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Аннотация
Введение. Актуальность проблемы обусловлена значимостью изучения роли 

различных факторов, в частности, психологического капитала, в выборе 

людьми позиций взаимодействия и стратегий самоутверждения. Новизна 

исследования состоит в выявлении взаимосвязи психологического капитала, 

отдельных его компонентов, и выбора студентами позиций взаимодействия, 

стратегий самоутверждения. Методы. В исследовании приняли участие студенты 

ряда вузов г. Москвы, г. Иваново, г. Череповца; всего 342 человека, из них 

72 мужчины (21,06%), 270 женщин (78,94%), в возрасте от 17 до 26 лет, средний 

возраст – 19,8 лет (стандартное отклонение = 1,88). В качестве конкретных 

методик выступили авторский опросник на выявление позиций взаимодействия 

(В. Г. Маралов, В. А. Ситаров (2018)), русскоязычная версия опросника Ф. Лютанса, 

К. Йозефа и Б. Аволио на выявление психологического капитала в авторской 

модификации, опросник С.  А. Киреевой и Т.  Д. Дубовицкой на выявление 

стратегий самоутверждения. Результаты. В исследовании было установлено, что 
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выбор позиций принуждения и манипулирования отрицательно коррелирует с 

психологическим капиталом и конструктивной стратегией самоутверждения, 

положительно связан с деструктивной стратегией самоутверждения. Выбор 

позиции ненасилия положительно коррелирует с психологическим капиталом и с 

конструктивной стратегией самоутверждения. Выбор позиции невмешательства 

отрицательно связан с психологическим капиталом и положительно – с отказом 

от самоутверждения. Обсуждение результатов. Установлено, что психологический 

капитал оказался взаимосвязан с выбором студентами позиций взаимодействия 

и стратегий самоутверждения, что согласуется с результатами, полученными 

другими исследователями. Полученные результаты могут быть использованы 

в исследовательских и в практических целях, к примеру, для выстраивания 

индивидуальной траектории саморазвития при работе со студентами.
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Введение
Человек – существо социальное, которое постоянно находится во взаимодействии 

с другими людьми. Когда каждая из сторон преследует свои цели, которые часто 

могут не совпадать, это взаимодействие может приобретать напряженный 

или даже конфликтный характер. В результате возникает противоречие, исход 

которого определяется принятием людьми различных позиций взаимодействия: 

принуждения, манипулирования, ненасилия, смирения (невмешательства) или 

выбора конструктивной или деструктивной стратегии самоутверждения. 

Под позицией в целом понимается интеграция положения человека в системе 

социальных связей и его отношений к различным сторонам действительности. 

Принуждение – это такая позиция, которая связана с осуществлением 

разнонаправленных форм давления на личность с использованием различных 

средств, вплоть до проявления агрессивных действий. Согласно теории 

принуждения Г. Р. Паттерсона, склонность к принуждению формируется под 
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влиянием агрессивного поведения родителей и сверстников (Patterson, 2016). 

Манипулирование относится к более мягким формам принуждения, когда личность, 

используя различные уловки (к примеру, лесть, обман, запугивание), стремится 

любыми путями достичь своих целей. Ненасилие – позиция, противоположная 

принуждению и манипулированию. Как определил ненасилие Д. Мейтон – это 

«действие, которое использует силу и влияние для достижения своей цели без 

прямого вреда или насилия по отношению к человеку или людям…» (Mayton, 

2009, p. 8). Невмешательство выступает как разновидность позиции смирения и 

предполагает отказ от активного вмешательства в ход событий, неучастие в них. 

Выбор той или иной позиции в процессе взаимодействия тесно связан 

с процессом самоутверждения личности, выбором конструктивной или 

деструктивной его стратегии.  

В зарубежной психологии под самоутверждением понимается процесс 

поддержания целостности «Я» и глобального чувства личной идентичности 

и адекватности (Cohen & Sherman, 2014). Самоутверждение активизируется 

посредством переработки информации, которая угрожает воспринимаемой 

адекватности или целостности «Я» (Steele, 1988). В отечественной психологии 

самоутверждение рассматривается как «верификация нового опыта, включенного 

в контекст индивидуального пространства личности с целью утверждения 

своей идентичности, ее сохранения и развития» (Харламенкова, 2021, с. 462). 

