

12,60 9,80 19,10 22,00

Нет, не хотел бы 1,10 1,10 1,20 1,00
Как вы оцениваете усилия государственных органов власти вашего региона по сохранению 
и развитию культуры вашего народа?
Я считаю, что усилия власти вполне 
достаточны для того, чтобы культу-
ра моего народа не только сохраня-
лась, но и развивалась

45,60 47,00 47,40 27,70

74,22**

Я считаю, что властям следует 
усилить свою деятельность в этом 
направлении и уделять большее 
внимание сохранению и развитию 
культуры народа

51,10 49,60 50,30 49,50%

Я считаю, что развитие культуры и 
народного самосознания не являют-
ся задачами власти

2,70 3,40 2,30 20,80

** — р = 0,01.
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Table 1. Frequencies of answers to questionnaire questions about lifestyle, %

  Erzin, % Mugur-
Aksy Kyzyl Moscow χ2

How would you rate the upbringing you received?
I was raised strictly in the traditions of 
my people 40.60 33.50 28.90 43.10

11.78**My parents combined traditional and 
modern parenting methods 53.30 56.80 63.60 46.10

My parents used mostly modern par-
enting methods 6.10 9.80 7.50 10.80

Do you speak the national language?

I speak it and often use it in everyday 
life. 85.20 86.80 83.20 64.70

48.66**

I speak it and sometimes use it in 
everyday life 8.20 7.90 12.10 15.70

I speak it, but very rarely use it in 
everyday life. 4.90 4.10 2.90 8.80

I speak it, but now I don’t use it at all 0.00 0.80 0.60 6.90

Never spoke 1.60 0.40 1.20 3.90

Do you follow the traditions of your people?

Yes, in almost all areas of life 51.60 42.50 34.10 27.20

48.38**
Yes, in many areas of life 24.50 32.70 33.50 34.00
Sometimes, on special occasions 18.50 22.90 25.40 23.30
Rarely 3.30 1.90 6.90 12.60
Never 2.20 0.00 0.00 2.90

Are you familiar with the traditional cuisine of your people?

Very familiar, and it significantly pre-
dominates in my diet 49.50 44.00 38.20 30.10

41.20**

I know it well and I enjoy eating my 
national cuisine 42.90 48.90 50.90 46.60

Familiar, but I’m not very good at it 4.90 6.00 7.50 12.60

Familiar, but I prefer dishes from other 
cuisines 1.60 0.80 3.50 8.70

No, I am not 1.10 0.40 0.00 1.00

How would you rate your overall lifestyle?

I lead a lifestyle traditional for my 
people 31.10 31.20 20.20 27.30

31.64**My lifestyle combines elements of 
traditional and modern culture 61.70 63.90 67.10 54.50

I lead a lifestyle that is far from the 
traditional lifestyle of my people 7.10 4.90 12.10 17.20
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What kind of lifestyle does your family have (in relationships with elders, in marital relationships, 
in raising children)?
My family strictly adheres to the tradi-
tional way of life 17.10 17.70 14.50 19.60

51.32**
My family has a traditional way of life. 26.50 27.80 17.90 17.60

My family contains elements of both 
traditional and modern lifestyles. 49.20 51.90 60.70 41.20

The modern lifestyle predominates in 
my family 7.20 2.60 6.90 20.60

Do you adhere to the traditional religious beliefs of your people?

Yes, I strictly practice the traditional 
faith of my people 85.70 72.90 67.60 61.7

153.39**

I practice a different religion, but still 
adhere to some of the traditional 
beliefs of my people

9.90 16.50 16.20 10.9

I strictly practice another religion 1.60 3.00 1.70 10.9

I’m an atheist 2.20 3.80 11.60 15.1

Other 0.50 0.00 0.00 1.4

Are you familiar with the literary tradition of your people (fairy tales, folk tales, epics, etc.)?

I am familiar with the literary tradition 
of my people and I’m fond of it 47.50 47.70 33.50 37.60

36.01**

In general, I am quite familiar with the 
literary tradition of my people 40.40 37.20 42.80 31.70

My knowledge of the literary tradition 
of my people is quite superficial and 
fragmentary

8.20 13.90 19.10 28.70

I know practically nothing about the 
literary tradition of my people 3.80 1.10 4.00 2.00

Are you interested in the culture of your people?

I am very interested in the culture of 
my people, I specifically study it 34.60 35.30 19.70 20.60

67.11**

I am interested in everything related to 
the culture of my people 54.40 54.90 57.80 45.10

The culture of my people isn’t more 
interesting to me than the culture of 
any other people

7.10 9.40 20.20 29.40

I have little interest in the culture of my 
people 3.30% 0.40 1.70 2.90

I’m not at all interested in the culture of 
my people 0.50 0.00 0.60 0.00
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Would you like to introduce your children to the culture of your people?
Yes, I would like my children to be 
familiar with the cultural traditions of 
their people

52.70 50.80 49.10 27.00

62.69**

Yes, I would like my children not only 
to know the cultural tradition of their 
people, but also to organize (regulate) 
their behavior in accordance with 
it, preserve it and pass it on to their 
children

33.50 38.30 30.60 44.00

I believe that now it is more important 
to raise children in the spirit of mul-
ticulturalism — getting to know the 
cultures of different peoples, because 
they all make an equal contribution to 
the life of modern man

12.60 9.80 19.10 22.00

No, I wouldn’t like to 1.10 1.10 1.20 1.00
How do you assess the efforts of government authorities in your region to preserve and develop the 
culture of your people?
I believe that the efforts of the authori-
ties are quite sufficient to ensure that 
the culture of my people is not only 
preserved, but also developed

45.60 47.00 47.40 27.70

74.22**

I believe that the authorities should 
strengthen their activities in this direc-
tion and pay more attention to the 
preservation and development of the 
culture of my people

51.10 49.60 50.30 49.50%

I believe that the development of 
culture and national identity is not the 
task of the authorities

2.70 3.40 2.30 20.80

** — р = 0.01.

Как можно видеть из табл. 1, более половины респондентов оценивают свой 
образ жизни как совмещающий элементы традиционной и современной культу-
ры. Вместе с этим, жители сельских районов значимо чаще оценивают свой образ 
жизни как близкий к традиционному, тогда как жители городов чаще оценивают 
его как близкий к современному (здесь и далее результаты попарного сравнения: 
Кызыл — Эрзин: χ2(3) = 7,908, р = 0,01; Кызыл — Мугур-Аксы: χ2(3) = 13,508, р = 0,01; 
Москва — Эрзин: χ2(3) = 8,856, р = 0,05; Москва — Мугур-Аксы: χ2(3) =  17,334, 
р = 0,01). Сходные закономерности прослеживаются в ответах на вопросы о полу-
ченном воспитании и семейном укладе: большая часть оценивает их как смешан-
ные, в сельских районах они значимо чаще оцениваются как традиционные, а в 
городах — как современные (Кызыл — Эрзин: χ2(4) = 5,483, р = 0,1; Кызыл — Му-
гур-Аксы: χ2(4) = 10,917, р = 0,01; Москва — Эрзин: χ2(4) = 14,859, р = 0,01; Москва — 
Мугур-Аксы: χ2(4) = 38,783, р = 0,01).
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Наряду с этим, больше половины респондентов стремятся придерживаться 
национальных традиций и обычаев (например, национальной кухни), чаще ис-
пользовать тувинский язык, исповедуют традиционную для региона религию 
(синтез тибетского буддизма с традиционными верованиями). В сельских районах 
эта тенденция выражена сильнее, чем в городах (Кызыл — Эрзин: χ2(4) = 17,016, 
р = 0,01; Кызыл — Мугур-Аксы: χ2(4) = 9,095, р = 0,05; Москва — Эрзин: χ2(4) = 21,004, 
р = 0,01; Москва — Мугур-Аксы: χ2(4) = 29,898, р = 0,01). Также более половины 
респондентов проявляют интерес к тувинской культуре и хотели бы воспитывать 
своих детей в соответствии с традициями своего народа. В сельских районах эта 
тенденция выражена сильнее, а в городах чаще встречается установка на муль-
тикультурализм (Кызыл — Эрзин: χ2(4) = 19,543, р = 0,01; Кызыл — Мугур-Аксы: 
χ2(4) = 21,664, р = 0,01; Москва — Эрзин: χ2(4) = 26,185, р = 0,01; Москва — Мугур-
Аксы: χ2(4) = 35,925, р = 0,01).

Таким образом, можно заключить, что большинство респондентов отмечают 
изменения образа жизни, причем в городе эти изменения более заметны, чем на 
селе. Несмотря на это, многие сельские и городские жители продолжают придер-
живаться отдельных традиций и обычаев своего народа и проявляют интерес к 
национальной культуре.

Связь образа жизни и волевой регуляции
Поскольку ответы на все вопросы анкеты об образе жизни значимо корре-

лировали между собой, с целью понижения размерности данных использовалась 
процедура факторного анализа (метод главных компонент с последующим Вари-
макс-вращением). В результате была получена трехфакторная структура, объ-
ясняющая 54% дисперсии (КМО = 0,855, тест сферичности Бартлетта = 1724,89, 
р = 0,001):

Фактор № 1 был интерпретирован как «формы социального взаимодейст-
вия», он объяснял 34,45% дисперсии и был образован вопросами, касающимися 
семейного уклада (0,768), полученного воспитания (0,734), образа жизни в целом 
(0,733), а также знакомства с национальной литературой (0,453). Чем ниже значе-
ния по этому фактору, тем чаще респонденты оценивают свой образ жизни как 
традиционный.

Фактор № 2 был интерпретирован как «традиции в повседневной жизнедея-
тельности и быту» (национальный язык, кухня, религия), он объяснял 10,45% 
дисперсии и был образован вопросами, касающимися использования тувинско-
го языка (0,815), вероисповедания (0,486), соблюдения национальных традиций 
(0,610), в частности, приготовления блюд национальной кухни (0,703). Чем выше 
значения по этому фактору, тем реже респонденты придерживаются националь-
ных традиций в своей жизни.

Фактор № 3 был интерпретирован как «сохранение культурных традиций», 
он объяснял 9,65% дисперсии и был образован вопросами, касающимися наци-
ональной политики в республике (0,801), подходов к воспитанию детей (0,600) и 
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интереса к национальной культуре (0,404). Чем ниже значения по этому фактору, 
тем больше респонденты проявляют интерес к тувинской культуре.

Далее в работе анализировались факторные оценки, рассчитанные с помо-
щью метода линейной регрессии для каждого респондента.

Чтобы оценить связь волевой регуляции и образа жизни, использовался кор-
реляционный анализ, результаты которого представлены в табл. 2. Как можно 
видеть, показатели волевой регуляции слабо, но значимо связаны с факторными 
оценками по Фактору № 2: чем больше респонденты привержены традициям и 
обычаям, тем выше у них показатели волевой регуляции. Соответственно, далее 
анализировался только этот фактор. Для краткости назовем его «Традиции».

Таблица 2. Корреляция показателей волевой регуляции и оценок, рассчитанных 
по результатам факторного анализа (коэффициент корреляции Пирсона)

Показатель Фактор № 1 Фактор № 2 Фактор № 3
ШКД –0,02 –0,170* –0,092
ЭСК 0,13 –0,194* –0,057
ПСК 0,02 –0,245** –0,104
ССК 0,03 –0,270** –0,113

Примечание: ШКД — «Шкала контроля за действием», ЭСК — эмоциональный 
самоконтроль, ПСК — поведенческий самоконтроль, ССК — социальный самоконтроль, 
* — р = 0,05, ** — р = 0,01.

Table 2. Correlation of the volitional regulation indicators and scores calculated from the 
factor analysis results (Pearson correlation coefficient)

Indicator Factor 1 Factor 2 Factor 3
ACS –0.02 –0.170* –0.092
ESC 0.13 –0.194* –0.057
BSC 0.02 –0.245** –0.104
SSC 0.03 –0.270** –0,113

Note: ACS — “Action Control Scale”, ESC — emotional self-control, PSK — behavioral self-
control, SSC — social self-control, * — p = 0.05, ** — p = 0.01.

Для того, чтобы оценить вклад особенностей образа жизни в различия пока-
зателей волевой регуляции у сельских и городских жителей, использовались мето-
ды многомерного дисперсионного и ковариационного анализа MANOVA3.

Проверялись четыре факторные модели. Во всех моделях в качестве незави-
симой переменной выступал район проживания респондентов, а в качестве зави-
симых переменных — показатели их волевой регуляции.

В Модели № 1 была только одна независимая переменная, ковариат не было.
В Модели № 2 в качестве ковариаты выступали факторные оценки по Фактору 

№ 2.
3 Тесты Колмогорова — Смирнова и Ливиня показали наличие нормального распределения и 

равенства дисперсий показателей, что позволило использовать методы параметрической статистики.
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Поскольку влияние образа жизни на волевую регуляцию может быть опо-
средствовано смысловыми образованиями личности, в качестве ковариаты также 
использовались показатели теста СЖО.

В Модели № 3 в качестве ковариаты выступали показатели теста СЖО.
В Модели № 4 в качестве ковариат выступали и факторные оценки, и показа-

тели теста СЖО.
Результаты анализа приведены в табл. 3.

Таблица 3. Результаты многомерного дисперсионного и ковариационного анализов 

ЗП Модель 
1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

F(НП) F(НП) F(ОЖ) R2 F(НП) F(СЖО) R2 F(НП) F(ОЖ) F(СЖО) R2

ШКД 9,15** 4,10** 11,96** 0,048 3,48** 39,93** 0,088 2,08 2,75* 32,05** 0,088

ЭСК 2,79* 1,84 19,13** 0,038 0,95 34,10** 0,065 0,74 10,56** 25,16** 0,086

ПСК 7,96** 4,48** 22,75** 0,067 0,72 92,67** 0,156 0,26 8,99** 75,16** 0,167

ССК 2,561* 0,77 41,28** 0,066 0,53 58,89** 0,106 0,25 20,05** 42,40** 0,137

Примечания: ЗП — зависимая переменная, НП — независимая переменная, ОЖ — 
факторные оценки по Фактору № 2, СЖО — тест СЖО, F — коэффициент Фишера, R2 — 

стандартизированный R2, * — р = 0,05, ** — р = 0,01.

Table 3. MANOVA results

DV Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

F(IP) F(IV) F(LS) R2 F(IV) F(PIL) R2 F(IV) F(LS) F(PIL) R2

ACS 9.15** 4.10** 11.96** 0.048 3.48** 39.93** 0.088 2.08 2.75* 32.05** 0.088

ESC 2.79* 1.84 19.13** 0.038 0.95 34.10** 0.065 0.74 10.56** 25.16** 0.086

BSC 7.96** 4.48** 22.75** 0.067 0.72 92.67** 0.156 0.26 8.99** 75.16** 0.167

SSC 2.561* 0.77 41.28** 0.066 0.53 58.89** 0.106 0.25 20.05** 42.40** 0.137

Notes: DV — dependent variable, IV — independent variable, LS — factor estimates for 
Factor 2, PIL — PIL test, Fisher’s F coefficient, R2 — standardized R2, * — p = 0.05, ** — p = 0.01.

Результаты проверки Модели № 1 показали значимое влияние фактора «Рай-
он» на все зависимые переменные, что свидетельствует о наличии значимых раз-
личий между сельскими и городскими жителями по показателям волевой регу-
ляции.

Результаты проверки Модели № 2 показали, что при контроле эффекта кова-
риаты Фактор № 2 «Традиции», значимое влияние фактора «Район» сохраняется 
только для показателей «Шкалы контроля за действием» и поведенческого само-
контроля.

Результаты проверки Модели № 3 показали, что при контроле эффекта ко-
вариаты тест СЖО, значимое влияние фактора «Район» сохраняется только для 
показателей «Шкалы контроля за действием».
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Наконец, результаты проверки Модели № 4 показали, что при контроле обеих 
ковариат, значимое влияние фактора «Район» на зависимые переменные отсутст-
вует.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что различия 
показателей воли в сравниваемых группах могут быть обусловлены различиями 
показателей Фактора № 2 «Традиции» и теста СЖО. Причем, если судить по значе-
ниям R2, вклад СЖО примерно в 1,5–2 раза больше, чем вклад Фактора № 2 «Тра-
диции», а в наибольшей степени эта закономерность проявляется у переменных 
«поведенческий» и «социальный» самоконтроль.

Обсуждение результатов
В целом, результаты исследования подтверждают наше предположение: раз-

личия показателей волевой регуляции сельских и городских жителей могут быть 
связаны с особенностями их образа жизни, а также смысловой сферы. У респон-
дентов, которые строже придерживаются этнических традиций и обычаев в по-
вседневной деятельности, преобладает ориентация на действие и сильнее выра-
жен волевой самоконтроль (см. табл. 2).

Как видно из табл. 1, жители сел, по их собственным оценкам, строже, чем жи-
тели городов, придерживаются традиций и обычаев в повседневной деятельности. 
В связи с этим, можно предположить, что традиции играют важную роль в регу-
ляции жизнедеятельности сельского населения Тувы. Традиции предлагают набор 
четких правил и норм поведения, основанных на опыте предыдущих поколений 
(Обухов, 2006). Само по себе соблюдение этих правил уже требует от человека 
самоконтроля, что может объяснять более высокие показатели воли у сельских 
жителей по сравнению с городскими.

Для человека традиция также может выступать внешним, социальным сред-
ством регуляции деятельности и отдельных действий, начиная с процессов при-
нятия решения и целеполагания, заканчивая оценкой результатов действий. Бо-
лее того, традиции могут наполнять обычные повседневные действия человека 
дополнительными смыслами, связывая их с системой общегрупповых ценностей, 
на что может указывать выявленная связь между особенностями образа жизни и 
показателями теста СЖО. Вместе с этим, как показали беседы с сельскими жите-
лями, традиции далеко не всегда осознаются. Действие по традиции автоматизи-
ровано, поэтому оно не требует обращения к волевой регуляции как личностной 
форме произвольной регуляции. Вероятно, поэтому у сельских жителей значимо 
преобладает ориентация на действие.

В процессе урбанизации роль традиций в регуляции жизнедеятельности 
общества уменьшается (там же). В результате человек лишается традиционных 
социальных средств регуляции деятельности. Эту утрату ему приходится ком-
пенсировать за счет различных форм сознательной психической регуляции. Дей-
ствия, теряя связь с традиционной культурой и системой ценностей, лишаются 
источников дополнительных смыслов. В результате горожане вынуждены чаще 
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обращаться к сознательному волевому контролю за повседневными действия-
ми — «заставлять» себя делать то, что нужно. Регуляция деятельности утрачи-
вает непроизвольный и автоматизированный характер, снижается готовность к 
действию, повышается рефлексивность, формируется ориентация на состояние.

Конечно, в нашей работе образ жизни, в первую очередь, оценивался субъек-
тивно, со слов респондентов, но при этом — весьма подробно, детализированно. 
Однако, как уже отмечалось во введении, образ жизни тувинцев, проживающих 
в городе и на селе, различается объективно, например, по структуре занятости 
населения (Валиахметов и др., 2021). Большинство респондентов исследования 
из сельских районов заняты в традиционном животноводстве, тогда как жители 
городов — в сфере производства и оказания услуг. Вместе с этим, с точки зрения 
психической регуляции, важна не столько объективная сторона действия, сколько 
отношение к нему со стороны субъекта. Отношение к действию как к традиции 
придает ему дополнительную побудительность, встраивая его в более широкий 
контекст смысловых отношений (Иванников, 2006).

Таким образом, можно предположить, что различия показателей волевой 
регуляции между сельскими и городскими жителями являются следствием объ-
ективных изменений образа жизни в процессе модернизации/урбанизации ту-
винского общества. По всей видимости, уменьшение роли традиций, основанных 
на коллективном опыте, в регуляции деятельности ведет к тому, что городскому 
жителю чаще, чем сельскому, приходится принимать решения, основанные на 
личном опыте и смыслах, прибегать к волевому усилию для их реализации и за-
думываться о собственной мотивации. В результате у жителей городов начинает 
преобладать форма волевой регуляции, которую Ю. Куль определяет как само-
контроль или ориентацию на состояние (Baumann et al., 2018; Quirin et al., 2020).

Выводы
Результаты сравнения жителей сельских районов и городов позволяют вы-

сказать предположения о том, что происходит с волевой регуляцией в процессе 
модернизации/урбанизации тувинского общества.

В первую очередь, меняется образ жизни людей как объективная детерминан-
та или источник развития личности (Асмолов, 2001).

В сельском обществе традиции и групповой опыт играют значительную роль 
в регуляции деятельности. Жители села чаще действуют «по традиции», а точнее, 
они так чаще оценивают свои действия. С одной стороны, это требует большего 
самоконтроля, а с другой стороны, — традиции наполняют повседневные дейст-
вия сакральным смыслом. По всей видимости, регуляция, основанная на тради-
ции, носит более автоматизированный характер и не требует сознательного во-
левого усилия.

В городе ситуация меняется, роль традиций и, шире — традиционной куль-
туры в регуляции деятельности уменьшается, поэтому человеку чаще приходится 
полагаться на личный опыт и личностные смыслы, что делает его более рефлек-
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сивным. Такая регуляция требует более частого обращения к волевому усилию. 
Это позволяет сделать заключение, что в процессе модернизации тувинского об-
щества роль волевой регуляции как личностной формы произвольной регуляции 
в жизни человека возрастает.

Безусловно, встает вопрос: насколько полученные результаты специфичны 
для тувинского общества? С одной стороны, исследователями отмечается сво-
еобразие тувинского этноса, в первую очередь, — его культуры и историческо-
го пути (Ламажаа, 2021). С другой стороны, здесь мы видим проявление общего 
принципа культурно-исторической обусловленности психических процессов, со-
гласно которому трансформация общества ведет к трансформации психических 
образований (Лурия, 1974). Чем сложнее отношения человека с миром, тем слож-
нее регуляция его поведения и деятельности. Однако окончательный ответ на этот 
вопрос могут дать дальнейшие исследования.
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Модель построения психофизических действий актера на 
основе теории деятельности А.Н. Леонтьева

В.Л. Машков
Московская театральная школа Олега Табакова, Москва, Российская Федерация

Резюме
Актуальность.Театральное искусство нуждается в психологической методоло-
гии, которая могла бы лечь в основу обучения актерскому мастерству, позво-
ляя осознанно управлять деятельностью. В настоящее время реалистическое 
направление театра (К.С. Станиславский, В.О. Топорков), основанное на идее 
жизненного правдоподобия актерской игры, не теряет своей актуальности, 
однако его термины и методы требуют соотнесения с психологическими кон-
структами, описывающими ее строение как вида деятельности.
Цель. Формирование модельных представлений о структуре психофизических 
действий актера путем соотнесения психологической структуры деятельности 
по А.Н. Леонтьеву с системой актерской работы, представленной в подходах 
К.С. Станиславского, В.О. Топоркова.
Методы. В результате системного анализа трудов отечественных и зарубежных 
психологов (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, К. Левин, Б.В. Зейгарник, У. Джемс, 
С. Шехтер и др.) было осуществлено приложение теории деятельности А.Н. Ле-
онтьева к методам актерского мастерства, изложенным в сочинениях извест-
ных театральных режиссеров (К.С. Станиславского, В.О. Топоркова, М.А. Чехо-
ва, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова и др.). 
Результаты. Показано, что для внешней и внутренней стороны психофизи-
ческого действия актера характерно идентичное психологическое строение: 
деятельность (воссоздание реалистичной человеческой активности) — мотив 
(«сверхзадача», «борьба» персонажа), действие (психофизическое действие) — 
цель (образ конечного результата, исходящий из мотива-«сверхзадачи»), опе-
рация — условия (предлагаемые обстоятельства). Непрерывность и произволь-
ность психофизических действий актера обеспечивается мотивационными 
структурами (мотив, цель), а не эмоциями, которые не обладают достаточной 
побудительной силой и длительностью. Естественным образом переживание 
возникает в процессе осуществления деятельности в предлагаемых обстоятель-
ствах.
Выводы. Понимание структуры деятельности и ее мотивационной стороны 
позволяет управлять психофизическим действием актера путем произвольного 
целеполагания и осознанного достижения цели. Психофизические действия не 
могут осуществляться вне контекста предлагаемых обстоятельств и представ-
ляют собой синтез первой и второй сигнальных систем. 
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Model of actor’s psychophysical actions based on Leontiev’s 
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Abstract
Background. Dramatic art requires methodological foundations to be applied for 
training; psychological theories can form the basis for actor’s skills and allow for the 
conscious control of performing activities. Nowadays the realistic approach to theat-
rical art (Stanislavsky, K.S., Toporkov, V.O.) based on the idea of the life-like verisi-
militude of acting does not lose its relevance, however, its terms and methods require 
correlation with psychological constructs describing the structure of actor play as a 
type of activity.
Objective. Development of model ideas about the structure of an actor’s psychophysi-
cal actions by correlating the psychological structure of activity as per A.N. Leon-
tiev with the system of acting work presented in the approaches of K.S. Stanislavsky, 
V.O. Toporkov.
Methods. A systematic analysis of domestic and foreign research on the psychological 
structure of activity (A.N. Leontiev, L.S. Vygotsky, K. Levin, B.V. Zeigarnik, W. James, 
S. Shekhter, etc.) allowed to apply A.N. Leontiev’s theory of activity to the methods 
of acting presented in the works of the famous theater directors (K.S. Stanislavsky, 
V.O. Toporkov, M.A. Chekhov, V.E. Meyerhold, E.B. Vakhtangov, etc.). 
Results. It is shown that external and internal sides of the actor’s psychophysical 
action have the same psychological structure: activity (reconstruction of realistic 
human behavior) — motivation (“supertask”, character’s “struggle”), action (psycho-
physical action) — goal (representation of the final result related to “supertask”), 
operation — conditions (given circumstances). The permanency and controllability 
of the actor’s psychophysical actions is ensured by motivational structures (motive, 
goal), and not by emotions, which lack incentive effect and duration. Experience 

© Mashkov V.L., 2023
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arises naturally while acting in the given circumstances motivated by goals and su-
pertask.
Conclusion. Understanding the structure of activity and its motivational aspect al-
lows to control the actor’s psychophysical action through conscious goal setting and 
managing its achievement. Psychophysical actions cannot be performed beyond the 
given circumstances and represent a synthesis of the first and second signaling systems.
Keywords: activities, motivation, Leontiev, supertask, theater, Stanislavsky.

For citation: Mashkov, V.L. (2023). Model of actor’s psychophysical actions based on 
Leontiev’s activity theory. Teoreticheskaya i eksperimental’naya psikhologiya (Theoreti-
cal and experimental psychology), 4 (16), 107–121. https://doi.org/10.11621/TEP-23-31

Введение
Согласно разделяемому нами реалистическому направлению в театральном 

искусстве, главной целью актера является создание правдоподобного сцени-
ческого образа (Топорков, 1954). Предлагаемый нами метод работы над ролью 
выстраивается на основе представлений К.С. Станиславского и В.О. Топоркова, 
являющихся аутентичными для решения поставленных нами художественных и 
педагогических задач. Однако системы большинства театральных педагогов по-
строены преимущественно на метафорах, а не психологических конструктах, что 
ведет к интерпретативности технологий работы, не позволяет быстро находить 
наиболее эффективный способ действия, а также обнаруживать и корректиро-
вать актерские ошибки. Таким образом, актуальной проблемой является поиск 
психологических теорий, описывающих актерскую работу, театральные термины 
и методы. 

Цель данной статьи заключается в попытке предложить психологическую 
модель психофизических действий (термин, введенный нами на основе учений 
К.С. Станиславского), которая легла бы в основу разработки эффективной техно-
логии актерской работы, позволяющей осознанно управлять деятельностью ак-
тера посредством мотивации и речевой регуляции. В качестве методологического 
основания данной модели предложен деятельностный подход А.Н. Леонтьева, ко-
торый мы соотносим с представлениями К.С. Станиславского и В.О. Топоркова, 
выстроенных на принципах реалистического искусства. Близость идей К.С. Ста-
ниславского и А.Н. Леонтьева обнаруживается в понимании порождения психи-
ческого через действие. 

Выбор методологических оснований предлагаемой модели обусловлен пред-
ставлениями об актерской игре как о профессиональной деятельности, которая 
должна опираться на сформированные умения, а не только на личностные осо-
бенности и эмоциональную сферу исполнителя, поскольку для профессии актера 
не чужды проблемы эмоционального выгорания и профессиональной деформа-
ции, вызванные стиранием границ между ролью и личностью (Hetzler, 2019). Пси-
хологическую структуру психофизических действий актера позволяет выявить 
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теория деятельности А.Н. Леонтьева, знание которой систематизирует и органи-
зует «инструментарий» актерской работы.

Описание хода исследования
Сравнительный анализ театральных подходов к формированию роли 
Приступая к работе над ролью, актер выбирает средства и способы воплоще-

ния в зависимости от художественного направления и жанра спектакля. Несоот-
ветствие выбранных средств поставленной цели ведет к неточностям исполнения 
и искажает впечатление от актерской работы. Распространенной ошибкой начи-
нающих исполнителей является попытка достичь реалистичности образа через 
усиление собственных эмоций и переживаний, но, как мы показали ранее, кон-
центрация внимания актера на эмоциях и внешней экспрессии ведет к распаду 
сценического действия, возникновению «наигрыша»: эмоция становится дейст-
вием, что приводит к потере подлинных целей персонажа (Машков и др., 2022). 
Добиться же эффекта реализма позволяет работа с мотивацией героя (Топорков, 
1954).

В театральном искусстве существует ряд «экспрессивных» подходов, одна-
ко они не являются «неправильными», поскольку направлены на иные результа-
ты творчества, отличные от реализма — работу с формой и силой воплощения. 
В связи с этим, они выстраиваются на других представлениях о генезисе роли: 
от эмоций к действию. Так, система М.А. Чехова предполагает погружение акте-
ра в эмоциональную «атмосферу» спектакля, а затем конструирование характера 
и действий (Чехов, 2018). «Везде есть атмосферы <...> Попытка понять, впитать 
атмосферу будет первым шагом к возможности создания ее на сцене» (Чехов, 
2011, с. 7). С этой точки зрения, основным инструментом актера является гибкая 
эмоциональная сфера, способная откликаться на стимулы внешней среды и воо-
бражаемые условия (Evangelatou, 2020). Следуя экспрессионизму Е.Б. Вахтанго-
ва (Вахтангов, 1959; Whyman, 2018) и формализму В.Э. Мейерхольда (Мейерхольд, 
1998), для создания образа необходимо сконцентрировать и выразительно пока-
зать во внешнем плане экспрессию героя, предписанную ролевыми ожиданиями. 
При этом В.Э. Мейерхольд строит технику работы на принципе периферической 
обратной связи (У. Джемс, К. Ланге) от внешнего выражения к внутреннему пере-
живанию (Cannon, 1927; Джемс, 1991). В рамках реалистического направления тех-
ники «экспрессивных» подходов, обогащающие «арсенал» актера, могут успешно 
применяться для создания эффекта гротеска и иллюзорности в отдельных сценах, 
для импровизации, а также для включения отдельного актера в уже готовую ком-
муникативную структуру спектакля через улавливание его «атмосферы».

Однако полностью выстраивать театральную работу на принципе «от эмоций 
к действию», имея идеальным результатом достижение жизненного правдоподо-
бия, затруднительно по ряду психологических причин.
1. Представим ситуацию: все актеры спектакля вместо того, чтобы направлять 

действие внутренней активностью (т.е. целью) в предлагаемых обстоятельст-
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вах, пытаются уловить неясную «атмосферу» на сцене. В таком случае их по-
ведение становится «полевым» по К. Левину, т.е. направляемым валентностью 
внешних стимулов, а не самоконтролем и волей (Lewin, 1935; Зейгарник, 2014), 
постановка выглядит «разорванно», а ответственность за психологическое 
содержание спектакля перекладывается на художников театра. Жизненное 
правдоподобие достигается за счет целенаправленной активности исполни-
теля, идущей изнутри, а не простой реакции на среду (Леонтьев, 1977). Неявно 
для себя М.А. Чехов приходит к выводу, что эмоции следуют за действием: 
воображая пространство, наполненное «атмосферой» (Чехов, 2011), актер со-
вершает внутреннее сознательное целенаправленное действие.

2. Развитие повышенной чувствительности и «откликаемости» входит в проти-
воречие с необходимостью дистанцироваться от публики (для которой ха-
рактерна эмоциональность по Г. Лебону, Г. Тарду) через непрямое общение и 
управлять ориентировочным рефлексом на нерелевантные стимулы, что уси-
ливает нагрузку на эмоциональную сферу актера. 

3. Фоновое поддержание определенного уровня активации может приводить 
к стрессу (Cannon, 1927), беспредметной тревоге, неверному приписыванию 
причин эмоционального возбуждения (Schachter, Singer, 1962), мешающих во-
площению характера персонажа. Критик П.А. Марков, благозвучно отзываясь 
об исполнительских способностях М.А. Чехова, все же указывает на то, что 
игра, построенная на экспрессивности, несет тон тревоги, «истерии», «невра-
стении» (Марков, 1974). Недифференцированность эмоций в отсутствии реф-
лексии и обозначения их через речь повышает риск психологической травма-
тизации актера (Hetzler, 2019).
Побудительной силы эмоций недостаточно для поддержания непрерывности 

сценического действия по причине их кратковременности в сравнении с устой-
чивыми мотивами и целями (Леонтьев, 1971). Эмоции вызывают непроизвольное 
поведение; актер же стремится к произвольному управлению своими действиями. 
Базисом формирования реалистичного образа должны выступать мотивацион-
ные структуры, побуждающие действия, что транслируется в подходах К.С. Ста-
ниславского, В.О. Топоркова и разделяется нами: эта основа позволяет создать 
на сцене динамическую ситуацию в индивидуальной игре и актерском общении, 
которая развивается по естественным законам психической жизни. При точно 
найденных для роли мотивации (сверхзадача, линия борьбы) и целях формирует-
ся логичная последовательность действий, а переживание рождается в результате 
моральных выборов героя (Топорков, 1954; Станиславский, 1989).

Психологические теории рассматривают в качестве фактора личностного 
развития мотивацию (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, З. Фрейд, 
Э. Эриксон, Ж. Пиаже и др.), нежели эмоции. Переживания и чувства являются 
более поздним приобретением личности — «интеллектуализацией аффекта» (тер-
мин Л.С. Выготского).
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Таким образом, изначально актеру необходимо создать мотивационную осно-
ву роли, о которой речь пойдет далее (Топорков, 1964, с. 6). Правдоподобное ис-
полнение не связано с удачей, улавливанием настроения или природной гени-
альностью; оно является результатом систематической работы над постановкой 
целей и управлением психофизическими действиями (Munk, 1964). 

Теория деятельности А.Н. Леонтьева как основа модели построения пси-
хофизических действий актера

В своем понимании психофизических действий актера мы следуем идеям, за-
ложенным К.С. Станиславским и В.О. Топорковым. Психофизическое действие, 
осуществляемое на сцене, является непрерывным и сознательным (направляемым 
целью, исходящей из сверхзадачи — «хотения», сквозного действия — «стремле-
ния», линии борьбы), а также контекстуальным, т.е. определяемым предлагаемыми 
обстоятельствами — физической и символической системой, конструируемой с 
помощью восприятия среды, памяти и воображения (Топорков, 1954; Станислав-
ский, 1989; Машков и др., 2022). Психофизическое действие актера представля-
ет собой не только видимое поведение, но и психическую активность (функции 
восприятия, памяти, воображения, мышления, а также переживание): оно име-
ет внешнюю и внутреннюю стороны, обладающие идентичной психологической 
структурой (Леонтьев, 1977; Рубинштейн, 1989). Понимание уровней деятельности 
и ее мотивационной составляющей позволяет управлять психофизическим дей-
ствием, прежде всего, путем осознанной постановки целей. 

Для воссоздания аутентичного генезиса психофизического действия актера 
мы обратились к теории А.Н. Леонтьева и соотнесли универсальную структуру 
человеческой деятельности с актерской игрой, моделирующей ее. Процесс разви-
тия личности взаимосвязан с развитием деятельности: субъект изменяет сам себя, 
когда осуществляет действия через внешние условия (Тихомиров и др., 1999); в 
ведущей деятельности происходят тектонические изменения личностных струк-
тур и зарождаются психологические новообразования (Эльконин, 1994). Поэтому 
формирование деятельностного плана актерской игры способствует развитию ха-
рактера персонажа. 

Структуру актерской работы можно описать следующим образом:
— деятельность (воссоздание реалистичной человеческой активности) — мо-

тив (сверхзадача, линия борьбы);
— действие (психофизическое действие) — цель (образ конечного результа-

та, который сознательно задает актер для героя, исходя из предлагаемых обстоя-
тельств); 

— операции (отработанные и автоматизированные приемы) — условия (пред-
лагаемые обстоятельства). 

Деятельность актера представляет собой воссоздание правдоподобной чело-
веческой активности и соотносится с ведущим мотивом героя — сверхзадачей, т.е. 
«хотением», сутью и смыслом пьесы, порождающим сквозное действие («стрем-
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ление») (Станиславский, 1989; Кнебель, 2021), а также с мотивом борьбы, прояв-
ляющимся в системе социальных отношений героя (Топорков, 1954). Указанные 
мотивы направляют, побуждают и систематизируют деятельность, позволяя вы-
страивать общую логику психофизических действий. В ходе творческой работы 
по конструированию предлагаемых обстоятельств необходимо найти и обозна-
чить сверхзадачу и линию борьбы (задавая вопрос «ради чего?»), а также понять 
иерархию мотивов для роли, что позволит определить идеологию, мировоззрение, 
структуру социальных отношений (т.е. оппонентов и союзников) персонажа, его 
возможные поступки и решения. 

