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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ: ОСНОВНЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Марич Юрий Сергеевич
Соискатель, Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
maritch87@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме идентичности человека 
как динамического и нелинейного процесса. Междисциплинарность совре-
менной теории идентичности имеет свои истоки, с одной стороны, в соци-
ологических теориях начала ХХ века, а с другой – в философских исследова-
ниях феноменологии сознания. Вслед за Н.Л. Поляковой, автор выделяет три 
ключевых подхода к проблеме идентичности, сложившиеся в современной 
научной традиции, и дает краткую характеристику каждому из них. Это ин-
теракционистический подход (прежде всего, в психологических исследова-
ниях), постмодернистский (или радикальный конструктивистский) подход 
и конструкционистский подход, включающий когнитивные исследования 
идентичности, когнитивно-дискурсивные и структурно-семиотические ис-
следования. Последний из перечисленных подходов представляется наи-
более адекватным для исследования идентичности в рамках научного поля 
культурологии. Культурология как принципиально междисциплинарное зна-
ние использует в качестве материала для исследования идентичности текст 
(нарратив), в котором человек высказывается о самом себе. Идентичность, 
то есть организация и репрезентация своего жизненного опыта, определяет-
ся повествованием личности о себе как сконструированным образом себя, 
«нарративной идентичностью» (П. Рикер). Множественность идентификаций 
становится ключевым вопросом современной теории идентичности, и путь 
его разрешения определяет границы между различными подходами к самой 
проблеме идентичности.

Ключевые слова: идентичность, феноменология, социокультурные конструк-
ты, нарративная идентичность.

IDENTITY PROBLEMS: THE MAIN MODERN 
APPROACHES

Yu. Marich

Summary: The article is devoted to the actual problem of human identity 
as a dynamic and nonlinear process. The interdisciplinarity of the modern 
identity theory proceeds, on the one hand, from the sociological theories 
of the early XX century, and on the other – from the philosophical 
studies of the consciousness phenomenology. The author sets himself 
the task of summarizing modern studies of individual and group (social) 
identity by including works on cultural identity in the review. Following  
N.L. Polyakova, the author identifies three main approaches to the 
identity problems that have developed in the modern scientific tradition, 
and gives a brief description of each of them. There are interactionist 
approach (primarily in psychological research), postmodern (or radical 
constructivist) approach and constructionist approach, including 
cognitive studies, cognitive-discursive and structural-semiotic studies. 
The last of the listed approaches seems to be the most adequate for the 
study of identity within the scientific field of cultural studies. Culturology, 
as a fundamentally interdisciplinary knowledge, uses a text (narrative) in 
which a person speaks about himself as data for study of identity. Identity, 
that is, the organization and representation of one's life experience, is 
determined by the narrative of a person about himself as a constructed 
image of himself, "narrative identity" (Paul Ricoeur). The culture text 
cannot exist outside the expression of identity and at the same time 
is a way of constructing identity. The multiplicity of identifications is 
becoming a key issue in modern identity theory. The way to resolve 
it defines the borders between different approaches to the problem of 
identity itself.

Keywords: identity, phenomenology, sociocultural constructs, narrative 
identity.

В настоящее время изучение проблем групповой 
и индивидуальной идентичности является одним 
из наиболее активно развивающихся направле-

ний в гуманитаристике. Актуальность изучаемой про-
блематики предсказал в начале 70-х годов ХХ века  
К. Леви-Стросс. Он спрогнозировал изменение статуса 
проблемы идентичности из социально-философского 
в междисциплинарный. Современные исследования в 
этой области осуществляются на стыке психологии, со-
циологии, антропологии, философии. Культурология 
как принципиально междисциплинарное знание также 
становится частью данного научного поля, используя в 
качестве материала для исследования текст (нарратив), 
в котором человек высказывается о самом себе. Иден-

тичность, то есть организация и репрезентация своего 
жизненного опыта, определяется повествованием лич-
ности о себе как сконструированным образом себя. 
Французский философ П. Рикёр называет этот процесс 
«нарративной идентичностью» [19, с. 172].

Опираясь на энциклопедическое определение иден-
тичности [6], нужно отметить, что под этой дефиницией 
понимается не свойство индивида, а отношение, кото-
рое в результате социального взаимодействия и само-
определения индивида по отношению к самому себе и 
Другому постоянно трансформируется и переопределя-
ется. Идентичность – понимание человеком своего «Я», 
своего места в социальной действительности, отноше-

DOI 10.37882/2500-3682.2024.02.07
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ний с окружением [15, с. 5]. Процесс идентификации и 
репрезентации человеком самого себя осуществляется 
на индивидуальном уровне, где на первый план выходит 
функция различения, выделения «Я» из окружающего 
социума, и социокультурном уровне, где на первый план 
выступает функция отождествления, соотнесения своих 
норм и ценностных установок с окружающей социаль-
ной и культурной средой. 

Философско-культурологические исследования 
идентичности имеют основание, с одной стороны, в об-
ласти феноменологии сознания, где начиная с Ф. Брента-
но и Э. Гуссерля исследуется целостная структура чело-
веческого опыта: различение-синтез-идентификация. По 
мнению современного отечественного феноменолога 
В.И. Молчанова, именно различение «является первич-
ным опытом, благодаря которому синтез и идентифика-
ция также становятся опытом» [12, с. 238]. С другой сто-
роны, основанием современной теории идентичности 
являются социологические исследования Г. Зиммеля, 
Дж. Мида, Ч. Кули, которые определяли процесс самои-
дентификации в ситуации социального взаимодействия 
как процесс интерпретации себя и окружающего мира 
также на основании сходства и различения своего и чу-
жого (Другого). Как пишет Л.Ф. Косенчук, американские 
социологи «не употребляли понятие «идентичность», 
используя преимущественно термин Self («самость»), 
однако разработанные ими теоретические положения 
впоследствии стали важными составляющими его кон-
цептуализации» [9, с. 224].

В своем классическом варианте теория идентично-
сти была создана в середине ХХ в. в рамках психоанали-
тической традиции Э. Эриксоном. Психолог понимал под 
идентичностью совокупность способов организации 
опыта, как индивидуального, так и группового. Группо-
вая идентичность «основывается на географических и 
исторических различиях (коллективное пространствен-
но-временное «эго») и на существенных различиях соци-
альных целей и средств (коллективный план жизни)» [22, 
р. 20 (по: 17, с. 24)].

Вслед за Н.Л. Поляковой, в настоящее время можно 
выделить три ключевых подхода к проблеме идентично-
сти [17, с. 29], сложившиеся в научной традиции:

 — интеракционистический подход, включая бихеви-
ористические исследования;

 — постмодернистский подход (радикальный кон-
структивистский);

 — конструкционистский подход, включая структур-
но-семиотические и когнитивно-дискурсивные 
исследования идентичности.

В рамках интеракционистического подхода необ-
ходимо указать на психодинамические исследования  
Э. Эриксона, где рассматривается формирование иден-

тичности человека в процессе его взросления. По мне-
нию ученого, идентичность есть маркер зрелости чело-
века, поскольку идентичностью может обладать только 
зрелая личность, которая разобралась во множестве ро-
лей по отношению к окружающему миру. Обретающий 
идентичность, как правило в подростковом возрасте, 
молодой человек перестает путаться относительно сво-
его места в социальной группе, сообществе и осознает 
свою роль в обществе в целом. Но идентичность, прояв-
ляющаяся у зрелой личности, формируется не только в 
процессе жизни одного человека, а накапливается с уче-
том всего развития человечества. Здесь речь начинает 
идти о некой преемственности во времени в историче-
ском процессе [21, с. 11].

Дж. Марсия на основе теории идентичности Э. Эрик-
сона разработал концепцию, позволяющую, исходя из 
прагматических задач, разобраться, как проявляется 
идентичность в деятельности человека. Наиболее ин-
тересными сферами для изучения данного явления он 
считал профессиональную и идеологическую. В целом 
Марсия, как и Эриксон, рассматривал идентичность как 
эго-внутреннюю структуру, создающую потребности, 
способности и убеждения [20, с. 3].

Изучение идентичности с точки зрения бихеовио-
ристических подходов начал М. Шериф. Ключевое от-
личие – это перенос внимания на изучение групповой 
идентичности, которая являлась как бы главенствую-
щей по отношению к личностной. Используя классиче-
скую бихевиористическую формулу «стимул – реакция», 
психолог выявил, что идентичность группы меняется в 
различной ситуации, задаваемой извне. Особенно ярко 
смена межличностных отношений превращается в иную 
форму общественного взаимодействия в условиях кри-
зисных ситуаций. В ходе экспериментальных исследова-
ний М. Шериф показывает, что в условиях нахождения в 
группе личная идентичность перестает быть для чело-
века важной и он начинает подчиняться правилам и ус-
ловиям существования группы [8]. Развил идеи Шерифа  
Д. Кэмпбелл. Он также считал, что в основе формирова-
ния групповой идентичности лежит конфликт интересов 
между группами. Несмотря на то, что бихевиористы не 
посвящали свои работы непосредственно феномену 
идентичности, они внесли существенный вклад в углу-
бление понимания о групповой идентичности.

Последователи постмодернисткого подхода, рас-
сматривая индивида как автора и одновременно про-
дукт культуры, прямо или косвенно обращаются к 
проблеме идентичности. С другой стороны, как справед-
ливо считает Р.В. Пеннер, «утверждая текучесть внеш-
ней реальности, постмодернисты «снимают» проблему 
идентичности человека» [16, с. 71–72]. Культура, особен-
но современная культура, предстает как непрерывный 
поток форм и их копий, цитат и парафраз, где репрезен-
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тация себя всегда оказывается вторичной по отношению 
к Другому. 

При этом проблема идентичности не уходит из поля 
зрения философии и культурологии, но требует, по мне-
нию сторонников постмодернизма, уточнения. В теории 
идентичности, опирающейся на классическую фило-
софию (в том числе и в концепции Э. Эриксона), всегда 
наличествует представление человека о некоем обоб-
щенном Другом и некоем идеальном «Я», которое и есть, 
в конечном итоге, подлинное «Я». Сама идея идентично-
сти как тождественности самому себе предполагает ука-
зание на подлинность «Я». «Идея самотождественности 
с необходимостью отсылает к вертикальной иерархии» 
[16, с. 68–69], тогда как именно вертикальная иерархия 
становится объектом особой критики постмодерна. Ри-
зома как неиерархическая структура, предложенная  
Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в контексте их оппозиции тра-
диционному иерархическому образу «дерева», опреде-
ляет природу культуры в целом, где ни один из нарра-
тивов не имеет преимущества перед другим. «Критика 
иерархической организации связывается с «распадом» 
субъекта» [18, с. 58].

Согласно радикальному конструктивизму постмо-
дерна, человеческое сознание (восприятие, мышление, 
память, ассоциации) не является отражением объектив-
ной реальности, а производит собственную действи-
тельность. Радикальный конструктивизм принципиаль-
но отрицает возможность познания реальности, в том 
числе социальной реальности. Все, что доступно челове-
ческому сознанию, это конструкт. «Трансформация иден-
тичности в современных условиях может быть понят-
ной только в терминах конструирования «Я», самости, 
в качестве рефлексивного проекта. Этот рефлексивный 
проект «Я» состоит в том, что индивид должен выбирать 
свою идентичность среди стратегий и выборов, предла-
гаемых экспертными и знаковыми системами» [17, с. 30].

Яркими представителями постмодернистской тео-
рии идентичности являются Дж. Фридман и З. Бауман. 
Для них идентичность воспринимается как результат 
процессов глобализации, взаимовлияния множества 
факторов, приводящих к мультикультурализации. Пре-
допределенность социального положения в устойчивых, 
достаточно замкнутых сообществах сменяется необхо-
димостью самоопределения. Современный человек по-
стоянно занимается построением своих идентичностей. 
Бауман считает, что идентичность изобретается тогда, 
когда сообщества распадаются. Н.Л. Полякова тракту-
ет выводы Баумана как разрыв фундаментальной связи 
между двумя компонентами идентичности – социальной 
и индивидуальной, замене индивидуального, личност-
ного начала совокупным набором различных моделей 
репрезентации.

Наиболее продуктивным в современной гуманита-
ристике нам представляется конструкционистский 
подход, в рамки которого отнесем когнитивные ис-
следования идентичности, когнитивно-дискурсивные и 
структурно-семиотические исследования. Конструкцио-
нистский подход связан с постмодернистским, восходя 
к общим основаниям в философской феноменологии, 
однако не отличается присущим постмодернизму ради-
кализмом.

Конструкционистский подход получил развитие бла-
годаря появлению новой точки зрения на исследование 
социума – что в науке получило название дискурсивного 
поворота. Последователи данного подхода не выделя-
ют отдельно исследователя и исследуемое, считая, что 
провести четкую границу между ними невозможно. И 
субъект, и объект находятся внутри самой системы. Вос-
приятие мира предполагает уже какое-то отношение к 
этому миру, восприятие себя в мире предполагает уже 
какое-то отношение к себе и к своей роли в этом мире. 
Через призму этого отношения осуществляется процесс 
познания и рефлекции. Отсюда не реальность как тако-
вая определяет реакции и поведение человека, а имен-
но ее преломление через субъективную призму кон-
струирования реальности как упорядоченной системы. 
При этом, как справедливо предупреждает Ю.М. Лотман, 
реальность всегда оказывается сложнее ее конструиру-
емой модели.

Проработку методологической основы социально-
го конструкционизма связывают, в первую очередь, с 
именами П. Бергера и Т. Лукмана. В их социологической 
теории познания разработан цикл воспроизводства со-
циального порядка (системы) [4, с. 33–87]. Идентичность, 
которая, по мнению Бергера и Лукмана, является ключе-
вым элементом субъективной реальности, формируется 
и видоизменяется внутри социальной группы (системы). 
И наоборот, «идентичности, созданные благодаря вза-
имодействию организма, индивидуального сознания и 
социальной структуры, реагируют на данную социаль-
ную структуру, поддерживая, модифицируя или даже ее 
переформируя» [4, с. 115].

В условиях глобализации, характеризующей совре-
менную социокультурную ситуацию, формирование 
идентичности рассматривается как процесс не толь-
ко динамичный и незавершенный, но и нелинейный и 
эклектичный [7, с. 49]. Можно согласиться с выше оха-
рактеризованной постмодернистской теорией иден-
тичности в том, что в условиях глобализации каждый 
человек имеет множество идентичностей, которые об-
разуют в его сознании некую суммарную идентичность. 
В результате индивид может менять свою идентичность, 
выбирая из всего многообразия ту, которая наиболее 
актуальна и удобна в настоящий момент, в конкретной 
жизненной ситуации.
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Множественность идентичностей, с одной стороны, 
определяется исследователями как адаптационный по-
тенциал человека (чем больше выбор в индивидуальной 
«матрице идентичности», тем успешнее человек адапти-
руется к стремительно изменяющимся условиям), с дру-
гой – множественность идентичности может привести к 
утрате личностью внутреннего стержня и размыванию 
границ собственного «Я». «Множественность идентично-
стей порождает противоречивый характер положения и 
бытия человека в глобальном мире, выступает проблем-
ной зоной гармоничного их сосуществования, выдвигая 
на передний план социологического осмысления во-
прос анализа идентичности как ценностного ориентира 
личности» [1, с. 15].

Значительный вклад в развитие конструкционист-
ских теорий внес Н. Луман, посвятивший большое коли-
чество работ изучению механизмов функционирования 
общественных систем. Центральной проблемой Лума-
новской теории является обоснование того, что соци-
альные системы являются самовоспроизводимыми ком-
муникативными системами [11; 2]. В целом, благодаря 
дискурсивному повороту общество и связанные с ним 
процессы начинают восприниматься не как некие соци-
альные факты, внешние явления, но как конструируемая 
и самовоспроизводящаяся в результате коммуникатив-
ных действий (высказываний, текстов) реальность.

Концепции социальной идентичности находят про-
должение в русле конструкционистской методологии в 
работах отечественного исследователя В.И. Немчиной, 
которая уделяет особое внимание пониманию социаль-
ных конструктов. По определению исследователя, соци-
альные конструкты – это искусственные, т.е. созданные 
людьми, абстрактные образования [14, с. 128]. Их праг-
матическая роль заключается в том, что они выступают 
своеобразными маркерами, ориентирами, имеющи-
ми защитную и прогностическую функцию. Как пишет 
В.И. Немчина, «социальные конструкты есть некоторые 
специфические матрицы или своеобразные операцио-
нальные модели суждений и оценок, предназначенные 
для выражения отношения к тем ситуациям, которые 
возникают в процессе идентификации. Это также моде-
ли повседневной и социальной коммуникации, модели 
взаимоотношений и взаимосвязей» [14, с. 128]. Утверж-
дение коммуникативной природы социальных процес-
сов, в том числе формирования идентичностей, корре-
лируется с когнитивно-дискурсивными исследованиями 
культуры.

Так, издание под руководством С. Франклина и Э. Уид-
диса «Национальная идентичность в русской культуре» 
показывает, что идентичность невозможно подвергнуть 
объективному описанию, сделав ее предметом или объ-
ектом исследования. Культурная идентичность выявля-
ется через многоуровневую систему текстов, в которых 

представители какой-либо культуры «проговаривают» 
отношение к самим себе, в том числе и через сопостав-
ление себя с другими народами. Авторы утверждают, 
что «какой-нибудь отдельной «реальности» вне выраже-
ний идентичности в поле культуры не существует. <…> 
Идентичностью или идентичностями являются многооб-
разные выражения или конструкции культуры. Их реаль-
ность или истинность нужно искать в их собственном су-
ществовании как фактов культуры, а не в том масштабе, 
в каком они точно отражают некий набор внешних фак-
торов» [13, с. 14]. Представляется продуктивной мысль о 
том, что любой текст культуры вне зависимости жанро-
вой иерархии является выражением идентичности.

Интересно понимание идентичности в работах  
А.Н. Крылова. Исследователь говорит о религиозной 
идентичности как о части самосознания, влияющего на 
наши межличностные отношения, на наше духовное и 
психическое здоровье, на сохранение и преумножение 
унаследованной нами культуры. Так, с точки зрения ис-
следователя, для понимания идентичности важными 
становятся мировоззрение людей, их авторитеты и эта-
лоны, кодекс поведения. Процесс идентификации яв-
ляется частью социальной коммуникации. Ответ на во-
прос «Кто я?» имеет смысл только во взаимодействии с 
другими людьми. Человек посредством проекции и на 
себя опыта другого воспринимает свое отражение в сво-
ем окружении. Таким образом, социальное окружение 
(«мы–идентичность») человека и его биографическое 
прошлое главным образом формируют его «я–идентич-
ность» [10, с. 11–12]. В ситуации множественности иден-
тичностей в современной социокультурной ситуации, 
для человека оказывается чрезвычайно актуальным 
традиционный, принятый субъектом мир культуры и 
религиозной традиции, конструкт «Я» в котором опреде-
лен и задан предшествующими поколениями, содержа-
ние этого конструкта оказывается проверено временем 
и репрезентировано устойчивой системой знаков, сим-
волов и текстов. При этом исследователь констатирует 
тот факт, что нарушение системы репрезентаций (если 
вернуться к теории Бергера и Лукмана, нарушение ре-
зультатов объективации и интернализации внутренних 
интенций членов группы) приводит к разрушению са-
мой идентичности. 

Семиотические исследования идентичности отраже-
ны в работах Е.Е. Бразговской. В ее теории ключевыми яв-
ляются понятия отождествление и идентичность. Опира-
ясь на феноменологию сознания, исследователь видит в 
основе процесса идентичности универсальную познава-
тельную операцию отождествления объектов, которая 
определяет способность человека к распознаванию об-
разов, созданию аналогий, построению классификаций. 
Применяя феноменологическую теорию к пространству 
культуры, Е.Е. Бразговская определяет операции ото-
ждествления и различения как инструмент упорядоче-
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ния смыслового континуума: «В процессе категоризации 
человек расчленяет поток информации на дискретные 
значимые единицы, объединяя их далее на основании 
общих признаков в классы. Именно эта операция позво-
ляет нам придавать действительности некую «стабиль-
ность»: структурированность и осмысленность. <…> В 
операции отождествления себя с другими объектами 
система адаптируется к миру (пространству других си-
стем). Категорией сходств (аналогий) предопределяется 
толкование текстов. Представляя отсутствующее через 
присутствующее, эта категория организует для нас «син-
таксис мира», поскольку «искать смысл – значит выяв-
лять то, что сходствует», поскольку и сам «мир есть игра 
повторяемых сходств» [Фуко]» [5, с. 108–109].

