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Концепция, миссия, цель и задачи 
Российского психологического журнала

Российский психологический журнал – научное рецензируемое издание, открытое для международного 
сотрудничества и публикующее оригинальные научные статьи и обзоры по психологии и педагогике.
Журнал основан Российским психологическим обществом в 2004 году, выпускается 4 раза в год. С 2019 года 
издается на русском и английском языках.

Миссия журнала – в повышении качества и открытости психологической науки. Журнал стремится 
к поддержанию высокого уровня психологических исследований и повышению доступности научного 
знания для всех категорий читателей.
Цель журнала заключается, с одной стороны, в вовлечении российских исследователей в международное 
научное пространство, что обеспечивается внедрением современных международных издательских практик, 
с другой стороны, в содействии научной коллаборации российских и зарубежных авторов за счет знакомства 
иностранных исследователей с российскими научными разработками, не имеющими аналогов за рубежом.

Задачи журнала:
1) предоставление качественных научных результатов для начинающих и опытных ученых;
2) предоставление возможности исследователям публиковать и делиться своими работами в научных 
кругах по всему миру;
3) продвижение статей журнала в международном научном пространстве через вхождение в авторитетные 
международные базы данных и каталоги;
4) повышение международной кооперации авторов;
5) повышение видимости, цитирования, доверия и авторитета российских научных работ в мировом 
научном пространстве.

В журнале осуществляется двойное слепое рецензирование, каждая рукопись оценивается не менее чем 
двумя экспертами.
Журнал придерживается международных стандартов издательской этики в соответствии с рекомендациями 
Комитета по этике научных публикаций (COPE).

Читательская и авторская аудитория журнала
Читательская аудитория Российского психологического журнала состоит из нескольких категорий.
Наибольший интерес статьи журнала представляют для академического сообщества, исследователей 
в сфере психологии и педагогики; на страницах журнала публикуются передовые исследования 
в актуальных областях науки.
Студенты и аспиранты могут найти необходимый материал, который послужит опорой в обучении 
и который поможет начать собственные исследования. Также статьи журнала будут полезны широкому 
кругу читателей, интересующихся конкретными или новыми темами в сфере психологии и педагогики.
Авторскую аудиторию журнала составляют сотрудники университетов (преподаватели, доценты, 
профессора), научные сотрудники научно-исследовательских организаций, активные исследователи 
различных областей психологии и педагогики, практикующие специалисты, а также аспиранты и соискатели 
ученой степени – им предоставляется возможность публиковать статьи высокого качества.

Журнал входит в Перечень ВАК (по предметным областям психологии и педагогики), включен 
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Ulrichsweb, ResearchBib, Directory of Open Access  

Journals (DOAJ) и другие базы и каталоги научных журналов.
Журнал является членом ассоциаций АНРИ, EASE, CrossRef.

Материалы журнала доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная.
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Аннотация
Введение. Целью статьи стало описание смысложизненных ориентаций у людей с разным 
уровнем страха смерти. Статья содержит теоретический обзор феномена смерти в контексте 
исследований смысложизненных ориентаций. Основная проблема заключается в недостаточ-
ной разработанности в отечественной психологической науке проблемы отношения к смерти 
и его взаимосвязи с ценностно-смысловой сферой. Автором доказывается актуальность 
изучения феномена смерти в контексте изучения осмысленности жизни и формирования 
осознанного отношения к ней. Новизна исследования заключается в изучении взаимосвязи 
между осмысленностью и удовлетворенностью жизни с отношением к смерти у людей, для 
которых вопрос смерти не является актуальным в их текущей жизненной ситуации.
Методы. В разделе описываются методы проведенного эмпирического исследования, 
в котором использовались психодиагностические методики (опросник «Удовлетворенность 
жизнью», методика Д. А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации», «Профиль аттитьюдов 
по отношению к смерти» в адаптации Т. А. Гавриловой) и методы математической статистики 
для обработки полученных данных (методы описательной статистики, коэффициент линейной 
корреляции Пирсона, квартилирование, критерий Манна – Уитни).
Результаты. Раздел содержит данные эмпирического исследования, проведенного на вы-
борке из 148 человек в возрасте 18–50 лет. Автор приводит данные, согласно которым люди 
с высоким уровнем страха смерти характеризуются более низким уровнем жизненной 
включенности и осмысленности жизни.
Обсуждение результатов. Благодаря полученным результатам была выявлена связь между 
уровнем страха смерти и смысложизненными ориентациями, выявлены значимые различия 
между людьми с разными уровнями страха смерти, заключающиеся в различном уровне 
осмысленности жизни, включенности в жизнь, отношения к смерти. В заключение делается 
вывод о том, что отношение к смерти напрямую связано с осмысленностью и удовлетворен-
ностью жизни.

Ключевые слова
смысложизненные ориентации, страх смерти, нейтральное принятие, приближающее 
принятие, избегание, избавляющее принятие, танатическая тревога, суицидология, удовлет-
воренность жизнью, осмысленность жизни

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2020.3.1
mailto:misspolls@gmail.com
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Основные положения
➢ отношение к смерти связано с уровнем осмысленности и удовлетворенности жизнью;
➢ люди с высоким уровнем страха смерти характеризуются более низким уровнем осмыс-
ленности и удовлетворенности жизнью, чем люди с низким уровнем страха смерти;
➢ у людей с высоким уровнем страха смерти доминирует также отношение приближающе-
го принятия – т. е. веры в загробную жизнь, в то время как у людей с низким уровнем страха 
смерти доминирующим типом отношения является нейтральное принятие, т. е. принятие 
смерти как неизбежной ступени в развитии человека.

Для цитирования
Дмитриева, П. Р. (2020). Смысложизненные ориентации у людей с разным уровнем страха смерти. 
Российский психологический журнал, 17(3), 5–17. doi: 10.21702/rpj.2020.3.1

Дата получения рукописи: 15.05.2020
Дата окончания рецензирования: 08.07.2020

Дата принятия к публикации: 15.07.2020

Введение
В последние десятилетия активно развивается экзистенциальное направление исследова-

ний в психологии. Получаемые результаты имеют не только большую научную значимость, 
но также важнейшее значение для психотерапевтической практики. Широко распространены 
исследования отношения к жизни, определения смысложизненных стратегий и ориентаций, 
метафорической репрезентации образа мира и себя в нем (Абульханова-Славская, 1991; 
Леонтьев, 2003; Абдулгалимова, 2011; Абакумова, Ермаков и Рудакова, 2014; Коромыслов, 2019; 
и др.). Однако понятие жизни неразрывно связано с понятием смерти. Стоит отметить, что 
проблематика смерти в работах отечественных и зарубежных исследователей представлена, как 
правило, работами в области паллиативной медицины, теории горя, суицидологии (Кюблер-
Росс, 2001; Гнездилов, 2002; Липецкий, 2013; Чистопольская и др., 2014; Баканова, 2015; Кукина, 
2015; Пинегина, 2017; и др.). Тем не менее, смерть – событие, с которым сталкивается каждый 
человек, причем не только в случае тяжелой болезни или сложной жизненной ситуации. Таким 
образом, очевидна проблема несоответствия узкой специализации исследования феномена 
смерти в рамках отдельных групп населения, для которых вопрос смерти актуален в текущей 
жизненной ситуации (тяжелая болезнь – своя или близких; попытка суицида; потеря близких; 
старение; пребывание в ситуации, несущей угрозу жизни; и др.), объективной широте этого 
феномена и охвату абсолютно всех категорий населения, независимо от возраста, состояния 
здоровья, уровня благосостояния и любых других факторов.

Вопрос смерти – один из важнейших экзистенциальных вопросов, которым задаются люди 
не только в период сложных жизненных ситуаций. И особенности ответа на него могут ока-
зывать влияние на все сферы жизни человека, в частности ценностно-смысловой, однако 
по большей части исследование этого вопроса представлено в смежных с психологией обла-
стях (антропологии, социологии, культурологии) и недостаточно разработано в отечественной 
психологической науке в контексте исследования отношения к смерти людей вне сложной 
жизненной ситуации. Тем не менее, анализ работ отечественных и зарубежных исследователей 
дает основание для изучения феномена смерти в контексте смысложизненных ориентаций.
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Согласно ряду исследователей – психологов, социологов, антропологов, культуроло-
гов (Арьес, 1992; Гроф, 2002; Wong, 2013; Горьковая и Баканова, 2014; Кленина и Песков, 2015; 
Мохов, 2016; Солдатова и Жукова, 2018) – именно отношение к смерти является маркером 
зрелости личности и общества, в котором приняты те или иные типы отношения к смерти и их 
символическая репрезентация в виде ритуалов, обрядов, памятников и символов. Отсюда 
рождается вывод о том, что показателем психологической зрелости и здоровья является 
отношение к смерти в виде принятия.

В то же время, выдвинутая Greenberg, Pyszczynski, & Solomon (1986) теория управления 
страхом смерти предполагает наличие и поддержание в обществе страха смерти через ее 
игнорирование и отрицание, что обусловливает осознание человеком ценности жизни и де-
лает смерть инструментом регламентации жизни общества. Таким образом, речь идет о том, 
что приемлемым типом отношения к смерти для здорового человека является избегание 
мыслей о смерти. Эта идея находит отражение и в ряде современных исследований (Корнев 
и Смирнов, 2018; Андриевская, 2017).

Психоаналитическая сторона придерживается мнения о присутствии у здорового человека 
страха смерти, который, однако, может лежать в основе большинства неврозов и невроти-
ческих состояний.

Франкл (1990), Арьес (1992), Фейфел (2001), Фромм (2006) и другие исследователи гово-
рят о том, что современное общество отрицает смерть, в то время как осознание смерти 
является сильнейшим стимулом жизни. Таким образом, подавляя мысли о смерти, человек 
лишает себя «катализатора, без которого радость и энтузиазм утрачивают интенсивность 
и глубину» (Фромм, 2006, с. 250).

Таким образом, возникает вопрос, какой тип отношения к смерти является более «здо-
ровым» и соответствует более зрелому состоянию личности, более высокому уровню ос-
мысленности и осознанности. Научная новизна исследования состоит в изучении в рамках 
психологической науки особенностей отношения к смерти у категории людей, для которых 
вопрос смерти не является актуальным в настоящий момент в контексте их жизненной ситу-
ации и их смысложизненных ориентаций.

Общим для всех указанных работ является признание страха как основной эмоции по от-
ношению к смерти. Отсюда рождается вопрос: связаны ли страх смерти и его признание 
и принятие с уровнем осознанности, осмысленности и удовлетворенности жизнью.

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована гипотеза: страх смерти связан с уров-
нем осмысленности и удовлетворенности жизнью.

Целью исследования стало выявление наличия или отсутствия связи между страхом смерти 
и уровнем осмысленности и удовлетворенности жизнью и, при ее наличии, определение типа 
отношения к смерти, соответствующего более высокому уровню осмысленности и удовлет-
воренности жизнью.

Методы
В качестве методов исследования было выбрано анкетирование с помощью психодиагно-

стических методик (опросник «Удовлетворенность жизнью» (Мельникова, 2004), методика 
Д. А. Леонтьева «Смысложизненные ориентации» (Леонтьев, 2006), «Профиль аттитьюдов 
по отношению к смерти» в адаптации Т. А. Гавриловой (Гаврилова, 2011)) и методы матема-
тической статистики (методы описательной статистики, коэффициент линейной корреляции 
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Пирсона, квартилирование, критерий Манна – Уитни).
В исследовании приняли участие 148 человек в возрасте 18–50 лет (из них 89 девушек (61 %), 

57 юношей (39 %), средний возраст респондентов – 25,9 лет, стандартное отклонение – 6,8), 
граждане Российской Федерации, жители Ростова-на-Дону и Ростовской области. С помощью 
критерия Манна – Уитни было проведено сравнение мужчин и женщин по шкалам «Профиля 
аттитьюдов по отношению к смерти». Значимых различий обнаружено не было, что сви-
детельствует об отсутствии разницы в отношении к смерти у представителей разных полов 
и позволяет объединить их в одну группу. Корреляций с возрастом и значимых отличий между 
возрастными группами обнаружено не было, что также позволяет объединить респондентов 
в одну группу.

Результаты
С помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона были выявлены прямые и об-

ратные значимые связи шкалы «страх смерти» со шкалами: «жизненная включенность» 
(R = –0,259), «беспокойство о будущем» (R = –0,381), «общая удовлетворенность жизнью» 
(R = –0,330), «цели» (R = –0,272), «процесс» (R = –0,224), «результат» (R = –0,234), «локус 
контроля – Я» (R = –0,372), «локус контроля – жизнь» (R = –0,280), «осмысленность жизни» 
(R = –0,309), «избегание темы смерти» (R = 0,550), «нейтральное принятие» (R = –0,266), «при-
ближающее принятие» (R = 0,469), «избавляющее принятие» (R = 0,300) – связи при уровне 
значимости р = 0,01, а также связь со шкалой «разочарование в жизни» (R = –0,211) при 
уровне значимости р = 0,05. Из всех типов отношения к смерти, представленных в «Профиле 
аттитьюдов по отношению к смерти», страх смерти показал наибольшее количество связей 
по силе и уровню значимости с другими шкалами.

Исходя из этого, с помощью процедуры квартилирования выборка была поделена на три 
группы в зависимости от результатов по шкале «страх смерти» (опросник «Профиль аттитью-
дов по отношению к смерти»):

— группа с низким уровнем страха смерти (37 человек);
— группа с высоким уровнем страха смерти (32 человека);
— группа со средним уровнем страха смерти (79 человек).
Выделенные группы попарно сравнивались с помощью критерия Манна – Уитни, благодаря 

чему были получены следующие результаты (табл. 1).
Между группами с низким и средним уровнем страха смерти значимые различия на-

блюдаются по шкалам «беспокойство о будущем» (уровень значимости р = 0,01), «локус 
контроля – Я» (уровень значимости р = 0,05), «избегание темы смерти», «нейтральное при-
нятие», «приближающее принятие» (уровень значимости р = 0,01).

Между группами со средним и высоким уровнем страха смерти были обнаружены значи-
мые различия по шкалам «жизненная включенность», «беспокойство о будущем», «общая 
удовлетворенность жизнью» (уровень значимости р = 0,05), «цели», «локус контроля – Я», 
«осмысленность жизни», «избегание темы смерти», «приближающее принятие» (уровень 
значимости р = 0,01).

Между группами с низким и высоким уровнем страха смерти были обнаружены значимые 
различия почти по всем шкалам: «жизненная включенность» (уровень значимости р = 0,01), 
«разочарование в жизни» (уровень значимости р = 0,05), «беспокойство о будущем», «общая 
удовлетворенность жизнью», «цели», «процесс», «результат», «локус контроля – Я», «локус 
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контроля – жизнь», «осмысленность жизни», «избегание темы смерти», «нейтральное приня-
тие», «приближающее принятие», «избавляющее принятие» (уровень значимости р = 0,01).

Таблица 1

Результаты попарного сравнения значений в группах с различным уровнем страха смерти 
с помощью критерия Манна – Уитни

Шкала Значение
Высокий – 

низкий уровень
Средний – 

низкий уровень
Высокий – 

средний уровень

Жизненная 
включенность

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

380.000

0.010

1357.000

0.532

881.000

0.012

Разочарование 
в жизни

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

409.500

0.026

1181.500

0.093

1122.000

0.351

Усталость от жизни

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

437.500

0.056

1330.000

0.423

1029.500

0.120

Беспокойство 
о будущем

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

281.500

0.000

1010.000

0.007

910.000

0.019

Общая 
удовлетворенность

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

316.500

0.001

1196.000

0.112

882.500

0.012

Цель

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

327.500

0.001

1176.500

0.091

832.500

0.005

Процесс

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

377.000

0.010

1229.500

0.169

972.000

0.057
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Результат

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

357.000

0.005

1182.000

0.097

992.500

0.076

Локус контроля – Я

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

253.500

0.000

1073.000

0.021

758.000

0.001

Локус контроля – 
жизнь

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

321.500

0.001

1144.000

0.060

966.500

0.052

Общая 
осмысленность

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

309.500

0.001

1184.500

0.101

858.500

0.008

Избегание темы 
смерти

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

175.000

0.000

770.500

0.000

788.000

0.002

Нейтральное 
принятие

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

296.500

0.000

863.000

0.000

1187.500

0.617

Приближающее 
принятие

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

181.500

0.000

802.000

0.000

798.500

0.002

Избавляющее 
принятие

U Манна – Уитни

Асимптотическая 
знач. (2-сторонн.)

378.000

0.010

1029.000

0.010

1110.500

0.317

Примечание: полужирным шрифтом обозначены обнаруженные значимые различия между 
группами.
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Результаты сравнения средних значений по шкалам каждого из опросников представлены 
в виде гистограмм (рис. 1–3).

Рисунок 1. Гистограмма шкал опросника «Удовлетворенность жизнью»

Примечание: значимые различия обнаружены по шкалам «жизненная включенность», «общая удовлетворен-
ность» (группы с низким и средним уровнем страха смерти значимо отличаются от группы с высоким уровнем 
страха смерти, p = 0,01), «разочарование в жизни» (группа с низким уровнем страха смерти значимо отлича-
ется от группы с высоким уровнем страха смерти, р = 0,26), «беспокойство о будущем» (все группы значимо 
отличаются друг от друга, р = 0,01); по шкале «усталость от жизни» значимых отличий обнаружено не было.

Рисунок 2. Гистограмма шкал опросника «Смысложизненные ориентации»

Примечание: значимые различия обнаружены по шкалам «цель» (группы с низким и средним уровнем страха смерти 
значимо отличаются от группы с высоким уровнем страха смерти, p = 0,001), «процесс», «результат», «локус 
контроля – жизнь» (группа с низким уровнем страха смерти значимо отличается от группы с высоким уров-
нем страха смерти, р = 0,01), «локус контроля – Я» (все группы значимо отличаются друг от друга, р = 0,001).
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Рисунок 3. Гистограмма шкал опросника «Профиль аттитьюдов по отношению к смерти»

Примечание: значимые различия обнаружены по шкалам «нейтральное принятие», «избавляющее приня-
тие» (группы с высоким и средним уровнем страха смерти значимо отличаются от группы с низким уровнем 
страха смерти, p = 0,001), «избегание темы смерти» (p = 0,01), «приближающее принятие» (все группы значимо 
отличаются друг от друга, p = 0,001).

Исходя из полученных результатов, люди с высоким уровнем страха смерти характери-
зуются наиболее низким уровнем жизненной включенности как ощущения насыщенности 
и полноты жизни, активности, наличия и выраженности позитивных эмоциональных состо-
яний. При этом люди с высоким уровнем страха смерти в меньшей степени испытывают 
разочарование от жизни как субъективное ощущение ее безрезультатности и беспокойство 
по поводу будущего как тревожных ожиданий неблагоприятных событий. Это может быть 
обусловлено низким уровнем жизненной включенности и осмысленности жизни, что влечет 
за собой отношения приближающего и избавляющего принятия смерти. Согласно авторам 
методики, последний тип отношения к смерти выражает тенденции к суицидальному и ауто-
агрессивному поведению.

Схожие данные имеются в исследовании Hayes, Ward, & McGregor (2016), связывающие 
неудовлетворенность жизнью, снижение ориентаций на будущее, пессимистическое отно-
шение к жизни и танатическую тревогу. По всем шкалам опросника «Смысложизненные 
ориентации» результаты группы с высоким уровнем страха смерти оказались значимо ниже, 
чем у других групп, что показывает общую сниженность осмысленности жизни в субъектив-
ном переживании ее цели, процесса, результата, собственной способности и возможностей 
контроля и управления жизнью. При этом ведущим типом отношения к смерти, помимо 
страха, является приближающее принятие, что характеризуется П. Т. П. Вонгом и коллегами 
как вера в приятную «жизнь после смерти», т. е. смерть воспринимается как переход в дру-
гую жизнь (Wong, Reker, & Gesser, 1994). Таким образом, подтверждается мнение Feifel & 
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Branscomb (1973) и Желателева (2016) о том, что вера в загробную жизнь способствует не-
вротизации и увеличению страха смерти как события, которое может привести к страданиям.

Полученные результаты представляют особый интерес, поскольку, согласно исследовани-
ям Корнева и Смирнова (2018), Андриевской (2017), вера в загробную жизнь является одним 
из сильных методов борьбы со страхом смерти и соответствует нейтральному принятию 
смерти, а согласно исследованиям Harding, Flannelly, Weaver, & Costa (2005) и Nazarzadeh, 
Sarokhani, & Sayehmiri (2015), вера в существование Бога и в загробную жизнь отрицательно 
коррелирует с уровнем страха смерти. Результаты по шкале «приближающее принятие» на-
глядно представлены на графике (рис. 4).

Рисунок 4. Диаграмма размаха результатов по шкале «приближающее принятие» у групп 
с разным уровнем страха смерти

Условные обозначения:  – медиана;         – 25–75 %;        – минимальные и максимальные значения.

Люди со средним уровнем страха смерти по исследуемым характеристикам наиболее 
приближены к людям с низкими показателями страха. Отличие наблюдается в более низких 
показателях по шкалам «беспокойство о будущем» и «локус контроля – Я», а также во всех 
шкалах, характеризующих отношение к смерти, где показатели по шкалам «избегание темы 
смерти», «приближающее принятие» и «избегающее принятие» повышены, а по шкале «ней-
тральное принятие» – понижены.

Люди с низким уровнем страха смерти характеризуются значимо более высокими показа-
телями по уровню жизненной включенности и осмысленности жизни и входят в совокупность 
нормативных показателей, выявленных авторами методик. Значения среднего арифмети-
ческого, стандартного отклонения и медианы этих и других шкал представлены в таблице 2.