Применительно к студенческой молодежи самоутверждение трактуется как 

«потребность и реализация стремления проявить свою индивидуальность в 

профессии, получить признание окружающих и утвердить себя в своей роли и 

своем мнении» (Подымова, Долинская, Шоувэнь, 2018, с. 143). 

Самоутверждение как процесс осуществляется с помощью различных 

стратегий. Е. П. Никитин и Н. Е. Харламенкова (2000) в своей классификации 

выделяют три стратегии: конструктивная стратегия, стратегия доминирования 

и стратегия самоподавдения. Е. А. Киреева и Т. Д. Дубовицкая (2011), аналогично, 

выделяют конструктивную стратегию, деструктивную стратегию и стратегию 

отказа от самоутверждения. 

Считается, что наиболее эффективной позицией для организации 

взаимодействия напряженного или конфликтного характера является позиция 

ненасилия, проявляющаяся в способности человека из ряда альтернатив выбирать 

такие, которые несут в себе наименьший заряд принуждения.

От чего же зависит выбор позиции ненасилия? Современные исследования 

показывают, что спектр факторов, которые обусловливают выбор ненасилия, 

разнообразен и широк. Во-первых, это связано с осуществляющимся ребенком 

усвоением концепции ненасилия как общечеловеческой ценности, которое 

осуществляется уже в раннем детстве, где немаловажную роль играют «послания» 

родителей о допустимости или недопустимости насилия (Farrell & Bettencourt, 2020). 
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Во-вторых, выбор ненасилия может быть связан с индивидуальным сочетанием 

нейропсихологических, мотивационных и личностных качеств конкретного 

индивида, его иррациональных убеждений (Маралов, Ситаров, 2021; Маралов и др., 

2022). В-третьих, это во многом определяется реализацией программы воспитания 

в духе мира и ненасилия, которую осуществляют образовательные организации, 

формируя у обучающихся способности к ненасильственному взаимодействию на 

разных возрастных этапах (Danesh, 2008; Dutta, Andzenge & Walkling, 2016; Wang, 

2018).

В последнее время для объяснения социальных и психологических явлений 

в науке все чаще прибегают к использованию сложных понятий, которые интегрируют 

в себе ряд характеристик, выступающих в качестве ресурсов для достижения людьми 

определенных жизненных целей. К таким понятиям относится понятие капитала. 

Капитал – это ресурс, который используют люди в ходе своей жизни и деятельности. 

В современной науке выделяют несколько видов капитала: экономический капитал, 

человеческий капитал, социальный капитал и психологический капитал. 

 − Экономический капитал – это финансы, движимое и недвижимое имущество, все то, 

что необходимо для осуществления производства, жизни и деятельности человека;

 − Человеческий капитал – это совокупность навыков и продуктивных знаний, вопло-

щенных в людях (Rosen, 1989), достигаемых посредством образования и професси-

ональной подготовки;

 − Социальный капитал – совокупность социальных связей человека, в основе которых 

лежит доброжелательность, а также сопереживание, доверие и помощь (Adler & 

Kwon, 2002);

 − Психологический капитал – это позитивное психологическое состояние, характеризу-

емое уверенностью (самоэффективностью), оптимизмом, надеждой и устойчивостью 

при столкновении с трудностями и проблемами (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). 

Обзор литературы

В современной психологии существует ряд направлений исследований 

психологического капитала. Наиболее значимыми являются два из них. Первое 

направление ориентировано на изучение взаимосвязи психологического 

капитала и результативности деятельности. Второе – на изучение взаимосвязи 

психологического капитала и характера взаимоотношений, которые складываются 

в ходе такого взаимодействия. 