В рамках конструкционистского подхода когнитив-
ные исследования проводила Е.П. Белинская. Автор 
предлагает рассмотреть проблему «размытости» по-
нятия идентичности через постепенное изменение 
содержания основных проблемных дихотомий в ее 

понимании, так называемых «дилемм идентичности»: 
«дифференциация – интеграция», «константность – из-
менчивость», «Я – социальный контекст» [3, с. 7–11].  
Е.П. Белинская отмечает, что если концепции идентич-
ности середины ХХ века исходили из четкой оппозиции 
в каждой из указанных пар, то в современной теории 
идентичности в результате когнитивных исследований 
прослеживается взаимозависимость и взаимообуслов-
ленность полюсов дихотомий. Так, представления о себе 
самом зависят от системы социальных представлений и 
отношений, и актуализация аспектов индивидуальной 
идентичности влечет за собой актуализацию социаль-
ной идентичности. В контексте постмодернистской те-
ории процесс развития идентичности начинает пони-
маться не как гармонизация социальных идентичностей 
вокруг константного «ядра» личности, а как «умножение 
Я». Множественность идентификаций становится клю-
чевым вопросом современной теории идентичности, и 
путь его разрешения определяет границы между раз-
личными подходами к самой проблеме идентичности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СЕМЕЙНЫМ 

СТАТУСОМ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ПРОСТРАНСТВЕ 
РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Бересток Татьяна Борисовна
Аспирант, Московский гуманитарный университет 

bertat1@yandeх.ru

Аннотация: В статье освещаются проблемы психологического благополучия 
лиц пожилого возраста во взаимосвязи с профессионально-семейным ста-
тусом в информационном пространстве современного общества. Показано, 
что информационное общество характеризуется информационными угроза-
ми, которые влияют на уровень информационно-психологической безопас-
ности и психологического благополучия личности лиц пожилого возраста. 
Обоснована актуальность исследования, целью которого является изучение 
взаимосвязи представлений о психологическом благополучии с профессио-
нально-трудовым и семейным статусом у лиц пожилого возраста. Представ-
лены результаты исследования, согласно которым существует взаимосвязь 
представлений о психологическом благополучии с профессионально-семей-
ным статусом у лиц пожилого возраста в пространстве рисков информаци-
онного воздействия. Показано, что ведущим фактором информационного 
влияния сети Интернет в группе семейных лиц пожилого возраста является 
активность в сети Интернет. В группе одиноких пожилых лиц ведущим факто-
ром воздействия является фактор манипуляторного влияния сети Интернет. 
Для семейных и работающих лиц пожилого возраста характерен высокий 
уровень психологической безопасности. Лица пожилого возраста, которые 
не имеют работу и семью, чаще подвержены рискам информационного 
воздействия сети Интернет. Чем выше уровень психологического благопо-
лучия у лиц пожилого возраста, независимо от семейно-профессионального 
статуса, тем выше стрессоустойчивость к негативному информационному 
воздействию сети Интернет. Чем выше эмоциональный дискомфорт у лиц 
пожилого возраста, независимо от семейно-профессионального статуса, тем 
выше переживание неудовлетворенности жизни, ниже стрессоустойчивость 
к негативному информационному воздействию сети Интернет.

Ключевые слова: психологическое благополучие, пожилой возраст, професси-
онально-семейный статус, сеть Интернет, информационные угрозы, инфор-
мационно-психологическая безопасность.

THE RELATIONSHIP BETWEEN IDEAS 
ABOUT PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 
AND PROFESSIONAL AND FAMILY STATUS 
AMONG OLDER PEOPLE IN THE SPACE 
OF RISKS OF INFORMATION EXPOSURE

T. Berestok

Summary: The article highlights the problems of psychological well-being 
of elderly people in connection with professional and family status in the 
information space of modern society. It is shown that the information 
society is characterized by information threats that affect the level of 
information and psychological security and psychological well-being of 
the individual in the elderly. The relevance of the study is substantiated, 
the purpose of which is to study the relationship between ideas about 
psychological well-being and professional, labor and family status 
among elderly people. The results of the study are presented, according 
to which there is a relationship between ideas about psychological well-
being and professional and family status among older people in the 
space of risks of information exposure. It has been shown that the leading 
factor in the information influence of the Internet in a group of elderly 
family members is activity on the Internet. In the group of lonely elderly 
people, the leading factor of influence is the manipulative influence of 
the Internet. Elderly families and working people are characterized by a 
high level of psychological safety. Elderly people who do not have a job 
and family are more often exposed to the risks of information exposure 
on the Internet. The higher the level of psychological well-being in older 
people, regardless of family and professional status, the higher the 
resistance to stress to the negative information impact of the Internet. 
The higher the emotional discomfort in older people, regardless of family 
and professional status, the higher the experience of life dissatisfaction, 
the lower the stress resistance to the negative information impact of the 
Internet.

Keywords: psychological well-being, old age, professional and family 
status, the Internet, information threats, information and psychological 
security.

Современное информационное общество харак-
теризуется высокими информационными и пси-
хологическими нагрузками, которые оказывают 

влияние на информационно-психологическую безопас-
ность и на представления о психологическом благопо-
лучии у лиц разных возрастных категорий. В настоящее 

время в условиях интенсивного развития информаци-
онного общества и цифровых технологий в различных 
сферах общества актуализируются проблемы психоло-
гической безопасности пожилых людей [3]. Информа-
ционное общество характеризуется информационными 
угрозами, которые влияют как на уровень информаци-
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онно-психологической безопасности личности, так и 
на уровень психологического благополучия. Инфор-
мационно-психологическая безопасность понимается 
как «устойчивое состояние защищенности личности от 
негативных информационных воздействий, способных 
изменять психические состояния и психологические 
свойства человека, модифицировать его поведение» 
[2, с. 104]. С другой стороны, информационно-психоло-
гическая безопасность дает «возможность личности со-
хранять свои системообразующие свойства и основные 
психологические характеристики по отношению к дан-
ным воздействиям» [2, с. 104]. Психологическое благо-
получие определяется как субъективное переживание, 
связанное с удовлетворенностью жизнью, ощущением 
счастья, способностью к проявлению доверия к себе и 
к окружению [1; 5]. Уровень психологического благопо-
лучия лиц пожилого возраста определяется уровнем 
рисков информационного пространства, детерминиро-
ван личностными свойствами и качествами, а также про-
фессионально-трудовым и семейным положением лиц 
пожилого возраста. Актуальным в условиях риска ин-
формационного пространства современного общества 
является исследование представлений о психологиче-
ском благополучии в пожилом возрасте в зависимости 
от их профессионально-трудового и семейного статуса.

В связи с этим проведено исследование, цель кото-
рого выявить взаимосвязь представлений о психологи-
ческом благополучии с профессионально-трудовым и 
семейным статусом у лиц пожилого возраста. В качестве 
методов сбора данных применялся комплекс стандарти-
зированных методик исследования и анкетный опрос. 
В качестве методов количественного анализа данных 
использовался двухфакторный дисперсионный анализ, 
ранговая корреляция Спирмена, что позволило устано-
вить взаимосвязь показателей психологического бла-
гополучия у лиц пожилого возраста с разным уровнем 
профессионального и семейного статуса под влиянием 
информационного воздействия. 

На первом этапе исследования был проведен фактор-
ный анализ показателей психологической безопасности 
и профессионально-семейного статуса лиц пожилого 
возраста. В ходе исследования выделены показатели 
профессионального и семейного статуса – работает, не 
работает, семейный, одинокий, а также показатели пси-
хологического благополучия в информационном обще-
стве риска – защищенность, доверие; психологическая 
безопасность, воздействия, саморазвитие, ресурсы 
(табл. 1, 2). 

Результаты исследования показали, что высокий уро-
вень доверия и психологической защищенности харак-
терен для лиц пожилого возраста, семейно-трудовой 
статус которых характеризуется наличием профессио-
нально-трудовой деятельности и семьи. Лица пожилого 

возраста, осуществляющие профессионально-трудовую 
деятельность, характеризуются высоким уровнем са-
моразвития. Высоким рискам информационного воз-
действия чаще подвержены лица пожилого возраста, 
которые не имеют работу и семью. Таким образом, ис-
следование показало наличие взаимосвязи между пока-
зателями семейно-трудового статуса и психологической 
безопасности среди респондентов пожилого возраста. 

Выявленная структура взаимосвязи между показа-
телями семейно-трудового статуса и психологической 
безопасности среди лиц пожилого возраста показывает 
у работающих пожилых лиц в процессе осуществления 
профессиональной деятельности возможность акти-
визации личностных ресурсов и умственных способно-
стей, что снижает риски информационного воздействия 
и угрозы информационной среды. Это подтверждается 
и результатами исследований, посвященных анализу 
социально-психологических условий и факторов, обе-
спечивающих благополучие пожилого возраста. Более 
высокий уровень удовлетворенности жизнью у лиц по-
жилого возраста выявлен у респондентов, сохранивших 
трудовую занятость. Профессиональная деятельность 
в пожилом возрасте позволяет сохранить социальную 
активность, профессиональный и материальный статус, 
что дает возможность для самореализации, замедляет 
осознание происходящих негативных возрастно-вре-
менных изменений. В исследовании показано, что тру-
довая активность обеспечивает чувство уверенности в 
себе, удовлетворенность жизнью и независимость. Ак-
тивные лица пожилого возраста способны выстроить 
четкую и структурированную временную перспективу, 
позитивно относятся к своему прошлому. У пассивных 
лиц пожилого возраста наблюдаются негативные изме-
нения в мотивационно-личностной сфере в отношении 
к себе и к окружающим [5].

В ходе исследования выявлена связь социально-пси-
хологических и личностных индикаторов с потребно-
стью в информационном воздействии у лиц пожилого 
возраста. В таблице 3 представлены результаты ранго-
вой корреляции Спирмена, демонстрирующие связь 
личностных индикаторов и потребности в обеспечении 
информационного воздействия.

Результаты исследования показали прямую связь 
между потребностью в информационном воздействии и 
такими показателями, как внушаемость (r = 0,91), просо-
циальное поведение (r = 0,84), потребность в познании 
(r = 0,64). Полученные результат показывают, что чем 
выше у лиц пожилого возраста потребность в информа-
ционном воздействии, тем выше уровень внушаемости, 
проявления просоциального поведения и потребность 
в познании. Обнаружены обратные связи между потреб-
ностью в информационном воздействии и такими пока-
зателями, как рефлексивность (r = -0,94) и психологиче-
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ский стресс (r = -0,77). То есть чем выше у лиц пожилого 
возраста потребность в информационном воздействии, 
тем ниже рефлексивность и психологический стресс. Та-
ким образом, внушаемость, просоциальное поведение, 
потребность в познании, низкая рефлексивность и от-
сутствие психологического стресса у лиц пожилого воз-
раста находятся в прямой зависимости от потребности в 
информационном воздействии.

На следующем этапе исследования был проведен 
анализ взаимосвязи показателей информационного 
воздействия – активность в сети Интернет, подвержен-
ность манипуляциям, уход от реальности среди респон-
дентов пожилого возраста, которые осуществляют про-
фессионально-трудовую деятельность. Потребность в 
психологическом благополучии среди данной катего-
рии лиц пожилого возраста имеет обратную зависи-
мость с активностью в сети Интернет, подверженностью 
манипуляциям, уходом от реальности, а при увеличении 

показателей уровня познания, потребность в психологи-
ческом благополучии снижается. 

С целью выявления социально-психологических 
факторов, обеспечивающих психологическое благопо-
лучие у неработающих лиц пожилого возраста, необхо-
димо обратить внимание на их типологию. Первый тип 
неработающих лиц пожилого возраста ведут активный 
образ жизни в обществе. Второй тип начинает приспо-
сабливаться к собственной жизни без трудовой деятель-
ности, ограничивая себя в сфере отдыха, развлечений и 
саморазвития. Третий тип всецело поглощен семейными 
делами, но при этом удовлетворенность жизнью стано-
вится ниже, чем у первых двух типов. Четвертый тип не-
работающих лиц пожилого возраста основное внимание 
уделяет проблемам здоровья. Эти четыре типа нерабо-
тающих лиц пожилого возраста являются психологиче-
ски благополучными [4]. 

Таблица 1. 
Результаты факторного анализа показателей психологической безопасности 

и профессионально-семейного статуса лиц пожилого возраста.

Категории Защищенность, доверие Психологическая безопасность Воздействия Саморазвитие, ресурсы

Работает 17 16 10 15

Не работает 6 11 31 10

Семейный 15 18 13 12

Одинок 10 11 27 10

Таблица 2. 
Удельный вес показателей психологической безопасности в общей численности респондентов 

по профессионально-семейному статусу лиц пожилого возраста.

Категории Защищенность, доверие Психологическая безопасность Воздействия Саморазвитие, ресурсы

Работает 4,9 4,6 2,9 4,3

Не работает 1,7 3,2 8,9 2,9

Семейный 4,3 5,2 3,7 3,4

Одинок 2,9 3,2 7,8 2,9

Таблица 3. 
Взаимосвязь личностных индикаторов от уровня потребности в информационном воздействии.

Показатель Коэффициент r- Спирмена, при p ≤ 0,05

Внушаемость 0,91

Рефлексивность -0,94

Локус контроля 0,14

Оптимизм -0,08

Психологическое благополучие 0,34

Просоциальное поведение 0,84

Психологический стресс -0,77

Ценность цифровизации -0,30

Потребность в познании 0,64
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Результаты опроса позволили определить уровень 
психологического благополучия для неработающих лиц 
пожилого возраста. Большинство опрошенных 43,1% 
испытывают умеренный эмоциональный комфорт, в то 
время как 39,7% имеет значительно выраженный эмо-
циональный дискомфорт. Полное эмоциональное бла-
гополучие выявлено только у 17,2% из общего числа 
опрошенных. Таким образом, в большинстве случаев 
для неработающих лиц пожилого возраста практически 
в равных долях характерны умеренный эмоциональный 
комфорт и выраженный эмоциональный дискомфорт. 

В группе неработающих лиц пожилого возраста с 
высоким уровнем эмоционального комфорта, как по-
казала ранговая корреляция Спирмена, между психо-
логическим благополучием и стрессоустойчивостью к 
негативному информационному воздействию сети Ин-
тернет существует прямая связь (r = 1, при p ≤ 0,05). То 
есть, чем выше уровень психологического благополучия 
у неработающих лиц пожилого возраста с высоким уров-
нем эмоционального комфорта, тем выше стрессоустой-
чивость к негативному информационному воздействию 
сети Интернет.

В группах неработающих лиц пожилого возраста с 
умеренным эмоциональным комфортом и с эмоциональ-
ным дискомфортом выявлена обратная зависимость  
(r = -1, при p ≤ 0,05). Результаты показывают, что в данной 
группе респондентов, чем выше психологическое благо-
получие, тем ниже стрессоустойчивость к негативному 
информационному воздействию сети Интернет. То есть 
неработающие лица пожилого возраста с умеренным 
эмоциональным комфортом и с эмоциональным дис-
комфортом в большей степени подвержены негативно-
му информационному воздействию сети Интернет. 

В ходе исследования были выявлены социально-пси-
хологические факторы, обеспечивающие психологи-
ческое благополучие в группе семейных лиц пожилого 
возраста. Результаты опроса показали, что большинство 
семейных лиц пожилого возраста 58,6% обладают уме-
ренным эмоциональным комфортом, что демонстрирует 
наличие определенных стрессоров на фоне умеренного 
благополучия жизни. 12,1% опрошенных семейных лиц 
пожилого возраста испытывают значительный эмоцио-
нальный дискомфорт. Почти каждый третий респондент 
(29,3%) данной группы показал полное эмоциональное 
благополучие, что свидетельствует об удовлетворенно-
сти своей жизнью на данном возрастном этапе жизнеде-
ятельности. 

Выявлены факторы информационного влияния сети 
Интернет в группе семейных лиц пожилого возраста. 
Ведущим фактором является «Активность в сети Интер-
нет», которая занимает 54% от общего числа факторов, 
что демонстрирует популярность сети Интернет для 

удовлетворения актуальных жизненных потребностей 
пожилых пользователей сети от поиска информации, 
интернет-покупок до виртуального общения с пользова-
телями сетей. Активность в сети Интернет, наряду с по-
зитивной ролью удовлетворения жизненных потребно-
стей пожилых пользователей сети Интернет, повышает и 
риски информационной безопасности, а именно ситуа-
ции утечки личной информации, интернет-мошенниче-
ство, кибербуллинг и другие информационные угрозы.

На второй позиции находится фактор «Подвержен-
ность манипуляциям», на долю которого приходится 
24% от общего числа факторов в группе семейных пожи-
лых лиц. Данный фактор отражает наличие в информа-
ционном пространстве Интернет-ресурсов значитель-
ного количества ложной или искаженной информации, 
целью которой является воздействие на сознание пожи-
лых пользователей, что зачастую оказывает влияние на 
характер принимаемых решений в реальной жизнедея-
тельности. 

Третьим фактором является «Уход от реальности», 
которому принадлежит 22% от общего числа факторов. 
Данный фактор отражает тенденцию к интернет-зависи-
мости у семейных лиц пожилого возраста, которые могут 
проводить много времени в сетевом взаимодействии в 
ущерб решению задач реальной жизнедеятельности и 
общения со значимым окружением. Интернет-зависи-
мость может негативно влиять и на психологическое 
состояние пожилых лиц, приводить к депрессивным со-
стояниям, к социальной изоляции.

Таким образом, ведущим фактором информационно-
го влияния сети Интернет в группе семейных лиц пожи-
лого возраста является активность в сети Интернет, обе-
спечивающая удовлетворение жизненных потребностей 
пожилых пользователей сети. На второй позиции – не-
гативные аспекты воздействия сети Интернет, связанные 
с повышением рисков информационной безопасности, 
подверженностью манипуляциям в сети Интернет, уходу 
от реальности в форме интернет-зависимости, которая, 
в свою очередь, оказывает влияние на психологическое 
состояние и на образование социальной изоляции лиц 
пожилого возраста.

Были проанализированы взаимосвязи между пси-
хологическим благополучием, стрессоустойчивостью к 
негативному информационному воздействию сети Ин-
тернет и удовлетворенностью жизнью в группах семей-
ных пожилых лиц с разным уровнем эмоционального 
комфорта в процессе жизнедеятельности. В группе се-
мейных лиц пожилого возраста с высоким и умеренным 
уровнем эмоционального комфорта, согласно ранговой 
корреляции Спирмена, между психологическим благо-
получием и стрессоустойчивостью к негативному ин-
формационному воздействию сети Интернет существует 
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прямая связь (r = 1, при p ≤ 0,05). Результаты показывают, 
что у семейных пожилых лиц с высоким и умеренным 
уровнем эмоционального комфорта чем выше уровень 
психологического благополучия, тем выше стрессоу-
стойчивость к негативному информационному воздей-
ствию сети Интернет, что снижает риски информацион-
ного воздействия в данной группе респондентов. 

В группе семейных лиц пожилого возраста с эмоци-
ональным дискомфортом между психологическим бла-
гополучием и стрессоустойчивостью к негативному ин-
формационному воздействию сети Интернет выявлена 
обратная связь (r = -1, при p ≤ 0,05), то есть при повы-
шении уровня психологического благополучия в данной 
группе респондентов, снижается стрессоустойчивость 
к негативному влиянию сети Интернет. Таким образом, 
семейные лица пожилого возраста, для которых веду-
щим состоянием жизнедеятельности является эмоцио-
нальный дискомфорт, при повышении эмоционального 
комфорта показали снижение стрессоустойчивости к 
негативным воздействиям информационной среды Ин-
тернет. 

В группах семейных лиц пожилого возраста с разным 
уровнем эмоционального комфорта выявлены взаимос-
вязи между психологическим благополучием и удовлет-
воренностью жизнью. В группе семейных лиц пожилого 
возраста с высоким и умеренным эмоциональным ком-
фортом обнаружена прямая связь между психологиче-
ским благополучием и удовлетворенностью жизнью (r 
= 1, при p ≤ 0,05). Следовательно, высокий уровень пси-
хологического благополучия семейных лиц пожилого 
возраста, для которых характерен эмоциональный ком-
форт, находится в прямой зависимости от удовлетворен-
ности жизнью. 

В группе семейных лиц пожилого возраста с эмоци-
ональным дискомфортом, напротив, обнаружена обрат-
ная зависимость между психологическим благополучи-
ем и удовлетворенностью жизнью (r = -1, при p ≤ 0,05), 
то есть при повышении уровня психологического бла-
гополучия, удовлетворенность жизнью не повышается, 
а снижается. Таким образом, семейные лица пожилого 
возраста с эмоциональным дискомфортом показали, что 
для них характерны переживание неудовлетворенности 
жизни, даже на фоне повышения ее психологической 
благополучности. 

Наиболее сильным стрессом для лиц пожилого воз-
раста является одиночество в старости. У лиц пожило-
го возраста зачастую нет родственников, сверстников, 
друзей. Одиночество в старости может быть связано и 
с отдельным проживанием от молодых членов семьи. 
Однако более существенными у лиц пожилого возрас-
та оказываются психологические аспекты изоляции и 
самоизоляции, отражающие осознание одиночества как 

непонимания и безразличия со стороны окружающих. 
Сложность переживания чувства одиночества в пожи-
лом возрасте выражается в том, что, с одной стороны, 
лица пожилого возраста ощущают увеличивающийся 
разрыв с окружающими, боятся одинокого образа жиз-
ни; с другой стороны, стремятся отгородиться от них, за-
щитить свой мир и стабильность в нем от вторжения по-
сторонних. В связи с этим актуальным для одиноких лиц 
пожилого возраста является общение в сети Интернет.