Приближающее принятие
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Таблица 2

Результаты значений описательной статистики для групп с различным уровнем страха смерти

Шкала

Низкий уровень 
страха смерти

Средний уровень 
страха смерти

Высокий уровень 
страха смерти

σ Ме σ Ме σ Ме

Жизненная 
включенность

5,95 2,25 6 5,65 2,32 6 4,44 2,18 5

Разочарование 
в жизни

5,73 1,74 6 5,11 2,12 5 4,72 2,30 4,5

Усталость от жизни 7 2,38 8 6,72 2,37 8 5,84 2,55 5

Беспокойство 
о будущем

6,57 1,77 6 5,57 1,87 5 4,56 2,11 4,5

Общая 
удовлетворенность

6,46 1,98 7 5,76 2,20 6 4,56 2,30 4

Цель 31,76 7,54 32 30,01 6,17 30 26,63 5,26 27

Процесс 29,97 6,75 31 28,28 6,22 29 26,31 5,24 25,5

Результат 25,76 5,41 26 24,2 4,70 24 23,03 3,75 23

Локус контроля – Я 21,59 4,00 22 19,85 3,84 20 17,28 3,41 17

Локус контроля – жизнь 32,03 5,86 33 30,09 5,72 31 27,72 4,87 28

Осмысленность жизни 103,32 19,27 104 97,96 15,85 96 89,50 13,63 85

Страх смерти 13,49 2,78 14 25,87 4,41 27 38,78 4,14 38

Избегание темы 
смерти

11,92 7,35 10 17,53 7,39 17 23,13 8,23 24,5

Нейтральное принятие 31,51 3,88 32 28,34 4,94 29 28,22 4,20 29

Приближающее 
принятие

20,27 10,38 18 29,54 12,14 29 39,91 16,17 38,5

Избавляющее 
принятие

12,95 7,48 10 15,86 5,83 16 17,72 8,15 17,5

Примечание: разными типами шрифта обозначены обнаруженные значимые различия между 
группами – полужирным шрифтом обозначены обнаруженные значимые различия с группой 
с низким уровнем страха смерти; подчеркнутым шрифтом обозначены обнаруженные значимые 
различия с группой со средним уровнем страха смерти; курсивным шрифтом обозначены 
обнаруженные значимые различия с группой с высоким уровнем страха смерти.
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Обсуждение результатов
Приведенные данные показывают взаимосвязь между страхом смерти и осмысленностью 

и удовлетворенностью жизнью. Согласно полученным данным, низкий уровень страха смерти 
соответствует большей жизненной включенности, целеустремленности, удовлетворенности 
процессом и результатом, уверенности в возможности управлять своей жизнью. В таком 
случае ведущим типом отношения к смерти является нейтральное принятие как признание 
и принятие человеком факта конечности собственного существования.

Высокий уровень страха смерти, напротив, соответствует меньшей удовлетворенности жизнью, 
меньшей включенности и осмысленности со сниженным уровнем беспокойства о будущем, что 
можно трактовать как отсутствие смысла и, соответственно, тревожных переживаний по поводу 
его реализации. Эти данные согласовываются с результатами исследования Bolt (1978), где была 
выявлена отрицательная корреляция между танатической тревогой и стремлением к смыслу 
жизни. Схожие данные мы встречаем и у П. Т. П. Вонга, который говорит о том, что наличие 
субъективного смысла жизни снижает уровень страха смерти (Wong, 2013). Ведущим типом 
отношения к смерти в этой группе людей, помимо страха, является приближающее принятие 
как вера в жизнь после смерти. Этот факт подтверждает мнение Feifel & Branscomb (1973) 
и Желателева (2016) о том, что вера в загробную жизнь способствует невротизации, и, напротив, 
опровергает позицию Корнева и Смирнова (2018) о том, что одним из самых сильных методов 
борьбы со страхом смерти является вера в жизнь после смерти. Результаты проведенного нами 
исследования показывают, что вера в загробную жизнь не способствует преодолению страха 
и повышению уровня удовлетворенности и осмысленности жизни.

Таким образом, отношение к смерти напрямую связано с удовлетворенностью и осмыс-
ленностью жизни. Этот факт может иметь большое практическое значение в психокоррек-
ционных мероприятиях, в связи с чем показывает необходимость дальнейшего исследования 
отношения к смерти.

Литература
Абакумова, И. В., Ермаков, П. Н. и Рудакова, И. А. (сост.). (2014). Общая теория смысла, пси-

хологические концепции смыслообразования, смыслодидактика. Хрестоматия. Москва: 
КРЕДО.

Абдулгалимова, С. А. (2011). Понятие смысла жизни и смысложизненных парадигм. Вестник 
Социально-педагогического института, 2, 83–92.

Абульханова-Славская, К. А. (1991). Стратегия жизни. Москва: Мысль.
Андриевская, Г. В. (2017). Образ смерти: религиозный аспект. Вестник науки и образования, 

2(6), 115–118.
Арьес, Ф. (1992). Человек перед лицом смерти (В. К. Ронин, пер. с фр.). Москва: Прогресс, 

Прогресс – Академия.
Баканова, А. А. (2015). Отношение к жизни, смерти и болезни ВИЧ-инфицированных  

20–30 лет. Медицинская психология в России: электрон. науч. журн., 2, 4. Доступ 15 мая 
2020, источник http://mprj.ru 

Гаврилова, Т. А. (2011). Об адаптации опросника «Профиль аттитьюдов по отношению к смер-
ти – переработанный» (DAP-r), разработанного П. Т. П. Вонгом, Г. Т. Рикером и Дж. Гессер. 
Теоретическая и экспериментальная психология, 4(1), 46–57.

http://mprj.ru


Дмитриева П. Р.
Смысложизненные ориентации у людей с разным уровнем страха смерти
Российский психологический журнал, 2020, Т. 17, № 3, 5–17. doi: 10.21702/rpj.2020.3.1

16                                                                                                CC BY 4.0

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Гнездилов, А. В. (2002). Психология и психотерапия потерь. Пособие по паллиативной ме-
дицине для врачей, психологов и всех интересующихся проблемой. Санкт-Петербург: Речь.

Горьковая, И. А. и Баканова, А. А. (2014). Осознаваемые компоненты страха смерти в зрелом 
возрасте. Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, 
5(3), 29–39.

Гроф, С. (2002). Человек перед лицом смерти. Тексты трансперсональной психологии. Москва: 
АСТ.

Желателев, Д. В. (2016). Представления о жизни и смерти и социально-психологическая адап-
тация личности. В XX Юбилейные Царскосельские чтения (с. 214–220). Санкт-Петербург: 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина.

Кленина, Е. А. и Песков, А. Е. (2015). Отношение к смерти как условие формирования раз-
личных типов культуры. Вестник Астраханского государственного технического уни-
верситета, 1, 73–77.

Корнев, С. А. и Смирнов, В. В. (2018). Смысл жизни и страх смерти с точки зрения субъ-
ект-объектного подхода. Вестник Костромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика, 24(3), 57–61.

Коромыслов, В. В. (2019). Подход к пониманию смысла жизни с позиции конкретно-всеоб-
щей теории развития. Вестник Вятского государственного университета, 3, 45–53. doi: 
10.25730/VSU.7606.19.034

Кукина, М. В. (2015). Взаимосвязь отношения к смерти и ценностно-смысловых характеристик 
сотрудников хосписа. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 4, 58–62.

Кюблер-Росс, Э. (2001). О смерти и умирании (К. Семенов, В. Трилис, пер. c англ.). Москва; 
Киев: София.

Леонтьев, Д. А. (2003). Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реаль-
ности (2-е изд.). Москва: Смысл.

Леонтьев, Д. А. (2006). Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (2-е изд.). Москва: Смысл.
Липецкий, Н. Н. (2013). Танатическая тревога и смысложизненные ориентации аутоагрессив-

ной личности. В Г. А. Кайнова (отв. ред.), Психология: проблемы практического примене-
ния: Материалы II Международной научной конференции (с. 55–63). Казань: Издательство 
Молодой ученый.

Мельникова, Н. Н. (2004). Диагностика социально-психологической адаптации личности: 
учебное пособие. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ.

Мохов, С. В. (2016). Ситуация с «death studies» в современной науке. Новое прошлое / The 
New Past, 4, 229–236.

Пинегина, Н. М. (2017). Отношение к смерти больных сахарным диабетом с разной жизнен-
ной стратегией. Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие: сетевой 
журн., 4(1), 72–78. doi: 10.23888/humJ2017172-78

Солдатова, Е. Л. и Жукова, Н. Ю. (2018). Теоретический обзор современных зарубежных 
исследований отношения к смерти. Вестник Южно-Уральского государственного уни-
верситета. Серия: Психология, 11(3), 13–23. doi: 10.14529/psy180302

Фейфел, Г. (2001). Смерть – релевантная переменная в психологии. В Р. Мэй (ред.), 
Экзистенциальная психология = Existential psychology (М. Занадворов, Ю. Овчинникова, 
пер. с англ.) (с. 28–34). Москва: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс.

Франкл, В. (1990). Человек в поисках смысла. Москва: Прогресс.

http://dx.doi.org/10.25730/VSU.7606.19.034
http://dx.doi.org/10.23888/humJ2017172-78
http://dx.doi.org/10.14529/psy180302


Дмитриева П. Р.
Смысложизненные ориентации у людей с разным уровнем страха смерти
Российский психологический журнал, 2020, Т. 17, № 3, 5–17. doi: 10.21702/rpj.2020.3.1

CC BY 4.0                                                                                                                          17

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Фромм, Э. (2006). Бегство от свободы. Человек для себя. Москва: АСТ.
Чистопольская, К. А., Ениколопов, С. Н., Николаев, Е. Л., Семикин, Г. И., Храмелашвили, В. В., 

Казанцева, В. Н. и Журавлева, Т. В. (2014). Адаптация опросников «Отношение к смерти» 
и «Страх личной смерти» на русскоязычной выборке. Суицидология, 5(2), 60–69.

Bolt, M. (1978). Purpose in life and death concern. The Journal of Genetic Psychology, 132(1), 
159–160. doi: 10.1080/00221325.1978.10533327

Feifel, H., & Branscomb, A. B. (1973). Who’s afraid of death? Journal of Abnormal Psychology, 81(3), 
282–288. doi: 10.1037/h0034519

Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need 
for self-esteem: A terror management theory. In R. F. Baumeister (Ed.), Public self and private 
self (pp. 189–212). New York: Springer. doi: 10.1007/978-1-4613-9564-5_10

Harding, S. R., Flannelly, K. J., Weaver, A. J., & Costa, K. G. (2005). The influence of religion on 
death anxiety and death acceptance. Mental Health, Religion & Culture, 8(4), 253–261. doi: 
10.1080/13674670412331304311

Hayes, J., Ward, C. L. P., & McGregor, I. (2016). Why bother? Death, failure, and fatalistic with-
drawal from life. Journal of Personality and Social Psychology, 110(1), 96–115. doi: 10.1037/
pspp0000039

Nazarzadeh, M., Sarokhani, M., & Sayehmiri, K. (2015). The relationship between religious attitudes, 
fear of death and dying with general health condition: A survey in college students. Journal of 
Religion and Health, 54, 1672–1680. doi: 10.1007/s10943-014-9903-6

Wong, P. T. P., Reker, G. T., & Gesser, G. (1994). Death Attitude Profile-Revised: A multidimensional 
measure of attitudes toward death. In R. A. Neimeyer (Ed.), Death anxiety handbook: Research, 
instrumentation, and application (pp. 121–148). Washington, DC: Taylor & Francis.

Wong, P. T. P. (2013). Meaning management theory and death acceptance. In A. Tomer, 
G. T. Eliason, & P. T. P. Wong (Eds.), Existential and spiritual issues in death attitudes (pp. 91–114). 
Psychology Press.

Конфликт интересов отсутствует

http://dx.doi.org/10.1080/00221325.1978.10533327
http://dx.doi.org/10.1037/h0034519
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-9564-5_10
http://dx.doi.org/10.1080/13674670412331304311
http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000039 
http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000039 
http://dx.doi.org/10.1007/s10943-014-9903-6


Муллер О. Ю., Ротова Н. А.
Социально-психологическая адаптация студентов к обучению в педагогическом вузе
Российский психологический журнал, 2020, Т. 17, № 3, 18–29. doi: 10.21702/rpj.2020.3.2

18                                                                                                CC BY 4.0

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.923.33   doi: 10.21702/rpj.2020.3.2                                              Систематический обзор

Социально-психологическая адаптация студентов  
к обучению в педагогическом вузе

Ольга Ю. Муллер1*, Наталья А. Ротова2

1 Сургутский государственный университет, г. Сургут, Российская Федерация
2 Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут, Российская Федерация

* E-mail: olga_megion@mail.ru
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8938-5386, https://orcid.org/0000-0001-9792-7889 

Аннотация
Введение. В статье представлены результаты констатирующего этапа опытно-эксперименталь-
ной работы с целью выявления уровня адаптированности студентов-первокурсников к обучению 
в педагогическом вузе, характеристик успешности социально-психологической адаптации 
студентов-первокурсников в педагогическом вузе. Определены компоненты социально-пси-
хологической адаптации (успешность в учебной деятельности, успешность в коммуникации), 
выделены критерии и показатели для выявления адаптированности первокурсников: осозна-
ние новой роли студента, будущего педагога (проявляется через положительные результаты 
учебной деятельности) и взаимодействие с одногруппниками, преподавателями (проявляется 
через собственный стиль поведения, умение высказывать свою позицию и учитывать мнение 
собеседников; способность принять и поддержать взгляды и интересы одногруппников).
Теоретическое обоснование. Представлены ретроспектива взглядов на феномен адаптации, 
сравнительный анализ теоретических взглядов на понимание сущности понятия «адаптация». 
Новизна исследования состоит в уточнении понятия социально-психологической адаптации 
студентов в педагогическом вузе с учетом эффективности процесса общения первокурс-
ников с преподавателями и одногруппниками, наличия собственного стиля поведения буду-
щего педагога.
Результаты. Получены данные о высоком и среднем уровнях адаптации студентов к обуче-
нию в педагогическом вузе, что позволило сформулировать рекомендации для организации 
учебной деятельности с первокурсниками в педагогическом вузе, позволяющие студентам 
в более короткие сроки скоординировать свое поведение в соответствии с требованиями вуза.
Обсуждение результатов. Выявлены высокий уровень адаптации студентов в учебной группе 
и преобладающий средний уровень адаптированности к учебной деятельности. Следовательно, 
для преодоления сложностей при освоении некоторых учебных дисциплин необходимо орга-
низовать такую образовательную среду, в которой у студентов будет возможность оценивать 
результаты собственной учебной деятельности, задавать вопросы для самоанализа, развивать 
способность к самоорганизации собственной деятельности.
Заключение. Результаты исследования предлагается использовать в работе преподавателей 
со студентами-первокурсниками для выбора наиболее эффективных форм работы, таких 
как интерактивные, способствующие успешной адаптации к учебной деятельности.
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Основные положения
➢ преподавателям, работающим в педагогическом вузе со студентами-первокурсниками, 
важно понимать сущность процесса адаптации, необходимость создания условий для 
успешного проявления возможностей и личных качеств студента в адаптационный период 
с целью его самоорганизации;
➢ для успешного преодоления сложностей при освоении учебных дисциплин студентам-пер-
вокурсникам в педагогическом вузе необходимо развивать самостоятельность и самоорга-
низованность студентов через использование интерактивных форм обучения;
➢ рассматривая период обучения в педагогическом вузе как этап профессионального са-
моопределения, необходимо использовать период адаптации для выстраивания первокурс-
никами своей профессиональной траектории развития с учетом соотнесения личностных 
качеств и профессиональных требований.
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Муллер, О. Ю. и Ротова, Н. А. (2020). Социально-психологическая адаптация студентов к обучению 
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Введение
Жизненный этап человека – от рождения до смерти – идет рука об руку с непрерывным 

процессом адаптации (Росляков, 2003). Адаптация человека в обществе постоянных перемен 
проходит довольно сложно, человек не всегда успевает за быстро изменяющимися события-
ми (Налчаджян, 2008). В современном мире востребованы люди, способные осознать и понять 
свои ценности, использовать свой внутренний потенциал наиболее эффективно (Koeslag-
Kreunen, Van der Klink, Van den Bossche, & Gijselaers, 2018). Это во многом зависит как от самой 
личности, ее способности быстро реагировать на изменяющиеся условия, так и от внешних 
условий, например, среды педагогического вуза, специфика которой заключается в том, что для 
преподавателей важно понимать механизмы выстраивания процесса обучения, нацеленного 
на формирование у студентов профессиональных компетенций (Cabello, Sorrel, Fernández-
Pinto, Extremera, & Fernández-Berrocal, 2016).

Эффективность обучения современных студентов, по мнению Бредун с соавт., определяется 
степенью развитости метапредметных компетенций, уровнем сформированности готовно-
сти и способности к самоорганизации собственной деятельности (Бредун, Баланёв, Ваулина, 
Краснорядцева и Щеглова, 2020). Лазарев (2011) рассматривает концептуальную модель фор-
мирования профессиональных умений, построенную на основе принципов деятельностного 
подхода, как эффективный механизм результативного обучения в вузе. Однако на эффективность 
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образовательного процесса, выстраиваемого со студентами-первокурсниками в педагоги-
ческом вузе, в первую очередь оказывает влияние их успешная адаптация (Спаустинайтис, 
2015). Поэтому очевидна необходимость научного осмысления вопроса социально-психо-
логической адаптации студентов к обучению в педагогическом вузе. Необходимо уточнить, 
когда процесс адаптации студентов-первокурсников в педагогическом вузе можно считать 
успешным, рассмотрев подробнее критерии и показатели их социально-психологической 
адаптации к обучению. При рассмотрении данного вопроса нужно учитывать, что процесс 
обучения в вузе многими учеными понимается как этап в профессиональном самоопреде-
лении будущих педагогов (Пряжникова и Пряжников, 2013).

Разграничивая эффективность адаптации и адаптированности, Толстых (2011) относит 
критерии адаптации, собственно, к процессу, а критерии эффективности адаптированности – 
к результату этого процесса. Исследователь доказывает взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность уровня адаптированности первокурсников к обучению в вузе и эффективности системы 
адаптационных мероприятий, и приводит авторские критерии оценки результативности эф-
фективности функционирования системы адаптационных мероприятий: удовлетворенность 
вузовским обучением, результативность обучения в вузе, активность в учебной и обществен-
ной жизни вуза, удовлетворенность собой как личностью.

Мы придерживаемся точки зрения Пряжниковой и Пряжникова (2013) и рассматриваем 
процесс обучения в вузе как этап профессионального самоопределения, который характе-
ризуется следующими показателями: осознанием студентом своей новой социальной роли, 
осознанием смысла будущей профессии, соотнесением своих желаний с возможностями, 
осознанием потребности в профессиональном развитии. Следовательно, в адаптационный 
период при организации работы с первокурсниками важно создать такие условия, которые бы 
способствовали проявлению у студентов этих качеств в полной мере. Исследователями 
Верченко и Гриневой (2015) при изучении адаптации первокурсников были выделены следу-
ющие критерии: уровень вхождения в новую среду, поведение в условиях учебного заведения 
и знание о профессии, ценностные ориентации.

Учитывая понимание нами содержания понятия социально-психологической адаптации 
студентов-первокурсников в педагогическом вузе и рассматривая процесс обучения в вузе 
как этап профессионального самоопределения, выделим критерии и показатели социаль-
но-психологической адаптации студентов-первокурсников (табл. 1).

Таблица 1
Критерии и показатели социально-психологической адаптации студентов-первокурсников 
к обучению в педагогическом вузе

Компоненты 
адаптации

Критерии Показатели

У с п е ш н о с т ь 
в учебной дея-
тельности

Осознание своей 
новой роли студента, 
будущего педагога

Положительные результаты учебной деятельности 
на основе понимания студентом обучения в вузе как 
нового жизненного этапа и поиска нового смысла 
в педагогическом труде
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Таблица 1
Критерии и показатели социально-психологической адаптации студентов-первокурсников 
к обучению в педагогическом вузе

Компоненты 
адаптации

Критерии Показатели

У с п е ш н о с т ь 
в коммуникации

Взаимодействие 
с одногруппниками, 
преподавателями

Собственный стиль поведения на основе уверенности 
в правильности профессионального выбора; 
умение высказывать свою позицию, учитывать мнение 
собеседников; способность принять и поддержать 
взгляды и интересы одногруппников

Теоретическое обоснование
В настоящее время проблема адаптации личности, особенно молодежи на первом эта-

пе профессиональной подготовки, является актуальной (Artunduaga, Munoz, & Rojas, 2018). 
Адаптационным исследованиям посвящены работы таких зарубежных исследователей, как 
К. Роджерс, Р. Даймонд, А. Бандура, Г. Гартманн, А. Басс, Л. Берковитц, Г. Айзенк, К. Леви, 
К. Лоренц, 3. Фрейд и др. Различные аспекты изучения социально-психологической адап-
тации рассмотрены в трудах отечественных психологов А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина, 
В. В. Грищенко, Н. Е. Шустовой, Т. В. Барлас, А. Г. Амбрумовой, А. Г. Асмолова. При рассмотрении 
социально-психологической адаптации мы опираемся на ряд концепций адаптации личности. 
В контексте гуманистического направления психологии проблемы адаптации анализируются 
с точки зрения идеального взаимодействия человека с окружающей средой (Beneyto-Seoane & 
Collet-Sabé, 2018). В работах Дж. Олпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла цель адаптации 
состоит в достижении позитивного духовного здоровья и согласовании ценностей личности 
и общества. В гуманистической психологии представлены диспозиции идеального взаимо-
действия личности и среды в динамике (Kim & Klassen, 2018).

Обращаясь к разработанной Л. Филлипсом концепции интерактивной адаптации, Осниц-
кий (2004) отмечает, что типы адаптации, отвечающие минимальным требованиям и социаль-
ным ожиданиям, могут быть вызваны факторами окружающей среды и внутрипсихическими 
факторами.

Гартман (2010), исследуя поведение личности в адаптационный период, отмечает, что меж-
ду личностью и окружающей средой устанавливаются отношения адаптации, включающей 
в себя процессы, связанные с бесконфликтной сферой и конфликтными ситуациями.

Эффективность адаптации может быть представлена различными критериями. Среди 
многообразия представленных в психологической литературе критериев нам импонирует 
представление К. Мечковым и О. Ф. Гефеле таких критериев эффективной социально-пси-
хологической адаптации, как соизмеримость, своевременность, соответственность (Мечков, 
1993) и моральная ориентация, принцип межличностных контактов, нервно-психическая 
устойчивость (Гефеле, 2003).

В идеях Маркаряна (1971) прослеживается мысль о том, что все общество является не только 
адаптивной (как биологическое общество), но и адаптивно-адаптирующей системой, поскольку 
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деятельность человека, по сути, трансформирующая. Э. Маркарян, опираясь на идеи амери-
канского исследователя У. Бакли, считает, что общество, являясь адаптивно-адаптирующей 
системой, в процессе развития приобретает способность к существенным структурно-функ-
циональным изменениям в целях самосохранения. Адаптации он отводит ключевую роль 
в понимании законов самоорганизации всех живых систем и определении критериев оценки 
концепций самоорганизации.

Адаптивность является результатом процесса адаптации. Некоторые авторы разводят дан-
ные понятия, а некоторые считают их синонимичными. Например, Серева и Андонова (2016), 
рассматривая актуальную проблему адаптации студентов к новым условиям, разделяют 
адаптацию на две составляющие – социально-психологическую и профессионально-учебную.

Изучая особенности процесса адаптации первокурсников в педагогическом вузе, Ермаченко, 
Зайцева и Середа (2017) указывают на необходимость изучения и учета многочисленных фак-
торов, влияющих на степень адаптации, – это индивидуально-психологические особенности 
студентов, личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, акаде-
мическая успеваемость, состояние здоровья, социальное окружение и т. д. Авторы отмечают, 
что при определении уровней адаптации первокурсников в педагогическом вузе важно учи-
тывать приспособление студентов к новой системе обучения, к изменению учебного режима.