В частности, в рамках первого направления Г. Алессандри с коллегами (Alessandri, 

Consigli, Luthans & Borgogni, 2018) было установлено, что психологический 

капитал положительно связан с вовлеченностью в работу и тем самым повышает 

производительность труда. Аналогичные результаты получены С. Демир (Demir, 

2018), изучавшем особенности проявлений психологического капитала у учителей. 

Доказано, что психологический капитал человека положительно связан не только 
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с результативностью трудовой деятельности, но и с результатами обучения у 

студентов, то есть с успеваемостью (Ortega-Maldonado & Salanova, 2018).

В рамках второго направления осуществляется попытка выявления взаимосвязи 

психологического капитала и различными показателями просоциального поведения, 

межличностными отношениями, духовностью, ненасилием и самоутверждением. 

Например, А. Зюнбюль и А. Гёрдесли (Sünbül & Gördesli, 2021) выявили положительную 

связь психологического капитала с просоциальным поведением учителей, их 

удовлетворенностью работой, С. А. Усман с коллегами (Usman, Kowalski, Andiappa 

& Parayitam, 2022) – с доверием к людям, Х. Цзой c соавторами (Zou, Chen, Lam & 

Liu, 2016) – с поведением  в межличностных конфликтных ситуациях. Интересные 

результаты были получены С. М. Норман с коллективом соавторов (Norman, Avey, 

Nimnicht & Graber Pigeon, 2010), которые доказали, что сотрудники организации 

с высоким психологическим капиталом с большей вероятностью проявляют 

организационное гражданское поведение (оказание помощи и поддержки коллегам 

по работе) и в меньшей мере склонны к девиантному поведению, чем сотрудники с 

низким уровнем выраженности психологического капитала.

В современной науке в полной мере своего разрешения не получила 

проблема взаимосвязи психологического капитала и ненасилия, выбора стратегий 

самоутверждения. Тем не менее имеется ряд работ, в которых показывается, что 

такая связь существует. В частности, А. Саркар и Н. Гарг (Sarkar & Garg, 2020) было 

проведено исследование взаимосвязи духовности, психологического капитала 

и ненасилия. Результаты показали, что все четыре компонента психологического 

капитала (самоэффективность, надежда, оптимизм, устойчивость) опосредуют 

взаимосвязь индивидуальной духовности и ненасильственного поведения на 

рабочем месте. А в статье А. Ростами с коллегами (Rostami, Ahadi, Abolmaali 

& Dortaj, 2022) убедительно было доказано, что целенаправленная работа по 

воспитанию школьников в духе мира и ненасилия позитивно сказывается на 

развитии таких составляющих психологического капитала, как самоэффективность 

и жизнестойкость. В исследовании Т. Сун с коллегами (Sun, Zhao, Yang & Fan, 2012), 

проведенном на контингенте медицинских сестер, было показано, что более 

высокий психологический капитал увеличивает производительность труда и 

самооценку укорененности (позитивного самоутверждения) в работе.

Таким образом, имеющиеся исследования указывают лишь на наличие 

взаимосвязи психологического капитала и ненасилия, а также самоутверждения, 

но не раскрывают особенностей данной взаимосвязи. Можно сформулировать 

ряд вопросов, которые нуждаются в дополнительном изучении. Во-первых, 

психологический капитал связан только с ненасилием или с выбором и других 

позиций взаимодействия: принуждения, манипулирования, невмешательства? Во-

вторых, какие компоненты психологического капитала в большей степени связаны 

с выбором позиций взаимодействия, а какие в меньшей степени? В-третьих, как 

психологический капитал и выбор тех или иных позиций взаимодействия связаны со 
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стратегиями самоутверждения? Необходимость ответа на эти вопросы и побудила 

нас к организации проведения специального исследования, цель которого состояла 

в выявлении характера взаимосвязи психологического каптала, отдельных его 

компонентов и позиций взаимодействия, а также стратегий самоутверждения. 

В качестве гипотезы мы исходили из предположения о том, что высокий уровень 

психологического капитала и отдельных его компонентов будет положительно связан 

с позицией ненасилия и конструктивной стратегией самоутверждения, а низкий 

его уровень – с позициями принуждения, манипулирования и невмешательства, 

при этом в первых двух случаях будет доминировать деструктивная стратегия, а в 

третьем – отказ от самоутверждения. 