В группе одиноких лиц пожилого возраста, согласно 
результатам опроса, полное эмоциональное благопо-
лучие характерно только для 14% данной выборки. Для 
большинства респондентов данной группы характерны 
умеренный эмоциональный комфорт, который показали 
45% одиноких пожилых лиц, и значительно выраженный 
эмоциональный дискомфорт, который характерен для 
41% одиноких пожилых лиц. 

Для анализа информационного воздействия сети 
Интернет на одиноких лиц пожилого возраста выделе-
ны ведущие факторы информационного воздействия. В 
данной группе респондентов на первой позиции нахо-
дится фактор «Подверженность манипуляциям», на долю 
которого приходится 45% от общего числа факторов се-
тевого воздействия. На второй позиции находится фак-
тор «Активность в сети Интернет», составляющий 34% от 
общего количества факторов. Фактор «Уход от реально-
сти», отражающий склонность к интернет-зависимости, 
занял 21% от общего количества факторов. Таким обра-
зом, в данной группе респондентов в большей степени 
выражены факторы негативного информационного вли-
яния сети Интернет в форме манипуляторного влияния. 

В группе одиноких лиц пожилого возраста с высоким 
и умеренным уровнем эмоционального комфорта, как 
показала ранговая корреляция Спирмена, между пси-
хологическим благополучием и стрессоустойчивостью 
к негативному информационному воздействию сети Ин-
тернет существует прямая связь (r = 1, при p ≤ 0,05). Та-
ким образом, чем выше уровень психологического бла-
гополучия у одиноких лиц пожилого возраста с высоким 
уровнем эмоционального комфорта, тем выше стрессо-
устойчивость к негативному влиянию сети Интернет. В 
группе одиноких лиц пожилого возраста с эмоциональ-
ным дискомфортом выявлена обратная зависимость (r = 
-1, при p ≤ 0,05), что показывает, что одинокие лица по-
жилого возраста, переживающие эмоциональный дис-
комфорт, в большей степени подвержены негативному 
информационному воздействию сети Интернет. 

Таким образом, результаты исследования показали 
взаимосвязь представлений о психологическом благо-
получии с профессионально-семейным статусом у лиц 
пожилого возраста в пространстве рисков информа-
ционного воздействия. Внушаемость, просоциальное 
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поведение, потребность в познании, низкая рефлек-
сивность и отсутствие психологического стресса у лиц 
пожилого возраста находятся в прямой зависимости от 
потребности в информационном воздействии. Ведущим 
фактором информационного влияния сети Интернет в 
группе семейных лиц пожилого возраста является ак-
тивность в сети Интернет, обеспечивающая удовлетво-
рение их жизненных потребностей. У одиноких пожилых 
лиц в большей степени выражены факторы негативного 
информационного воздействия сети Интернет в форме 
манипуляторного влияния. Для лиц пожилого возрас-
та, семейно-трудовой статус которых характеризуется 
наличием профессионально-трудовой деятельности и 

семьи, характерен более высокий уровень психологи-
ческой безопасности. Лица пожилого возраста, которые 
не имеют работу и семью, чаще подвержены рискам ин-
формационного воздействия сети Интернет. Чем выше 
уровень психологического благополучия у лиц пожи-
лого возраста независимо от семейно-профессиональ-
ного статуса, тем выше стрессоустойчивость к негатив-
ному информационному воздействию сети Интернет. 
Чем выше эмоциональный дискомфорт, независимо от 
семейно-профессионального статуса лиц пожилого воз-
раста, тем выше переживание неудовлетворенности 
жизни и ниже стрессоустойчивость к негативному ин-
формационному воздействию сети Интернет. 
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Аннотация: Статья посвящена социально-возрастным аспектам представ-
лений о благополучии жизни и психологической безопасности в рамках 
анализа жизненной ситуации лиц пожилого возраста в информационном 
пространстве современного общества. Лица пожилого возраста уязвимы 
к информационным угрозам современного мира, что оказывает негатив-
ное влияние на психологическое благополучие и восприятие безопасности 
жизненной ситуации. Возрастно-социальные особенности, снижение уровня 
физиологического здоровья и когнитивных процессов, повышенная внуша-
емость, социальные депривации и стресс в пожилом возрасте являются ус-
ловиями, активизирующими действие информационных угроз. Рефлектив-
ность, просоциальное поведение, стрессоустойчивость выступают в качестве 
личностных ресурсов в преодолении информационных угроз и в обеспече-
нии психологического благополучия в пожилом возрасте.

Ключевые слова: психологическое благополучие, пожилой возраст, соци-
альная депривация, безопасность жизни, информационное пространство, 
информационное воздействие.

SOCIO-AGE ASPECTS OF IDEAS ABOUT 
THE WELL-BEING OF LIFE WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE ANALYSIS  
OF THE LIFE SITUATION OF ELDERLY 
PEOPLE IN THE INFORMATION SPACE

T. Berestok
K. Kabanova

Summary: The article is devoted to the social and age aspects of ideas 
about the well-being of life and psychological safety within the 
framework of the analysis of the life situation of elderly people in the 
information space of modern society. Elderly people are vulnerable to 
information threats in the modern world, which has a negative impact 
on psychological well-being and perception of the safety of their life 
situation. Age-related social characteristics, a decrease in the level of 
physiological health and cognitive processes, increased suggestibility, 
social deprivation and stress in old age are conditions that activate the 
effect of information threats. Reflectivity, prosocial behavior, and stress 
resistance act as personal resources in overcoming information threats 
and ensuring psychological well-being in old age.

Keywords: psychological well-being, old age, social deprivation, life 
safety, information space, information impact.

В условиях интенсивного развития информационно-
го общества и цифровых технологий лица пожило-
го возраста становятся наиболее уязвимыми сло-

ями населения, что связано с социально-возрастными 
аспектами жизненной ситуации, оказывающей влияние 
на представления о благополучности жизни. Лица пожи-
лого возраста становятся уязвимы и к различного рода 
негативной социальной информации, которая является 
основным массовым средством общения и воздействия 
и оказывает влияние на состояние их безопасности и 
восприятия психологического благополучия прожива-
емой жизненной ситуации. В связи с этим актуальным 
является анализ социально-возрастных аспектов пред-
ставлений о психологическом благополучии в рамках 
анализа жизненной ситуации лиц пожилого возраста в 
информационном пространстве современного обще-
ства.

 Информационные потоки в современном обществе 
играют значительную роль, являясь важным фактором 
развития общественных отношений. Информационные 
воздействия квалифицируются как негативные, если вы-
зывают психоэмоциональную и социально-психологи-
ческую напряженность, искажение нравственных крите-
риев и норм, морально-политическую дезориентацию и, 
как следствие, неадекватное поведение отдельных лиц, 
групп и масс людей. Манипуляция сознанием начинает-
ся и проявляется в обычных жизненных ситуациях. Ос-
вобождению сознания от однобокой информационной 
зависимости, его раскрепощению могут способствовать 
приобщение любви к искусству, природе, а также твор-
ческому отношению к жизни [2; 3; 9]. Информационное 
пространство может быть как конструктивным, так и 
деструктивным с точки зрения риска развития социаль-
ного стресса, что особенно важно для лиц пожилого воз-
раста по причине их социально-возрастной уязвимости 
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к негативным социальным явлениям, в том числе и ин-
формационного характера. 

В современном обществе заметно влияние геронто-
фобных установок по отношению к старости и пожилым 
людям на уровне обыденного сознания, поскольку лица 
пожилого возраста в экономическом аспекте обречены 
на минимум финансового прожиточного обеспечения, 
в социальном аспекте выражена низкая востребован-
ность как активных членов общества. Социально-воз-
растные аспекты жизненной ситуации лиц пожилого воз-
раста обуславливают формирование дополнительных 
нагрузок на психику, делая пожилого человека эмоци-
онально уязвимым к негативным факторам информаци-
онного пространства современного общества, оказывая 
влияние на его информационно-психологическую без-
опасность и психологическое благополучие. Проблемы 
пожилых людей обусловлены появлением целого ряда 
деприваций, к которым относятся, прежде всего, про-
блемы физиологического старения организма и утрата 
социальной востребованности. Возрастные изменения 
лиц пожилого возраста ведут не только к трансформа-
ции нормального функционирования физиологии орга-
низма, но и к нарушениям психологического здоровья, 
среди которых выделяются нарушение когнитивных 
функций и эмоционально-чувственного восприятия 
действительности, что в первую очередь «затрагивает 
изменения в психических процессах: притупляется вос-
приятие, нарушается память человека, изменяется мыш-
ление, становятся неуправляемыми эмоции» [6, с. 49]. К 
проблемам, которые негативно влияют на эмоциональ-
ную сферу лиц пожилого возраста, согласно Л.В. Овчин-
никовой, относятся «неадекватное восприятие себя как 
личности; переживание состояния эмоционального не-
благополучия; плохая адаптация к быстро меняющимся 
социально-экономическим условиям; нарушение систе-
мы межличностных и личностно-групповых коммуника-
ций» [10, с. 26]. Данные факторы на фоне снижения со-
матического здоровья и низкой самооценки формируют 
у лиц пожилого возраста высокий уровень тревожности 
с признаками депрессии и повышенной враждебности, 
что делает их уязвимыми к информационным угрозам 
современного мира, оказывает негативное влияние на 
психологическое благополучие их жизненной ситуации. 

Понимание того, как развертывается социальное и 
информационное взаимодействие лиц пожилого воз-
раста с окружающим миром, с людьми, с самим собой, 
позволяет раскрыть логику развития его возможностей 
в решении возникающих проблем негативного инфор-
мационного воздействия и обеспечения психологиче-
ской безопасности. В этой связи необходимо отметить 
возникновение у лиц пожилого возраста различного 
рода социальных деприваций, которые выражаются в 
разрушительных процессах, проявляющихся в следую-
щем: «межличностные связи изменяются, трансформи-

руются и просто утрачиваются, так же как разрываются 
социальные взаимосвязи с широким кругом обществен-
ного окружения, взаимодействия между людьми по-
стоянно модифицируются, в конечном итоге они могут 
исчезнуть под воздействием тех или иных жизненных 
обстоятельств» [6, с. 56]. Депривация лиц пожилого воз-
раста в социальном взаимодействии обусловлена изме-
нением профессионально-трудового статуса, так как «по 
мере окончания трудовой деятельности отыгрываются 
различные жизненные, социальные, профессиональные 
роли, утрачиваются статусы и исчезают общественные 
позиции, которые человек имел в профессиональной 
сфере» [6, с. 56]. В информационном пространстве, в ко-
тором существуют различные угрозы манипулятивного 
воздействия, значительную роль для лиц пожилого воз-
раста играет уровень социального и психологического 
стресса. В пожилом возрасте человек сталкивается с 
целым рядом стрессовых ситуаций, к которым относят-
ся смена активного образа жизни на пассивный при вы-
ходе на пенсию, потеря близких лиц, потеря здоровья и 
получение инвалидности, что имеет свои последствия 
в восприятии степени благополучности собственной 
жизни. Кроме того, стрессы могут возникать из-за инди-
видуальных особенностей, таких как ранимость, недо-
верие и невозможность принять перемены. В настоящее 
время при влиянии негативного информационного воз-
действия лица пожилого возраста испытывают эмоци-
ональную тревожность, что повышает уровень стресса 
их жизненной ситуации и снижает степень их психоло-
гической благополучности, повышая ощущение угрозы 
[1; 6]. Таким образом, социальные депривации и стресс в 
пожилом возрасте являются условиями, повышающими 
действие информационных угроз на лиц пожилого воз-
раста и оказывающими влияние на их поведение и при-
нятие жизненных решений. 

Социально-психологическими условиями, влияющи-
ми на характер информационного воздействия на лиц 
пожилого возраста, в том числе манипулятивное влия-
ние сетей Интернет и цифровых технологий, являются 
ряд личностных характеристик, к которым относятся 
внушаемость, рефлексивность, оптимизм, психологиче-
ское благополучие, просоциальное поведение, стрессо-
устойчивость, самореализация, ценности цифровизации 
и потребность в познании [2; 5]. Данные социально-пси-
хологические свойства лиц пожилого возраста выступа-
ют в качестве личностных ресурсов в преодолении ин-
формационных угроз, в обеспечении информационной 
безопасности и достижения психологического благопо-
лучия. 

Психологическое благополучие как социально-пси-
хологическая категория в самом общем виде отража-
ет уровень удовлетворенности жизнью в зависимости 
от ситуации жизнедеятельности, которая имеет свою 
специфику у лиц пожилого возраста. Психологическое 
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благополучие на субъективном уровне отражает гар-
моничность личности, ее целостность, которая зависит 
от наличия ясных целей, личностных ресурсов для до-
стижения целей, успешности в реализации жизненных 
планов и удовлетворенности межличностными отноше-
ниями. Базовым понятием с этой точки зрения является 
понятие «субъективное благополучие», которое рассма-
тривается, как когнитивно-эмоциональный компонент 
удовлетворенности жизнью. Субъективное благополу-
чие включает в себя личностные диспозиции, ценности, 
ожидания и цели, которые и определяют уровень удов-
летворенности жизнью и позитивное отношение к ней у 
лиц пожилого возраста [4]. 

В научных исследованиях существует ряд подходов 
к изучению психологического благополучия личности. 
Гедонистический подход психологическое благополу-
чие определяет через достижение удовольствия и из-
бегание неудовольствия. Эвдемонистический подход 
к психологическому благополучию, который был раз-
работан преимущественно в гуманистическом направ-
лении научного знания, раскрывает психологическое 
благополучие как полноту самореализации человека 
в конкретных жизненных условиях и обстоятельствах. 
При этом не все, что соответствует удовольствию, спо-
собствует достижению психологического благополучия, 
более того, жизненные трудности и переживания могут 
в определенных случаях выступать основой для повы-
шения психологического благополучия человека – че-
рез более глубокое осмысление собственной жизни и 
жизненной ситуации, через установление гармоничных 
отношений с окружением, через развитие способности к 
сопереживанию, с чем связано просоциальное поведе-
ние личности. Просоциальное поведение определяется 
как действия с намерением помочь другим, не рассчиты-
вая на вознаграждение. Оно тесно связано с понятиями 
эмпатии, альтруизма и манипуляции, которые предна-
значены для того, чтобы принести пользу другому чело-
веку, в противовес поведению, преследующему личные 
цели [5]. Просоциальное поведение лиц пожилого воз-
раста является условием обретения психологического 
благополучия в пожилом возрасте. 

Субъективные факторы снижения психологической 
благополучности лиц пожилого возраста определяются 
рядом личностных качеств. Личностным детерминантом 
у лиц пожилого возраста, которое оказывает влияние на 
повышение негативного воздействия информационной 
среды, являются внушаемость. Внушаемость отражает 
восприимчивость к чужому мнению и к чужому влиянию, 
в том числе и посредством манипулятивных инструмен-
тов информационного пространства современного со-
циума. В период кризисных изменений в обществе, как 
считает Г.В. Грачев, повышается уровень внушаемости 
лиц пожилого возраста, что приводит к уменьшению 
ощущения уверенности и безопасности, а вместо этого 

возникает чувство ничтожности и беззащитности [2; 3]. 
Противоположным личностным качеством, обеспечи-
вающим снижение манипулятивного информационного 
воздействия, является рефлексивность, которая скла-
дывается из понимания своего жизненной ситуации и 
системы взаимодействия в ней на основе анализа нрав-
ственно-моральных принципов и их переосмысления. В 
процессе рефлексии, как показал А.В. Карпов, личность 
определяет свою уникальность и место в социальной 
среде. Иллюзии, связанные с защищенностью, могут 
быть ошибочными при обнаружении и оценке важности 
параметров ситуации, которые могут представлять или 
не представлять угрозу [7]. 

Значительное число лиц пенсионного возраста со-
храняют работоспособность, компетентность, интеллек-
туальный потенциал. Люди данной возрастной категории 
«отстаивают свои права на активную жизнь в обществе, 
могут осваивать и новые профессии, совершенствовать-
ся в сфере своего привычного дела» [1, с. 38]. Пожилой 
возраст выдвигает множество задач возрастного разви-
тия, решение которых влияет на качество жизни и психо-
логическое благополучие пожилого человека в инфор-
мационном пространстве современного социума. Как 
пишет О.П. Кашина, «в старости главной задачей челове-
ка является осознание и принятие ценности прожитой 
жизни… в это время очень важно осмыслить необходи-
мость личностной работы по завершению начатого… 
оценить и переосмыслить все свои достижения и неуда-
чи [8, с. 55]. Способность к рефлексии дает возможность 
«положительно оценить свою предшествующую жизнь, 
с чувством полного удовлетворения подвести ее итоги 
как в профессиональной деятельности, общественных, 
социальных отношениях, так и по линии брака и семьи» 
[8, с. 55]. Успешное решение данных задач в пожилом 
возрасте связано с потребностью в познании, которое 
выступает личностным фактором, отражающим степень 
склонности к познавательной деятельности, требующей 
усилий. Потребность в познании в пожилом возрасте 
позволяет сохранить психологическое здоровье, то есть 
адекватность восприятия себя и восприятия окружаю-
щего мира, психологическую устойчивость к негатив-
ным информационным влияниям при взаимодействии с 
информационными потоками [5].

Таким образом, представления о благополучии жиз-
ни и психологической безопасности в информационном 
пространстве современного общества у лиц пожилого 
возраста опосредованы социально-возрастными аспек-
тами и особенностями жизненной ситуации. Негативное 
влияние на психологическое благополучие и восприя-
тие безопасности жизненной ситуации у лиц пожилого 
возраста могут оказывать различного вида информаци-
онные угрозы, манипулятивное влияние сетей Интернет 
и цифровых технологий, что связано с социальной и 
психологической уязвимостью людей данной возраст-
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ной категории. Снижение уровня физиологического 
здоровья, когнитивных способностей, социальные де-
привации и стресс, повышенная внушаемость в пожи-
лом возрасте являются условиями, которые усиливают 
действие информационных угроз на лиц пожилого воз-

раста. В качестве личностных ресурсов в преодолении 
информационных угроз и в повышении психологическо-
го благополучия в пожилом возрасте выступают рефлек-
тивность, просоциальное поведение и стрессоустойчи-
вость. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы развития электронного настав-
ничества (понятие, инструменты, условия реализации, применение в отече-
ственной образовательной практике). Показано, что на сегодняшний день 
формат электронного наставничества становится все более востребованным 
благодаря интенсивному развитию цифровых технологий. Определены и 
конкретизированы некоторые обязательные аспекты взаимодействия на-
ставника и наставляемого. Рассмотрены особенности развития электронного 
наставничества в системе общего и высшего образования.

Ключевые слова: дистанционные технологии, наставничество, образование, 
цифровые ресурсы, электронное наставничество.

E-MENTORING: CONCEPT, TOOLS, 
IMPLEMENTATION CONDITIONS, 
APPLICATION IN EDUCATIONAL 
PRACTICE

O. Dolidovich
D. Sakaeva

V. Parfenova

Summary: The article examines the development of electronic mentoring 
(concept, tools, implementation conditions, application in domestic 
educational practice). It is shown that today the format of electronic 
mentoring is becoming increasingly popular due to the intensive 
development of digital technologies. Some mandatory aspects of the 
interaction between mentor and mentee are identified and specified. 
The features of the development of electronic mentoring in the system of 
general and higher education are considered.

Keywords: distance technologies; mentoring; education; digital resources; 
e-mentoring.

Введение в проблему

С развитием цифровых технологий многие органи-
зации и предприятия все чаще используют элек-
тронное наставничество в целях обучения и раз-

вития своих сотрудников. Однако, несмотря на растущее 
значение, электронное наставничество остается относи-
тельно малоизученным феноменом. В научной литера-
туре существуют различные определения и дефиниции 
самого понятия, нет четких и согласованных суждений 
относительно принципов эффективных программ элек-
тронного наставничества. Его часто сравнивают с очным, 
подразумевая, что оно является лишь альтернативой 
традиционной модели, личному наставничеству. Целью 
настоящей статьи является обзор научной литературы о 
сущностных элементах электронного наставничества, а 
именно – понятии, инструментах, условиях реализации, 
выявлении проблем и перспектив реализации в образо-
вательной практике. Концептуальное осмысление этого 
феномена способствует повышению значимости эмпи-
рических исследований.

Понятие электронного наставничества

Во второй половине XX в. наставничество было при-

знано одним из важнейших условий личного и профес-
сионального успеха, стало внедряться в образовании, 
промышленности и бизнесе. В научной литературе на-
чалось теоретическое осмысление наставничества на 
основе анализа разнообразных примеров из практики. 
Современное понимание сути наставничества сводится 
к способу передачи знаний и навыков от опытного со-
трудника (профессионала) молодому (новому) сотруд-
нику. Различные исследователи сходятся в том, что на-
ставником осуществляется передача также социального 
капитала и оказание психосоциальной поддержки с це-
лью профессионального или карьерного роста. Работ-
ники принимают участие в программах наставничества 
для совершенствования своих знаний и квалификации, 
повышения заработной платы, продвижения по службе. 
Использование наставничества позволяет организаци-
ям устанавливать атмосферу доверия между сотрудни-
ками, улучшать качество индивидуальной и командной 
работы, развивать эффективные коммуникации между 
структурными подразделениями, обеспечивать преем-
ственность разных поколений работников [6]. 