Адаптивные способности во многом приобретают зависимость от психологических характе-
ристик личности, которые определяют способность адекватно регулировать функциональные 
состояния организма в различных условиях жизнедеятельности. Чем выше адаптивность, тем 
выше вероятность нормального функционирования организма и эффективность деятельно-
сти при увеличении интенсивности воздействия психогенных факторов окружающей сре-
ды (Свешникова, 2019). По мнению авторов Лызь и Шостак (2016), результативность процесса 
адаптации напрямую зависит от условий обучения в конкретном вузе.

Решение проблемы социально-психологической адаптации к обучению в высшем учеб-
ном заведении определяется психологическим своеобразием юношеского возраста (Maltese, 
Simpson, & Anderson, 2018). В таком возрасте важно сформировать идеал будущей профессии 
и понять ее специфику (Cabello et al., 2016).

К сожалению, среди молодежи мы часто наблюдаем утрату доверия к окружающим, отсут-
ствие межличностной поддержки, неуверенность в завтрашнем дне (Fan, 2016). В связи с этим 
процесс социально-психологической адаптации в вузе сопровождается психологическими 
трудностями: приспособление к вузовской системе обучения – самостоятельная организация 
учебы, усвоение большего объема информации, принятие новых ценностей и норм поведе-
ния, недостаток внимания (Власова, 2009).

Определение собственного видения мира содержит социальную направленность лично-
сти, организацию жизненных планов, формирование ценностных ориентаций и собственных 
интеллектуальных исследований (Semmler, Uchinokura, & Pietzner, 2018). Поэтому мы рассма-
триваем профессиональное самоопределение студентов как процесс, который направлен 
на проявление своей индивидуальности, на развитие способности к самообразованию и са-
мовоспитанию и умения сделать свой собственный выбор, на формирование личностных 
и профессиональных качеств.

При формировании личностных качеств студенты стремятся к самостоятельной жизни (With, 
2017). Они считают себя взрослыми и полноправными членами общества, участвуют прак-
тически во всех видах социальной деятельности и выполняют множество социальных ролей. 
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Начинается процесс адаптации к педагогической сфере, овладение и принятие этических 
норм, профессиональной деятельности, профессионального общения и осознания важности 
будущей профессии и их участия в ней (Ranga & Etzkowitz, 2015).

Мы будем рассматривать социально-психологическую адаптацию студентов к обучению 
в педагогическом вузе как процесс внутренних изменений будущих педагогов, результат 
которого прослеживается через эффективное общение с преподавателями и сокурсниками 
на основе выстроенного собственного стиля поведения, что связано с успешностью про-
фессионального самоопределения, осознанием личностью смысла в выбранной трудовой 
деятельности и своих потребностей в дальнейшем профессиональном развитии.

На основе понимания сущности социально-психологической адаптации студентов к обуче-
нию в педагогическом вузе рассматривают такие ее виды, как адаптация к условиям учебной 
деятельности, к группе и к будущей профессии (Taylor, 2017).

Результаты
Для определения характерных особенностей социально-психологической адаптации сту-

дентов первого курса педагогического вуза был проведен констатирующий этап опытно-экс-
периментальной работы. Результаты диагностического исследования представлены методи-
ческим инструментарием «Адаптированность студентов в вузе» (Дубовицкая и Крылова, 2010).

Диагностическая методика предназначена для выявления уровня адаптированности сту-
дентов в вузе по двум шкалам, включающим изучение адаптированности к учебной группе 
и адаптированности к учебной деятельности.

Эмпирическая выборка формировалась из студентов первого курса Сургутского государ-
ственного педагогического университета, факультета психологии и педагогики. Объем выборки 
составил 104 испытуемых, что составляет 87 % от общего количества всех первокурсников 
на факультете. Выводы о наличии достоверных характерных особенностей социально-психо-
логической адаптации студентов первого курса педагогического вуза делались на основании 
процентного и количественного отношения по шкалам методик, результаты диагностики 
представлены на рисунках 1–4.

Рисунок 1. График распределения уровней адаптации к учебной группе в выборке испытуемых
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Полученные данные диагностики свидетельствуют о том, что большая часть – 73 % (76 чело-
век) студентов факультета показала высокую адаптированность к взаимодействию в учебной 
группе. Данные свидетельствуют о том, что студенты чувствуют себя комфортно, в случае 
необходимости им не составляет труда обратиться за помощью к одногруппникам, студенты 
достаточно активно высказывают свою позицию, что позволяет взять инициативу в свои руки 
в группе. Студенты групп факультета психологии и педагогики способны принять и поддержать 
взгляды и интересы одногруппников.

Рисунок 2. График распределения уровней адаптации к учебной деятельности в выборке 
испытуемых

Средний уровень адаптированности в учебной группе наблюдается у 26 % (27 человек) 
студентов, прошедших опрос. Особенности адаптированности характеризуются относительно 
комфортным ощущением студентов в группе. Кроме того, студентам присуще проявление 
сдержанности во взаимоотношениях, также наблюдается проявление сложностей в принятии 
решений в некоторых ситуациях.

Низкий показатель адаптированности в учебной группе выявлен лишь у 1 % (один человек) 
из числа опрошенных. Полученные данные свидетельствуют о том, что студент сдержан в об-
щении, осторожен, не разделяет принятые в группе правила, и, соответственно, одногруппники 
не поддерживают его взгляды, в результате чего он не может обратиться к ним за помощью. 
Работа с таким студентом предполагает более пристальное внимание со стороны психоло-
гической службы, куратора, студенческой группы и преподавателей. Преподавателю следует 
обратить внимание на содержание той ситуации, в которой такой студент оказался в вузе. 
Причин может быть несколько: как недостаточный уровень знаний и умений, необходимых 
для усвоения учебных дисциплин в вузе и овладения профессиональными компетенциями, так 
и недостаточный уровень развития навыков самостоятельной работы, самоорганизованности, 
неумение спланировать собственные действия. Это приводит к непониманию студентом смысла 
учебной деятельности в вузе для овладения будущей профессией. Отсюда эмоциональное на-
пряжение, недостаточно серьезное отношение к выполнению учебных заданий, расхождение 
во взглядах и интересах с одногруппниками, разочарование в совершенном профессиональ-
ном выборе. Помощь такому студенту может быть оказана как со стороны психологической 
службы, так и со стороны одногруппников, при выполнении заданий в группах на учебных 
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занятиях, и со стороны куратора учебной группы, который может включить в тематику кура-
торских часов необходимую информацию по тайм-менеджменту собственной деятельности, 
и со стороны преподавателя, которому необходимо давать более четкие инструкции при 
организации самостоятельной работы студентов.

Одним из важнейших условий успешной социально-психологической адаптации студен-
тов в педагогическом вузе является их удовлетворенность организацией учебного процесса, 
дающего возможность полноценного получения знаний в рамках педагогического направ-
ления подготовки.

Высокие результаты диагностики по шкале адаптированности к учебной деятельности про-
демонстрировали 48 % (50 человек). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 
этим студентам достаточно легко дается освоение учебных предметов, они вовремя и успешно 
выполняют задания по учебным дисциплинам; в случае необходимости им легко обратиться 
к преподавателю за помощью, они могут свободно выражать свои мысли, проявлять свои 
способности на занятиях.

Средний уровень адаптированности к учебной деятельности продемонстрировал 51 % 
студентов (53 человека). Это проявляется в том, что освоение некоторых учебных дисциплин 
вызывает у них определенные сложности (не могут выразить свои мысли, трудно отвечать 
на занятиях).

Полученные данные низкого показателя адаптированности к учебной деятельности, а это 
1 % (1 человек), свидетельствуют о затруднениях у этого студента во взаимодействии с пре-
подавателями, сложностях при освоении учебных дисциплин, и, как следствие, студенту не-
комфортно на занятиях. Ему необходимы дополнительные консультации, с таким студентом 
необходимо планировать индивидуальную работу, т. к. он не может проявить свои способ-
ности на учебных занятиях.

Рисунок 3. График распределения уровней адаптации к учебной группе в разных группах

Самый высокий уровень адаптированности к учебной группе у студентов группы Б-8061 (на-
правление «Дошкольное образование»); менее всего по высоким показателям, но более 
всего по средним адаптировалась группа Б-8271 (направление «Психолого-педагогическое 
образование»).
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Рисунок 4. График распределения уровней адаптации к учебной деятельности в разных группах

На самых высоких уровнях адаптировались к учебной деятельности студенты групп Б-8021 (на-
правление «Начальное образование») и Б-8061 (направление «Дошкольное образование»); 
менее всего, по количеству низких показателей, адаптировалась группа Б-8271.

Таким образом, анализ полученных данных показал, что у студентов первого курса фа-
культета психологии и педагогики выявлены в целом высокий и средний уровни адапта-
ции, как к учебной группе, так и к учебной деятельности. Эти студенты активны на занятиях, 
задают вопросы, активно включаются в диалог как с преподавателем, так и сокурсниками; 
данный результат объясняется тем, что учебная группа – это группа объединенных одним 
профессиональным интересом людей, поэтому они легко взаимодействуют, им интересны 
учебные дисциплины, студенты пытаются представить себя на профессиональном поприще. 
Диагностические показатели адаптации к учебной группе в целом более высокие, по сравне-
нию с адаптацией к учебной деятельности. Однако присутствуют студенты с низким уровнем 
адаптации. С данными студентами запланирована работа по активизации внутренних ресурсов 
и повышению уровня адаптационных возможностей, организует которую, в первую очередь, 
куратор учебной группы, включая самого студента в активное взаимодействие с одногрупп-
никами через кураторские часы, контролируя учебную деятельность студента.

Обсуждение результатов
Использование диагностических методик в ходе экспериментальной работы позволило 

подтвердить характерные особенности процесса социально-психологической адаптации сту-
дентов к обучению в педагогическом вузе, связанные с адаптацией к учебной деятельности 
и с адаптацией к учебной группе. Это позволяет сделать вывод о том, что адаптированность 
студентов педагогического вуза проявляется в их умении выстраивать собственный стиль 
поведения, а это обусловлено уверенностью студента в правильности совершенного профес-
сионального выбора, активным поиском смысла в выбранной трудовой деятельности. Следует 
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отметить, что поиск смысла в труде человек осуществляет всю жизнь, однако с первокурсни-
ками именно в период адаптации необходимо организовать психологическое сопровождение, 
которое поможет осознанию ими смысла профессионального самоопределения.

Выявленные результаты экспериментальной работы дают основание для следующих вы-
водов и направлений их практического применения:

1. Адаптированность студентов к обучению в педагогическом вузе есть результат соци-
ально-психологической адаптации; проявляется через сформированность положительного 
отношения к выбору профессии, саморганизованность.

2. Высокий и средний уровни социально-психологической адаптации студентов к обучению 
в педагогическом вузе играют ключевую роль в их самоорганизации.

3. При успешной социально-психологической адаптации студентов к обучению в педагоги-
ческом вузе необходимо применение преподавателями интерактивных форм взаимодействия 
в образовательном процессе, что дает студентам возможность поиска собственного смысла 
в выбранном педагогическом труде, повышает внутреннюю мотивацию к педагогическому 
направлению подготовки, самостоятельность в принятии решений (Rotova, 2018).

4. Успешность социально-психологической адаптации характеризуется тем, насколько эф-
фективно студенты смогут выстроить общение с преподавателями и сокурсниками на основе 
собственного стиля поведения, что, на наш взгляд, дает возможность выявить степень осознан-
ности студентом собственного отношения к его профессиональному выбору. Преподаватель 
в период адаптации, анализируя характер коммуникации со стороны студента-первокурсника, 
может наблюдать, какой смысл приобретает для него выбранная профессия, насколько велика 
вероятность самореализации в выбранной профессии, и, следовательно, характер мотивов 
к будущей профессиональной деятельности.

5. Успешная социально-психологическая адаптация формирует способность студента 
к преодолению трудностей в учебной деятельности, к самоорганизации.

Заключение
Следовательно, от успешности процесса социально-психологической адаптации зависит 

и итог процесса профессионального самоопределения студентов в педагогическом вузе. 
Именно социально-психологическая адаптация, которая имеет структуру и логику развития, 
условия успешного протекания, активизирует весь потенциал личностных качеств студентов, 
является важной причиной, оказывающей влияние на организацию учебной деятельности 
в педагогическом вузе. Предлагаемые мероприятия по повышению уровня адаптационных 
возможностей студентов в педагогическом вузе могут быть следующими: вовлечение пер-
вокурсников в работу студенческих объединений; включение в волонтерскую деятельность; 
согласованная работа кураторов и психологической службы вуза; проведение тренингов 
специалистами психологической службы для сплочения первокурсников; привлечение 
сокураторов из числа студентов старших курсов; проведение тематических кураторских 
часов по тайм-менеджменту, эффективной коммуникации; использование преподавателя-
ми в работе с первокурсниками интерактивных форм занятий (Sedova, 2017); привлечение 
студентов-первокурсников к активной профориентационной работе со старшеклассниками 
в рамках профориентационных мероприятий, таких как мастер-классы во время проведения 
Дней открытых дверей, что позволит преодолеть трудности в адаптационный период.
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Аннотация
Введение. В статье рассмотрена проблематика готовности студенческой молодежи, обу-
чающейся в технических вузах, к инновационной деятельности. Актуальность исследования 
определяется тем, что именно с инновациями в настоящее время во многом связывают 
успешность осуществления прорывных преобразований в стране.
Методы. В процессе исследования были использованы: методики Ш. Шварца, Р. Инглхарта, 
направленные на изучение ценностей личности; опросники самоорганизации деятельности, 
стилей реагирования на изменения; шкалы самооценки инновативных качеств личности, 
потребности в автономии, компетентности и связанности с другими людьми, удовлетворен-
ности жизнью, академической мотивации; шкала «Открытость» опросника «Большая пятер-
ка»; индекс личностной готовности к деятельности. Проведены факторный и регрессионный 
анализ результатов диагностики. Объем выборки составил 160 студентов томских технических 
университетов.
Результаты. В эмпирическом исследовании выявлены наиболее значимые факторы, влияющие 
на проявление инновативных характеристик обучающихся. К ним относятся, прежде всего, 
ценности личности, стили реагирования на изменения, открытость опыту. При изучении ценно-
стей как значимого предиктора инновационной деятельности установлены неоднородность 
ценностной системы молодых людей, обучающихся в технических университетах, проявление 
у них одновременно традиционных ценностей, ценностей выживания, а также ценностей от-
крытости изменениям, самотрансцендентности, самоопределения. Регрессионный анализ 
показал, что инновационный стиль реагирования на изменения не свойственен студентам.
Обсуждение результатов. Новизна экспериментального исследования заключается в том, 
что в нем выявлены основные психологические характеристики, влияющие на проявление 
инновативности студентов технических вузов, а также параметры их личностной готовности 
к инновационной деятельности. Личностные характеристики молодых людей в контексте их 
готовности к инновационной деятельности отличаются противоречивостью, хотя и наблюдают-
ся положительные тенденции к саморазвитию, профессиональному совершенствованию. 
Результаты исследования отражают транзитивность социальной реальности в обществе, 
а также актуализируют необходимость создания образовательной среды, ориентированной 
на развитие личности, инновационных компетенций студентов.

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2020.3.3
mailto:buravljova-nata-bn@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0001-5176-7533
http://orcid.org/0000-0002-8955-5621


Буравлева Н. А., Богомаз С. А.
Готовность студентов технических вузов к инновационной деятельности
Российский психологический журнал, 2020, Т. 17, № 3, 30–43. doi: 10.21702/rpj.2020.3.3

CC BY 4.0                                                                                                                          31

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ

Ключевые слова
инновативность, инновационная деятельность, развитие личности, открытость опыту, ценности, 
мотивация, студенты вуза, предиктор, индекс инновативности, личность

Основные положения
➢ ведущими показателями, с точки зрения готовности студентов к инновационной деятель-
ности, являются «открытость опыту», «индекс личностной готовности к деятельности», «индекс 
инновативности»;
➢ выявлена противоречивость в ценностной системе молодых людей как предикторе инно-
вационной деятельности;
➢ студенты, получающие образование по техническим специальностям, по своим пси-
хологическим характеристикам не в полной мере готовы осуществлять инновационную 
деятельность;
➢ инновационный стиль реагирования на изменения не является преимущественным для 
студентов при оценке их личностной готовности к инновационной деятельности.

Для цитирования
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Введение
Ключевой стратегической целью страны в ближайшее время является переход на иннова-

ционную модель развития. Стремительные темпы изменений, вызовы современности, нося-
щие сложный мультидисциплинарный характер, сосредотачивают внимание исследователей 
различных отраслей знаний на проблеме инноваций.

При всей важности организационной, экономической, технологической составляющих 
преобразований не менее значимы вопросы, связанные с влиянием человеческого фактора, 
социокультурных основ общества в целом на процесс внедрения инноваций (Лебедева и Ясин, 
2009). В этой ситуации особую весомость приобретает социальный заказ к высшему образо-
ванию по качеству подготовки специалистов к профессиональной деятельности в условиях 
перехода страны на инновационный путь развития. Принципиально важными становятся 
направления психологических исследований личностных характеристик молодежи с точки 
зрения их готовности к инновационной деятельности.

В последние годы мы стали свидетелями проведения нескольких исследований специфики 
инновационной деятельности, инновационного поведения. Их основой является мысль о том, 
что готовность к деятельности – одна из интегральных характеристик личности как субъекта 
деятельности, проявление индивидуальных качеств личности, обеспечивающих эффективность 
деятельности (Леонтьев, 2005; Деркач, 2004; Yuan & Woodman, 2017; Atamanova, Bogomaz, & 
Filippova, 2018; Buravleva, Prokhorenko, & Budakova, 2019; Перикова, Атаманова и Богомаз, 
2020). Готовность к деятельности свидетельствует, с одной стороны, о принятии человеком 
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решения о деятельности, а с другой – о наличии ресурсов, которые обеспечивают выполнение 
принятого решения (Тыклюк, 2007; Scott & Bruce, 2017).

По мнению Краснорядцевой (2012), психологическая готовность к инновационной дея-
тельности отражает динамические характеристики многомерного жизненного мира челове-
ка. Клочко и Галажинский (2009), рассматривая в своих исследованиях различные стороны 
инновационного поведения, считают, что оно осуществляется путем выхода за пределы 
сложившихся установок и поведенческих стереотипов, а его «значимой психологической 
характеристикой является инновационный потенциал личности, под которым понимается 
интегральная системная характеристика человека, определяющая его способность, во-первых, 
генерировать новые формы поведения и деятельности… и, во-вторых, обеспечивать режим 
саморазвития» (Клочко и Краснорядцева, 2010, с. 154).

Понукалин (2010) подчеркивает, что психология инновационной деятельности обращена, 
прежде всего, к личностным качествам человека, субъекту инновационной деятельности, 
и практические задачи подготовки профессионала как инновационной личности вытекают 
из основных структур модели личности инноватора.

Исследование психологических характеристик студенческой молодежи, с точки зрения их 
готовности к инновационной деятельности, необходимо для расширения подходов к про-
гнозированию успешности предполагаемых преобразований в стране. Оно поможет адек-
ватно ответить на многие вопросы, связанные со стоящими перед российским обществом 
задачами, позволит подойти к оценке человеческого капитала в инновационном развитии 
страны, в изучении социокультурной динамики общества. Особую актуальность приобретают 
исследования личностных характеристик студентов технических вузов, которым предстоит 
создавать высокотехнологичное оборудование, работать в сфере искусственного интеллекта, 
проводить технические усовершенствования.

В связи с этим целью нашего исследования было изучить готовность студентов технических 
вузов к инновационной деятельности. Для ее осуществления мы считали необходимым выя-
вить наиболее значимые предикторы инновационной деятельности, а также психологические 
характеристики студентов, с точки зрения их готовности к инновационной деятельности.

Методы
В исследовании были использованы следующие методики:

 − шкала самооценки инновативных качеств личности (СИКЛ) с показателями: «креатив-
ность», «склонность к риску», «ориентация на будущее», «индекс инновативности» (Лебедева 
и Татарко, 2009);

 − опросник «Стили реагирования на изменения» с показателями: «инновационный 
стиль», «консервативный стиль», «реактивный стиль» и «реализующий стиль» (Базаров 
и Сычева, 2012; Колантаевская, Гришина и Базаров, 2016);

 − опросник самоорганизации деятельности с показателями: «целеполагание» и «планиро-
вание» (Мандрикова, 2010);

 − шкала удовлетворенности жизнью (Э. Динер, в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина) 
с показателем «удовлетворенность жизнью» (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Осин 
и Леонтьев, 2020);

–  индекс личностной готовности к деятельности, который представляет собой среднее арифме-
тическое значение нормативных показателей «целеполагание», «планирование», «рефлексия» 
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и «удовлетворенность жизнью» (Богомаз, 2014);
 − шкала «открытость» опросника «Большая пятерка» (Big Five Questionnaire, BFQ – G. V. Caprara, 
C. Barbaranelli, L. Borgogni, M. Perugini) с показателями: «открытость знаниям (культуре)», 
«открытость опыту», «индекс открытости» (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, & Perugini, 1993; 
Осин, Рассказова, Неяскина, Дорфман и Александрова, 2015);

 − шкала «Потребность в автономии, компетентности и связанности с другими людь-
ми» (K. M. Sheldon, J. C. Hilpert, в апробации Д. А. Леонтьева) с «индексом самодетермина-
ции», который вычисляется как среднее арифметическое этих трех показателей (Sheldon & 
Hilpert, 2012);

 − шкалы академической мотивации (The Academic Motivation Scale (AMS), Т. О. Гордеева, 
О. А. Сычев и Е. Н. Осин, на основе «Шкалы академической мотивации» Валлеранда) 
с показателями: «мотивация познания», «мотивация достижения», «мотивация самораз-
вития», «мотивация самоуважения», «интроецированная мотивация», «экстернальная 
мотивация», «амотивация», «индекс мотивации» (Гордеева, 2016);

 − модифицированный опросник ценностей Р. Инглхарта (адаптированный Р. К. Хабибулиным) 
с показателями «традиционные ценности – рационально/секулярные ценности (ценно-
сти модернизма)» (T/S-RV) и «ценности выживания – ценности самовыражения» (S/S-EV) 
(Хабибулин, 2015);

 − методика Ш. Шварца «Портретный ценностный опросник – пересмотренный» (Portrait 
Values Questionnaire-Revised – PVQ-R) (Schwartz et al., 2012) (модификация К. В. Сугоняева) 
с метаценностями: «открытость», «самоутверждение», «сохранение» и «самоопределе-
ние» (Schwartz et al., 2012; Карандашев, 2004; Schwartz et al., 2017; Сугоняев, 2018).
Таким образом, в нашем исследовании мы оригинально использовали 10 методик, с по-

мощью которых изучали 26 показателей и индексов.
Для статистической обработки полученных данных мы применили факторный и регрес-

сионный анализ (метод главных компонент) с использованием пакета программ Statistica 
и SPSS.