Мотив представляет собой предмет потребности, который может быть опре-
делен в физическом или символическом (на уровне значений) плане (Леонтьев, 
1977) внутри предлагаемых обстоятельств. В соответствии с предметом потреб-
ности организуется вся активность роли. Важно идентифицировать мотив, не 
подменяя одну деятельность другой: в случае подмены рассыпается вся логиче-
ская цепочка психофизических действий. Например, В.Э. Мейерхольд предлагал 
подготовить энергетическое состояние актера к работе — условно сконцентри-
ровать в себе «желание играть» (Мейерхольд, 1998). Актуализировать актерский 
энтузиазм необходимо осторожно: во-первых, в данном случае мотив персонажа 
может подмениться мотивом актера; во-вторых, в подобной ситуации возникает 
опасность нарушения оптимума мотивации (закон Йеркса — Додсона), когда при 
нарастающем желании выполнять деятельность становится все сложнее (Фресс, 
Пиаже, 1975). В ситуации, когда актер думает о процедуре игры на сцене, а не о це-
лях и мотивах своего героя, искусство превращается в ремесло: если актер имеет 
мотив играть, то он лишь изображает; если же он принимает мотивы персонажа — 
он воспроизводит человеческое поведение, приближенное к реальности. 

Цели персонажа определяют, какие действия он осуществляет, как он мыслит, 
и что он говорит. Цель представляет собой ментальный образ конечного резуль-
тата и является осознанной, поэтому действия, регулируемые ею, — произволь-
ные, т.е. подчиненные волевому контролю (Леонтьев, 1977). Образом конечного 
результата можно мысленно оперировать и направлять по отношению к нему 
физическую и психическую активность. Поиск целей является творческим эле-
ментом актерской работы, а его средством выступает ответ на вопрос «зачем?». 
Содержание драматического произведения не допускает бессмысленных эпизо-
дов, поэтому каждая цель, поставленная актером для создаваемого образа, долж-
на быть не инструментальна, а обнаруживать личностный смысл при проекции 
на мотив-«сверхзадачу». 

Операции представляют собой способы осуществления психофизических 
действий, которые актер реализует в условиях предлагаемых обстоятельств. 
В случае актерской работы, эти условия являются физическими, социальными, 
символическими — реальными и конструируемыми в воображении. Предлагае-
мые обстоятельства представляют собой многоуровневую систему контекстов, в 
которую включен персонаж: культура и историческое время, этнос, социальные 
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сообщества и группы непосредственного межличностного общения, условия ак-
туальных событий и т.д. (Товстоногов, 1984). Опираясь на систему контекстов сво-
его персонажа, актер оттачивает исполнение роли путем отработки и автоматиза-
ции действий, которые превращаются в операции, а также насыщает сенсорные 
системы (первую сигнальную систему) для формирования впечатлений, пред-
ставлений (по: Станиславский, 1989). На начальном этапе отрабатываемый при-
ем реализуется на уровне действий, что позволяет контролировать исполнение и 
осуществлять коррекцию под контролем сознания; при повышении автоматиза-
ции сознательный контроль снижается и действие переходит в операцию. Несмо-
тря на различия техник и подходов творческой работы, все театральные учителя 
солидарны во мнении: каждое актерское действие, физическое или психическое, 
необходимо доводить до совершенства путем длительных репетиций (Вахтангов, 
1959; Мейерхольд, 1968), что приводит к формированию системы условных связей 
на уровне высшей нервной деятельности (по: Павлов, 1951). Концентрирование 
внимания на операциях приводит к неловкому исполнению психофизического 
действия или его распаду. 

Изменение единиц деятельности происходит за счет управления осознанно-
стью: в поле активного внимания находится цель психофизического действия; 
мотив может быть осознаваемым; операция же, будучи отточенной до автома-
тизма, обеспечивает фон деятельностных процессов. При правильно выстроен-
ной логике психофизических действий, построенной на мотивационной основе, 
чувства и переживания в ходе актерского исполнения зарождаются естественным 
путем: они возникают в результате оценки того, как и в какой степени мотивы 
деятельности воплощаются в ней, а также в процессе сценического общения; эмо-
ции переходят в чувства при обобщении и означении, т.е. рефлексии (Леонтьев, 
1971). Опыт практической работы позволил К.С. Станиславскому прийти к пони-
манию того, что живые эмоции и переживания должны актуализироваться сами 
в процессе произвольного осуществления целей в предлагаемых обстоятельствах 
(Станиславский, 1989).

Сценическая речь как регулятор деятельности и как психофизическое дей-
ствие, совершаемое в предлагаемых обстоятельствах: синтез первой и вто-
рой сигнальных систем в актерском искусстве

К.С. Станиславский рассматривал речь преимущественно с точки зрения об-
щения и экспрессии. Однако мы хотим подчеркнуть неразрывную связь речи и 
движений при построении психофизических действий: единство психофизиче-
ской жизни человека состоит в синтезе первой и второй сигнальных систем, где 
первую сигнальную систему составляют впечатления, ощущения, представления, 
полученные посредством действий (увидеть, потрогать, почувствовать вкус или 
запах), а вторая сигнальная система представляет собой слово (речь), выступаю-
щее в качестве средства «означения» и регуляции высшей нервной деятельности 
(Павлов, 1951). 
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Речь выступает и как регулятор психической деятельности, и как дейст-
вие. 

Как регулятор речь (внутренняя или внешняя) сопровождает любое пси-
хофизическое действие (Выготский, 1999). Л.С. Выготский показал постоянст-
во внутренней речи, «вскрыв» процесс ее развития: она является интериори-
зованным, т.е. перешедшим во внутренний план, действием, которое прежде 
осуществлялось в плане громкой речи под контролем другого человека, а затем 
приобрело статус средства контроля собственных действий. С точки зрения Вы-
готского, внешняя речь имеет функцию регуляции межличностных отношений, 
а внутренняя — психических процессов и деятельности (Верани, 2010). Речевое 
мышление принципиально отличает человеческое сознание от психики живот-
ных, поскольку оно конституируется устойчивыми обобщенными формами 
кристаллизации социального опыта — значениями (Леонтьев, 1999). Мышле-
ние человека включает также и образные компоненты, однако его чувственные 
образы эволюционируют, приобретая «означенность» (Леонтьев, 1977). Именно 
речь помогает символически кодировать информацию, закреплять за явлением 
значение для 1) управления своим поведением и поведением других, 2) катего-
ризации и хранения в памяти событий из своего опыта, 3) планирования по-
следовательности действий через постановку целей. Отечественная психология 
«не признает существования «оголенных мыслей», свободных от языка» (Галь-
перин, 1995, с. 25): любое действие может быть названо, осмыслено. Психофизи-
ологические исследования подтверждают существование процесса синтеза пер-
вой и второй сигнальных систем: при рассматривании человеком изображений 
(восприятие на уровне первой сигнальной системы), даже если испытуемым не 
нужно было назвать изображенный объект, возбуждение все равно переходило 
на вербальные зоны левого полушария, т.е. происходило подключение второй 
сигнальной системы (Salmelin et al., 1994). Именно за счет речи поведение об-
ретает произвольность, получая средство управления высшими психическими 
функциями и деятельностью (Выготский, 1999). Становится очевидным, что при 
моделировании человеческой деятельности в актерской работе внутренняя и 
внешняя речь являются гораздо более эффективными регуляторами действий, 
чем эмоции, вызывающие непроизвольные неконтролируемые реакции. Пони-
мая регулятивную функцию речи, актер получает действенный прием работы 
над ролью в аспекте целеполагания, осмысления предмета потребности, работы 
с переживаниями по линии их рефлексии. 

Для публичной актерской деятельности речевые акты являются одними из 
ключевых психофизических действий. Коммуникативная и экспрессивная функ-
ция речи должны быть выражены и высокоразвиты у актера. Речевая деятель-
ность так же, как и любая другая, включает в себя все компоненты структуры 
деятельности, описанной А.Н. Леонтьевым. 

Монолог или диалог актеров является деятельностью, которая мотивируется 
сверхзадачей и линией борьбы; причем борьба, о которой пишет В.О. Топорков 
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(Топорков, 1954) особенно ярко проявляет себя в общении героев, отражая его 
интерактивный характер, структуру социальных отношений (Dijk, 2006; Филлипс, 
Йоргенсен, 2008). Спрашивая себя, зачем происходит тот или иной диалог (моно-
лог), актер расставляет смысловые акценты и верно воспроизводит логику рече-
вых и физических действий.  

Реплики актера должны представлять собой действия, т.е. произноситься 
осознанно и целенаправленно, не сводясь к автоматическому воспроизведению 
и речевым «штампам», что в определенной мере осложняется необходимостью 
заучивания текста. В связи с этим, на актере при каждом исполнении спектакля 
лежит ответственная задача по актуализации «новизны» высказываний своего 
героя для себя и удержанию в поле внимания ведущих мотивов роли. Необходи-
мо отразить правдоподобие в воссоздании процесса выбора лексики персонажем, 
который в реальной жизни происходит произвольно и подчинен цели донести 
смысл. В.О. Топорков и К.С. Станиславский справедливо отмечают, что исходно 
необходимо подготавливать мотивационную сторону роли, а затем уже отраба-
тывать психофизические действия и операции (Топорков, 1954; Станиславский, 
1989).

Уровень речевых операций актера содержит произношение слов и невербаль-
ные компоненты (жесты, мимику, темп и паузы, интонации, вздохи, покашлива-
ния и т.д.), которым свойственны высокая степень автоматизации и снижение 
сознательного контроля. Целостность психофизического действия обеспечивает 
фокусирование на цели высказывания, а не на произношении отдельных слов, ко-
торое должно быть заранее отработано и запомнено с учетом всех особенностей 
персонажа (характерные нарушения звукопроизношения, прононс, ударения и 
т.п.); при фиксации внимания на отдельных словах речь распадается и становит-
ся прерывистой (поскольку произнесение слова становится целенаправленным 
действием). Будучи интегрированными в предлагаемые обстоятельства, психо-
физические действия показывают свою аутентичность или чуждость контексту 
на уровне включенных в него операций, которые могут приблизить образ к ре-
альному воплощению или создать впечатление «выпадения» из роли: так, в речи 
героя XIX века будут казаться инородными современные междометия, жесты или 
особенности произношения.

Правдоподобная работа актера над ролью строится на принципе синтеза 
первой и второй сигнальных систем в предлагаемых обстоятельствах при реа-
лизации психофизического действия. Психофизиологический подход И.П. Пав-
лова и деятельностный подход А.Н. Леонтьева согласуются по линии понимания 
единства сознания и поведения, а также связи целей человеческой деятельности 
с социальным контекстом (Леонтьев, 1977). Важной задачей актера становится 
соблюдение согласования 1) вербального и невербального поведения (действий, 
мимики, жестикуляции), 2) психофизических действий (включающих психи-
ческие процессы, регулируемые внутренней речью, а также речевые и физиче-
ские действия) с предлагаемыми обстоятельствами. Рассогласование в первом из 
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обозначенных аспектов является индикатором лжи для реального поведения и 
используется как критерий оценки наличия скрываемых мотивов, намерений и 
знаний по неосознаваемым микродвижениям (Vincent, 1979; Фрай, 2005). Причем, 
согласно исследованиям, мозг наблюдающего человека достаточно чувствителен 
к ложным сообщениям, таким образом, зритель может уловить неестественность 
исполнения. Поэтому для актера так важна проработка иерархии мотивов роли: 
как только в работу вмешиваются нерелевантные мотивы, это сказывается на сте-
пени соответствия его речи и движений. Зная перцептивный эффект, который 
оказывает неконгруэнтность речи и невербального поведения на наблюдателя, его 
можно использовать как прием для изображения обмана или скрываемых наме-
рений персонажа.  

Второй аспект, заключающийся в рассогласовании речи и действий с пред-
лагаемыми обстоятельствами, является основанием адресовать актеру леген-
дарное «не верю!». Правдоподобие психофизического действия обеспечивается 
его соответствием каждому уровню системы контекстов, которые включены 
в предлагаемые обстоятельства — от ситуативной расстановки предметов на 
сцене до культурного макроуровня, в котором мыслимо происходит действие 
спектакля. Данные культурные контексты являются не только физическими, но 
и символическими, т.е. содержащими систему значений, символов и структуру 
социальных отношений. Язык, которым актер вербально действует и регулирует 
свое поведение, контекстуален, он является носителем общесоциальных значе-
ний и личностных смыслов (Леонтьев, 1977), достраивает предлагаемые обстоя-
тельства и исходит из них. Все знаковые системы (символизация в невербалике, 
действиях, предметах, визуальных образах и, конечно, речи), которые исполь-
зует актер с опорой на предлагаемые обстоятельства, позволяют дискурсивно 
конструировать роль (Dijk, 2006; Филлипс, Йоргенсен, 2008). Прорабатывая 
образ среды, в которую включен персонаж, следует уделить особое внимание 
пониманию исторического времени (поколения) и социального пространст-
ва (структура общества), в котором происходит действие пьесы; жизненному 
пути персонажа и всем сообществам его принадлежности (семья, ближайшее 
окружение, профессиональные интересы, этническая и территориальная при-
надлежность и т.д.) — учет этих контекстов задает культурно-символическую 
систему, которую использует персонаж, реализуя психофизические действия. 
Согласно теории деятельности, сознание не существует оторванно от условий 
само в себе (Леонтьев, 1977), поэтому задача актера — говорить, думать, действо-
вать, выражать специфическую экспрессию согласно культурным предписаниям 
предлагаемых обстоятельств роли. Так, речь и действия героев, живущих в XIX 
веке, в советское время и в современной России, несомненно, будут различаться. 
Психофизические действия, входящие в диссонанс хотя бы с одним из уровней 
предлагаемых обстоятельств, делают из героя «чужака». Однако данный прием 
можно использовать для конкретных целей воссоздания образа «иностранца», 
«путешественника во времени».  
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Выводы
1. Для достижения реализма в актерской игре необходимо работать с мотивами 

и целями героя. Мотивационными структурами (мотив, цель) обеспечивается 
непрерывность и произвольность психофизических действий, тогда как эмо-
ции не обладают для этого достаточной побудительной силой и постоянством, 
а также ассоциируются с непроизвольными движениями. 

2. Понимание уровней деятельности и ее мотивационной стороны позволяет 
управлять психофизическим действием за счет произвольной постановки це-
лей. Внешняя и внутренняя сторона психофизического действия актера име-
ют идентичную психологическую структуру: деятельность — мотив (сверхза-
дача, борьба), действие — цель, операция — условия. 

3. Правдоподобное переживание рождается естественным путем в ходе осу-
ществления психофизических действий в предлагаемых обстоятельствах. 

4. Психофизические действия основываются на синтезе первой и второй сиг-
нальных систем и не могут осуществляться в «вакууме» вне контекста, таким 
образом, они воспроизводимы только в предлагаемых обстоятельствах и на-
правляются целью, идущей от мотива.
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Личностные регуляторы построения образа будущего на 
разных этапах профессионализации
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Резюме
Актуальность. В современном быстро меняющемся мире крайне важно со-
хранение собственной траектории по отношению к жизненным целям, образу 
будущего на разных этапах профессионализации. В связи с этим, актуальным 
представляется определить личностные регуляторы, позволяющие осознанно и 
целенаправленно влиять на достижение ожидаемого будущего, и их изменение 
в процессе профессионализации.
Цель. Изучение образа будущего, его характеристик (полноты, четкости, вре-
менной перспективы), функций и личностных регуляторов (саморегуляции, 
совладающего поведения и смысложизненных ориентаций) на разных этапах 
профессионализации.
Выборку составили 184 человека — мужчины и женщины от 16 до 40 лет 
(М = 23,2; SD = 7,43). Сформированы три эмпирические группы: респонденты на 
этапе профессионального самоопределения (в возрасте 16–17 лет); респонденты 
на этапе получения профессионального образования (18–25 лет); респонденты, 
занимающиеся профессиональной деятельностью (26–40 лет).
Методы. В исследовании использовались количественные методики: базовый 
опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения — ССПМ»; 
«Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо (ZTPI) в адаптации А. Сырцо-
вой; «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) в адаптации Д.А. Леонтьева; 
методика «WCQ — Опросник способов совладания» в адаптации Т.Л. Крюко-
вой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой. Качественные методики: модифицирован-
ная авторами методика «Незаконченные предложения» и метафорические ассо-
циативные карты «Roads» Г. Салпетер, к которым было разработано авторское 
полустандартизированное интервью.
Результаты. Установлены значимые различия во влиянии саморегуляции, сов-
ладающего поведения и смысложизненных ориентаций на временную перспек-
тиву будущего на разных этапах профессионализации. Контент-анализ позво-
лил описать структуру, четкость и полноту образа будущего. Регрессионный 
анализ показал, что «Локус контроля-Я», копинг-стратегия «Планирование 
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решения проблемы» и регуляторно-когнитивная компетенция «Планирова-
ние» вносят наибольший вклад в регуляцию образа будущего. Направленность 
на будущее, актуальность планирования образа будущего имеет определённые 
различия и специфику на разных этапах профессионализации.
Выводы. Локус контроля, стратегии совладающего поведения и регуляторные 
компетенции могут рассматриваться в качестве личностных регуляторов по-
строения образа будущего на разных этапах профессионализации.
Ключевые слова: образ будущего, профессионализация, саморегуляция, совла-
дающее поведение, смысложизненные ориентации.
Финансирование. Исследование проводится при финансовой поддержке ГЗ, 
проект № FZEW-2023-0003, «Социализация, идентичность и жизненные страте-
гии молодежи в условиях “новых войн”».
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хвалова А.Г. Личностные регуляторы построения образа будущего на разных 
этапах профессионализации // Теоретическая и экспериментальная психология. 
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Personal regulators for building the image of the future at 
different stages of professionalization
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Abstract
Background. In today’s rapidly changing world, it is extremely important to maintain 
one’s own trajectory in relation to life goals, the image of the future at different stages 
of professionalization. In this regard, it is relevant to determine personal regulators 
that allow for conscious and purposeful influencing the achievement of the expected 
future and their change in the process of professionalization.
Objective. The study had its purpose to investigate the image of the future, its char-
acteristics (completeness, clarity, time perspective), functions and personal regulators 
(self-regulation, coping behavior and life orientations) at different stages of profes-
sionalization.
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Sample. The study involved 184 people — men and women from 16 to 40 years old 
(M = 23.2; SD = 7.43) who gave informed consent to participate in it. The respondents 
were divided into three empirical groups: respondents at the stage of professional self-
determination (aged 16–17); respondents at the stage of obtaining professional educa-
tion (aged 18–25); respondents engaged in professional activities (aged 26–40).
Methods. The study implemented quantitative methods: a basic questionnaire by 
V.I. Morosanova “Style of self-regulation of behavior — SSPM”, 2015; “Time Perspec-
tive Questionnaire” (F. Zimbardo, 1997) adapted by A. Syrtsova, 2007; “Test of Life-
Meaning Orientations” (Crumbaugh, Maholick, 1964) adapted by D.A. Leontiev, 2000; 
methodology “WCQ — Ways of Coping Questionnaire” (R. Lazarus and S. Folkman, 
1985) adapted by T.L. Kryukova, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaeva, 2004. And quali-
tative methods: the method “Unfinished Sentences” (Sachs, Levy, 1950) modified by 
the authors and metaphorical associative maps “Roads” (G. Salpeter, 2014) for which 
the author’s semi-standardized interview was developed (S.I. Konzhin, M.V. Saporo-
vskaya, 2021).
Results. The study revealed significant differences in the influence of self-regulation, 
coping behavior and life-meaning orientations on the time perspective of the future at 
different stages of professionalization. Content-analysis allowed to establish the struc-
ture, clarity, and completeness of the image of the future. Regression analysis indicated 
that “Locus of control-Self ”, the coping strategy “Planning to solve a problem” and 
the regulatory-cognitive competence “Planning” make the greatest contribution to the 
regulation of the Future image of the respondents. Focus on the Future, the relevance 
of planning the Future image have certain differences and specifics at the different 
stages of professionalization.
Conclusions. Locus of control, strategies of coping behavior and regulatory compe-
tencies can be considered as personal regulators of creating an image of the future at 
different stages of professionalization.
Keywords: image of the future, professionalization, self-regulation, coping behavior, 
life-meaning orientations.
Funding. The study is funded by the GO, Project № FZEW-2023-0003, «Socialization, 
identity and life strategies of young people in the conditions of “new wars”».
For citation: Saporovskaya, M.V., Konzhin, S.I., Tikhomirova, E.V., Samokhvalova, 
A.G. (2023). Personal regulators for building the image of the future at different stages 
of professionalization. Teoreticheskaya i eksperimental’naya psikhologiya (Theoretical 
and experimental psychology), 4 (16), 122–142. https://doi.org/10.11621/TEP-23-32

Введение
В противоречивом и стрессогенном контексте жизни («новые войны», экс-

тремизм, социально-этническое отчуждение, социально-экономическая неста-
бильность) особую актуальность приобретает поиск механизмов и возможностей 
для построения успешных жизненных траекторий как важнейшего ресурса инди-
видуальной устойчивости и эффективного ответа личности на вызовы и угрозы 
современности (Rogov et al., 2019). Определение собственных возможностей, роли 
и места в социальной системе, системе координат индивидуальной жизни, соот-
несение себя с формами социальной жизни, в которых предстоит существовать и 
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действовать, позволяет человеку обрести точку опоры, повысить уровень психо-
логической безопасности и реализовать субъектные интенции, что приобретает 
особую значимость в нестабильные периоды социогенеза (Абульханова-Славская, 
1991). 

Под жизненной траекторией понимается прохождение последовательности 
социально заданных событий и ролей в разных сферах жизни человека, груп-
пы  — в семье, карьере, образовании, общественной жизни — и соотношение 
этих продвижений (Giele, Elder, 2001), а также персонифицированный механизм 
решения задач развития. Сложная стремительно меняющаяся реальность дает 
повод говорить об особых тенденциях построения жизненных траекторий субъ-
ектом, к которым можно отнести дестандартизацию, нелинейность, разнообра-
зие траекторий развития; сдвиг возрастных тенденций решения задач развития; 
цикличность; гипертрофированную ориентацию на осознанность, успешность, 
персонификацию; дезориентацию личности в разрезе стратегического видения; 
ценностно-смысловую диффузию и т.д. 

Наиболее чувствительным к изменяющейся реальности компонентом жиз-
ненной траектории является образ будущего как интеграционное единство субъ-
ективно-объективного видения, индивидуально-социального ожидания, при ко-
тором формируется непротиворечивое (относительно целостное) представление 
как личности о своем месте и роли в социуме, так и социума о его перспективах, 
планах и прогнозах развития (Гаврилюк, Мехришвили, Скок, 2016). Будущее — 
сложный феномен, рассмотрение которого требует выхода за рамки актуальной 
ситуации и учета различных перспектив: краткосрочной, среднесрочной и дол-
госрочной, отнесенных одновременно и к объективным характеристикам време-
ни, и к семантическому полю каждого отдельного субъекта. Представляя будущее, 
личность находится в пространстве возможного, недетерминируемого, не необ-
ходимого, но и не случайного, связанного с логикой развития предшествующих 
событий (Леонтьев, 2022). Даже в относительно стабильные исторические перио-
ды видение будущего сопряжено с трудностями прогноза и наполнения смыслом 
представлений о вероятном, но не обязательном. В период интенсивных соци-
альных трансформаций опыт прошлого и настоящего отличается стихийностью, 
структурной сложностью, часто не поддается осмыслению, является трудно выра-
зимым и, следовательно, не может выступать логической основой для планирова-
ния будущего, что затрудняет данный процесс в еще большей степени.

В то же время, концепция собственного будущего значима для личности, 
ее жизнеспособности. Согласно С.В. Горбатову, она представляет собой основу 
для самореализации личности, отражает стремление человека к развитию сво-
их способностей, талантов и достижению поставленных целей. Автор выделяет 
не только познавательную, эмоциональную и оценочную составляющую в пред-
ставлении о будущем, но и адаптивный компонент, который помогает адекватно 
реагировать на изменения. Концепция собственного будущего позволяет чело-
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веку планировать и строить свою жизнь в соответствии с задуманными целями, 
осознавая свои возможности и потенциал (Горбатов, 2000).

Соответственно, образ будущего выступает как процесс создания будущего, 
являющийся когнитивной составляющей планирования. Планирование подразу-
мевает и набор необходимых условий для достижения желаемого будущего. Оно 
включает в себя последовательность шагов, направленных на достижение опре-
деленных целей. Концепция будущего формируется на основе личных представ-
лений о будущем, жизненных целей и ценностей. Она отражает индивидуальный 
способ временной и событийной организации жизненного пути, выполняет адап-
тивную функцию, позволяя эффективно приспосабливаться к жизненным обсто-
ятельствам и выстраивать активность с ориентацией на представления о собст-
венном будущем.

В.И. Моросанова, продолжая идеи О.А. Конопкина, утверждает, что развитие 
осознанной саморегуляции является одним из важнейших критериев становле-
ния субъектности. Согласно исследованиям, ориентация на будущее и высокая 
степень саморегуляции являются универсальными ресурсами, которые форми-
руют позитивное и осознанное отношение к профессиональному и личностному 
самоопределению и позволяют человеку индивидуально создавать набор моделей 
поведения для решения проблемы самоопределения (Моросанова, 2014). 

К таким ресурсам, регулирующим действия человека в трудных жизненных 
ситуациях, может относиться копинг, или совладающее поведение. Р. Лазарус и 
Ф. Коэн смогли определить основные задачи совладания, часть из которых обес-
печивает, в том числе, реализацию жизненных планов, сохранение представлений 
о себе, своей Я-концепции (Крюкова, 2010):
1) минимизация негативных воздействий обстоятельств и усиление возможно-

стей восстановления активности, деятельности; 
2) терпение, приспособление или регулирование, преобразование жизненных 

ситуаций; 
3) поддержание позитивного, положительного образа «Я», уверенности в своих 

силах.
Адаптивный элемент образа будущего может быть реализован только че-

рез деятельность самого субъекта жизни. Постановка целей вместе с мотиваци-
ей изменить будущее посредством настоящих усилий гарантирует формирова-
ние смысложизненных ориентаций. Д.А. Леонтьев с опорой на идеи В. Франкла, 
Д. Крамбо, Л. Махолика определяет смысложизненные ориентации как систему 
осмысленных и избирательных связей, отражающих направленность личности, 
наличие жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворен-
ность результатами действий, а также способность брать ответственность за них 
(Леонтьев, 2003). В контексте образа будущего они выступают как когнитивные 
ориентации и отвечают за смысловую наполненность жизни человека, соединяя в 
себе представления из прошлого и настоящего (цели жизни и результаты жизни), 
обуславливая тем самым представления о будущем (Crumbaugh, Maholick, 1964).
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Следовательно, понятие образа будущего формируется в рамках представле-
ний индивида о своем будущем, его жизненных целей и системы ценностей. Оно 
отражает временной и конечный способ организации жизненного пути индиви-
да, имеет адаптивную функцию и позволяет человеку активно адаптироваться к 
жизненным обстоятельствам и строить жизнедеятельность, ориентируясь на свое 
представление о будущем. При этом представление человека о будущем и его жиз-
ненный стиль самоорганизации определяются не только личностными характе-
ристиками, но и динамикой индивидуального и возрастного развития, а также 
процессом профессионализации. Выбор профессии, вопросы самоопределения, а 
также реализация в рамках профессии — это важная стратегия развития лично-
сти на долгие годы вперед (Пряжников, 1996).

Таким образом, ориентация на будущее, временная перспектива, образ буду-
щего рассматриваются как значимые корреляты личностно-профессиональной 
зрелости, принятия карьерных решений, построения эффективных когнитив-
ных схем планирования и достижения профессиональной идентичности (Marko, 
Savickas, 1998; Jung Park, Rie, 2015). При этом вне фокуса внимания остается вопрос 
о том, как сам образ будущего изменяется на разных этапах профессионализа-
ции личности и что выступает личностным регулятором его построения. Данное 
исследование фокусируется на проблеме исследования факторов регуляторно-
го спектра, влияющих на построение жизненных траекторий субъекта, а также 
персонифицированных процессов, связанных с выбором эффективных вариан-
тов жизненного пути на разных этапах профессионализации как важной сферы 
индивидуального развития. Процесс профессиональной социализации, на наш 
взгляд, является значимым ресурсом для построения более полного, конкретизи-
рованного, целостного образа будущего. В процессе профессионализации человек 
приобщается к профессиональным ценностям, включает их в свой внутренний 
мир, формирует профессиональное сознание (Ангеловский, 2011), приобретает 
возможность активно участвовать в социально-преобразующей деятельности, 
выступать актором собственных и социальных изменений. В результате приобре-
тенный личностный опыт выступает базисом для проектирования будущего даже 
в условиях социальной неопределенности.

Выборка
В исследовании приняли участие 184 человека: мужчины и женщины от 16 до 

40 лет (М = 23,2, SD = 7,43). Все респонденты были разделены на три группы по 
этапам профессионализации:

1 группа. Люди, находящиеся на стадии профессионального самоопределе-
ния — 16–17 лет (старший подростковый возраст). Эту группу составили 52 че-
ловека (возраст М = 16,2; SD = 0,4): 26 девушек (М = 16,1; SD = 0,38) и 26 юношей 
(М = 16,25; SD = 0,45), учащиеся 10–11-х классов г. Костромы.

2 группа. Люди, получающие профессиональное образование — 18–25 
лет (возраст ранней взрослости). Сюда вошли 73 человека (возраст М = 20,18; 
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SD = 1,75): 40 женщин (М = 20,26; SD = 1,91) и 33 мужчины (М = 20,07; SD = 1,53), 
студенты различных направлений подготовки (уровень бакалавриата) Костром-
ского государственного университета, а также студенты профессиональных тех-
никумов и колледжей города.

3 группа. Люди, занимающиеся профессиональной деятельностью — 59 чело-
век 26–40 лет (возраст средней взрослости) — М = 32,26; SD = 1,91. Группу состави-
ли 30 женщин (М = 33,72: SD = 3,89) и 29 мужчин (М = 31,88; SD = 2,64), сотрудники 
ювелирных предприятий г. Костромы (значимая региональная отрасль, которая 
существенно пострадала в период пандемии COVID-19).

Методы 
Базовый опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения — 

ССПМ», (Моросанова, Бондаренко, 2015); «Опросник временной перспективы» 
Ф. Зимбардо (ZTPI) в адаптации А. Сырцовой с соавторами (Сырцова, Соколо-
ва, Митина, 2007); «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) (Crumbaugh, 
Maholick, 1964) в адаптации Д.А. Леонтьева (Леонтьев, 2000); методика «WCQ — 
Опросник способов совладания» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крю-
ковой с соавторами (Крюкова, 2007). Для осмысления полученных результатов, 
понимания того, как изучаемые переменные сопряжены с конкретным образом 
человека в будущем, были применены качественные методы — модифицирован-
ная авторами методика «Незаконченные предложения» (Sachs J.M., Levy S., 1950) и 
метафорические ассоциативные карты «Roads» Г. Салпетер, к которым было раз-
работано авторское полустандартизированное интервью (Конжин, 2021).

Математическая обработка данных исследования проводилась при помощи 
программы IBM SPSS Statistics 26.0. Для анализа были использованы следующие 
статистические методы: прямой регрессионный анализ с помощью пошагового 
метода, F-критерий Фишера, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, де-
скриптивная статистика.

Категория «сформированность образа будущего» рассматривалась через его 
глубину (количество сфер будущего, в которых себя видит человек), оценочную 
характеристику (оценка, выражающая эмоциональную составляющую), опору на 
собственные ресурсы в его достижении (локус-контроль).

Результаты
В первую очередь были исследованы особенности и характеристики личност-

ных регуляторов образа будущего.
Методика ССПМ позволила измерить уровень развития осознанной саморе-

гуляции в каждой из групп. Анализ полученных данных показал, что в 1-й груп-
пе низкие значения общего уровня саморегуляции составляют 12,5% от общего 
числа респондентов, средние — 62,5% и высокие — 25%. Во 2-й группе значения 
общего уровня СР примерно в равной пропорции среди испытуемых: низкий уро-
вень — 33,33%, средний — 36,36%, высокий — 30,3%. В 3-й группе средние и вы-
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сокие значения находятся примерно в одинаковом соотношении: 44,82% и 51,72%, 
и при этом крайне мало респондентов с низким общем уровнем саморегуляции 
(3,44%).

Далее анализировались характеристики совладающего поведения респон-
дентов как показателя развития регуляции. По полученным результатам можно 
говорить, что все копинг-стратегии, кроме «Избегания», выражены на среднем 
уровне — это говорит о возможности разностороннего решения стрессовых си-
туаций. Показатели по шкале «Избегание» находятся на низком уровне в каждой 
группе профессионализации и по выборке в целом. «Избегание» является наиме-
нее выраженным способом копинга, не интенсивно применяемым для выхода из 
стрессовой ситуации.

Результаты «Теста смысложизненных ориентаций» позволяют получить ин-
формацию о степени переживания субъектом осмысленности собственной жиз-
ни как интегральном показателе адаптации и психологического благополучия. 
Показатели шкал во всех группах (как и общие результаты по выборке) лежат 
в рамках средних значений методики и отражают тенденцию к росту с каждым 
этапом профессионализации: в 1-й группе — M = 95,08, SD = 22,95; во 2-й группе — 
M = 97,27, SD = 13,51; в 3-й группе — M = 109,15, SD = 17,45.

На следующем этапе исследования изучались характеристики образа будуще-
го (полнота, четкость, временная перспектива) у респондентов выделенных групп.

Для изучения временной перспективы и ориентации на модус «Будущее» 
была использована методика «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо, 
где шкала «Будущее» характеризуется «наличием целей, планов и направленно-
стью поведения на реализацию этих планов и целей» (Сырцова, Соколова, Мити-
на, 2007, с. 125).

В 1-й группе общие значения соответствуют средним, 70,8% респондентов 
имеют средние показатели ориентации на будущее, 29,2% — высокие. Во 2-й груп-
пе превалирует средний уровень ориентации на будущее: 60,6% имеют средний 
уровень выраженности показателя, а 39,4% — высокий. В 3-й группе общий уро-
вень соответствует высокой направленности на модус «Будущее», средний уро-
вень отмечен у 37% респондентов, высокий — у 63%. Усредненный по выборке 
показатель относится к средним, но близок к высоким значениям.

Следующим шагом исследования стало выявление особенностей влияния 
личностных переменных на параметр временной перспективы — ориентации на 
собственное будущее. Регрессионный анализ проводился по всей выборке в це-
лом. Это связано с ограничениями выделенных групп: отсутствие нормального 
распределения в отдельных шкалах, их неоднородность в каждой из групп.

Полученные результаты показывают, что показатели «Локуса контроля-Я» 
(смысложизненные ориентации) (R2 = 0,24, β = 0,49, р ≤ 0,001), выраженность 
«Планирования решения проблемы» (стратегия совладания) (R2 = 0,21, β = 0,45, 
р ≤ 0,001) и высокий уровень развития  регуляторного «Планирования» (саморе-
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гуляция) (R2 = 0,02, β = 0,03, р ≤ 0,001) позитивно предсказывают шкалу «Будущее» 
(ZTPI). 

Для изучения особенностей связи временной перспективы «Будущее» с фак-
торами, полученными путем регрессионного анализа в каждой группе профес-
сионализации, был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Так, в 1-й группе все факторы, предсказывающие «Будущее» (по регрессион-
ному анализу), имеют положительную умеренную — среднюю корреляционную 
связь с модусом «Будущее»: «Планирование» (r = 0,45; р ≤ 0,02); «Планирование 
решения проблемы» (r = 0,59; р ≤ 0,01); «Локус контроля-Я» (r = 0,65; р ≤ 0,01).

Во 2-й группе мы можем увидеть, что со шкалой «Будущее» имеют значимую 
положительную связь только два фактора: «Планирование» (r = 0,453; р ≤ 0.01) и 
«Локус контроля-Я» (r = 0,34; р ≤ 0,01). 

На последнем этапе исследования нами было проведено изучение четкости и 
полноты (количество сфер) образа будущего среди респондентов с помощью каче-
ственных методов.  Сначала был проведен контент-анализ ответов респондентов 
на вопросы интервью (табл. 1). Ответы были сопоставлены с помощью критерия 
Фишера последовательно — 1-я со 2-й группой; 1-я с 3-й группой; 2-я с 3-й группой.

Таблица 1. Результаты контент-анализа ответов респондентов о сферах своей жизни в 
будущем (категория Конкретность будущего)

Неоконченные 
предложения 1 группа 2 группа 3 группа

Если я думаю о своей 
семье в будущем... 
(сфера семейных 
отношений)

представляю друж-
ной — 16,67%, пред-
ставляю радостной, 
счастливой, веселой — 
29,17%

представляю друж-
ной — 27,27%, пред-
ставляю радостной, 
счастливой, веселой — 
24,24%, представление 
конкретных членов 
семьи (мужа, детей и 
т.д.) — 18,18%, пред-
ставляю такой же, как 
и сейчас — 12,12%

представляю друж-
ной — 29,63%, положи-
тельная эмоциональная 
оценка — 37,04%, пред-
ставление конкретных 
членов семьи — 11,11%, 
представляю большой 
дом — 11,11%

Свое свободное вре-
мя в будущем я хотел 
бы посвятить… 

близким людям (семье, 
друзьям) — 37,5%, 
хобби — 37,5%, пу-
тешествия — 20,83%, 
самопознание и само-
развитие — 16,67%

близким людям — 
39,39%, хобби — 18,18%, 
себе — 21,21%, работе — 
15,15%

близким людям — 
51,58%, самопознание и 
саморазвитие — 14,81%, 
себе — 11,11%

Когда я думаю о сво-
ем будущем…

отрицательный эмоцио-
нальный компонент — 
33,33%, когнитивный 
компонент — 41,67% 

отрицательный эмоцио-
нальный компонент — 
33,33%, положитель-
ный эмоциональный 
компонент — 15,15%, 
когнитивный компо-
нент — 39,39%

положительный эмоцио-
нальный компонент — 
15,15%, когнитивный 
компонент — 39,39%, 
время размышлений о 
будущем «это длится 
недолго» — 7,41%
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В будущем мои дру-
зья… 

будут рядом (33,33%), 
изменятся (12,5%), их 
станет меньше, отсеют-
ся (12,5%) 

будут рядом (42,42%), 
будут счастливы, до-
бьются успеха (18,18%)

будут рядом (40,74%), 
их станет меньше, 
отсеются (11,11%)

Если меня спросить, 
кем я буду через 5–7 
лет…

затрудняюсь отве-
тить — 54,17%; 
стану работником, спе-
циалистом в профес-
сии — 12,5% 

затрудняюсь отве-
тить — 42,42%, стану 
работником, специа-
листом в профессии — 
18,18%, стану успешным 
человеком — 9,09%

затрудняюсь отве-
тить — 18,52%, буду 
счастливым челове-
ком — 11,11%, хорошим 
работником — 18,52%, 
стану успешным 
человеком — 18,52%, 
останусь тем же чело-
веком — 14,81%

Table 1. Content analysis of respondents’ answers about their life domains in the future 
(category Specificity of the Future)

Unfinished questions 1st group 2nd group 3rd group

If I think about my 
family in the future...
(sphere of family 
relations)

I imagine it will be 
friendly — 16.67%, 
joyful, happy, cheerful — 
29.17%

I imagine it will be 
friendly — 27.27%, 
joyful, happy, cheer-
ful — 24.24%, I imagine 
my husband, children, 
etc. (specific family 
members) — 18.18%, I 
imagine the same as 
now — 12, 12%

Positive emotional as-
sessment — 37.04%,
I imagine it will be 
friendly — 29.63%,  spe-
cific family members — 
11.11%, 
a big house — 11.11%

In the future I would 
like to devote my free 
time...