Наставничество следует отличать от коучинга – ис-
пользования консультантом психологических (пове-
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денческих) методов и приемов с целью оказания помо-
щи клиенту в достижении целей, связанных с личным и 
профессиональным саморазвитием. Коучинг направлен 
на реализацию внутреннего потенциала человека, по-
вышение его самооценки, формирование творческого 
подхода к решению проблем на основе доверительных 
взаимоотношений с консультантом. Разница между коу-
чингом и наставничеством не абсолютна, заключается в 
степени и нюансах: коучинг представляет собой кратко-
срочную или среднесрочную деятельность, ориентиро-
ванную на достижение результатов лишь в какой-либо 
одной сфере, наставничество – долгосрочные или сред-
несрочные отношения, нацеленные на профессиональ-
ный и карьерный рост [11].

Благодаря развитию технологий и глобальному рас-
пространению интернета, в 1990-е – начале 2000-х гг. 
появились первые программы электронного наставни-
чества (также известного как «телементоринг», «кибер-
менторинг», «наставничество по электронной почте», 
«компьютерное наставничество», «виртуальное настав-
ничество», «онлайн-наставничество», «интернет-на-
ставничество»). Сегодня электронное наставничество 
рассматривается как опосредованные электронными 
средствами связи отношения между наставником и на-
ставляемым, что дает возможность преодолевать геогра-
фическую и психологическую дистанцию между людь-
ми. В некоторых случаях такой формат взаимодействия 
просто необходим – когда личные встречи невозможны 
(например, при работе с молодыми специалистами, про-
живающими в сельской местности, или людьми, которые 
не имеют средств на проезд для встреч с наставником, 
также при реализации инклюзивного обучения и др.). 
Электронное наставничество преследует те же цели, 
что и традиционное наставничество. В отношениях на-
ставника и наставляемого происходит обучение и обмен 
информацией, но также должен присутствовать уровень 
психологической поддержки и консультирования [3]. 

Цифровые инструменты электронного 
наставничества

Как уже было сказано, традиционное и электронное 
наставничество в первую очередь различаются типом 
используемых средств коммуникации: первое осущест-
вляется через личные встречи, второе – на основе опос-
редованной связи, какой-либо цифровой технологии. 
При гибридном или смешанном наставничестве проис-
ходит комбинирование личных взаимодействий и ком-
пьютерных технологий с возможностью как синхронно-
го, так и асинхронного общения [5]. 

Если на начальном этапе развития электронного на-
ставничества использовалась фактически только элек-
тронная почта, то современные технологии позволяют 

применять весьма широкий спектр программ, приложе-
ний и интернет-ресурсов для решения самых разных за-
дач: обмена сообщениями (электронная почта и мессен-
джеры); организации встреч, конференций, вебинаров, 
консультаций, обсуждений (программы, позволяющие 
совершать видеозвонки и конференц-звонки, а также 
обеспечивающие передачу текстовых сообщений и фай-
лов); дистанционного обучения и разработки онлайн-
курсов (системы управления образовательными элек-
тронными курсами, виртуальные обучающие среды), 
контроля знаний и мониторинга достижений (конструк-
торы форм, опросов, тестов), обмена данными (облач-
ные сервисы), а также создания обучающих видео, пре-
зентаций, интеллектуальных карт; проектирования сред 
для профессионального развития, онлайн-сообществ, 
каналов (в социальных сетях); форумы, календари и др. 
Используется не только компьютер, но и смартфоны и 
другие мобильные устройства [11].

Таким образом, благодаря наличию такого разноо-
бразия цифровых инструментов электронное настав-
ничество предлагает широкий спектр возможностей, 
которыми не обладает личное наставничество: быстрый 
обмен информацией, асинхронный режим взаимодей-
ствия, оперативная помощь, автоматизированный сбор 
данных, легкость оценивания, и даже возможность при-
менения таких технологий, как нейросети, большие дан-
ные, голосовые помощники и др. [14].

Условия реализации программ 
электронного наставничества

Для того, чтобы электронное наставничество стало 
успешным, необходимо обеспечить некоторые обя-
зательные условия. Во-первых, требуется тщательное 
предварительное планирование. Инициаторам таких 
программ следует ориентироваться на реальные запро-
сы обучающихся, для выявления которых можно прово-
дить регулярные опросы. В-вторых, следует прописать 
цель и структуру программы. Цели обычно поддаются 
количественной оценке и касаются всех важных аспек-
тов изучаемого материала. Четкая структура позволяет 
обеспечить целостность и системность содержания. 
В-третьих, нужно обозначить точные временные рамки. 
Наставничество длится определенный период времени 
и включает различные этапы (недели, модули, семестры 
и т.д.). Общение наставника и наставляемого должно 
быть регулярным, важны простота и частота взаимодей-
ствия. Следует избегать длительных периодов молча-
ния, потому что они приводят к незаинтересованности. 
Помимо взаимодействия по электронной почте необ-
ходимо подключать разные средства связи (телефон-
ные звонки, личные встречи и др.). В-четвертых, важную 
роль играет обеспечение административной и техниче-
ской поддержки. Под административной поддержкой 
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имеется в виду, что наставничество должно быть санк-
ционировано руководством. Отношения наставниче-
ства следует рассматривать не как что-то, что делается 
в свободное от работы или учебы время. Работа по пла-
нированию программы, консультированию участников, 
оцениванию и т. д. – должна быть сделана качественно, 
а значит, фиксироваться и оплачиваться. Важную роль 
играет деятельность кураторов проектов, которые за-
нимаются техническими и организационными вопро-
сами (информирование, заполнение документов и т.п.). 
В-пятых, надлежит отобрать участников и средства ком-
муникации. От наставников и наставляемых требуется 
компетентность в письменной коммуникации и техни-
ческие навыки для работы через интернет. Решающее 
значение имеет установление позитивных межличност-
ных отношений наставника и наставляемого, должны 
существовать взаимное уважение, доверие и комфорт. 
В-шестых, участникам программ наставничества следу-
ет придерживаться определенных стратегий. Стратегия 
наставника: делиться информацией о себе и своих про-
фессиональных интересах; быть честным и открытым; 
признать, что наставничество – отношения с обратной 
связью¸ в которых нужно учиться и извлекать пользу; 
сохранять конфиденциальность относительно характе-
ра взаимодействия с наставляемым, его личных данных, 
предоставить ему возможность свободно задавать во-
просы, не опасаясь осуждения. Стратегия наставляемо-
го: понимать свою цель в отношениях наставничества; 
найти наставника, которому можно доверять; быть гото-
вым работать в соответствии с указаниями наставника; 
просить наставника о помощи и обращаться за обрат-
ной связью. Наставляемые также ждут от наставника, 
что он обеспечит руководство, поддержку, мотивацию, 
разделит радости и разочарования, поддержит профес-
сиональное развитие, окажет консультации, поделится 
информацией и ресурсами. В-седьмых, полагается за-
вершить отношения наставничества на позитивной ноте, 
поскольку последние впечатления остаются надолго. 
В дальнейшем стороны могут продолжить взаимодей-
ствие неформальным образом. В-восьмых, подводятся 
итоги проделанной работы. Лучше всего, если наставник 
и наставляемый предоставят письменные отчеты. По 
результатам анализа происходит стимулирование на-
ставников, принимаются решения о распространении 
лучшего опыта наставничества, публикации результатов 
работы или информационных материалов [13].

К недостаткам электронного наставничества относят 
высокую вероятность недопонимания, более медлен-
ного развития отношений, чем при личном наставниче-
стве. Участники некоторых программ оценивают работу 
в них положительно, при этом отмечая, что глубокие свя-
зи между наставниками и наставляемыми возникали от-
носительно редко. Сложно установить отношения, если 
люди никогда не встречаются вживую, для доверитель-

ных отношений необходимо время, общение и совмест-
ная работа, обе стороны должны охотно и своевременно 
реагировать на сообщения и запросы. Наставничество 
может оказаться неэффективным в случае, если в ком-
пании поощряется конкуренция между сотрудниками, 
когда оно функционирует формально – только на основе 
нормативного положения, без выстраивания системной 
работы по заинтересованности всех участников [12].

Все еще остаются открытыми вопросы, на которые 
исследователям только предстоит ответить: насколько 
эффективно электронное наставничество в сравнении с 
традиционным? Как в условиях дистанционного взаимо-
действия обеспечить эффективную трансляцию опыта 
и знаний, способствовать вовлечению и сплочению со-
трудников, поддерживать высокий уровень их продук-
тивности? Каким образом поддерживать отношения на 
протяжении длительного времени? Каковы этические 
ограничения электронного наставничества? и др.

Электронное наставничество 
в образовательных организациях

В российской практике электронное наставничество 
широко представлено в педагогической среде. Пред-
посылками его развития в этой области являются: за-
интересованность администраций образовательных 
учреждений в развитии профессионального мастерства 
учителей в условиях растущих требований к их квали-
фикации; цифровизация системы образования – даже 
на уровне отдельного учреждения существует совокуп-
ность информационных систем, объединяющих всех 
участников образовательного процесса; интенсивное 
развитие информационно-компьютерных технологий – 
сервисов, приложений, упрощающих общение, обуче-
ние, совместную деятельность, обмен опытом [10, 11].

Преимущества электронного наставничества за-
ключаются в индивидуализации профессионального 
развития педагогов в последипломном образовании, 
формировании информационно-образовательной сре-
ды для учителей, мотивации педагогов с небольшим 
педагогическим стажем к развитию профессиональных 
навыков, привлечении к наставничеству учителей со 
значительным стажем. Слабые стороны заключаются в 
необходимости информационно-технологической ком-
петентности у участников таких программ и наличия у 
них компьютеров и высокоскоростного интернета, боль-
шой нагрузке на наставников, недостаточной мотива-
ции к развитию профессиональных навыков и участию 
у учителей с большим стажем. Молодые педагоги часто 
отмечают ряд негативных моментов, возникающих при 
реализации программ наставничества: формальный 
подход наставников к выполнению своих обязанностей 
и как следствие отсутствие системной работы с настав-
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ляемыми, непроработанность конкретных регламентов 
взаимодействия, работу в условиях ограниченного вре-
мени и высокой нагрузки [4, 8, 9]. В целом электронное 
наставничество признано одной из наиболее эффектив-
ных форм профессионального развития педагогических 
работников: «Цифровое наставничество облегчает взаи-
модействие и сотрудничество наставников и наставляе-
мых в педагогическом пространстве России, становится 
комфортной средой для реализации парадигмы обуче-
ния в XXI веке в контексте эффективного использования 
информационных технологий, систем и ресурсов» [7, с. 
111.]

В настоящее время при реализации различных про-
ектов, основанных на электронном наставничестве, 
обычно разрабатываются специальные цифровые плат-
формы. Они создаются под многолетние проекты, по-
зволяющие оформить модели наставничества на уровне 
региона или муниципалитета, организовать работу на-
ставников с наставляемыми, вести отчетную документа-
цию, проводить мониторинг обучения педагогических 
кадров, реализовывать требования вышестоящих ор-
ганов и др. Такие системы молодому специалисту дают 
возможность: выбирать наставника по его электронно-
му портфолио и размещать собственное; осуществлять 
постоянное взаимодействие с наставником; составлять 
индивидуальный план или график роста и работать по 
нему; развивать собственный профессионализм в раз-
личных аспектах (предметной области, методике препо-
давания, воспитательной работе, развивать психолого-
педагогические, коммуникативные, информационные, 
управленческие и другие компетенции); получать ин-
формацию о курсах повышения квалификации, меро-
приятиях в конкретном регионе/городе, мастер-классах 
в режиме онлайн, фестивалях, тренингах и т.д. Адми-
нистрации образовательных организаций используют 
платформы как инструмент обеспечения контроля за ра-
ботой пары наставник-наставляемый, учета их рабочего 
времени. Здесь же размещаются методические рекомен-
дации, описания моделей наставничества, нормативных 
документов, полезных ссылок, новостных лент, автома-
тизированные анкеты или опросы пользователей. В ре-
зультате электронное наставничество, начинающееся 
с взаимодействия один на один, перерастает в обуча-
ющие сообщества, состоящие из единомышленников-
профессионалов, которые делятся опытом, инновация-
ми и оценкой [11]. 

В системе высшего образования непрерывно расши-
ряется применение онлайн и дистанционного обучения, 
в связи с этим все большее распространение получает 
и электронное наставничество. Основные задачи элек-
тронного наставничества в вузе – вовлечение студентов 

в научно-исследовательскую работу, развитие критиче-
ского мышления и цифровых компетенций, обеспечение 
возможности обмена идеями, предложениями, обрете-
ние положительного профессионального опыта. Однако 
единая научно обоснованная концепция наставничества 
отсутствует, в каждом отдельном высшем учебном заве-
дении реализуются разные программы наставничества: 
«Следует также отметить недостаточный уровень мето-
дического, инфраструктурного и институционального 
сопровождения наставнической деятельности в высшем 
образовании» [2, с. 123].

Внедрение электронного наставничества в высших 
учебных заведениях во-многом зависит от администра-
ции и руководства, а потому выдвигает ряд требований к 
ним: необходимо, чтобы они понимали смысл и цели на-
ставнической деятельности, были готовы взять на себя 
организационные функции, консультируя как препода-
вателей, так и студентов, работали над связыванием сту-
дентов и преподавателей с работодателями и лидерами, 
которые могли бы играть роль наставников в проектах, 
участвовать в развитии наставничества, публично осве-
щали истории успеха электронного наставничества [1, 
12]. 

Оценка эффективности программ электронного на-
ставничества в вузах осуществляется разными методами 
(через опросы, рефлексивные журналы, чек-листы, лич-
ные собеседования, неформальные обсуждения и дис-
куссии в фокус-группах, стенограммы электронных пи-
сем, интервью, специальные опросники для самооценки 
взаимодействия между подопечными и наставниками 
и др.). Такого рода анализ позволяет программам элек-
тронного наставничества изменяться и адаптироваться 
к лучшим практикам, а также регулярно совершенство-
ваться. 

Заключение

В цифровую эпоху электронное наставничество име-
ет много преимуществ, предоставляет широкие возмож-
ности для обучения и профессионального развития. 
Программы электронного наставничества более успеш-
ны, когда сформулированы четкие руководящие прин-
ципы, соблюдаются формальные требования к струк-
туре и организационным процедурам. Важную роль 
играют инструменты электронного наставничества, по-
скольку факторами достижения хороших результатов 
в таких программах имеют частота взаимодействия и 
качество взаимоотношений участников. В то же время 
реализация электронного наставничества требует высо-
кого уровня цифровой культуры наставника и наставля-
емого, дополнительных знаний и опыта общения в вир-
туальной среде. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема самореализации с учетом 
сложившихся теоретических подходов к ее изучению и современного по-
нимания процесса развития личности. Отмечается отсутствие релевантного 
подхода к современным исследованиям самореализации, раскрывающих 
динамичность и процессуальную природу человека. Процессуальный под-
ход представляет собой возможность понять особенности самореализации 
личности в условиях динамичного, стремительно изменяющегося общества, 
глобальных мировых потрясений и вызовов неопределенности будущего. 
Проведенное исследование позволяет разработать модель изучения само-
реализации личности с точки зрения процессуального подхода в психологии 
личности. Цель статьи состоит в теоретико-методологическом обосновании 
процессуальной природы личности. Проведен теоретический анализ взгля-
дов на процесс самореализации личности. С опорой на понятия «процесс» 
и «процессуальность», «самореализация» проанализированы основные 
категории. На основании проведенного анализа предложено определение 
самореализации как динамического, процессуального явления, где подраз-
умевается личностный рост, осуществление себя в жизни и повседневной 
деятельности, утверждение своего особого и самостоятельного пути. Сделан 
вывод о том, что самореализация направлена на раскрытие потенциала лич-
ности в процессе общественной деятельности. Обоснованы и рассмотрены 
основные направления и психологические механизмы самореализации в 
рамках процессуального подхода. Описан процессуальный подход к постро-
ению теоретической модели самореализации личности, с опорой на пред-
ставления С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и В.П. Серкина, а также поло-
жения процессуального подхода в психологии личности. С.Н. Костроминой и  
Н.В. Гришиной, Л.А. Коростылевой предлагается процессуальный подход 
к изучению самореализации, который отражает сущностные отношения и 
связи между уровнями самореализации: примитивно-исполнительский уро-
вень, индивидуально-исполнительский уровень, уровень реализации ролей 
и норм в социуме (с элементами духовного и личностного роста) и наивыс-
ший уровень самореализации - уровень смысложизненной и ценностной 
реализации (реализации сущностной аутентичности). Процессуальный под-
ход к самореализации, на наш взгляд, отражает специфически человеческий 
способ существования, раскрывает процессуальную, динамичную природу 
личности. Основываясь на таком подходе к пониманию самореализации, 
можно понять в психологические механизмы развития личности и достиже-
ния ею высокой эффективности и результативности.

Ключевые слова: самореализация, личностный смысл, развитие личности, 
психология личности, процесс, процессуальность, процессуальный подход.

A PROCESSUALAL APPROACH 
TO PERSONAL SELF-REALIZATION

M. Ziman
Yu. Tokareva

Summary: The article considers the problem of self-realization, taking 
into account the established theoretical approaches to its study and the 
modern understanding of the process of personality development. There 
is a lack of a relevant approach to modern research on self-realization, 
revealing the dynamism and processual nature of a person. The processual 
approach is an opportunity to understand the peculiarities of personal 
self-realization in a dynamic, rapidly changing society, global upheavals 
and challenges of the uncertain future. The conducted research allows us 
to develop a model for studying personal self-realization from the point 
of view of a processual approach in personality psychology. The purpose 
of the article is a theoretical and methodological substantiation of the 
processual nature of personality. A theoretical analysis of views on the 
process of personal self-realization is carried out. Based on the concepts 
of "process" and "processual", "self-realization", the main categories are 
analyzed. Based on the analysis, the definition of self-realization as a 
dynamic, processual phenomenon is proposed, which implies personal 
growth, self-realization in life and daily activities, the assertion of one's 
own special and independent path. It is concluded that self-realization is 
aimed at unlocking the potential of a person in the process of social activity. 
The main directions and psychological mechanisms of self-realization 
within the framework of the processual approach are substantiated and 
considered. A processual approach to the construction of a theoretical 
model of personal self-realization is described, based on the ideas of  
S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev and V.P. Serkin, as well as the provisions 
of the procedural approach in personality psychology. S.N. Kostromina 
and N.V. Grishina, L.A. Korostyleva suggest a procedural approach to 
the study of self-realization, which reflects the essential relationships 
and connections between the levels of self-realization: the primitive 
performing level, the individual performing level, the level of realization 
of roles and norms in society (with elements of spiritual and personal 
growth) and the highest level of self-realization - the level of meaningful 
life and value realization (realization of essential authenticity).The 
procedural approach to self-realization, in our opinion, reflects a 
specifically human way of existence, reveals the procedural, dynamic 
nature of personality. Based on this approach to understanding self-
realization, it is possible to understand the psychological mechanisms 
of personality development and its achievement of high efficiency and 
effectiveness.

Keywords: self-realization, personal meaning, personality development, 
personality psychology, process, processuality, processual approach.

DOI 10.37882/2500-3682.2024.02.04



27Серия: Познание №2 февраль 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

Современная действительность, создающая новые 
условия для существования и развития человека, 
является неустойчивой, неопределённой, быстро 

изменяющейся. В эпоху цифрового времени и простран-
ства ученые предлагают рассматривать личность как 
открытую динамичную систему (А. Бергсон, Г. Оллпорт,  
Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, А.Л. Журавлев, В.А. Пе-
тровский и др.). Открытость динамике, готовность вклю-
чится в предлагаемые условия, найти и развить себя, 
формируя при этом целостность, лежат в основе успеха, 
удовлетворения и самодостаточности личности. 

Актуальность использования процессуального 
подхода к рассмотрению самореализации личности 
обусловлена заделом, имеющимся прежде всего в от-
ечественной психологии, а также его использовании в 
современных зарубежных исследованиях. 

Анализ психологической литературы по пробле-
ме показал, что многочисленные исследования, рас-
сматривая различные феномены, обращаются к про-
цессуальному подходу. Например работы, в которых 
изучается процесс развития, в том числе возрастного, 
профессионального и т.п. Работы, в которых имеет ме-
сто рассмотрение форм поведения, которые постоянно 
и непрерывно изменяются во времени, где стабильные 
состояния трансформируются и перестают быть устой-
чивыми и неизменными (Л.А. Коростылева, Т.Ю. Иванова, 
А.А. Маленов и др.). 

С.Н. Костромина и Н.В. Гришина предлагают рассма-
тривать личность через категорию процессуальности, 
как открытую систему с индивидуальным опытом, с воз-
можностью и стремлением к изменению. Открытая си-
стема находится в процессе постоянного взаимообмена 
с окружающей средой [10].

 Понятие «процессуальность» близко к «динамично-
сти»; сходство понятий заключается в том, что оба тер-
мина характеризуют состояние системы; отличие про-
цессуальности от динамичности – в непредсказуемости, 
непостоянстве, множественности возможных состояний 
и готовности к изменениям [11].