В эмпирическом исследовании участвовали студенты Инженерной школы неразрушающего 
контроля и безопасности Национального исследовательского Томского политехнического 
университета и факультета систем управления Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники (средний возраст 19,0 ± 0,7 лет; среди них девушек – 32 %, 
юношей – 68 %; N = 160).

Результаты
В соответствии с задачами нашего исследования результаты диагностики респондентов 

были подвергнуты факторному анализу. Критериями качества анализа являлись процент дис-
персии исходной корреляционной матрицы, число переменных, критерий «каменистая осыпь» 
Р. Кеттелла и количество респондентов. В итоге мы выявили факторную структуру, включившую 
160 наблюдений с применением метода главных компонент с ротацией факторов “Varimax”; 
число переменных – 14; количество факторов – 5, объясняющих 64,5 % дисперсии исходной 
корреляционной матрицы. В качестве критерия значимости показателя была использована 
факторная нагрузка более 0,40. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты факторного анализа

Показатели и индексы Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Инновационный стиль 0,944 0,042 0,157 0,014 0,015
Консервативный стиль –0,944 –0,042 –0,157 –0,014 –0,015
Индекс инновативности 0,482 0,306 0,439 0,267 0,150
Индекс открытости 0,433 0,443 0,244 0,394 –0,101
Самоопределение –0,071 0,839 0,124 0,128 –0,205
Открытость изменениям 0,354 0,771 0,257 0,066 0,075
Самоутверждение 0,199 0,609 –0,099 0,155 0,503
Сохранение –0,398 0,575 –0,082 0,455 0,039
Реактивный стиль –0,177 –0,087 –0,960 –0,070 0,055
Реализующий стиль 0,177 0,087 0,960 0,070 –0,055
Традиционные ценности –0,103 –0,007 –0,002 0,769 0,257
Индекс мотивации 0,182 0,138 0,020 0,747 –0,091
Индекс личностной готовности 
к деятельности

0,058 0,319 0,327 0,691 –0,046

Ценности выживания –0,011 –0,078 –0,036 0,030 0,917

В самом значимом факторе соединились инновационный стиль реагирования на из-
менения (0,944; здесь и далее в скобках указана факторная нагрузка), индекс инноватив-
ности (0,482), индекс открытости (0,433), а также консервативный стиль реагирования 
на изменения (–0,944). Ведущими факторами в контексте личностной готовности к иннова-
ционной деятельности являются инновационный стиль реагирования на изменения, индекс 
инновативности, индекс открытости, и отрицательное значение имеет консервативный 
стиль реагирования на изменения.

Фактор 2 объединил метаценности, определяемые по методике Ш. Шварца (модификация 
К. Сугоняева): самоопределение (0,839), открытость изменениям (0,771), самоутвержде-
ние (0,609), сохранение (0,575), а также индекс открытости (0,443). Значимыми факторами 
в контексте личностной готовности к инновационной деятельности студентов являются цен-
ности и индекс открытости. При этом первостепенный вклад имеют ценности самоопре-
деления и открытости изменениям.

В факторе 3 наиболее значимыми оказались: реализующий стиль реагирования на из-
менения (0,960), индекс инновативности (0,439), а также реактивный стиль реагирования 
на изменения (–0,960).

Фактор 4 соединил традиционные ценности (0,769), мотивацию (0,747), индекс личностной 
готовности к деятельности (0,691), ценности сохранения (0,455).

По фактору 5 было выявлено, что для студентов важны ценность выживания (0,917) и цен-
ность самоутверждения (0,503).
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Таким образом, факторный анализ и факторная структура показали, что наиболее зна-
чимыми в описании инновационной деятельности у вузовской молодежи, обучающейся 
по техническим специальностям, являются инновационный стиль реагирования на измене-
ния, индекс открытости, ценности личности: самоопределение, открытость изменениям, 
самоутверждение, сохранение.

Кроме изучения факторной структуры нами был проведен регрессионный анализ, поскольку 
он позволяет выделить степень детерминированности зависимой переменной от предикто-
ров и определяет вклад каждой независимой переменной в вариацию зависимой. Для этого 
нами использовалась прямая пошаговая регрессия с включением. В ходе регрессионного 
анализа мы установили, что ведущими параметрами являются «открытость опыту» (скоррект. 
R2 = 0,567), «индекс личностной готовности к деятельности» (скоррект. R2 = 0,489) и «индекс 
инновативности» (скоррект. R2 = 0,380). Именно эти параметры рассматривались нами по-
следовательно в качестве зависимых переменных.

В регрессионном анализе при рассмотрении зависимой переменной «открытость опы-
ту» обнаружено 4 значимых предиктора: «открытость изменениям», «индекс личностной 
готовности к деятельности (ЛГД)», «индекс инновативности личности», «консервативный 
стиль реагирования на изменения». Итоговая регрессионная модель с 4-мя предикторами 
представлена в таблице 2.

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа

Показатели и индексы БЕТА Ст. ош. B Ст. ош. t (155) p-знач.

Св. член 6,193 3,206 1,932 0,055
Открытость изменениям 
(методика Ш. Шварца)

0,409 0,063 3,713 0,571 6,503 0,000

Индекс ЛГД 0,241 0,062 2,130 0,544 3,917 0,000

Индекс инновативности 
личности

0,174 0,069 1,560 0,623 2,502 0,013

Консервативный 
стиль реагирования 
на изменения

–0,189 0,061 –0,255 0,082 –3,104 0,002

Примечание: зависимая переменная – открытость опыту.

Регрессионная модель оказалась значимой (F (4, 155) = 53,0; p < 0,000000), объясняя 56,7 % 
дисперсии (скорректированный R2). В данном случае «открытость опыту» имеет среднее 
значение дисперсии. Результаты регрессионного анализа показали, что 56,7 % дисперсии 
зависимой переменной «открытость опыту» объясняются значимыми предикторами мета-
ценности «открытость изменениям» (имеет наибольший коэффициент β = 0,409), «индекс лич-
ностной готовности к деятельности» (β = 0,241), «индекс инновативности личности» (β = 0,174), 
«консервативный стиль реагирования на изменения» с отрицательным значением (β = –0,189).
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Далее мы проанализировали регрессионную модель, где в качестве зависимой перемен-
ной использовали «индекс личностной готовности к деятельности». Итоговая регрессионная 
модель с 7-ю предикторами представлена в таблице 3.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа

Показатели и индексы БЕТА Ст. ош. B Ст. ош. t (152) p-знач.

Св. член 0,506 0,357 1,418 0,158
Индекс инновативности 0,315 0,073 0,321 0,075 4,293 0,000
Традиционные ценности 0,286 0,064 0,189 0,042 4,488 0,000
Открытость опыту 0,277 0,075 0,031 0,009 3,684 0,000
Индекс мотивации 0,146 0,065 0,030 0,013 2,243 0,026
Сохранение 0,117 0,068 0,130 0,076 1,724 0,087
Инновационный стиль 
реагирования на изменения

–0,140 0,072 –0,021 0,011 –1,960 0,052

Ценности выживания –0,131 0,058 –0,099 0,044 –2,263 0,025

Примечание: зависимая переменная – индекс личностной готовности к деятельности.

Регрессионная модель оказалась значимой (F (7, 152) = 44,7; p < 0,00000). Результаты ре-
грессионного анализа свидетельствуют, что 48,9 % дисперсии зависимой переменной «индекс 
личностной готовности к деятельности» объясняется предикторами: «индекс инновативно-
сти» (β = 0,315), «традиционные ценности» (β = 0,286), «открытость опыту» (β = 0,277), «индекс 
мотивации» (β = 0,146), «сохранение» (β = 0,117). На проявление личностной готовности 
к деятельности отрицательно влияет приверженность личности ценностям «выжива-
ние» (β = –0,131) и «инновационный стиль реагирования на изменения» (β = –0,140).

Далее мы проанализировали регрессионную модель, где в качестве зависимой переменной 
мы использовали «индекс инновативности». Итоговая регрессионная модель представлена 
в таблице 4.

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа

Показатели и индексы БЕТА Ст. ош. B Ст. ош. t (157) p-знач.

Св. член 1,277 0,215 5,929 0,000
Открытость опыту 0,462 0,070 0,051 0,008 6,635 0,000
Реализующий стиль 
реагирования на изменения

0,260 0,070 0,037 0,010 3,741 0,000

Примечание: зависимая переменная – индекс инновативности.
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Регрессионная модель оказалась значимой (F (2, 157) = 49,7; p < 0,00000). При проведении 
регрессионного анализа, где в качестве зависимой переменной рассматривался «индекс ин-
новативности», выяснилось, что 38,0 % дисперсии объясняется предикторами: «открытость 
опыту» (β = 0,462), «реализующий стиль реагирования на изменения» (β = 0,260), т. е. индекс 
инновативности определяется выраженностью таких характеристик, как «открытость опыту» 
и «реализующий стиль реагирования на изменения».

Обсуждение результатов
При изучении результатов исследования мы считали необходимым выявить максимальное 

количество показателей вариативности анализируемого ряда. При этом они организовались 
в 5 факторов. Факторный анализ выявил в качестве значимых факторов, с точки зрения го-
товности студентов технических специальностей к инновационной деятельности, прежде 
всего стили реагирования на изменения, индекс открытости, ценности личности, индексы 
инновативности, личностной готовности к деятельности, мотивации.

Проведенный нами регрессионный анализ позволил выделить в качестве ведущих пока-
зателей готовности студентов к инновационной деятельности «открытость опыту», «индекс 
личностной готовности к деятельности», «индекс инновативности».

То, что именно открытость опыту является в регрессионном анализе наиболее значимой 
составляющей в исследуемом вопросе, мы объясняем характеристиками этого параметра. Они 
свидетельствуют о способности человека воспринимать новые идеи, комфортно чувствовать 
себя в непривычной среде, о предпочтении разнообразия и интеллектуального любопытства, 
широте круга интересов, способности ориентироваться и принимать решения в ситуациях 
неопределенности.

Результаты регрессионного анализа показали, что «открытость опыту» во многом опреде-
ляется ценностью «открытость изменениям», «индексом личностной готовности к деятельно-
сти», «индексом инновативности личности», т. е. стремлением к преобразованиям, новизне, 
самостоятельности мышления и выбору способов действия, творчеству, исследовательской 
активности, потребности в независимости и самоуправлении. Именно эти параметры опре-
деляют чувствительность к проблемным ситуациям, поиск, выделение и формулирование 
проблемы, генерирование гипотез, нахождение решений. При этом проявлению открытости 
препятствует консервативный стиль реагирования на изменения.

Регрессионная модель с зависимой переменной «индекс инновативности» выявила зна-
чимые предикторы «открытость опыту» и «реализующий стиль реагирования на изменения». 
Обращает внимание на себя тот факт, что по результатам диагностики открытость опыту 
более весома, чем открытость знаниям. На наш взгляд, это свидетельствует о потребности 
обучающихся получать опыт решения профессиональных задач, развивать компетенции, 
необходимые в работе специалиста. Открытость опыту значима в процессе самодвижения 
субъекта к профессиональному и личностному развитию. В контексте исследуемой темы это 
дает основания для положительного прогноза относительно способности молодых людей 
воспринимать новые идеи, личностного развития и становления как специалиста.

Важность реализующего стиля реагирования на изменения в регрессионном анализе при 
рассмотрении индекса инновативности в качестве зависимой переменной можно объяс-
нить такими характеристиками этого стиля, как активная позиция, быстрый переход от плана 
к действию, «пошаговая» реализация планов, доведение проекта до завершения, ориентация 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Curiosity
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на результат, готовность менять ситуацию, чтобы прийти к запланированному итогу.
При анализе регрессионной модели, где в качестве зависимой переменной мы исполь-

зовали «индекс личностной готовности к деятельности», было выявлено, что он зависит 
от следующих параметров: «индекс инновативности», «традиционные ценности», «открытость 
опыту», «индекс мотивации», «сохранение». На проявление личностной готовности к деятель-
ности отрицательно влияет приверженность личности ценностям выживания.

Обращает на себя внимание тот факт, что индекс личностной готовности к деятельности 
студентов имеет отрицательную связь с инновационным стилем реагирования на изменения. 
Мы интерпретируем этот результат следующим образом. В составляющие параметра «индекс 
инновативности» входит самооценка респондентами таких характеристик, как «креатив-
ность», «риск ради успеха», «ориентация на будущее». Здесь наблюдается положительная 
взаимосвязь «индекса личностной готовности к деятельности» и «индекса инновативности». 
Вместе с тем, на уровне стиля реагирования на изменения у студентов, в арсенал личност-
ной готовности к деятельности инновационный стиль реагирования на изменения не входит. 
Если учесть, что стиль реагирования на изменения обозначает привычную, характерную 
для субъекта модель поведения, то мы можем утверждать, что студенты в ситуации выбора 
не предпочитают инновационный стиль реагирования, т. е. для них в деятельности всё-таки 
важнее стабильность, заданность правил. Им сложно быть инициаторами изменений, справ-
ляться с неизвестностью и неопределенностью. Регрессионный анализ свидетельствует о том, 
что инновационный стиль реагирования на изменения не является преимущественным для 
студентов при оценке их личностной готовности к деятельности.

Результаты исследования показывают противоречивость в параметрах, разнонаправленность 
характеристик, определяющих личностную готовность к деятельности. Наряду с индексом ин-
новативности, открытостью опыту и мотивацией, значимыми являются традиционные ценности 
и ценности сохранения, т. е. нетерпимость к инакомыслию, выбор стандартов и социального 
конформизма, принятие авторитаризма. Характер взаимосвязи показателей в этой регрессии 
свидетельствует о том, что ориентация на традиционные ценности, ценности сохранения соче-
тается с мотивацией, которая во многом определяет эффективность и качество деятельности. 
Люди, которым присущи характеристики традиционных ценностей, ценностей сохранения, редко 
видят необходимость в изменениях, негативно реагируют на преобразования, для них стабиль-
ность превыше всего. Инновационное поведение для этой категории личностей затруднительно.

Изучив значительное количество личностных характеристик студентов технических специ-
альностей относительно их готовности к инновационной деятельности, мы можем сказать, 
что они отличаются противоречивостью, хотя и наблюдаются положительные тенденции.

Результаты исследования показывают, что инновативность не является ведущим пара-
метром, а всего лишь важной переменной, а инновационный стиль реагирования на изме-
нения вообще не входит в разряд важных переменных в регрессионном анализе. Видимо, 
инновационный стиль реагирования на изменения у студентов технических специальностей, 
участвовавших в исследовании, – редкий феномен и не является предпочтительным в ситу-
ациях выбора действий.

Размышляя над этим, мы не можем не согласиться с тем, что появление инноваций, новых 
технологий и продуктов во многом определяется той средой, социальными установками 
и воззрениями, которые распространены среди людей (Лебедева, 2008; Лебедева и Ясин, 
2009). Так, например, Манохина (2011) считает, что преобладающие в массовом сознании 
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россиян традиционные ценности – следование привычному, боязнь перемен, патерналист-
ские ожидания – не способствуют формированию сознания с ориентацией на инновативные 
изменения. Они оказывают деформирующее влияние на деятельность людей и являются «ин-
ституциональной ловушкой» психологической неготовности общества к инновациям. Она под-
черкивает, что «серьезные намерения государства наталкиваются на не менее серьезные 
ловушки инновационного развития, многие из которых имеют достаточно глубоко лежащие 
психологические причины» (Манохина, 2011, с. 47). В основе их лежат ценности, которые 
складываются продолжительное время и не могут измениться в одночасье. Традиционные 
ценности, ценности выживания, которые выявлены как преобладающие в нашем обществе 
в нескольких исследованиях (Inglehart, Foa, Peterson, & Welzel, 2008; Инглхарт, 2018; Лебедева 
и Ясин, 2009; Атаманова и Богомаз, 2018), отражаются как фактор, в том числе при изучении 
личностной готовности молодежи к инновационной деятельности, и можно предположить, 
что они будут служить препятствием в ее осуществлении.

Одновременно присутствующие у студентов характеристики биполярной направленности 
отражают транзитивность социальной реальности (Марцинковская, 2018). Можно сказать, что 
личностные характеристики молодежи являются своего рода психологическими маркерами 
перемен, происходящих в обществе, культуре, экономике, когда сохраняются наиболее зна-
чимые черты предыдущего периода и, в то же время, начинают проявляться черты следую-
щего, еще не наступившего этапа (Чагдурова, 2014). Они отражают происходящие изменения, 
а также одновременно стабильность и консерватизм традиционных ценностей. Вместе с тем, 
как утверждает Гусельцева (2017), в ценностях современных молодых людей отражается 
транснациональный тренд – движение от ценностей безопасности к ценностям развития, 
от ценностей выживания к ценностям самореализации. Об этом свидетельствуют выявлен-
ные в ходе регрессионного анализа значимые предикторы «открытость опыту», «открытость 
изменениям», «индекс инновативности личности», которые говорят о том, что у молодых 
людей существует сильный и устойчивый запрос на самореализацию, профессиональное 
совершенствование, активное участие в преобразованиях социума.

Выводы
Результаты исследования свидетельствуют о том, что студенты, получающие образование 

по техническим специальностям, по своим психологическим характеристикам не в полной 
мере готовы по окончании университета осуществлять инновационную деятельность. При 
рассмотрении диагностических параметров выявлено, что инновационный стиль реагирова-
ния на изменения не является преимущественным для студентов при оценке их личностной 
готовности к деятельности. Мы считаем, что этот факт необходимо учитывать при обсуждении 
вопросов качественных изменений в стране, ее перехода на инновационный путь развития, 
т. к. значимы не только организационно-экономические составляющие преобразований, 
но и психологические характеристики личности будущих специалистов.

К наиболее значимым факторам, влияющим на проявление инновативных характеристик 
личности, относятся, прежде всего, ценности респондентов, стили реагирования на измене-
ния, открытость опыту.

Проведенный нами регрессионный анализ позволил выделить в качестве ведущих пока-
зателей, с точки зрения готовности студентов к инновационной деятельности, «открытость 
опыту», «индекс личностной готовности к деятельности», «индекс инновативности».
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При анализе ценностей как значимого предиктора инновационной деятельности уста-
новлены неоднородность ценностной системы молодых людей, обучающихся в технических 
университетах, проявление у них одновременно ценностей выживания, традиционных ценно-
стей, а также ценностей открытости изменениям, самотрансцендентности, выхода за пределы 
своего Я. Эти результаты отражают, на наш взгляд, транзитивность социальной реальности 
в нашем обществе, присутствие в личностных характеристиках молодежи черт предыдущего 
периода развития общества и в то же время следующего, еще не наступившего этапа, что 
неизбежно, на наш взгляд, будет сказываться в последующей профессиональной деятельности 
молодых людей, их личностной самореализации.

Вместе с тем, выявленные в ходе исследования в качестве значимых предикторов иннно-
вационной деятельности ценности самотрансцендентности, открытости изменениям свиде-
тельствуют о том, что у молодых людей есть стремление к саморазвитию, профессиональному 
совершенствованию, активному участию в преобразованиях.

Результаты исследования актуализируют необходимость создания образовательной среды, 
направленной на развитие инновационных компетенций студентов вузов, поиск моделей 
подготовки специалистов, соответствующих требованиям времени (Bogomaz, Kozlova, & 
Atamanova, 2015). Они могут послужить психологической основой программ проектирования 
профессионального становления будущих специалистов (Atamanova, Bogomaz, & Filippova, 
2018; Богомаз, Клочко, Краснорядцева и Подойницина, 2018).

Кроме этого результаты исследования свидетельствуют о важности развития личности 
в профессиональном образовательном процессе, значимости психолого-педагогического 
сопровождения развития личностного потенциала студентов, формирования опыта инно-
вационной деятельности будущего специалиста в условиях высшего профессионального 
образования.

Результаты исследования могут быть полезны при изучении социокультурной динамики 
общества, служить прогностическими параметрами грядущих изменений при рассмотрении 
перспектив будущего, т. к. именно молодым людям предстоит осуществлять планы модер-
низации страны.
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Аннотация
Введение. В статье представлены результаты исследования особенностей представлений 
о понятии «служение» представителей различных профессиональных групп: госслужащих, 
военнослужащих национальной гвардии Российской Федерации, пожарных и спасателей 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ).
Методы. Использован метод экспертных оценок, направленный на получение информа-
ции (мнений экспертов) и позволяющий восполнить и упорядочить сведения о служении. 
В качестве экспертов выступили специалисты, чья деятельность (служба, служение) направ-
лена на благо страны и общества: госслужащие, военнослужащие национальной гвардии 
РФ, пожарные и спасатели МЧС. Метод контент-анализа позволил выполнить качественный 
и количественный анализ содержания ответов экспертов о понятии «служение».
Результаты и их обсуждение. Выделенные лингвистические единицы анализа ответов экс-
пертов объединены в 5 контент-аналитических категорий: «отношение к труду», «исполнение 
гражданского, служебного долга», «помощь людям», «черты личности», «богослужение». В пред-
ставлении госслужащих служение относится к категориям «помощь людям», «отношение 
к труду», «исполнение гражданского, служебного долга». Военнослужащие характеризуют 
служение категориями «исполнение гражданского, служебного долга» и «отношение к труду». 
Категории «черты личности», «помощь людям», «отношение к труду», «исполнение гражданского, 
служебного долга» являются наиболее значимыми в представлении пожарных и спасателей 
МЧС о понятии «служение». Все эксперты представляют служение как профессиональную 
деятельность, направленную на оказание помощи людям и исполнение гражданского, слу-
жебного долга, обусловленную эмоционально-ценностным отношением к труду. Различия 
в понимании служения представителями различных профессиональных групп обусловлены 
спецификой и содержанием их профессиональной деятельности. Новизна результатов 
исследования заключается в расширении знаний о служении как психологическом фено-
мене и в возможности их использования в психологическом и мотивационном обеспечении 
профессиональной деятельности специалистов.

Ключевые слова
служение, понимание служения, представление о служении, профессиональные группы, 
эксперты, лингвистические единицы, госслужащие, военнослужащие, пожарные, спасатели
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Основные положения
➢ в представлениях о понятии «служение» представителей различных профессиональных 
групп имеются сходства и различия, обусловленные спецификой и содержанием их про-
фессиональной деятельности;
➢ категории «отношение к труду», «исполнение гражданского, служебного долга» и «помощь 
людям» являются основными в представлении экспертов о понятии служения;
➢ госслужащие, военнослужащие, пожарные и спасатели МЧС представляют служение как 
профессиональную деятельность, обусловленную эмоционально-ценностным, положитель-
ным к ней отношением, направленную на исполнение гражданского, служебного долга 
и помощь людям личностью, обладающей определенными качествами;
➢ исследование социальных представлений о служении расширяет знания о служении как 
психологическом феномене.
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Введение
Актуальность исследования служения обусловлена ограниченностью ресурсов и эффек-

тивности воздействия монетарной мотивации сотрудников в социально значимых профес-
сиональных сферах и востребованностью поиска методов нематериальной мотивации про-
фессиональной деятельности, в частности на основе актуализации мотива служения.