To close people (family, 
friends) — 37.5%, hob-
bies — 37.5%, travel — 
20.83%, self-knowledge 
and self-development — 
16.67%

To close people — 
39.39%, hobbies — 
18.18%, myself — 21.21%, 
work — 15.15%

close people — 51.58%, 
self-knowledge and self-
development — 14.81%, 
self — 11.11%

When I think about my 
future...

negative emotional 
component — 33.33%, 
cognitive component — 
41.67%

negative emotional com-
ponent — 33.33%, posi-
tive emotional compo-
nent — 15.15%, cognitive 
component — 39.39%

positive emotional 
component — 15.15%, 
cognitive component — 
39.39%, time of thinking 
about the future “it 
doesn’t take much 
time” — 7.41%

In the future my 
friends...

will be around (33.33%), 
will change (12.5%), 
there will be few of 
them, they will drop out 
(12.5%)

will be around (42.42%), 
will be happy, will 
achieve success (18.18%)

will be around (40.74%), 
there will be few of 
them, they will drop out 
(11.11%)

If you ask me who I 
will be in 5–7 years...

difficult to answer — 
54.17%;
I will become an em-
ployee, a professional in 
my specialty — 12.5%

difficult to answer — 
42.42%, I will become an 
employee, a professional 
in my specialty — 18.18%, 
I will become a success-
ful person — 9.09%

difficult to answer — 
18.52%, I will be a happy 
person — 11.11%, a good 
employee — 18.52%, I 
will become a success-
ful person — 18.52%, I 
will remain the same 
person — 14.81%
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Преимущественно во всех группах представлена ориентация на семью, ее со-
здание и развитие отношений в ней. 2-я группа имеет значимые различия по срав-
нению с 1-й группой по ответам не представляю (φ = 1,85; p ⩽ 0,03), представляю 
такой же, как и сейчас (φ = 2,65; p ⩽ 0,001), представляю большой дом (φ = 1,85; 
p ⩽ 0,03). Для 1-й группы по сравнению со 2-й характерными ответами стали пред-
ставляю большой дом (φ = 2,18; p ⩽ 0,01), представляю спокойную, тихую жизнь 
(φ = 2,18; p ⩽ 0,01). Распространенными ответами для 3-ей группы по сравнению с 
1-й выступают: представляю достижения ребенка (φ = 1,96; p ⩽ 0,02), не представ-
ляю (φ = 1,96; p ⩽ 0,02). А у 1-й — представляю спокойную, тихую жизнь (φ = 2,08; 
p ⩽ 0,01), представляю благополучие родительской семьи (φ = 2,08; p ⩽ 0,01). Были 
выявлены значимые различия в ответах 2 и 3-й групп: представляю достижения 
ребенка (φ = 2,12; p ⩽ 0,01), представляю большой дом (φ = 2,62; p ⩽ 0,01) — харак-
терны в 3-й группе, а 2-й свойственны ответы представляю такой же, как и сейчас 
(φ = 2,74; p ⩽ 0,001), представляю большой — количественная оценка (φ = 1,91; 
p ⩽ 0,02). Во 2-й группе более выражены, чем в 1-ой, такие сферы жизни, которым 
человек хотел бы посвятить время, как хобби (φ = 1,64; p ⩽ 0,05), путешествия 
(φ = 3,53; p ⩽ 0,001), самопознание и саморазвитие (φ = 3,13; p ⩽ 0,001). Сравни-
тельный анализ 3 и 1-й групп выявил различие по ответу хобби (φ = 3,32; p ⩽ 0,001). 
Сравнение 2 и 3-й группы по критерию Фишера выявил различия в ответах пу-
тешествия (φ = 2,12; p ⩽ 0,01), самопознание и саморазвитие (φ = 3,04; p ⩽ 0,001), 
характерных для 2-й группы; для 3-й группы характерны два ответа: хобби (φ = 1,9; 
p ⩽ 0,02), работа (φ = 3,08; p ⩽ 0,001).

Сравнение ответов на вопрос «Когда я думаю о своем будущем», показало 
значимые различия при сопоставлении 3 и 1-й групп: категория отрицательный 
эмоциональный компонент (φ = 3; p ⩽ 0,001) более свойственен 1-й группе, а ответ 
«это длится недолго» (φ = 1,96; p ⩽ 0,02) преобладает в 3-й группе. Анализ ответов 
2-й и 3-й групп выявил те же различия в этих же категориях — отрицательный 
эмоциональный компонент (φ = 3,25; p ⩽ 0,001), «это длится недолго» (φ = 2,12; 
p ⩽ 0,01). 

Сравнение 2-й и 1-й групп относительно дружеских отношений позволило 
выделить категорию, более характерную для 1-й группы: в будущем мои друзья 
отсеются, их станет меньше (φ = 2,7; p ⩽ 0,001). Сравнение 3-й и 1-й групп пока-
зало, что 3-й группе не свойственен ответ «в будущем друзья изменятся» (φ = 2,58; 
p ⩽ 0,001). А сравнение со 2-й группой позволило выделить ответ «в будущем мои 
друзья отсеются» как нехарактерный данной группе (φ = 2,62; p ⩽ 0,001). 

Полнота представлений о себе и сферах жизни человека в будущем представ-
лена в ответах на вопрос «Если меня спросить, кем я буду через 5–7 лет…» С по-
мощью критерия Фишера были выделены ответы, характерные для 2-й группы 
при сравнении с 1-й: буду заниматься вопросами семьи (φ = 1,85; p ⩽ 0,03), стану 
успешным человеком (φ = 2,27; p ⩽ 0,01). Сравнение 1-й и 3-й групп позволило вы-
явить ответы, как характерные для 1-й группы (затрудняюсь ответить (φ = 2,72; 
p ⩽ 0,001), стану работником, специалистом в профессии (φ = 2,58; p ⩽ 0,001), так 
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и для 3-й (буду счастливым человеком (φ = 2,42; p ⩽ 0,001), хорошим работни-
ком (φ = 3,17; p ⩽ 0,001), останусь тем же человеком (φ = 2,82; p ⩽ 0,001), стану 
успешным человеком (φ = 3,17; p ⩽ 0,001)). Сравнение 2-й и 3-й групп также по-
зволило выявить ответы, характерные для 2-й группы (затрудняюсь ответить 
(φ = 1,8; p ⩽ 0,03), буду заниматься вопросами семьи (φ = 1,9; p ⩽ 0,02)), и для 3-й 
(буду счастливым человеком (φ = 2,62; p ⩽ 0,001), хорошим работником (φ = 2,08; 
p ⩽ 0,01)), останусь тем же человеком (φ = 1,7; p ⩽ 0,04)).

Далее с целью изучения образов будущего в эмпирических группах для уточ-
нения и соотнесения с данными других методик были использованы метафори-
ческие ассоциативные карты — 67 проективных карт G. Salpeter (Г. Салпетер) 
«Roads» («Дороги»), из которых нужно было выбрать ту, которая «отражает жиз-
ненный путь». После выбора карты задавались вопросы в форме полустандарти-
зированного интервью:
1. Сами ли Вы выбрали эту дорогу либо было что-то или кто-то, повлиявшее на 

ваш выбор?
2. Конечна эта дорога или нет?
3. Хотели бы Вы ее поменять? При каком условии?
4. На сколько лет Вы представляете свой путь?
5. К чему эта дорога ведет? Что Вы представляете впереди на этой дороге?

Полученные результаты были обработаны с помощью контент-анализа, а 
также был использован F-критерий Фишера для изучения различий в категориях 
(табл. 2 и 3). Полученные данные позволили сопоставить полноту образа буду-
щего, его четкость и общую ориентацию на модус будущего в разных группах 
профессионализации. 

Таблица 2. Значимые различия образов/сфер будущего при сравнении между группами 
(F-критерий Фишера)

Образы, сферы 
будущего

Доля от-
ветивших 
в 1 группе

Доля отве-
тивших во 

2 группе

Доля от-
ветивших 
в 3 группе

Значение F-
критерия и его 

значимость при 
сравнении 1 и 2 

группы

Значение F-
критерия и его 

значимость при 
сравнении 1 и 3 

группы

Сдача ЕГЭ и по-
ступление в вуз 45,83% 0% 0% φ = 5,54

p ⩽ 0,001
φ = 5,3

p ⩽ 0,001

Получение 
образования, 
окончание вуза

45,83% 15,15% 0% φ = 2,57
p ⩽ 0,001

φ = 5,3
p ⩽ 0,001

Благополучие 
родительской 
семьи

16,67% 0% 0% φ = 3,13
p ⩽ 0,001

φ = 2,99
p ⩽ 0,001

Сфера друже-
ских отношений 16,67% 0% 3,70% φ = 3,13

p ⩽ 0,001
φ = 1,61
p ⩽ 0,05
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Table 2. Significant differences in images/domains of the future between 3 groups (according 
to Fisher’s F-test)

Images, domains 
of the future

Quantity of 
respondents

in group 1

Quantity of 
respondents
in group 2

Quantity of 
respondents
in group 3

F-test value and 
its significance 

when comparing 
groups 1 and 2

F-test value and 
its significance 

when comparing 
groups 1 and 3

Passing the Uni-
fied State Exam 
and entering a 
university

45,83% 0% 0% φ = 5,54
p ⩽ 0,001

φ = 5,3
p ⩽ 0,001

Getting an educa-
tion, graduating 
from a university

45,83% 15,15% 0% φ = 2,57
p ⩽ 0,001

φ = 5,3
p ⩽ 0,001

Well-being of the 
parent family 16,67% 0% 0% φ = 3,13

p ⩽ 0,001
φ = 2,99
p ⩽ 0,001

Sphere of friendly 
relations 16,67% 0% 3,70% φ = 3,13

p ⩽ 0,001
φ = 1,61
p ⩽ 0,05

Таблица 3. Значимые различия образов/сфер будущего при сравнении 3-й группы с 1-й 
и 2-й (F-критерий Фишера)

Образы, сферы 
будущего

Доля 
ответов 

в 1 группе

Доля 
ответов во 

2 группе

Доля 
ответов 

в 3 группе

F-критерий и 
его значимость 
сравнение 1 и 3 

группы

F-критерий и 
его начимость 

сравнение 2 и 3 
группы

Материальное 
положение, 
финансовая 
обеспеченность

0% 0% 14,81% φ = 2,82;
p ⩽ 0,001

φ = 3,04;
p ⩽ 0,001

Благополучие и 
успехи детей 0% 3,03% 14,81% φ = 2,82;

p ⩽ 0,001
φ = 1,7;

p ⩽ 0,04

Table 3. Significant differences in images/domains of the future when comparing the 3rd group 
with the 1st and 2nd one (according to Fisher’s F-test)

Images, domains 
of the future

Quantity of 
respondents

in group 1

Quantity of 
respondents
in group 2

Quantity of 
respondents

in group 3

F-test value and 
its significance 

when comparing 
groups 1 and 3

F-test value and 
its significance 

when comparing 
groups 2 and 3

Financial 
situation, 
financial security

0% 0% 14,81% φ = 2,82;
p ⩽ 0,001

φ = 3,04;
p ⩽ 0,001

Children’s well-
being and success 0% 3,03% 14,81% φ = 2,82;

p ⩽ 0,001
φ = 1,7;

p ⩽ 0,04
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Обсуждение 
Выявленные различия в уровне осознанной саморегуляции в трех эмпириче-

ских группах можно объяснить тем, что механизмы саморегуляции с возрастом 
совершенствуются и происходит их планомерный рост (Моросанова, 2022). Но, с 
другой стороны, переход на новую стадию может вызывать и ряд трудностей, что 
на время может препятствовать росту, и это отражено в результатах 2-й группы. 
Именно на этапе ранней взрослости происходит резкое изменение места учебы, а 
зачастую изменения касаются и места жительства, обязанностей, ответственно-
сти.

Отсутствие значимых различий в совладающем поведении респондентов всех 
эмпирических групп и его выраженность в средних значениях (т.е. используется 
иногда, в зависимости от ситуации) свидетельствует, с одной стороны, о вариа-
тивности, гибкости совладающего поведения, а с другой стороны, — об отсутст-
вии его стилевой специфики. Низкие значения копинга Избегание указывают на 
субъективную значимость трудных жизненных ситуаций, ориентацию респон-
дентов на активное совладание, преобразование ситуаций, при высокой степени 
стрессовой нагрузки (копинг Избегание позволяет человеку либо не встречаться 
со стрессором, либо дает возможность «взять паузу», отдохнуть, восстановить 
силы).

Умеренная степень переживания осмысленности собственной жизни как ин-
тегральный показатель адаптации и психологического благополучия в целом по 
выборке указывает на наличие целей в будущем, понимание жизненной перспек-
тивы, интерес к жизни, удовлетворенность жизнью, представления о себе как об 
активной и сильной личности, самостоятельно принимающей решения и контр-
олирующей свою жизнь. Но при этом респонденты, скорее, реалисты, не «про-
жектеры», умеющие ценить настоящее как время собственной жизни. Несмотря 
на то, что, с точки зрения возрастной закономерности, данные паттерны в более 
взрослой группе должны значимо отличаться, таких отличий не выявлено. Это 
может объясняться именно выраженностью средних (т.е. невысоких) значений 
по шкалам методики СЖО.

Временная перспектива в данном исследовании была включена в триаду ха-
рактеристик образа будущего наряду с полнотой и четкостью. Полученные ре-
зультаты показали больший процент респондентов, имеющих высокие показа-
тели ориентации на будущее в 3-й эмпирической группе. Это может указывать 
на то, что опыт активной профессиональной деятельности, решение иных эк-
зистенциальных задач делают будущее более понятным, четко очерченным и, в 
определенной степени, прогнозируемым. В то время как в 1-й группе будущее еще 
недостаточно понятно, определено, что может вызывать тревогу и беспокойство. 
При этом респонденты всех групп ориентированы на свое будущее, имеют пла-
ны и цели, что может свидетельствовать о продолжающемся смыслообразовании, 
связанным с будущим.
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Изучение влияния личностных переменных на параметр временной пер-
спективы — ориентации на собственное будущее продемонстрировало важность 
внутреннего локуса контроля, направленного на веру человека в свои возможно-
сти контролировать жизнь в настоящем и будущем. Предикционную значимость 
имеет проблемно-сфокусированное планирование при конструировании образа 
будущего, что отражает шкала копинг-поведения «Планирование решения про-
блемы». Данная стратегия может носить не только характер решения проблем в 
близлежащей перспективе, но и прогностический характер.

При осмыслении корреляционных связей временной перспективы «Буду-
щее» с факторами, полученными путем регрессионного анализа в каждой группе 
профессионализации, стала очевидной следующая тенденция: сила связей и их 
количество от 1-й к 3-й группе уменьшается или исчезает. В 3-й группе не было 
выявлено ни одной значимой связи со шкалами, влияющими на модус «Будущее».

Безусловно, на основании срезовых данных нельзя делать заключение о дина-
мических аспектах изменения, требуются лонгитюдные исследования одной вы-
борки на разных этапах профессионализации. Однако, утрата корреляционных 
связей регуляторных переменных с представлением человека о своем будущем в 
период активной профессиональной деятельности дает основания говорить о том, 
что в более старшем возрасте адаптивный компонент систем регуляции менее 
востребован, внешние условия жизни представляют для человека меньшую не-
определенность, а следовательно, менее опасны и способны влиять на построение 
образа будущего и его воплощение. Несомненно, человек не перестает пользо-
ваться и опираться на те или иные личностные регуляторы, но они более значимы 
на ранних этапах жизни и профессионализации, когда ситуация носит относи-
тельно неопределенный характер. В период взрослости человек начинает активно 
реализовывать желаемые цели, получать определенные результаты, от которых он 
отталкивается в построении собственной жизненной траектории.

Исходя из данных феноменологического анализа, а также сравнений выде-
ленных категорий контент-анализа, из описаний и ответов респондентов на ин-
тервью с помощью критерия Фишера, мы получили ряд результатов:
1. Респонденты, находящиеся на стадии профессионального самоопределения 

(1-я группа), ориентированы на модус «Будущее», думают о нем, строят опре-
деленные планы и цели. При этом нет четкости образов, их глубина присут-
ствует только в сферах, касающихся непосредственно вопросов профессио-
нального самоопределения (сдача экзаменов и поступление в университет). 
Важным параметром, отличающим данную группу от других, является ситу-
ация неопределенности, возникающая как реакция на сложность самоопре-
деления и страх того, что задуманный план на собственное будущее не будет 
соответствовать ожиданиям.

2. Респонденты 2-й группы преобразуют чувство неопределенности в более кон-
кретные формы, т.е. данное препятствие получает четкие очертания. Возни-
кают ответы о себе и своих негативных чертах как о возможных причинах 
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неудач и неосуществления планов. Акцент смещается на семейную и про-
фессиональную сферы. Четкость представлений проявляется в установлении 
временных рамок для достижения целей, просматривается готовность к кор-
ректировке собственных планов.

3. Люди, занимающиеся профессиональной деятельностью (3-я группа), имеют 
общую тенденцию к положительному восприятию собственного будущего, а 
также его близости. Возможные препятствия в будущем касаются как собст-
венных ограничений, так и внешних причин. Самой широко представленной 
сферой является семейная, она включает множество подкатегорий (отношения 
с детьми, их успехи, материальное положение семьи др.), а также имеет направ-
ленность не только на самого человека, но и на цели членов семьи. Важной от-
личительной чертой этой группы является то, что респонденты видят в своей 
жизни закономерности, повторяющиеся ситуации. Например, ситуация выбора 
уже не вызывает неопределенности и опасности как на более ранних стадиях.

Выводы 
В данном исследовании есть ряд ограничений, связанных с неравномерно-

стью распределения выборки по полу. Однако уже на данном этапе мы можем 
сделать следующие обобщения:
1. Образ будущего является когнитивной составляющей планирования и пред-

ставляет собой динамическую основу самореализации личности. При этом 
индивидуальный образ будущего зависит от ряда факторов, оказывающих 
влияние на его формирование и изменение в онтогенезе.

2. Наиболее сформирован образ будущего на этапе профессиональной деятель-
ности, ключевым показателем чего является четкость образа (наибольшая 
проработанности сфер будущего, в которые человек включен).

3. На трех этапах профессионализации люди ориентированы на будущее (модус 
будущего), что выражается в наличии целей и планов на будущее, затраги-
вает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты личности. 
При этом цели и планы специфичны для каждого ее этапа, в период активной 
профессиональной деятельности могут быть ориентированы как на кратков-
ременную, так и на долговременную перспективу. Актуальным становится 
планирование с учетом разных вариантов событий и путей достижения цели.

Практические рекомендации
Представленные результаты теоретического и эмпирического исследования 

образа будущего и его функций, помогли выделить факторы, влияющие на образ 
будущего, сопряженные с его формированием: саморегуляция, копинг-стратегии, 
смысложизненные ориентации. Понимание основных факторов-предикторов, вли-
яющих на построение образа будущего в разный период времени, этап профес-
сионализации, может позволить специалисту выстроить определенную траекто-
рию работы. Эта работа может происходить как на уровне индивидуального, так 
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и группового консультирования, тренингов. Консультирование, диагностика фак-
торов может осуществляться психологом в образовательных учреждениях (в слу-
чае старшеклассников и студентов) и в частной практике. Работа как отдельно с 
факторами, так и с самим образом будущего, представлением себя в нем, планами 
дает единый, всесторонний подход к решению проблем, связанных с самоопреде-
лением, ситуацией неопределенности и формированием своей траектории жизни. 
Для специалистов-практиков важно понимание особой значимости в построе-
нии будущего периода студенчества — первые профессиональные ориентиры уже 
сформированы, появляется возможность создания основы для осознанного пла-
нирования жизненного пути, что возможно через актуализацию механизмов са-
морегуляции состояний и мыслительной деятельности. Для более полного погру-
жения в планирование жизни рекомендуется последовательно изучать себя, свои 
ресурсы и возможности, представления о жизни, ее вариантах, исследовать свой 
образ Я через понимание ценностей, потребностей, постепенно осуществляя пе-
реход к когнитивному, а затем деятельностному моделированию жизненного сце-
нария. Осознание вариантов жизненного пути предполагает тонкое отделение ре-
ального, идеального и социального образов себя, ожиданий по отношению к себе, 
а затем поиск возможностей для достижения гармоничного пересечения трех ко-
ординат самости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Из опыта работы психологической службы КГУ, мы приходим к выводу, что 
для работы со студенческой молодежью целесообразно использовать арт-тера-
певтические техники, позволяющие преодолеть когнитивные барьеры и более 
полно и естественно выражать и отражать чувства и мысли, на индивидуальном 
и групповом уровнях, применять техники нарративного подхода. Находит актив-
ное применение в нашей практике работы со студентами нарративное интервью 
Д.П. Макадамс (по Барский, Грицук, 2008), рефлексивная направленность кото-
рого позволяет студентам осознать себя в континууме времени как прошлого, 
так настоящего и будущего, определить свои сильные и слабые стороны, эффек-
тивные паттерны реагирования на стресс, переосмыслить в позитивном ключе 
жизненный опыт. Такая структуризация позволяет создать прочную основу для 
понимания возможных вариантов своей будущей жизни, наметить точки роста. 
Важная задача в период студенческой жизни — научиться эффективно управлять 
своими образами, преодолевая когнитивное слияние и переходя к стратегии при-
нятия и последовательности. Формирование структурированного эмоционально 
позитивного образа будущего будет служить важным ресурсом для сохранения и 
поддержания устойчивости и жизнестойкости в современном мире, характеризу-
ющемся высокой неопределенностью перспектив.
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Резюме
Актуальность. Деятельность оператора экстренной службы напрямую связана 
с организацией помощи людям, что накладывает на специалиста большую от-
ветственность и особые требования нравственного характера. 
Цель. Изучить ценностно-смысловые регуляторы и их связь с личностными 
особенностями операторов ГБУ «Система 112» с различным стажем работы. 
Выборка включала операторов ГБУ «Система 112» (N = 82 человека) и была раз-
делена на две группы — «молодые (начинающие) специалисты» (стаж от 1 года 
до 3 лет) и «опытные специалисты» (стаж от 4 до 9 лет). 
Методы. В исследовании применялись следующие психодиагностические ме-
тодики: авторский опросник ценностей профессионального взаимодействия; 
опросник «Психологический облик» Е.Н. Резникова (три шкалы: ценности-це-
ли, ценности-средства и ценности отношения к труду); опросник «Стиль са-
морегуляции поведения — ССП-98» В.И. Моросановой; методика диагности-
ки индивидуального стиля межличностного поведения Т. Лири в адаптации 
Л.Н.  Собчик «Диагностика межличностных отношений»; «Тест жизнестойко-
сти» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева; «Методика изучения доверия к себе» 
Н.Б. Астаниной; методика оценки доверия/недоверия другим людям А.Б.  Ку-
прейченко; тест мотивационной структуры Г. Херцберга. 
Результаты. Ценностно-смысловыми регуляторами профессиональной дея-
тельности начинающих специалистов службы экстренной помощи являются 
«уважение» и «доброжелательность», отражающие ведущую направленность 
данного вида операторского труда. Индивидуально-личностное своеобразие 
данной группы характеризуется сочетанием ответственного отношения к ра-
боте с доверием себе. Основными механизмами саморегуляции «новичков» 
выступают моделирование и гибкость. Отличительной ценностью профессио-
нального взаимодействия в группе опытных специалистов оказалось «трудолю-
бие». Специалистам этой группы свойственно брать на себя ответственность, 
основываясь на доверии к себе и своих стилевых особенностях саморегуляции. 

© Алдашева А.А., Первачёва О.А., 2023
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Для этой группы характерны также высокий уровень жизнестойкости, приня-
тие рисков и самоконтроль.
Выводы. Для опытных операторов «Системы 112» основой индивидуального 
стиля, позволяющего преодолевать экстренный компонент в деятельности, яв-
ляется ценностное отношение к труду. Отличительный ценностно-смысловой 
регулятор этой группы — «трудолюбие» выполняет мотивационную функцию. 
Стратегия поведения опытных специалистов отражена во взаимосвязи три-
ады «жизнестойкость», «принятие рисков» и «контроль». Профессиональная 
стратегия поведения начинающих специалистов экстренной службы связана с 
ценностным отношением к другому. Ведущую роль играют такие ценностно-
смысловые регуляторы, как «уважение», «помощь», «доброжелательность», вы-
полняющие интеграционную функцию. Для «новичков» экстренной службы 
характерна адаптационная стратегия, которая поддерживается такими меха-
низмами саморегуляции, как «моделирование» и «гибкость». Их отличитель-
ным свойством является ответственное отношение к работе во взаимосвязи с 
доверием себе и гибкостью.
Ключевые слова: оператор «Системы 112», профессиональное взаимодействие, 
ценностно-смысловые регуляторы, мотивация, стиль саморегуляции поведения.
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Abstract
Background. Professional activity of the emergency service operators is directly re-
lated to the organization of assistance to people in trouble, which imposes great re-
sponsibility and special moral requirements on the specialists.
Objective. To investigate the value-semantic regulators and their connection with per-
sonality features of emergency service operators with different length of work experience. 
Sample of the study included emergency service operators of the State Budgetary 
Institution “System 112” (N = 82) and was divided into 2 groups according to their 
lengths of work experience — “novices” (1 to 3 years) and “experienced professionals” 
(4 to 9 years).
Methods. The study implemented the following diagnostic techniques: the ad hoc 
questionnaire on the values of professional interaction; “Psychological appearance” 
questionnaire by E. Reznikov (three scales: values-goals, values-means and attitudes 
to work); “Self-Regulation Profile Questionnaire-98” by V. Morosanova; T. Leary’s 

“Diagnostics of Interpersonal Relations” adapted by L. Sobchik; S. Muddy’s “Resilience 
Test” adapted by D. Leontiev; “Method of assessing trust to one’s self ” by N. Astanina; 
“Method of assessing trust/distrust to other people” by A. Kypreichenko; G. Herzberg’s 
“Motivation Structure Test”.
Results. Value-semantic regulators of the group of novices are “respect” and “good-
will”, reflecting the main orientation of this type of operator work. This group is char-
acterized by the conjunction of responsible attitude to work and trust to one’s self. 
The main mechanisms of self-regulation of the “novices” are modeling and flexibility. 
A distinctive value of professional interaction in the group of experienced operators 
turned out to be “hard work”. Professionals in this group tend to take responsibility 
based on self-confidence and their style of self-regulation. This group is also character-
ized by high levels of resilience, risk acceptance, and self-control.
Conclusion. For experienced operators of “System 112” emergency service, the basis 
for an individual style of professional activity that allows them to cope with emergency 
component is the value attached to work. The distinctive value-semantic regulator of 
this group is “hard work” performing a motivational function. The behavioral strategy 
of experienced emergency operators is reflected in the interconnection of “resilience,” 

“risk taking,” and “control.” The professional behavior strategy of the novices in emer-
gency service is associated with their attitude to work based on the value of other peo-
ple. The main value-semantic regulators of their professional interaction are “respect”, 

“help”, and “benevolence” performing an integrative function. Newcomers to the emer-
gency service are characterized by an adaptive strategy, which is supported by such 
self-regulation mechanisms as “modeling” and “flexibility.” Their distinctive feature is 
a responsible attitude to work in conjunction with self-confidence and flexibility.
Keywords: emergency service, “System 112” operator, professional interaction, value-
semantic regulators, motivation, style of self-regulation of behavior.
Funding. The work was carried out in accordance with State Assignment No. 0138-
2023-0010.
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experimental psychology), 3 (16), 143–162. https: //doi.org/10.11621/TEP-23-33
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Введение
В условиях стремительного развития техники, цифровизации, совершенст-

вования средств коммуникации в различных областях жизнедеятельности че-
ловека повышается роль специалиста в ее организации. Происходит увеличение 
психоэмоциональной и физической нагрузки на личность работника, возрастает 
значимость социономических профессий. Профессиональная деятельность спе-
циалистов, чья работа связана с защитой и охраной интересов человека, требует 
от личности профессионала высокой нравственной ответственности, заключа-
ющейся в первую очередь в понимании значимости другого человека (Бражни-
кова, 2013). Проведенный сравнительный анализ профессиограмм различных 
видов операторской деятельности, включая оператора энергосистем, оператора 
ОВД (организации воздушного движения), оператора ЕДДС (единая дежурно-
диспетчерская служба) показал: специфика деятельности специалиста-оператора 
обусловлена тем, что в этих профессиях присутствует смысл, связанный со спасе-
нием жизни других людей, обратившихся за помощью. 

Особенности операторского труда тщательно изучены российскими психо-
логами. В.Д. Небылицыным были определены основные характеристики надеж-
ности операторского труда: «долговременная» выносливость, переключаемость 
внимания, устойчивость к действию факторов среды (температуры, давления, 
влажности, вибрации, шума, ускорения и т.п.). Их деятельность исследовалась с 
целью изучения особенностей ощущений и восприятия (В.Н. Анохин, В.И. Медве-
дев, А.Б. Леонова), психических процессов (Б.Ф. Ломов, В.А. Бодров, В.А. Понома-
ренко), саморегуляции (Н.А. Бернштейн, Л.Г. Дикая, В.А. Пономаренко, В.И. Мо-
росанова). Однако остается открытым вопрос, связанный с совершенствованием 
принципов и методов изучения личностных свойств оператора и, в частности, 
ценностно-смысловой сферы профессионала (Сыркина, 2009).

Основываясь на работах отечественных психологов, посвященных оператор-
ской деятельности, в которых выделяются такие психологические факторы обес-
печения ее эффективности и надежности, как устойчивость человека-оператора 
к стрессу (Бодров, 2000), профессиональные качества субъекта труда (Безбогов, 
1992), мы считаем особенно важным фактором ценностно-смысловую регуляцию 
деятельности специалиста (Алдашева и др., 2021; Первачева, 2022). Ценностно-
смысловая регуляция может быть рассмотрена как «метаресурс саморегуля-
ции  — психологическое средство, которое позволяет осознанно использовать 
индивидуальные ресурсы для изменения своего характера и развития личности» 
(Моросанова, 2018, с. 12). 

Понимание значимости ценностно-смысловых регуляторов в профессио-
нальном взаимодействии заложено в трудах отечественных психологов В.Н. Мя-
сищева, C.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и др. Роль ценностно-смысловой 
сферы профессионала отражена в многочисленных работах (Л.И. Анцыферова, 
А.А. Алдашева, В.А. Бодров, Е.М. Борисова, А.А. Грачев, Л.Г. Дикая, Е.П. Ермолае-
ва, Н.А. Журавлева, Д.Н. Завалишина, А.Н. Занковский, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, 
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А.А. Обознов, Е.Н. Резников и др.), в которых ценностно-смысловые регуляторы 
раскрываются как факторы, обуславливающие поведение работника и влияющие 
на эффективность его деятельности (Грачев, 2018). Авторы рассматривают такие 
ценностно-смысловые регуляторы, как ответственность (Алдашева и др., 2021; 
Никуло, 2014), самостоятельность (Постылякова, 2014), доверие к себе (Алдашева 
и др., 2021), и связывают их с активностью и мотивацией в профессиональной 
деятельности. 

В разных теоретических подходах ценностно-смысловая сфера личности 
профессионала определяется через ряд понятий:

— индивидуальные ценности личности, усвоенные в процессе интериориза-
ции социальных ценностей и определяющие систему взаимоотношений человека 
со средой (А.Н. Леонтьев); 

— диспозиции личности (аттитюды, социальные установки, ценности), кото-
рые образуют иерархическую систему детерминации поведения от двигательного 
акта до выбора жизненного пути (В.А. Ядов); 

— система социальных установок и ценностных ориентаций, которые детер-
минируют профессиональное взаимодействие (Э.Ф. Зеер; Е.А. Климов).

Роль ценностно-смысловых регуляторов раскрывается через выполняемые 
ими функции: интеграционную, ориентационную, нормативную, оценочную, 
мотивационную и функцию целеполагания (Журавлева, 2006). Интеграционная 
функция заключается в консолидации людей: совпадение их значимых ценност-
ных ориентаций обеспечивает сплоченность группы как ценностно-ориентаци-
онное единство. Эта функция регулирует распространение действующих норм, 
правил, установок, образцов поведения, принятых в определенной группе, и мо-
жет отражаться в совпадении/несовпадении целей социальной организации, со-
циальной системы и личности. Ориентационная функция заключается в том, что 
ценностные ориентации позволяют человеку сориентироваться в социальном 
пространстве и направить личностные усилия на поиски порядка и смысла в жиз-
ни. На основе этой функции человек отличает справедливое от несправедливого, 
истинное от ложного и т.д. Данная функция может проявляться как стремление 
специалиста соответствовать неформальным шаблонам поведения, негласным, но 
принятым нормам организационной культуры. Нормативная функция проявля-
ется в создаваемой системе норм и правил, кодексов и законов, устоев и традиций, 
которые регулируют поведение людей в социальном пространстве. Эта функция 
отражает основные требования организационной культуры, фиксированные в 
уставных документах. Оценочная функция отражает способность ценностных 
ориентаций быть основой для выбора из имеющихся альтернатив, исходя из сле-
дующей структуры: 1) предпочтительно, но труднодосягаемо; 2) нормативно и ча-
сто используемо; 3) отвергаемо и наказуемо. Такая функция может проявляться 
через совпадение/несовпадение ролевых требований социальной организации и 
реального поведения личности. Мотивационная функция заключается в том, что 
ценностные ориентации как более сложные в сравнении с потребностями и ин-
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тересами источники мотивации деятельности человека позволяют концентриро-
ваться на предпочтительных способах реализации поставленной цели и являются 
предиктором общей направленности поведения. В рамках организации данная 
функция прослеживается через поощрение определенной направленности по-
ведения сотрудника со стороны руководства или коллег. Функция целеполагания 
отражает способность к формированию в сознании человека более точного и 
релевантного образа будущего результата, повышая тем самым эффективность 
деятельности, совпадение образа-цели в представлениях организации и специа-
листа. Механизм данной функции может быть осуществлен посредством сличе-
ния образа-цели в представлениях организации и специалиста, а именно — вы-
явления того, насколько ценности, транслируемые организацией, усваиваются и 
реализуются в процессе деятельности специалиста.

Предложенный Н.А. Журавлевой функциональный подход к роли ценност-
но-смысловых регуляторов позволяет систематизировать представления опера-
торов «Системы 112» в субъект-субъектном профессиональном взаимодействии 
и выделить его нравственные основания.

Цель исследования состояла в изучении ценностно-смысловых регуляторов 
операторов ГБУ «Система 112» с различным стажем работы. 

Задачи исследования: 1. Определить специфику представлений о ценностях 
профессионального взаимодействия операторов «Системы 112». 2. Описать инди-
видуально-психологические особенности операторов с различным стажем работы. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что представления опе-
раторов «Системы 112» о ценностях профессионального взаимодействия разли-
чаются в зависимости от стажа работы и связаны с индивидуально-психологиче-
скими особенностями, характерными для членов выделенных групп.

Характеристики выборки 
Из общего числа операторов «Системы 112», принявших участие в исследова-

нии (N = 82, средний возраст 32,81 года, SD = 9,72 года), было выделено две группы 
с различным по времени стажем работы. Первая группа — «молодые (начинаю-
щие) специалисты» со стажем работы от 1 года до 3 лет (средний возраст 29,35 года, 
SD = 7,2 года; ср. стаж 1,7 года, SD = 0,4 года). Вторая группа — «опытные специа-
листы» со стажем работы от 4 до 9 лет (средний возраст 36,7 года, SD = 10,23 года; 
ср. стаж 6,29 года, SD = 2,3 года).

Методы исследования
В исследовании применялись следующие психодиагностические методики: 

1. Авторский опросник ценностей профессионального взаимодействия, состав-
ленный по методу незаконченных предложений. 2. Опросник «Психологический 
облик» Е.Н. Резникова (три шкалы: ценности-цели (ЦЦ), ценности-средства (ЦС) 
и ценности отношения к труду (ЦОТ)) (Резников, 2014). 3. Опросник «Стиль са-
морегуляции поведения — ССП-98» В.И. Моросановой (ССПМ) (Моросанова, 
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2004). 4. Методика диагностики индивидуального стиля межличностного поведе-
ния Т. Лири в адаптации Л.Н. Собчик «Диагностика межличностных отношений» 
(ДМО) (Собчик, 1990). 5. «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леон-
тьева (ТЖ) (Леонтьев, Рассказова, 2006). 6. «Методика изучения доверия к себе» 
Н.Б. Астаниной (Астанина, 2010). 7. Методика оценки доверия/недоверия другим 
людям А.Б. Купрейченко (МОД/НДЛ) (Купрейченко, 2008). 8. Тест мотивацион-
ной структуры Г. Херцберга (ТМС) (Herzberg, 1968). 

Для реализации задач исследования нами был разработан опросник, позво-
ляющий изучить представления операторов «Системы 112» о ценностях профес-
сионального взаимодействия, состоящий из вопросов и незаконченных предло-
жений. Респондентам необходимо было ответить на вопросы: «Что Вы цените 
во взаимодействии с другим человеком?», «Какие ценности для Вас являются важ-
ными в профессиональном взаимодействии?», а также завершить предложения: 
«Сложность в профессиональной деятельности — это…», «Престиж Вашей про-
фессии — это…» и др. 