Процесс и процессуальность, при всей их тожде-
ственности, имеют ряд принципиальных различий. Про-
цесс – это движение, временна ́я последовательность 
действий, событий, явлений; процессуальность – состоя-
ние изменчивости, способность к трансформации и пре-
образованиям [13]. 

Процессы и процессуальность рассматривались в 
работах таких философов, как А. Уайтхеда, А. Бергсона, 
М. Хайдеггера, А. Лефевра. Так, А. Уайтхед рассматрива-
ет процессы в качестве временных движений, где ре-
альность интерпретируется как моменты опыта, а для  

А. Бергсона продолжительность процесса символизиру-
ет непрерывность, где процессы переживания отлича-
ются друг от друга [3]. 

М. Хайдеггер подчеркивает, что индивиды актив-
ны и погружены в окружающую среду; в то время как 
процессуальная точка зрения А. Лефевра акцентирует 
внимание на том, как происходят изменения. По сути, 
данные философские точки зрения на процесс и про-
цессуальность помогают исследовать, как происходят те 
или иные результаты, понять, как создаются изменения, 
проследить онтологию становления как результат транс-
формационного процесса [по 16].

Итак, для процесса характерно фокусирование на це-
лостности при переходе от одного этапа к другому, для 
процессуальности значимы не отдельные этапы, а един-
ство системы, связанность всех ее элементов, где каждая 
из подсистем постоянно изменяется, трансформируется. 

Характеристикой процессуальности является це-
лостность, которая подразумевает «открытость систе-
мы». Личность постоянно взаимодействует и взаимообо-
гащается с окружающим миром. По словам Г. Оллпорта, 
«личность как открытая система» предполагает един-
ство, уникальность и активность, личность способна к 
познанию и самоосознанию [15].

В отечественной психологии подвижность и дина-
мичность психики рассматривается в рамках теории 
деятельности (А.Г. Асмолов, В.А. Петровский) и др.). Под 
динамичностью личности подразумевается активность 
самой личности, «творчество себя», переработка, усвое-
ние и трансформирование личностного опыта [7]. Имен-
но динамичность подчёркивает целенаправленность 
личности, деятельное отношение к жизни и труду, субъ-
ективность, готовность и способность личности к преоб-
разованию.

Открытая система способствует протеканию нерав-
новесных процессов, создавая условия для внесения и 
оттока информации и энергии, что создает нарушение 
баланса между внутренним миром и средой; происходит 
появление личностных новообразований, выражающи-
еся в действиях, поступках субъекта и т.д.

Для процессуальности характерны противоречи-
вость и непостоянство системы. Процессуальность со-
средотачивается на феноменах, где на первый план 
выходят изменчивость, подвижность, текучесть, неза-
вершенность.

Г. Оллпорт отмечал, что личность является скорее 
переходным процессом, чем законченным продуктом: 
она обладает некоторыми устойчивыми чертами, но в то 
же время постоянно изменяется [15]. Такой подход был 



28 Серия: Познание №2 февраль 2024 г.

ПСИХОЛОГИЯ

близок представителям гуманистической психологии.

 В частности, А. Маслоу считал, что личность никог-
да не бывает полностью завершенной, она находится в 
процессе постоянного изменения, развития и становле-
ния [9].

Целостность во времени – характерная отличитель-
ная черта процесса и процессуальности. Процесс может 
быть как непрерывным, так и прерывистым (например, 
скачкообразный переход от одного состояния к другому 
и т.д.). Процессуальность проявляется через непрерыв-
ность в процессе существования, через сосуществова-
ние прошлого и будущего. 

Процессуальность характеризуется неопределен-
ностью и бесконечностью, где из огромного числа ва-
риаций, возможен только один вариант выбора. Не-
определенность предполагает открытость системы, в 
результате чего происходят изменения по «горизонта-
ли» и «вертикали» [13].

 Горизонтальная плоскость — это историческая про-
цессуальность, где происходит сохранение ранее при-
обретённых функций. Вертикальная процессуальность 
– существование «здесь и сейчас», конструирует изме-
нения, но не определяет результат, задает только общее 
направление.

Горизонтальность и вертикальность процессуаль-
ности наделяют пространство временной структурой, 
совмещая два параметра – время (вертикальный регуля-
тор) и пространство (горизонтальный).

Личность непрерывно изменяется, переходя от од-
ного состояния к другому. А. Бергсон подчеркивает, что 
живой организм имеет длительность: прошлое продол-
жается в настоящем, настоящее в будущем [3]. 

Изменения в пространстве образуют новые структу-
ры; накапливая энергию, структуры стремятся к поряд-
ку. Жизнь – это проявление процессуальности, а твор-
чество создает новые структуры, где устанавливаются 
системные связи [8]. 

Процессуальные системы порождают новые элемен-
ты, изменяются структурно и содержательно. Способ-
ность и готовность изменяться, наличие внутренних ус-
ловий говорит о том, что личность – открытая, целостная 
саморазвивающаяся система, обладающая потенцией к 
самоизменениям. 

В отечественной психологии идеи процессуально-
сти бытия рассматривались в работах С.Л. Рубинштейна,  
А.В. Брушлинского, Л.И. Анцыферовой, Б.Д. Парыгина и 
др.

В работе «Бытие и сознание» С.Л. Рубинштейн опи-
сывает способ существования психического как ди-
намический процесс; психическое явление возникает 
и существует в процессе взаимодействия человека с 
окружающим миром, в результате происходит взаимное 
влияние субъекта и внешнего мира. В ходе деятельности 
человек познает и изменяет мир [по 6]

Согласно С.Л. Рубинштейну, процессуальность пси-
хического проявляется через пространственно-вре-
менные характеристики: неоднородность и неравно-
мерность течения времени, непрерывность (человек 
постоянно и непрерывно взаимодействует с миром, 
переходит из одного этапа жизни к другому, из одного 
состояния в другое). 

Динамические процессы протекают гетерохромно, 
разнонаправленно, пересекаются, дифференцируются 
и трансформируются; происходит образование новых 
форм, структур и образований.

Человек субъективно переживает ритм времени жиз-
ни, наполняя и насыщая жизнь событиями и ситуациями, 
происходящими за единицу времени [9]. 

Процессуальность – это способность одновремен-
но преобразовывать старое и поддерживать текущее 
состояние, совершенствоваться и подвергаться воз-
действиям, возобновляться. Вовлеченность в жизнь, 
привнесение в нее содержания и ценностей, аккумули-
рование опыта и знаний, делает жизнь динамической и 
осмысленной. 

Личность задает вектор направленности, выступает 
инициатором движения и автором результатов, что яв-
ляется проявлением процессуальности [2].

Идеи процессуальности нашли свое продолжение в 
работах А.В. Брушлинского. Рассматривая мышление как 
динамический процесс, сопоставляя стабильное и изме-
няемое, он считал, что процессуальность – это целост-
ный подход к изучению психического. А.В. Брушлинский 
понимает процессуальность не только как движение, 
темпоральность, непрерывность, но и как целостность 
психического. Опираясь на содержание психическо-
го, А.В. Брушлинский определяет процесс мышления 
как «абсолютную непрерывность», «внутреннюю вза-
имосвязь и преемственность между всеми стадиями, 
аспектами, компонентами процесса» [4]. Отмечается, 
что «различные стадии возникновения и развития про-
гнозируемого искомого непрерывно, недизъюнктивно 
переходят друг в друга» (там же, С. 288). Для описания 
процессуальности автор использует термин «недизъюн-
ктивность».

В отличие от С.Л. Рубинштейна, считавшего «про-
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цесс», «процессуальность», «динамичность» близкими, 
синонимичными понятиями, А.В. Брушлинский диффе-
ренцировал эти понятия, полагая, что при всей непре-
рывности психического как процесс, отмечал, что в нем 
есть что-то прерывное, но сохраняющее преемствен-
ность при переходе к следующему этапу. Процессуаль-
ность обусловлена внутренним детерминированием, 
источник которого – смысл. Смысл придаёт субъектный 
аспект ситуации, действию, позволяет определять раз-
ные качества одного и того же объекта [11].

В теории Б.Д. Парыгина отмечается, что личность су-
ществует и развивается в процессе, контексте социаль-
ной ситуации. В фокусе его внимания находится человек 
в контексте его социальных связей, взаимодействий; лич-
ность является «главным героем» социальных взаимо-
действий и взаимоотношений - "homo communicationis" 
[16].

Как считает Б.Д. Парыгин, с одной стороны, личность 
обладает определенной устойчивостью и межситуатив-
ным постоянством, а с другой – она изменчивая и теку-
чая, в зависимости от ситуации [там же,16]. 

Процессуальную природу личности в своих работах 
рассматривает Л.И. Анцыферова. Соглашаясь с одним из 
главных постулатов теории личности Г. Оллпорта об от-
крытой и саморазвивающейся системе личности, автор 
отмечает, что личность находится в постоянном измене-
нии, в «процессе несовпадения с собой, выходя за свои 
пределы» [1]. 

Известно, что личность формирует и преобразовы-
вает себя в деятельности, вписывая свою деятельность 
в систему социальных отношений, осмысливая действи-
тельность, находя новые смыслы в действительности. 
Личность применяет способности и творчески подходит 
к своей жизни. Несмотря на заданность процессов жиз-
ни, выбор пути и направления, творческий поиск и ре-
шения, принадлежат человеку. 

Человек сам решает, что будет с ним завтра и каким 
будет его жизненный путь. Как человек реализует свой 
потенциал на разных этапах жизни, зависит от самого че-
ловека. Личность сама реализует свой потенциал, твор-
чески подходит к процессу самореализации. К. Райфф и 
др. считают, что самореализованная личность обладает 
такими психологическими аспектами, как самоприня-
тие, цель в жизни, личностный рост, позитивные отно-
шения с другими людьми, мастерство и автономия [10].

Практико-ориентированным направлением процес-
суального подхода является процессуально-ориентиро-
ванная психология, также называемая процессуальной 
работой – это подход, который во многом лег в основу 
трансцендентальной психологии и базирующийся, по 

заявлениям его представителей, на идеях юнгианского 
анализа, физики и теории информации [2].

Создателем процессуально-ориентированной психо-
терапии является последователь Карла Густава Юнга Ар-
нольд Минделл (1940). Свою концепцию он основывал 
на работе с умирающими пациентами. Основная задача 
процессуально-ориентированной психотерапии – это 
исследовать препятствия на пути к самопознанию и по-
могать клиенту принимать элементы вторичного про-
цесса. При этом вместо понятия «терапевт» в процессу-
альной работе используется понятие «фасилитатор», т.е. 
специалист, который наблюдает и раскрывает процессы 
клиента для самого клиента [12].

Важный вопрос, лежащий за границами процессуаль-
ного подхода связан с причиной принятого решения о 
направлении самореализации человека. 

По мнению С.И. Кудинова самореализация сложный 
и многогранный процесс, основанный на потенциале че-
ловека. Личная самореализация – это личностный рост, 
духовное развитие человека; деятельностная самореа-
лизация – реализация субъекта в профессиональной и 
творческой сфере; социальная самореализация направ-
лена на раскрытие потенциала личности в процессе об-
щественной деятельности [12].

Выделяются следующие сферы деятельности, где 
личность может активно реализовывать потенциал: про-
фессиональная (творчество, спорт, бизнес, интернет), 
образование и общественная деятельность, увлечения, 
семья (личная жизнь) [7].

Э.В. Галаджинский выделяет следующие аспекты са-
мореализации личности: продуктивный – осознание 
значимости и конечного продукта своих результатов, 
личностный аспект – человек творчески реализует по-
тенциал и задатки, направляя их на себя и окружающий 
мир; процессуальный аспект проявляется в реализации 
личностного потенциала во времени и в процессе жиз-
ненного пути личности; деятельностный аспект заостря-
ет внимание на совокупности потребностей, желаний, 
убеждений, избирательности интересов, мотивов и мо-
тивации человека, его идеалов и ценностных ориента-
ций, посредством которых происходит реализация лич-
ности, личностный рост [5].

Самореализация тесно связана с волевыми качества-
ми личности, ценностно-смысловой сферой, коммуни-
кативными способностями, морально-нравственными 
качествами, с личностными особенностями: самопозна-
нием, самоопределением, самоидентичностью, самосо-
вершенствованием, Я-концепцией, уверенностью в себе 
и т.д. [14].
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Согласно Ю.Н. Ворожко, самореализация человека 
связана со смыслом жизни, где с одной стороны, само-
реализация является процессуально – динамическим 
аспектом смысла жизни личности, с другой стороны – 
это реализация результатов личности в структуре соци-
ального [12].

Определяя место самореализации в процессе жиз-
ни можно заключить, что зарождение самореализации 
происходит в детстве. Опираясь на идеи Е.А. Никитиной 
и других ученых, самореализация ребенка в игровой и 
учебной деятельности – это активное, динамическое вза-
имодействие дошкольника/ученика со своим внутрен-
ним миром и внешним – образовательным простран-
ством в деятельности. Самореализация происходит в 
«момент смены доминанты внутреннего и внешнего ос-
нования» [по 14].

Подростковый и юношеский возраст является следу-
ющим этапом самореализации личности. Подросток на-
чинает активный поиск себя, творчески реализовывать 
свои способности. Л.Н. Дроздикова подчеркивает, что 
успешная самореализация подростка в деятельности 
невозможна без творческого начала, мотивации дости-
жения и активной направленности на результат [7]. 

Ранняя взрослость (20-40 лет) является пиковым пе-
риодом самореализации личности. Для молодых людей 
важны достижения во всех сферах жизнедеятельности; 
происходит развитие знаний, умений, навыков, реа-
лизация жизненных целей и задач, профессиональное 
самоопределение. Молодые люди рассматривают са-
мореализацию как средство ориентации на самосовер-
шенствование, на развитие своих способностей; они 
открыты к инновациям, конкурентноспособные, осу-
ществляют свои стремления быть социально полезными 
другим людям [5].

Для этапа средней взрослости (зрелости) – 40-60 лет 
характерно развитие физических, духовно-нравствен-
ных и интеллектуальных способностей. Зрелый возраст 
является пиком самореализации в профессиональной 
деятельности и семейной жизни. Зрелость – это период 
достижения высшего уровня личностного развития [6].

По мнению Л.И. Анцыферовой, зрелая личность пе-
реходит «со стадии решения поставленных перед нею 
жизненных задач к стадии постановки новых проблем, 
к формулировке качественно новых задач» [1, С. 327]. Та-
ким образом, период зрелости отличается проявлением 
индивидуальности, самосовершенствованием, заботой 
о других и обществе.

Последним возрастным этапом самореализации яв-
ляется пожилой возраст (старость). На данном этапе 
жизни для человека важна включенность в посильную 

деятельность, социальное окружение и наделение дей-
ствиями социальной важности. 

Современные психологи высказывают предпо-
ложение об уровневой структуре самореализации  
(К.А. Абульханова-Славская, Ф.Е. Василюк, Л.А. и др.).  
Л.А. Коростылева считает, что уровень самореализации 
непосредственно связан с развитием личности, по-
скольку определяет степень адекватности приложения 
ее собственных усилий по самоосуществлению, выра-
жаемых в деятельности (содеятельности), творчестве 
(сотворчестве) [10]. Автором были выделены четыре 
уровня самореализации личности: примитивно-испол-
нительский уровень, индивидуально-исполнительский 
уровень, уровень реализации ролей и норм в социуме 
(с элементами духовного и личностного роста) и наивыс-
ший уровень самореализации - уровень смысложизнен-
ной и ценностной реализации (реализации сущностной 
аутентичности) (там же, С. 87). 

По мнению Э.В. Галажинского, степень самореализа-
ции указывает на полноту самореализации, а уровень – 
на ее качество. Эмпирически легко устанавливается 
факт различия людей по степени самореализации – на-
сколько «состоялся» человек, чего он достиг в жизни и 
т.д. С другой стороны, можно полагать, что понятие «сте-
пень самореализации» в некотором смысле перекрыва-
ет собой понятие «уровень самореализации», в опреде-
ленном роде заслоняет его и даже замещает. Уровень 
жизненных достижений неоднозначно соотносится с 
уровнем самореализации [6].

Подводя итог проведенному исследованию можно 
заключить, что воплощением процессуальности явля-
ется вся жизнь человека, направленная на развитие его 
личности через самореализацию, которую следует рас-
сматривать с позиции целостности (С.С. Лазарев), непре-
рывности и длительности (А. Бергсон), через простран-
ственно-временные характеристики: неоднородность 
и неравномерность (С.Л. Рубинштейн), как открытую 
систему (Г. Оллпорт, Л.И. Анцыферова, С.Н. Костромина, 
Н.В. Гришина и др.). 

Динамическая природа личности может быть рас-
крыта на основе процессуального подхода и понятия 
процессуальности. Процессуальный подход ориентиро-
ван на открытость системы, неоднородность внутренних 
и внешних отношений, на совокупность всех моментов 
изменчивости, подлежащих детальному изучению раз-
личными направлениями психологии.

Процесс жизни лишь частично управляем человеком, 
однако, он может выбрать предлагаемые жизнью на-
правления и решить, что будет с ним завтра и каким бу-
дет его жизненный путь. Та, как человек реализует свой 
потенциал на разных этапах жизни, зависит от самого 
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человека [8]. Более того, «человек сам отвечает вызовам 
современности, среди важнейших из которых – изме-
нение самих изменений» [11]. Проявляя свои возмож-
ности и потенциал в разных сферах жизнедеятельности, 
человек, как личность активно и творчески подходит к 

процессу своей самореализации. Самореализация – это 
динамическое, процессуальное явление, где подразуме-
вается личностный рост, осуществление себя в жизни и 
повседневной деятельности, утверждение своего осо-
бого и самостоятельного пути.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс восстановления мимической 
мускулатуры в нейродинамическом процессе. В ходе работы выявлена 
взаимосвязь нейродинамики и «зеркальных нейронов», а также между от-
фильтрованными механизмами и изменениями в мимической мускулатуре. 
Практические консультации психолога помогли провести нейродинамиче-
ское восстановление у пациента, что способствовало кардинальным изме-
нениям в мимике, повлияло на улучшение качества жизни, научило заново 
воспринимать радость и удовлетворение от жизни.
Цель настоящей работы ─ проанализировать процесс восстановления ми-
мической мускулатуры в нейродинамическом процессе. 
Методы исследования: анализ, синтез, обобщение полученных данных, 
практические консультации.

Ключевые слова: нейропсихология, физиология, мимическая мускулатура, 
нейродинамическое восстановление, эмоциональное восприятие, формиро-
вание эмоций.

RESTORATION OF FACIAL MUSCLES 
IN THE NEURODYNAMIC PROCESS

E. Kursheva

Summary: The article determines the process of facial muscles` 
restoration in the neurodynamic process. The work revealed the 
relationship between neurodynamics and «mirror neurons» as well as 
between filtered mechanisms and changes in facial muscles. Practical 
consultations with a psychologist helped to carry out neurodynamic 
restoration in the patient which contributed to fundamental changes in 
facial expressions, influenced the improvement of the quality of life, and 
taught him to re-perceive joy and satisfaction from life.
The purpose of this work is to analyze the process of restoration of facial 
muscles in the neurodynamic process.
Research methods: analysis, synthesis, generalization of the data 
obtained, practical consultations.

Keywords: neuropsychology, physiology, facial muscles, neurodynamic 
recovery, emotional perception, formation of emotions.

Результат коррекции был получен через методику 
«Нейродинамического восстановления» доктора 
психологических наук Д.Р. Ягудина.

Введение

Жизнь человека неразрывно взаимосвязана с ней-
родинамикой. С самого детства нейродинамика играет 
ключевую роль в жизни ребенка, что связано с целена-
правленностью и достижением намеченной цели. Важно 
подчеркнуть, что в детстве закладывается фундамент 
психологических характеристик, эмоционального вос-
приятия, характера человека, нервная система и ее ре-
акция на происходящее вокруг: если ребенок получил 
психологическую травму в детстве, родители не просле-
дили ее проработку, не обращались за помощью к пси-
хологу, то она окажет негативное влияние во взрослой 
жизни в виде рефлексов в процессе проявляющейся си-
туации из детства или самого фактора раздражения [5].

Согласно исследованиям в нейропсихологии, во 
взрослой жизни у человека формируется цикличность 
в поведении при появлении триггера, что требует изме-
нения выхода из ситуации, но детская непроработанная 
травма не представляет возможности поступить по-
другому, тем самым образуя замкнутый круг, что отража-
ется на мимике и эмоциональном состоянии человека [7, 
C. 28─31; 10].

Ссылаясь на тесную связь нейродинамики и нейроп-
сихологии, взрослому человеку необходима помощь 
специалиста с целью кардинального изменения имею-
щейся привычки в рамках уже выработанной нейрон-
ной связью нервной системы для возможности изме-
нить цикличность поведения, улучшить качество жизнь, 
наладить эмоциональную составляющую и поработать с 
мимикой лица, что и спровоцирует запуск естественного 
нейродинамического восстановления [11]. 