Обзор литературы показал недостаточность разработанности теоретических и практиче-
ских аспектов проблемы служения. В отечественных теоретических научных исследованиях 
служение преимущественно рассматривается представителями религиоведческого, истори-
ческого, философского знания в контексте традиций отечественной благотворительности 
и практики социального служения (Антонова, 2009; Дойникова, 2006; Зубанова, 2012, 2013; 
Зубанова, Степанов, Патюлина и Рузанова, 2013; Краснобаева, 2013; Левченко и Черкасова, 
2013; Степанов, 2012; Субаева, 2004; Устиненко, 2008; и др.). Зарубежный опыт также говорит 
о распространенности социального служения преимущественно такими некоммерческими 
объединениями, как People Serving People Foundation (https://www. pspfoundation. org/), People 
Serving People (https://www. peopleservingpeople. org/) и частными лицами (McNeely, n.d.).

Также известны работы, отражающие феномен служения профессии представителей 
различных сфер профессиональной деятельности: библиотекарей, ученых, лесничих, поэ-
тов, юристов, музыкантов, медработников, агрономов и др. (Золотухина и Смирнова, 2013; 
Стуков, Осяева и Шашкина, 2013; Кулик, 2017; Селиховкин, 2009; Решетняк, 2017; Панюшкин, 
1997; Карпов, 2013; Blozen, 2018; Hurst-Wahl, 2014; Khan, 2017; Langsley,1989; Sims & Openshaw, 
1980). В работе Malik, Yamamoto, Souares, Malik, & Sauerborn (2010) показано, что внутренние 
и социокультурные факторы, такие как служение, являются важными мотивами профессио-
нальной деятельности врачей.

https://www.pspfoundation.org/
https://www.peopleservingpeople.org/
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Актуальность изучения социальных представлений о служении обусловлена сочетанием 
популярности понятия «служение» в общеупотребительной практике россиян с многообразием 
и неоднозначностью определений понятия служения, с неустойчивостью содержательного 
восприятия и представлений о данном понятии, а также отсутствием научного психологиче-
ского взгляда на этот феномен (Barykina & Shutova, 2018). Исследование социальных пред-
ставлений о служении может открыть новые возможности и для изучения самого феномена 
служения, и для прогнозирования процессов, происходящих в ценностно-смысловой сфере 
различных профессиональных групп и общества в целом.

Теория социальных представлений Московичи (1995) предполагает, что социальные пред-
ставления – это любые формы убеждений, идеологических взглядов, знаний членов социальной 
группы по отношению к изменяющейся жизни. Социальные представления являются потен-
циально осознаваемыми, широко разделяются членами определенной социально-культурной 
группы, выполняют особую роль в поддержании и регуляции внутригрупповых отноше-
ний (Мустафина, 2012). Работа в русле концепции социальных представлений предоставляет 
возможности изучить то, как наши современники понимают служение, и сформулировать 
авторское определение этого понятия.

На сегодняшний день имеется недостаточное количество психологических исследований, 
посвященных проблематике служения как психологического феномена, что подчеркивает 
актуальность настоящей работы.

Цель исследования
В этой связи нами было проведено исследование с целью выявления особенностей пред-

ставлений о служении представителей различных профессиональных групп: госслужащих, 
военнослужащих национальной гвардии Российской Федерации (далее – военнослужащие), 
пожарных и спасателей МЧС.

Методы
Исследование осуществлялось с применением метода экспертных оценок, заключаю-

щегося в организации работы со специалистами-экспертами, направленной на получение 
информации (мнений экспертов), выраженной в количественной и/или качественной форме, 
ее обработку, анализ и обобщение результатов в соответствии c поставленной целью. Метод 
экспертных оценок, позволяющий в сочетании с другими математико-статистическими мето-
дами упорядочить информацию об исследуемом объекте, выявить его специфику, получил 
распространение как в отечественной (Артюхов и др., 2012; Карпова, Сочивко и Пастушеня, 
2019; Максименкова, 2018), так и в зарубежной психологической науке (Benini et al., 2017; 
Neal & Grisso, 2014; Zondervan-Zwijnenburg, van de Schoot-Hubeek, Lek, Hoijtink, & van de Schoot, 
2017).

Участники исследования
При формировании группы экспертов были соблюдены требования к их количественно-

му составу и качественной однородности. В качестве экспертов были приглашены наиболее 
квалифицированные представители профессиональных групп с опытом работы не менее 
5 лет. Были сформированы 6 групп экспертов, состоящих из специалистов, чья деятельность 
предполагает работу (службу, служение) на благо страны и общества:
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1. Госслужащие – 30 экспертов (из них 67 % женщин и 33 % мужчин; образование высшее 
и среднее специальное; средний стаж 12 лет).

2. Военнослужащие – 28 экспертов (из них 11 % женщин и 89 % мужчин; образование выс-
шее; средний стаж 24 года).

3. Пожарные и спасатели МЧС – 32 эксперта (из них 3 % женщин и 97 % мужчин; образо-
вание высшее; средний стаж 17 лет).

Общее число экспертов составило 90 человек. Возраст экспертов от 24 до 59 лет (ср. знач. – 
42,7, станд. отклон. = 9,98; 27 % женщин и 73 % мужчин).

Процедура проведения исследования
Карту экспертного опроса (анкету) разрабатывали с учетом требований к качеству составле-

ния, предусмотрев наличие инструкции, в которой обозначены цель проведения экспертизы 
и порядок работы с анкетой.

В карту экспертного опроса был включен вопрос открытого типа: «Под “служением” я по-
нимаю…». Вопрос направлен на исследование представлений о понятии «служение».

Процедура проведения опроса являлась классической: каждый эксперт после ознакомле-
ния с инструкцией самостоятельно заполнял карту экспертной оценки, ставил дату и подпись. 
Подписью эксперты подтверждали свое согласие на участие в опросе и хранение данных.

При проведении исследования незначительная часть экспертов (2 человека, 1,08 %) испы-
тывала затруднение в определении понятия служения, но большинство участников исследо-
вания чутко уловили смысл задания и дали полные ответы на вопросы.

Всего было проанализировано 90 карт экспертного опроса. Все анкеты были признаны 
действительными.

Для анализа ответов экспертов на вопросы карты экспертного опроса были применены 
метод контент-анализа (от англ. contents – содержание) и методы математической стати-
стически с использованием χ2 Пирсона.

Система категоризации, положенная в основу метода контент-анализа, позволила выпол-
нить качественный и количественный анализ содержания ответов экспертов на вопросы 
анкеты (Денисенко и Чеботарева, 2008).

Проведенное исследование можно назвать способом «извлечения смысловых тенденций 
из размытого экспертного знания» (Базаров, Ерофеев и Шмелев, 2014). Признавая обуслов-
ленность ответов экспертов профессиональной направленностью, в данном исследовании 
предполагалось описать представления экспертов о понятии служения как социальное твор-
чество, обладающее потенциалом отражения профессиональной культуры.

Этапы исследования
При проведении контент-анализа ответов экспертов были соблюдены требуемые этапы:
1. Определена система контент-аналитических категорий (категорий анализа) – наиболее 

общие, ключевые понятия, соответствующие исследовательской задаче.
2. Выделены единицы анализа – лингвистические единицы (элементы содержания текста).
3. Подсчитаны частоты встречаемости лингвистических единиц, относящихся к той или 

иной контент-аналитической категории анализа (табл. 1). Последний этап предусматри-
вал обобщение полученных результатов и формулирование выводов по результатам 
исследования (Байбородова и Чернявская, 2018).
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Выделенные 98 лингвистических единиц анализа (элементы содержания текста) объеди-
нены в 5 контент-аналитических категорий (табл. 1):

1) отношение к труду (25 лингвистических единиц, 26 %);
2) исполнение гражданского, служебного долга (27 лингвистических единиц, 27 %);
3) помощь людям (25 лингвистических единиц, 26 %);
4) черты личности (18 лингвистических единиц, 18 %);
5) богослужение (3 лингвистических единицы, 3 %).

Результаты и их обсуждение
Полученные результаты и анализ представлений о понятии «служение» экспертов – пред-

ставителей различных профессиональных групп, а именно госслужащих, военнослужащих, 
пожарных и спасателей МЧС, представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Частота лингвистических единиц в ответах экспертов о понятии служения и распределение их 
по контент-аналитическим категориям

Эксперты, чел.

Частота 
лингвис-
тических 
единиц

Контент-аналитические категории анализа

Отно-
шение 
к труду

Испол нение 
граждан-

ского, 
служеб ного 

долга

Помощь 
людям

Черты 
личности

Бого-
служение

ед. ед. % ед. % ед. % ед. % ед. %

Госслужащие, 
n = 30

28 9 32 6 22 11 39 2 7 0 0

Военно-
служащие, 
n = 28

31 9 29 14 45 5 16 2 7 1 3

Пожарные 
и спасатели 
МЧС, n = 32

39 7 18 7 18 9 23 14 36 2 5

Сумма частот 98 25 26 27 28 25 26 18 18 3 3



Барыкина А. И.
Представления о понятии «служение» представителей различных профессиональных групп
Российский психологический журнал, 2020, Т. 17, № 3, 44–59. doi: 10.21702/rpj.2020.3.4

CC BY 4.0                                                                                                                          49

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

Рисунок 1. Частота встречаемости лингвистических единиц в ответах экспертов о понимании 
служения и распределение их по контент-аналитическим категориям, %

Анализ показал, что частота встречаемости лингвистических единиц (элементов содержания 
текста) (табл. 1) в категории «отношение к труду» составляет 25 единиц, или 26 % от общего 
количества ответов. К ней отнесены следующие лингвистические единицы: «доброкачественно 
выполнять свое дело»; «посвящение себя какой-либо цели, идее»; «посвящать себя деятель-
ности»; «качественно выполнять поставленные задачи»; «добросовестно, ответственно 
относиться к работе»; «профессиональная отдача личности»; «любимая работа»; «честь 
и достоинство профессии»; «выполнение приказов»; «подчиняться по собственной воле дру-
гому человеку»; «беспрекословно подчиняться приказам или указаниям»; «подчинение»; «дис-
циплина»; «порядок»; «деятельность, реализующая нравственные ценности»; «следовать 
этическим и правовым нормам» и др.

Для категории «исполнение гражданского, служебного долга» (частота встречаемости – 
27 лингвистических единиц, или 27 %) были выбраны следующие лингвистические единицы 
анализа: «отдавать долг Родине»; «отдавать свой гражданский долг государству»; «выполнять 
долг перед кем-либо»; «выполнять свой долг»; «исполнять гражданский, государственный, 
воинский, служебный долг Родине, Отечеству»; «долг перед страной»; «определенный долг 
государству и обществу»; «защищать Родину»; «верность Родине»; «служить Отечеству»; 
«отдавать себя, все свои силы»; «не щадя себя, положить души за Отечество»; «не щадя 
своей жизни, положить души на алтарь Отечества»; «работать во благо Родины»; «ра-
бота на государство»; «работать на благо Родины, себя и своей семьи»; «воинский долг»; 
«воинская служба»; «служба в армии»; «работа в опасных условиях»; «выполнять поставлен-
ные мне задачи от руководства»; «выполнять служебно-боевые задачи»; «выполнять все 
поставленные задачи» и др.
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К категории «помощь людям» были отнесены 25 лингвистических единиц анализа, или 
26 % из числа ответов: «помогать, оказывать помощь людям»; «делать добро»; «отдавать 
людям»; «улучшать жизни людей»; «приносить пользу»; «работать для людей»; «защищать 
людей»; «служить народу»; «соблюдать интересы человека»; «действовать на благо об-
щества»; «участие в улучшении условий жизни людей»; «быть ответственным за жизнь 
и спокойствие других»; «уважать людей, которым служу»; «безвозмездная самоотверженная 
помощь» и др.

К категории «черты личности» (18 %, или 18 лингвистических единиц) были отнесены 
названные экспертами в качестве понимания служения черты личности человека: ответ-
ственность, честность, честь, совесть, достоинство, гордость, неподкупность, профес-
сионализм, патриотизм и др.

Отдельно была выделена категория «богослужение», в которую вошли высказывания «слу-
жение Богу», «процесс служения церкви», «богослужение, храм». То есть 3 лингвистические 
единицы, или 3 % от общего количества ответов экспертов.

Анализ представлений о понятии «служение» государственных служащих
При анализе представлений о понятии «служение» государственных служащих (n = 30) вы-

явлена лингвистическая иерархия, доминирующую позицию в которой занимали ответы 
из нескольких категорий: «помощь людям» (39 % высказываний), «отношение к труду» (32 % 
высказываний) и «исполнение гражданского, служебного долга» (22 % высказываний). Самыми 
редкими оказались высказывания, отнесенные к категории «черты личности» (7 % выска-
зываний), а лингвистические единицы из категории «богослужение» в лексиконе экспертов 
отсутствовали вовсе (0 %) (табл. 1; рис. 1).

Анализ выявил статистически значимые различия по критерию χ2 Пирсона (χ2 = 5,455; 
р < 0,05) между категориями «помощь людям», «отношение к труду», «исполнение граж-
данского, служебного долга» (условно отнесены к 1-му уровню) и категорией «черты лично-
сти» (условно отнесена ко 2-му уровню) (табл. 2). Таким образом, к 1-му уровню отнесены 
категории, с которыми госслужащие более всего соотносят понятие «служение», а ко 2-му 
уровню – менее всего. Между категориями внутри уровней статистически значимые различия 
отсутствуют (табл. 2).

Таблица 2

Структура представлений госслужащих о понятии «служение» (n = 30)

Уровни значимости категорий

1-й уровень значимости 2-й уровень значимости
Помощь людям

Отношение к труду

Исполнение гражданского, служебного долга

Исполнение гражданского, служебного 
долга

Черты личности

Примечание: р < 0,05.
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Анализ показал, что госслужащие чаще всего определяли понятие служения как «деятель-
ность на благо общества», «участие в улучшении условий жизни людей», «ответственный 
подход к выполнению стоящих передо мной задач», «упрощение получения государствен-
ных услуг», отнесенные к категории «помощь людям» (39 % высказываний). Под служением 
они также понимали возможность «приносить пользу людям, обществу без цели личного 
обогащения», «работу на благо народа», персональные усилия по улучшению жизни наро-
да («мои усилия направлены на улучшение жизни граждан»), личное отношение к работе («мое 
отношение к работе, которую я выполняю ответственно и добросовестно») и т. д. (кате-
гория «отношение к труду»).

Особое место в сознании государственных служащих, согласно результатам опроса, принад-
лежит определениям понятия служения, отнесенным к контент-аналитической категории «ис-
полнение гражданского, служебного долга» (22 % высказываний). Результаты математического 
анализа показали, что отсутствуют статистически значимые различия между лингвистически-
ми единицами этой группы и выражениями, относящимися к категориям «помощь людям» 
и «отношение к труду» (по критерию χ2 Пирсона, при р < 0,05).

Вместе с тем статистическая разница не выявлена между лингвистическими единицами, 
принадлежащими к категории «исполнение гражданского, служебного долга», и лексическими 
составляющими контент-аналитической категории «черты личности», которые существенно 
реже в понимании госслужащих определяют понятие «служение» (по критерию χ2 Пирсона, 
р < 0,05).

По мнению некоторых экспертов-госслужащих, служение следует понимать как «предан-
ность работе», «профессионализм в своем деле…», а субъектом служения считать «человека 
слова и дела». Логично предположить, что обладание определенными личными чертами 
на фоне позитивного отношения к работе и при наличии компетенций, необходимых для 
успешного решения профессиональных задач, могло бы являться своеобразным психологи-
ческим ресурсом, который позволяет субъекту профессиональной деятельности исполнять 
свой гражданский и служебный долг и помогать окружающим. Но полученные от госслужащих 
данные позволяют интерпретировать служение, прежде всего, как персональную, личност-
но значимую активность работника, направленную на достижение общественно полезного 
результата. Такими активностями являются мотивированные определенным отношением 
помощь окружающим и исполнение долга, хотя последние можно также считать результатом 
сознательности и активности сотрудника. Применительно к труду государственных служащих 
и сама активность, деятельность, и ее результат выражаются в «защите прав и свобод чело-
века и гражданина» (Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ О государственной…, 
2004; Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе…, 2003; Christensen & Opstrup, 
2018), заботе об их безопасности, создании условий для культурного развития и роста эко-
номического благосостояния.

В сфере социальной защиты населения госслужащие участвуют в разработке, управлении 
и реализации программ, направленных на социальную защиту материнства и детства, за-
нимаются демографической политикой, оказывают помощь, содействие гражданам в связи 
с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченно-
стью средствами существования. Госслужащие оказывают социальную помощь (социальную 
защиту, социальное обеспечение) как нуждающимся социальным группам, так и конкретным 
семьям или людям. Часто она проявляется в форме обслуживания больных и престарелых, 
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заботы о детях, как адресная социальная помощь малоимущим, предоставление им льгот 
при решении жизненных проблем питания, здравоохранения, образования в виде пенсий, 
пособий, предоставления материальной помощи и т. д. В сфере культуры госслужащие орга-
низуют работу с детьми и молодежью, выявляют и поддерживают таланты, помогают людям 
искусства творить и продвигать свои произведения, поддерживают индустрию и предприятия.

Таким образом, анализ показал, что госслужащие под служением понимают помощь лю-
дям, отношение к труду, исполнение гражданского, служебного долга, т. е. персональную, 
личностно значимую деятельность работника, направленную на достижение общественно 
полезного результата при соблюдении приоритета прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленную профессиональными должностными обязанностями.

Анализ представлений о понятии «служение» военнослужащих
Анализ показал, что доминантную позицию в иерархии представлений о понятии слу-

жения военнослужащих (n = 28) занимают лингвистические единицы, отнесенные к кате-
гориям «исполнение гражданского, служебного долга» (45 % высказываний) и «отношение 
к труду» (29 % высказываний) (табл. 1; рис. 1).

Анализ частоты встречаемости лингвистических единиц в рамках категорий «исполнение 
гражданского, служебного долга», «отношение к труду», «помощь другим людям», «черты 
личности» и «богослужение» показал, что между этими категориями существуют статисти-
чески значимые различия (по критерию χ2 Пирсона, при р < 0,05). Так, вышеуказанные кате-
гории были условно разделены на 3 уровня. К 1-му уровню отнесены категории, с которыми 
эксперты более всего соотносят понятие «служение», а к 3-му уровню – менее всего. Между 
категориями 1-го, 2-го и 3-го уровней иерархии существуют статистически значимые различия 
в частоте отнесения к понятию «служение» конкретных лингвистических единиц (χ2 = 6,452; 
χ2 = 5,543, при р<0,05). Между категориями внутри каждого уровня статистически значимые 
различия отсутствуют (табл. 3).

Таблица 3

Структура представлений военнослужащих о понятии «служение» (n = 28)

Уровни значимости категорий

1-й уровень значимости 2-й уровень значимости 3-й уровень значимости

Исполнение гражданского, 
служебного долга

Отношение к труду

Отношение к труду

Помощь людям

Помощь людям

Черты личности

Богослужение

Примечание: р < 0,05.
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Анализ показал, что в 45 % понятие «служение» раскрывается военнослужащими через 
категорию «исполнение гражданского, служебного долга», т. е. через принятые на себя дого-
ворные и добровольные моральные обязательства (Щипаков, 2017). Например, военнослужа-
щими о служении давались такие определения: «выполнение поставленных служебно-боевых 
задач»; «оказание помощи, польза государству»; «верность Отчизне»; «служить на благо 
Родине»; «верность воинскому долгу»; «выполнение воинского долга по защите Родины»; 
«выполнение кодекса русского офицера»; «неукоснительное выполнение своих обязанностей 
во благо государства»; «посвящение себя делу по защите интересов страны»; «защищать 
свою Родину»; «…защита своей Родины, мирное небо над головой»; «верность Отчизне, 
Родине». Другими словами, военнослужащие в своих ответах ставят знак равенства между 
анализируемым понятием служения и воинской службой, защитой государственных интересов.

При этом нельзя не учитывать данные ученых (Britt, Adler, & Castro, 2006; Castro & Hassan, 
2016), что специфика и условия военной службы могут влиять на психическое здоровье 
и благополучие военнослужащих. В этой связи значимы результаты настоящего исследования, 
что военнослужащие понимают служение через категорию «отношение к труду» (29 % вы-
сказываний): «отдавая себя, все свои силы, не щадя своей жизни положить души на алтарь 
Отечества» и др.

В п. 1 Статьи 59 «Конституции Российской Федерации», принятой всенародным голосо-
ванием 04.07.2020 г., указывается, что «Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации», причем исключительно важной и чрезвычайно почетной. 
Осознание значимости военной службы вызывает у военнослужащих чувства «гордости» 
и «патриотизма», желание «не щадя своей жизни, положить душу на алтарь Отечества», 
«честно и добросовестно служить, работать на благо страны, для укрепления нашего го-
сударства», «посвятить себя делу по защите интересов страны», которые, в свою очередь, 
начинают играть роль мотивов эффективной деятельности.

Мы разделяем мнение В. Я. Гожикова, что именно восприятие военной службы как почет-
ной обязанности обусловливает особое отношение к процессу ее несения, т. е. как к чему-то 
очень важному: социокультурный и ценностно-смысловой императив служения (в формате 
военно-профессионального становления курсантов) проявляется в том, что военнослужащие 
как активные субъекты «не могут мыслить себя без ценностного отношения к офицерской 
службе, определяющей основания жизнедеятельности и являющейся системообразующим 
компонентом их личностно-профессиональной идентичности» (Гожиков, 2017, с. 64).

Таким образом, результаты исследования дают основания предполагать, что некоторая 
часть выборки усматривает связь между служением и эмоционально-ценностным отноше-
нием к деятельности, поскольку определяет понятие «служение», используя формулировки, 
отнесенные к категории «отношение к труду». Более того, один из экспертов предложил сле-
дующую дефиницию: «служение – это такой тип отношения человека к своей деятельности, 
при котором он ощущает себя ответственным, обязанным добросовестно выполнять свою 
работу, испытывает гордость».

Анализ также показал, что частота использования лингвистических единиц военнослужащими 
о понятии служения, отнесенных к категориям «помощь людям», «черты личности» и «бого-
служение», оказалась самой малочисленной: в 16 %, 7 %, и 3 % высказываний соответственно.