Полученные представления о ценностях профессионального взаимодействия 
были проанализированы с применением прототипического анализа П. Вержеса 
(Verges, 1992). Анализу подвергались только те понятия, которые воспроизводились 
не менее, чем пятью процентами испытуемых. Прототипический и категориаль-
ный анализ проводился с использованием двух параметров: частоты появления 
каждого понятия в ответах респондентов и ранга каждого понятия, определяю-
щего его важность для респондентов. Сочетания двух данных параметров обра-
зуют четыре зоны социальных представлений. Зона ядра (зона 1) включает часто 
встречающиеся и важные ассоциации. Периферическая система, составляющая 
потенциальную зону изменения, включает зону периферии (зона  2), в которую 
входят редко встречающиеся, но важные ассоциации, а также часто встречаю-
щиеся, но наименее важные ассоциации и зону дальней периферии (зона  3), в 
которую входят редко встречающиеся и наименее важные ассоциации. Получен-
ные результаты представлены в виде рисунка, отражающего структуру представ-
лений респондентов о ценностях профессионального взаимодействия (рис. 1).

К характеристикам зоны ядра авторы метода относят ассоциативную силу, 
включающую широкий круг представлений, возникающих об объекте, их согла-
сованность у разных респондентов — «…коллективную основу, определяющую 
гомогенность группы» (Abric, 1994, p. 28, перевод наш — А.А., О.П.), устойчивость 
репрезентации в синхроническом и диахроническом аспектах (Wolter et al., 2015). 
Синхронная устойчивость позволяет вне зависимости от контекста активировать 
размышление об объекте и выбрать единую когнему. Диахроническая устойчи-
вость, в свою очередь, способствует сохранению центральных элементов как та-
ковых с течением времени (там же). Обладая перечисленными характеристиками, 
центральные когнемы образуют ядро представления, вокруг которого формиру-
ется периферическая система. Когнемы ядра не противопоставлены друг другу, а 
образуют организованную систему представлений. 
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Периферическая система не вторична по отношению к ядру, она представ-
ляет собой своеобразный «бампер» (Flament, 1987), позволяющий адаптировать 
процесс группового мышления к реальности, к факторам как внешней, так и вну-
тренней среды, складывающимся в силу индивидуальных особенностей. В связи 
с этим, исследования внутренних связей периферической и центральной систем 
представляют большую ценность. Элементы периферии, в отличие от ядра, обла-
дают контекстуальностью. При изменении обстоятельств, более острая пробле-
ма в средствах массовой информации, цель ситуации, личная заинтересованность 
могут запустить процесс формирования новых когнем.

То есть, различия центрального ядра и элементов периферии могут выра-
жаться количественно, через число идей, активированных в сознании, количество 
людей, количество ситуаций, вызывающих эмоциональную реакцию, количество 
времени, в течение которого индивид остается в группе, и качественно, так как 
связь когнем с объектом представления вытекает из исторических и социальных 
условий и может иметь характер абсолюта.

Использовались следующие методы обработки эмпирических материалов: 
корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r)), кон-
тент-анализ, прототипический метод П. Вержеса (Verges, 1992). Обработка резуль-
татов осуществлялась с помощью статистического пакета SPSS 26.0.

Результаты исследования
В настоящем исследовании с целью изучения специфики представлений о 

ценностях профессионального взаимодействия операторов «Системы 112» с раз-
личным стажем работы был проведен их контент-анализ с использованием про-
тотипического метода П. Вержеса (рис. 1).  

Рис. 1. Сравнительный анализ структуры представлений о ценностях профессиональ-
ного взаимодействия у операторов «Системы 112» с различным стажем работы. 

Примечание: 1 — зона ядра; 2 — зона периферии; 3 — зона дальней периферии; первое 
обозначает частоту встречаемости слова, второе — ранг слова
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Fig. 1. Comparative analysis of the structure of representations on the values of professional 
interaction in the “System 112” operators with different length of work experience. 
Note: 1 — nucleus zone; 2 — periphery zone; 3 — far periphery zone; the first digit indicates 
the frequency of the word occurrence, the second digit corresponds to the rank of the word

Каждое понятие было отнесено к одной из трех зон структуры представлений 
в зависимости от частоты встречаемости и среднего ранга, в результате чего была 
получена трехкомпонентная структура представлений о ценностях профессио-
нального взаимодействия в каждой группе.

Зона ядра в структуре представлений обеих групп (зона 1) включает такие 
понятия, как «ответственность» и «профессионализм». Различающимися элемен-
тами стали понятия «трудолюбие» (у опытных специалистов) и «уважение» (у но-
вичков). Зона периферии имеет большие различия в представлениях двух групп. 
Так, у начинающих специалистов она характеризуется понятиями «доброжела-
тельность» и «помощь», у опытных — «взаимопонимание» и «взаимовыручка». 
Зона дальней периферии в группе новичков представлена понятиями «взаимо-
выручка», «взаимоуважение», «взаимопонимание», в группе опытных специали-
стов — «знание».

Следующим этапом стало описание индивидуально-психологических харак-
теристик двух групп операторов с различным стажем работы. В группе начина-
ющих специалистов были получены две корреляционные плеяды (рис.  2). Об-
ращают на себя внимание такие системообразующие показатели, как стилевые 
особенности саморегуляции поведения «моделирование» и «гибкость» (ССПМ), 
мотивация «ответственность работы» (ТМС) и «доверие себе». Показатель ре-
гуляторного моделирования связан с такими показателями, как «ответственное 
отношение» (3-я шкала: ЦОТ) (r = 0,64; p < 0,001) и «самоконтроль» (ЦС) (r = 0,6; 
p < 0,001), который, в свою очередь, имеет связь с показателем «знание» (МОД/
НДЛ) (r = 0,51; p < 0,0002). Помимо этого, «моделирование» имеет положитель-
ную связь с «доброжелательностью» (r = 0,52; p < 0,0001) и «гибкостью» (r = 0,5; 
p < 0,0001).
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Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи индивидуально-личностных характеристик и 
ценностных ориентаций в группе начинающих специалистов

Fig. 2. Correlations between individual personality characteristics and value orientations in 
the group of novices

Обнаружены взаимосвязи в триаде «ответственность работы» (ТМС) — «до-
верие себе» — «гибкость» (ССПМ) (для всех трех пар r = 0,5; p < 0,0001).

Вторая плеяда представлена отрицательной связью между показателями «во-
влеченность» (ТЖ) и «подчиняемый» (ДМО) (r = –0,53; p < 0,0002).

В группе опытных специалистов также были получены две корреляционные 
плеяды (рис. 3). Центральным звеном основной плеяды стали взаимосвязи пока-
зателей «жизнестойкости» с «контролем» (ТЖ) (r = 0,9; p < 0,0001) и с «принятием 
рисков» (ТЖ) (r = 0,83; p < 0,00001). Показатель «жизнестойкости» также связан 
с показателем «расчет» (МОД/НДЛ) (r = 0,5; p < 0,0001) и имеет отрицательную 
связь с показателем «подозрительный» (ДМО) (r = –0,53; p < 0,002), который в 
свою очередь отрицательно коррелирует с «принятием рисков» (ТЖ) (r = –0,53; 
p < 0,002). Второе звено основной корреляционной плеяды включает взаимосвязи 
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«авторитарного» стиля взаимодействия с «контролем» (r = 0,49; p < 0,001), «общим 
уровнем саморегуляции» (ССПМ) (r = 0,49; p < 0,001) и «доверием себе» (r = 0,55; 
p < 0,002). 

Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи индивидуально-личностных характеристик и 
ценностных ориентаций в группе опытных специалистов 

Fig. 3. Correlations between individual personality characteristics and value orientations in 
the group of experienced specialists

Вторая корреляционная плеяда выражена взаимосвязью ценности отноше-
ния к труду «честность» (ЦОТ) и показателя «альтруистический» (ДМО) (r = 0,55; 
p < 0,0001).
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Обсуждение результатов исследования
Специфика деятельности операторов «Системы 112» характеризуется пре-

обладанием субъект-субъектного взаимодействия, высокими требованиями к 
скорости принятия решений и высокой степенью ответственности за них. Помимо 
определенных когнитивных и психофизиологических характеристик, относящих-
ся к мышлению, памяти, вниманию, восприятию, специалисты такого профиля 
должны обладать рядом особенностей, входящих в сферу ценностно-смысловой 
регуляции. Среди них — высокий уровень социально-психологической зрелости 
и зрелости эмоционально-волевой сферы, способность взаимодействовать с дру-
гими людьми (понимание, сотрудничество), ориентация на другого (Григорьев, 
Чернышева, Кучерявый, 2017), просоциальная мотивация (Брессо, 2013; Кухтова, 
2021), просоциальное поведение (Алдашева, Первачева, 2023).

При изучении деятельности социономического типа авторы выделяют нали-
чие у специалистов определенных значимых качеств, таких как оптимизм, аль-
труистическая направленность, желание работать с людьми и для них, умение 
слушать и слышать собеседника, обусловленность поведения по отношению к 
своему объекту морально-нравственными принципами, большой духовно-нрав-
ственный опыт (Сорокоумова, Исаев, 2013). 

Сравнительный анализ представлений начинающих и опытных специалистов 
показал, что ценностно-смысловая регуляция имеет свою специфику в каждой из 
выделенных групп, что отражено в таблице.

Таблица. Функциональное значение полученных ценностно-смысловых понятий

Функции Начинающие специалисты Опытные специалисты

1. Интеграционная
Взаимовыручка 
Взаимоуважение 

Взаимопонимание

Взаимопонимание 
Взаимовыручка

2. Ориентационная Ответственность Ответственность
3. Оценочная Ответственность Ответственность

4. Нормативная Профессионализм Профессионализм 
Знание

5. Мотивационная Трудолюбие
6. Функция 
целеполагания

Уважение 
Доброжелательность Помощь

Примечание: функции на основании подхода Н.А. Журавлевой (Журавлева, 2006); 
полужирным шрифтом выделены понятия, вошедшие в зону ядра, обычным 
шрифтом — понятия, составляющие зону периферии, курсивом — зону дальней 
периферии

Table. Functional value of the obtained value-semantic concepts

Functions Novices Experienced specialists

1. Integration
Mutual assistance

 Mutual respect
 Mutual understanding

Mutual understanding 
Mutual assistance
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2. Orientation Responsibility Responsibility
3. Evaluation Responsibility Responsibility

4. Normative Professionalism Professionalism
Knowledge

5. Motivation Hard working

6. Goal-setting function Respect
Kindness       Help

Note: functions based on N. Zhuravleva’s approach (Zhuravleva, 2006); bold text marks words 
that have entered the nuclear zone of the nucleus, normal font — words that make up the 
periphery zone, italic — word zone that has entered the far periphery zone

Для начинающих специалистов ведущими функциями являются ориентаци-
онная (ответственность), оценочная (ответственность), нормативная (профессио-
нализм) и функция целеполагания (уважение, доброжелательность, помощь). В то 
время как для опытных специалистов доминирующими выступают ориентацион-
ная (ответственность), оценочная (ответственность), нормативная (профессио-
нализм и знание) и мотивационная (трудолюбие) функции, существенна и интег-
рационная функция (взаимопонимание и взаимовыручка). Иными словами, при 
совпадении в обеих группах ориентационной и нормативной функций, отличи-
тельной особенностью начинающих специалистов является значимость функции 
целеполагания, а опытных — интеграционной и мотивационной функций. Такое 
различие в ценностно-смысловой сфере может говорить о следующем: в первую 
очередь, для новичков характерен активный процесс выработки образа своей тру-
довой деятельности, а потому для них значимым является непосредственно смысл 
их деятельности, социальная польза профессии. Для опытных специалистов на 
первый план выступает способ достижения поставленных задач (индивидуаль-
ный стиль), что особенно важно для социономических видов деятельности, свя-
занных с психологическим выгоранием. Помимо средств достижения результата, 
важной для опытных операторов является консолидация, ощущение себя частью 
слаженного коллектива как один из способов преодоления ситуаций, связанных с 
напряженными условиями труда.

Анализ представленных связей позволяет описать индивидуально-психо-
логические особенности групп. Так, в группе начинающих специалистов систе-
мообразующим ядром взаимосвязей является такой компонент саморегуляции 
поведения, как моделирование значимых условий достижения цели. Дополнен-
ный высокими показателями самоконтроля и ценностно-смысловыми регулято-
рами — ответственностью и доброжелательностью, данный блок свидетельствует 
об актуализации адаптивных механизмов в становлении профессионала. 

Взаимосвязи в триаде «ответственность работы» — «доверие себе» — «гиб-
кость» могут говорить о том, что доверие себе предполагает принятие професси-
ональной ответственности и связано с чувствительностью к внешним и внутрен-
ним факторам. 
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Таким образом, индивидуально-личностное своеобразие группы начина-
ющих специалистов характеризуется взаимосвязью двух регуляторных показа-
телей саморегуляции — моделирования и гибкости. Это свидетельствует о том, 
что данной группе свойственен стиль, позволяющий пройти процесс адаптации 
путем вариативного поиска стратегий профессионального взаимодействия. Ис-
следованиями Т.Н. Банщиковой было показано, что такой стиль саморегуляции 
как моделирование может отражать мотивацию молодых сотрудников к решению 
профессиональных задач приотсутствии требуемых знаний (Банщикова, Соко-
ловский, Фомина, 2022). Процесс адаптации к организационным условиям пред-
полагает направленность на взаимодействие, которое отражается в представле-
ниях специалистов такими ценностно-смысловыми установками, как «уважение» 
и «доброжелательность», о чем свидетельствует наличие показателя «доброжела-
тельность» в структуре ценностных представлений и в индивидуально-психоло-
гических особенностях группы. 

Для опытных специалистов характерны следующие индивидуально-психо-
логические особенности. Жизнестойкость в этой группе связана с принятием ри-
сков и контролем, что характерно для деятельности с экстренным компонентом, 
в котором механизм контроля имеет основополагающее значение. Вероятно, что 
благодаря контролю, снижается уровень подозрительности за счет включенной 
позиции специалиста. Такая взаимосвязь показателей свойственна специали-
стам на разной стадии профессионализации с точки зрения Т.Н. Банщиковой 
и может свидетельствовать о выраженной готовности действовать в условиях 
неопределенности, которые сопровождают деятельность операторов «Системы 
112» (Банщикова, Соколовский, Фомина, 2022). Обращают на себя внимание вза-
имосвязи авторитарного стиля межличностных отношений с уровнем саморе-
гуляции, контроля и доверием себе, позволяющие описать паттерн поведения 
опытных специалистов как сложившийся стиль профессионального взаимодей-
ствия, определяемый требованиями деятельности в условиях неопределенности 
и жесткого лимита времени. Можно говорить о том, что уровень осознанной 
саморегуляции в этой группе связан со сложившимся адаптивным стилем про-
фессионального поведения. Полученные результаты схожи с данными Т.Н. Бан-
щиковой и В.И. Моросановой, в исследовании которых было выявлено, что для 
респондентов с высокими показателями осознанной саморегуляции характерен 
выбор оптимального стиля преодолевающего поведения, социальная направ-
ленность личности, потребность быть причастным к общему делу (Банщикова, 
Моросанова, 2018).

Взаимосвязь ценности «честность» и альтруистическим стилем взаимодейст-
вия может свидетельствовать о направленности личности специалиста на челове-
ка и честном отношении к выполнению своего профессионального долга, связан-
ного с оказанием помощи людям.

Наличие ценностной установки на трудолюбие в представлениях опытных 
специалистов отражает мотивационную функцию профессионального взаимо-



157

Алдашева А.А., Первачёва О.А. Ценностно-смысловые регуляторы... 
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

действия. Значимая ценность трудолюбия как характеристика исследуемой груп-
пы и центральное звено корреляционной плеяды, образованное показателями 
жизнестойкости, контроля, руководства и саморегуляции, могут свидетельство-
вать о зрелости мотивационно-волевой сферы опытных операторов «Системы 
112». С точки зрения ряда авторов, деятельность оператора связана с необходи-
мостью осуществлять произвольный и непроизвольный контроль над своими 
действиями (Зинченко, Труш, 1978; Боковиков, 1998), при этом, как известно, 
«…контроль над действиями выступает как функция внимания и, в качестве са-
моконтроля, как свойство личности и показатель сформированности мотиваци-
онно-волевой сферы» (Бодров, 2000, с. 97). Такие характеристики препятствуют 
развитию стресса и способствуют повышению работоспособности за счет моби-
лизации внутренних ресурсов (Боковиков, 1998). 

Выводы
1. Ведущими функциями ценностно-смысловой сферы начинающих и опыт-

ных специалистов «Системы 112» являются ориентационная, оценочная 
и нормативная. Выделенная специфика представлений начинающих спе-
циалистов характеризуется регулирующей функцией целеполагания как 
процесса формирования образа своей деятельности. Специфическим ре-
гулятором деятельности опытных специалистов выступают мотивацион-
ная (трудолюбие) и интеграционная (взаимопонимание, взаимовыручка) 
функции, что препятствует развитию стресса, связанному с профессио-
нальными трудностями.

2. Индивидуально-личностные особенности начинающих специалистов отлича-
ются ценностями профессионального взаимодействия (уважением и добро-
желательностью), отражающими направленность на другого при осущест-
влении их профессиональной деятельности. Профессиональная стратегия 
поведения новичков связана с адаптационными механизмами, представлен-
ными моделированием и гибкостью. 

3. Отличительной ценностью профессионального взаимодействия опытных опе-
раторов «Системы 112» является «трудолюбие» как ценностно-мотивационная 
функция. Специалистам этой группы свойственно принятие ответственности, 
связанное с высоким уровнем саморегуляции, доверием к себе. Характерная 
для них взаимосвязь показателей жизнестойкости, принятия рисков, кон-
троля скорее всего является фактором преодоления экстренного компонента 
в этом виде деятельности. 

4. Гипотеза исследования, заключающаяся в предположении о том, что пред-
ставления операторов «Системы 112» о ценностях профессионального вза-
имодействия будут различаться в зависимости от стажа работы и связаны 
с их индивидуально-психологическим своеобразием может быть принята на 
основании теоретического анализа и полученных эмпирических результа-
тов.
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Психологические ресурсы профессионального благополучия 
и успешности разработчиков программного обеспечения
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Резюме
Актуальность. Сфера информационных технологий (ИТ) на сегодняшний день 
является одной из самых быстроразвивающихся. Специфические формы орга-
низации труда в ИТ (методы Agile) требуют от разработчиков особых профес-
сиональных и психологических компетенций, что ставит важный исследова-
тельский вопрос о том, каким образом можно обеспечить профессиональную 
успешность и при этом сохранить профессиональное благополучие ИТ-специ-
алистов. 
Целью исследования выступил анализ вклада психологических ресурсов (жиз-
нестойкости, толерантности к неопределенности, самоэффективности) в про-
фессиональное благополучие и успешность ИТ-специалистов. 
Выборка включала 102 специалиста (разработчики, аналитики, тестировщики), 
77 мужчин и 25 женщин, средний возраст — 29,7 лет, средний стаж работы в 
ИТ — 7 лет. 
Методы. Данные собраны с помощью методики оценки профессионального 
благополучия (МОПБ), нового опросника толерантности к неопределенности, 
краткой версии теста жизнестойкости, шкалы общей самоэффективности и ав-
торской анкеты самооценки успешности в профессиональной деятельности. 
Результаты. Общий уровень профессионального благополучия значимо вза-
имосвязан с самооценкой успешности (r = 0,719; р ≤ 0,01), жизнестойкостью 
(r = 0,800; р ≤ 0,01), самоэффективностью (r = 0,649; р ≤ 0,01) и отрицательно — 
с межличностной интолерантностью (r = –0,504; р ≤ 0,01). Толерантность к неопре-
деленности коррелирует с благополучием и успешностью на среднем уровне 
(r = 0,294 и r = 0,267 соответственно, p < 0,01). Регрессионный анализ выявил 
значимый предиктивный вклад жизнестойкости, самоэффективности и толе-
рантности к неопределенности в профессиональное благополучие (R2 = 0,708, 
F = 79, р < 0,001). 
Выводы. Полученные взаимосвязи благополучия и успешности с психологи-
ческими ресурсами отражают различные аспекты профессиональной деятель-
ности разработчиков, что позволяет отнести жизнестойкость и самоэффектив-
ность к универсальным, а толерантность к неопределенности — к специальным 
ресурсам, необходимым для успешной деятельности в условиях Agile.

© Качина А.А., Кот А.С., 2023
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in software developers
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Abstract
Background. The information technologies field (IT) is one of the fastest growing. 
However, the specifics of work organization in IT (Agile methods) requires special 
professional and psychological skills, which raises an important research question on 
how to ensure job success while maintaining the occupational well-being of software 
developers. 
Objective. The study had its purpose to analyze the contribution of psychological re-
sources (hardiness, tolerance to uncertainty and self-efficacy) to the occupational well-
being and success of software developers. 
Sample included 102 professionals (developers, analysts, and testers), 77 men and 25 
women, average age — 29.7, average work experience in IT — 7 years. 
Methods. The data were collected by means of “Occupational well-being question-
naire” (Rut, 2016), “The new uncertainty tolerance questionnaire” (Kornilova, 2010), 

“Hardiness short version test” (Osin, Rasskazova, 2013), “Self-efficacy scale” (Romek, 
1996), and ad hoc developed questionnaire “Self-assessment of job success”. 
Results. The level of occupational well-being significantly correlated with self-assess-
ment of job success (r = 0.719; p ≤ 0.01), hardiness (r = 0.800; p ≤ 0.01), self-efficacy 
(r =  0.649; p ≤ 0.01), and negatively — with interpersonal intolerance (r = –0.504; 
p ≤ 0.01). Uncertainty tolerance correlated with well-being and success at the mean 
level (r = 0.294 and r = 0.267 respectively, p < 0.01). Regression model for well-be-
ing included hardiness, self-efficacy, and uncertainty tolerance (R2 = 0.708, F = 79, 
p < 0.001). 

© Kachina A.А., Kot A.S., 2023
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Conclusion. The obtained correlations of well-being and success with psychological 
resources reflect different aspects of software developers’ job tasks, which allows to 
attribute hardiness and self-efficacy to the universal resources while tolerance to un-
certainty — to the special resources for successful work in Agile.
Keywords: occupational well-being, psychological resources, job success, software 
developers, programmers.

For citation: Kachina, A.А., Kot, A.S. (2023). Psychological resources of occupational 
well-being and success in software developers. Teoreticheskaya i eksperimental’naya 
psikhologiya (Theoretical and experimental psychology), 4 (16), 163–182. https: //doi.
org/10.11621/TEP-23-34

Введение 
Исследование психологических ресурсов, лежащих в основе процессов регу-

ляции деятельности и поведения человека в напряженных условиях, уже стало 
традиционным для научного анализа направлением (Водопьянова, 2015; Леонтьев, 
2016; Моросанова, 2014, 2022). При этом задача выявления психологических воз-
можностей (способностей, ресурсов), позволяющих человеку гибко перестраи-
вать свое поведение и успешно выполнять стоящие перед ним задачи в соответ-
ствии с требованиями ситуации, сохраняет свою актуальность (Блинникова и др., 
2022; Качина, Злоказова, Внуков, 2021; Кондратюк, Моросанова, 2022; Моросанова, 
Кондратюк, Гайдамашко, 2020). Изучение взаимосвязей психологических ресур-
сов и их влияния на благополучие и успешность профессиональной деятельности 
позволит в перспективе выделить и описать различия в системе саморегуляции 
специалистов применительно к разным видам труда (Леонова, Кузнецова, 2019). 
Настоящее исследование продолжает эту линию и направлено на изучение ха-
рактера взаимосвязей психологических ресурсов (жизнестойкости, самоэффек-
тивности и толерантности к неопределенности) с благополучием и успешностью 
профессиональной деятельности, реализуемой в динамичной организационной 
среде ИТ-компаний. 

Понимая психологические ресурсы как «любые индивидуальные психоло-
гические особенности, которые могут осознанно использоваться человеком для 
достижения тех или иных целей» (Моросанова, 2022, с. 64), мы для исследователь-
ских задач должны в первую очередь очертить класс «целей», применительно к ко-
торым проводится анализ ресурсов как психологических средств их достижения. 

В этом отношении особый интерес, на наш взгляд, представляет влияние ме-
тодов Agile (гибкого подхода к управлению проектами по разработке программ-
ного обеспечения) на условия и содержание профессиональной деятельности 
специалистов в сфере информационных технологий. В настоящее время по ин-
струментам Agile работает большинство отечественных ИТ-компаний (Agile в 
России, 2022). Agile включает ряд непосредственных инструментов по организа-
ции проектной работы (наиболее распространенные — Scrum и Kanban), а также 
систему ценностей, фиксирующую приоритет постоянных изменений, командной 
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работы, взаимодействия, и отводящую второстепенную роль работе с докумен-
тацией, регламентами, исходными целями проекта (подробнее — Шандыгаева, 
Цымбал, 2021). Оставляя за рамками статьи техническую сторону Agile-методов, 
представляется важным рассмотреть организационно-психологические особен-
ности их применения. 

С внедрением подхода Agile общение становится фундаментом совмест-
ной работы, и разработчику требуются не только технические, узкопрофесси-
ональные, но и коммуникативные компетенции. Работа в постоянном взаимо-
действии с руководителем и смежными специалистами, регулярные встречи с 
заказчиком, обсуждение изменений в проекте являются серьезным вызовом 
для разработчиков программного обеспечения (ПО), поскольку в традицион-
ной модели организации труда работа программиста носила индивидуальный 
характер и требовала преимущественно технических знаний и навыков. Кроме 
того, необходимость быстрой разработки и бизнес-эффекта ИТ-продуктов свя-
зана с отказом от жестких стандартов на старте проекта, готовностью проявлять 
гибкость, оперативно вносить изменения в проект на всех стадиях выполнения 
работы. Несоответствие между требованиями рабочей среды, логикой техниче-
ской реализации задачи по разработке и наличными навыками и способностя-
ми разработчиков ПО может выступать серьезной причиной профессиональ-
ного неблагополучия. 

В литературе представлены разные мнения о том, как подход Agile влияет 
на профессиональное благополучие разработчиков. Опираясь на теорию само-
детерминации, исследователи озвучивают гипотезу о более высоком уровне бла-
гополучия у сотрудников в Agile-среде, которая предполагает высокий уровень 
компетентности, автономии, обратной связи и побуждает быть более проактив-
ными и вовлеченными в работу (Rietze, Zacher, 2022; Junker, et al., 2022). С другой 
стороны, высокий темп рабочей активности в рамках «спринтов» (этапов проекта 
длительностью от 1 до 4 недель) и жесткие сроки могут давать обратный эффект: 
серьезные вызовы (темп, качество, жесткие сроки) и недостаточные ресурсы (не-
обходимость самоорганизации, постоянные встречи и общение) могут выступать 
факторами стресса из-за нетипичных для этой профессии требований (Meier et al., 
2018; Venkatesh et al., 2020). 

Учитывая данный контекст и опираясь на понимание ресурсов как гибких 
свойств личности, обладающих характеристиками целесообразности, инстру-
ментальности и осознанности (Иванова и др., 2018; Моросанова, 2014, 2022), мы 
будем анализировать жизнестойкость, самоэффективность и толерантность к не-
определенности как важные ресурсы успешности и благополучия в деятельности 
разработчиков ПО. 

Согласно предложенной Д.А. Леонтьевым и коллегами (Иванова и др., 2018) 
классификации, эти ресурсы относятся к психологическим ресурсам саморегу-
ляции, отражающим динамический характер адаптации человека к условиям 
жизнедеятельности. Авторы отмечают, что ресурсы саморегуляции способны 
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компенсировать дефицит других ресурсов посредством перестройки «системных 
связей во взаимодействиях с миром, мобилизуя субъекта на изменение структуры 
и компенсаторное повышение качества саморегуляции« (там же, с. 88).

Представленные в литературе данные убедительно свидетельствуют о связи 
жизнестойкости с благополучием и успешностью в разных видах деятельности 
(Рассказова, Леонтьев, 2011; Карапетян, 2021; Maddi et al., 2012). Как система уста-
новок, жизнестойкость является одним из главных факторов, опосредующих вли-
яние жизненных стрессоров на психическое здоровье за счет готовности активно 
действовать и влиять на ситуацию, находить новые смыслы и извлекать полезное 
для себя из любого опыта. 

Самоэффективность как «вера индивида в способность справиться с деятель-
ностью, ведущей к достижению результата» (Гордеева, 2011, с. 243) является спе-
циальным ресурсом, связанным с успешностью выполнения конкретной задачи 
или деятельности. Данные показывают, что самоэффективность связана с успеш-
ностью в деятельности и опосредованно — с психическим здоровьем (Гордеева, 
2011; Рассказова, Леонтьев, 2011). 

Обзоры исследований свидетельствуют о том, что, по всей видимости, взаи-
мосвязь жизнестойкости и самоэффективности с благополучием и успешностью 
носит универсальный характер, не зависящий от специфики деятельности ре-
спондентов. При этом анализ исследований эффектов толерантности к неопреде-
ленности пока не дает возможности сделать однозначные выводы. 

Толерантность к неопределенности в широком смысле понимается как ней-
тральное или позитивное отношение человека к неопределенности (Иванова и 
др., 2018; Гусев, 2011). В работах Т.В. Корниловой отмечается, что толерантность 
к неопределенности не сводится к личностным чертам, зависит от контекста и 
содержания деятельности (Корнилова, 2010) и «имеет непосредственное отно-
шение к описанию процессов личностной саморегуляции в условиях отсутствия 
устойчивых ориентиров выбора и невозможности применения устоявшихся кли-
ше или готовых решений» (Корнилова, Чумакова, 2014, с. 92). Следует отметить, 
что в используемом в данном исследовании «Новом опроснике толерантности к 
неопределенности» (Корнилова, 2010) измеряются 3 независимых аспекта толе-
рантности: 
•	 толерантность к неопределенности — стремление к новым и сложным зада-

чам, неизвестному, готовность преодолеть принятые ограничения;
•	 интолерантность к неопределенности — стремление к упорядоченности, яс-

ности, однозначности, алгоритмам, правилам, инструкциям;
•	 межличностная интолерантность к неопределенности — потребность в ясно-

сти, прозрачности смыслов, ощущении взаимопонимания и предсказуемости 
межличностного общения.
В исследованиях показана связь толерантности к неопределенности с эмпати-

ей и принятием риска (Корнилова, Крюкова, 2022), эмоциональным интеллектом, 
открытостью опыту, креативностью (Гусев, 2011; Павлова, Корнилова, 2019). Ин-
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толерантность к неопределенности положительно связана с добросовестностью, 
а также с выбором конструктивных стратегий совладания («компромисс» и «пла-
номерное решение проблем») (Львова, Митина, Шлягина, 2015). Межличностная 
интолерантность отрицательно связана с внутриличностным эмоциональным 
интеллектом (Павлова, Корнилова, 2019). 

Нам представляется важным учитывать все три компонента толерантности к 
неопределенности, поскольку в контексте Agile перед разработчиками стоит за-
дача не только создавать программы по алгоритмам языков программирования, 
но и быть готовыми к изменениям, проявлять гибкость во взаимодействии, по-
нимать потребности заказчика.

Описание хода исследования 
Понимая профессиональное благополучие как рефлексивную оценку пред-

ставления о себе как профессионале, возможностей реализации своих целей, 
ценностей и мотивов в текущей профессиональной деятельности (Обознов, Бес-
сонова, 2018; Рут, 2016), мы предполагаем, что разработчики программного обес-
печения с разным уровнем благополучия будут обладать разным объемом психо-
логических ресурсов. В условиях Agile-среды важное значение для успешности и 
благополучия будут иметь толерантность к неопределенности и межличностная 
толерантность. Были выдвинуты следующие гипотезы:

H1: жизнестойкость, самоэффективность и толерантность к неопределенно-
сти связаны с высоким уровнем профессионального благополучия и успешности 
деятельности.

H2: существуют различия в уровне профессионального благополучия и 
успешности профессиональной деятельности в группах с разным уровнем толе-
рантности и межличностной интолерантности к неопределенности.

Выборка
102 ИТ-специалиста (разработчики, аналитики, тестировщики ПО), преиму-

щественно работающих по Agile-методам в компаниях Москвы, Санкт-Петербур-
га и других крупных городов РФ. Краткая характеристика выборки представлена 
в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристики выборки

Показатель Значение

Средний возраст (ст.откл.)
Средний стаж в ИТ (ст.откл.)

29,7 лет (6,00)
7 лет (5,58)

Пол 75,5% (77 чел.) — мужчины
24,5% (25 чел.) — женщины

Формат работы
34,3% — удаленный формат
50,0% — гибридный формат

15,7% — офисный формат 
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Table 1. Sampling characteristics

Indicator Value

Average age (SD)
Average experience in IT (SD)

29.7 years (6.00)
7 years (5.58)

Gender 75.5%, 77 men
24.5%, 25 women

Work format
34.3% — remote 
50.0% — hybrid 
15.7% — office

Процедура и методики исследования 
Данные были собраны в период с апреля по ноябрь 2022 года. Участники при-

влекались через профильные сообщества в социальных сетях и через HR-специали-
стов ИТ-компаний. Использовался метод онлайн-опроса с помощью инструмента 
Google Forms. Ссылка на информированное согласие и опросную форму персональ-
но высылалась участникам на электронную почту после их отклика. Вознаграж-
дение за участие не предусматривалось. Продолжительность процедуры иссле-
дования составляла около 20 минут и включала заполнение следующих методик: 
1. Методика оценки профессионального благополучия (Рут, 2016), разработанная 

на основе модели К. Рифф и предназначенная для оценки психологического 
благополучия личности в условиях трудовой деятельности по 4 шкалам: авто-
номность в профессиональной деятельности, профессиональное самопринятие, 
профессиональное развитие, позитивные отношения в коллективе. Методика 
включает 36 утверждений, которые предлагается оценить по 5-балльной шкале 
от 1 — «категорически не согласен» до 5 — «совершенно согласен».

2. Новый опросник толерантности к неопределенности (Корнилова, 2010). Мето-
дика включает 3 шкалы: толерантность к неопределенности, интолерантность 
к неопределенности и межличностная интолерантность, состоит из 33 утвер-
ждений, которые предлагается оценить по 7-балльной шкале от 1 — «катего-
рически не согласен» до 7 — «абсолютно согласен».

3. Краткая версия теста жизнестойкости (Осин, Рассказова, 2013), включающая 
24 утверждения, входящих в 3 шкалы (вовлеченность, контроль и принятие 
риска) и общий показатель жизнестойкости. Шкала ответов от 0 — «нет» до 
3 — «да».

4. Шкала общей самоэффективности (Ромек, Шварцер, Ерусалем, 1996) включает 
10 утверждений, которые предлагается оценить по 4-балльной шкале от 1 — 
«абсолютно неверно» до 5 — «совершенно верно». 

5. Авторская анкета самооценки успешности профессиональной деятельности 
была разработана на основании модели успешности профессиональной де-
ятельности, предложенной в работе О.Н. Родиной (1996). Анкета включает 13 
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пунктов, направленных на оценку результативности (например, «Я довожу 
начатую задачу до конца, даже если сталкиваюсь с трудностями», «Большую 
часть рабочего времени мне удается поддерживать высокую эффективность»), 
эффективности взаимодействия (например, «Мои коллеги оказывают мне по-
мощь и поддержку, когда у меня возникают трудности в работе», «Я получаю 
от коллег и руководителя обратную связь о результатах моей работы») и ини-
циативности в профессиональной деятельности (например, «Мне нравится 
вносить улучшения в существующие рабочие процессы», «При возникновении 
проблем в работе я стараюсь предложить несколько вариантов решения»). От-
веты даются по шкале от 1 — «полностью не согласен» до 4 — «полностью согла-
сен». Опросник прошел процедуру экспертной оценки, α Кронбаха равна 0,82. 
Для обработки данных были использованы параметрические критерии (кор-

реляционный, кластерный, дисперсионный, регрессионный анализы), поскольку 
проверка данных на нормальность по тесту Колмогорова — Смирнова показа-
ла соответствие нормальному распределению. Расчеты проводились в IBM SPSS 
Statistics 21.0.

Результаты исследования 

Таблица 2. Результаты описательной статистики по выборке

Показатели 
профессионального 

благополучия

Среднее 
(ст. откл.) Показатели ресурсов Среднее 

(ст. откл.)

Общий уровень* 3,83 (0,48)
Жизнестойкость 38,89 (13,05)
Вовлеченность 18,75 (6,06)

Автономность 3,51 (0,59)
Контроль 12,37 (4,72)
Принятие риска 7,76 (3,35)

Профессиональное 
самопринятие 3,74 (0,65)

Самоэффективность 31,98 (4,71)

Толерантность 
к неопределенности 61,19 (7,44)

Профессиональное 
развитие 4,02 (0,55)

Интолерантность 
к неопределенности 59,41 (10,62)

Межличностная 
интолерантность 32,03 (8,17)

Позитивные отношения 3,92 (0,73) Самооценка успешности 43,55 (5,43)

*Общий уровень профессионального благополучия считается как средний балл от 
суммы основных четырех шкал методики

Данные описательной статистики показывают (табл. 2), что выборка характе-
ризуется средним общим уровнем профессионального благополучия. Отмечены 
высокие значения по шкале «профессиональное развитие», отражающей направ-
ленность личности на самосовершенствование и реализацию своего потенциала. 
Что касается показателей психологических ресурсов, то параметр жизнестойкости 



171

Качина А.А., Кот А.С. Психологические ресурсы профессионального благополучия... 
Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

снижен, показатели самоэффективности и шкал толерантности/интолерантности 
находятся на среднем уровне согласно нормам методик. Самооценка успешности 
на достаточно высоком уровне, что свидетельствует как о высокой самооценке 
респондентов, так и, возможно, об особенностях измерения субъективной успеш-
ности методом самоотчета. 

Table 2. Descriptive statistics for the whole sample

Occupational well-being
scales

M
(SD)

Psychological resources 
scales

M
(SD)

General level* 3.83 (0.48)
Hardiness 38.89 (13.05)
Commitment 18.75 (6.06)

Autonomy 3.51 (0.59)
Control 12.37 (4.72)
Challenge 7.76 (3.35)

Professional self-acceptance 3.74 (0.65) Self-efficacy 31.98 (4.71)

Professional development 4.02 (0.55)
Tolerance to uncertainty 61.19 (7.44)
Intolerance to uncertainty 59.41 (10.62)

Positive relations 3.92 (0.73)
Interpersonal intolerance 32.03 (8.17)

Self-assessment of success 43.55 (5.43)

*The general level of occupational well-being is considered as an average score from the sum of 
the main four scales 

Первый этап анализа данных был направлен на выявление взаимосвязей пси-
хологических ресурсов с показателями профессионального благополучия и само-
оценки успешности (табл. 3). 