И.М. Сеченов обращает внимание, что вся сложнейшая 
интегративная и аналитико-синтетическая деятельность 
центральной нервной системы основывается на взаимо-
действии процесса возбуждения и процесса торможения 
(было открыто в 1862 году И.М. Сеченовым). Ссылаясь на 
процесс торможения (постсинаптическое и пресинап-
тическое), при появлении триггера происходит процесс 
подавления эмоций в форме локального (местного) про-
цесса, что связано с существованием специфических тор-
мозных синапсов и тормозными вставочными нейрона-
ми, а также сопровождается подавлением возбуждения 
(эмоционального всплеска, выражения радости) и пре-
дотвращением возникновения процесса возбуждения 
(отражается на мимике человека, невозможность полно-
ценно испытать ощущения радости) [6, C. 40─41; 10]. 

В данной работе рассматривается процесс восста-
новления мимической мускулатуры в нейродинамиче-
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ском процессе. В связи с вышепредставленной инфор-
мацией, не вызывает сомнений актуальность темы 
исследования. 

Методология

Цель настоящей работы ─ проанализировать про-
цесс восстановления мимической мускулатуры в нейро-
динамическом процессе. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение 
полученных данных, практические консультации.

Для проведения теоретико-практического иссле-
дования, были использованы труды отечественных  
(У.Д. Бабкиной [1], Л.С. Бондарь [2], В.В. Воловова [3],  
О.В. Жуковой [4], Ю.С. Зайцевой [5], Н.Л. Михайловой [6], 
А.П. Семеновой [8]) и зарубежных авторов (М. Bimbi [9], 
S. Ge [10], O. Karakale [11], J.T. Krautheim [12]), благодаря 
которым удалось проанализировать мимические вы-
ражения для задачи распознавания эмоций; фрагмен-
тарно рассмотреть физиологию центральной нервной 
системы; проследить норму зеркальных клеток и соци-
альной когниции; охарактеризовать закономерности 
перестройки нейронной сети головного мозга человека; 
изучить феномен лицевой экспрессии в психологии; ис-
следовать физиологические и психофизиологические 
процессы формирования эмоций и восприятия челове-
ком собственного лица.

Основная часть

Процесс восстановления мимической мускулатуры в 
нейродинамическом процессе является долгим процес-
сом, требующий ряд практических консультаций. Отече-
ственный автор О.В. Жукова в своем диссертационном 
исследовании отмечает, что детальное изучение механиз-
мов распознавания мимики в системе межличностной 
коммуникации представляет собой ключевую проблему 
когнитивных наук, что прослеживается через человече-
ское познание и его мозговые процессы [4, C. 4─5].

Исследуя проблематику изучаемой темы, следует 
обратить внимание на функциональность сети «зер-
кальных нейронов» (сеть сознания), что позволяет про-
следить на практике восприятие человеком значимых 
эмоциональных стимулов (лицо, движение), которые 
он автоматически моделирует в своем сознании психи-
ческое состояние другого. Зарубежные исследователи  
M. Bimbi [9, C. 22─31] и J.T. Krautheim [9, C. 182─190] под-
черкивают важность «зеркальных нейронов» с целью 
полного осознания и восприятия эмоций и эмоциональ-
ного состояния одинаковых ситуаций разными людьми, 
что можно выявить благодаря мимической мускулатуре.

Ссылаясь на труд А.П. Семеновой, «зеркальные ней-
роны» возбуждаются при осуществлении какого-либо 

действия или при наблюдении за движениями другого 
человека: система «зеркальных нейронов» находится в 
тесной взаимосвязи с сенсорным невербальным взаи-
модействием, принимает активное участие в построе-
нии мимики, позы и жестов [8].

Российские авторы Л.С. Бондарь [2, С. 15─21] и В.В. 
Воловов [3, С. 211─218] пишут в своих трудах о лицевой 
экспрессии эмоции, что имеет сложную анатомофизи-
ологическую организацию и мозговое обеспечение. 
Исследователи выделяет взаимосвязанную работу де-
сятков лицевых мышц, лицевого и тройничных нервов, 
мозговых образований лимбической системы, гипота-
ламуса, неокортекса, позволяющие образовать морфо-
функциональные ансамбли в реализации функциональ-
ных систем, которые и оказывают прямое влияние на 
выражение чувств и психо-эмоциональных состояний. 

В работе У.Д. Бабкиной отмечается прямая связь ми-
мики и нейродинамики, автор указывает на сложное 
нейрофизиологическое обеспечение мимики, при нару-
шении которого требуется глубокое изучение и практи-
ческие консультации [1, С. 79─91].

В данной работе процесс восстановления мимиче-
ской мускулатуры в нейродинамическом процессе имеет 
практическое применение, что принесло трансформаци-
онные изменения на мимике человека, улучшилось каче-
ство жизни и межличностная коммуникация с людьми. За 
помощью к практикующему психологу обратился врач из 
Якутии с запросом на возможность осознать полноцен-
ную радость, эмоциональное удовольствие и научиться 
испытывать удовлетворение и чувство радости.

Рис. 1. Фото врача до и после

Были проведены ряд практических консультаций, где 
потребовалось:

• научить пациента новому мышечному акту, а 
именно улыбаться и сокращать мимическую му-
скулатуру;

• восстановить отфильтрованные механизмы, на-
рушения которых произошли в связи с кризисной 
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ситуацией, после чего и произошла замена эмо-
ции (радость = безразличие);

• проработать мимическую мускулатуру в тесной 
взаимосвязи с фейслифтингом.

При работе с пациентом, практикующий психо-
лог выявил, что в детстве у человека были нарушены 
границы, что способствовало образованию рефлекса 
(когда нужно улыбаться, человек не улыбается) и от-
фильтрованным связям. В ходе практик было обна-
ружено, что данному процессу не один десяток лет, в 
связи с чем у пациента не получается сократить мы-
шечную мускулатуру, она находится в серьезных ан-
тоганистических и физиологических процессах, что и 
является причиной невозможности получения радо-
сти, эмоционального всплеска, негативно отражаясь 
на всей жизни человека. 

В связи с серьезными нарушениями, пациенту при-
шлось заново обучаться, выучивать мышечный акт, 
учиться мимики ─ эмоциональной гигиене, с целью 
сокращать мускулатуру радости. После проведен-
ных практических консультаций произошла всецелая 

трансформация (рис.1): у человека изменилась мимика 
лица, исчезло ощущение обременения, наладились не-
вербальные границы, пациент научился испытывать 
радость и готов получать удовольствия от жизни. Пси-
хиатрия закончена, проведено нейродинамическое вос-
становление, что подтверждает фото (рис.1.), налажены 
отфильтрованные границы, заметны внешние измене-
ния женщины в положительную сторону. 

Вывод

Подводя итоги теоретико-практического исследова-
ния, процесс восстановления мимической мускулатуры 
в нейродинамическом процессе имел успешное завер-
шение. Пациент получил трансформационные измене-
ния, как внешние, так и внутренние, что способствовало 
улучшению качества его жизни. 

Изучение отечественных и зарубежных трудов 
подтверждает работу нейродинамики: практические 
консультации дают положительный результат, что 
способствует нейродинамическому восстановлению от-
фильтрованных механизмов у человека. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования обыденных 
представлений о социальной креативности. В исследовании использовался 
метод неоконченных предложений. Полученные результаты раскрываются и 
могут быть проанализированы на уровне субъекта (индивидуальный, груп-
повой, общественный субъект) и на уровне ситуации (ситуации межличност-
ного, внутригруппового, межгруппового и общественного взаимодействия), 
соотнесение которых позволило построить модель обыденных представле-
ний о социальной креативности. Метод неоконченных оказался адекватен 
цели исследования и продемонстрировал свою эффективность, что ставит 
вопрос о дальнейшем развитии возможностей применения этого метода в 
социально-психологических исследованиях.
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Summary: The article presents the results of a study of ordinary ideas 
about social creativity. The study used the method of unfinished 
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level of the subject (individual, group, social subject) and at the level 
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which raises the question of further development of the possibilities of 
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Введение

В настоящее время различные аспекты креативности 
становятся предметом исследования психологов, а 
также активно включаются в обыденный дискурс. 

Под креативностью в нашем исследовании мы, вслед за 
Т. Любартом, понимаем способность создавать продукт, 
обладающий новизной и при этом соответствующий 
контексту, в котором он находится [19]. Анализ креатив-
ности на общепсихологическом уровне демонстрирует 
то, что данный феномен изучается, в основном, как ин-
дивидуально-психологическая характеристика, направ-
ленная на предметную область [3; 5; 23; 36; 38; 42; 43; 
48; 51; 53; 54; 55; 57]. Вспоминая тезис Л.С. Выготского о 
предмете социальной психологии, который, в отличие 
от «коллективной психологии», заключается в «изуче-
нии психики отдельного человека» [11, с. 20], представ-
ляется целесообразным рассмотрение креативности, 
направленной на социум и находящейся в социуме. Ак-
туальность такого ракурса анализа определяется также 
усложнением внешнего мира, возникновением новых 
способов социального взаимодействия, коммуникатив-
ными задачами, требующих подходов, выходящих за 
рамки стандартного общения. Принимая во внимание 
то, что общение может выступать в качестве самостоя-
тельного вида деятельности [18], целесообразно сфоку-

сироваться на изучении креативности в межличностном 
общении. Наиболее близким понятием для отражения 
данного вида креативности представляется понятие со-
циальная креативность (СК).

Теоретическое обоснование исследования 
обыденных представлений о социальной 

креативности

Изучение СК началось в конце XX века, но на сегод-
няшний день отсутствует единая концепция, системати-
зирующая аспекты этого конструкта, а также рассматри-
вающая его в актуальном социальном контексте. 

В отечественных работах СК изучается как само-
стоятельный феномен и анализируется через различия 
с близкими понятиями, такими как социальный интел-
лект, коммуникативная компетентность, социальная 
компетентность, социальная одаренность, социальное 
мышление и коммуникативная креативность [24; 34]. Ав-
торами разделяются понятия «социальное творчество» 
и «социальная креативность»: первое представляет со-
бой процесс создания личностью нового и оригиналь-
ного решения социальных задач, а второе – внутренний 
потенциал, ресурс, свойство, обеспечивающее данную 
активность [3; 34]. Также выделяется негативный (асоци-
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альный) и позитивный (просоциальный) полюсы СК как 
способности порождать оригинальные решения про-
блем в социальном взаимодействии [20]. В этом контек-
сте отметим, что мы исходим из представления о СК как 
о просоциальном конструкте, поскольку именно соци-
ально-позитивное взаимодействие является предметом 
социально-психологического анализа.

Зарубежные подходы к изучению СК характеризуются 
употреблением данного понятия в позитивной коннота-
ции в контексте творческого участия людей в социаль-
ных сферах. При этом изучаемый конструкт не выделяет-
ся как самостоятельный предмет исследования. В целом 
исследования СК зарубежными авторами согласуются 
с идеей М. Чиксентмихайи о том, что креативность осу-
ществляется не в голове одного человека, а во взаимо-
действии человеческих мыслей и культур [39]. В рамках 
этой проблематики авторы анализируют совместную 
творческую деятельность, а не специфическую креатив-
ность, которая возникает в процессе общения людей [35; 
36; 41; 44; 46; 49]. В качестве субъектов социальной креа-
тивности выделяются творческие личности, взаимодей-
ствующие друг с другом люди, команды [56], группы [37; 
45], а также организации [50]. Под продуктами социаль-
ной креативности понимаются творческие результаты, 
которые созданы индивидуально, находятся под вли-
янием социума, а также генерируемые социумом [56]. 
Продукты креативного процесса, возникающие в субъ-
ект-субъектном взаимодействии, зарубежными автора-
ми не выделяются.

И в отечественных, и в зарубежных публикациях 
предлагается ряд определений СК, которые условно 
можно разделить на понимание СК как реализации не-
стандартных и эффективных решений в межличностных 
отношениях [13; 14; 15; 24; 26; 30] и как реализации инно-
вационной деятельности в общественных отношениях 
[1; 3; 4; 8; 9; 22; 27; 29; 32; 34; 40; 47]. 

Анализ современного состояния СК в психологии де-
монстрирует, что при ближайшем рассмотрении пред-
ложенные определения и подходы оказываются не 
только не объединенными в общую систему знаний, но 
и оторванными от актуального социального контекста. С 
нашей точки зрения, отправной точкой теоретического 
анализа СК, помимо изучения существующий работ по 
данной проблематике, должно стать изучение обыден-
ных представлений людей. Это обусловлено широкой 
распространенностью термина «креативность» в сред-
ствах массовой информации, что является причиной его 
популярности в обществе [19]. Еще в 1973 году М. Рукетт 
указывает на то, что сложность научного изучения кре-
ативности заключается в повсеместном употреблении 
этого понятия, поэтому работа исследователя состоит 
прежде всего в уточнении его рамок [52]. На сегодняш-
ний день в контексте популярности идей саморазвития 

личности, а также совершенствования коммуникатив-
ных навыков, усиливается тенденция к включению по-
нятий, обозначающих различные виды креативности, в 
обыденный дискурс.

Необходимость изучения обыденных представлений 
о научных конструктах подтверждена работами фило-
софов, психологов и социологов. Обыденный дискурс 
становился предметом анализа в работах З. Фрейда [33] 
а также принимался во внимание в работах С. Москови-
си (понятие «наивный ученый») [2]. Феномен обыден-
ного сознания анализировался в качестве житейских 
представлений Л.С. Выготским («наивная психология», 
«наивная физика») [10], Ю.Б. Гиппенрейтер через житей-
ские представления дифференцировала обыденное и 
научное психологическое знание [12], а А.Н. Леонтьев 
указывал на то, что одна из функций сознания индиви-
да состоит в оценке жизненного значения объективных 
обстоятельств и придания им личностного смысла, кото-
рый прямо не совпадает с их понимаемым объективным 
значением [17]. А. Шюц с опорой на идеи Э. Гуссерля о 
«жизненном мире» утверждал, что культура должна при-
знать свою обусловленность повседневной жизнью, и 
предложил перенести внимание ученых от объекта к 
субъекту, к интериндивидуальным отношениям. По мне-
нию автора, мир в повседневности является для чело-
века «верховной реальностью». В развитие этой мысли 
психосоциолог У. Томас заметил, что если люди опреде-
ляют ситуацию как реальную, то она реальна по своим 
последствиям, то есть из субъективных представлений 
массы людей вырастает социальная объективность [21].

Таким образом, при изучении социальной реально-
сти, необходимо учитывать то, как она воспринимается 
конкретными людьми. Когда дело касается изучения 
внутреннего мира человека, применение заранее за-
данных схем и однозначно интерпретируемых понятий 
становится невозможным. Жесткая формализация в 
этом случае оказывается неприемлема и появляется не-
обходимость привлечения категорий, которыми поль-
зуются сами деятели для упорядочивания собственного 
повседневного жизненного опыта [7]. Исходя из этого 
возникает вопрос о методах, которые способны обеспе-
чить доступ к личностным конструктам респондентов. 
Особое внимание здесь обращают на себя качественные 
методы исследования, а именно метод неоконченных 
предложений (МНП). 

МНП относится к классу проективных методов, ос-
новными источниками которых являются холистическая 
психология, психоанализ и экспериментальные исследо-
вания школы New Look [6; 28]. Следует отметить, что МНП 
начал формироваться в конце XIX в. и использовался сна-
чала для изучения воображения, творческих способно-
стей и интеллектуальной деятельности людей. В качестве 
проективного метода изучения личности он был опробо-
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ван в начале XX в. А. Пейном и А. Тендлером. Потребность 
психологов того времени в гибком и экономичном диа-
гностическом инструментарии вызвала рост популяр-
ности проективных методов изучения личности [16]. К 
концу ХХ века подтверждается тот факт, что применение 
МНП дает наибольший эффект как раз в тех исследова-
ниях, где возникает необходимость выявления субъек-
тивного восприятия человеком социальной реальности, 
личностных смыслов индивидов, стереотипов, образов, 
эталонов, ценностных ориентаций людей и т.д. [7].

Сегодня МНП активно применяется в исследовательской 
практике как психологов, так и социологов. Предполагает-
ся, что в психологии МНП используется с целью выявления 
скрытых индивидуальных переживаний посредством ока-
зания на человека косвенных воздействий, а в социологии 
– для изучения социальных феноменов именно в том кон-
тексте, который подразумевают сами действующие субъек-
ты: исследователь формулирует «стимулы» (начала фраз), 
обретающие смысл благодаря субъективным трактовкам 
респондентов (предлагаемые ими окончания фраз созда-
ют определенное смысловое пространство, спектр воз-
можных ответов и их обоснований) [31]. Мы полагаем, что 
использование МНП в социально-психологических иссле-
дованиях должно сочетать вышеперечисленные цели ис-
пользования данного метода в психологии и социологии: с 
одной стороны, с помощью МНП выявляются переживания 
человека, его глубинный индивидуальный опыт, а с другой –  
эти данные включаются в социальный контекст, актуаль-
ный для респондентов. 

Выделяется две стратегии применения метода нео-
конченных предложений. Первая стратегия заключается 
в том, что исследователь изначально имеет модель того, 
что он изучает и в результате получается аналитическая 
типология данных. Вторая стратегия применима тогда, 
когда у исследователя нет априорного представления 
об изучаемом феномене и в инструментарий набирают-
ся предложения, описывающие объект с разных сторон. 
В процессе анализа текста исследователь группирует от-
веты таким образом, чтобы они описывали различные 
аспекты явления, в результате чего выделяется естествен-
ная типология данных. Индуктивный анализ позволит вы-
делить компоненты из данных, а не накладывать на них 
заданную модель еще до сбора [25]. В нашем исследова-
нии обыденных представлений о социальной креативно-
сти мы реализуем вторую стратегию применения МНП.

Эмпирическое исследование обыденных 
представлений о социальной креативности

Цель исследования – выявление обыденных пред-
ставлений о социальной креативности.

Процедура исследования. Для сбора данных в иссле-
довании использовался метод неоконченных предложе-

ний. Респондентам предлагалось в развёрнутой форме 
закончить предложения: (1) «социальная креативность —  
это …»; (2) «социальная креативность проявляется в 
следующих ситуациях: …». Данные неоконченные пред-
ложения сформулированы как стимулы, побуждающие 
респондентов к описанию с одной стороны сущности 
изучаемого понятия, а с другой – социального контекста, 
в котором находится СК. Анализ данных осуществлялся 
методом качественного контент-анализа, который по-
зволил, с помощью использования индуктивных спосо-
бов работы с текстом, сформировать новые категории, 
отражающие обыденные представления о СК.

Выборка. В исследовании приняло участие 70 ре-
спондентов (30,7% мужчин, 69,3% женщин) от 21 до 47 
лет (M = 30,7; SD = 8,6): студенты очного и вечернего 
отделений бакалавриата и магистратуры московских 
вузов, обучающиеся по программам подготовки гума-
нитарных, естественнонаучных и технических специаль-
ностей. Данные характеристики выборки обусловлены 
необходимостью получить широкий разброс представ-
лений о СК.

Результаты. При анализе полученных данных было 
отмечено, что неоконченные предложения явились сти-
мулом не только для их завершения: в результате сбора 
данных были получены небольшие сочинения по двум 
предложенным вопросам. Качественный контент-ана-
лиз позволил выделить категории отражающие обыден-
ные представления респондентов о сущности понятия 
СК, а также о социальном контексте, в котором находит-
ся изучаемый конструкт. Обыденные представления о 
сущности понятия СК были выделены в результате ана-
лиза ответов респондентов на первый пункт опросника 
(«социальная креативность — это …») и представлены 
подкатегориями, объединенными в смысловые катего-
рии (см. Таблица 1).

Обыденные представления о социальном контек-
сте, в котором находится конструкт СК выделены в ре-
зультате анализа ответов респондентов на второй пункт 
опросника («социальная креативность проявляется в 
следующих ситуациях: …»), представлены категория-
ми и, с опорой на цитаты респондентов, систематизи-
рованы по уровням взаимодействия (межличностное, 
внутригрупповое, межгрупповое и общественное). По-
лученные категории были объединены смысловые груп-
пы, отражающие ситуации проявление СК на различных 
уровнях взаимодействия.

1.  Ситуации знакомства и первых этапов взаимо-
действия на межличностном уровне представ-
лены категориями «установление и поддержание 
контактов», «нестандартность преодоления ком-
муникативных барьеров в ситуации с малозна-
комыми людьми», а на внутригрупповом – кате-
горией «взаимодействие в группе малознакомых 
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людей».
2.  Ситуации конфликтного взаимодействия на 

межличностном уровне представлены категорией 
«нестандартное решение конфликтной ситуации», 
на внутригрупповом – «решение внутригруппо-
вых конфликтов», а на межгрупповом – «решение 
конфликтных вопросов в межгрупповых отноше-
ниях».

3.  Ситуация адаптации человека под социальные 
условия представлена категориями «гибкая и бы-
страя адаптация социальных ролей» и «адаптация 
под новую социальную реальность, статус и дея-
тельность» на межличностном уровне взаимодей-
ствия.

4.  Ситуации достижений личных и общественных 
социально-значимых целей на межличностном 
уровне взаимодействия представлены категори-
ями «решение социальных задач с помощью не-
стандартного межличностного взаимодействия», 
«процесс устройства на работу», «общение в сфе-
ре продаж», «демонстрация и совершенствование 
социальных навыков личности», а на обществен-
ном – «нестандартные решения социальных за-
дач» и «организация общественных мероприя-
тий».