Методы

Выборка

Исследование проводилось в сентябре-ноябре 2022 года в ряде университетов 

психолого-педагогического и медицинского профилей подготовки г. Москвы, 

г. Иваново Ивановской области, г. Череповца Вологодской области. В нем приняло 

участие 342 студента в возрасте от 17 до 26 лет, средний возраст – 19,8 лет (SD = 1,88). 

Из них мужчин – 72 человека (21,06%), женщин – 270 человек (78,94%). 209 человек 

составили студенты – будущие педагоги и психологи (Московский городской 

педагогический университет – 60 чел., Московский гуманитарный университет – 28 

чел., Череповецкий государственный университет – 121 чел.), 133 человека составили 

студенты – будущие медики (Ивановская государственная медицинская академия).

Методики

В качестве методологической основы настоящего исследования выступил 

системный подход, а также теоретическое положения современной науки о 

процессах взаимодействия людей, о ненасилии как общечеловеческой ценности. 

Остановимся подробнее на характеристике конкретных методик.

Авторский опросник на выявление позиций взаимодействия (Маралов, 

Ситаров, 2018) представляет собой 40 вопросов-утверждений с вариантами 

ответов, что позволяет дифференцированно выявить предпочтение испытуемыми 

тех или иных позиций взаимодействия: принуждения, манипулирования, ненасилия, 

невмешательства. Каждая шкала предполагает подсчет общего балла, который затем 

переводится в стандартную шкалу.

Русскоязычная версия опросника психологического капитала Ф. Лютанса, 

К. Йозеф и Б. Аволио (Luthans, Youssef & Avolio, 2007) в авторской модификации 

(Маралов, Кудака, Смирнова, 2022) включает в себя 24 вопроса-утверждения, 

каждый из которых предполагает 6 вариантов ответа: от «полностью не согласен» 
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до «полностью согласен», каждому варианту приписываются баллы от 0 до 5. 

В результате получаются данные по переменным: самоэффективность, надежда, 

оптимизм и устойчивость, а также обобщенный индекс психологического капитала. 

Опросник прошел все процедуры, связанные с определением надежности и 

валидности. В итоге были сделаны выводы о возможности его применения в сфере 

высшего образования для диагностики психологического капитала студентов. 

Итоговые баллы по отдельным параметрам и по всему опроснику в целом 

переводились в десятибалльную шкалу.

Методика исследования особенностей самоутверждения С. А. Киреевой, 

Т. Д. Дубовицкой (Киреева, Дубовицкая, 2011) представляет собой опросник, 

включающий 18 утверждений с возможностью трех вариантов ответа, один из них 

оценивается в 2 балла, противоположный по смыслу – 0 баллов, промежуточный – в 

1 балл. Итоговый результат получается в результате суммирования баллов. Итоговые 

баллы переводились в стандартную десятибалльную шкалу.

Статистический анализ

Обработка результатов исследования осуществлялась с использованием методов 

математической статистики. Применялся критерий φ* - угловое преобразование 

Фишера и корреляционный анализ, вычислялись линейные коэффициенты 

корреляции Пирсона. Обработка проводилась с использованием возможностей 

программы Excel. 

Результаты
Анализ результатов начнем с общей характеристики полученных данных. 

В таблице 1 представлены результаты исследования склонности студентов к выбору 

позиций взаимодействия, параметры психологического капитала и стратегии 

самоутверждения. Все данные приведены по высокому уровню выраженности 

исследуемых показателей. 

Как видно из таблицы 1, примерно треть студентов в процессе взаимодействия 

способны занимать либо позицию принуждения (30,99% или 106 человек), 

либо позицию манипулирования (33,33% или 114 человек), позицию ненасилия 

занимает 41,21% (142 человека) испытуемых, позицию невмешательства – 42,98% 

(147 человек). Подчеркнем еще раз, что один и тот же студент в зависимости от 

ситуации может занимать различные позиции. Чаще всего сочетаются позиции 

принуждения и манипулирования, однако возможны и другие варианты сочетания, 

например, ненасилия и невмешательства или манипулирования и невмешательства. 