Таблица 3. Корреляции показателей профессионального благополучия и 
психологических ресурсов (коэффициент корреляции r Пирсона)

Самооцен-
ка успеш-

ности 

Автоном-
ность 

Профес-
сиональное 
самоприня-

тие

Профес-
сиональное 

развитие 

Позитив-
ные отно-

шения 

Общий 
показатель 
благополу-

чия
Жизнестойкость 0,647** 0,466** 0,742** 0,634** 0,504** 0,800**

Самоэффектив-
ность 0,652** 0,464** 0,549** 0,571** 0,348** 0,649**

Толерантность 
к неопределен-
ности 

0,267** 0,126 0,201* 0,393** 0,110 0,294**

Интолерантность 
к неопределен-
ности

0,265** 0,160 0,082 0,300** 0,151 0,222*

Межличностная 
интолерантность –0,389** –0,243* –0,457** –0,435** –0,322** –0,504**

** — p < 0,01; *— p < 0,05
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Наиболее сильные взаимосвязи были получены для жизнестойкости и обще-
го показателя профессионального благополучия (r = 0,800, p < 0,01); самоэффек-
тивности и общего показателя благополучия (r = 0,649, p < 0,01). Аналогичные 
взаимосвязи самоэффективности и жизнестойкости получены с показателем са-
мооценки успешности (r = 0,652 и r = 0,647, p  < 0,01 соответственно). 

Table 3. Correlations between occupational well-being, self-assessment of success, and 
psychological resources (Pearson’s r)

Success Autonomy 
Profes-

sional self-
acceptance

Profession-
al develop-

ment

Positive 
relations

Well-being 
general 

level
Hardiness 0.647** 0.466** 0.742** 0.634** 0.504** 0.800**
Self-efficacy 0.652** 0.464** 0.549** 0.571** 0.348** 0.649**
Tolerance 
to uncertainty 0.267** 0.126 0.201* 0.393** 0.110 0.294**

Intolerance 
to uncertainty 0.265** 0.160 0.082 0.300** 0.151 0.222*

Interpersonal 
intolerance –0.389** –0.243* –0.457** –0.435** –0.322** –0.504**

** — p < 0.01; *— p < 0.05

Наибольшие отрицательные взаимосвязи выявлены между шкалой межлич-
ностной интолерантности и общим благополучием (r = –0,504, p < 0,01), а также 
самооценкой успешности (r = –0,389, p < 0,01). Толерантность к неопределенно-
сти коррелирует с благополучием и успешностью на среднем уровне (r = 0,294 
и r = 0,267 соответственно, p < 0,01). Таким образом, в контексте Agile-методов 
организации труда, предполагающих регулярное обязательное взаимодействие, 
способность «выдерживать» дискомфорт и неопределенность в общении является 
важным фактором благополучия и успешности.

Интересно отметить, что интолерантность к неопределенности, отражающая 
стремление к ясности, образцам и алгоритмам, обнаружила наибольшую значи-
мую взаимосвязь с субшкалой «профессиональное развитие» (r = 0,300, p < 0,01). 

Что касается взаимосвязи психологических ресурсов (табл. 4), то наиболь-
шие коэффициенты корреляции характеризовали связи между жизнестойкостью 
и самоэффективностью (r = 0,582, p < 0,01), жизнестойкостью и межличностной 
интолерантностью (r = –0,457, p < 0,01), самоэффективностью и межличностной 
интолерантностью (r = –0,411, p < 0,01).

Таблица 4. Корреляции психологических ресурсов (коэффициент корреляции r Пирсона)

Жизнестой-
кость

Самоэффек-
тивность

Толерантность 
к неопределен-

ности 

Интолерант-
ность к неопре-

деленности
Самоэффективность  0,582** - 0,310** 0,213**
Толерантность 
к неопределенности 0,133 0,310** - –0,026
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Интолерантность 
к неопределенности 0,281** 0,213** –0,026 -

Межличностная 
интолерантность –0,457** –0,411** –0,219* 0,251*

** — p < 0,01; *— p < 0,05

Table 4. Correlations between psychological resources (Pearson’s r)

Scales Hardiness Self-efficacy Tolerance to 
uncertainty 

Intolerance to 
uncertainty

Self-efficacy  0.582** - 0.310** 0.213**
Tolerance to uncertainty 0.133 0.310** - –0.026
Intolerance to uncertainty 0.281** 0.213** –0.026 -
Interpersonal intolerance –0.457** –0.411** –0.219* 0.251*

** — p < 0.01; *— p < 0.05

Далее был проведен шаговый регрессионный анализ для уточнения получен-
ных взаимосвязей. В качестве зависимых переменных в двух полученных моделях 
выступили (1) общий показатель профессионального благополучия и (2) показа-
тель успешности в профессиональной деятельности, в качестве независимых — 
показатели психологических ресурсов. Были получены следующие результаты.

1. Наибольшую значимость для профессионального благополучия показала 
модель, включающая в качестве предикторов жизнестойкость, самоэффектив-
ность и толерантность к неопределенности (R2 = 0,708, F = 79,071, р < 0,001, табл. 5).

Таблица 5. Результаты регрессионного анализа для профессионального благополучия

R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
0,841 0,708 0,699 0,264

Показатель β t Уровень значимости

Жизнестойкость 0,649 9,637 p < 0,001

Самоэффективность 0,228 3,256 p < 0,001

Толерантность 
к неопределенности 0,138 2,389 p < 0,005

Константа 1,609

Table 5. Regression analysis for occupational well-being

R R2 Adjusted R2 Std. error of the estimate
0.841 0.708 0.699 0.264

Scales β t p
Hardiness 0.649 9.637 p < 0.001

Self-efficacy 0.228 3.256 p < 0.001
Tolerance to uncertainty 0.138 2.389 p < 0.005

Constant 1.609
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2. Для успешности в профессиональной деятельности основными ресурсами 
выступили жизнестойкость и самоэффективность (R2 = 0,533, F = 56.596, р < 0,001, 
табл. 6).

Таблица 6. Результаты регрессионного анализа для самооценки успешности

R R2 Скорректированный R2 Стандартная ошибка оценки
0,730 0,533 0,524 3,746

Показатель β t Уровень значимости
Жизнестойкость 0,405 4,934 p < 0,001

Самоэффективность 0,417 4,791 p < 0,001
Константа 21,663

Table 6. Regression analysis for self-assessment of success

R R2 Adjusted R2 Std. error of the estimate
0.730 0.533 0.524 3.746
Scales β t p

Hardiness 0.405 4.934 p < 0.001
Self-efficacy 0.417 4.791 p < 0.001

Constant 21.663

В обеих моделях основными предикторами выступают жизнестойкость и са-
моэффективность, отражающие разные фокусы оценки человеком своих возмож-
ностей успешно действовать в сложных ситуациях. В отношении профессиональ-
ного благополучия предиктивная сила выше у жизнестойкости, а в отношении 
успешности — оба ресурса равнозначны. Толерантность к неопределенности вно-
сит небольшой вклад в профессиональное благополучие, но не входит в модель 
успешности. 

На втором этапе анализа данных для проверки второй гипотезы выборка 
была разделена на кластеры (классификация по К-средним шкал толерантности к 
неопределенности и межличностной интолерантности). Было получено два кла-
стера (см. табл. 7). 

Таблица 7. Результаты сравнения кластеров по уровню толерантности 
к неопределенности (односторонний ANOVA)

Показатели Кластер 1 (n = 65) Кластер 2 (n = 37) Различия

Толерантность к неопределенности 58,74 (7,10) 65,51 (5,96) F = 23.998; 
p = 0,000

Межличностная интолерантность 36,68 (5,07) 23,89 (5,87) F = 133,184; 
p = 0,000

Интолерантность к неопределенности 60,72 (9,93) 57,1081 (11,5) F = 2,779; 
p = 0,099

Жизнестойкость 35,23 (12,27) 45,32 (11,9) F = 16.216; 
p = 0,000
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вовлеченность 17,27 (5,90) 21,35 (5,50) F = 11,778; 
p = 0,001

контроль 11,12 (4,56) 14,57 (4,21) F = 14,185; 
p = 0,000

принятие риска 6,83 (3,02) 9,04 (3,29) F = 15,980; 
p = 0,000

Самоэффективность 30,78 (4,52) 34,08 (4,33) F = 12.890; 
p = 0,001

Общий уровень профессионального 
благополучия 3,68 (0,47) 4,09 (0,38) F = 20.687; 

p = 0,000

Самооценка успешности 42,06 (4,90) 46,18 (5,37) F = 15.586; 
p = 0,000

Стаж 6,94 (5,77) 7,28 (5,31) F = 0,086; 
p = 0,770

Пол 46 муж. (70,8%)
19 жен (29,2%)

31 муж (83,8%)
6 жен (16,2%) -

Table 7. Comparisons of clusters by level of tolerance to uncertainty (one-way ANOVA)

Scales Cluster 1 (n = 65)
M(SD)

Cluster 2 (n = 37)
M(SD) Differences

Tolerance to uncertainty 58.74 (7.10) 65.51 (5.96) F = 23.998; 
p = 0.000

Interpersonal intolerance 36.68 (5.07) 23.89 (5.87) F = 133.184; 
p = 0.000

Intolerance to uncertainty 60.72 (9.93) 57.1081 (11.5) F = 2.79; 
p = 0.099

Hardiness 35.23 (12.27) 45.32 (11.9) F = 16.216; 
p = 0.000

commitment 17.27 (5.90) 2.,35 (5.50) F = 11.778; 
p = 0.001

control 11.12 (4.56) 14.57 (4,21) F = 14.185;
 p = 0.000

challenge 6.83 (3.02) 9.04 (3.29) F = 15.980; 
p = 0.000

Self-efficacy 30.78 (4.52) 34.08 (4.33) F = 12.890; 
p = 0.001

Occupational well-being 3.68 (0.47) 4.09 (0.38) F = 20.687; 
p = 0.000

Self-assessment of success 42.06 (4.90) 46.18 (5.37) F = 15.586; 
p = 0.000

Average experience in IT 6.94 (5.77) 7.28 (5.31) F = 0.086; 
p = 0.770

Gender 46 men (70.8%)
19 women (29.2%)

31 men (83.8%)
6 women (16.2%) -
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В первый кластер («умеренно толерантные», 65 человек) вошли респонденты 
со средними значениями толерантности к неопределенности и межличностной 
интолерантности. Во второй кластер («толерантные», 37 человек) вошли респон-
денты с высокой толерантностью к неопределенности и низким показателем меж-
личностной интолерантности, то есть специалисты с позитивным отношением к 
неопределенности в работе и общении, гибко реагирующие на отсутствие ясности 
в постановке задач. Сравнительный анализ (табл. 7) выявил значимые различия 
между кластерами по всем показателям психологических ресурсов, общим уров-
нем профессионального благополучия и самооценки успешности, за исключени-
ем шкалы интолерантности к неопределенности и стажа работы. У респондентов 
второго кластера высокие показатели профессионального благополучия и успеш-
ности, более высокие показатели самоэффективности и жизнестойкости.

Таким образом, получены ожидаемые, согласно гипотезе 2, различия для ре-
спондентов с разным уровнем толерантности к неопределенности. Разработчики 
с высокой толерантностью к неопределенности (в том числе и в межличностном 
взаимодействии) характеризуются не только высоким уровнем психологических 
ресурсов (самоэффективности и жизнестойкости), но и более высокими показа-
телями профессионального благополучия и успешности. 

Обсуждение результатов 
В целом, полученные результаты подтверждают выдвинутые гипотезы. Поло-

жительные взаимосвязи жизнестойкости и самоэффективности с профессиональ-
ным благополучием и успешностью согласуются с ранее полученными данными 
(Карапетян, 2021; Рассказова, Леонтьев, 2011). Показатели толерантности/интоле-
рантности к неопределенности продемонстрировали менее сильные, но положи-
тельные связи с профессиональным благополучием и успешностью. Как уже было 
отмечено, показатель толерантности к неопределенности отражает стремление 
человека к новым задачам, восприимчивость к изменениям, способность прини-
мать неизвестное. Интолерантность связана со стремлением избегать неясного и 
неконкретного. Полученные взаимосвязи благополучия и самооценки успешно-
сти со шкалами толерантности/интолерантности отражают разные аспекты про-
фессиональной деятельности разработчиков ПО. Содержательно, деятельность 
по разработке программного продукта — это алгоритмы, коды, процедуры, а по 
форме — командная работа и взаимодействие, быстрый творческий поиск но-
вых решений. На наш взгляд, результаты хорошо согласуются с двумя основными 
классами рабочих задач разработчиков ПО — (1) необходимостью реализовывать 
проект без жестко заданных стандартов, проявлять гибкость, оперативно вно-
сить изменения на любом этапе работы и (2) реализовывать техническую задачу 
проекта согласно строгой логике машинных кодов и языков программирования. 
Межличностная интолерантность, напротив, отрицательно связана с успешно-
стью и благополучием, что может свидетельствовать как о недостатке коммуни-
кативных навыков, так и о сниженных эмпатии и эмоциональном интеллекте у 
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респондентов с высокой межличностной интолератностью (Павлова, Корнилова, 
2019; Корнилова, Крюкова, 2022). Отрицательные взаимосвязи межличностной 
интолерантности с жизнестойкостью и самоэффективностью косвенно указы-
вают на трудности реализации себя в рабочем взаимодействии у респондентов, 
предпочитающих ясность и предсказуемость общения.

Результаты регрессии показали предиктивный вклад жизнестойкости и само-
эффективности в профессиональное благополучие и успешность. Толерантность к 
неопределенности вошла только в модель профессионального благополучия. При 
этом сравнение кластеров выявило, что у толерантных к неопределенности (в том 
числе в общении) респондентов наблюдается более высокий уровень профессиональ-
ного благополучия, самооценки успешности, жизнестойкости и самоэффективности. 

В литературе высказывается мнение о различной инструментальной функции 
этих психологических ресурсов (Иванова и др., 2018). Так, жизнестойкость выпол-
няет сразу две функции: ресурса устойчивости (дает человеку чувство уверенно-
сти в себе и своих действиях) и ресурса саморегуляции (модифицирует способы 
взаимодействия человека с ситуацией). Самоэффективность и толерантность к 
неопределенности выступают только в качестве ресурсов саморегуляции через 
(а) уверенность человека в своих силах и умении эффективно справляться с об-
стоятельствами и (б) принятие неопределенности и поиск новых решений. Авто-
ры отмечают, что самоэффективность и толерантность к неопределенности как 
предикторы наиболее значимы в ситуациях острого стресса, в то время как жиз-
нестойкость обеспечивает устойчивость при воздействии аккумулированных 
жизненных стрессоров. Полученные данные логично соотносятся с категория-
ми универсальных и специальных психологических ресурсов (Моросанова, 2014; 
Иванова и др., 2018), их разными функциями и «областью» действия. Примени-
тельно к профессиональной деятельности разработчиков ПО, жизнестойкость 
и самоэффективность выступают универсальными психологическими ресурса-
ми, обеспечивающими профессиональное благополучие и высокую самооценку 
успешности, а толерантность к неопределенности — специальным ресурсом, необ-
ходимым для успешного функционирования в конкретных рабочих условиях Agile. 

Практическое применение
Полученные результаты могут использоваться в работе HR-отделов ИТ-ком-

паний для профилактики снижения профессионального благополучия и теку-
чести кадров, а также развития у разработчиков ПО необходимых навыков для 
успешной работы Agile-команд. 

Выводы
1. Жизнестойкость, самоэффективность и толерантность к неопределенности вы-

ступают в качестве значимых предикторов профессионально благополучия у 
разработчиков программного обеспечения. Значимый предиктивный вклад в 
самооценку успешности вносит только жизнестойкость и самоэффективность.
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2. Респонденты с высокими показателями толерантности к неопределенности, 
в том числе и в межличностном взаимодействии, характеризуются высоким 
уровнем профессионального благополучия, самооценки успешности, а также 
жизнестойкости и самоэффективности.

3. Полученные в исследовании взаимосвязи благополучия и успешности с пси-
хологическими ресурсами отражают разные аспекты профессиональной 
деятельности разработчиков, что позволяет отнести жизнестойкость и са-
моэффективность к категории универсальных, а толерантность к неопреде-
ленности и межличностную интолератность — к категории специальных ре-
сурсов, необходимых для успешной деятельности в условиях Agile.
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Индивидуальные и групповые интересы HR-специалистов 
как ценностно-смысловые регуляторы самоэффективности 
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Резюме
Актуальность. В современных организациях особую ценность представляют 
специалисты, готовые справляться с неопределенностью, стрессом, тревогой, 
способные к осознанной саморегуляции, самоорганизации, отличающиеся вы-
сокой самоэффективностью. В первую очередь это относится к специалистам, 
непосредственно работающим с персоналом организаций, поскольку от их эф-
фективности и мотивированности зависит деятельность других работников. 
В  этой связи представляется актуальным исследовать такие регуляторы само-
эффективности, как индивидуальные и групповые интересы HR-специалистов 
в системе личностных ресурсов. 
Цель. Изучение взаимосвязи самоэффективности HR-специалистов с их инди-
видуальными и групповыми интересами.
Выборка. Специалисты по работе с человеческими ресурсами (HR-специали-
сты): N = 120, 67% женщин, средний возраст 31 год (SD = 6,204). 
Методы. Категориальный анализ, тест определения самоэффективности Мад-
дукса — Шеера, авторская методика выявления трудовых интересов работни-
ков (ТИР), корреляционный анализ.
Результаты. Анализ и сравнительная оценка показателей по 8 субшкалам тру-
довых интересов (экономических, профессиональных, карьерных, групповых, 
корпоративных, территориальных, гражданских и общих) и 2 субшкалам само-
эффективности (деятельностной и социальной) показали, что у HR-специали-
стов с высоким и средним уровнем самоэффективности преобладают индивиду-
альные (экономические, профессиональные и карьерные) интересы, а с низким 
уровнем самоэффективности — групповые и корпоративные. Обнаружено, что 
с самоэффективностью наиболее связаны профессиональные, карьерные и эко-
номические интересы (r = 0,5; r = 0,485 и r = 0,423 при p` < 0,05 соответственно). 
Групповые интересы HR-специалистов не связаны с самоэффективностью. 
Выводы. Выявленная корреляция между общими трудовыми интересами и са-
моэффективностью позволяет сделать вывод: чем выше уровень интереса HR-
специалиста к его деятельности, тем выше он оценивает свою компетентность 
в решении профессиональных задач и более уверен в достижении желаемого 
результата, что усиливает его самоэффективность в профессиональной дея-
тельности и в конечном счете влияет на производительность труда. Кроме того, 
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направленность трудовых интересов может выполнять функцию ценностно-
смыслового регулятора самоэффективности.
Ключевые слова: индивидуальные и групповые интересы, самоэффективность, 
HR-специалисты.
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semantic regulators of their self-efficacy
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Abstract
Background. In modern organizations, specialists who are ready to cope with un-
certainty, stress, anxiety, capable of conscious self-regulation, self-organization, and 
characterized by high self-efficacy are of particular value. First of all, this applies to 
specialists who directly work with the personnel of organizations, since their effective-
ness and motivation influence the activities of other employees. In this regard, it seems 
relevant to study individual and group interests of HR specialists as their self-efficacy 
regulators in the system of personal resources.
Objective. The study had its purpose to study the relationship between the self-effica-
cy of HR-specialists and their individual and group interests.
Sample. Human resource specialists, N = 120, 67% women, mean age 31 years. 
Methods. Theoretical categorical analysis, the Maddux — Scheer self-efficacy test, the 
author’s technique for identifying the employees’ labor interests, statistical methods.
Results. Analysis and comparative evaluation of the data obtained on 8 subscales of 
labor interests (economic, professional, career, group, corporate, territorial, civil and 
general) and 2 subscales of self-efficacy (activity and social) have revealed that HR-
specialists with high and medium levels of self-efficacy were dominated by the indi-
vidual (economic, professional, and career) interests, while those with a low level of 
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self-efficacy — by the group and corporate interests. It was found that professional, 
career, and economic interests are most associated with self-efficacy (r = 0.5; r = 0.485 
and r = 0.423 with p` < 0.05, respectively). The group interests of HR-specialists are 
not linked to their self-efficacy.
Conclusion. The identified correlation between general labor interests and self-effica-
cy allows to conclude: the higher the level of interest of an HR specialist in his activi-
ties, the higher he assesses his competence in solving professional problems and the 
more confident he is in achieving the desired result, which strengthens his self-efficacy 
in professional activities and ultimately affects labor productivity. In addition, the ori-
entation of labor interests can serve as a value-semantic regulator of self-efficacy.
Keywords: individual and group interests, self-efficacy, human resources specialists.
Acknowledgement. The author thanks A.V. Kasimova for her help in collecting data 
for the study.
For citation: Lobanova, T.N. (2023). Individual and group interests of HR specialists 
as value-semantic regulators of their self-efficacy. Teoreticheskaya i eksperimental’naya 
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org/10.11621/TEP-23-35

Введение
Профессиональная деятельность современного работника регулируется боль-

шим числом разнообразных факторов. К внешним регуляторам можно отнести 
экономические и правовые нормативы, организационные правила, включающие 
как особенности предприятия, где трудится работник, так и особенности соци-
альной среды, например, организационная культура. Сегодня внешняя регуля-
ция профессиональной деятельности приобретает особую специфику, связанную 
с ее цифровизацией, использованием программных продуктов и сети Интернет. 
Психологи традиционно рассматривают индивидуально-личностные регуляторы 
деятельности, такие как мотивы, установки, интересы, увлеченность работой, са-
морегуляцию, ценностные ориентации, самоэффективность, жизнеспособность 
и пр.

Технологический прогресс коренным образом меняет труд человека и саму 
организацию работы. Появляются реальные возможности дистанционной рабо-
ты, когда нет необходимости присутствия в офисе, а рутинные и повторяющиеся 
операции выполняются роботами или чат-ботами. Поэтому в условиях цифровой 
среды вполне естественно поставить вопрос о новых движущих силах, которые 
позволяют работникам успешно справляться с различными проблемами, адап-
тироваться к изменениям, быть самоэффективными. В этой связи исследователи 
все чаще обращают внимание на ценностно-смысловые регуляторы профессио-
нальной деятельности. Так, например, специалист по управлению персоналом 
цифровой компании «Яндекс» действует в поле максимальной энтропии, и од-
ним из основных регуляторов его убежденности в успехе деятельности могут быть 
внутренние интересы и внешние отношения. Речь идет об осознанной саморегу-
ляции работника как внутренней психической активности, которая инициирует, 
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поддерживает и управляет разными видами и формами профессиональной де-
ятельности, непосредственно участвует в достижении принимаемых человеком 
целей (Конопкин, 2011). В последнее время большое количество работ посвящено 
именно ресурсному подходу к осознанной саморегуляции, в котором она рассма-
тривается как метаресурс, включающий субсистемы когнитивно-операциональ-
ного и личностно-регуляторного уровней, накопленных в опыте регуляторных 
компетенций человека, позволяющих осознанно выдвигать цели и управлять 
их достижением (Моросанова, 2014). Так, например, ресурсная роль осознанной 
саморегуляции в обеспечении профессионального благополучия человека рас-
сматривалась в отношении таких аспектов, как увлеченность работой, профес-
сиональные деформации, построение жизненных планов в условиях неопределен-
ности (Рассказова, Иванова, 2019; Кондратюк и др., 2021; Кондратюк, Моросанова, 
2022).

В систему личностных ресурсов, которые вносят наибольший вклад в осу-
ществление деятельности, входят жизнестойкость, резистентность, чувство связ-
ности, оптимизм, самооценка, самоконтроль, толерантность к неопределенности, 
самоэффективность и т.п. (Иванова, 2018). В работах А. Бандуры самоэффектив-
ность рассматривается как убеждение в собственных способностях к достиже-
нию цели, которое определяется четырьмя факторами — способностью выстро-
ить поведение, косвенным опытом, вербальным убеждением и эмоциональным 
подъемом (Bandura, 1986). Самоэффективность является одним из важнейших 
факторов, от которого зависит эффективность сотрудника в решении задач, воз-
никающих в рамках его профессиональной деятельности (Heslin, Klehe, 2006).

Согласно модели личностных ресурсов, самоэффективность рассматривает-
ся как позитивная оценка своей способности успешно контролировать окружа-
ющую среду и воздействовать на нее (Hobfoll et al., 2003). В рамках этой модели 
люди с высоким уровнем самоэффективности убеждены в том, что они способны 
справиться с неопределенными, плохо предсказуемыми или неожиданными со-
бытиями.

В.А. Ядовым предложена иерархия диспозиционных образований, кото-
рая выступает как регулятивная система по отношению к поведению человека 
(Ядов, 1979). Первый уровень составляют элементарные фиксированные установ-
ки, связанные с витальными потребностями. На втором уровне формируются 
более сложные диспозиции — социальные установки или аттитюды, связанные 
с потребностью в общении, осуществляемом в малой рабочей группе. Третий 
уровень фиксирует общую направленность интересов личности относитель-
но конкретной сферы трудовой деятельности, конкретной «работы». Четвертый 
уровень диспозиций образует система ценностных ориентаций личности. Каж-
дый из уровней диспозиций можно соотнести с регуляцией конкретных типов 
деятельности: первый уровень фиксирует регуляцию непосредственных реакций 
субъекта на ситуацию (поведенческий акт), второй уровень регулирует поступок 
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субъекта, а третий — системы поступков или поведение работника, четвертый 
уровень регулирует собственно деятельность личности.

В каждой конкретной ситуации поведения «задействованы» разные уровни 
диспозиций. В более поздних работах В.А. Ядов отмечал, что, в сущности, именно 
направленность интересов, или субъективная вовлеченность личности в раз-
личные сферы деятельности, организует систему ее ориентаций в социальной 
действительности, т.е. доминирует в структуре диспозиций (Ядов, 2013).

Основываясь на данных предпосылках, именно трудовой интерес мы рас-
сматриваем как базовую социальную установку, представляющую собой эмоцио-
нально-окрашенную позицию личности по отношению к своей трудовой деятель-
ности и к себе как к субъекту труда (Лобанова, 2018). Важность и актуальность 
данного аспекта рассмотрения, обусловленная объективными изменениями в 
обществе, подчеркивалась и в работах современных социальных психологов (Ти-
хомандрицкая, 2002).

В рамках диспозиционной концепции направленность трудовых интересов 
не только регулирует трудовое поведение, но и имеет взаимосвязь с мотивацион-
ной структурой работника (Лобанова, 2015; Лобанова, 2022а), играет важную роль 
в эффективности профессионально-трудовой деятельности через вовлеченность 
в работу (Лобанова, 2022б). Таким образом, одним из исследовательских вопросов 
является вопрос о взаимосвязи ценностно-смысловой направленности интересов 
и самоэффективности как убежденности в том, насколько хорошо человек может 
справиться со своей работой.

Психологическое наполнение понятия «интерес» многогранно. С.Л. Рубин-
штейн определял интерес как «тенденцию или направленность личности, за-
ключающуюся в сосредоточении ее помыслов на определенном предмете» (Ру-
бинштейн, 2002, с. 693). Он характеризовал интерес желанием ознакомиться, а 
не обладать предметом, подчеркивая, что интерес является осознанным и несу-
щим в себе положительные эмоции. С точки зрения Е.П. Ильина, интерес — это 
«мотивационное образование», задачей которого является выбор приоритетных 
потребностей и поиск способов их удовлетворения (Ильин, 2013). Среди работ 
зарубежных исследователей можно выделить представления Дж. Раундса. Он 
определяет интерес как предпочтение в действиях и в контекстах, где происхо-
дят действия, которые мотивируют к целенаправленному поведению и выбору 
среды. Раундс делает акцент на трех важных чертах интереса: интерес стабилен 
и индивидуален, интерес обладает контекстом, интерес мотивирует (Rounds, Su, 
2014).

В целом, следует отметить, что понятие «интерес» рассматривалось психолога-
ми в разных аспектах: как осознанная потребность (Ф. Герцберг), направленность 
личности (С.Л. Рубинштейн), отношение к чему-то (В.Н. Мясищев), предпочтение 
в действиях (Дж. Раундс), как ценность, социальная установка (В.А. Ядов), эмо-
циональное состояние, мотивационное образование (Е.П. Ильин).
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Учитывая более чем 30-летний опыт работы автора с различными органи-
зациями и трудовыми коллективами, на основании факторного и кластерного 
лингвистического анализа данных, полученных при проведении фокус-групп, 
экспертных оценок руководителей, а также глубинных интервью с работниками, 
было выделено семь групп трудовых интересов работников: экономические; про-
фессиональные; карьерные; узкогрупповые; корпоративные; территориальные; 
общегражданские. На основании этой классификации была разработана анкет-
ная методика для выявления трудовых интересов работников (ТИР) (Лобанова, 
2021). В ходе данного исследования рассмотрены объединенные группы трудовых 
интересов: индивидуальные, групповые и общественные. 

К индивидуальным интересам относятся экономические, профессиональные 
и карьерные интересы. В экономические входят заработная плата или иные ма-
териальные интересы, а также способы их увеличения. В профессиональные — 
стремление в развитии своих специальных навыков, знаний, компетенций. Ка-
рьерные или широко профессиональные интересы, как правило, выражаются в 
желании работника продвигаться по карьерной лестнице, расширять компетен-
ции, выходящие за рамки текущих обязанностей. 

К групповым интересам относятся интересы участия или принадлежности 
к малым группам и/или организациям (корпорациям) в целом. Здесь на первый 
план выходит следование интересам группы, отдела, филиала, бригады, включен-
ность в нее. В случае направленности интересов на участие в жизни организации 
(корпорации, отрасли или ведомства) работнику важно следовать глобальным 
целям и ценностям компании, в которой он работает. 

В общественные (социальные) интересы входят территориальные (или на-
циональные, референтные) и общегражданские интересы. Территориальный ин-
терес характеризуется тем, что предпочтение отдается работе с группой (или в 
группе) «земляков» или «своих». Отличие общегражданских интересов от терри-
ториальных в том, что происходит смещение фокуса с референтной группы на 
граждан, государство и человечество в целом.

Специфика связи всех групп трудовых интересов с эффективностью через 
вовлеченность в работу и организацию в целом была показана в одном из прове-
денных исследований на примере работников образовательных технологий (Ло-
банова, 2022б).

В этой связи возникает логичный исследовательский вопрос о характере и 
специфике связи трудовых интересов с самоэффективностью. В частности, со-
циально-когнитивная теория карьеры (SCCT) постулирует: чем сильнее у людей 
формируются трудовые интересы, тем выше они оценивают свою компетентность 
в рамках данной профессиональной деятельности и, следовательно, тем сильнее 
они ожидают, что ее выполнение приведет к ценным результатам (Lent, Brown, 
Hackett, 2002). Поэтому в исследовании в качестве гипотезы была рассмотрено 
предположение о положительной взаимосвязи между самоэффективностью ра-
ботника и его трудовыми интересами.
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Методы
Тест на определение самоэффективности Маддукса — Шеера (русскоязыч-

ная адаптация, Бояринцева, 2003) содержит 23 утверждения и позволяет выявить 
уровень субъективной оценки испытуемым своей самоэффективности в двух 
сферах — в сфере деятельности (общая самоэффективность) и в сфере общения 
(социальная самоэффективность), коэффициент надежности r Пирсона =  0,61 
(Maddux, Sherer, 1982).

Авторская методика выявления трудовых интересов работников (ТИР) (Ло-
банова, 2021) представляет собой опросник из 35 утверждений, содержит шкалу 
общих трудовых интересов сотрудников и субшкалы экономических, профес-
сиональных, карьерных, групповых, корпоративных, национальных и общегра-
жданских интересов (коэффициент надежности r Спирмена — Брауна = 0,662). 
Респондентам предлагается оценить степень важности каждого утверждения по 
5-балльной шкале; далее баллы суммируются по каждой субшкале и переводятся 
в процентное отношение к максимально возможной сумме баллов.   

Исследование проводилось онлайн с помощью заполнения Яндекс-формы. 
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS.

Выборка
Специфика взаимосвязи уровня самоэффективности с трудовыми интереса-

ми изучалась на выборке специалистов по человеческим ресурсам (HR-специали-
стов). В организационной иерархии эти специалисты занимают особую роль. Они 
актуализируют все процессы, которые наполняют организацию человеческими 
ресурсами. Самоэффективность HR-специалистов крайне важна, поскольку она 
определяет их усилия, затраченные на решение профессиональных задач, и ре-
зультаты работы, связанные с активизацией деятельности персонала и эффектив-
ностью работы компании в целом.

В выборку вошли 120 человек, средний возраст 31 год (SD = 6,204), 63% жен-
щин, 33% мужчин.

Результаты исследования
По результатам теста Маддукса — Шеера было выявлено следующее распре-

деление по уровню самоэффективности: 28% респондентов имели низкий уровень 
деятельностной самоэффективности, 59% — средний и 13% — высокий. Несмотря 
на то, что в фокусе исследования была самоэффективность в сфере деятельнос-
ти, приведем также результаты по шкале самоэффективности в сфере общения, 
или социальной самоэффективности: 7% от всей выборки имели низкий уровень, 
73% — средний и 20% — высокий уровень социальной самоэффективности. Эти 
данные вполне соответствуют особенностям профессии специалиста по персона-
лу, в которой доля общения весьма высока.

По методике ТИР, структура трудовых интересов у HR-специалистов выгляде-
ла следующим образом: преобладали индивидуальные интересы: экономические, 
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карьерные и профессиональные (выраженность 79, 78 и 77% соответственно), на 
втором месте оказались интересы малых групп — корпоративные и групповые 
(76 и 75%), и далее — интересы больших групп — национально-территориальные 
и общегражданские (72%). Были рассмотрены приоритеты в трудовых интересах 
в выделенных 3 группах HR-специалистов: с высокой, средней и низкой само-
эффективностью. Оказалось, что у специалистов с высоким и средним уровнем 
самоэффективности преобладали индивидуальные интересы, с низким уровнем 
самоэффективности — групповые интересы. Для проверки наличия значимых 
различий в трудовых интересах HR-специалиста между группами с низким, сред-
ним и высоким уровнем самоэффективности (в сфере деятельности) использо-
вался критерий Краскела — Уоллиса. Значимые различия были обнаружены в 
экономических (p < 0,001), профессиональных (p < 0,001), карьерных (p < 0,001), 
групповых (p = 0,031), общегражданских (p = 0,007) и общих трудовых интересах 
(p < 0,001).

Для проверки гипотезы о корреляционной связи трудовых интересов с са-
моэффективностью использовался коэффициент Спирмена, поскольку по ре-
зультатам проверки выборки с помощью критерия Колмогорова — Смирнова 
оказалось, что распределение отличалось от нормального (p > 0,05). После при-
менения поправки Холма — Бонферрони была отмечена значимая положительная 
корреляция между уровнем самоэффективности в сфере деятельности и общи-
ми трудовыми интересами HR-специалистов. Была обнаружена выраженная по-
ложительная связь между деятельностной самоэффективностью и карьерными 
(r = 0,5; p < 0,001) и профессиональными интересами (r = 0,485; p < 0,001), а также 
средневыраженная положительная связь между деятельностной самоэффектив-
ностью и экономическими (r = 0,428; p < 0,001) и общими трудовыми интересами 
(r = 0,373; p < 0,001).

Обсуждение результатов
Таким образом, подтвердилась гипотеза о положительной взаимосвязи меж-

ду самоэффективностью и трудовыми интересами HR-специалистов. Кроме того, 
была выявлена положительная связь между самоэффективностью и индивиду-
альными интересами (карьерными и профессиональными), входящими в струк-
туру общих трудовых интересов работников. Традиционные интервью и практи-
ка работы с HR-специалистами действительно показывают их высокий интерес 
к профессиональному развитию, который предполагает построение горизон-
тальной, «внедолжностной» карьеры. Обычно, начиная с позиции рекрутера, они 
осваивают методы оценки, анализа данных, затем технологии обучения, практи-
ки мотивации и стимулирования. То, что направленность интересов HR-специ-
алистов была зафиксирована как «карьерная», означает ценностно-смысловую 
функцию их убежденности в способности выстраивать вертикальную карьеру от 
рекрутера до топ-менеджера или HR-партнера. Ведь не секрет, что директора по 
персоналу часто являются заместителями управляющих и генеральных директо-
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ров. Исходя из полученных результатов, также можно заключить, что чем выше 
интересы HR-специалиста в рамках своего карьерного продвижения, тем выше 
он оценивает свою эффективность в решении стратегических профессиональных 
задач. Полагаем, что специалист по управлению персоналом определяет интересы 
в заработной плате и хороших условиях труда как необходимую норму в рамках 
компании, в которой он работает, и это не столь критично для оценки его уровня 
самоэффективности. 

Также следует отметить тот факт, что именно индивидуальные трудовые 
интересы можно рассматривать как ценностно-смысловые регуляторы «само-
эффективных» HR-специалистов. Несмотря на то, что работа специалистов по 
персоналу непосредственно связана с людьми, по сути их труд носит индивиду-
ализированный, независимый от коллектива характер. Каждый специалист по 
персоналу выполняет свой функционал и ориентирован на личные результаты. 
Иными словами, индивидуальные трудовые интересы здесь являются ценност-
но-смысловым регулятором (драйвером или ограничителем) убежденности спе-
циалиста в том, насколько хорошо, по его мнению, он или она может работать в 
конкретном социальном контексте и с конкретной задачей.

Связь групповых и корпоративных интересов с уровнем самоэффективно-
сти не подтвердилась. Это означает, что интересы работников данной професси-
ональной группы не направлены «внутрь» своего HR-отдела или подразделения, 
а, скорее, — на других работников. Вместе с тем, отсутствие взаимосвязи самоэф-
фективности и корпоративных интересов настораживает, поскольку эффектив-
ные специалисты по персоналу должны интересоваться деятельностью компании 
в целом. Данный результат исследования можно объяснить только тем, что в вы-
борку вошли в основном молодые работники HR-сферы, отвечающие за узкий 
функционал, а не HR-менеджеры и руководители.

