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Аннотация. Статья посвящена выявлению и  изучению факторов развития 
жизнеспособности подростков, обучающихся в  кадетском корпусе. Приво-
дятся данные экспериментального исследования, подтверждающие гипо-
тезу о  том, что существуют взаимосвязи между индивидуально-психоло-
гическими особенностями и жизнеспособностью подростков обучающихся 
в  кадетском корпусе, рассмотрены взаимосвязи между такими перемен-
ными, как темперамент, экстраверсия, нейротизм, мотивация, рефлексив-
ность, а также значения шкал по методике СМИЛ. В исследовании приняли 
участие 160 человек (мужского пола), в возрасте 13–16 лет. Показано, что 
факторы развития жизнеспособности подростков, обучающихся в  кадет-
ском корпусе, обеспечивают разрешение уровневых противоречий разви-
тия самоотношения, личностного и  профессионального самоопределения, 
саморазвития и проявления субъектной позиции при планировании и орга-
низации подростками своего поведения и жизнедеятельности.
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Введение

В рамках отечественной психологии рассматрива-
ются разные стороны процесса формирования, 
развития и  структурных компонентов жизнеспо-

собности. А. В. Махнач который рассматривает жизнеспо-
собность личности в четырех аспектах: индивидуальные 
характеристики, отношения с  близкими, влияние обще-
ства, включенность в  культурную традицию, в  каждой 
из которых исследуется «соотношение ресурсов челове-
ка, сильных сторон его личности, потенциала и  воздей-
ствия «социально токсичного окружения» [А. В. Махнач, 
2013]; А. А. Нестерова определяет жизнеспособность 
личности как «системное качество личности, характери-
зующее единство индивидуальных и  социально-психо-
логических способностей человека к реализации ресурс-
ного потенциала» [А. А. Нестерова, 2011]; по  убеждению 
А. И. Лактионовой жизнеспособность является предпо-
сылкой к  развитию и  адаптации [А. И. Лактионова, 2010]; 
при изучении жизнеспособности Е. А. Рыльская выделяет 
свойства нейродинамического происхождения: тревож-
ность, ригидность, экстраверсия как врожденные пред-
посылки «увеличивающие вероятность формирования 
жизнеспособности или нежизнеспособности при опо-

средствованном и  преимущественном влиянии «окуль-
туренных» факторов социальной среды» [Е. А. Рыльская, 
2014]; Г. Айзенк называл нейротизм одним из  личност-
ных измерений и  предполагал, что нейротизм может 
поддерживать каждую бессознательную или привычную 
форму поведения, которой владеет индивид; В. Д. Шадри-
ков утверждает: «Уже при рождении ребенок обладает 
определенными способностями (именно способностями, 
а не только задатками). Это способности генотипа. Имен-
но эти способности обеспечивают ему выживание…Но-
ворожденный является жизнеспособным, т. е. способным 
выжить» [В. Д. Шадриков, 1997]; К. А. Абульханова в  кон-
тексте субъектно-деятельностного подхода рассматрива-
ет «сознание как жизненную способность личности, как 
о  свойство, качество, способность человека и  соответ-
ственно способность личности, «что открывает возмож-
ность определения его сущности, механизмов и функций 
в решении личностью жизненных задач и реализации сво-
их позиций» [К. А. Абульханова, 2009]. Исследуя социаль-
ную составляющую жизнеспособности российских под-
ростков, А. В. Махнач и А. И. Лактионова пришли к выводу, 
что на сегодняшний день они не обладают достаточным 
уровнем жизнеспособности. С одной стороны существует 
потребность в  развитии самопознания, саморегуляции, 
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саморазвития, самореализации подростков с другой сто-
роны отсутствие способности их осуществить. Пробле-
ма взаимосвязи индивидуально-психологических осо-
бенностей личности и  ее жизнеспособности в  развитии 
субъектности, а также недостаточная ее разработанность 
и  высокая социальная значимость определили выбор 
темы исследования. Основную выборку нашего исследо-
вания составили подростки в возрасте 13–16 лет, обуча-
ющиеся в кадетском корпусе. Нами применялись методы 
тестирования, шкалирования. Для изучения индивиду-
ально-психологических особенностей и  характерологи-
ческих проявлений лиц подросткового возраста нами 
использовались следующие методики: опросник Айзенка 
EPI; стандартная многофакторная методика исследова-
ния личности СМИЛ, автор Собчик Л. Н.; опросник реф-
лексивности Карпова А. В.; тест-опросник А. Мехрабиана 
для измерения мотивации достижения в  модификации 
М. Ш. Магомед-Эминова; шкала субъективного благополу-
чия в адаптации Соколовой, направленная на выявление 
эмоционального компонента субъективного благополу-
чия; модифицированный опросник Е. А. Рыльской «жиз-
неспособность человека» предназначенный для оценки 
показателя жизнеспособности как интегральной способ-
ности к  сохранению собственной системной целостно-
сти. Для обработки результатов исследования применя-
лись математические методы статистической обработки 
данных (метод ранговых корреляций Спирмена, метод 
кластеризации К средних, критерий Манна — Уитни). Ма-
тематическая обработка полученных данных осуществля-
лась с помощью компьютерных программ с применением 
пакетов «EXCEL», «Statistika for Windows 98». Вначале нами 
были определены первичные статистики, затем фактор-
ный анализ с  варимакс-вращением, который позволил 
описать особенности взаимосвязей между личностными 
характеристиками подростков, обучающихся в кадетском 
корпусе и  выделить факторы развития их жизнеспособ-
ности.