Сравнение этих позиций у студентов – будущих медиков и студентов – педагогов 

и психологов показало, что различия обнаруживаются по одной позиции, а именно 

по позиции ненасилия. Студенты-педагоги и студенты-психологи статистически 
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чаще принимают позицию ненасилия, чем студенты-медики (45,93% в противовес 

34,59%, φ* = 2,08, p ≤ 0,05).

Таблица 1

Позиции взаимодействия, психологический капитал, стратегии самоутверждения 
студентов

Уровень

Данные в 
целом

Студенты-
медики

Студенты- 
педагоги и 
психологи

Статистическая 
значимость 

различий между 
студентами-
медиками и 

студентами – 
будущими 

педагогами и 
психологами 

(критерий 
φ* – угловое 

преобразование 
Фишера)

n % n % n %

Позиции взаимодействия (высокий уровень)

Принуждение 106 30,99 47 35,3 59 28,23
φ*=1,37, не 
значимо

Манипулирование 114 33,33 49 36,84 65 31,1
φ*=1,09, не 
значимо

Ненасилие 142 41,21 46 34,59 96 45,93 φ*=2,08, p≤0,05

Невмешательство 147 42,98 64 48,12 83 39,71
φ*=1,53, не 
значимо

Психологический капитал (высокий уровень)

Самоэффек тив-
ность

107 31,29 45 33,83 62 29,66
φ*=0,79, не 
значимо

Надежда 103 30,12 58 43,61 45 21,53 φ*=4,30, p≤0,001
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Оптимизм 159 46,49 66 49,62 83 44,5
φ*=0,92, не 
значимо

Устойчивость 118 34,50 58 43,61 60 28,71 φ*=2,8, p≤0,01

Психологический 
капитал в целом

118 34,50 55 41,35 63 30,14 φ*=2,13, p≤0,05

Стратегии самоутверждения (высокий уровень)

Конструктивная 122 35,67 53 64,31 69 33,01 φ*= 5,73, p≤0,001

Деструктивная 62 18,13 13 9,77 49 23,44 φ*=3,36, p≤0,001

Отказ от 

самоутверждения

114 33,33 34 25,56 80 38,28 φ*=2,47, p≤0,01

Примечание: сумма баллов по позициям взаимодействия и стратегиям 
самоутверждения не равна 100%, так как один и тот же студент может выбирать 
различные позиции и различные стратегии самоутверждения, либо они могут быть 
не выражены ярко

Аналогичным образом рассмотрим результаты изучения психологического 

капитала. В целом, высокий уровень психологического капитала 

продемонстрировало 34,5% (118 человек). Наиболее ярко выраженным оказался 

такой параметр, как оптимизм (46,49% или 159 человек), менее выраженными – 

надежда (30,12% или 103 человек) и самоэффективность (31,29% или 107 человек). 

Обнаружены существенные различия в группах студентов-медиков и студентов-

педагогов и психологов. У студентов-медиков общий уровень психологического 

капитала оказался выше и составил 41,35% (55 чел.) в противовес 30,14% (63 

человека) у студентов-будущих педагогов и психологов (φ* = 2,13, p ≤ 0,05). Эта 

разница получена за счет двух параметров: надежды (43,61% в противовес 21,53%, 

φ* = 4,30, p ≤ 0,001) и устойчивости (43,61% в противовес 28,71, φ* = 2,8, p ≤ 0,01). 