Применительно к задаче исследования представлений о понятии служения военнослужа-
щими, значимыми являются результаты изучения Жиляевым (2017) имиджа и составляющих 
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положительного образа российского офицера: по данным автора, 30 % опрошенных офицеров 
считают, что истинный офицер должен служить Отечеству, защищать свободу человека и граж-
данина, охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность граждан, приходить 
на помощь гражданам в трудной ситуации, а значит, должен быть смелым, решительным, 
мужественным, ответственным, дисциплинированным. Более того, именно такое поведение 
гражданское население связывает с положительным образом военнослужащего и ожидает 
от офицера войск национальной гвардии (Жиляев, 2017). Иными словами, автор проводит 
параллели между понятием «служение» и категориями «помощь людям» и «черты личности»: 
служить означает помогать Другим, защищать, проявлять мужество и героизм.

Таким образом, анализ показал, что военнослужащие характеризуют «служение» катего-
риями «исполнение гражданского, служебного долга» и «отношение к труду», т. е. понимают 
служение как долг и обязанность гражданина Российской Федерации по защите Отечества, 
сопряженный с эмоционально-ценностным отношением к офицерской службе как системо-
образующим компонентом их личностно-профессиональной идентичности.

Анализ представлений о понятии «служение» пожарных и спасателей МЧС
Исследование ответов пожарных и спасателей МЧС (n = 32) показало, что наиболее часто 

эксперты данной профессиональной категории используют выражения о понятии служения, 
относящиеся к категориям «черты личности» (36 % высказываний), «помощь людям» (23 % вы-
сказываний); «исполнение гражданского, служебного долга» (18 % высказываний), «отношение 
к труду» (18 % высказываний). Менее всего выражений («служба в церкви», «служба Богу») 
вошло в категорию «богослужение» (5 % высказываний) (табл. 1; рис. 1).

Таблица 4

Структура представлений пожарных и спасателей МЧС о понятии «служение» (n = 32)

Уровни значимости категорий

1-й уровень значимости 2-й уровень значимости

Черты личности

Помощь людям

Отношение к труду

Исполнение гражданского, служебного долга

Богослужение

Примечание: р < 0,05.
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Анализ выявил статистически значимые различия по критерию χ2 Пирсона (χ2 = 5,379; 
р < 0,05) между категориями «черты личности», «помощь людям», «отношение к труду», «ис-
полнение гражданского, служебного долга» (условно отнесены к 1-му уровню) и категори-
ей «богослужение» (условно отнесена ко 2-му уровню). Таким образом, к 1-му уровню отнесены 
категории, с которыми эксперты данной группы более всего соотносят понятие «служение», 
а ко 2-му уровню – менее всего. Между категориями внутри 1-го уровня статистически зна-
чимые различия отсутствуют (табл. 4).

Наибольшее количество ответов пожарных и спасателей МЧС о понимании термина «слу-
жение» было связано с категорией «черты личности»: «честь», «достоинство», «ответствен-
ность», «дисциплина», «отвага», «совесть», «профессионализм». Очевидно, что особенностями 
служебной деятельности пожарных и спасателей МЧС являются прямые угрозы жизни и здоровью 
сотрудников и слишком высокая цена профессиональных ошибок. Соответственно, для того, что-
бы действовать эффективно, необходимы не только специальные знания, практические умения, 
но и определенные личностные профессионально важные черты, психические состояния, мотива-
ция, обусловливающие качественную реализацию профессиональных задач по спасению людей 
и имущества, по оказанию первой помощи пострадавшим, по защите населения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и пр. (Федеральный закон «О пожарной безопасности»…, 1994). 
Кроме того, деятельность пожарных и спасателей регламентирована нормативными и уставными 
документами, которые определяют цели, задачи профессиональной деятельности, функциональ-
ные обязанности должностных лиц подразделений, контроль исполнения поставленных задач, 
права и обязанности служащих, предписывают способы поведения, жесткую субординацию 
в отношениях участников коллективной деятельности и взаимоотношения между ними.

Также пожарные и спасатели МЧС понимают служение через категорию «помощь лю-
дям» (23 % лингвистических единиц): «быть ответственным за жизнь и спокойствие дру-
гих», «спасать людей», «защищать людей» и др. В 18 % высказываний экспертов поня-
тие «служение» соотносится с «долгом», «служением Родине», «службой народу», «защитой 
населения», вошедших в категорию «исполнение гражданского, служебного долга». 18 % 
ответов представляют сущность понятия «служение» как «труд, работа во имя кого-то 
или чего-то», «ответственное отношение к служебным обязанностям» и др., отнесены 
к категории «отношение к труду». Существенную роль в поведении экспертов – пожарных 
и спасателей МЧС, на наш взгляд, играют высокая моральная ответственность и дисципли-
нированность, стрессоустойчивость, героическое начало, готовность и способность быстро 
мобилизоваться, идти на риск, продуманно действовать в условиях многозадачности, возможно, 
недостатка информации и дефицита времени, отношение к своим обязанностям как социально 
полезной деятельности и гражданскому, служебному долгу и пр. Вероятно именно поэтому, 
давая понятие служению, эксперты поставили знак равенства между категориями «черты 
личности», «помощь людям», «отношение к труду» и «исполнение гражданского, служебного 
долга» (статистически значимых различий по критерию χ2 Пирсона не выявлено (р < 0,05)).

Так, анализ показал, что пожарные и спасатели МЧС под служением понимают регламен-
тированную деятельность по спасению жизни людей в условиях чрезвычайных ситуаций, 
характеризующуюся наличием у человека определенных личностных качеств и эмоциональ-
но-ценностным отношением. Наиболее значимыми категориями в представлении пожарных 
и спасателей МЧС о понятии «служение» являлись категории «черты личности», «помощь 
людям», «отношение к труду», «исполнение гражданского, служебного долга».
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Выводы
Таким образом, качественный и количественный анализ категориальных данных позволил 

установить, что представления экспертов о понятии «служение» имеют некоторые сходства 
и различия, обусловленные, вероятно, спецификой и содержанием их профессиональной 
деятельности, личностными характеристиками.

Согласно результатам опроса экспертов и данным статистического анализа, категории «от-
ношение к труду», «исполнение гражданского, служебного долга» и «помощь людям» являются 
статистически наиболее употребляемыми дефинициями (26 %, 28 % и 26 % лингвистических 
единиц соответственно) и, как следствие, основными в представлении экспертов о понятии 
служения (табл. 1).

Остальные категории: «черты личности» (18 % ответов) и «богослужение» (3 % ответов) 
играют второстепенную роль и существенно реже используются в качестве определения 
понятия служения.

На основании полученных результатов делается вывод о том, что несмотря на специ-
фику различных сфер деятельности, эксперты (госслужащие, военнослужащие, пожарные 
и спасатели МЧС) оказались близки в своем понимании служения, с одной стороны, как 
профессиональной деятельности, направленной на оказание помощи людям, обусловлен-
ной эмоционально-ценностным отношением к труду, а с другой – как процесса исполнения 
гражданского, служебного долга личностью.

Оригинальность и новизна результатов исследования заключаются в расширении пониманий 
и представлений о служении, в восполнении недостатков информации о феноменологических 
основах служения как психологической категории и в возможности их использования в практиче-
ской деятельности психологических служб организаций по морально-психологическому и мотива-
ционному обеспечению служебной деятельности, например, для актуализации мотива служения.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена оценке межкультурной компетентности студентов-междуна-
родников. Цель нашего исследования – определение особенностей межкультурной ком-
петентности в группе российских женщин и мужчин, получающих высшее образование 
по специальности, связанной с межкультурным взаимодействием.
Методы. Исходным материалом для развития актуальности исследований межкультурной 
компетентности были взяты идеи документа Совета Европы о ключевых компетенциях, лежащих 
в основе культуры демократии. Нами были опрошены 54 студента-международника в воз-
расте 17–23 лет по методике М. Барретта, операционализировавшего эту концептуальную 
модель Совета Европы. Новизна исследования – в сравнении и анализе факторной структуры 
теоретической и эмпирической моделей межкультурной компетентности российских ре-
спондентов (с учетом их гендерной принадлежности) в отношении ценностей, поведенческих 
установок, практических навыков и необходимых знаний для межкультурного взаимодействия.
Результаты. Для российских респондентов была подтверждена гипотеза об отсутствии 
различий в количестве факторов теоретической и эмпирической моделей межкультурной 
компетентности. В группе россиянок рейтинг факторов межкультурной компетентности 
составил: 1 – практические навыки, 2 – толерантность, 3 – сопереживание, 4 – гражданское 
сознание. В группе российских мужчин рейтинг факторов межкультурной компетентности 
представлен: 1 – уважением и ответственностью, 2 – адаптивностью, 3 – сопереживанием, 
4 – толерантностью.
Обсуждение результатов. При сохранении четырехфакторной структуры в теоретической 
и эмпирической моделях межкультурной компетентности содержание факторов по данным 
российской выборки существенно отличается от теоретической модели. В нашем исследова-
нии респонденты проявили семантическое и инструментальное разнообразие в компонентах 
межкультурной компетентности: для женщин успешность межкультурного взаимодействия 
зависит от практических навыков, самообразования, умения слушать и понимать, готовности 
к сотрудничеству, толерантности; для мужчин – от уважения и ответственности, адаптивности, 
знаний и их критического осмысления. Концептуальная модель развития межкультурной 
компетентности должна совершенствоваться с учетом гендерной и профессиональной 
специфики и иметь реализацию в образовательных программах.
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Основные положения
➢ проблема развития межкультурного взаимодействия является особенно актуальной для 
студентов, получающих образование международного профиля;
➢ существуют различные подходы к пониманию межкультурной компетентности;
➢ в рамках более операционализированной модели межкультурной компетентности, пред-
ложенной М. Барреттом, выделяются ее четыре фактора: ценности, установки, практические 
навыки, знания и их критическое осмысление;
➢ у российских студентов-международников выявлена четырехфакторная модель межкультур-
ной компетентности, однако их смысловое наполнение отличалось от модели М. Барретта;
➢ в группе девушек выявлены факторы межкультурной компетентности: практические навыки, 
толерантность, сопереживание, гражданское сознание; в группе юношей: уважение и от-
ветственность, адаптивность, сопереживание, толерантность.
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Введение
В последние годы происходит трансформация теории профессионального образования, 

которая имеет далеко идущие последствия (Liferov & Kostikova, 2017; Гонина, 2017). В профес-
сиональной культуре будущего специалиста считается очень важным аспект межкультурного 
взаимодействия. Способность специалистов понимать людей с различными культурными 
традициями и самобытностью признается частью профессиональной культуры (Griffith, Wolfeld, 
Armon, Rios, & Liu, 2016; Воевода, 2016). Они должны уметь лучше интерпретировать и согласо-
вывать явления в сфере своего профессионального общения (Костикова, 2018; Чуганская, 2018).

Миграция и глобальные процессы в мире вызывают научный интерес специалистов по меж-
культурному взаимодействию (Berry, 1997) и множество исследований по межкультурному 
измерению в высшем образовании (Lantz-Deaton, 2017). Всё больше внимания уделяется 
академической адаптации студентов-международников к культуре и образовательной сре-
де университета. Психологические, социальные и лингвокультурные виды адаптации сту-
дентов-международников рассматриваются с различных точек зрения (Barrett, Byram, Lázár, 
Mompoint-Gaillard, & Philippou, 2014; Mahmutova, 2019).

В современном обществе можно отметить «тенденцию гендерной деполяризации», де-
монстрирующую изменчивость поведенческих моделей мужчин и женщин и различные 



Махмутова Е. Н., Чуганская А. А., Воевода Е. В.
Специфика факторной структуры межкультурной компетентности студентов... 
Российский психологический журнал, 2020, Т. 17, № 3, 60–75. doi: 10.21702/rpj.2020.3.5

62                                                                                                CC BY 4.0

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

уровни реализации гендерных норм и ценностей (Айвазова, 2017; Клецина и Иоффе, 2017). 
Через ценности раскрывается истинный смысл гендерных ролей как в широком контексте 
на уровне больших социальных групп, так и в форме самореализации конкретного человека, 
его черт личности (Bartel-Radic & Giannelloni, 2017). В некоторых европейских странах гумани-
зации и взаимообогащению общественных отношений способствует сближение стандартов 
поведения мужчин и женщин на уровне исполнения определенных гендерных ролей (Bowen, 
2020). Профессиональная деятельность, как важная часть жизни многих современных женщин 
наряду с исполнением семейных ролей, значительно расширила возможности личной само-
реализации и, соответственно, субъективного благополучия женщин (Радина, 2012). Таким 
образом, в исследованиях межкультурного взаимодействия, в рамках которого формируется 
межкультурная компетентность, обозначено влияние глобальных социальных, профессио-
нального, образовательного, гендерного факторов.

Теоретический и методологический анализ литературы по моделям межкультурной компе-
тентности показал, что исследования различаются по степени универсальности рассмотрения 
проблем межкультурного взаимодействия. В отечественной литературе основы концепций 
и теорий межкультурной компетентности заложены трудами Т. Г. Стефаненко, В. С. Агеева, 
Н. М. Лебедевой, Л. Г. Почебут, Г. У. Солдатовой, О. Е. Хухлаева и др. Если Т. Г. Стефаненко 
разрабатывала основы этой теории со стороны этнокультурной идентичности и путей совер-
шенствования межкультурных коммуникаций (Стефаненко, 2009; Stefanenko & Kupavskaya, 
2010), то в работах Л. Г. Почебут межкультурная компетентность рассматривается как часть 
общей коммуникативной компетентности личности с когнитивными, эмоциональными, по-
веденческими составляющими, выраженная в следующих компонентах: культурологические 
знания и умения, адекватность в кросс-культурных контактах, толерантность, ассертивность 
и сенситивность (Почебут, 2007, 2017).

При построении авторской комплексной модели межкультурной компетентности О. Е. Хухлаев 
с соавторами также отводит важную роль межкультурной коммуникации и взаимодей-
ствию (Хухлаев и Чибисова, 2010; Хухлаев и др., 2020). «Cовокупность знаний, личностных 
особенностей, побуждений и конкретных навыков, способствующих эффективному достижению 
целей в межкультурном взаимодействии, получила название межкультурной компетентно-
сти» (Солдатова и Пантелеев, 2007, с. 12–13). Однако теории межкультурной компетентности 
рассматриваются либо как процессуальная сторона межкультурной коммуникации (Солдатова 
и Шайгерова, 2015), либо в их обосновании прочитывается утилитарное назначение такой 
теории как методической базы для конструирования различных программ межкультурных 
тренингов (Корнилова, 2012).

Современные диссертационные исследования межкультурной компетентности проводятся 
в широком спектре гуманитарных наук. Культурологи, социологи, политологи, педагоги, пси-
хологи при всем разнообразии теоретико-методологических подходов в качестве объекта 
исследований выделяют межкультурное взаимодействие либо в области межкультурных 
контактов (Садохин, 2009), либо любой профессиональной деятельности с введением понятия 
профессиональной межкультурной компетентности (Писаренко, 2011), либо педагогической 
деятельности, формирующей межкультурную компетентность как образовательный результат 
личностной интеграции (Янкина, 2006), либо в попытках диагностировать психологические 
показатели межкультурной компетентности с построением «психологических профилей меж-
культурной компетентности» (Гридунова, 2018). В отношении психологических составляющих 
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межкультурной компетентности во всех указанных исследованиях выделены те или иные 
аспекты, например, ценностные ориентации (Янкина, 2006), положительная устойчивая мо-
тивация к межкультурному общению (Писаренко, 2011), самоконтроль, самосознание, локус 
контроля, эмпатия (Логашенко, 2015) и др. Современные российские психологи проявля-
ют большой интерес к такому отношению, как терпимость к неоднозначности в контексте 
профессиональной культуры специалиста (Солдатова и Пантелеев, 2007). В межкультурных 
контекстах исследуются сложные ситуации и субъекты, которые хорошо работают в слабо 
прогнозируемых или экстремальных условиях, в позитивном и конструктивном ключе справ-
ляются с неопределенностью, чувствуют себя комфортно в незнакомых ситуациях (Oreshkin, 
Shlykov, Shevchenko, Kostikova, & Belogurov, 2019).

Толерантность к двусмысленности обычно анализируется в двух направлениях – принятие 
двусмысленных условий и избегание двусмысленности с целью достижения четкости; вто-
рой аспект сосредоточен на переменной непереносимости двусмысленности (Корнилова 
и Чумакова, 2014). Однако и на сегодняшний момент актуальной остается мысль В. С. Агеева 
о дефиците психологических знаний, специальных исследований и разработок в области 
регуляции межэтнического взаимодействия (Агеев, 1990, с. 134) – основы формирования 
межкультурной компетентности. Последовательная разработка проблем межкультурной 
компетентности со стороны анализа процессов аккультурации и межкультурных отношений 
проводится Н. М. Лебедевой с соавторами (Лебедева, Лунева, Стефаненко и Мартынова, 2003; 
Лебедева, Татарко и Берри, 2016). Исследованию различных навыков, важных для развития 
межкультурной компетентности, посвящены современные работы российских авторов. Так, 
для принятия решений в ситуациях диалога культур отмечаются навыки аналитического 
и критического мышления (Kostikova, Cherniavskaya, Balakhovskaya, & Zakharchenko, 2019); для 
достижения целей профессиональной деятельности в поликультурном обществе выделяются 
навыки сотрудничества, достижения консенсуса и поддержки оптимистичного настроя других 
членов группы (Stepanov, Andreev, Gavzov, Novikov, & Kostikova, 2019).

Более детальный анализ научных работ по проблемам межкультурной компетентности 
показывает наличие в их теоретических подходах и исследовательских позициях следую-
щих особенностей. Во-первых, межкультурная компетентность рассматривается в общем 
объектном поле межкультурного взаимодействия с обозначением культурологической, 
педагогической, психологической и других профессиональных предметных ориентаций. Во-
вторых, межкультурная компетентность представляется формой осуществления, следствием 
и результатом разнообразных процессов межкультурной коммуникации. В-третьих, не сфор-
мировано полномасштабное представление о психологических основаниях межкультурной 
компетентности. В-четвертых, в процессе научно-исследовательского поиска находится во-
прос операционализации понятия межкультурной компетентности, а также ее компонентов 
и интегративных качеств.

Учитывая все обозначенные моменты, для разработки теоретических аспектов и расши-
рения возможностей практического применения концепций межкультурной компетентности 
нами были изучены комплексные исследования британских психологов и педагогов, разра-
батывающих идеи развития межкультурной компетентности в контексте гражданской иден-
тичности и формирования гражданственности и демократической культуры (Barrett, 2018). 
Borghetti (2017) исследует необходимость учета этических проблем при оценке межкуль-
турной компетентности. Byram (2008) показывает, как можно формировать межкультурную 
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компетентность и гражданственность посредством преподавания языков. Byram, Golubeva, 
Hui, & Wagner (2016) также исследуют различные практики в образовании, которые разви-
вают межкультурную компетентность и гражданственность. В анализируемой литературе 
принципы демократического общества рассматриваются в значительной степени через 
идеи межкультурной компетентности и гражданственности (Deardorff, 2011; Porto & Byram, 
2015). Такой подход является методологически оправданным, т. к. основан на согласованном 
международном документе Совета Европы «Компетенции для демократической культуры». 
В этом документе обоснована взаимозависимость между культурой демократии и культурным 
диалогом в обществе, характеризующимся социальным многообразием, где межкультурная 
компетентность как постоянный динамический процесс основывается на активно и гибко 
используемых психологических ресурсах индивидуумов с целью реагирования на новые 
обстоятельства и адаптации (Council of Europe, 2016). Разумеется, концепция культуры демо-
кратии, используемая в документе Совета Европы, не эквивалентна понятию и концепции 
межкультурной компетентности. Однако межкультурную компетентность можно рассматри-
вать как часть комплекса основополагающих критериев демократического общества. Для 
российских авторов ссылка на этот документ Совета Европы стала отправной точкой разра-
ботки, например, ресурсного подхода к формированию межкультурной коммуникативной 
компетентности у студентов вуза (Большакова, 2019).

В нашем исследовании было важно показать в теоретическом плане связь межкультур-
ной компетентности с другими факторами межкультурного взаимодействия, прежде всего 
с гендерным. При этом гендер понимается нами как социальный пол и соотносится с тради-
ционными проявлениями мужских и женских гендерных ролей. Практическая цель нашего 
исследования состояла в операционализации положений документа Совета Европы и работ 
зарубежных исследователей применительно к российским студентам, получающим высшее 
образование по специальности, связанной с межкультурным взаимодействием, для более 
адекватной их профессиональной подготовки в вузе международного профиля.

В качестве наиболее полной и хорошо операционализированной была выбрана мо-
дель М. Барретта (оценку этой модели см., например, Barrett et al., 2014; Wagner, Perugini, & 
Byram, 2017). В своей работе он дает определение межкультурной компетентности как «набора 
ценностей, установок, навыков, знаний и их критического осмысления, которые необходимы 
для понимания и уважения тех, кто воспринимается как культурно отличные от нас, для осу-
ществления эффективного взаимодействия и коммуникации с ними, для установления пози-
тивных и конструктивных отношений с ними» (Barrett, 2018, p. 95). Автор выделил 20 основных 
высказываний, которые были объединены в 4 фактора: ценности, установки, практические 
навыки, знания и их критическое осмысление (Barrett, 2018).

Достижению цели нашего исследования способствовало предварительное использование 
методики оценки межкультурной компетентности российских студентов в более ранних оте-
чественных работах. Исследователи изучали понимание учащимися культурных ценностей 
в контексте их профессиональной культуры (Ilyushina, Prishvina, Shevchenko, Kostikova, & 
Belogurov, 2018) и пришли к выводу о необходимости совершенствования высшего образова-
ния для содействия многогранному личностному и профессиональному развитию (Kostikova, 
Prishvina, Ilyushina, Fedotova, & Belogurov, 2018). Ориентированное на будущую работу пре-
подавание обеспечивает формирование как межкультурной, так и профессиональной ком-
петентности (Kostikova, Prishvina, Ilyushina, Krutova, & Fedotova, 2018).
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Объект эмпирической части нашего исследования – межкультурная компетентность как 
социально-психологический феномен демократического общества.

Предмет исследования – особенности компонентов межкультурной компетентности 
в группе российских студентов (девушек и юношей). В качестве компонентов межкультурной 
компетентности рассматривались межкультурные компетенции.