5.  Организация взаимодействия людей в группе и 
самих групп на внутригрупповом уровне описы-
вается в категориях «организация взаимодей-
ствия человека с группой», «совместное решение 
задач», «совместная творческая деятельность», 
«объединение людей в группу», «групповая дис-
куссия, переговоры», «организация группового 
взаимодействия», а на межгрупповом – категори-
ей «организация эффективного межгруппового 
взаимодействия с учётом внешних условий».

6.  Ситуации, в которых среда побуждает к твор-
честву посредством благоприятных условий 
описываются категориями «благоприятная соци-
альная среда» и «модные тенденции» на уровне 
общественного взаимодействия.

7.  Ситуации, в которых среда побуждает к творче-
ству посредством требований ее изменения рас-
крываются в категориях «социальная среда, тре-
бующая изменений» и «экстренные и кризисные 
ситуации» на уровне общественного взаимодей-
ствия.

Обсуждение и интерпретация результатов

Обращаясь к категориям, отражающим обыденные 

Таблица 1.
Категории, отражающие обыденные представления респондентов о сущности понятия «социальная креативность».

Категории Подкатегории

Человек как субъект социальной креативности

Созидающее действие
Создание благополучной для творчества социальной среды

Создание и использование нестандартных способов межличностного и группового взаимодействия

Способность

Способность адаптироваться под 
изменяющиеся социальные условия

Адаптация человека под изменяющиеся социальные условия

Адаптация межличностных отношений под изменяющиеся условия

Способность к нестандартным вариан-
там межличностного взаимодействия

Нестандартное решение задач и проблем в общественных отношениях

Нестандартное поведение в социальных ситуациях

Способность устанавливать позитивные межличностные отношения в различных социальных ситуациях

Способность человека проявлять творческий подход в ситуации групповой деятельности

Способность человека проявлять положительные личностные качества для достижения своих целей 

Способность проявлять гибкость в процессе общения

Умение

Умение адаптироваться к изменяющимся условиям

Умение нестандартно, быстро и адекватно реагировать на социальные ситуации

Умение успешно поддерживать контакт

Умение прогнозировать пути развития межличностных отношений

Группа как субъект социальной креативности

Способность группы к решению социальных задач

Общество как субъект социальной креативности

Адаптация общества к окружающей среде

Способность общества генерировать социально-значимый продукт
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представления о сущности понятия СК отметим, что они 
касаются исключительно области социально-позитив-
ного взаимодействия. При этом данное взаимодействие 
рассматривается на трех уровнях: индивидуальном, 
групповом и общественном. Рассматривая категории 
через призму дифференциации понятий «социальное 
творчество» и «социальная креативность», можно отме-
тить, что в обыденных представлениях респондентов эти 
понятия не различаются. 

Обыденные представления о СК как об индивидуаль-
ном конструкте характеризуется тем, что в качестве субъ-
екта СК респонденты выделяют человека. На этом уровне 
было выделяются три категории: созидающее действие, 
способности и умение. С опорой на научные представле-
ния о СК можно сделать вывод о том, что категория «со-
зидающее действие» раскрывает процесс создания лич-
ностью нового и оригинального решения социальных 
задач и, следовательно, относится к научному понятию 
«социальное творчество». Категории «способность» и 
«умение» отображают внутренний потенциал человека, 
его индивидуальные характеристики, которые обеспе-
чивают нестандартное и эффективное решение задач в 
межличностном взаимодействии и в процессе адапта-
ции как человека, так и способов реализации общения 
под изменяющиеся социальные условия. Отметим, что 
данные категории совпадают с научными представления 
о СК. Более того, эти категории оказались преобладаю-
щими при заполнении респондентами первого пункта 
опросника («социальная креативность — это …»). 

При анализе было отмечено, что обыденные пред-
ставления о СК раскрывают данный конструкт, в ос-
новном, на индивидуальном уровне. Реже встречаются 

характеристики СК как группового или общественного 
конструкта. Обыденные представления о СК как о кон-
структе, субъектом которого является группа раскры-
ваются в категории «способность группы к решению 
социальных задач». Данная категория отражает некий 
групповой ресурс, который позволяет искать решение в 
нестандартных ситуациях. Обыденные представления о 
СК, субъектом которой является общество, отражаются 
в категориях «адаптация общества к окружающей сре-
де» и «способность общества генерировать социально-
значимый продукт». В первом случае мы имеем дело с 
процессом решения социальных задач, а во втором – со 
свойством общества, которое позволяет создавать нечто 
новое и социально-значимое. Следовательно, категория 
«адаптация общества к окружающей среде» отражает 
научные представления о социальном творчестве, а ка-
тегория «способность общества генерировать социаль-
но-значимый продукт» – научные представления о СК. 

Интерпретация обыденных представлений о ситу-
ациях, в которых проявляется СК через представления 
о сущности этого понятия позволила обозначить соот-
ношение полученных данных: СК как индивидуальный 
конструкт проявляется в ситуациях межличностного и 
внутригруппового взаимодействия, СК как групповой 
конструкт – в ситуациях межгруппового взаимодей-
ствия, а СК как общественный конструкт – в ситуациях 
общественного взаимодействия. Данное соотношение 
послужило основой построение модели обыденных 
представлений о социальной креативности (см. Рисунок 
1). В модели отражены представления о субъектах СК, 
обозначаемые как уровни обратной пирамиды, харак-
теризующие количество людей, включенных в представ-
ления о субъекте. Уровни пирамиды соотнесены с пред-

Рис. 1. Модель обыденных представлений о конструкте «социальная креативность»
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ставлениями о ситуациях, в которых проявляется СК на 
различных уровнях взаимодействия.

Выводы

На основе полученных результатов и их интерпрета-
ции были сделаны следующие выводы: 

1. Обыденные представления респондентов о сущ-
ности понятия СК характеризуются отнесением к 
области социально-позитивного взаимодействия 
людей, имеют трёхуровневую структуру (индиви-
дуальный, групповой и общественный уровни). 
При этом в реальности повседневного общения, 
отраженной в обыденных представлениях ре-
спондентов, не разделяются понятия «социальная 
креативность» и «социальное творчество». 

2. Обыденные представления о ситуациях, в кото-
рых проявляется СК выделены на уровнях меж-
личностного, внутригруппового, межгруппового 
и общественного взаимодействия. Соотнесение 
выявленных представлений с представления-
ми о сущности понятия СК позволило построить 
модель обыденных представлений, в которой СК 
как индивидуальный конструкт проявляется в 
ситуациях межличностного и внутригруппового 

взаимодействия, СК как групповой конструкт – в 
ситуациях межгруппового взаимодействия, а СК 
как общественный конструкт – в ситуациях обще-
ственного взаимодействия.

3. Метод неоконченных предложений в изучении 
обыденных представлений о СК оказался адек-
ватен цели исследования и продемонстрировал 
свою эффективность, то есть использование ме-
тода позволило выявить обыденные представ-
ления о социальной креативности, что ставит 
вопрос о дальнейшем развитии возможностей 
применения этого метода в социально-психо-
логических исследованиях. Разумеется, в про-
веденном исследовании имеются ограничения, 
связанные с количеством респондентов в вы-
борке, однако полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что понятие социальной креа-
тивности имеет место в повседневном дискурсе 
людей, и они определяют данный аспект комму-
никативной реальности в выделенных катего-
риях. Таким образом мы получили обыденные 
представления, которые следует учитывать при 
анализе научных представлений о конструкте 
социальной креативности.
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СЕМЬЯ КАК БАЗИС В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА

Николаева Татьяна Анатольевна
к. филос. н., доцент, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» (г. Хабаровск)
004012@pnu.edu.ru

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, связанные с ролью семьи в 
формировании личностной идентичности, учитывая влияние изменяющих-
ся общественных, культурных и технологических условий на этот процесс. 
Рассматривается влияние родительского воспитания, моделей семейных 
отношений и культурных традиций на формирование самоидентификации, 
ценностных ориентаций и психологического благополучия личности. Выяв-
ление адаптивных стратегий, которые помогают семьям справляться с вы-
зовами современного общества. В результате анализа делается вывод о том, 
что семья остается значимой основой в формировании идентичности, но в 
контексте современного общества может трансформироваться и принимать 
новые формы. В статье также обсуждаются практические рекомендации для 
семей и общественных институтов, направленные на поддержку здорового 
развития личности в условиях изменений.

Ключевые слова: семья, базис, идентификация личности, модель семьи, ме-
няющееся общество, семья, отношения, традиции, родительское воспитание.

FAMILY AS A BASIS IN THE FORMATION 
OF PERSONAL IDENTIFICATION 
IN A CHANGING SOCIETY

T. Nikolaeva

Summary: The article examines factors associated with the role of the 
family in the formation of personal identity, taking into account the 
influence of changing social, cultural and technological conditions 
on this process. The influence of parental education, models of 
family relationships and cultural traditions on the formation of self-
identification, value orientations and psychological well-being of the 
individual is considered. Identifying adaptive strategies that help families 
cope with the challenges of modern society. As a result of the analysis, it 
is concluded that the family remains a significant basis in the formation 
of identity, but in the context of modern society it can transform and 
take on new forms. The article also discusses practical recommendations 
for families and community institutions to support healthy personal 
development in the face of change.

Keywords: family, basis, personal identification, family model, changing 
society, family, relationships, traditions, parental education.

Семья играет важную роль в формировании иденти-
фикации личности, особенно в условиях меняюще-
гося общества. В современном мире динамичные 

социальные изменения влияют на структуру и функции 
семьи, что также оказывает влияние на формирование 
личности. В семье человек учится основам социального 
взаимодействия, усваивает ценности, нормы поведения, 
общепринятые образцы отношений. Это создает основу 
для формирования личностных черт, мировоззрения и 
самоидентификации. В условиях меняющегося общества 
семья может стать для личности опорной точкой, обе-
спечивающей стабильность в периоды неопределенно-
сти и перемен.

Целью данного исследования является изучение вли-
яния семьи как базиса на развитие личности в контексте 
современных социокультурных изменений. Это включа-
ет в себя рассмотрение влияния семейных структур, ро-
дительского воспитания, моделей семейных отношений 
и культурных традиций на формирование самоиденти-
фикации, ценностных ориентаций и психологического 
благополучия личности. Кроме того, исследование дан-
ной проблемы направлено на выявление адаптивных 
стратегий, которые помогают семьям справляться с 
вызовами современного общества и оказывать благо-

приятное влияние на развитие личности участников 
семейной системы. Оно также может включать анализ 
изменяющихся ролей и функций семьи в условиях со-
циокультурной трансформации. Выявленные стратегии 
ориентирует на создание базы знаний и понимания, ко-
торая позволит разработать программы поддержки се-
мей и развития психологических услуг, адаптированных 
к потребностям современных семей и их членов.

Проблема формирования личности в контексте се-
мьи привлекла внимание многих исследователей, как 
из зарубежных (Э.Х. Эриксон, Д. Баумринд, Э. Дюркгейм,  
А. Бандура, Э.Д.Т. Парсонс, Г. Мид и др.), так и отече-
ственных (А.Н. Леонтьев, Г.М. Андреева, Л.С. Выготский,  
О.С. [3] Газман [4] и др.) научных школ. Например, кон-
цепция психосоциального развития Эрика Х. Эриксона, 
включает анализ влияния семейной среды на формиро-
вание личности в различные возрастные периоды [16]. 
Он выделяет восемь стадий, охватывающих все возраст-
ные периоды человеческой жизни. Каждая стадия свя-
зана с определенным кризисом, вызовом или задачей, 
которую человек должен преодолеть для достижения 
психологического здоровья. Таким образом, в концеп-
ции Эрика Х. Эриксона семейная среда играет важную 
роль на каждом этапе психосоциального развития, вли-
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яя на формирование личности через поддержку, уве-
ренность в себе, развитие индивидуальности и умение 
взаимодействовать с окружающим миром.

Американский психолог Диана Баумрин, чьи ис-
следования посвящены влиянию родительского вос-
питания на развитие личности детей, выделила четыре 
основных стиля родительского воспитания: авторитар-
ный, поддерживающий, пермиссивный и безучастный 
[2]. Она подчеркивает, что стиль родительского воспита-
ния оказывает заметное влияние на развитие личности 
детей. Баумрин призывает родителей к балансу между 
контролем и эмоциональной поддержкой, подчеркивая 
важность эмоционального восприятия и понимания де-
тей в сочетании с ясными ожиданиями и правилами.

В работах Эмиля Дюркгейма, выдвигающего теорию 
социального факта и социальной интеграции подчер-
кивается важность общественных институтов, таких как 
семья, и их влияние на социализацию индивида [5]. Се-
мья играет ключевую роль в формировании социальных 
норм, ценностей и общественных ожиданий, которые 
оказывают влияние на формирование личности.

Согласно концепции социального научения Альбер-
та Бандура, в соответствии с которой дети приобрета-
ют навыки путем наблюдения за родителями и другими 
членами семьи, семейная среда служит моделью для со-
циального поведения, формирования убеждений и цен-
ностей личности.

Тэльмен Парсонс [12] и Джордж Херберт Мид [10], 
выделяя общественные роли и функции семьи в форми-
ровании личности, проанализировали, как семья дей-
ствует и оказывает первичное агентство социализации, 
формируя поведение и социальный статус детей, а так-
же передающая культурные и социальные ценности.

Известный русский психолог А.Н. Леонтьев в сво-
их работах обращал внимание на то, как влияет семьи 
на развитие ребенка, акцентируя внимание на внутри 
личностных и межличностных взаимосвязях [7; 8]. Он 
подчеркивает, что семейная среда играет критическую 
роль в формировании у ребенка базовых ценностей, 
установок, а также в формировании его эмоциональной 
и социальной компетенции. Леонтьев уделяет особое 
внимание влиянию родительских отношений на пси-
хологическое благополучие ребенка. Он отмечает, что 
теплая, поддерживающая и стабильная семейная среда 
способствует развитию у ребенка чувства уверенности, 
самоценности и способности к эмпатии. В то же вре-
мя, конфликтные или неблагоприятные семейные от-
ношения могут приводить к возникновению у ребенка 
стресса, тревожности и негативного отношения к себе. 
Помимо этого, Леонтьев обращает внимание на роль 
родителей в формировании моделей поведения и регу-

ляции эмоций у ребенка. Он подчеркивает, что образцы 
поведения, уважительное отношение к собственным 
эмоциям и эмоциям других людей, которые ребенок ус-
ваивает из семейной среды, могут существенно повли-
ять на его дальнейшее развитие.

Психолог Г.М. Андреева [1] также обращает внимание 
на значимое влияние семьи на развитие ребенка. Она 
выделяет несколько аспектов этого влияния. Во-первых, 
семья является первой и основной средой, где форми-
руются представления о себе, других людях, обществе и 
мире в целом. Воздействие членов семьи, их ценностей, 
убеждений, образцов поведения и отношений оказыва-
ет непосредственное влияние на формирование соци-
альных навыков и интеллектуального развития ребенка. 
Во-вторых, семейная обстановка, стиль воспитания, ат-
мосфера взаимоотношений между родителями и деть-
ми оказывают значительное влияние на психоэмоцио-
нальное состояние ребенка. Здесь важным фактором 
является наличие эмоциональной поддержки, заботы и 
уважения в семье, так как отсутствие этих аспектов мо-
жет привести к различным проблемам в эмоциональной 
сфере у ребенка. Третий аспект, выделяемый Г.М. Андре-
евой, связан с влиянием семьи на формирование цен-
ностных установок, личностных качеств и моральных 
принципов ребенка. Семейные ценности и взгляды на 
мир становятся основой для формирования мировоз-
зрения и этических убеждений ребенка. Таким образом, 
семья как базис – это один из важнейших основ, который 
влияет на формирование идентификации личности и то, 
как ребенок усвоил те ценности, привитые ему в семье, 
навыки, нормы поведение, зависит его взаимодействие 
и взаимоотношение с людьми, определяет его успешное 
существование в обществе.

Формирование самоидентификации личности во 
многом зависит от моделей семейных отношений и 
культурных традиций. «Идентичность предполагает три 
составные части: во-первых, полное самоопределение, 
установление индивидом личных социальных, культур-
ных и иных признаков; во-вторых, происходит вычле-
нение из социума других индивидов, с подобными при-
знаками и соотнесение этих признаков с собственной 
самостью; в-третьих, признание индивида «своим» со 
стороны группы, объединенной общими признаками» 
[9]. Таким образом, идентификация – это процесс ото-
ждествление личности с разными социальными структу-
рами и группами, основанный на представлении об их 
месте в социальной и культурной среде.

Различные изменения в обществе оказывает зна-
чительное влияние на модели семейных отношений и 
соответственно на идентификацию личности. Факторы 
изменений различны. Это и экономические перемены, 
технологические инновации, изменения в образе жиз-
ни людей, эмансипация женщин, изменение отношения 
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к браку. Так, современные женщины могут больше уде-
лять времени карьере и самореализации, что также воз-
действует на динамику семейной жизни [14].

Это и социокультурные изменения оказывают не-
посредственное воздействие на то, как люди воспри-
нимают и определяют себя. Увеличение многообразия 
культур и традиций сталкивает с новыми вариантами со-
циальных идентификаций, основанных на культурных, 
гендерных или этнических особенностях. Например, в 
развитых странах мы наблюдаем увеличение количества 
одиноких людей, отказывающихся от замужества или 
брака, а также увеличение числа разводов. Это свиде-
тельствует о появлении новых моделей семейных отно-
шений, включая одиночество, партнерство без офици-
ального брака, патрилокальные семьи, многородичные 
семьи и другие [11].

В контексте всех этих изменений мы видим, что тра-
диционные модели семейных отношений уступают 
место новым, более гибким и разнообразным формам 
семейной жизни, отражая изменяющиеся ценности и по-
требности в современном обществе.

Одной из распространенных традиционных моделей 
российского общества является многопоколенческая 
семья, где несколько поколений семьи могут проживать 
в одном доме или близко друг к другу, поддерживая тес-
ные связи и обеспечивая взаимопомощь. Эта модель 
особенно распространена в сельских и малонаселенных 
областях. С другой стороны, современные городские 
семьи в России часто принимают западные образцы 
семейных отношений, такие как небольшие ядерные 
семьи, где супруги и дети живут отдельно от других род-
ственников [13]. 

Существует тенденция к более гибким моделям се-
мьи, где роли мужчин и женщин становятся равноправ-
ными, а семьи становятся более индивидуальными и 
адаптируются к современным жизненным реалиям. Так-
же все большее число людей выбирают одиночные до-
мохозяйства или решают не вступать в брак, что также 
влияет на структуру и модели семей в российском обще-
стве и на формирования идентификации личности [15].

Современный исследователь И. Кон, изучающий 
семейные модели и их влияние на личность, в сво-
их работах рассматривает влияние традиционного 
семейного уклада на формирование личности в со-
временном обществе [6]. Он подчеркивает, что тра-
диционные семейные модели, основанные на патри-
архальности и авторитаризме, могут ограничивать 
развитие личности, препятствует ее самореализации 
и приводить к конфликтам и напряжению внутри се-
мьи. Модель же семьи «партнерская семья» или «семья 
равных» способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и толерантности, а также предостав-
ляет больше возможностей для самореализации и 
развития личности.

Исследуя проблему адаптации личности, Кон уделя-
ет внимание процессу социализации и инкультурации, 
которые происходят в семье. В семье ребенок учится 
нормам и ценностям общества, в котором он живет. Из-
учает влияние различных семейных структур на процесс 
адаптации личности, включая полные и неполные семьи, 
нуклеарные и расширенные семьи, а также семьи с раз-
личными культурными и этническими корнями.

Изучаются различные аспекты семейных отношений, 
и их влияние на формирование личности Кон указывает 
на несколько ключевых адаптивных стратегий, которые 
могут помочь семьям справляться с вызовами совре-
менного общества [6]:

1. Гибкость и адаптивность: семьи, способные из-
менять свои подходы и стратегии в зависимости 
от изменяющихся обстоятельств, обычно лучше 
справляются с вызовами.

2. Эмоциональная поддержка: способность членов 
семьи обеспечивать эмоциональную поддержку 
и понимание друг друга оказывает благоприятное 
влияние на развитие личности, особенно в усло-
виях стресса и неопределённости.

3. Четкая коммуникация: открытая и эффективная 
коммуникация внутри семьи способствует созда-
нию благоприятной среды для развития личности 
участников семейной системы.

4. Совместная реализация целей: когда члены се-
мьи совместно определяют цели и стремятся к 
их достижению, это способствует формированию 
устойчивых адаптивных стратегий и благоприят-
но влияет на развитие личности.

Известно, что семьи, основывающиеся на этих стра-
тегиях, чаще справляются с вызовами современного 
общества и оказывают положительное влияние на раз-
витие личности участников семейной системы.