Что касается стратегий самоутверждения, то здесь по высокому уровню 

доминирует конструктивная стратегия (35,67% или 122 человека), деструктивная 

стратегия проявляется у 18,13% (62 человека), отказ от самоутверждения характерен 

для 33,33% (114 человек). Напомним, что стратегии могут сочетаться друг с другом, 

например, в одних случаях используется конструктивная или деструктивная 

стратегия, в других – отказ от самоутверждения. При этом конструктивную 
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стратегию чаще предпочитают студенты-медики, чем студенты-педагоги и студенты-

психологи (64,31% в противовес 33,01%, φ*  =  5,73, p  ≤  0,001), а деструктивную, 

наоборот, студенты-педагоги и студенты-психологи (23,44% в противовес 9,77%, 

φ* = 3,36, p ≤ 0,001). Отказ от самоутверждения также характерен в большей степени 

студентам-педагогам и студентам-психологам (38,28% в противовес 25,56%, 

φ* = 2,47, p ≤ 0,01). 

Общий вывод, который следует из анализа выборки испытуемых, звучит 

следующим образом: студенты-педагоги и студенты-психологи чаще используют 

позицию ненасилия в процессе взаимодействия, по сравнению со студентами-

медиками, однако последние в большей степени склонны к проявлениям 

настойчивости в достижении целей (надежда), в большей мере устойчивы к 

негативным воздействиям среды и чаще используют конструктивную стратегию 

самоутверждения.

Обратимся к решению основной задачи настоящего исследования, то есть 

выявлению взаимосвязей между позициями взаимодействия, психологическим 

капиталом и стратегиями самоутверждения. Результаты корреляционного анализа 

отражены в таблице 2.

Таблица 2
Матрица корреляций позиций взаимодействия, психологического капитала и стратегий 
самоутверждения*

Показатели 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Позиция 
при нуж-
дения

-0,09 -0,16** -0,20** -0,30** -0,23** -0,11* 0,21** -0,01

2.Позиция 
мани-
пулиро вания

-0,04 -0,22** -0,10 -0,15** -0,15** -0,19** 0,21** -0,03

3.Позиция 
нена силия

0,21** 0,17** 0,25** 0,19** 0,25** 0,32** -0,11* -0,08

4.Позиция 
нев меша-
тельства

-0,23** -0,19** -0,14** -0,24** -0,22** 0,05 -0,12* 0,23**

5.Само-
эффектив-
ность

1 0,52** 0,57** 0,54** 0,77** 0,23** 0,03 -0,28**
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Показатели 5 6 7 8 9 10 11 12

6.Надежда 1 0,51** 0,49** 0,71** 0,30** -0,11* -0,28**

7. Оптимизм 1 0,68** 0,81** 0,29** -0,12* -0,41**

8.Устой-
чивость

1 0,80** 0,22** -0,07 -0,34**

9.Психо-
логичес кий 
капитал в 
целом

1 0,30** -0,13* -0,38**

10.Конструк-
тивная 
стратегия

1 -0,14** -0,14**

11.Деструк-
тивная 
стратегия

1 -0,04

12.Отказ от 
самоутверж-
дения

1

Примечание. * – связи, значимые на уровне p ≤ 0,05; ** – связи, значимые на уровне 
p ≤ 0,01

Позиция принуждения отрицательно коррелирует с психологическим 

капиталом (r = -0,23, p ≤ 0,01), со всеми его параметрами, кроме самоэффективности, 

наибольшая отрицательная связь обнаружена между принуждением и устойчивостью 

(r = -0,30, p ≤ 0,01). Обнаружена положительная корреляция названной позиции и 

деструктивной стратегией самоутверждения (r  =  0,21, p  ≤  0,01). Примерно такая 

же картина обнаруживается при анализе взаимосвязей позиции манипулирования, 

психологическим капиталом и стратегиями самоутверждения. Здесь выявлена 

отрицательная связь с надеждой (r  =  -0,22, p  ≤  0,01) и устойчивостью (r  =  -0,15, 

p  ≤  0,01), и положительная связь, как и в предыдущем случае, с деструктивной 

стратегией (r = 0,21, p ≤ 0,01). 