Анализируя результаты настоящего исследования, мы пытались сместить ак-
цент с общего вопроса — связана ли самоэффективность с трудовыми интересами 
(на который был получен четкий ответ), на более детальные вопросы, касающиеся 
природы и механизмов, лежащих в основе взаимосвязи между самоэффективно-
стью и трудовыми интересами. Так,  подчеркивая ценностно-смысловой характер 
выбора субъектом труда тех или иных интересов, мы связываем этот смысловой 
компонент с возможностью его оценки собственной способности выполнять 
требуемые действия в ситуациях достижения целей, то есть с самоэффективно-
стью. И здесь уместно вспомнить слова С.Л. Рубинштейна о том, что если мотив 
обеспечивает предметную деятельность, то интерес выражает обеспечение цен-
ности этой деятельности для социального субъекта (Рубинштейн, 2002). Процесс 
появления интереса у социального субъекта можно отразить следующей схемой: 
«потребность — предмет удовлетворения — ценность — интерес». Поэтому мы 
определяем трудовой интерес как ценностную, эмоционально окрашенную пози-
цию работника по отношению к своей деятельности (Лобанова, 2015). Конечно, 
речь идет об устойчивом, осознанном интересе работника. В своем исследовании 
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проблемы самоактуализации личности Г. Олпорт фактически отождествляет цен-
ность и личностный смысл, фиксируя, что ценности, как наиболее существенные 
характеристики личности, определяют ее жизненный потенциал (Олпорт, 2002). 
В диспозиционной концепции В. Ядова, которая упоминалась ранее, интересы на-
ряду с ценностями являются регуляторами социального поведения. Таким обра-
зом, индивидуальные и групповые интересы работников, регулируя их поведение 
на ценностном уровне, детерминируют их вовлеченность в смысловое простран-
ство деятельности, включающее разнообразные индивидуальные и групповые 
задачи. Поэтому мы считаем обоснованным рассматривать интересы HR-специ-
алистов как ценностно-смысловые регуляторы их убежденности в успехе своей 
профессиональной деятельности. Причем такое регулирование самоэффектив-
ности осуществляется путем личностно-смыслового определения приоритетных, 
ценностных индивидуальных или групповых интересов в различных контекстах 
организационного поведения и профессиональной деятельности.

Выводы
Профессиональные интересы сотрудников помогают им развиваться в про-

фессиональной деятельности и повышать свою эффективность как специалистов. 
В этой связи выявленная положительная корреляция профессиональных интере-
сов HR-специалистов с самоэффективностью уверенно показывает возможность 
расширять круг их задач и обязанностей для поддержания устойчивой ресурсной 
составляющей деятельности.

Карьерные интересы мотивируют сотрудников повышать свою эффектив-
ность для достижения планируемых стратегических результатов в организацион-
ной иерархии. Полученные результаты корреляции карьерных интересов с само-
эффективностью показывают ценностно-смысловую регуляцию перспективных 
HR-руководителей и могут способствовать формированию управленческого ре-
сурса организации.

Несмотря на то, что HR-специалисты часто занимаются организацией груп-
повой деятельности, данное исследование показало, что их поведенческими ре-
гуляторами являются индивидуальные, а не групповые интересы. Этот результат 
требует дальнейшего исследования связи установленного факта с возрастными 
особенностями группы, должностным уровнем или стажем работы в компании. 

В заключение хотелось бы обозначить еще один уровень взаимосвязи — меж-
ду самоэффективностью и производительностью труда. Он был установлен по 
результатам метаанализа А. Стайковича и Ф. Лутанса (Stajkovic, Luthans, 1998), в 
котором приводятся данные о связи самоэффективности с рядом таких показа-
телей производительности труда, как способность адаптироваться к передовым 
технологиям, умение справляться с карьерными событиями, генерация управлен-
ческих идей, управленческая эффективность, приобретение навыков, внедрение 
инноваций и приспособление к организационной среде. Кроме того, представлен 
не только анализ общей взаимосвязи между самоэффективностью и параметра-
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ми производительности, но и верифицированная двухуровневая модель влияния 
переменных, модерирующих взаимосвязь между самоэффективностью и произ-
водительностью труда. Так, было показано, что сложность задачи и ситуационные 
факторы, присутствующие в рабочей среде, имеют тенденцию снижать силу связи 
между самоэффективностью и производительностью.

Полученные в исследовании данные предоставляют организационным пси-
хологам возможность повышать самоэффективность работников и производи-
тельность труда посредством влияния на индивидуальные и групповые интересы.
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Субъективное благополучие учителей как эмоциональный 
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Резюме
Актуальность. Новое время с его нестабильностью, неопределенностью и не-
однозначностью определяет необходимость постоянного профессионального 
роста как принципиального условия обеспечения личной психологической 
жизнеспособности педагогов. Особую актуальность в этой связи приобретает 
исследование психологической регуляции их профессионального роста.
Цель. Поиск и выявление характера связей между уровнем субъективного бла-
гополучия учителей и их отношением к профессиональной деятельности, на-
правленностью на преодоление профессиональных дефицитов. 
Выборка. 655 учителей (из них 145 мужчин, 510 женщин) трех возрастных групп: 
молодого, среднего и старшего возраста. 
Методы. Ранжирование субъективной сложности программ повышения квали-
фикации учителей, авторская анкета самооценки профессиональных дефици-
тов и авторская анкета оценки субъективного благополучия (СБ). 
Результаты. Субъективное благополучие рассмотрено как регулятор деятель-
ности по снижению профессиональных дефицитов.  Проведен анализ по ген-
дерным и возрастным подгруппам. Показано, что наиболее высокий уровень 
СБ характерен для учителей-мужчин и учителей старшего возраста. Высокий 
уровень СБ сопровождается невысокой значимостью успеха в профессиональ-
ной деятельности, более низкой подверженностью стрессу и сдержанностью в 
желании профессионального роста. Выбор курсов повышения квалификации в 
основном определяется профессиональными дефицитами, связанными с мето-
дами преподавания и воспитания. Наиболее выражено стремление к профес-
сиональному росту у молодых учителей с относительно невысоким уровнем 
СБ. Для них важен успех в профессиональной деятельности, залогом которого 
является профессиональная компетентность и поддержка педагогического кол-
лектива. При такой ориентации на профессиональный успех теряют значимость 
факторы переработки, усталости и здоровья. Подверженность стрессу смягча-
ется поддержкой коллектива. Такие учителя выбирают сложные курсы инфор-
мационных технологий и тьюторства. 
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Выводы. СБ выполняет роль регулятора профессионального роста в зависимо-
сти от возраста и гендерной принадлежности учителя. Оптимальным для про-
фессионального роста является средний уровень СБ.
Ключевые слова: трудовая деятельность, субъективное благополучие, профес-
сиональный стресс, возраст, гендер, трудовая усталость, профессиональный 
рост.
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Subjective well-being of teachers as an emotional regulator of 
professional growth
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Abstract
Background. New times, with its instability, uncertainty and ambiguity, determine 
the need for constant professional growth as a fundamental condition for ensuring the 
personal psychological vitality of teachers. In this regard, the study of psychological 
regulation of their professional growth is of particular relevance.
Objective. The study had its purpose to find and reveal the nature of the relationship 
between subjective well-being of teachers and their attitude to professional activity, 
orientation to overcoming professional deficits. 
Sample. 655 teachers (145 men, 510 women) of three age groups: young, middle and 
older age. 
Methods. Ranking of the subjective complexity of professional development pro-
grams for teachers, the author’s self-assessment questionnaire for professional deficits 
and the author’s questionnaire for assessing subjective well-being (SWB).
Results. The study considered subjective well-being at work as a regulator of ac-
tivities to reduce professional deficits. An analysis was carried out by gender and 
age subgroups. It has been shown that the highest level of SWB is characteristic 
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of male and older teachers. A high level of SWB is associated with a low impor-
tance of professional success, lower susceptibility to stress and restraint in the 
desire for professional growth. The choice of advanced training courses is mainly 
determined by professional deficiencies associated with teaching and educational 
methods. The desire for professional growth is most pronounced among the young 
teachers with a relatively low level of SWB. They put a great value to their profes-
sional success, the key to which is their professional competence and support of 
the teaching staff. Focus on professional success makes the factors like overtime, 
fatigue and health lose their significance. Exposure to stress is mitigated by team 
support. Such teachers choose challenging courses in information technology and 
tutoring.
Conclusions. Subjective well-being at work serves as a regulator of teachers’ profes-
sional growth depending on the age and gender. The average level of SWB at work is 
optimal in terms of incenting for professional growth.
Keywords: professional activity, subjective well-being, professional stress, labor fatigue, 
overwork, professional growth.

For citation: Zakharova, L.N., Zaladina, A.S., Machalin, A.I., Langman, I.A. (2023). 
Subjective well-being of teachers as an emotional regulator of professional growth. 
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Введение
Проблема регуляции деятельности, в том числе профессиональной, относит-

ся в психологии к числу фундаментальных. Особую актуальность она приобрета-
ет в последние годы, когда мир становится все более нестабильным, и изменения 
в нем происходят нередко быстрее, чем человек успевает к ним адаптироваться 
(Johansen, Euchner, 2013). Обеспечение успешности предвосхищающей и адапта-
ционной регуляции и саморегуляции становится задачей как менеджмента, так 
и самого человека в самых разных социальных ролях частной и трудовой жизни 
(Zakharova, Saralieva, Leonova, 2023). Важным направлением исследований законо-
мерно является поиск эмоциональных и рациональных регуляторов личностного 
и профессионального развития, раскрытие механизмов их действия.

Эмоциональным регуляторам принадлежит особая роль как языку оценки 
необходимости поведения и роли внешних и внутренних событий, создающих 
необходимость поведения (Иванников, 2010). Эмоциональная регуляция основы-
вается на субъективных индикаторах, которые соотносятся с понятиями благопо-
лучия и субъективного благополучия (Лебедева, Леонтьев, 2022).

Механизмы эмоциональной регуляции являются составной частью целост-
ной системы саморегуляции, представляющей собой особый организованный и 
целенаправленный процесс, ориентированный на активизацию психических ре-
зервов при снижении мотивации, а также на сохранение своего работоспособного 
состояния (Игнатьев, Трусова, 2016) с управляющим уровнем — осознанной само-
регуляцией, мощным метаресурсом и важнейшим механизмом овладения своими 
психическими характеристиками и поведением (Моросанова, 2021). 
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Одним из эмоциональных регуляторов деятельности является субъективное 
благополучие (СБ), введенное в психологическую терминологию Э. Динером. Под 
СБ понимается эмоциональная оценка удовлетворенности жизнью в целом или 
ее конкретными сферами, в том числе трудовой деятельностью, где ключевой со-
ставляющей СБ является желание прогрессивных технологических и организаци-
онных изменений на фоне позитивных эмоций, связанных с трудом (Diener et al., 
1999).

Обобщая современные научные представления, под СБ можно понимать ин-
тегрированное отражение позиции человека в отношении значимых для него задач 
в выполняемой деятельности в связи с ценностно-смысловым и функциональным 
ее обеспечением, проявляющееся в эмоциональной оценке в виде переживания 
благополучия — неблагополучия. В современной психологии термин «субъектив-
ное благополучие» используется наряду с такими понятиями, как эмоциональное 
и психологическое благополучие, личностное благополучие, удовлетворенность 
жизнью. Здесь важен эмоциональный компонент позитивного функционирова-
ния, проявляющийся в эмоционально-оценочном отношении к жизни (Лебедева, 
Леонтьев, 2022). Применительно к трудовой деятельности понятие субъективного 
особенно важно из-за сложности ее содержания, внешних условий ее протекания, 
внутренних, психологических характеристик субъекта. Субъективное проявля-
ется в нескольких аспектах: значимости выполняемой деятельности в целостном 
жизненном контексте, критериях ее успешности, оценке детерминант благополу-
чия — неблагополучия по всем общим и индивидуальным потребностям (субъ-
ективное чувство здоровья при объективном нездоровье, критерии уважения, 
субъективность в оценке собственной успешности при субъективном восприятии 
ее недооцененности и пр.). Само переживание благополучия — неблагополучия 
может служить отправной точкой рефлексивного анализа его детерминант, их 
значимости для успеха деятельности, поиска ресурсов и пр. 

Профессию учителя можно рассматривать в качестве хорошей модели для из-
учения регуляторных механизмов. С одной стороны, для этой сферы деятельности 
характерны медленно меняющийся иерархически-клановый, или зависимо-пас-
сивный тип организационной культуры (Патутина, Ревина, 2020), являющий-
ся барьером креативности, разновозрастные трудовые коллективы с гендерной 
асимметрией, закономерно сопровождающейся ценностными различиями, что 
затрудняет сплочение коллектива на основе общих смыслов (Брызгалин, 2022). 
В работе учителя немало факторов, способствующих ухудшению СБ. Это — утом-
ление, порождающее стресс, плохое самочувствие, нарушения сна, ухудшение 
состояния здоровья. В качестве последствий действия этих факторов возникают 
опасения не справиться с трудовой нагрузкой, снижение интереса к работе вплоть 
до отвращения, апатии (Захарова и др., 2019). Рабочая нагрузка так высока, что не-
гативно сказывается на СБ и удовлетворенности работой, и именно она является 
наиболее часто упоминаемой причиной ухода с работы (Perryman, Calvert, 2020). 
Динамично меняются ожидания учащихся, которым школа на всегда может соот-
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ветствовать (Казин, Лукьянова, 2022). В таких условиях наблюдается тенденция 
профессионального выгорания и желание покинуть профессию (Егорышев, 2023).

С другой стороны, учителю необходимо самому быть активным, креативным, 
успешным человеком и готовить учащихся к жизни в турбулентном мире. Ак-
туализируется задача становления у учащихся трансформирующей агентности 
(Сорокин, Фрумин, 2022), что полностью соотносится с идеями субъектности, 
развиваемыми в научной школе А.В. Брушлинского. 

В то время как одни учителя выбирают уход от проблем и даже из профес-
сии, другие выбирают профессиональный рост, развитие всего комплекса ком-
петенций, обеспечивающих успех профессиональной деятельности: от этических 
и личностных до когнитивных, функциональных и метакомпетенций (Cheetham, 
Chivers, 1999). Такой выбор обусловливает актуальность задачи раскрытия детер-
минант СБ, обеспечивающих наполненную профессиональным развитием трудо-
вую деятельность. 

Цель исследования заключалась в поиске факторов субъективного благопо-
лучия учителя и анализе его связей с отношением к трудовой деятельности, к про-
фессиональному росту. 

В основу исследования легли идеи Б. Дрира о контекстных и внутренних фак-
торах СБ (Dreer, 2022) и теоретическая модель СБ как социального действия с 
системной внешней (контекстной) и внутренней (личностной и организменной) 
детерминацией (Zakharova, Saralieva, Leonova, 2023).

Базовое предположение: СБ учителя определяется характером связей между 
его внутренними детерминантами, задающими смысл профессионального роста, 
психосоматическими характеристиками и поддержкой трудового коллектива.

Методы
Авторская анкета для оценки СБ в трудовой деятельности (Захарова и др., 

2019) включает вопросы о переработках как факторе усталости, о самооценке СБ 
в труде, состояния нервной и сердечно-сосудистой систем как наиболее чутко 
реагирующих на стресс, разрушающий СБ и деятельность в сложных условиях, 
самооценки возрастного самоощущения как интегрированной оценки СБ, тру-
довой усталости, самочувствии в трудовом коллективе как факторе социально-
психологической поддержки. 

Авторская анкета для самооценки профессиональных дефицитов включа-
ет ранжирование предлагаемых программ повышения квалификации по степени 
субъективной сложности и значимости для повышения уровня профессиональной 
компетентности, а также вопросы, выявляющие отношение к трудовой деятельнос-
ти, касающиеся важности профессионального успеха и самооценки собственной 
профессиональной компетентности. Применены ранговые непараметрические ме-
тоды математической статистики. Использованный список программ повышения 
квалификации предлагается на официальном сайте факультета повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки ННГУ им. Н.И.  Лобачевского. 
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Выборка
Учителя средних и старших классов школ Н. Новгорода и Нижегородской 

области, из них 145 мужчин и 510 женщин трех возрастных групп: молодого воз-
раста  — до 35 лет (170 женщин, 45 мужчин); среднего возраста — 35–54 года для 
женщин (N = 170), 35–59 лет для мужчин (N = 55); старшего возраста — 55 лет и 
старше для женщин (N = 170), 60 лет и старше — для мужчин (N = 45).

Результаты
Данные, приведенные в табл. 1–3, показывают, что учителя мужской и жен-

ской групп статистически значимо различаются по СБ в трудовой деятельности: 
мужчины чувствуют себя более благополучными, чем женщины (p = 0,03). Их 
показатели самооценки состояния нервной, сердечно-сосудистой системы суще-
ственно выше, а усталость от трудовой деятельности — ниже. Они меньше пере-
рабатывают, лучше чувствуют себя в трудовом коллективе, их непосредственные 
оценки СБ выше. Особенно заметны различия между мужчинами и женщинами 
по показателям состояния нервной системы (p = 0,01). Иными словами, женщины 
чаще и сильнее переживают профессиональный стресс. Вместе с тем, мужчины и 
женщины не различаются ни по самооценке профессиональной компетентности, 
ни по значимости профессионального успеха. Это означает, что женские резуль-
таты в трудовой деятельности имеют более высокую «цену» с точки зрения вкла-
дываемых ресурсов.

Таблица 1. Показатели субъективного благополучия и отношения к профессиональной 
деятельности учителей разных возрастных групп и групп, выделенных по полу 

Женщины, ср. значение Мужчины, ср. значение
Все

N = 510
Мо-

лодые 
N = 170

Ср. 
воз-
раст 

N = 170

Стар-
шие 

N = 170

Все 
N = 145

Мо-
лодые 
N = 45

Ср. 
воз-
раст 

N = 55

Стар-
шие 

N = 45

Возраст хронологический 45,8 30,3 48 59,6 41,5 30,7 46,4 61,2

Возраст (самоощущение) 40,5 30,2 42,7 48,6 36,6 28,9 42 46,8

Возраст (разница) −5,2 −0,1 −5,2 −11 −4,9 −1,8 −4,3 −14,4
Переработка (часы 
в неделю) 9,7 8,8 10,5 9,2 8 9,3 7,2 6,6

Самооценка сердечно-
сосудистой системы 2,5 3,2 2,3 2,2 2,9 3,3 2,7 2,3

Самооценка нервной 
системы 2,2 2,2 2 2,4 3 3,3 2,6 2,7

Самочувствие в трудовом 
коллективе 3,3 3,3 3,2 3,4 3,5 3,6 3,5 3,4

Усталость от труда 6,4 6,6 6,6 6 5,8 5,7 6,3 5
Усталость от работы 
по дому 4,4 4,8 4,2 4,1 4,3 4,5 4,9 2,9



203

Захарова Л.Н., Заладина А.С., Махалин А.И., Лангман И.А. Субъективное благополучие...
 Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Профессиональная 
компетентность 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 3,6 3,3 3,1

СБ в труде 3,2 3 3,3 3,2 3,6 3,5 3,5 3,7

Важность профессиональ-
ного успеха 3,5 3,7 3,4 3,4 3,5 3,7 3,3 3,2

Примечание: СБ — субъективное благополучие

Table 1. Indicators of subjective well-being and attitudes towards professional activities in the 
teachers of different age groups, separated by gender 

Women, mean value Men, mean value
All

N = 510
Young 
N = 170

Middle 
age 

N = 170

Senior 
N = 170

All 
N = 145

Young 
N = 45

Middle 
age 

N = 55

Senior 
N = 45

Chronological age 45.8 30.3 48 59.6 41.5 30.7 46.4 61.2

Subjective age 40.5 30.2 42.7 48.6 36.6 28.9 42 46.8

Age difference −5.2 −0.1 −5.2 −11 −4.9 −1.8 −4.3 −14.4

Overtime (hour per week) 9.7 8.8 10.5 9.2 8 9.3 7.2 6.6

Self-assessment of the 
cardiovascular system 2.5 3.2 2.3 2.2 2.9 3.3 2.7 2.3

Self-assessment of the 
nervous system 2.2 2.2 2 2.4 3 3.3 2.6 2.7

SWB in the work team 3.3 3.3 3.2 3.4 3.5 3.6 3.5 3.4

Fatigue from labor 6.4 6.6 6.6 6 5.8 5.7 6.3 5

Fatigue from housework 4.4 4.8 4.2 4.1 4.3 4.5 4.9 2.9

Professional competence 3.4 3.3 3.4 3.5 3.4 3.6 3.3 3.1

SWB at work 3.2 3 3.3 3.2 3.6 3.5 3.5 3.7
The importance of 
professional success 3.5 3.7 3.4 3.4 3.5 3.7 3.3 3.2

Note: SWB — subjective well-being

Мужчины в трудовом коллективе чувствуют себя существенно лучше, чем 
женщины (p = 0,02). Очевидно, женский педагогический коллектив склонен уста-
навливать позитивные отношения с немногочисленными мужчинами и поддер-
живать их в большей мере, чем представительниц своей гендерной группы.

Анализ данных внутри возрастных групп и групп, выделенных по полу, по-
зволяет составить более детальную картину СБ учителей. В своих ответах на пря-
мой вопрос об уровне СБ в трудовой деятельности наиболее высоко оценивают 
его учителя-мужчины старшего возраста. Они меньше остальных перерабатыва-
ют (в среднем, 6,6 часов в неделю), меньше устают и переживают меньший стресс.

Особый интерес представляет тот факт, что мужчины старшего возраста 
менее всех других испытуемых признают важность профессионального успеха 
(3,2  балла) и ниже остальных оценивают свою профессиональную компетент-
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ность (3,1 балла). Отметим, что не имеется достаточных оснований утверждать, 
что они с возрастом пересмотрели свои взгляды, поскольку исследование имеет 
срезовый, а не лонгитюдный характер.

Таблица 2. Сравнение показателей субъективного благополучия и отношения к 
профессиональной деятельности учителей-мужчин и учителей-женщин в разных 
возрастных группах (критерий Манна — Уитни) 

Показатель Все Молодые Ср. возраст Старшие 

Возраст (разница) 35129,5 3436,0 Т 4075,0 3570,0

Переработка (часы в неделю) 34702,5 Т 3462,0 3793,5* 3382,5

Самооценка сердечно-сосудистой системы 30903,5** 3204,5 Т 3944,0 Т 3389,0

Самооценка нервной системы 27985,0** 2795,5** 3836,5* 3281,0

Самочувствие в трудовом коллективе 33074,0* 2823,5** 4005,0 3704,0

Усталость от труда 32343,5* 3219,0 Т 4023,0 3567,0

Усталость от работы по дому 36712,0 3329,0 3835,5* 3039,0*

Профессиональная компетентность 36113,5 3361,5 4076,0 3616,0

СБ в труде 34692,0 Т 3116,5* 4281,5 3460,5

Важность профессионального успеха 36131,5 3602,5 4469,5 3345,0

Примечание: СБ — субъективное благополучие, * — p ≤ 0,05; **— p ≤ 0,01, Т — тенденция

Table 2. Comparison of indicators of subjective well-being and attitude to professional activity 
of male and female teachers in different age groups (Mann — Whitney criterion)

Indicator All Young Middle age Senior

Age (difference) 35129.5 3436.0 Т 4075.0 3570.0

Overtime (hour per week) 34702.5 Т 3462.0 3793.5* 3382.5

Self-assessment of the cardiovascular system 30903.5** 3204.5 Т 3944.0 Т 3389.0

Self-assessment of the nervous system 27985.0** 2795.5** 3836.5* 3281.0

SWB in the work team 33074.0* 2823.5** 4005.0 3704.0

Fatigue from labor 32343.5* 3219.0 Т 4023.0 3567.0

Fatigue from housework 36712.0 3329.0 3835.5* 3039.0*

Professional competence 36113.5 3361.5 4076.0 3616.0

SWB at work 34692.0 Т 3116.5* 4281.5 3460.5

The importance of professional success 36131.5 3602.5 4469.5 3345.0

Note: SWB — subjective well-being, * — p ≤ 0.05; ** — p ≤ 0.01; T — trend
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Таблица 3. Сравнение показателей субъективного благополучия и отношения к 
профессиональной деятельности учителей разного возраста (критерий Манна — 
Уитни) 

Показатель
Женщины Мужчины

1, 2 1, 3 2, 3 1, 2 1, 3 2, 3

Возраст, разница 10522,0** 5696,0** 9288,0** 1140,5** 707,5** 740,5**

Переработка (часы в неделю) 10839,0** 13126,5 11149,5** 1115,0 923,0 815,0**

Самооценка сердечно-сосуди-
стой системы 10337,5** 9874,5** 13835,0 925,5* 704,5** 1025,5

Самооценка нервной системы 12340,0* 13932,5 11175,0** 928,0* 852,0* 798,0**

Самочувствие в трудовом 
коллективе 12959,0 Т 13857,0 11377,0** 1007,5 840,5 807,5**

Усталость от труда 14132,0 11189,0** 10841,5** 1091,5 705,5** 791,5**

Усталость от работы по дому 10712,5** 11635,5** 13415,0 Т 1083,0 713,0* 1083,0

Профессиональная компе-
тентность 12481,5* 11987,0** 10949,5** 1167,0* 657,0* 867,0**

СБ в труде 13489,0 11133,5** 10051,5** 974,5 * 708,5 Т 774,5 Т

Важность профессионального 
успеха 12403,0* 13795,0 14040,5 966,0 * 883,5 * 966,0

Примечание: Сравниваемые возрастные группы обозначены цифрами: 1 — молодые, 2 — 
ср. возраста, 3 — старшие. * — p ≤ 0,05; **— p ≤ 0,01

Table 3. Comparison of indicators of subjective well-being and attitude to professional activity 
in the teachers of different ages (Mann — Whitney criterion)

Indicator
Women Men

1, 2 1, 3 2, 3 1, 2 1, 3 2, 3

Age (difference) 10522,0** 5696,0** 9288,0** 1140,5** 707,5** 740,5**

Overtime (hour per week) 10839,0** 13126,5 11149,5** 1115,0 923,0 815,0**
Self-assessment of the 
cardiovascular system 10337,5** 9874,5** 13835,0 925,5* 704,5** 1025,5

Self-assessment of the nervous 
system 12340,0* 13932,5 11175,0** 928,0* 852,0* 798,0**

SWB in the work team 12959,0 Т 13857,0 11377,0** 1007,5 840,5 807,5**

Fatigue from labor 14132,0 11189,0** 10841,5** 1091,5 705,5** 791,5**

Fatigue from housework 10712,5** 11635,5** 13415,0 Т 1083,0 713,0* 1083,0

Professional competence 12481,5* 11987,0** 10949,5** 1167,0* 657,0* 867,0**

SWB at work 13489,0 11133,5** 10051,5** 974,5 * 708,5 Т 774,5 Т
The importance of professional 
success 12403,0* 13795,0 14040,5 966,0 * 883,5 * 966,0

Note: SWB — subjective well-being, compared age groups are indicated by numbers: 1 — 
young, 2 — middle-aged, 3 — older. * — p ≤ 0.05; **— p ≤ 0.01



206

Zakharova, L.N., Zaladina, A.S., Machalin, A.I., Langman, I.A. Subjective well-being of...
Theoretical and experimental psychology. 2023, 4 (16)

Этот факт важен, т.к. показатели женщин старшего возраста принципиально 
отличаются от показателей их сверстников-мужчин. Женщины этой группы име-
ют большие переработки, устают от домашней работы и трудовой деятельности, у 
них хуже показатели самооценки состояния сердечно-сосудистой и нервной сис-
тем. Интегральный показатель СБ — возрастное самочувствие также подтвержда-
ет более высокий его уровень у мужчин, чем у женщин: старшие женщины чув-
ствуют себя моложе своего хронологического возраста на 11 лет, а мужчины — на 
14,4 года. На фоне существенно более низкого уровня СБ, по сравнению с мужчи-
нами (3,2 против 3,7, p ≤ 0,05), старшие женщины выше оценивают свою профес-
сиональную компетентность (3,5 баллов у женщин против 3,1 баллов у мужчин, 
p ≤ 0,05) и значимость профессионального успеха (на уровне тенденции). Это дает 
основания предполагать у педагогов в старшем возрасте специфическую регули-
рующую роль СБ в отношении к труду. Его более высокий уровень зафиксирован 
у мужчин по сравнению с женщинами, но показатели отношения к труду носят 
обратный характер: они более высоки у женщин.

У молодых женщин и мужчин выявлены максимальные по выборке показа-
тели важности профессионального успеха (3,7 балла). Молодые мужчины высоко 
оценивают свою профессиональную компетентность (3,6 балла против 3,1 у стар-
ших мужчин, p ≤ 0,05). Молодые женщины существенно ниже оценивают свою 
профессиональную компетентность в сравнении с молодыми мужчинами (3,3 
балла против 3,6, p ≤ 0,05). Это близко к показателям женщин среднего возраста, 
но для последних характерна меньшая важность профессионального успеха. И 
только старшие женщины статистически значимо выше оценивают свою профес-
сиональную компетентность в сравнении с молодыми женщинами (3,5 балла про-
тив 3,3 балла, p ≤ 0,01) и женщинами среднего возраста (3,5 балла против 3,4 балла, 
p ≤ 0,01). Показатели СБ у молодых мужчин варьируют, но всегда выше, чем у жен-
щин. Начиная со среднего возраста, мужчины существенно меньше, чем женщи-
ны, перерабатывают. Молодые мужчины и женщины не различаются в оценках 
состояния сердечно-сосудистой системы, но статистически значимо различаются 
в оценке состояния нервной системы. У женщин этот показатель существенно 
хуже, чем у мужчин: 2,2 балла против 3,3 баллов, p ≤ 0,01. Женщины больше уста-
ют, причем именно от труда, показатели усталости от работы по дому не разли-
чаются. Женщины чувствуют себя на свой возраст, а мужчины — почти на два 
года моложе. Таким образом, психологическая цена профессионального успеха 
молодых женщин выше, чем у мужчин, при отсутствии существенной разницы в 
переработках.

Самые большие переработки приходятся на женщин среднего возраста (в 
среднем 10,5 часов в неделю). Это, по-видимому, объясняет такой же показатель 
усталости, как в группе молодых (6,6 балла). Интегральный показатель СБ — воз-
растное самоощущение — не различается статистически значимо у мужчин и 
женщин среднего возраста. У учителей среднего возраста ниже показатели зна-
чимости профессионального успеха, чем у молодых, и это, по-видимому, позво-
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ляет удерживать СБ на приемлемом уровне при бóльших переработках и среднем 
уровне самооценки компетентности. Мужчины среднего возраста существенно 
ниже оценивают свою профессиональную компетентность, чем молодые.

Этот вывод косвенно подтверждает анализ оценки учителями сложности и 
важности курсов повышения квалификации (ПК), их реальный выбор траекто-
рии профессионального роста (табл. 2).

Данные табл. 4 показывают общие и различные оценки сложности и важно-
сти курсов ПК в выделенных возрастных и гендерных группах. 

Таблица 4. Оценки профессиональных дефицитов по критериям сложности и 
важности (средние ранги) надпредметных курсов повышения квалификации в разных 
возрастных и гендерных группах 

№ Компетен-
ция

Курс повышения 
квалификации

Молодые Средний 
возраст

Старший 
возраст

Ж М Ж М Ж М
С В С В С В С В С В С В

1 Информа-
ционная

Современный учитель в 
цифровом пространстве 
в условиях реализации 
ФГОС

8 9 8 8 7 8 8 5 9 6 9 6

2 Управленче-
ская

Управленческая команда 
образовательной органи-
зации в условиях транс-
формации образования

6 6 5 4 5 7 6 4 7 3 6 3

3 Исследова-
тельская

Организация исследова-
тельской деятельности 
учащихся

7 7 6 5 6 7 7 5 6 4 7 4

4 Коммуника-
тивная

Развитие коммуникатив-
ных умений и навыков 
обучающихся

4 4 4 3 3 4 4 3 3 7 5 7

5 Тьюторская
Тьюторское сопрово-
ждение обучающихся в 
условиях ФГОС

8 9 8 7 7 8 8 7 8 5 8 5

6 Креативная
Психологические и соци-
альные методы работы с 
одаренными обучающимися

5 5 5 3 4 5 4 2 5 4 4 4

7
Духовно-
нравствен-
ная

Социально-психологи-
ческие основы духовно-
нравственного воспи-
тания обучающихся в 
условиях ФГОС

4 3 3 2 2 3 2 2 4 8 3 7

8 Методиче-
ская

Построение современного 
урока в условиях реализа-
ции ФГОС

4 3 2 2 3 3 2 2 2 9 2 8

9 Воспита-
тельная

Основные направления 
деятельности классного 
руководителя в условиях 
реализации ФГОС

4 2 2 2 3 2 2 2 2 8 2 7

Примечание: Ж — женщины, М — мужчины, С — сложность курса; В — важность курса
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Table 4. Estimates of complexity and importance (middle ranks) of meta-subject advanced 
training courses in different age and gender groups 

№
Compe-

tence Training course
Young age Middle age Older age
W M W M W M

C I C I C I C I C I C I

1 Informa-
tional

A modern teacher in the 
digital space in the context 
of the implementation of 
the Federal State Educa-
tional Standard

8 9 8 8 7 8 8 5 9 6 9 6

2 Managerial

The management team of an 
educational organization in 
the context of the transfor-
mation of education

6 6 5 4 5 7 6 4 7 3 6 3

3 Research Organization of research 
activities of students 7 7 6 5 6 7 7 5 6 4 7 4

4 Communi-
cative

Development of communi-
cation skills of students 4 4 4 3 3 4 4 3 3 7 5 7

5 Tutorial

Tutoring support for stu-
dents in the conditions of 
the Federal State Educa-
tional Standard

8 9 8 7 7 8 8 7 8 5 8 5

6 Creative
Psychological and social 
methods of working with 
gifted students

5 5 5 3 4 5 4 2 5 4 4 4

7 Spiritual 
and moral

Socio-psychological founda-
tions of spiritual and moral 
education of students in the 
conditions of the Federal 
State Educational Standard

4 3 3 2 2 3 2 2 4 8 3 7

8 Methodical

Building a modern lesson in 
the context of the imple-
mentation of the Federal 
State Educational Standard

4 3 2 2 3 3 2 2 2 9 2 8

9 Educational

The main activities of the 
class teacher in the context 
of the implementation of 
the Federal State Educa-
tional Standard

4 2 2 2 3 2 2 2 2 8 2 7

Note: W — women, M — men, C — course complexity; I — importance of the course

Общим является то, что молодые и старшие учителя обоего пола наиболее 
сложными считают курсы, развивающие цифровые и тьюторские компетенции (8 
баллов). Учителям предлагалось оценить важность курсов ПК. Наиболее важны-
ми для группы старших учителей стали курсы ПК, связанные с профессиональ-
ной успешностью, методической и воспитательной компетенциями. 

Старшая группа — это учителя с наиболее высоким уровнем СБ. Они не 
стремятся к профессиональному росту. Женщины довольно высоко оценивают 
свою компетентность. Старшие мужчины показывают ее относительно низкий 
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уровень, но одновременно и малую субъективную значимость. Испытывая наи-
большие трудности в сфере информационных и тьюторских компетенций, они, 
тем не менее, выбирают в качестве наиболее важных те курсы, компетентность в 
которых оценивается ими высоко (методические и воспитательные) и которые не 
будут вызывать напряжения сил. Иными словами, высокий уровень СБ не явля-
ется у старших учителей основанием для оценки наиболее сложных и актуальных 
направлений ПК как самых важных.

Молодые женщины имеют довольно низкий уровень СБ, но, признавая высо-
кую значимость профессионального успеха, они оценивают в качестве наиболее 
важных сложные курсы. Молодые учителя-мужчины с меньшим энтузиазмом, но 
все же обнаруживают ту же тенденцию. Значимость профессионального успеха у 
них такая же высокая, как у женщин.

Молодые учителя оценивают в качестве наиболее значимых курсы ПК, свя-
занные с информационными технологиями и тьюторскими компетенциями. Та-
ким образом, более низкий уровень СБ, вероятно, обеспечивает большее стрем-
ление к профессиональному росту.

Проведенный анализ полученных результатов показывает наличие трех сце-
нариев, отражающих различный характер связи между СБ и готовностью к про-
фессиональному росту.
1. Ориентация на профессиональный рост. Характеризует молодых женщин, для 

которых важен профессиональный успех и типичен средний уровень СБ. 
2. Ориентация на поддержание СБ. Характерна для учителей старшего возраста. 

Профессиональный успех для них не так важен, а уровень СБ высок.
3. Ориентация на поддержание профессионализма. Характерна для женщин 

среднего возраста с относительно высоким уровнем профессионализма и 
сниженной значимостью профессионального успеха. Они испытывают мак-
симальные нагрузки, переживают на этой основе высокий уровень стресса 
и снижение показателей здоровья, что характеризует их низкий уровень СБ.
Если предположить, что различия в данных обусловлены возрастной динами-

кой, просматривается тенденция к профессиональному выгоранию с возрастом, 
проявляющаяся в снижении важности профессионального успеха и оправдании 
снижения важности сложных курсов ПК. Эта тенденция проявляется сильнее у 
мужчин.

Рассмотренные факторы СБ, по-видимому, имеют разную силу детерминации 
его уровня и активности субъекта деятельности в отношении профессионального 
роста. На рис. 1 представлены наиболее значимые корреляционные связи, рассчи-
танные по всей выборке. 
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Рис. 1. Корреляционные связи СБ и отношения к труду (применен расчет 
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена), p ≤ 0,05 для всех обозначенных 
корреляций

Fig. 1. Correlations of SWB and attitudes towards work (calculation of Spearman rank 
correlation coefficients), p ≤ 0.05 for all indicated correlations
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Анализ полученных данных позволил обнаружить и некоторые неоднознач-
ные аспекты связи отдельных факторов СБ и важности профессионального успе-
ха. Первый аспект состоит в том, что учитель может перестать контролировать 
свое физическое самочувствие, пренебрежительно относиться к своему здоро-
вью. Второй аспект имеет гендерную природу. Мужчины чувствуют существен-
но бóльшую поддержку коллектива (где подавляющее число составляют женщи-
ны). Поддержка коллектива, способствующая переживанию профессионального 
стресса в более легкой форме, в совокупности с большей толерантностью мужчин 
к стрессу обеспечивает более высокий уровень СБ.