Результаты исследования

В  развитии жизнеспособности подростков, обучаю-
щихся 8 класса выявлено 4 фактора, в совокупности опи-
сывающих 70% выявленной дисперсии. Первый фактор 
(36,2% выявленной дисперсии) включает в  себя следу-
ющие компоненты: «тревожность» (0,83), «индивидуа-
листичность» (0,81), «импульсивность» (0,79). Поскольку 
сочетание данных шкал, несущих максимальные фактор-
ные нагрузки, предполагает нетерпеливость, зависимость 
устойчивости уровня притязаний от  сиюминутных по-
буждений, внешних влияний, в  достаточной мере выра-
жена тенденция к противодействию внешнему давлению, 
склонность опираться в  основном на  собственное мне-
ние, мы приняли решение обозначить данный фактор как 
«интеграция», определяющий интенсивность изменений 
эмоциональной сферы.

Второй фактор (51,8% выявленной дисперсии) вклю-
чает в себя следующие элементы: нейротизм (0,84), «оп-
тимизм и  активность» (0,72). Поскольку максимальные 
нагрузки приходятся на  личностную переменную, обо-
значающую особенности лабильной и реактивной нерв-
ной системы, фактор получил название «активность».

В третий фактор (62,43%) с отрицательным знаком во-
шла переменная — мотивация, данный фактор обозна-
чен нами как «мотивация».

Четвертый фактор, самый мощный (70,24%) пред-
ставлен шкалой, которая, выявляет тенденцию к  повы-
шенному самоконтролю, мы позволили себе обозначить 
этот фактор как «самоконтроль».

Поскольку, в  обобщенно-смысловом плане катего-
рия жизнеспособность соотносится с  такими понятия-
ми как «ресурс», «потенциал», а  В. Д. Шадриков пишет: 
«Уже при рождении ребенок обладает определенными 
способностями (именно способностями, а  не  только 
задатками). Это способности генотипа. Именно эти спо-
собности обеспечивают ему выживание…Новорожден-
ный является жизнеспособным, т. е. способным выжить» 
[В. Д. Шадриков, 1997], полученные результаты позволя-
ют предполагать наличие биологического фундамента 
жизнеспособности, некоего ресурса, который опреде-
ляет адаптивную форму жизнеспособности подростков. 
И в среднем подростковом возрасте к форме жизнеспо-
собности, возможно, относятся в большей степени адап-
тация, мы рассматриваем психологическую адаптацию, 
затрагивая структурные составляющие, особенности 
личности подростков, ее активность; источником кото-
рой является взаимодействие между личностью и обще-
ством, средством осуществления — усвоение норм, цен-
ностей, требований общества; критерием — внутренняя 
структурированность личности, ее потребностей, мо-
тивов, установок и  саморегуляция, как сознательное 
управление подростком собственными действиями 
и  поведением. Таким образом, факторы «активный» 
и  «бунтующий» фактор содержательно соответствуют 
способностям адаптации, а  факторы «мотивационный» 
и «самоконтроля» соответствуют способностям саморе-
гуляции подростков обучающихся в 8 классе.