Выбор позиции ненасилия положительно коррелирует со всеми показателями 

психологического капитала и с конструктивной стратегией самоутверждения 

(r = 0,32, p ≤ 0,01).
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Позиция невмешательства оказалась отрицательно связана с психологическим 

капиталом в целом (r = -0,22, p ≤ 0,01) и со всеми его параметрами. Отрицательная 

связь обнаружена с устойчивостью (r  =  -0,24, p  ≤  0,01) и с самоэффективностью 

(r  =  -0,23, p  ≤  0,01). При этом отрицательная связь обнаружена с деструктивной 

стратегией самоутверждения (r = -0,12, p ≤ 0,05), но положительная – с отказом от 

самоутверждения (r = 0,23, p ≤ 0,01).

Выявлена также связь психологического капитала со стратегиями 

самоутверждения. Практически все его параметры оказались положительно 

связаны с конструктивной стратегией и отрицательно с деструктивной стратегией 

и с отказом от самоутверждения. 

Таким образом, низкий уровень психологического капитала при выборе 

деструктивной стратегии самоутверждения будет способствовать выбору 

либо позиции принуждения, либо позиции манипулирования, а при отказе от 

самоутверждения – позиции невмешательства. Высокий уровень психологического 

капитала в сочетании с конструктивной стратегией самоутверждения будет 

способствовать выбору позиции ненасилия. 

Обсуждение результатов
Проблема взаимосвязи психологического капитала и межличностного 

взаимодействия активно обсуждается в современной психологии. В частности, 

И. Густари и В. Видодо (Gustari & Widodo, 2022) установили, что психологический 

капитал влияет на организационную приверженность учителей (стремление 

работать в организации и способствовать ее успеху) через межличностное общение. 

С. А. Усман с коллегами (Usman et al., 2022). выявили положительную взаимосвязь 

доверия и психологического капитала. У. Удин и А. Юниаван (Udin & Yuniawan, 2020) 

доказали, что психологический капитал и личностные качества «Большой пятерки» в 

значительной степени связаны с организационным гражданским поведением, то есть 

поведением, выходящим за рамки ролевых предписаний. С. Э. Хашеми с соавторами 

(Hashemi, Savadkouhi, Naami & Beshlideh, 2018) изучали взаимосвязь стресса и 

невежливого поведения на рабочем месте с параметрами психологического 

капитала. В результате было установлено, что связь между стрессом на работе 

и невежливостью у сотрудников с высокой устойчивостью слабее, чем связь 

между этими двумя переменными у сотрудников с низкой устойчивостью. Ц. Чен 

с коллегами (Chen et al., 2019), установили, что психологический капитал лидеров 

оказал положительное влияние на психологический капитал их последователей.

В контексте заявленной проблемы особый интерес представляют данные, 

полученные применительно к студенческой молодежи. Здесь хотелось бы указать на 

две работы. В статье, подготовленной М. Кармона-Халти, В.Б. Шауфели и М. Саланова 

(Carmona-Halty, Schaufeli & Salanova, 2019) было показано, что путь от хороших 
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отношений преподавателей и студентов к хорошей успеваемости полностью 

опосредован академическим психологическим капиталом. А в статье Б. Н. Фрисби, А. 

М. Хосек и А. К. Бек (Frisby, Hosek & Beck, 2020), наоборот, подчеркиваются позитивные 

отношения со сверстниками, которые оказались связанными с академической 

устойчивостью и надеждой студентов как компонентами психологического 

капитала. 

Полученные нами результаты подтверждают имеющиеся данные о взаимосвязи 

психологического капитала студентов и выбора позиции ненасилия, конструктивной 

стратегии самоутверждения (Sarkar & Garg, 2020; Sun et al., 2012), существенно 

дополняя их новыми фактами.

В частности, было установлено, что с выбором позиции ненасилия связаны 

все компоненты психологического капитала. Другими словами, тот, кто выбирает 

ненасилие, полностью уверен в успехе любого дела, за которое он берется, в 

том числе и в сфере межличностного взаимодействия. Выбор позиции ненасилия 

связан также с реализацией конструктивной стратегии самоутверждения, которая, 

согласно авторам опросника, предполагает самостоятельность, компетентность 

в общении, проявление интереса и уважения к другим людям, а также ожидание 

положительного отношения к себе со стороны других людей (Киреева, Дубовицкая, 

2011, с. 121). 