Обсуждение результатов
Целый ряд работ раскрывают позитивную связь между СБ и результатами 

трудовой деятельности (Nielsen et al., 2017). Они показывают, что СБ учителя яв-
ляется критическим фактором, влияющим на производительность труда и каче-
ство преподавания, а саморегуляция выступает медиатором, опосредующей пе-
ременной, что обогащает модель рабочих требований и ресурсов (Burić, Slišković, 
Penezić, 2019). Вместе с тем, легко представить позитивное самочувствие, распо-
лагающее и к лени, уходу от трудовой деятельности. Исследователи СБ акценти-
руют необходимость управленческого и тьюторского внимания к мотивации лич-
ностного и профессионального роста (Котовская, 2022), к развитию адекватных 
форм саморегуляции, использование которых падает в условиях острого стресса 
и высоких нагрузок (Schmitt, Weigelt, 2023). 

Полученные в настоящем исследовании результаты показывают возможно 
более сложный характер связи СБ и характеристик трудовой деятельности (зна-
чимости профессионального успеха и стремления к профессиональному росту) в 
разных возрастных и гендерных группах. За исключением респондентов старшего 
возраста, самочувствие мужчин в трудовом коллективе существенно лучше, чем у 
женщин. Можно обоснованно предположить, что поддержка женского коллекти-
ва создает у молодого учителя-мужчины предпосылки для неожиданно высокой 
самооценки профессиональной компетентности. Со временем самооценка ком-
петентности становится более адекватной, но снижается важность профессио-
нального успеха. Поддержка женского коллектива позволяет мужчинам ощущать 
субъективное благополучие при снижении и значимости профессионального 
успеха, и самооценки профессиональной компетентности.

Женщины работают в значительно более сложных психологических услови-
ях. Им недостаточно просто быть учителем, чтобы хорошо чувствовать себя в 
трудовом коллективе, — нужны результаты. С возрастом у них наблюдаются (не 
всегда статистически значимо) более высокие показатели профессиональной са-
мооценки. Но в старшем возрасте значимость профессионального успеха ниже, 
что можно расценивать как защитную реакцию на профессиональный стресс и 
его последствия на уровне самооценки здоровья.
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C возрастом фиксируется более низкий уровень значимости профессиональ-
ного успеха и у женщин, и у мужчин. У женщин выявлена более высокая оценка 
своей профессиональной компетентности, а у мужчин — более низкая. У мужчин 
это происходит на фоне более высоких показателей СБ. Таким образом, связь СБ 
в трудовой деятельности и отношение к ней, по крайней мере, в части значимости 
профессионального успеха и самооценки профессиональной компетентности яв-
ляется нелинейной и требует дальнейшего изучения.

Исследователи усматривают и обратную связь: повышение психологической 
жизнеспособности в результате формирования регуляторных механизмов спо-
собствует поддержанию и развитию СБ учителей (Hascher, Beltman, Mansfield, 
2021). В учительской работе есть и факторы, смягчающие действие стресса и 
усталости: чувство эффективности преподавания, защита интересов учащихся, 
стремление к совершенствованию (Aguirre-Muñoz et al., 2023). Последнее пред-
ставляется особенно важным. В проведенном исследовании получены результаты, 
обогащающие представления о таких факторах. Показано, что наибольший вклад 
в СБ вносит контекстуальный фактор самочувствия в трудовом коллективе, спо-
собность к регуляции состояний нервной системы, зависящих, в свою очередь, 
от переживаемых стрессов. Значимыми факторами являются связанные между 
собой профессиональная компетентность и важность профессионального успеха. 
Они существенно сильнее влияния возраста, переработок, усталости.

Эти факты хорошо согласуются с выводами, сделанными в фундаментальном 
исследовании С. Дучек, обосновывающими необходимость построения доброже-
лательной и одновременно ответственной организационной культуры доверия 
(Duchek, 2020). Важен анализ ожиданий, строящихся коллективом в отношении 
конкретного члена, личностной и профессиональной поддержки, которую готовы 
оказать коллеги.

Практическая значимость
Полученные результаты могут быть использованы для управления отно-

шениями внутри учительского коллектива посредством установления баланса 
между межличностной поддержкой членов коллектива по гендерному и воз-
растному принципу и поддержкой профессионального развития при сохране-
нии субъективного благополучия сотрудников. Актуальными представляются 
разработка и внедрение курса повышения квалификации для управленческих 
работников сферы образования и учителей «Управление субъективным благо-
получием и его поддержание в педагогическом коллективе». Такой курс разра-
батывается в настоящее время в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Выводы
Субъективное благополучие педагогов различается в гендерных и возрастных 

группах. Наиболее высокий его уровень зафиксирован у учителей-мужчин и учи-
телей старшего возраста.
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Выявлено три сценария, отражающих различный характер связи между СБ и 
готовностью к профессиональному развитию: с ориентацией на профессиональ-
ный рост, на поддержание профессионализма и на поддержание СБ.

Наряду с уровнем СБ в трудовой деятельности, стремление учителей школ 
к профессиональному росту связано и с рядом других факторов. Наиболее ярко 
они проявились в группе молодых учителей. Это контекстуальный фактор само-
чувствия в трудовом коллективе и организменный фактор состояния нервной 
системы, а также два личностных фактора: профессиональная компетентность и 
важность профессионального успеха.

Ограничения
Выводы применимы к типичной для образовательных учреждений иерархи-

чески-клановой модели организационной культуры и к классу профессий «чело-
век-человек». 
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Дифференциальные аспекты регуляторных и личностных 
ресурсов успеваемости учащихся с различными профилями 
школьной вовлеченности

А.М. Потанина, В.И. Моросанова
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований, Москва, 
Российская Федерация
a.m.potan@gmail.com

Резюме
Актуальность. Исследование выполнено в контексте актуального в современ-
ной психологии дифференциального подхода к исследованию психологических 
характеристик, обеспечивающих успеваемость обучающихся. 
Цель. Выявить дифференциальные особенности регуляторных и личностных 
ресурсов академической успеваемости учащихся с различными профилями 
школьной вовлеченности. 
Выборка. Выборку исследования составили 1056 обучающихся 5–11 классов.
Методы. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятель-
ности (ССУД-М 52)»; «Многомерная шкала школьной вовлеченности»; русско-
язычная адаптация опросника «Большая пятерка — детский вариант»; опрос-
ник «Шкала академической мотивации школьников (ШАМ-Ш)»; опросник 
«Отношение к учению в средних и старших классах школы» (ОУУ) (модифика-
ция «Методики диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 
учению в средних и старших классах школы» (МЭОУ)). Показатель академиче-
ской успеваемости рассчитывался как средний балл по всем предметам. 
Результаты. Выявлены четыре группы обучающихся с различными профилями 
школьной вовлеченности. Дифференциальный анализ показал, что ученики с вы-
сокими значениями всех показателей школьной вовлеченности отличаются наи-
более высокими уровнями саморегуляции, внутренней академической мотивации, 
экстраверсии, добросовестности и открытости опыту в сравнении с другими типо-
логическими группами. Наиболее успешными с точки зрения академических до-
стижений оказались группы обучающихся с высокими значениями всех показате-
лей школьной вовлеченности, а также с выраженной когнитивной вовлеченностью. 
Выводы. Получены данные о дифференциальных особенностях регуляторных 
и личностных ресурсов академической успеваемости у обучающихся с различ-
ными профилями школьной вовлеченности. Дальнейшие исследования будут 
направлены на изучение возрастной специфики выявленных профилей школь-
ной вовлеченности и индивидуально-типологических особенностей ресурсов 
академической успеваемости.

© Потанина А.М., Моросанова В.И., 2023
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Abstract
Background. Presented research was carried out in the context of relevant in modern 
psychology differential approach to the study of the psychological characteristics en-
suring students’ academic achievement.
Objective. The study had its purpose to identify differential features of regulatory and 
personality resources of academic performance in the students with different profiles 
of school engagement.
Sample. The sample consisted of 1056 schoolchildren of 5–11 grades. 
Methods. V.I. Morosanova’s “The Self-Regulation Profile of Learning Activity Ques-
tionnaire (SRPLAQ)”; “A Multidimensional School Engagement Scale” (Wang et al., 
2019; Russian adaptation Fomina, Morosanova, 2020); “Big Five Questionnaire — 
Children version (BFQ-C)” (Russian adaptation Malykh et al., 2015); “Academic Mo-
tivation Scale — School (AMS-S)” (Gordeeva et al., 2017); “Attitude towards learning 
in middle and high school” (modification of “Method of diagnostic of learning moti-
vation and emotional attitude to learning in secondary and high school”) (Andreeva, 
Prikhozhan, 2006). Academic achievement indicator was calculated as the average 
score in all subjects.
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Results. The study revealed 4 groups with different levels of school engagement and 
its components. An analysis of differences in achievement resources in the identified 
groups showed that students with a high level of school engagement were character-
ized by the highest levels of self-regulation, internal academic motivation, extraver-
sion, conscientiousness and openness to experience. The most successful in terms of 
academic achievement were the students with a high level of all engagement compo-
nents, as well as those with a high cognitive engagement.
Conclusion. The study provides empirical data on the differential features of regula-
tory and personality resources of academic achievement in the students with different 
profiles of school engagement. Further studies might be aimed at investigating the age 
specificity of the identified engagement profiles and individual typological features of 
academic achievement resources.
Keywords: differential approach, conscious self-regulation, school engagement, 
academic motivation, personality features, academic achievement.
Funding. Study was funded by the Russian Science Foundation (RSF), project No. 20-
18-00470 "Self-regulation and school engagement as psychological resources of aca-
demic success: a longitudinal study".
For citation: Potanina, A.M., Morosanova, V.I. (2023). Differential aspects of regulatory 
and personality resources of students with different profiles of school engagement. 
Teoreticheskaya i eksperimental’naya psikhologiya (Theoretical and experimental 
psychology), 4 (16), 218–239. https://doi.org/10.11621/TEP-23-37

Введение
Проблема академической успешности учащихся не теряет своей актуальности, 

несмотря на большой объем накопленных за последние годы данных (Kriegbaum, 
Becker, Spinath, 2018). Во многом это связано с обращением психологии обра-
зования и возрастной психологии к изучению разнообразных некогнитивных 
предикторов академических достижений обучающихся: личностных диспози-
ций, регуляторных и мотивационных особенностей (Kriegbaum, Becker, Spinath, 
2018; Lee, Stankov, 2018). Многочисленные метаанализы демонстрируют, что среди 
личностных факторов, черты добросовестности и открытости опыту являются 
самыми значимыми и стабильными предикторами академических достижений 
(Stajkovic et al., 2018). Академическая мотивация вносит умеренный значимый 
вклад в успеваемость (Kriegbaum, Becker, Spinath, 2018), при этом в наибольшей 
степени с успешностью обучения связана внутренняя мотивация: познавательная 
и мотивация достижения (Гордеева и др., 2017; Howard et al., 2021). Масштабные 
исследования показывают, что саморегуляция является одним из ключевых фак-
торов успешности учебной деятельности: ее сформированность на раннем этапе 
обучения является важным предиктором успешности в средней школе (Robson, 
Allen, Howard, 2020). Осознанная саморегуляция является универсальным ресур-
сом успеваемости на протяжении всего процесса обучения (Моросанова, 2021; 
Моросанова, Филиппова, 2019; Fomina, Burmistrova-Savenkova, Morosanova, 2020; 
Morosanova, Bondarenko, Fomina, 2022).
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Школьная вовлеченность как устойчивое, направленное, активное учас-
тие обучающихся в учебной деятельности и в школьной жизни в целом также 
является одним из важнейших факторов, определяющих академическую успеш-
ность (Lei, Cui, Zhou, 2018; Wang et al., 2019). Несмотря на большое разнообразие 
подходов к ее изучению, большинство исследователей сходится на понимании 
школьной вовлеченности как многокомпонентного конструкта (Fredricks et al., 
2019). В нашей работе мы опираемся на подход М.-Т. Ванга и коллег, которые вы-
деляют поведенческий, когнитивный, эмоциональный и социальный компоненты 
школьной вовлеченности (Wang et al., 2019). Поведенческий компонент включает 
активное участие в академической деятельности, а также соответствие школь-
ным правилам. Когнитивный компонент вовлеченности связан со стратегиями 
регуляции, а также отражает вдумчивость и готовность прилагать усилия для ка-
чественного выполнения работы. Эмоциональный компонент включает удоволь-
ствие от учебы, ценность школьных занятий. Наконец, социальное измерение 
школьной вовлеченности отражает аспект социального взаимодействия учаще-
гося с одноклассниками и учителями. Согласно метаанализам, как общий уровень 
вовлеченности, так и все ее компоненты позитивно связаны с академическими 
достижениями на всех периодах обучения (Lei, Cui, Zhou, 2018). Исследования де-
монстрируют, что высокий уровень вовлеченности, в особенности ее когнитив-
ного и поведенческого компонентов, связан с высоким уровнем саморегуляции и 
высокой успеваемостью (Wang et al., 2019; Morosanova, Bondarenko, Fomina, 2022; 
Фомина, Потанина, Моросанова, 2022). 

Современные исследования все чаще обращаются к изучению выявленных 
ранее общих закономерностей во взаимосвязях разнообразных психологиче-
ских особенностей обучающихся на индивидуально-типологическом уровне 
(Niemivirta et al., 2019). Применение индивидуально-типологического или диф-
ференциального подхода позволяет наиболее точно отразить проявления мно-
гомерных психологических феноменов, а также исследовать их разнообразие 
(Schmidt, Rosenberg, Beymer, 2018). Такой подход обладает и высокой практиче-
ской ценностью, более точно решая задачи прогнозирования различных проявле-
ний психологических феноменов на индивидуальном уровне (Моросанова, 2016). 
В зарубежной психологии в настоящее время активно изучаются индивидуальные 
проявления некогнитивных предикторов успеваемости: мотивации (Lazarides, 
Dietrich, Taskinen, 2019), личностных диспозиций (Yin et al., 2021), саморегуляции 
(Cleary, Slemp, Pawlo, 2021). Развиваются и исследования индивидуально-типо-
логических особенностей школьной вовлеченности (Fredricks et al., 2019). В ряде 
работ, проведенных в контексте данного направления, показано, что высокая 
успеваемость связана с типом профиля, отличающимся высокой когнитивной и 
поведенческой вовлеченностью и низкой эмоциональной вовлеченностью (Wang, 
Peck, 2013; Pöysä et al., 2020; van Rooij, Jansen, van de Grift, 2017). Обнаруживает-
ся прогностическая ценность принадлежности к определенной типологической 
группе для дальнейших академических достижений (Wang, Peck, 2013; van Rooij, 
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Jansen, van de Grift, 2017). Подтверждаются общие закономерности взаимосвязи 
школьной вовлеченности с другими некогнитивными переменными: саморегуля-
цией (Dai, Li, Jia, 2022), целевой ориентацией и самоэффективностью (Pöysä et al., 
2020). 

Несмотря на большое число исследований дифференциальных особенностей 
школьной вовлеченности в зарубежной психологии, на отечественных выборках 
подобные работы не проводились. При этом, накоплены массивы эмпирических 
данных в рамках дифференциального подхода к исследованию осознанной само-
регуляции учебной деятельности относительно типологических особенностей 
регуляторных и личностных ресурсов академической успешности (напр., Моро-
санова, Потанина, Цыганов, 2020; Потанина, Моросанова, 2021; 2022). Кроме того, 
подробно изучены общие закономерности взаимосвязи школьной вовлеченности, 
осознанной саморегуляции и академической успеваемости в средней и старшей 
школе (Morosanova, Bondarenko, Fomina, 2022). Таким образом, опираясь на по-
лученные ранее данные, в настоящей работе мы обращаемся к изучению инди-
видуально-типологических профилей школьной вовлеченности, а также анализу 
регуляторных и личностных особенностей учащихся с этими профилями, кото-
рые, согласно предыдущим исследованиям, могут выступать ресурсами академи-
ческой успеваемости. Целью данного исследования является выявление диффе-
ренциальных особенностей регуляторных и личностных ресурсов академической 
успеваемости учащихся с различными профилями школьной вовлеченности. Ис-
следовательские вопросы: 1) каковы индивидуально-типологические особенности 
школьной вовлеченности учащихся? 2) каковы регуляторные, личностные и мо-
тивационные особенности учащихся с выделенными профилями вовлеченности? 
3) каковы различия в академической успеваемости между учащимися с различны-
ми профилями вовлеченности?

Выборка 
Сбор данных осуществлялся на базе школ г. Калуги и Москвы в течение по-

следних трех лет. Итоговую выборку исследования составили обучающиеся 5–11-х 
классов (N = 1056, 10–18 лет, M = 13,9 года, 42,3% девушки). Респондентам предлага-
лось заполнить бланки с методиками, оценивающими различные компоненты их 
школьной вовлеченности, осознанной саморегуляции, академической мотивации, 
а также личностные особенности. 

Методы
1. «Многомерная шкала школьной вовлеченности» (Wang et al., 2019; Фомина, Мо-

росанова, 2020). Включает 37 утверждений, позволяющих оценить по 5-балль-
ной шкале различные компоненты школьной вовлеченности/безучастности 
по шкалам: поведенческая, когнитивная, эмоциональная, социальная вовле-
ченность/безучастность. Интегральный показатель — общий уровень школь-
ной вовлеченности рассчитывается как сумма баллов по 4 шкалам.
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2. Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности 
(ССУД-М 52)» (Моросанова, Бондаренко, 2017). Методика состоит из 52 ут-
верждений, образующих 8 шкал: 4 из них оценивают регуляторно-когнитив-
ные компетенции достижения учебных целей (планирование, моделирова-
ние, программирование, оценка результатов) и 4 — регуляторно-личностные 
свойства (гибкость, надежность, инициативность, ответственность). Интегра-
тивный показатель общего уровня СР высчитывается как сумма баллов по 8 
шкалам. В опросник заложена дихотомическая шкала ответов.

3. Русскоязычная адаптация опросника «Большая пятерка — детский вариант» 
(Малых, Тихомирова, Васин, 2015). Методика включает 62 утверждения, оце-
ниваемых по 5-балльной шкале. Шкалы: экстраверсия, дружелюбность, ней-
ротизм, добросовестность, открытость новому опыту; 

4. Опросник «Шкала академической мотивации школьников (ШАМ-Ш)» (Горде-
ева и др., 2017). Включает 32 утверждения, оцениваемые по 5-балльной шкале. 
Методика позволяет оценить выраженность внутренней мотивации: позна-
вательной, мотивации достижения, мотивации саморазвития, мотивации са-
моуважения, а также внешней мотивации: мотивации уважения родителей, 
интроецированной мотивации, экстернальной мотивации, амотивации; 

5. Опросник «Отношение к учению в средних и старших классах школы» (ОУУ) 
(модификация «Методики диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению в средних и старших классах школы» (МЭОУ)) (Анд-
реева, Прихожан, 2006). Методика включает 30 утверждений, оцениваемых 
по 5-балльной шкале; используется для оценки познавательной активности 
учеников, их учебной мотивации и основных негативных эмоций, возникаю-
щих в процессе обучения. Шкалы: познавательная активность, мотивация до-
стижения, тревожность, гнев, мотивация избегания неудач и общий уровень 
отношения к учению (интегральный показатель).
В качестве показателя академической успеваемости использовался средний 

балл годовых оценок по всем предметам. Статистический анализ осуществлялся 
при помощи статистического пакета IBM SPSS Statistics 22.

Результаты
Для выявления индивидуально-типологических профилей школьной вовле-

ченности был проведен двухэтапный кластерный анализ: на первом этапе класте-
ризация осуществлялась методом Варда, на втором этапе — методом k-средних. 
Кластеризация осуществлялась на всей выборке, на основе стандартизованных 
показателей школьной вовлеченности (M = 0, σ = ± 1): поведенческой, когнитив-
ной, эмоциональной и социальной. В результате анализа нам удалось выделить 
четыре профиля школьной вовлеченности (значимые различия между группами 
при p < 0,001), представленные на рис. 1.

Выделенные типологические группы были проанализированы с точки зре-
ния выраженности различных компонентов вовлеченности. Поскольку мы ана-
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лизировали выраженность стандартизованных на всей выборке показателей, мы 
считали компонент высоко выраженным, если его среднее значение равно или 
превышает +1, низко выраженным — если его значение меньше −1, и выраженным 
в средней степени, если значение лежит в диапазоне между −1 и +1. 

Рис. 1. Профили школьной вовлеченности обучающихся в 5–11-х классах

Примечание: Пов — поведенческая вовлеченность, Ког — когнитивная вовлеченность, 
Эмо — эмоциональная вовлеченность, Соц — социальная вовлеченность.

Fig. 1. Profiles of school engagement in 5–11th grade students 

Note. Beh — behavioral engagement, Cog — cognitive engagement, Emo — emotional 
engagement, Soc — social engagement.
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Группа 1, составившая 23,96% выборки, характеризуется профилем с низким 
общим уровнем школьной вовлеченности (MОбщ1 =  −1,29) и низкой выраженно-
стью практически всех ее компонентов (см. рис. 1). Данная группа была обозна-
чена как «невовлеченные». Группа 2 (26,14% выборки), напротив, характеризуется 
профилем со сравнительно высокими показателями всех компонентов вовлечен-
ности и ее общего уровня (MОбщ2 = 1,25). Эту группу мы обозначили как «высоко 
вовлеченные». Кроме того, было выделено две группы со средними показателя-
ми компонентов вовлеченности и ее общего уровня (МОбщ3 = −0,25, МОбщ4= 0,11): 
группа 3, составившая 19,79% выборки, и группа 4, составившая 30,11% выборки. 
Профили, характеризующие школьную вовлеченность в этих группах, значи-
мо различались по показателям поведенческой (критерий Шеффе (3–4) = −0,62, 
p < 0,001) и когнитивной вовлеченности (критерий Шеффе (3–4) = −1,20, p < 0,001), 
а также ее общего уровня (критерий Шеффе (3–4) = −0,35, p < 0.001), тогда как по 
эмоциональной и социальной вовлеченности значимые различия обнаружены не 
были. Поскольку наибольшие различия между группами 3 и 4, согласно апостери-
орным сравнениям, наблюдались по показателю когнитивной вовлеченности, мы 
обозначили эти группы как «когнитивно вовлеченные» (группа 4) и «когнитивно 
невовлеченные» (группа 3).

Для выявления регуляторных, личностных и мотивационных особенностей 
обучающихся выделенных типологических групп был проведен однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA) с применением апостериорных сравнений кри-
терием Шеффе. В табл. 1 приведены средние значения и стандартные отклонения 
по всем исследуемым переменным в разных типологических группах, а также зна-
чение F и уровень значимости.

Таблица 1. Описательные статистики и результаты ANOVA для выделенных групп по 
исследуемым переменным

Н
аз

ва
ни

е 
ме

то
ди

ки

Показатели

Не
вовлечен-

ные 
(N = 253)

Высоко 
вовлечен-

ные
(N = 276)

Когни-
тивно не 
вовлечен-

ные 
(N = 209)

Когнитив-
но вовле-
ченные 

(N = 318)
F

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

Ст
ил

ь 
са

мо
ре

гу
ля

ци
и 

уч
еб

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Планирование 2,71 (1,66) 4,76 (1,36) 3,05 (1,60) 4,40 (1,41) 116,51***
Моделирование 3,30 (1,74) 4,32 (1,51) 3,62 (1,61) 3,97 (1,68) 19,03***
Программирование 3,03 (1,59) 4,66 (1,39) 3,06 (1,63) 4,11 (1,49) 71,86***
Оценивание 
результатов 2,97 (1,65) 3,97 (1,71) 3,09 (1,52) 3,63 (1,66) 21,15***

Гибкость 2,69 (1,53) 4,11 (1,53) 3,05 (1,43) 3,44 (1,51) 42,37***
Инициативность 2,47 (1,44) 4,23 (1,36) 2,67 (1,48) 3,36 (1,40) 82,11***
Надежность 2,64 (1,46) 4,12 (1,54) 2,90 (1,55) 3,64 (1,60) 50,74***
Ответственность 2,15 (1,54) 4,42 (1,67) 2,59 (1,79) 3,75 (1,54) 107,45***
Общий уровень СР 21,96 (6,98) 34,59 (8,23) 24,03 (7,18) 30,31 (7,22) 157,89***
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Бо
ль

ш
ая

 п
ят

ер
ка

 —
 

де
тс

ки
й 

ва
ри

ан
т

Экстраверсия 38,72 (8,50) 51,32 (6,61) 45,50 (7,24) 44,98 (6,85) 130,93***

Дружелюбность 39,33 (7,86) 53,82 (6,24) 46,11 (6,62) 47,04 (7,10) 189,40***

Добросовестность 36,60 (7,31) 50,55 (6,63) 39,54 (6,40) 45,59 (6,03) 233,18***

Нейротизм 35,35 (9,07) 26,78 (9,97) 32,06 (9,18) 30,98 (9,42) 36,92***

Открытость опыту 39,93 (7,39) 52,64 (6,63) 43,47 (6,24) 47,35 (6,02) 179,77***

Ш
ка

лы
 а

ка
де

ми
че

ск
ой

 м
от

ив
ац

ии

Познавательная 
мотивация 2,87 (0,85) 4,40 (0,63) 3,31 (0,78) 3,76 (0,78) 190,87***

Мотивация 
достижения 2,58 (0,90) 4,09 (0,80) 2,83 (0,86) 3,43 (0,84) 163,28***

Мотивация 
саморазвития 2,89 (0,89) 4,33 (0,63) 3,19 (0,75) 3,77 (0,74) 184,92***

Мотивация 
самоуважения 2,90 (0,98) 4,15 (0,79) 3,32 (0,94) 3,64 (0,90) 90,43***

Интроецированная 
мотивация 3,10 (0,87) 3,62 (0,90) 3,24 (0,77) 3,45 (0,86) 18,41***

Мотивация уважения 
родителей 3,02 (1,08) 3,46 (1,11) 3,12 (1,09) 3,17 (1,14) 7,67***

Экстернальная 
мотивация 3,22 (1,02) 2,99 (1,10) 3,16 (0,95) 3,07 (1,03) 2,47

Амотивация 2,51 (0,98) 1,45 (0,70) 2,09 (0,90) 1,77 (0,85) 72,95***

О
тн

ош
ен

ие
 к

 у
че

ни
ю

 в
 ср

ед
-

ни
х 

и 
ст

ар
ш

их
 к

ла
сс

ах
 ш

ко
лы Познавательная 

активность 14,44 (3,10) 20,01 (2,74) 16,15 (2,94) 17,18 (2,72) 175,21***

Мотивация 
достижения (ОУ) 15,66 (3,52) 21,02 (2,87) 16,80 (2,92) 19,11 (3,12) 153,43***

Тревожность 13,74 (3,87) 9,85 (3,66) 11,35 (3,64) 11,33 (3,88) 47,55***

Гнев 12,52 (4,82) 8,58 (3,50) 10,23 (4,15) 9,87 (4,24) 40,09***

Мотивация избегания 
неудач 15,96 (2,90) 10,46 (2,99) 14,65 (2,70) 12,74 (2,81) 183,21***

Общий уровень ОУ −12,11 (10,56) 12,13 (11,10) −3,28 (11,38) 2,34 (10,56) 239,17***

Академическая успеваемость 4,06 (0,59) 4,38 (0,51) 4,14 (0,52) 4,28 (0,58) 17,46***

Примечание: СР — саморегуляция, ОУ — отношение к учению, M — среднее, 
SD — стандартное отклонение, *** — p < 0,001

В результате проведенного дисперсионного анализа были обнаружены разли-
чия между группами по регуляторным, мотивационным и личностным показате-
лям. Поскольку был получен большой объем данных, при описании результатов 
мы делаем акцент на наиболее значимых различиях и фокусируемся, в первую 
очередь, на описании отличительных особенностей выделенных типологических 
групп.



227

Потанина А.М., Моросанова В.И. Дифференциальные аспекты регуляторных...
 Теоретическая и экспериментальная психология. 2023. Т. 16, № 4

Table 1.  Descriptive statistics of all research indicators and ANOVA results in identified 
groups

Method Indicators

Disen-
gaged 

(N = 253)

Highly 
engaged

(N = 276)

Cogni-
tively dis-
engaged 

(N = 209)

Cognitive-
ly engaged 
(N = 318) F

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)

Th
e S

el
f-R

eg
ul

at
io

n 
Pr

ofi
le

 o
f 

Le
ar

ni
ng

 A
ct

iv
ity

 Q
ue

st
io

nn
ai

re

Planning 2.71 (1.66) 4.76 (1.36) 3.05 (1.60) 4.40 (1.41) 116.51***
Modelling 3.30 (1.74) 4.32 (1.51) 3.62 (1.61) 3.97 (1.68) 19.03***
Programming 3.03 (1.59) 4.66 (1.39) 3.06 (1.63) 4.11 (1.49) 71.86***
Results evaluation 2.97 (1.65) 3.97 (1.71) 3.09 (1.52) 3.63 (1.66) 21.15***
Flexibility 2.69 (1.53) 4.11 (1.53) 3.05 (1.43) 3.44 (1.51) 42.37***
Independence 2.47 (1.44) 4.23 (1.36) 2.67 (1.48) 3.36 (1.40) 82.11***
Reliability 2.64 (1.46) 4.12 (1.54) 2.90 (1.55) 3.64 (1.60) 50.74***
Responsibility 2.15 (1.54) 4.42 (1.67) 2.59 (1.79) 3.75 (1.54) 107.45***
General level of self-
regulation 21.96 (6.98) 34.59 (8.23) 24.03 (7.18) 30.31 (7.22) 157.89***

Bi
g 

Fi
ve

 
Q

ue
st

io
nn

ai
re

 —
 

C
hi

ld
re

n 
ve

rs
io

n Extraversion 38.72 (8.50) 51.32 (6.61) 45.50 (7.24) 44.98 (6.85) 130.93***
Agreeableness 39.33 (7.86) 53.82 (6.24) 46.11 (6.62) 47.04 (7.10) 189.40***
Conscientiousness 36.60 (7.31) 50.55 (6.63) 39.54 (6.40) 45.59 (6.03) 233.18***
Neuroticism 35.35 (9.07) 26.78 (9.97) 32.06 (9.18) 30.98 (9.42) 36.92***
Openness to experience 39.93 (7.39) 52.64 (6.63) 43.47 (6.24) 47.35 (6.02) 179.77***

A
ca

de
m

ic
 M

ot
iv

at
io

n 
Sc

al
e 

Cognitive motivation 2.87 (0.85) 4.40 (0.63) 3.31 (0.78) 3.76 (0.78) 190.87***
Achievement motivation 2.58 (0.90) 4.09 (0.80) 2.83 (0.86) 3.43 (0.84) 163.28***
Self-development 
motivation 2.89 (0.89) 4.33 (0.63) 3.19 (0.75) 3.77 (0.74) 184.92***

Self-respect motivation 2.90 (0.98) 4.15 (0.79) 3.32 (0.94) 3.64 (0.90) 90.43***
Introjected motivation 3.10 (0.87) 3.62 (0.90) 3.24 (0.77) 3.45 (0.86) 18.41***
Motivation for parents’ 
respect 3.02 (1.08) 3.46 (1.11) 3.12 (1.09) 3.17 (1.14) 7.67***

External motivation 3.22 (1.02) 2.99 (1.10) 3.16 (0.95) 3.07 (1.03) 2.47
Amotivation 2.51 (0.98) 1.45 (0.70) 2.09 (0.90) 1.77 (0.85) 72.95***

At
tit

ud
e t

ow
ar

ds
 le

ar
ni

ng
 

in
 m

id
dl

e a
nd

 h
ig

h 
sc

ho
ol Cognitive activity 14.44 (3.10) 20.01 (2.74) 16.15 (2.94) 17.18 (2.72) 175.21***

Achievement motivation 
(AtL) 15.66 (3.52) 21.02 (2.87) 16.80 (2.92) 19.11 (3.12) 153.43***

Anxiety 13.74 (3.87) 9.85 (3.66) 11.35 (3.64) 11.33 (3.88) 47.55***
Anger 12.52 (4.82) 8.58 (3.50) 10.23 (4.15) 9.87 (4.24) 40.09***
Motivation to avoid 
failure 15.96 (2.90) 10.46 (2.99) 14.65 (2.70) 12.74 (2.81) 183.21***

General level of AtL −12.11 (10.56) 12.13 (11.10) −3.28 (11.38) 2.34 (10.56) 239.17***
Academic achievement 4.06 (0.59) 4.38 (0.51) 4.14 (0.52) 4.28 (0.58) 17.46***

Note: AtL — Attitude towards learning, M — mean, SD — standard deviation, *** — p < 0,001
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Осознанная саморегуляция
Анализ различий между группами по регуляторным показателям демон-

стрирует, что «высоко вовлеченная» группа отличается их самыми высокими 
значениями в сравнении с остальными группами. Напротив, «невовлеченные» и 
«когнитивно невовлеченные» ученики имеют самые низкие значения показателей 
осознанной саморегуляции. Отметим, что между собой эти группы различаются 
только по показателю ответственности: у «когнтивно невовлеченных» учеников 
она выше (критерий Шеффе3,11 = 0,45, p = 0,035). Сравнение групп «когнитивно не-
вовлеченных» и «конгитивно вовлеченных» показало, что последние отличались 
более высокими показателями планирования (критерий Шеффе4,3 = 1,35, p < 0,001), 
ответственности (критерий Шеффе4,3 = 1,16, p < 0,001) и общего уровня саморегу-
ляции (критерий Шеффе4,3 = 6,26, p = 0,035).

Личностные диспозиции
Апостериорные сравнения групп по личностным диспозициям с использова-

нием критерия Шеффе показали, что для «высоко вовлеченных» учащихся харак-
терны самые низкие значения нейротизма и самые высокие — всех остальных дис-
позиций в сравнении с другими группами (все различия значимы при p < 0,001). 
Группа «невовлеченных», напротив, демонстрировала самые высокие показатели 
нейротизма (p < 0,001) среди выделенных групп. Анализ групп со средними значе-
ниями школьной вовлеченности показал, что «когнитивно вовлеченные» ученики 
значимо отличаются от «когнитивно невовлеченных» более высокими значения-
ми добросовестности (критерий Шеффе4,3 = 6,06, p < 0,001) и открытости новому 
опыту (критерий Шеффе4,3 = 3,88, p < 0,001).

Академическая мотивация 
Результаты анализа мотивационных особенностей обнаружили значимые 

различия между группами по всем показателям, за исключением экстернальной 
мотивации (см. табл. 1). Группа «высоко вовлеченных», согласно результатам апо-
стериорных сравнений, отличалась наиболее высокими показателями внутренней 
мотивации (все различия значимы при p < 0,001): познавательной, достижения, 
саморазвития в сравнении с остальными группами. «Невовлеченные» учащиеся 
демонстрировали самую высокую выраженность амотивации среди выделенных 
групп (p < 0,001). «Средние» группы, согласно полученным результатам, значимо 
различались между собой по всем показателям внутренней мотивации: они были 
выше у «когнитивно вовлеченных» учеников (p < 0,001). Последние также отли-
чались значимо более низкой амотивацией (критерий Шеффе4,3 = −0,31, p = 0,001). 

Отношение к учению 
Сравнение групп по показателям отношения к учению показало, что группа 

«высоко вовлеченных» отличается от всех остальных высокой познавательной ак-
тивностью, мотивацией достижения и высоким общим уровнем отношения к уче-
нию (все различия значимы при p < 0,001). «Невовлеченные» ученики отличались 
от других групп (p < 0,001) самыми высокими показателями тревожности, гнева  

1 Здесь и далее индексами обозначены номера сравниваемых групп согласно рис. 1.
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и мотивации избегания неудач. Анализ различий между группами «когнитивно 
вовлеченных» и «когнитивно невовлеченных» обнаружил достаточно интерес-
ный результат: «когнитивно вовлеченные» отличались от «когнитивно невовле-
ченных» более высокими познавательной активностью (критерий Шеффе4,3 = 1,03, 
p = 0,001), мотивацией достижения (критерий Шеффе4,3 = 2,31, p < 0,001) и более 
низкой мотивацией избегания неудач (критерий Шеффе4,3 = −1,90, p < 0,001). При 
этом по показателям тревожности (p = 1,00) и гнева (p = 0,82) между этими груп-
пами значимых различий обнаружено не было. 

Академическая успеваемость 
Анализ различий между группами по академической успеваемости показал, 

что «высоко вовлеченные» и «когнитивно вовлеченные» учащиеся оказались бо-
лее успешными, чем «невовлеченные» и «когнитивно невовлеченные» (p < 0,001). 
Отметим, что, при этом «высоко вовлеченные» и «когнитивно вовлеченные» меж-
ду собой не различались по показателю академической успеваемости (p = 0,16), как 
и «невовлеченные» и «когнитивно невовлеченные» (p = 0,45). Группы «когнитивно 
вовлеченные» и «когнитивно невовлеченные», в свою очередь, слабозначимо, но 
различались успеваемостью (критерий Шеффе4,3 = 0,13, p = 0,05).

Обсуждение результатов
Полученные результаты позволили нам ответить на вопрос о том, каковы ин-

дивидуально-типологические особенности школьной вовлеченности учащихся. 
Нам удалось выявить четыре профиля школьной вовлеченности на выборке уча-
щихся средней и старшей школы (5–11 классы), отражающие ее индивидуально-
типологические особенности. Так, мы обнаружили профили с высокой и низкой 
выраженностью всех компонентов вовлеченности, а также профили с высокой и 
низкой выраженностью когнитивной и поведенческой вовлеченности. Выделенные 
по результатам нашего исследования типологические группы соотносятся с резуль-
татами современных исследований дифференциальных особенностей школьной 
вовлеченности, обнаруживших схожие типологические группы. В частности, в этих 
работах также выделены профили с высокой и низкой выраженностью всех компо-
нентов вовлеченности, а также профиль с выраженными когнитивной и поведенче-
ской, но низкой эмоциональной вовлеченностью (Wang, Peck, 2013; Pöysä et al., 2020).