Психологическая адаптивность — свойство, структу-
ра которого влияет на функционирование личности, это 
основа для проявления в социальной жизни способно-
сти позитивного перехода от уровня «приспособления» 
к уровню восходящего «равновесия». Учитывая особен-
ности возраста восьмиклассников, который характе-
ризуется перестройкой мотивационной сферы, сферы 
взаимоотношений с  взрослыми и  сверстниками, лич-
ностной сферы — самосознания, происходят измене-
ния на гормональном фоне — подросткам некомфортно 
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в  том состоянии, в  котором они находятся и  часто они 
ведут себя противоречиво. Можно предположить, что 
способности адаптации и саморегуляции в этот период 
в  целом могут выступать как адаптационные механиз-
мы широком понимании, которые обеспечивают устой-
чивость существования подростков, формирование 
предсказуемого поведения. Таким образом, жизнеспо-
собность подростков восьмиклассников приобретает 
адаптивную форму обеспечивающую продуктивность 
социальных взаимодействий, в процессе которых у под-
ростков формируется интерес к  самопознанию, что 
способствует оптимальной самореализации в условиях 
окружающей действительности.

В  развитии жизнеспособности обучающихся 9 клас-
са выявлено 3 фактора, в  совокупности описывающих 
68,71% выявленной дисперсии. Первый фактор (41,5%) 
образуют: индивидуалистичность (0,88), пессимистич-
ность (0,87), тревожность (0,82), импульсивность (0,80), 
ригидность (0,75) и  эмоциональная лабильность (0,73). 
Поскольку это сочетание отражает впечатлительность, 
высокую чувствительность, стремление «осмыслить» 
собственные непосредственные порывы и  подвласт-
ность средовым воздействиям, данный фактор был обо-
значен как «познавательно-преобразующий».

Во второй фактор (60,97%) с отрицательным знаком 
вошла переменная — рефлексивность (0,83). Данный 
фактор был назван «рефлексия».

Третий фактор (68,71%) объединил с высокими на-
грузками следующие критерии: самоконтроль (0,45) 
и  эмоциональная лабильность (0,37). Поскольку са-
моконтроль предполагает подавление спонтанности, 
инертность в  принятии решений, избегание серьез-
ной ответственности из  страха не  справится, а  эмо-
циональную лабильность характеризует конфликтное 
сочетание разнонаправленных тенденций, данный 
фактор был обозначен как фактор «личностное само-
определение».

Полученные данные позволяют сделать вывод, что 
у  подростков, обучающихся в  9 классе, форму жизне-
способности определяют смысложизненные поиски. 
Девятиклассники обращают взгляд на  собственный 
внутренний мир: «Кто я? Какой я?». Именно «Я» — сам 
по себе — становится доминантой мироощущения под-
ростка, т. е. подросток готов познавать себя, но не с точ-
ки зрения опыта, поведения, а  сточки зрения позна-
вательно-созерцательной позиции себя или к  себе. 
Отрицательный показатель рефлексивности свидетель-
ствует о том, что рефлексия как навык, который позволя-
ет не только контролировать направленность внимания, 
собственные мысли, ощущения и общее состояние, еще 
не наработан.

Таким образом, у  девятиклассников, психические 
отношения, как внутренняя сторона связи человека 
с  действительностью (характеризующиеся избиратель-
ным характером внутренних переживаний и  внешних 
действий, когда деятельность и  поведение подростка 
определяется его отношением к  различным сторонам 
действительности) выходят на  социальный уровень, 
т. е. подростки начинают проявлять себя на личностном 
уровне. На основании своей индивидуальности начина-
ют формироваться межличностные отношения, и  фор-
мируется самоотношение, они начинают проявлять себя 
в системе жизненных отношений, сознавая собственное 
жизненное пространство. Происходит личностное само-
определение, когда подростки решают какими им быть, 
какие нормы поведения приемлемы для них, как отно-
сится к другим людям, как оценивать себя и свои поступ-
ки, формируются ценностные ориентации, выражающие 
субъективное отношение личности к  объективным ус-
ловиям жизни. Форма жизнеспособности девятикласс-
ников обозначена нами как «определяющая».

Следующие процедуры факторизации на  выборке 
10 класса продемонстрировали в совокупности 76,37% 
выявленной дисперсии. Первый фактор (35,69%) пред-
ставлен — пессимистичностью (0,79), ригидностью(0,76), 
тревожностью (0,74), индивидуалистичностью (0,73), 
шкалами, выявляющими механизм интеллектуальной 
переработки. Ригидность рассматривается нами с  точ-
ки зрения взаимодействия личностных особенностей 
субъекта с  характером среды, которая обусловливает 
особенности перестройки поведенческих стереотипов 
и  выработки новых норм. Поскольку максимальные 
факторные нагрузки приходятся на показатели высоко-
го уровня осознания имеющихся проблем, склонность 
к раздумьям, самокритичность, аффилиативная потреб-
ность, выраженная глубина переживаний, самокритич-
ность, было принято решение обозначить первый фак-
тор как «целеполагание».