Изучение особенностей межкультурных компетенций в группе российских юношей и де-
вушек, получающих высшее образование по специальности, связанной с межкультурным 
взаимодействием, стало целью нашего исследования. Для реализации цели были сформули-
рованы следующие задачи:

— разработать план исследования межкультурной компетентности для российской выборки;
— сформировать группу респондентов, отвечающих цели исследования;
— подготовить необходимые материалы для проведения опросов и бесед с респондентами;
— осуществить статистическую обработку полученных данных;
— интерпретировать полученные данные и сформулировать выводы.
В соответствии с целями и задачами исследования были выдвинуты следующие гипотезы:
Гипотеза 1: существуют различия в содержании факторов межкультурной компетентно-

сти между теоретической моделью М. Барретта и эмпирическими данными в двух группах 
российских студентов-международников юношей и девушек.

Гипотеза 2: существуют различия в содержании факторов межкультурной компетенции 
в группах российских студентов между юношами и девушками.

Методы
В основу эмпирического исследования межкультурных компетенций была положена модель 

М. Барретта (Barrett, 2018), разработанная по рекомендациям документа Совета Европы (Совет 
Европы, 2016). Такой выбор был обусловлен достаточной операционализацией модели меж-
культурной компетентности в предложенном М. Барретом опроснике, который содержит 
20 утверждений с предложением их оценить по 10-балльной шкале. Это позволяет изучить 
степень выраженности у российских студентов каждого из 20 компонентов межкультурной 
компетентности. Респондентам была предложена русскоязычная версия опросника М. Барретта, 
которая ранее была использована в работах российских авторов (Ilyushina et al., 2018; Kostikova, 
Prishvina, Ilyushina, Fedotova, & Belogurov, 2018; Kostikova, Prishvina, Ilyushina, Krutova, & Fedotova, 
2018). Инструкция была сформулирована следующим образом: «Уважаемые респонденты! 
Перед Вами 20 утверждений, представленных в 4 блоках, которые в той или иной степени 
характеризуют уровень развития Вашей межкультурной компетентности. Оцените Ваш уровень 
каждого из качеств по десятибалльной шкале, где 1 – наименьшее развитие и 10 – наибольшее 
развитие качества, и отметьте в таблице соответствующую оценку».

В исследовании приняли участие студенты 1-го курса факультета «Международные эко-
номические отношения» Московского государственного института международных отноше-
ний (МГИМО МИД России). У этих студентов уже есть определенное понимание важности 
социального и межкультурного взаимодействия, которое они приобрели в рамках общего 
образования, но такое понимание еще не достигло уровня развития навыков межкультурно-
го общения в форме профессиональных компетенций. Наше исследование было построено 
по принципу пилотажного исследования факторной структуры межкультурной компетентно-
сти в группе студентов-международников ввиду высокой значимости данных для развития 
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профессиональных навыков будущих специалистов в области международных отношений, в том 
числе с учетом гендерного аспекта. Респондентами стали 54 человека: 31 женщина (возраст 
от 17 до 19 лет, медиана 18 лет, средняя 18,22 года) и 23 мужчины (возраст от 17 до 23 лет, 
медиана 18 лет, средняя 18,52 года). Таким образом, выборка состояла из 57 % женщин и 43 % 
мужчин, что соответствует соотношению студентов по этому направлению обучения.

Статистический анализ данных был проведен с помощью программы «Statistica 6.0». Для 
сравнения детерминирующих параметров межкультурной компетентности в теоретической 
модели М. Барретта и эмпирических данных в группе российских студентов-международников 
использовался факторный анализ по методу максимального правдоподобия с реализацией 
процедуры вращения Varimax. Факторизация данных проводилась для данных в 2 группах: 
оценочные баллы респондентов по каждому из 20 утверждений опросника в группах деву-
шек и юношей.

В рамках плана исследований были сформулированы два этапа:
1. Анализ компонентов межкультурной компетентности на основе модели М. Барретта 

в группах российских девушек и юношей.
2. Определение компонентов межкультурной компетентности путем факторизации эмпири-

ческих данных в группах российских студентов-международников с учетом гендерного аспекта.

Результаты
Результаты эмпирического эксплораторного исследования были получены в двух группах 

российских студентов-международников – юношей и девушек. На основе факторизации оце-
ночных баллов по каждому из 20 утверждений (переменных) опросника М. Барретта были 
выявлены факторные структуры межкультурной компетентности для каждой из гендерных 
групп студентов-международников.

В группе девушек студенток-международников было выделено 4 фактора с общим про-
центом объясняемой дисперсии 68 %. Факторная структура межкультурной компетентности 
на основе полученных данных в этой группе соответствует количеству факторов в теоретиче-
ской модели М. Барретта. Однако их содержательное наполнение отличается. В полученных 
данных в группе девушек студенток-международников были выделены следующие факторы:

фактор 1 – «практические навыки» (43 % общей объясняемой дисперсии);
фактор 2 – «толерантность» (9 % общей объясняемой дисперсии);
фактор 3 – «сопереживание» (8 % общей объясняемой дисперсии);
фактор 4 – «гражданское сознание» (6 % общей объясняемой дисперсии).
Компонентный состав каждого из факторов включал от одного до пяти переменных (утверж-

дений опросника) со значимым показателем факторной нагрузки (табл. 1). В таблице указаны 
наиболее значимые переменные, составляющие не менее 70 % вклада дисперсии в фактор.

Можно отметить, что в структуре оценки межкультурной компетентности в группе девушек 
студенток-международников первый фактор включал выражения 1–3 и 5–6 фактора «прак-
тические навыки» опросника Барретта. Фактор идентичен по теоретической модели Барретта 
и эмпирическим данным, за исключением пункта 4 опросника.

Во второй фактор вошли выражения 1–2 фактора «установки» опросника Барретта. Он отра-
жает уважение, признание и открытость культурному разнообразию. В целом его можно обозна-
чить таким социально-психологическим понятием, как «толерантность». Третий фактор отра-
жает эмоциональный и оценочный компонент межкультурной компетентности – сопереживание, 
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понимание коммуникации и критическое суждение. Мы обозначили его как «сопереживание». 
Он входит в фактор «практические навыки» в теоретической модели М. Барретта, но в рам-
ках эмпирических исследований в группе российских девушек студенток-международников 
получил самостоятельное развитие.

Четвертый фактор обозначили как «гражданское сознание». Он действует как независимый 
фактор при анализе эмпирических данных на российской выборке девушек студенток-меж-
дународников и является важным в группе респонденток, отражая их стремление к более 
полной гражданской идентичности.

Таблица 1
Факторные нагрузки переменных по 4 факторам в группе девушек студенток-международников 
по оценке межкультурной компетентности

Фактор Переменные (утверждение опросника)
Значение 

факторной 
нагрузки

1

10. Способность к самообразованию
11. Способность к аналитическому и критическому мышлению
12. Умение слушать и наблюдательность
14. Гибкость и адаптивность
15. Коммуникабельность, лингвистические способности, навыки 
общения на разных языках

0,743048
0,879278
0,727269
0,806847
0,724481

2

2. Уважение культурного многообразия
4. Открытость по отношению к иным культурам, верованиям, 
мировоззрениям и обычаям
5. Уважение

0,820015
0,804075

0,787560

3
13. Сопереживание
19. Знание и критическое осмысление языковых стилей в общении

0,782121
0,725262

4 6. Гражданское самосознание 0,766050

Полученные данные позволяют представить модель соотнесения содержательного на-
полнения факторов в теоретической модели М. Барретта и на основе эмпирических данных 
в группе девушек студенток-международников (рис. 1).
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Рисунок 1. Соотнесение содержания переменных в теоретической модели и эмпирических 
данных на выборке российских девушек студенток-международников

Таким образом, факторизация данных в группе российских девушек студенток-междуна-
родников позволяет говорить о подтверждении гипотезы 1 исследования о существовании 
различий между факторными структурами в теоретической модели М. Барретта и эмпириче-
скими данными ввиду наличия различного их компонентного наполнения при одинаковом 
количестве (4 фактора).

Следующим этапом исследования стала факторизация оценочных баллов в группе юношей 
студентов-международников. Были выделены 4 фактора с общим процентом объясняемой 
дисперсии 71 %:
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фактор 1 – «ответственность и уважение» (42 % общей объясняемой дисперсии);
фактор 2 – «адаптивность» (11 % общей объясняемой дисперсии);
фактор 3 – «сопереживание» (9 % общей объясняемой дисперсии);
фактор 4 – «толерантность» (7 % общей объясняемой дисперсии).
Компонентный состав каждого из факторов, также как и в группе девушек, отличался от тео-

ретической модели М. Барретта и включал от одного до восьми переменных (утверждений 
опросника) со значимым показателем факторной нагрузки (табл. 2).

Таблица 2
Факторные нагрузки переменных по 4 факторам в группе юношей студентов-международников 
по оценке межкультурной компетентности

Фактор Переменные (утверждение опросника)
Значение 

факторной 
нагрузки

1

1. Уважение человеческого достоинства и соблюдение прав 
человека
2. Уважение культурного многообразия
5. Уважение
6. Гражданское самосознание
7. Чувство ответственности
10. Способность к самообразованию
11. Способность к аналитическому и критическому мышлению
17. Способность разрешать конфликты

0,715361

0,748787
0,751309
0,829318
0,935726
0,796722
0,746110
0,739508

2 14. Гибкость и адаптивность 0,742992

3 13. Сопереживание 0,876721

4
4. Открытость по отношению к иным культурам, верованиям, 
мировоззрениям и обычаям

0,946386

Наиболее информативные данные были получены по первому фактору. Он отражает уважение, 
ответственность, человеческое достоинство, самопознание, критическое мышление, способ-
ность урегулировать конфликты и был обозначен нами как «ответственность и уважение».

Второй фактор включал утверждения, отражающие гибкость, адаптируемость, знание 
мира, критическое суждение. Этот фактор можно обозначить как «адаптивность».

Третий фактор может быть обозначен как «эмпатия». Этот фактор формируется как са-
мостоятельный и в группе юношей-студентов, и в группе девушек.

Четвертый фактор был обозначен как «толерантность».
Соотнесение компонентов факторов в теоретической модели и эмпирических данных для группы 

юношей студентов-международников показывает различия в содержании переменных (рис. 2).
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В группе юношей были выделены четыре фактора на основе факторизации эмпирических 
данных, которые в смысловом плане не совпадают с компонентами теоретической модели 
межкультурной компетентности (ценности, установки, практические навыки, знания и их 
критическое осмысление). Это позволяет говорить о подтверждении гипотезы 1 о наличии 
различий в факторной структуре теоретической модели М. Барретта и эмпирических данных 
в группе юношей студентов-международников.

Анализ данных оценки утверждения межкультурной компетентности по опроснику М. Барретта 
позволяет выявить следующие факторы в группе юношей студентов-международников: уваже-
ние и ответственность, адаптивность, сопереживание, толерантность. При этом в группе 
девушек была определена иная структура факторов: практические навыки, толерантность, 
сопереживание, гражданское сознание. При общем совпадении количества факторов отмечаются 
различия в их содержании. В обеих группах присутствуют общие факторы «толерантность» 
и «сопереживание», а также присутствуют по 2 различных фактора. Полученные данные позволяют 
говорить о частичном подтверждении гипотезы 2 о наличии различий в факторной структуре 
межкультурной компетентности в группе девушек и юношей по двум факторам из четырех.

Обсуждение результатов
Сопоставление полученных эмпирических данных с теоретической моделью М. Барретта 

показало, что в группе российских юношей и девушек в возрасте от 17 до 23 лет, обучающихся 
в университете международного профиля, представлены основные компоненты межкультурной 
компетентности.

При сопоставлении структур факторов в группах юношей и девушек можно отметить неза-
висимый приоритетный выбор ими утверждений, составивших содержание факторов «сопере-
живание» и «толерантность». На наш взгляд, этот результат экспериментально подтвержда-
ет «тенденцию гендерной деполяризации», о которой было упомянуто в теоретической части 
(Айвазова, 2017; Клецина и Иоффе, 2017), и показывает общее ценностно-смысловое основание 
межкультурного взаимодействия у исследованных студентов. Однако степень выраженности 
этого ценностно-смыслового основания у девушек и юношей различна. При одинаковой 
с юношами способности к сопереживанию девушки оказались более компетентными в знании 
и критическом осмыслении языковых стилей в общении (утверждение 19). 

Этот вывод подтверждает важность знаний иностранных языков и культурной осве-
домленности как компонентов межкультурной компетентности, отмеченных другими 
авторами (Shevchenko, Bugrova, Cherniavskaya, & Kostikova, 2018), и уточняет гендерную 
специфичность проявления этого качества. Исследования роли сопереживания в межкуль-
турной коммуникации проводились и ранее (Chen, 2013; Fedotova, Makhmutova, Kostikova, & 
Gugutsidze, 2018), однако в данном исследовании сопереживание как психологическое 
явление рассматривается в качестве одного из ведущих структурных компонентов меж-
культурной компетентности.

В проявлениях толерантности у юношей и девушек общей оказалась открытость к иным 
культурам, верованиям, мировоззрениям и обычаям (утверждение 4), но у девушек этот 
фактор еще усилен уважением к культурному многообразию (утверждение 2) и уважением 
как общей поведенческой установкой (утверждение 5). Полученный результат согласуется 
с позицией других авторов, отмечающих толерантность, наряду с доверием и сенситивностью, 
в качестве компонента межкультурной коммуникативной компетентности (Почебут, 2013).
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Рисунок 2. Соотнесение содержания переменных в теоретической модели и эмпирических 
данных на выборке российских юношей студентов-международников

Эмоциональные, когнитивные и поведенческие проявления гибкости и адаптивности уча-
щихся как компонентов межкультурной компетентности были отчасти проанализированы нами 
ранее (Makhmutova, Kovtun, Kostikova, & Revkova, 2018), а в данном исследовании получили 
уточнение в гендерном аспекте. Обнаруженные различия по факторам «практические на-
выки» и «гражданское сознание» в группе девушек, а также «уважение и ответственность» 
и «адаптивность» в группе юношей могут свидетельствовать о гендерно специфичных 
основаниях межкультурного взаимодействия и, соответственно, различных механизмах фор-
мирования межкультурной компетентности у девушек и юношей.
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Проведенное исследование подтвердило, что формирование моделей конструктивного 
взаимодействия представителей различных культур нуждается в педагогическом и методиче-
ском обеспечении. В поликультурном обществе наиболее актуальной становится разработка 
учебных программ, в которых студенты учатся использовать свои психические качества в по-
стоянно меняющихся ситуациях межкультурного взаимодействия.

Приобретение межкультурных компетенций важно не только для личного, но и для про-
фессионального развития, особенно в профессиях, связанных с гуманитарными, политически-
ми, экономическими международными отношениями. Это является значимым компонентом 
профессиональной картины мира будущих специалистов-международников. Наше исследо-
вание показало, что юноши и девушки 17–23 лет, обучающиеся в высшем учебном заведении 
по специальности, связанной с межкультурным взаимодействием, проявляют семантиче-
ское и инструментальное разнообразие в отношении ценностей, поведенческих установок, 
практических навыков и знаний. Другими словами, российские девушки и юноши, соотнося 
со своими поведенческими и мировоззренческими приоритетами утверждения опросника 
М. Барретта, формируют гендерно чувствительную межкультурную компетентность как основу 
реализации будущей профессиональной деятельности в сфере международных отношений.

Несмотря на конструктивный посыл Совета Европы выработать и внедрить общие меха-
низмы формирования межкультурной компетентности как части культуры демократии, надо 
признать наличие ценностно-смысловой специфичности этих механизмов. Полученные нами 
результаты можно считать перспективными для дальнейших исследований межкультурной 
компетентности: с одной стороны, в направлении теоретического обоснования существова-
ния системообразующих компетенций в структуре межкультурной компетентности; с другой 
стороны, в практической диагностике своеобразия межкультурной компетентности, которая 
может выступить либо препятствием, либо катализатором межкультурного взаимодействия 
в будущей профессиональной деятельности студентов-международников.

Полученные результаты и выводы позволяют обратить внимание на важность гендерной 
специфики в ходе совершенствования педагогических приемов по развитию межкультурной 
компетентности студентов – будущих специалистов по международным отношениям.
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Аннотация
Введение. Пандемия COVID-19 предоставляет возможность изучить вклад психологических 
характеристик в адаптацию человека к условиям неопределенности. Одной из таких характе-
ристик является жизнестойкость, до сих пор вызывающая споры о своей роли в поддержании 
психического, физического и социального здоровья человека.
Методы. Для проверки гипотезы о различиях в отношении к ситуации пандемии у лиц с раз-
ным уровнем жизнестойкости были использованы краткая версия теста жизнестойкости 
С. Мадди (в модификации Е. Н. Осина и Е. И. Рассказовой) и специальная анкета для оценки 
различных аспектов ситуации: ее характеристик, степени воздействия на сферы жизни, стра-
хов, возможностей для совладания (по шкале Ликерта от 0 до 10). Исследование проводилось 
в период самоизоляции с помощью Google Формы (N = 421; возраст 18–78 лет (средний 
возраст = 40,3 ± 12,6 лет; 81 % женщин).
Результаты. Большинство россиян восприняли ситуацию пандемии в качестве вызова сво-
им возможностям. Группу риска составили 17 % оценивших ее как угрозу, что указывает 
на необходимость адресной психологической помощи, направленной на психологическое 
просвещение, основанное на результатах научных исследований. Россияне с высокой 
жизнестойкостью признают неопределенность, сложность ситуации пандемии, но считают 
ее подконтрольной. Для группы с низкой жизнестойкостью данная ситуация является высоко 
неопределенной, сложной, непредсказуемой и не поддающейся контролю, оказывающей 
влияние на физическую активность и качество социальных контактов. Кроме страхов за своих 
близких выражен страх будущего.
Обсуждение результатов. Полученные результаты находятся в согласии с представлениями 
о жизнестойкости как способности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя внутреннюю 
сбалансированность без снижения успешности деятельности, и свидетельствуют о прогно-
стической ценности данного конструкта.

Ключевые слова
пандемия COVID-19, самоизоляция, ситуация неопределенности, оценка ситуации, жизне-
стойкость, страхи, степень воздействия, россияне
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Основные положения
➢ несмотря на то, что пандемия COVID-19 и введение самоизоляции – сложная комбинация 
стрессоров, отличающаяся неопределенностью, сложностью и неуправляемостью, боль-
шинство россиян восприняли данную ситуацию как вызов, открывающий новые возможности, 
в то время как группу риска составили 17 % опрошенных;
➢ россияне с высокой жизнестойкостью эффективнее справляются с ситуацией неопреде-
ленности: оценивают свои страхи ниже, а возможности – выше, в отличие от россиян с низкой 
жизнестойкостью;
➢ россияне с низкой жизнестойкостью рассматривают пандемию COVID-19 как непосред-
ственную угрозу; кроме страхов за близких, у них выражен страх будущего.
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Введение
Крупные эпидемии всегда были значимыми социокультурными событиями для всех стран. 

Вновь возникающие инфекции представляют собой большую угрозу в силу растущей мобиль-
ности населения, перенаселенности в городах, неблагоприятных экологических изменений 
и т. д. Новый коронавирус (COVID-19), превратившийся в глобальную пандемию, отличается 
внезапностью, инфекционной силой вируса, широким охватом населения.

Тревожные сводки в СМИ, ограничения в повседневной жизни и деятельности, нео-
пределенность ситуации неизбежно отражаются на психологическом здоровье общества. 
Неслучайно в публикациях этого года прослеживаются пристальный интерес к проблематике 
психологических последствий пандемии и обеспокоенность психологическим здоровьем 
населения разных стран: Саудовской Аравии (AlHumaid, Ali, & Farooq, 2020); Чили (Caqueo-
Urízar et al., 2020); Индии (Iqbal & Dar, 2020); Испании (Rodríguez-Rey, Garrido-Hernansaiz, & 
Collado, 2020); Индонезии (Abdullah, 2020); Италии (Marazziti, Pozza, Di Giuseppe, & Conversano, 
2020); Австралии (Berger & Reupert, 2020); Вьетнама (Nguyen & Vu, 2020); Америки (Fitzpatrick, 
Harris, & Drawve, 2020); Японии (Shigemura & Kurosawa, 2020); России (Бойко, Медведева, 
Ениколопов, Воронцова и Казьмина, 2020; Тхостов и Рассказова, 2020) и т. д. Отмечается, что 
COVID-19 представляет собой особый случай кумулятивного риска, который будет иметь 
широкое влияние в долгосрочной перспективе (Estes & Thompson, 2020; Prime, Wade, & 
Browne, 2020; Rodríguez-Rey et al., 2020). Установлено, что пандемия может влиять на обо-
стрение личностных и межличностных кризисов (Miller, 2020), рост числа суицидов (Reger, 
Stanley, & Joiner, 2020), ухудшение здоровья, нарушение поведения (Faris, 2020), усиление 
переживаний одиночества (Ng & Lee, 2019), возникновение ПТСР (Boyraz & Legros, 2020). 
В условиях самоизоляции прослеживается рост числа случаев домашнего насилия (Campbell, 
2020). Выделены наиболее уязвимые группы, среди которых: одинокие; люди, живущие 
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в стесненных условиях (Prime et al., 2020); пожилые; лица с инвалидностью; медицинские, 
социальные работники; женщины (Boyraz & Legros, 2020).

Несмотря на смещение акцента в исследованиях в сторону негативных последствий пан-
демии, высказано мнение о том, что данная ситуация дает возможность для перерождения, 
восстановления, пересмотра ценностей, обновления приоритетов (El Maarouf, Belghazi, & 
El Maarouf, 2020). Подчеркивается, что для успешного совладания требуются зрелость (Durodié, 
2020), способность придавать смысл непредсказуемым обстоятельствам (Trzebiński, Cabański, & 
Czarnecka, 2020), социальная сплоченность и гибкость (Chen & Bonanno, 2020). Особое вни-
мание уделяется индивидуальной и общественной устойчивости как способности к сопро-
тивлению трудностям (PeConga et al., 2020); обсуждается опыт переживших Холокост, под-
готовивший пожилых людей к пандемии, несмотря на их особую уязвимость (Cohn-Schwartz, 
Sagi, O’Rourke, & Bachner, 2020). Высказывается оптимистичная точка зрения о том, что дол-
говременная устойчивость будет наиболее распространенным результатом даже для тех, кто 
в наибольшей степени пострадал от COVID-19 (Cohn-Schwartz et al., 2020). С одной стороны, 
переживание пандемии как угрозы приводит к травматизации и уязвимости, обострению 
кризисных явлений в обществах; с другой – при восприятии ее как вызова открываются новые 
возможности, что ставит перед психологами задачу осмысления психологических характери-
стик, препятствующих и способствующих успешной адаптации к условиям COVID-19.