Результаты дисперсионного анализа позволили нам ответить на вопрос, ка-
ковы регуляторные, личностные и мотивационные особенности учащихся с вы-
деленными профилями школьной вовлеченности. Полученные данные демон-
стрируют, что группа «высоко вовлеченных» оказалась наиболее успешной с 
точки зрения всех исследуемых показателей. Эти ученики успешно регулируют 
достижение учебных целей (высокая саморегуляция), внутренне мотивированы 
(высокая внутренняя мотивация), добросовестны, демонстрируют выраженный 
интерес к познанию (высокая познавательная активность), ориентированы на 
высокие результаты (высокая мотивация достижения). Полученные результаты 
соотносятся с данными многочисленных эмпирических исследований, демон-
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стрирующих, что все эти психологические характеристики являются значимыми 
факторами, обеспечивающими высокую успеваемость (напр., Stajkovic et al., 2018; 
Howard et al., 2021; Morosanova, Bondarenko, Fomina, 2022).

Группа обучающихся с низкой выраженностью компонентов школьной вовле-
ченности — «невовлеченные» — демонстрировали низкие показатели саморегуля-
ции (в особенности процессов планирования и оценивания результатов, а также 
всех субъектных качеств), выраженную амотивацию, высокие уровни школьной 
тревожности и гнева, выраженный нейротизм, а также ориентацию на избегание 
неудач. Планирование, согласно исследованиям, вносит значимый позитивный 
вклад в успеваемость, в частности, в отметки по русскому языку (Моросанова и 
др., 2021), а оценивание результатов является одним из наиболее значимых ре-
сурсов академической успеваемости, в особенности для учащихся 7–9-х классов 
(Morosanova et al., 2018). Регуляторно-личностные свойства (в  особенности — 
инициативность и надежность), согласно данным, полученным при анализе ре-
сурсов успеваемости различных индивидуально-типологических групп, являются 
ее устойчивыми позитивными предикторами (Потанина, Моросанова, 2021). Амо-
тивация традиционно является фактором, препятствующим успеваемости обуча-
ющихся (Гордеева и др., 2017; Howard et al., 2021), как и высокая тревожность, гнев, 
мотивация избегания неудач (Morosanova et al., 2018) и выраженный нейротизм 
(Stajkovic et al., 2018). Эти данные объясняют полученные нами результаты: низ-
кая вовлеченность в школьную жизнь и недостаточное развитие саморегуляции 
в совокупности с выраженной амотивацией, негативным отношением к учению и 
высоким уровнем нейротизма в этой группе привели к снижению успеваемости. 

Были получены интересные результаты о психологических особенностях уча-
щихся со средним уровнем школьной вовлеченности, различающихся выраженно-
стью ее когнитивного и поведенческого компонентов. «Когнитивно вовлеченные» 
ученики превосходили группу «когнитивно невовлеченных» по выраженности 
личностных диспозиций добросовестности и открытости опыту; по показателям 
регуляторных компонентов планирования, ответственности и общему уровню 
саморегуляции; по показателям внутренней мотивации и мотивационных ком-
понентов отношения к учению (познавательная активность, мотивация достиже-
ния, мотивация избегания неудач). Наиболее значимые различия между этими 
группами наблюдались по регуляторным показателям и концептуально близким 
к ним, например, личностной диспозиции добросовестности, которая, согласно 
нашим данным, по существу, является личностной регуляторной компетенцией 
(Моросанова, 2022). Этот результат соотносится с полученными ранее данными 
о характере взаимосвязей между школьной вовлеченностью, осознанной саморе-
гуляцией и академической успешностью (Фомина, Филиппова, Моросанова, 2021; 
Morosanova, Bondarenko, Fomina, 2022). В частности, когнитивная вовлеченность в 
совокупности с саморегуляцией являются значимыми ресурсами академической 
успешности на протяжении всего обучения в средней и старшей школе (Фомина, 
Потанина, Моросанова, 2022).
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Наконец, проведенный анализ показал различия в академической успевае-
мости между учащимися с различными профилями школьной вовлеченности. 
Полученные нами результаты демонстрируют, что «высоко вовлеченные» и «ког-
нитивно вовлеченные» школьники оказываются значимо более успешными с 
точки зрения академической успеваемости, чем «когнитивно невовлеченные» и 
«невовлеченные». Мы предполагаем, что данный результат может быть объяс-
нен более развитой регуляцией в группах «высоко вовлеченных» и «когнитивно 
вовлеченных»: согласно данным исследований, осознанная саморегуляция опо-
средствует вклад других мотивационных характеристик (вовлеченности, акаде-
мической мотивации, отношения к учению) в академическую успешность обуча-
ющихся (Morosanova, Bondarenko, Fomina, 2022). Более того, развитие осознанной 
саморегуляции в средней школе компенсирует тенденции к падению когнитивной 
вовлеченности и отношения к учению (познавательной активности) в старших 
классах (Бондаренко, Цыганов, Моросанова, 2022; Цыганов, Бондаренко, 2022). 
Отметим также интересный результат, полученный нами при сравнении «когни-
тивно вовлеченных» и «когнитивно невовлеченных» учащихся, а именно, — от-
сутствие значимых различий между ними по показателям тревожности и гнева, 
традиционно являющихся факторами, снижающими успеваемость. При этом, эти 
группы, хотя и слабо значимо, но различались между собой по успеваемости. Дан-
ный результат, с нашей точки зрения, также может объясняться более высокой 
саморегуляцией «когнитивно вовлеченных», которая, согласно данным исследо-
ваний, препятствует стрессу и тревожности (Якушина, Асланова, Ларина, 2021). 
По-видимому, в данной группе саморегуляция нивелирует влияние тревожности 
и гнева. Это предположение, тем не менее, нуждается в дальнейшей проверке по-
средством анализа ресурсов успеваемости в данных типологических группах.

В заключение данного раздела, отметим ряд ограничений нашего исследова-
ния. Поскольку профили вовлеченности выделялись на общей выборке учеников 
5–11 классов, в исследовании не отражены возрастные особенности исследуемых 
показателей. В дальнейших исследованиях необходима проверка воспроизводи-
мости как выделенных типологических групп, так и обнаруженной специфики их 
регуляторных, личностных и мотивационных особенностей. Кроме того, приме-
нение метода дисперсионного анализа не позволяет делать однозначные выводы 
о связи выраженности психологических особенностей учащихся разных типо-
логических групп с их академической успеваемостью. Для преодоления данного 
ограничения необходимо исследовать вклад проанализированных переменных в 
успеваемость при помощи регрессионного анализа и методов структурного мо-
делирования.

Практическое применение
Полученные результаты содержательно раскрывают дифференциальные осо-

бенности регуляторных и личностных ресурсов успеваемости учащихся средней 
и старшей школы с различными профилями школьной вовлеченности. Эти дан-
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ные могут использоваться школьными психологами и педагогами для разработки 
индивидуализированных программ работы с неуспевающими учащимися.

Выводы
1. Впервые на российской выборке проанализированы дифференциальные осо-

бенности школьной вовлеченности. Выявлены и описаны четыре профиля 
школьной вовлеченности: с высокой и низкой выраженностью всех компо-
нентов, а также два с их средней выраженностью, но различающиеся когни-
тивной и поведенческой вовлеченностью. Выделенные профили соотносятся 
с существующими типологиями школьной вовлеченности.

2. Впервые проанализированы регуляторные, личностные и мотивационные 
особенности учащихся с различными профилями школьной вовлеченности. 
Обнаружено, что ученики с высокой выраженностью вовлеченности отлича-
ются высокими показателями саморегуляции, личностных диспозиций до-
бросовестности и открытости опыту, внутренней мотивации и отношения к 
учению. Ученики с низкой вовлеченностью демонстрируют выраженные амо-
тивацию, тревожность, нейротизм, а также низкий уровень осознанной са-
морегуляции. Показано, что при средней выраженности школьной вовлечен-
ности для «когнитивно вовлеченных» учащихся характерны более высокие 
показатели регуляторных компонентов, добросовестности, открытости опы-
ту, более позитивное отношение к учению и высокая внутренняя мотивация.

3. Проанализированы показатели академической успешности в группах с разны-
ми профилями школьной вовлеченности. Обнаружено, что «высоко вовлечен-
ные» и «когнитивно вовлеченные» школьники оказываются более успешными, 
чем «невовлеченные» и «когнитивно невовлеченные», за счет более высокого 
уровня саморегуляции, выраженности внутренней мотивации, более высоких 
показателей добросовестности и открытости новому опыту.

4. Дальнейшие исследования могут быть посвящены анализу воспроизводимо-
сти выделенных групп в различные периоды обучения в средней и старшей 
школе. Необходимо также обосновать ресурсную роль выделенных регуля-
торных и личностных особенностей посредством исследования их вкладов в 
академическую успеваемость на разных ступенях обучения.
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ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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Роль контроля поведения в успеваемости и социальной 
компетентности младших школьников 

Г.А. Виленская
Институт психологии Российской академии наук, Москва, Российская Федерация

Резюме
Актуальность. Способность к саморегуляции играет важную роль в школьной 
успешности детей — их успеваемости и социальной компетентности. Однако в 
настоящий момент о конкретных аспектах саморегуляции, вносящих вклад в те 
или иные компетентности, известно еще недостаточно. 
Цель. Выявить вклад контроля поведения как субъектной регулятивной функ-
ции в успеваемость младших школьников и в их социальную компетентность.
Выборка. 75 детей 9–10 лет, из них 34 девочки, учащиеся 3–4 классов.
Методы. Для оценки контроля поведения использовался опросник BRIEF (Brief 
Rating Inventory of Executive Functions) (Gioia et al., 2000) в адаптации Е.Ю. Гори-
ной, Т.В. Ахутиной (Опросник…, 2019). 
Результаты. Регрессионный анализ показал, что контроль поведения вносит 
вклад в успеваемость (R2 = 0,341, p = 0,022 для русского языка; R2 = 0,425, p = 0,006 
для математики, наиболее существенный предиктор — рабочая память), также 
предиктором успеваемости является оценка популярности ребенка учителем 
(β  = 0,588 для русского языка и β = 0,623 для математики). Кроме того, кон-
троль поведения предсказывает вероятность принятия ребенка сверстниками 
(R2 = 0,260, p = 0,028), но, помимо показателей контроля поведения, предикто-
ром принятия школьника является его успеваемость.
Выводы. Выявлен вклад контроля поведения в академическую успешность и 
социальную компетентность младших школьников. Дальнейшая работа будет 
связана с прояснением роли эмоционального контроля и инициативности ре-
бенка в успеваемости и социальной компетентности младших школьников.
Ключевые слова: контроль поведения, социальная компетентность, успевае-
мость, младшие школьники, рабочая память, эмоциональный контроль, попу-
лярность.
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The role of behavior control in academic achievement and social 
competence of younger schoolchildren

Galina A. Vilenskaya
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract
Background. Self-regulation ability plays an important role in the school success of 
children — their academic performance and social competence. However, little is 
known about the specific aspects of self-regulation contributing to this or that com-
petence.
Purpose. The study had its purpose to reveal the contribution of behavior control as 
a subjective regulatory function to the progress of younger schoolchildren and their 
social competence. 
Sample. 75 children 9–10 years old, 34 are girls, students of grades 3–4.
Methods. BRIEF questionnaire to assess behavior control, sociometry to assess so-
cial competence, additionally — a questionnaire for teachers to reveal the teacher’s 
attitude towards the child as a factor that can also influence the variables under study.
Results. Regression analysis showed that behavior control contributes to academic 
performance (R2 = 0.341, p = 0.022 for the Russian language; R2 = 0.425, p = 0.006 for 
mathematics). The teacher’s assessment of the child’s popularity also predicts academ-
ic performance (β = 0.588 for the Russian language and β = 0.623 for mathematics). 
Apart from that, behavior control predicts the likelihood of a child being accepted by 
peers (R2 = 0.260, p = 0.028). And, additionally, schoolchildren’s acceptance is pre-
dicted by their academic performance.
Conclusions. The study revealed significant contribution of behavior control to the 
academic success and social competence of the younger schoolchildren. Further work 
will be focused on clarifying the role of emotional control and initiative of a child in 
the academic performance and social competence of the primary school students.
Keywords: behavior control, social competence, academic achievement, primary 
school students, working memory, emotional control, popularity.

For citation: Vilenskaya, G.A. (2023). The role of behavior control in academic 
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Введение
В настоящее время широко признана важность изучения регуляторных спо-

собностей и их связь с такими значимыми показателями детского развития и бла-
гополучия, как социальная компетентность и школьная успеваемость (Kim et al., 
2013). Выделение конкретных аспектов саморегуляции, необходимых для успеха 
в этих областях, может помочь в разработке более направленных и эффектив-
ных программ помощи детям. Необходимость усилий такого рода можно про-
иллюстрировать, например, данными, полученными C. Инкиной, о том, что сре-
ди детей младшего школьного возраста около половины учащихся испытывают 
затруднения при организации своей деятельности и самоконтроле деятельности. 
При этом обнаружены выраженные значимые корреляции между уровнем разви-
тия самоорганизации, самоконтроля и успеваемостью, а также между регулятор-
ными способностями детей и их социальными контактами (Инкина, 2010).

Роль регуляции в школьной успешности ребенка интенсивно исследуется в 
последние годы, и полученные результаты говорят о том, что в различные пе-
риоды школьного обучения регуляция вносит заметный вклад в академическую 
успеваемость.

Так, результаты метаанализа для выборок 6–12 лет показали, что исполни-
тельные функции (ИФ) являются хорошим предиктором учебных достижений. 
Особенно это касается аспектов когнитивной регуляции, связанных с обработкой 
информации (кодирование, извлечение, организация информации). Наиболь-
ший вклад в успеваемость вносит рабочая память (Cortes Pascual, Moyano, Quílez 
Robres, 2019). В свою очередь, низкий уровень развития ИФ связан со значитель-
ным академическим отставанием (Röthlisberger et al., 2013). Роль саморегуляции в 
успешности учебной деятельности доказана во многих исследованиях: на выбор-
ках учащихся разного возраста и в отношении различных видов учебной актив-
ности (Моросанова, Фомина, 2016; Моросанова, Фомина, Цыганов, 2017; Schunk, 
2008; и др.). Например, обнаружено, что саморегуляция играет опосредующую 
роль между школьной вовлеченностью и успеваемостью учеников разных воз-
растных групп (Фомина, Потанина, Моросанова, 2022). На выборке 4-классников 
показано, что успеваемость связана с планированием (r Спирмена = 0,39), оцен-
кой результатов (r Спирмена = 0,19) и общим уровнем саморегуляции (r Спирме-
на = 0,24). Более того, саморегуляция вносит вклад в субъективное благополучие 
детей, а оно, в свою очередь — в успеваемость (Фомина, Моросанова, 2019). Таким 
образом, именно успешная саморегуляция учебной деятельности является осно-
вой для субъективного благополучия детей и их успешного обучения.

Одним из важнейших компонентов социального благополучия является со-
циальная компетентность, которая описывается как комплекс навыков, социаль-
ных способностей, умений и знаний, позволяющих человеку эффективно адапти-
роваться и взаимодействовать с социальным окружением (Юдина, Алехина, 2022, 
Junge et al., 2020).
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Для развития социальной компетентности важна саморегуляция в социаль-
ных условиях (Weimer et al., 2021). Способность реализовывать социально ком-
петентное поведение, необходимая для формирования здоровых отношений и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, поддерживается способностью 
к саморегуляции (McClelland et al., 2007). Предыдущие исследования показыва-
ют, что существует связь между саморегуляцией и социальной компетентностью. 
Например, в лонгитюдном исследовании детей от дошкольного возраста до 3-го 
класса школы (Sasser, Bierman, Heinrichs, 2015) было обнаружено, что ИФ в до-
школьном возрасте предсказывают более поздние математические навыки, ака-
демическое функционирование и социальную компетентность. Более высокие 
показатели ИФ связаны с более высокими оценками социальной компетентности 
(Clark, Prior, Kinsella, 2002). В равной степени дефицит ИФ часто связан с соци-
ально неприемлемым поведением (например, агрессией (Raaijmakers et al., 2008)). 
Торможение импульсивного поведения часто связывают с несколькими показа-
телями социальной компетентности, такими, как совместное решение проблем 
(Ciairano, Visu-Petra, Settanni, 2007; McClelland et al., 2007) и оцениваемая учителем 
социальная компетентность (Nigg et al., 1999) как в дошкольном, так и в среднем 
школьном возрасте. 

В литературе подчеркивается двунаправленность взаимосвязи ИФ и соци-
альной компетентности (Isquit et al., 2014). В отечественной психологии это от-
мечалось Ю.А. Миславским, который указывал, что опыт отношений человека 
с окружающими вносит вклад в систему саморегуляции личности (Миславский, 
1991). Э. Веймер с коллегами отмечает важность эмоциональной регуляции для 
успешной реализации социально компетентного поведения (Weimer et al., 2021).

Таким образом, одним из важнейших условий реализации социальной компе-
тентности является способность регулировать свои эмоции и поведение, плани-
ровать свои действия, оценивать и учитывать обратную связь о своем поведении, 
изменять поведение при необходимости, тормозить нерелевантное ситуации по-
ведение и т.д. (Isquith et al., 2014; Junge et al., 2020 и др.).

Перечисленные способности объединяет в себе конструкт «контроль пове-
дения» (Сергиенко, Виленская, 2018), представляющий собой психологический 
уровень регуляции поведения, основанный на ресурсах индивидуальности и ха-
рактеризующий способность человека организовать имеющиеся у него психоло-
гические ресурсы и свое поведение для достижения цели.

Контроль поведения включает в себя единую систему когнитивных, эмоцио-
нальных и исполнительных компонентов психики субъекта, которые обладают 
индивидуальной спецификой. Таким образом, контроль поведения включает ос-
новные характеристики, рассматриваемые в литературе как имеющие отношение 
к регуляции и саморегуляции, объединяя их как компоненты единой субъектной 
способности к организации психологического ресурса для осуществления целе-
направленного поведения.



244

Vilenskaya, G.A. The role of behavior control in academic achievement and social competence...
Theoretical and experimental psychology. 2023, 4 (16)

Сопоставляя понятия контроля поведения и исполнительных функций (ИФ), 
которые в зарубежных работах традиционно рассматриваются как показатели 
регуляции (см., напр., Zelazo, Muller, 2002), можно предположить, что ИФ можно 
рассматривать как своеобразные «ментальные инструменты», при помощи кото-
рых субъект осуществляет саморегуляцию, то есть как некоторую операционали-
зацию и конкретизацию контроля поведения. Изучение ИФ как операциональных 
показателей контроля поведения может дать дальнейший импульс в исследова-
нии обоих этих конструктов.

Мы можем предположить, что контроль поведения будет вносить вклад и в 
успеваемость детей, и в их социальную компетентность. При этом будет наблю-
даться специфика его вклада в эти области. В литературе последних лет принято 
выделять «холодные» — чисто когнитивные и «горячие», включающие значи-
тельный мотивационно-эмоциональный компонент, исполнительные функции 
(Zelazo, Qu, Muller, 2005). Имеется достаточно большое число работ, подтвержда-
ющих связь (и предсказательные отношения) между так называемыми «холодны-
ми» ИФ и успеваемостью по ряду предметов, включая математику, естественные 
науки и чтение (Brock et al., 2009; Sasser, Bierman, Heinrichs, 2015; Van der Sluis, De 
Jong, Van Der Leij, 2007). В то же время, результаты, касающиеся «горячих» ИФ и 
их связи с успеваемостью, неоднозначны. Так, в работе Л. Брок и др. (Brock et al., 
2009) показано, что измеренные у дошкольников «холодные» ИФ предсказывают 
успехи в математике, поведение в классе, связанное с обучением, и вовлеченность 
в учебу, а «горячие» ИФ этого сделать не могут. Аналогичные результаты на вы-
борке школьников были получены в работе С. Ким с соавторами (Kim et al., 2013).

В других работах найдена связь между успеваемостью и «горячими» ИФ в 
младшем школьном возрасте, например, связь между успеваемостью и способно-
стью отсрочить удовлетворение при лонгитюдном исследовании выборки от до-
школьного (4,5 года) к подростковому (15 лет) возрасту (Mischel, Shoda, Rodriguez, 
1989) и у подростков 13–14 лет (Duckworth, Seligman, 2005). Задачи на «горячие» 
ИФ, такие как отсрочка вознаграждения, включают мотивационный компонент, 
и это может лежать в основе их связей с успеваемостью, наблюдаемых в этих ис-
следованиях.

Можно предположить, что чем старше становятся дети, тем больше будет 
вклад «горячих» ИФ в успеваемость, т.к. внешняя поддержка в учебе постепенно 
становится меньше, и дети должны сами справляться со своей учебной нагрузкой, 
поддерживая соответствующую мотивацию и организуя свое поведение (Brock 
et al., 2009).

Можно предположить, что уровень социальной компетентности должен 
предсказываться «горячими» ИФ из-за высокой мотивационной значимости 
социальных ситуаций (Zelazo, Qu, Muller, 2005). При совместном рассмотрении 
академических достижений и социальных результатов, холодные ИФ, вероятно, 
будут более тесно связаны с успеваемостью (Brock et al., 2009; St Clair-Thompson, 
Gathercole, 2006), а «горячие» ИФ — с социальной компетентностью (Song et al., 
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2010). Однако, в работе Дж. Вильсон с коллегами (Wilson et al., 2021) таких связей 
найдено не было. Авторы объясняют это тем, что для оценки социальной ком-
петентности детей применялись отчеты родителей, которые могут не отражать 
поведения детей в школьной ситуации. Поэтому в настоящем исследовании мы 
для оценки социальной компетентности детей опирались на мнение сверстников 
(социометрию).

Помимо этого, мы рассмотрели в качестве предиктора школьных оценок не 
только контроль поведения детей, но и оценки детей учителем. Не секрет, что от-
ношение учителя к ребенку может сказываться на том, как учитель оценивает ака-
демические успехи школьника. В ряде работ показано, что позитивные отношения 
учителя и ученика связаны с ростом успеваемости учащихся (Собкин, Фомиченко, 
2015; Decker, Dona, Christenson, 2007; Erkman et al., 2010; Conteras, 2011), определяя 
до 30% разброса оценок учащегося (Hattie, 2009), а в исследовании А.М. Густавсен 
(Gustavsen, 2017) оказалось, что оценки социальных навыков детей, данные учи-
телями, связаны с успеваемостью школьников, демонстрируемой два года спустя. 

Таким образом, мы предположили, что контроль поведения будет предска-
зывать как успеваемость детей, так и их социальную компетентность. При этом 
успеваемость будет предсказываться также оценкой популярности школьника со 
стороны учителя, а в оценки социальной компетентности будут вносить вклад 
академические успехи школьников.

Выборка 
В исследовании приняли участие 75 учеников 3–4-х классов одной из под-

московных школ, возраст 9–13 лет (М = 9,92 года, SD = 0,84 года, 34 девочки, 41 
мальчик).

Родители школьников подписывали индивидуальное информированное со-
гласие на участие своего ребенка в исследовании.

Методы исследования
Для оценки контроля поведения использовался опросник BRIEF (Brief Rating 

Inventory of Executive Functions) (Gioia et al., 2000) в адаптации Е.Ю. Гориной, 
Т.В. Ахутиной (Опросник…, 2019). Он включает 8 шкал, оценивающих различные 
стороны регуляции, как когнитивной, так и эмоциональной, и отчасти волевой, 
поэтому мы сочли возможным использовать ее для оценки контроля поведения 
детей младшего школьного возраста. Шкалы опросника BRIEF имеют обратный 
характер, то есть, чем выше оценка, тем ниже уровень данной способности, и на-
оборот.

Для оценки популярности в кругу сверстников использовался социометриче-
ский метод: детям задавали вопросы о том, кого они хотели бы / не хотели позвать 
на день рождения, кого позвали бы / не позвали в новую школу, если бы была 
возможность, и прямой вопрос о том, кто наиболее/наименее популярен в классе. 
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Для каждого участника исследования подсчитывались социометрические индек-
сы по общему количеству выборов.

Отношение учителя к ребенку оценивалось с помощью анкеты для учителя 
(разработана совместно с Е.И. Лебедевой и А.Ю. Улановой), включавшей вопро-
сы о социальном поведении ребенка: негативных его аспектах (как часто ребенок 
ведет себя агрессивно, обманывает, оказывается объектом насмешек, насколько 
поддается влиянию) и позитивных (как часто ребенок помогает другим или к 
нему обращаются за помощью, насколько легко ребенку убедить сверстников в 
чем-то, насколько он популярен среди сверстников). Также задавались вопросы 
о степени усвоения ребенком школьной программы и о том, насколько хорошо 
ребенок может регулировать свое поведение. Оценка производилась по шкале от 
1 до 10, где 1 балл соответствовал минимальной степени выраженности изучаемо-
го параметра, а 10 — максимальной. Опрашивались классные руководители как 
хорошо знающие детей.

При анализе оценок учителей пришлось исключить из анализа один из чет-
вертых классов, т.к. оценки некоторых аспектов поведения детей были явно сме-
щенными (это касалось оценок агрессивности, просоциального поведения, само-
регуляции, где явно была видна социальная желательность ответов). Оставшаяся 
группа (N = 48, 19 девочек, 29 мальчиков) имела следующие характеристики: воз-
раст 9–13 лет (М = 9,7; SD = 0,89). Эта подвыборка не отличалась от общей по 
показателям контроля поведения, социометрическим индексам и успеваемости.

В качестве показателей успеваемости были взяты годовые оценки детей по 
математике и русскому языку.

Для поиска предикторов успеваемости и социальной компетентности при-
менялась линейная регрессия (пакет статистических программ STATISTICA 6.0).

Результаты 
Описательная статистика изучаемых переменных представлена в таблице.

Таблица. Описательная статистика исследуемых показателей

N Медиана Минималь-
ное значение

Максималь-
ное значение

Возраст 73 10,00 9,000 13,00
Оценки учителей
Усвоение учебной программы 48 7,00 2,000 10,00
Агрессивность 48 1,50 1,000 10,00
Просоциальное поведение 48 8,50 1,000 10,00
Популярность 48 8,00 1,000 10,00
Обращаются за помощью 48 7,00 1,000 10,00
Способность убеждать 48 7,00 1,000 10,00
Подверженность влиянию 48 5,00 1,000 10,00
Объект насмешек 48 1,00 1,000 10,00
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Использует юмор в общении 48 2,50 1,000 10,00
Склонность к обману 48 2,00 1,000 10,00
Подчинение правилам 48 10,00 2,000 10,00
Контроль поведения
Торможение 75 13,00 4,000 28,00
Переключение 75 12,00 9,000 22,00
Эмоциональный контроль 75 15,00 10,00 29,00
Индекс эмоциональной регуляции 75 40,00 29,00 72,00
Инициативность 74 12,00 7,000 24,00
Рабочая память 75 15,00 10,00 27,00
Планирование 75 18,00 12,00 36,00
Контроль за вещами 75 11,00 6,000 18,00
Мониторинг обратной связи 75 14,00 8,000 22,000
Метакогнитивные функции 75 70,00 50,00 115,00
Общий индекс регуляции 75 110,00 79,00 187,00
Успеваемость
Математика 74 4,00 3,00 5,00
Русский язык 74 4,00 3,00 5,000

Table. Descriptive statistics of the variables under study

Valid N Median Minimum Maximum
Age 73 10.00 9.000 13.00
Teachers’ assessment
Academic performance 48 7.00 2.000 10.00
Aggression 48 1.50 1.000 10.00
Prosocial behavior 48 8.50 1.000 10.00
Popularity 48 8.00 1.000 10.00
Turn to him for help 48 7.00 1.000 10.00
Persuasiveness 48 7.00 1.000 10.00
Susceptibility to influence 48 5.00 1.000 10.00
Being laughed at 48 1.00 1.000 10.00
Uses humor and jokes 48 2.50 1.000 10.00
Propensity to deceive 48 2.00 1.000 10.00
Self-regulation 48 10.00 2.000 10.00
Behavior control
Inhibit 75 13.00 4.000 28.00
Shift 75 12.00 9.000 22.00
Emotional Control 75 15.00 10.00 29.00
Behavior Regulation Index 75 40.00 29.00 72.00
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Initiative 74 12.00 7.000 24.00
Working Memory 75 15.00 10.00 27.00
Plan / Organize 75 18.00 12.00 36.00
Organization of materials 75 11.00 6.000 18.00
Monitor 75 14.00 8.000 22.000
Metacognition 75 70.00 50.00 115.00
Global Executive Composite 75 110.00 79.00 187.00
Academic achievements
Mathemathics 74 4.00 3.00 5.00
Russian 74 4.00 3.00 5.000

Чтобы оценить вклад контроля поведения в успеваемость школьников и в их 
социальную компетентность, был проведен линейный регрессионный анализ.

В качестве зависимой переменной выступали годовые оценки школьников по 
русскому языку и математике, в качестве независимых переменных — шкальные 
оценки по опроснику BRIEF и оценки учителей по вопросам анкеты.

Для оценок по русскому языку построенная модель значима (F = 2,32, 
df = 18,28, p = 0,022) и объясняет 34% дисперсии оценок (R2 = 0,341). Наиболее 
значимый вклад в успеваемость по русскому языку среди показателей контроля 
поведения вносят рабочая память (β = –0,87), планирование (β = 0,353), эмоцио-
нальный контроль (β = 0,377), среди оценок учителей — популярность ребенка в 
классе (β = 0,588). 

Для оценок по математике построенная модель значима (F = 2,89, df = 18,28, 
p = 0,006) и объясняет 43% дисперсии оценок (R2 = 0,425). Наиболее значимый 
вклад в успеваемость по математике среди показателей контроля поведения вно-
сят рабочая память (β = –0,59) и эмоциональный контроль (β = 0,630), среди оце-
нок учителей — популярность ребенка в классе (β = 0,623).

Более высокие оценки по русскому языку и математике имеют дети с луч-
шей рабочей памятью и более низким эмоциональным контролем, более высокие 
оценки по русскому языку также у детей со сниженной способностью к плани-
рованию; также более высокие оценки по обоим предметам имеют дети, более 
популярные в классе с точки зрения учителя.

Поскольку оцененная учителем популярность ребенка в классе оказалась зна-
чимым предиктором для успеваемости, был проведен отдельный регрессионный 
анализ для того, чтобы выяснить, какие характеристики ребенка являются пре-
дикторами оцениваемой учителем популярности.

Регрессионная модель оказалась значима на уровне тенденции (F = 1,65, 
df = 8,29, p = 0,1), объясняя 10% дисперсии оценок (R2 = 0,10). Оценка популяр-
ности учителем предсказывается такими аспектами контроля поведения ребенка, 
как способность к планированию (β = –0,50) и инициативность (β = 0,405). 
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Регрессионные модели для оценки социальной компетентности строились от-
дельно для социометрических показателей предпочтения ребенка сверстниками 
и отвержения ими. Эти показатели представляли собой сумму соответствующих 
социометрических индексов (отношение количества выборов в каждой ситуации 
к общему количеству выборов).

Регрессионная модель предпочтения сверстниками оказалась значима 
(F = 3,46, df = 10,62, p = 0,028) и объясняла 26% дисперсии оценок (R2 = 0,260). Наи-
более значимый вклад в принятие сверстниками вносят планирование (β = –0,48), 
мониторинг обратной связи (β = 0,376). Для проверки того, связано ли предпоч-
тение/отвержение сверстниками с успехами в учебе, в регрессионное уравне-
ние были включены оценки по математике и русскому языку. Обнаружено, что 
оценки по русскому языку значимо предсказывают предпочтение сверстниками 
(β = 0,379).

Для показателя отвержения сверстниками регрессионная модель значима 
только на уровне тенденции (F = 1,76, df = 10,62, p = 0,11), объясняя 9% дисперсии 
оценок (R2 = 0,085). Наиболее значимый вклад в отвержение сверстниками вносят 
торможение импульсивного поведения (β = 0,394), инициативность (β = –0,310).

Сверстники предпочитают детей с лучшими навыками планирования и бо-
лее высокими оценками по русскому языку, однако со сниженной способностью 
к учету обратной связи. Отвергают чаще детей, хуже контролирующих свое им-
пульсивное поведение и более инициативных.

Обсуждение результатов
Выдвинутые нами предположения частично подтвердились — обнаружен 

вклад контроля поведения в успеваемость младших школьников и в их социаль-
ную компетентность.

Вклад в успеваемость вносит, прежде всего, рабочая память, что согласует-
ся с данными других исследователей (Cortes Pascual, Moyano, Quílez Robres, 2019). 
Также согласуется с имеющимися данными и более высокий вклад регуляторных 
способностей в успеваемость по математике (Wilson et al., 2021). Однако с успева-
емостью связаны не только «холодные» когнитивные функции — для успеваемо-
сти и по русскому языку, и по математике также значим эмоциональный контр-
оль. Обращает на себя внимание, что более высокой успеваемости способствует 
сниженный уровень эмоционального контроля. Причины этого пока не ясны, но 
одним из объяснений может быть то, что поведение, которое родители считают 
чрезмерно эмоциональным, учителями воспринимается как эмоциональная во-
влеченность в школьное обучение, что способствует повышению успеваемости. 
Сходные эффекты были обнаружены для учащихся средней и старшей школы 
(Фомина, Потанина, Моросанова, 2022), там же отмечалась обратная связь эмо-
циональной вовлеченности и саморегуляции.

Достаточно неожиданным является также высокий вклад в успеваемость 
оцениваемой учителем популярности ребенка, при том, что другие аспекты по-
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ведения детей такого вклада не демонстрируют. Отчасти это может объясняться 
опосредующим влиянием контроля поведения, т.к. оценка популярности предска-
зывается способностью ребенка к планированию и его инициативностью. Спо-
собность к планированию действительно тесно связана с академической успе-
ваемостью (Diamond, 2013). Не очень ясна роль инициативности, но интересно, 
что низкий уровень инициативности предсказывает также хорошую социальную 
компетентность по социометрическим индексам, то есть и учителя, и сверстники 
в значительной мере совпадают в оценке этой черты и считают малоинициатив-
ных детей социально компетентными. Возможно, для начальной школы важно не 
столько развитие регуляции, сколько успешное приспособление к стандартным 
условиям обучения (Фомина, Филиппова, Жемерикина, 2022), и здесь низкая ини-
циативность может выглядеть как послушание (с точки зрения учителя) или как 
готовность принимать правила коллектива (с точки зрения сверстников).

Таким образом, некоторые регулятивные способности ребенка вносят вклад в 
успеваемость прямо, а некоторые — через восприятие ребенка учителем. 

Предположение о большем вкладе в социальную компетентность «горячих» 
исполнительных функций, эмоционального компонента контроля поведения под-
твердилось частично. Только низкий уровень способности тормозить импульсив-
ное поведение предсказывает вероятность отвержения сверстниками, что в целом 
согласуется с данными других исследований (Blandon et al., 2010). Интересно, что 
для того, чтобы быть принятым, и для того, чтобы не быть отвергнутым одно-
классниками, востребованы разные регулятивные способности.

Предпочитают одноклассники детей с более высокими навыками планиро-
вания и, парадоксально, с худшим умением воспринимать и учитывать обратную 
связь о своих действиях. Здесь также возможно расхождение в оценках поведения 
детей родителями и сверстниками (Wilson et al., 2021): поведение, которое роди-
тели связывают с неумением учитывать последствия своего поведения, детьми 
воспринимается, например, как непосредственность, открытость и т.п.

Довольно ожидаемым стало выявление школьных оценок в качестве предик-
тора высоких социометрических индексов принятия у сверстников. Тот факт, что 
среди школьников, особенно младших, лидеры имеют хорошую успеваемость, 
подтверждается и другими исследованиями (Хлыбова, 2009; Малий, Медведев, 
Романова, 2021).

Среди отвергаемых детей предсказуемо находятся те, кто хуже умеет оттор-
маживать импульсивное поведение, и те, кто более инициативен. Дети с высокой 
инициативностью первыми начинают что-то делать, всегда находят себе занятие, 
начинают новую игру и т.п., возможно, сверстниками они воспринимаются как 
чрезмерно активные, «выскочки», что и приводит к их отвержению, однако это 
предположение нуждается в дальнейшей проверке.
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Некоторые из полученных результатов требуют дальнейшего изучения. Это, 
прежде всего, роль низких уровней эмоциональной регуляции и планирования в 
успеваемости и низкого уровня инициативности в социальной компетентности, а 
также вклад оценки учителями популярности ребенка в его успеваемость.

Выдвинутое предположение о специфике предсказания успеваемости и соци-
альной компетентности разными аспектами контроля поведения подтвердилось 
частично. Основной вклад в успеваемость вносит рабочая память, а социальная 
компетентность в большей мере предсказывается умением контролировать им-
пульсивные действия и инициативностью. В то же время, такая способность, как 
планирование, прямо или опосредованно вносит вклад и в успеваемость, и в со-
циальную компетентность.

Среди ограничений нашего исследования следует отметить довольно огра-
ниченный объем выборки, оценку детей только одним учителем, смещенность и 
возможную социальную желательность в оценках учителей (Ryan et al., 2021).

Несмотря на указанные ограничения, в исследовании выявлен вклад кон-
троля поведения в академическую успеваемость и социальную компетентность 
младших школьников, показана специфика этого вклада, поставлены вопросы 
для дальнейшего исследования. 

Выводы
Контроль поведения вносит вклад и в успеваемость младших школьников, и 

в оценки их социальной компетентности (оцененной как учителями, так и сверст-
никами).

Заметный вклад в успеваемость вносит оцененная учителем популярность 
ученика в классе, однако она, в свою очередь, на уровне тенденции предсказыва-
ется отдельными аспектами контроля поведения ребенка.

Принятие сверстниками предсказывается, помимо контроля поведения, успе-
ваемостью по русскому языку.

Успеваемость и социальная компетентность младшего школьника предсказы-
ваются различными аспектами контроля поведения: успеваемость — в большей 
мере рабочей памятью, социальная компетентность — контролем импульсивно-
сти и инициативностью. Планирование вносит вклад и в успеваемость, и в соци-
альную компетентность, однако с различным знаком.

Требуют дальнейшего анализа парадоксальные результаты о вкладе снижен-
ного эмоционального контроля и планирования в успеваемость и высокой ини-
циативности — в социальную компетентность.

Практическое применение
Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ, 

направленных на помощь школьникам и учителям в повышении эффективности 
образовательного процесса.
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