Выбор позиций принуждения и манипулирования отрицательно связан с 

психологическим капиталом и отдельными его элементами. Если индивид обладает 

низкой устойчивостью и невысоким уровнем настойчивости в достижении целей, 

он будет использовать тактику манипулирования. Если же в этому добавляется 

неверие в успех (низкий уровень оптимизма), то манипулирование легко может 

перерасти в принуждение. И в том, и в другом случае доминирует деструктивная 

стратегия самоутверждения, которая характеризуется, согласно С. А. Киреевой и 

Т. Д. Дубовицкой агрессивностью, отрицанием значимости и личностной ценности 

других людей, бестактностью, несдержанностью, ожиданием отрицательного 

отношения к себе со стороны других людей (Киреева, Дубовицкая, 2011, с. 121). 

Выбор позиции невмешательства также отрицательно связан с психологическим 

капиталом, особенно с таким его компонентом, как устойчивость. То есть, тот, 

кто выбирает невмешательство, пасует перед барьерами и трудностями, поэтому 

он тормозит поведение, предпочитая не вмешиваться в ход событий. Отказ от 

самоутверждения, согласно авторам опросника, характеризуется «аутоагрессией, 

отказом от самореализации и саморазвития, низким уровнем достижений, 

самоуничижением, пассивно-безразличным поведением» (Киреева, Дубовицкая, 

2011, с. 121). 

Таким образом, в целом, гипотезы подтвердились полностью. На основе 

эмпирического исследования было доказано, что выбор позиции ненасилия 

положительно связан с психологическим капиталом и конструктивной стратегией 
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самоутверждения. Выбор позиций принуждения и манипулирования, наоборот, 

отрицательно связан с психологическим капиталом и положительно с деструктивной 

стратегией самоутверждения. Выбор позиции невмешательства также отрицательно 

связан с психологическим капиталом и положительно с отказом от самоутверждения. 

Выводы 

Итак, на основе проведенного исследования можно сделать общий вывод о том, 

что люди, в данном случае студенты, в процессе взаимодействия могут занимать 

различные позиции, используя различные стратегии самоутверждения и ресурсы 

психологического капитала. Не было обнаружено каких-либо явных предпочтений 

той или иной позиции. Их использование варьирует в пределах от 30% до 40%, при 

этом не исключено, что один и тот же человек в зависимости от ситуации может 

использовать разные позиции. Высокий уровень психологического капитала проявляет 

примерно треть студентов. Что касается выбора стратегий самоутверждения, то, как 

и следовало ожидать, доминирует конструктивная стратегия.

Выявлены различия в выборе позиций взаимодействия, в уровне выраженности 

психологического капитала и предпочтения определенных стратегий 

самоутверждения у студентов-медиков и у студентов-педагогов и психологов. Если 

студенты-педагоги и студенты-психологи статистически значимо чаще используют 

позицию ненасилия, то студенты-медики обладают более высоким уровнем 

психологического капитала, особенно такими его компонентами, как надежда и 

устойчивость, и чаще в качестве ведущей стратегии самоутверждения используют 

конструктивную стратегию.

На основе корреляционного анализа установлено, что принятие позиций 

принуждения и манипулирования связано с низким психологическим капиталом, 

особенно с такими его компонентами, как надежда, оптимизм и устойчивость, 

и с выбором деструктивной стратегии самоутверждения. Позиция ненасилия 

положительно коррелирует с психологическим капиталом и конструктивной 

стратегией самоутверждения. Позиция невмешательства отрицательно связана с 

психологическим капиталом и положительно – с отказом от самоутверждения.

Перспективой дальнейших исследований является выявление взаимосвязей 

позиций взаимодействия с Темной и Светлой триадами личности.

Полученные результаты могут быть использованы как в исследовательских, так 

и в практических целях, в частности, в процессе работы со студентами по оказанию 

им помощи в выборе индивидуальной траектории саморазвития. 
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