Одной из таких характеристик становится жизнестойкость, которая в зарубежной психологии 
обозначается в качестве общего ощущения того, что окружающая среда заставляет человека 
подходить к стрессовым ситуациям с любопытством, рассматривать их как значимые и интерес-
ные (вовлеченность), поддающиеся изменению (контроль), как возможность для развития (при-
нятие риска) (Maddi, 2005). Важным в данной диспозиционной теории является то, что выделяется 
не только жизнестойкость как таковая, но и ее альтернативные характеристики, среди которых 
отчуждение, пассивность, беспомощность, катастрофизация происходящего (Maddi, 2006). 
Показано, что установки «вовлеченность», «контроль» и «принятие риска» определяют стиль 
личности, который связан с жизнестойкостью в целом и высокой эффективностью в широком 
диапазоне стрессовых ситуаций (Maddi, 2005; Maddi, 2006). В этом плане COVID-19 становится 
одной из таких стрессовых ситуаций, отличающихся неопределенностью, непредсказуемостью 
в краткосрочной и долгосрочной перспективах, неконтролируемостью (Trzebiński et al., 2020), 
травматичностью (Boyraz & Legros, 2020), сложной комбинацией стрессоров (Chen & Bonanno, 
2020), многослойным риском (Krause, Freiling, Beets, & Brossard, 2020).

Уникальность ситуации COVID-19 создает дополнительную нагрузку на личность и социаль-
ные группы, которые по-разному могут ее воспринимать и оценивать, и от которых требуется 
жизнестойкость для преобразования из угрожающей ситуации в ситуацию вызова. Именно 
жизнестойкость может служить той психологической характеристикой, которая способствует 
восприятию пандемии в качестве вызова. В исследованиях показано, что жизнестойкость 
является буфером для симптомов посттравматического стресса у матерей детей с неизлечи-
мыми заболеваниями (Stoppelbein, McRae, & Greening, 2017), опосредует психологическое 
благополучие (Alfred, Hammer, & Good, 2014), является защитным фактором переживаний 
одиночества и депрессии (Ng & Lee, 2019), предотвращает проблемное употребление алко-
голя (Kulak et al., 2020). Показано, что у жизнестойких лиц более высокое качество жизни, они 
более энергичны, оптимистичны, у них меньшее количество соматических жалоб (Manning, 
Williams, & Wolfe, 1988). Также установлено, что жизнестойкость положительно связана 
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с социальной поддержкой, активностью и эффективностью (Eschleman, Bowling, & Alarcon, 
2010). Совокупность таких факторов, как оптимизм, когнитивная гибкость, активное совла-
дание, поддерживающая социальная сеть, забота о физическом благополучии, способствуют 
индивидуальной жизнестойкости, что может отражаться на устойчивости общества (Funk, 
1992; Iacoviello & Charney, 2014). Люди с высоким уровнем жизнестойкости склонны интер-
претировать стрессовые события как менее трудные, в результате чего снижается их влияние, 
и они с меньшей вероятностью оказывают негативное воздействие на здоровье (Kobasa, 1979).

Как видим, в различных исследованиях показаны специфичность ситуации COVID-19 и ее осо-
бое, в основном негативное, воздействие на население, однако исследований оценок COVID-19 
россиянами с разным уровнем жизнестойкости не обнаружено. Данное исследование позво-
лит предоставить важную информацию не только о негативных аспектах влияния пандемии, 
но и о способности россиян адаптироваться к текущей непростой ситуации. Всё это поможет 
внести вклад в создание программ психологической помощи, направленных на изменение не-
гативных оценок в сторону поиска новых возможностей. Таким образом, целью исследования 
стало выявление оценок ситуации COVID-19 россиянами с разным уровнем жизнестойкости.

В исследованиях было подмечено, что не сами по себе события оказывают влияние на эф-
фективное преодоление, а скорее то, как мы их воспринимаем, оцениваем и какое значение 
им придаем (Dryhurst et al., 2020), поэтому оценка данной ситуации (ее значимости, уровня 
сложности, стрессогенности и т. п.), эмоциональное отношение к ней (уровень выраженности 
страхов) во многом могут определять проявления жизнестойкости личности. Следовательно, 
можно предположить, что россияне с высоким уровнем жизнестойкости будут оценивать 
ситуацию COVID-19 как менее стрессогенную, т. е. как ситуацию вызова, в отличие от россиян 
со сниженным уровнем жизнестойкости, которые воспринимают ее как угрозу.

Методы
Схема проведения исследования
Исследование проводилось с 11 апреля по 4 июня 2020 г. в период самоизоляции. Большая 

часть выборки была набрана в апреле-мае 2020 г. Респондентам было предложено заполнить 
Google Форму, ссылка на которую была размещена на сайте факультета дистанционного об-
учения МГППУ и в социальных сетях. Исследование было добровольным. После завершения 
опроса, в социальных сетях и на сайте факультета было размещено приглашение для обсуж-
дения первых результатов в обобщенном виде за виртуальным Круглым столом, который 
был организован кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения факультета 
дистанционного обучения МГППУ 29 июня 2020 г.

Выборка
В исследовании принял участие 421 житель России в возрасте от 18 до 78 лет (ср. воз-

раст = 40,3 ± 12,6 лет), из них 340 женщин и 81 мужчина из Москвы (N = 247); Московской 
области (N = 73), из других городов России (N = 101).

Методики исследования
Для оценки COVID-19 респонденты заполняли специально разработанную анкету, предпо-

лагающую оценки по 11-балльной шкале Ликерта от 0 до 10 (максимальный балл) следующих 
аспектов ситуации:
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1) неопределенность, трудность, значимость, стрессогенность, непредсказуемость, неу-
правляемость и безвыходность;

2) степень влияния на разные сферы жизни (трудовую занятость, уровень заработной пла-
ты, уровень физической активности, качество отношений с близкими, качество социальных 
контактов);

3) выраженность различных страхов (умереть, заболеть, болезни близких и невозможности 
им помочь, болезни и смерти близких, остаться одному, остаться без работы, остаться без 
средств к существованию, испортить отношения с партнером);

4) собственные ресурсы для преодоления (физические, психологические, интеллектуальные, 
духовные, временные, творческие, материальные, социальные).

Дополнительно оценивалась возможность произошедшего стать источником полезного 
опыта (да/нет).

Для анализа вовлеченности, контроля, принятия риска в ситуации неопределенности и вы-
деления групп с разным уровнем жизнестойкости использовался «Тест жизнестойкости» (Осин 
и Рассказова, 2013).

Результаты
Для выделения групп с разным уровнем жизнестойкости применялся кластерный анализ 

по методу k-средних. В качестве показателей для кластеризации использовались три шкалы 
теста жизнестойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска) и общий балл жизнестойко-
сти. Так как диапазоны изменения показателей были разными, данные предварительно были 
нормированы, т. е. приведены к такому виду, при котором среднее для каждого показателя 
стало равным нулю, а стандартное отклонение – единице. В результате кластеризации были 
выделены три группы: с высоким (N = 169), средним (N = 181) и низким (N = 71) уровнями 
жизнестойкости. Для сравнения групп с разным уровнем жизнестойкости по оценкам различ-
ных аспектов ситуации COVID-19 (порядковые шкалы Ликерта) был использован Н-критерий 
Краскела – Уоллеса; для качественных показателей – критерий хи-квадрат Пирсона.

Статистический анализ показал, что россияне с разным уровнем жизнестойкости по-раз-
ному оценили ситуацию (табл. 1). Наиболее высокими оценками наделили неопределенность, 
сложность, непредсказуемость, неуправляемость, значимость и стрессогенность пандемии 
россияне с низким уровнем жизнестойкости. Достаточно высокие оценки дала группа со сред-
ним уровнем. Группа с высокой жизнестойкостью высокие оценки выставила лишь двум 
характеристикам: неопределенности и сложности. Несмотря на это, все три группы наиболее 
низкие оценки дали безвыходности ситуации.

Группы с разным уровнем жизнестойкости значимо различались в оценках влияния 
ситуации пандемии на трудовую занятость, уровень заработной платы, физической актив-
ности, качество отношений с близкими и качество социальных контактов (табл. 1). Степень 
воздействия ситуации на эти показатели оценивалась россиянами с разным уровнем 
жизнестойкости не так высоко, как сама ситуация пандемии. Здесь оценки колеблются 
от 6,8 (по степени воздействия на физическую активность в группе с низкой жизнестойко-
стью) до 2,7 (по степени влияния на качество отношений с близкими – в группе с высокой 
жизнестойкостью). На первый план в иерархии оценок в трех группах выходит оценка 
влияния ситуации на физическую активность.
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Таблица 1
Оценки ситуации пандемии россиянами с разным уровнем жизнестойкости  
(среднее ± стандартное отклонение)

Характеристики ситуации
Жизнестойкость p, уровень 

стат. знач.Высокая Средняя Низкая
Неопределенность 6,7 ± 2,4 7,5 ± 2,0 7,9 ± 1,7 0,001
Трудность 6,7 ± 2,4 7,5 ± 2,0 7,9 ± 1,7 < 0,001
Значимость 4,8 ± 3,0 5,7 ± 2,6 6,5 ± 2,4 < 0,001
Стрессогенность 3,4 ± 2,7 4,9 ± 2,7 6,3 ± 2,9 < 0,001
Непредсказуемость 5,6 ± 3,1 6,8 ± 2,4 7,1 ± 2,5 < 0,001
Неуправляемость 4,6 ± 3,2 6,5 ± 2,7 7,1 ± 2,8 < 0,001
Безвыходность 3,1 ± 2,6 4,5 ± 2,4 5,5 ± 2,5 < 0,001

Степень влияния на различные сферы жизни
Трудовая занятость 4,8 ± 3,7 6,1 ± 3,3 5,4 ± 3,8 0,005
Уровень заработной платы 4,0 ± 3,9 5,2 ± 3,9 4,6 ± 4,1 0,018
Уровень физической активности 5,7 ± 3,6 6,8 ± 3,2 6,8 ± 3,3 0,005
Качество отношений с близкими 2,7 ± 2,9 3,7 ± 3,1 5,1 ± 2,9 0,001
Качество социальных контактов 4,9 ± 3,3 5,4 ± 3,0 6,5 ± 2,9 0,002

Статистически значимые различия были получены и в оценках страхов (табл. 2). Все три 
группы наиболее высоко оценили страхи за близких: «заболеют мои близкие, и я не смогу 
им помочь» (от средних оценок в 5,5 балла в группе жизнестойких – до высоких в 7,7 балла 
в группе с низкой жизнестойкостью).

Таблица 2
Оценки страхов россиянами с разным уровнем жизнестойкости (среднее ± стандартное 
отклонение)

Страхи
Жизнестойкость p, уровень стат. 

знач.Высокая Средняя Низкая

Умереть 2,1 ± 2,5 2,9 ± 2,8 3,1 ± 2,09 0,001

Заболеть 2,8 ± 2,8 4,5 ± 2,7 4,5 ± 3,0 < 0,001

Невозможность помочь 
заболевшим близким

5,5 ± 3,4 7,0 ± 2,8 7,7 ± 2,7 < 0,001

Мои близкие заболеют и умрут 5,1 ± 3,6 6,7 ± 3,0 6,8 ± 3,1 < 0,001
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Таблица 2
Оценки страхов россиянами с разным уровнем жизнестойкости (среднее ± стандартное 
отклонение)

Страхи
Жизнестойкость p, уровень стат. 

знач.Высокая Средняя Низкая

Остаться одному (одной) 2,4 ± 3,2 3,7 ± 3,3 4,8 ± 3,5 < 0,001

Остаться без работы 3,0 ± 3,2 4,4 ± 3,2 4,6 ± 4,0 < 0,001

Остаться без средств 
к существованию

3,6 ± 3,3 5,3 ± 3,1 5,8 ± 3,7 < 0,001

Испортить отношения с партнером 1,6 ± 2,5 2,2 ± 2,6 2,9 ± 3,0 0,002

Будущего 2,7 ± 2,8 4,4 ± 3,0 6,5 ± 2,6 < 0,001

Страх «мои близкие заболеют и умрут» занимает второе место в иерархии страхов и оце-
нен в 5,1 балла жизнестойкой группой и в 6,8 балла – группой с низкой жизнестойкостью. 
Достаточно высоко данные страхи оценила группа со средним уровнем жизнестойкости. 
На третьем месте в иерархии страхов в группе россиян с низкой жизнестойкостью стоит страх 
будущего, в то время как данный страх занимает предпоследнее место в иерархии страхов 
жизнестойких россиян.

Анализ ответов на вопрос «Может ли произошедшее стать источником полезного опыта 
для Вас лично?» показал, что россияне с высоким и средним уровнями жизнестойкости чаще 
давали утвердительный ответ, в отличие от лиц с низким уровнем жизнестойкости (χ2 = 32,95, 
при р < 0,001). Только в 12,7 % случаев группой с низкой жизнестойкостью данный опыт 
признавался (табл. 3).

Таблица 3
Ответы на вопрос «Может ли произошедшее стать источником полезного опыта для Вас 
лично?» россиян с разным уровнем жизнестойкости

Жизнестойкость Нет Да

Высокая 20,0 % 43,5 %

Средняя 38,3 % 43,8 %

Низкая 41,7 % 12,7 %
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Таким образом, оценки ключевых аспектов ситуации пандемии различаются у респондентов 
с разным уровнем жизнестойкости, причем чем ниже жизнестойкость, тем выше оцениваются 
негативные аспекты, выше уровень страхов, и тем реже данная ситуация рассматривается как 
вызов, который может стать источником полезного опыта.

Для определения того, какие ресурсы могут определять более высокую жизнестойкость, 
было проведено сравнение групп с разным уровнем жизнестойкости по оценкам всех ре-
сурсов. Оказалось, что россияне с разным уровнем жизнестойкости оценивали собственные 
возможности для преодоления данной ситуации также по-разному (табл. 4). Духовные и ин-
теллектуальные ресурсы в иерархии ресурсов трех групп лидируют. Самые низкие позиции 
занимают физические и материальные, оцененные: жизнестойкими россиянами – высокими 
и средними значениями; россиянами со средним уровнем жизнестойкости – средними; рос-
сиянами с низкой жизнестойкостью – средними и низкими баллами соответственно. В целом 
группа россиян с высоким уровнем жизнестойкости значительно выше оценила все выше-
перечисленные возможности, в отличие от группы с низкой жизнестойкостью.

Таблица 4
Оценки своих ресурсов россиянами с разным уровнем жизнестойкости  
(среднее ± стандартное отклонение)

Ресурсы
Жизнестойкость p, уровень стат. 

знач.Высокая Средняя Низкая

Физические 6,8 ± 2,8 5,5 ± 2,8 4,4 ± 2,9 < 0,001

Психологические 7,9 ± 2,4 6,5 ± 2,5 5,1 ± 2,9 < 0,001

Интеллектуальные 8,0 ± 2,2 6,9 ± 2,5 5,8 ± 2,8 < 0,001

Моральные/духовные 8,2 ± 2,3 7,0 ± 2,5 5,7 ± 2,7 < 0,001

Временные 7,4 ± 2,6 6,2 ± 2,8 5,3 ± 2,8 < 0,001

Творческие 7,5 ± 2,9 6,1 ± 2,9 4,7 ± 3,0 < 0,001

Материальные 5,9 ± 2,9 5,0 ± 2,9 3,9 ± 3,2 < 0,001

Социальные 6,9 ± 2,7 5,6 ± 2,6 4,7 ± 2,8 < 0,001

Для определения значимости влияния ресурсов на уровень жизнестойкости было про-
ведено статистическое однофакторное прогнозирование показателя «низкая жизнестой-
кость» на основании разветвления одной вершины дерева методом CHAID (Груздев, 2018). 
Статистическая значимость влияния факторов на этот показатель осуществлялась с помощью 
критерия хи-квадрат Пирсона. Все факторы сортировались по убыванию значимости (ста-
тистика хи-квадрат). Статистический анализ показал (табл. 5), что все ресурсы вносят свой 
вклад в уровень жизнестойкости. Наиболее значимыми оказались моральные/духовные. 
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Их сниженный уровень (оценки ниже 7 баллов) характерен только для 9,4 % респондентов 
со средней и высокой жизнестойкостью, но для более трети (35,2 %) респондентов с низкой 
жизнестойкостью. Так как относительный риск представляет собой отношение риска наступле-
ния определенного события у лиц, подвергшихся воздействию фактора риска, по отношению 
к группе без воздействия фактора, то относительный риск = 3,76 говорит о том, что недостаток 
моральных/духовных ресурсов повышает риск попасть в группу с низкой жизнестойкостью 
в среднем почти в 4 раза. Сниженные оценки психических, творческих и интеллектуальных 
ресурсов повышают риск попасть в группу с низкой жизнестойкостью примерно в 3 раза. 
Действительно, ограничения в психических ресурсах присущи только 9,5 % респондентов 
из групп со средней и высокой жизнестойкостью, но 30,4 % респондентов из группы с низкой 
жизнестойкостью; ограничения в творческих ресурсах присущи только 8,0 % респондентов 
из групп со средней и высокой жизнестойкостью, но 26,9 % респондентов из группы с низкой 
жизнестойкостью.

Таблица 5
Факторы влияния на показатель «низкая жизнестойкость» (оценки абсолютных рисков, изменение 
риска, относительный риск) в порядке убывания значимости

Частота (риск %) Относительный 
риск (95 % 

доверительный 
интервал)

Ресурсы
Жизнестойкость

Высокая и средняя Низкая

Моральные/духовные < 7,0 28 (9,4 %) 43 (35,2 %) 3,76 (2,46; 5,77)

Психические < 7,0 26 (9,5 %) 45 (30,4 %) 3,19 (2,06; 4,95)

Творческие < 7,0 18 (8,0 %) 53 (26,9 %) 3,35 (2,03; 5,52)

Интеллектуальные < 7,0 32 (10,9 %) 39 (30,5 %) 2,79 (1,84; 4,24)

Социальные < 5,0 38 (12,0 %) 33 (31,7 %) 2,65 (1,76; 3,99)

Временные < 7,0 23 (9,8 %) 48 (25,8 %) 2,64 (1,67; 4,17)

Материальные < 3,0 45 (13,4 %) 26 (30,6 %) 2,28 (1,50; 3,48)

Физические < 6,0 26 (10,9 %) 45 (24,6 %) 2,25 (1,45; 3,50)

Наименее важными оказались материальные и физические ресурсы: их недостаток по-
вышает риск попасть в группу с низкой жизнестойкостью в среднем только в 2 раза. Если 
ограничиться самыми осторожными оценками и брать во внимание только нижнюю границу 
доверительного интервала, то можно заключить, что наиболее важны моральные/духовные, 
психические и творческие ресурсы, т. к. их недостаток увеличивает риск попасть в группу 
с низкой жизнестойкостью примерно в 2 раза (от 2,03 до 2,46 раз).
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Обсуждение результатов
Жизненный опыт разных людей вносит свой вклад в оценивание ситуации неопределен-

ности, ярким примером которой является COVID-19, заставляет переосмысливать прошлое, 
настоящее, будущее. Пандемия коронавируса является лучшей возможностью для переос-
мысления опыта россиян с разным уровнем жизнестойкости и дает возможность поделиться 
этим опытом. Выделение групп с разным уровнем жизнестойкости позволило глубже посмо-
треть на данную ситуацию, придать ей более четкое обозначение на основании тех оценок, 
которые давали сами респонденты. Все три группы россиян однозначно указали на то, что 
ситуация пандемии является неопределенной и достаточно сложной, оказывающей влияние 
на физическую активность, чему способствовала вынужденная самоизоляция. Больше всего 
россияне опасаются за своих близких, но уверены в своих духовных ресурсах, которые зани-
мают первое место в иерархии обозначенных ресурсов.

Исследование показало, что большинство россиян входит в группы с высоким и средним 
уровнями жизнестойкости: 40 % и 43 % соответственно. Группу риска составляют 17 %. Россияне 
с высокой жизнестойкостью не склонны оценивать ситуацию COVID-19 как катастрофическую. 
Признается, что она неопределенная и трудная, но подконтрольная. Жизнестойкие россияне 
высоко оценили собственные возможности: интеллектуальные, духовные, психологические, 
творческие, физические, социальные и материальные. Они считают, что случившееся вполне 
может стать источником полезного опыта.

Группа со средним уровнем жизнестойкости заинтересована в происходящем, мотивиро-
вана, получает удовольствие от деятельности. Оценивает данную ситуацию как неопреде-
ленную, сложную, непредсказуемую, неуправляемую, оказывающую влияние на физическую 
активность, отмечает некоторое ее воздействие на трудовую занятость, однако не считает 
ее безвыходной. Данная группа обеспокоена только страхами за своих близких, достаточно 
высоко оценила свои духовные, интеллектуальные и психологические возможности.

Ситуация COVID-19 для группы с низкой жизнестойкостью оказалась высоко неопределенной, 
сложной, непредсказуемой, достаточно значимой и не поддающейся контролю, оказываю-
щей влияние не только на физическую активность, но и на качество социальных контактов. 
Кроме выраженных страхов за своих близких, данной группе свойственен страх будущего. 
Они в меньшей степени уверены в своих возможностях, и многие не принимают ситуацию 
в качестве опыта. Однако для них данная ситуация всё же не становится столь безвыходной.

Полученные результаты находятся в полном согласии с представлениями о жизнестойкости 
как способности личности выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя при этом внутреннюю 
сбалансированность без снижения успешности деятельности, и говорят о прогностической 
ценности данного конструкта. Ограничением данного исследования является недостаточный 
объем в выборке мужчин. Перспективным видится сравнительный анализ оценок ситуации 
COVID-19 представителями разных поколений, с разным уровнем образования и разным 
социальным статусом.

Выводы
Ситуация пандемии COVID-19 – это сложная комбинация стрессоров, которая отличается 

неопределенностью, сложностью, непредсказуемостью, неуправляемостью, значимостью 
и требует от личности и социальных групп жизнестойкости – для ее преобразования из ситуации 
угрозы в ситуацию вызова. При переживании пандемии как угрозы происходит обострение 
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множества кризисных явлений в обществах, при восприятии ее как вызова открываются 
новые возможности. Жизнестойкость становится одной из центральных психологических 
характеристик, способствующих восприятию COVID-19 в качестве вызова.

Большинство россиян восприняли пандемию в качестве вызова своим возможностям (ду-
ховным, интеллектуальным, психологическим, творческим и т. п.). В группу риска попали 
17 % россиян, которые восприняли данную ситуацию в качестве угрозы, опасаются за свое 
будущее, не принимают ее, ниже оценивают свои возможности, больше других нуждают-
ся в социальных контактах, однако не считают ситуацию COVID-19 безвыходной. Именно 
данной группе требуются психологическая помощь, которая направлена на просвещение, 
основанное на результатах научных исследований (Aven & Bouder, 2020), и адресная работа 
по изменению пессимистичных оценок. В условиях пандемии это возможно через открытые 
онлайн-мероприятия. Серия таких мероприятий с самого начала пандемии была реализована 
в МГППУ. Таким образом, пандемия COVID-19, как неожиданное событие, стала проверкой 
устойчивости россиян как способности успешно использовать внутренние и внешние ресурсы 
для решения проблем.
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