Во  второй фактор (53,49%) вошли переменные ней-
ротизм (0,64), тревожность (0,43), индивидуалистич-
ность (0,42), оптимистичность (0,57), мотивация (0,61), 
жизнеспособность (0,67). Что говорит об  активности, 
готовности к  саморазвитию, мотивации к  достижению. 
Это фактор можно обозначить как «сознательная само-
регуляция» (как стремление к наиболее полному выяв-
лению, развитию и  проявлению своих личностных воз-
можностей).

Третий фактор объединил с  высокими нагрузками 
следующие элементы: темперамент (0,67), экстраверсия 
(0,68), рефлексивность (0,58). Поскольку экстраверсию 
с  одной стороны связывают с  позитивной эмоцио-
нальностью, коммуникабельностью, с  другой сторо-
ны — с импульсивностью, темперамент в свою очередь, 
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характеризует динамику развития психических процес-
сов личности. Как отмечал В. Д. Небылицын, наиболее 
широкое значение в  структуре темперамента имеет 
общая психическая активность индивида, которая ха-
рактеризует тенденции личности к самовыражению, эф-
фективному освоению и преобразованию внешней дей-
ствительности [Шамионов Р.М, Григорьева М. В., 2017]. 
Рефлексивность с положительной нагрузкой — направ-
лена на  самоанализ, оценку своих поступков, мыслей 
и  происходящих событий, данный фактор был обозна-
чен как «способы проявления субъектной активности» 
(т. е. определяющий оптимальные способы поведения), 
на  основании высокой нагрузки переменной «экстра-
версия» (0,68), а  также содержательной интерпретации 
остальных переменных.

Четвертый фактор (76,37%) включает ряд следую-
щих параметров: сверконтроль (0,50), эмоциональная 
лабильность (0,59), рефлексивность (0,44). Поскольку 
в данном факторе сходятся конфликтное сочетание раз-
нонаправленных тенденций и самоанализ, мы обозначи-
ли его «мера проявления субъектной активности» — как 
осознанный процесс, который подросток осуществляет, 
используя при этом свои ресурсы для того, чтобы совер-
шенствовать свой личностный потенциал и реализовы-
вать себя как успешная личность.

Форма жизнеспособности у  обучающихся деся-
тиклассников была нами обозначена как «саморазви-
тие», поскольку выделенные факторы (эмоциональ-
но-интеллектуальное отношение к  действительности, 
сознательная саморегуляция, фактор определяющий 
способы проявления активности, фактор определяю-
щий меру проявления активности) содержательно со-

ответствуют таким компонентам жизнеспособности как 
способности саморазвития и осмысленности жизни.

Заключение

На  развитие жизнеспособности подростков, обу-
чающихся в  кадетском корпусе, оказывают влияние 
несколько факторов. Факторы, несущие максималь-
ные нагрузки, являются ведущими компонентами 
развития жизнеспособности в каждой группе респон-
дентов. На первом этапе фактор «интеграция» обеспе-
чивает развитие адаптивности, на  втором этапе «по-
знавательно-преобразующий» фактор способствует 
формированию открытости опыту, на  третьем этапе 
фактор «целеполагания» способствует развитию жиз-
нелюбия. Данные факторы обеспечивают разрешение 
уровневых противоречий развития самоотношения, 
личностного и  профессионального самоопределе-
ния, саморазвития и проявления субъектной позиции 
при планировании и  организации своего поведения 
и жизнедеятельности. Подростки начинаю осознавать 
временную перспективу, раскрывается перспектива 
жизни, преобладает устремленность в  будущее, они 
строят жизненный план. Появляется субъектная спо-
собность к  исследованию собственной жизни и  ее 
деятельности, ее процессов. Таким образом, форму 
жизнеспособности у  подростков определяют смыс-
ложизненные поиски и  саморазвитие. Т.е. функции 
сознания подростка уже не  просто отражают окру-
жающий мир, появляется субъективная способность, 
которая раскрывает качество активности человека 
«выявляет его место и роль в мире, способность к де-
ятельности, самодеятельности, самоопределению 
и развитию» [Абульханова К. А., 2009].
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