Таким образом, можно сделать вывод, что семья 
всегда должна оставаться тем базисом, который ока-
зывает непосредственное влияние на формирование 
личности, ее идентификации. При этом семья как осно-
ва должна стремиться, имея разные модели семейных 
отношений, находить поиск баланса между уважением 
к традиционным ценностям и необходимостью адапта-
ции к меняющимся социальным и экономическим реа-
лиям. Уважая право индивидуального выбора каждого 
члена семьи, касающегося карьеры, участия в обще-
ственной жизни и личных интересов может быть осо-
бенно важно в современном обществе, где стремление 
к самореализации становится все более значимым для 
личного счастья.
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Аннотация: В данной статье понятие ассертивность рассматривается как 
навык уверенности в себе. В рамках ассертивного поведения сила личности 
проявляется не в доминировании или подавлении противника, а в мягком 
воздействии. Уверенный в своих силах человек обычно основывается на 
оценке возможностей, ситуации и прогнозе возможного результата. Это 
качество имеет вид внешнего спокойствия, такой личности легче комму-
ницировать с другими людьми, не испытывая потребности в подавлении 
их воли. Ассертивность предусматривает самоконтроль, что также можно 
назвать признаком или даже навыком уверенности в себе. Признак – это 
характеристика, а навык – это динамическое явление, которое возможно 
формировать и развивать. Ассертивность, то есть умение отстаивать свои 
границы, собственное мнение и давать адекватную оценку происходящему, 
одновременно можно назвать и признаком, и навыком уверенности в себе.

Ключевые слова: ассертивность, ассертивное поведение, уверенность в себе, 
личность, коммуникация, самоконтроль.

ASSERTIVENESS IS THE SKILL 
OF SELF-CONFIDENCE

E. Pokalchuk
C. Vorobyova

Summary: In this article, the concept of assertiveness is considered as 
a skill of self-confidence. Within the framework of assertive behavior, 
personal strength is manifested not in domination or suppression of the 
enemy, but in soft influence. A person who is confident in his abilities 
is usually based on an assessment of opportunities, the situation and a 
forecast of a possible result. This quality has the appearance of external 
calm; it is easier for such a person to communicate with other people 
without feeling the need to suppress their will. Assertiveness involves self-
control, which can also be called a sign or even a skill of self-confidence. 
A trait is a characteristic, and a skill is a dynamic phenomenon that can be 
formed and developed. Assertiveness, that is, the ability to defend one’s 
boundaries, one’s own opinion and give an adequate assessment of what 
is happening, can simultaneously be called both a sign and a skill of self-
confidence.

Keywords: assertiveness, assertive behavior, self-confidence, personality, 
communication, self-control.

DOI 10.37882/2500-3682.2024.02.10

Актуальность исследования

Актуальность исследования заключается в необ-
ходимости исследования такого понятия, как «ас-
сертивность». Формирование личности человека 

проходит на протяжении всей его жизни, в процессе 
чего индивид обретает зрелость и уверенность. Самоут-
верждение и проявление себя в обществе требует твер-
дости, решительности в защите своих личных границ и 
отражения «атак» извне.

Существует 3 формы поведения: пассивная, агрессив-
ная и ассертивная. При пассивном поведении человек, 
как правило, предпочитает принять точку зрения друго-
го человека, промолчать, согласиться и избежать споров 
и конфликтов. Данная позиция указывает на неуверен-
ность в себе, так как личность осознанно позволяет дру-
гим доминировать над собой и обесценивает собствен-
ные интересы.

Агрессивное поведение, в свою очередь, проявля-
ется в форме абьюзивых действий, личность также не 
способна донести конструктивно свою точку зрения 
или видение ситуации. Формами проявления агрессии 
являются манипуляции, шантаж, давление. Это также 
показатель неуверенности в себе, со стороны создаётся 
впечатление, что агрессор сомневается в своей правоте, 

но упорно пытается доказать обратное.

Ассертивность, в свою очередь, подразумевает не-
зависимость от чужого мнения. Такая личность четко 
осознает степень своей ответственности за собственные 
действия, адекватно оценивает свои возможности и не 
стремится возвыситься в глазах других.

Цель – рассмотреть ассертивность как навык уверен-
ности в себе.

Задачи

1. Ознакомиться с теоретическими аспектами поня-
тий «уверенность» и «ассертивность».

2. Проанализировать свойства ассертивной личности.
3. Обозначить связь между асертивностью и уверен-

ностью в себе.

Анализ исследований и публикаций

Понятие ассертивности, как самостоятельного свой-
ства и как компонента структуры других категорий из-
учалось во многих работах, в качестве теоретической 
базы нашей стать были использованы исследования та-
ких учёных: Л.Ф. Алексеевой, И.В. Лебедевой, А.П. Мона-
ховой, В.П. Шейнова и др.
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Основные результаты

Категория уверенности в себе в последнее время 
пользуется большой популярностью как в научной сфе-
ре, так и в качестве направления различного рода тре-
нингов, коуч-проектов и т.п. На данный момент всё ещё 
не существует единого определения «уверенности в 
себе», что оставляет пространство для дальнейшего из-
учения.

Уверенность можно исследовать с позиций разных 
дисциплин, а именно: психология, социология, филосо-
фия и биология. В нашем случае, мы акцентируем внима-
ние именно на психологии. 

В одной из трактовок уверенность в себе – это готов-
ность субъекта преодолевать сложные задачи, оценивая 
степень риска и вероятность неудачи. Если эта уверен-
ность не обоснована, то имеет место самоуверенность, 
что может быть как отрицательным, так и положитель-
ным фактором, в зависимости от результата.

Уверенность также подразумевает веру в свои силы, 
успех и имеет ряд проявлений: 

 — ощущение силы и правоты; 
 — проявление чёткой, твердой позиции; 
 — проявление решительности;
 — самоконтроль и независимость.

Уверенный в себе человек располагает нужными лич-
ностными ресурсами, которые позволяют ему побороть 
сомнения, тревогу и страхи. П.А. Рудик [6] и В.И. Селива-
нов [7].называют уверенность совокупностью основных 
волевых качеств, без которых любая деятельность не бу-
дет эффективной. 

Позитивная оценка является ядром уверенности в 
себе, так как определяет самоотношение личности и 
оценку своих действий. Самооценка человека, безус-
ловно, должна быть адекватной, но именно позитивная 
оценка вселяет веру в свои силы, возможности [3]. 

Стоит отметить, несмотря на большое количество на-
учных исследований уверенности в себе, чётких критерий, 
по которым эту величину можно было бы измерить, ещё не 
разработано. Уверенностью в себе можно считать именно 
позитивные оценки собственных навыков и способностей, 
необходимых для достижения важных целей [5]

Уверенность в себе тесно связана понятием ассер-
тивности, и некоторые учёные, например, А. Бандура, 
называет эти понятия практически тождественными. Ас-
сертивные люди, как и уверенные в себе проявляют само-
эффективность в анализе различного рода ситуаций [2].

Самоэффективность индивида проявляется подраз-

умевает наличие следующих умений: 
 — осознание содержания проблемы; 
 — моделирование альтернативных ситуаций; 
 — выбор релевантных средств достижения цели; 
 — прогнозирование исхода принятия решения; 
 — реализация принятия решения; 
 — самоконтроль. 

Ассертивные люди – это самоэффективные личности, 
так как они наиболее способны к адаптации, прогнози-
рованию результатов предстоящих действий, отличают-
ся гибкостью, способностью выбирать нестандартные 
способы решения проблем.

По нашему мнению, эти понятия стоит рассматривать 
в одном ключе, но всё же между ними нельзя с уверен-
ностью поставить знак равенства. Ассертивность, как и 
уверенность можно прививать и развивать, это в основ-
ном приобретённые свойства, связанные с процессом 
становления личности.

Уверенный человек всегда чётко осознаёт свои дей-
ствия, его сложно сбить с толку и трудно им манипули-
ровать. Ассертивное поведение также отличается стой-
костью к манипулированию, но при этом без стремления 
доминирования над другими людьми.

Американский психолог А. Солтер предложил про-
грамму для работы с пациентами, которые имели огра-
ниченный репертуар поведения, потому что испытыва-
ли чувство неполноценности. Эти пациенты, по мнению 
автора, сталкиваются с трудностями в реализации своих 
желаний и не могут открыто показать свои эмоции [9].

Учёный отметил, что ассертивность охватывает все 
сферы коммуникативной деятельности человека. Это ка-
чество проявляется в речи, поведении, умении находить 
баланс и компромисс, адекватности самооценки, невер-
бальных способах (жесты, мимика), отношению к себе и 
окружающим, в умении проявлять обаяние и импрови-
зацию в поведении [9].

Ассертивность – это «позитивный эгоцентризм», лич-
ность сосредоточена на себе, своих действиях, интере-
сах, но в отличие от обычного эгоизма ассертивный че-
ловек не является абьюзером [1].

Данный навык позволяет выразить уважение к окру-
жающим, но при этом не обесценивания собственную 
значимость. Ассертивность также можно назвать свой-
ством дипломатии, которое упрощает процесс общения, 
сохраняя компромисс между сторонами.

Ассертивная личность ведет себя вежливо, струк-
турировано, не теряя самообладания, доносит личное 
мнение до окружающих, используя конструктивные до-
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воды. Это личность свободная от предрассудков, навя-
занных недостатками педагогики и воспитания.

Ассертивные и уверенные люди способны к само-
рефлексии, независимости от оценок окружающих. Если 
человеку не нужно что-то доказывать, чтоб повлиять 
на мнение окружающих, то и излишней эмоционально-
сти и тревоги можно избежать, сохраняя при этом своё 
ментальное здоровье. Ассертивность являются частью 
в комплексе навыков уверенности. Такое поведение по-
зволяет самостоятельно регулировать свое поведение и 
осознавать свою ответственность [4].

Уверенность в себе можно изучать на основе схемы 
строения атома.

Рис. 1. Навыки уверенности в себе

Ядро – это позитивная самооценка; «электроны» - ас-
сертивность, воля, самообладание, самоконтроль.Таким 
образом, уверенность в себе – это, как и атом неделимая 
частица характера человека и личностный ресурс.

Заключение

Ассертивность – это комплексная характеристика че-
ловека, которая предполагает баланс между правами и 
ответственностью; между уважением к себе, своим же-
ланиям и личным границам, а также аналогичным ува-
жением к другим. Простыми словами, асертивность – это 
так называемая «здоровая» уверенность в себе, лишен-
ная агрессии в сторону других людей.

Асертивное поведение представляет собой опре-
деленную конструктивную «золотую середину» меж-
ду такими не совсем конструктивными видами пове-
дения в межличностном общении как пассивность и 
агрессивность. 

Ассертивное поведение предполагает уверенность в 
себе, ответственность за свои чувства, поступки. Подоб-
ная модель поведения дает возможность человеку жить 
полноценно и в эмоциональном, и в интеллектуальном 
плане. И это все потому, что мы позволяем себе такую 
роскошь как выражать то, что думаем и чувствуем.

Ассертивная личность обладает такими характери-
стиками:

 — свобода выражения мыслей, чувств;
 — умение общаться с людьми на всех уровнях;
 — активная ориентация к жизни;
 — самоуважение;
 — независимость и уверенность;
 — самообладание.

Итак, ассертивное поведение – это поведение, по-
зволяющее человеку выражаться дипломатично, убеди-
тельно, не используя манипуляции, агрессию, давление 
для убеждения собеседника. Это качество играет боль-
шую роль, как в профессиональной деятельности, так и 
в межличностном общении. 

Уверенность в себе подразумевает умение выражать 
внутреннюю силу. Свободные, жесткие движения без ко-
лебаний. Это способность владеть собой, поступать по 
собственному решению, без лишних сомнений, уважая 
при этом права других.
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Аннотация: В данной статье говорится о роли учебной мотивации студентов, 
как движущей силы, определяющей академические достижения обучаю-
щихся. Данный вопрос изучали такие авторы, как Д.Б. Эльконин, О.С. Гребе-
нюк, В.Д. Шадриков, В.В. Давыдов и др. Считается, что учебная мотивация 
помогает определять не только дальнейшее развитие личности, но и спо-
собствует реализации различных форм учебной деятельности, задействовав 
при этом эмоционально-волевую сферу. Учебная мотивация является ресур-
сом для личностного вклада в свои индивидуальные возможности и дости-
жение желаемого результата.

Ключевые слова: учебная мотивация, мотив, развивающая личность, ре-
сурс, успешность.

DISTINCTIVE FEATURES OF 
EDUCATIONAL MOTIVATION OF 
STUDENTS OF HUMANITARIAN 
AND TECHNICAL FIELDS

Ri Shin Khian

Summary: This article is about the role of students’ educational 
motivation as a driving force determining the academic achievements 
of students. This issue has been studied by such authors as D.B. Elkonin, 
O.S. Grebenyuk, V.D. Shadrikov, V.V. Davydov and others. It is believed 
that educational motivation helps to determine not only the further 
development of personality, but also contributes to the implementation 
of various forms of educational activity, while involving the emotional 
and volitional sphere. Educational motivation is a resource for personal 
contribution to individual capabilities and achieving the desired result.

Keywords: educational motivation, motive, developing personality, 
resource, success.

Учебная мотивация сейчас является одной из наи-
более актуальных и изучаемых проблем в совре-
менном обществе. Ее многоаспектность и много-

гранность семантически обусловливаются различными 
факторами. Учебная мотивация, как и всякая другая фор-
ма мотивации, включает в себя сложную и многоуровне-
вую систему, что является неотъемлемым ее свойством.

Множество ученых, таких как Д.Б. Эльконин, О.С. 
Гребенюк, В.Д. Шадриков, В.В. Давыдов и другие, в сво-
их исследованиях учебной мотивации сходятся во мне-
нии, что это общее название для процессов, методов и 
средств, способствующих стимулированию учащихся к 
продуктивной познавательной деятельности и активно-
му освоению содержания образования. Развивающаяся 
личность, благодаря учебной мотивации, определяет 
свое дальнейшее развитие и находит возможность ре-
ализовать различные формы учебной деятельности, 
активируя эмоционально-волевую сферу. Индивидуаль-
ная эмоционально-волевая сфера является значимым 
фактором, влияющим на специфику учебной ситуации в 
каждый отдельный промежуток времени.

Важно отметить, что мотивация, будучи внутренним 
процессом, основана на субъективно-личных стрем-
лениях достичь определенных целей с использовани-
ем собственных усилий, активности и саморегуляции. 
Предполагается, что мотивация формируется индивиду-

ально у каждого человека в соответствии с его психоло-
гическими особенностями. Внутренняя мотивация, или 
самомотивация, связана с индивидуальностью личности 
и ее ответственностью. Мотивация служит ресурсом для 
самостоятельной деятельности, содержательного раз-
вития и личностного вклада в достижение желаемого 
результата, используя такие индивидуальные возможно-
сти, как время, знания, талант, воля.

Теоретический обзор литературы демонстрирует, что 
успех в учебной деятельности зависит от характеристик 
учебной мотивации, которые играют роль движущей 
силы и определяет академические достижения сту-
дентов. Мотив является побудительной силой учебной 
деятельности и представляет собой «опредмеченную 
потребность» в соответствии с определением А.Н. Ле-
онтьева. Мотивами могут быть внешние предметы, при-
вычки, чувства и представления, которые удовлетворя-
ют наши потребности. Мотивы указывают на цели, ради 
которых осуществляется учебная деятельность [3, с. 74].

Термин «мотивация» имеет более широкий смысл, 
чем термин «мотив». Мотивация представляет собой 
сложный многоуровневый регулятор человеческой жиз-
недеятельности. Согласно Леонтьеву А.Н., Ильину Е.П. 
мотивация подразумевает включение процессов опре-
деления активности человека и формирования побуж-
дения к деятельности. В контексте учебного процесса 
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мотивационная сфера личности проявляется через раз-
нообразные побуждения: мотивы, потребности, интере-
сы, цели, установки, которые определяют проявление 
учебной активности и стремление к участию в студенче-
ской жизни [5, с. 278].

Учебная деятельность студентов часто имеет мно-
жество различных мотивационных факторов, и наличие 
внешних стимулов в учебном процессе, а порой и их 
преобладание, связано с различными причинами, вклю-
чая личные стремления, социальные условия и другие 
факторы. Внешние мотивы учебной деятельности возни-
кают в результате влияния социальных факторов и вклю-
чают мотивы признания, автономии и уважения. Одним 
из характерных типов внешних мотивов, которые регу-
лируют активность студентов в учебе, является стрем-
ление получить уважение и признание от значимых для 
них людей, а также развитие самоуважения, которые мо-
гут быть достигнуты через достижение высоких резуль-
татов в учебной деятельности.

Исследования, проведенные в области мотивации 
учебной деятельности, показывают, что выявление раз-
личных типов внешней мотивации имеет важное зна-
чение для понимания механизмов и прогнозирования 
успеха студентов в учебе. Согласно исследованию Т.О. 
Гордеевой, внешние факторы часто стимулируют учеб-
ный процесс. Когда внешние мотивы преобладают, цель 
обучения становится средством или условием для до-
стижения личностно значимых мотивов.

Классификация мотивации учебной деятельности 
студентов включает различные факторы, связанные с их 
отношением к выбранной профессии, учебным предме-
там и образовательному процессу в целом. Внутренние 
мотивы могут быть разнообразными и включать по-
знавательные мотивы, например, стремление обрести 
новые знания и стать более эрудированным. Кроме того, 
учебно-познавательные мотивы могут быть присутство-
вать, когда студенты ориентируются на способы усвое-
ния знаний и конкретных предметов. Профессиональные 
мотивы также играют важную роль, поскольку студенты 
стремятся получить опыт и возможность заниматься ин-

тересной и перспективной работой. Некоторые студенты 
также могут быть мотивированы творческой самореали-
зацией или эстетическими аспектами учебы, такими как 
развитие своих скрытых способностей и талантов, а также 
получение удовольствия от учебного процесса [4, с. 57].

С другой стороны, внешние мотивы мотивации 
включают социальные факторы. Например, некоторые 
студенты стремятся получить признание в обществе и 
подтвердить свой социальный статус через успешную 
учебу. Для других студентов прагматические мотивы мо-
гут играть роль, такие как желание получить достойное 
вознаграждение за свой труд. Мотивы престижа также 
могут быть важны, поскольку некоторые студенты стре-
мятся утвердиться в обществе через образование или 
общественную деятельность и занять определенную 
должность. Кроме того, коммуникативные мотивы могут 
быть присутствовать, поскольку студенты хотят расши-
рить свой круг общения, повысить свой интеллектуаль-
ный уровень и завести новые знакомства. Естественно, 
существуют и другие факторы, которые также могут ока-
зывать влияние на мотивацию студентов [4, с. 59].

Для изучения ведущих мотивов учебной деятель-
ности и выявления их характеристик было проведено 
исследование среди 60 студентов СахГУ гуманитарного 
в количестве 30 человек и технического направления 
в количестве 30 человек. Одной из основных целей ис-
следования было выяснить, какие факторы мотивируют 
студентов выбирать гуманитарные и технические специ-
альности и активно участвовать в учебном процессе. 

Результаты анализа представлены в Таблице 1.

Анализ полученных результатов мотивов учебной 
деятельности показал, что самые высокие показатели 
отмечаются по мотивам творческой самореализации у 
студентов гуманитарных направлений, что составило 
50%, и по профессиональным мотивам у технических 
специальностей, что составило 60 %. Согласно резуль-
татам сравнительного статистического анализа студен-
тов гуманитарных и технических специальностей выяв-
лены значимые отличия в профессиональных мотивах 

Таблица 1.
Сравнительный анализ учебных мотивов студентов гуманитарных и технических направлений.

Гуманитарии Технари U-критерий Манна–Уитни Уровень значимости

Коммуникативные мотивы 10% 6% Uэмп (450) -

Мотивы избегания 0% 0% Uэмп (450) -

Мотивы престижа 6,5% 0% Uэмп (420) -

Профессиональные мотивы 30% 60% Uэмп (285) p≤0.05

Мотивы творческой самореализации 50% 10% Uэмп (270) p≤0.05

Учебно-познават. мотивы 6,5% 14% Uэмп (420) -

Социальные мотивы 3% 10% Uэмп (4 -
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(p≤0.05) и мотивах творческой самореализации (p≤0.05) 
(см. Таблицу 1 и Рисунок 1).

Результаты исследования показали, что среди веду-
щих мотивов учебной деятельности студентов гумани-
тарных специальностей выделяются следующие:

• Интерес к предмету и желание узнать больше. 
Многие студенты отметили, что выбрали гумани-
тарные специальности из-за своего любопытства 
и интереса к соответствующим предметам. Они 
стремятся погрузиться в изучение гуманитарных 
наук и расширить свои знания в этих областях.

• Потребность в творческом самовыражении. 
Многие студенты гуманитарных специальностей 
испытывают потребность в творческом самовы-
ражении и развитии своих творческих способно-
стей. Они видят в гуманитарных науках возмож-
ность выразить свои идеи, мысли и чувства через 
литературу, искусство, письменность и другие 
формы творчества.

• Социальная значимость и влияние. Некоторые 
студенты гуманитарных специальностей мотиви-
руются желанием внести вклад в развитие обще-
ства и иметь возможность повлиять на мнения 
и убеждения других людей. Они видят в гумани-
тарных науках средство для анализа и понимания 
социальных процессов и проблем, а также для их 
решения.

• Личностный рост и саморазвитие. Многие студен-
ты гуманитарных специальностей считают, что 
изучение гуманитарных наук позволяет им раз-
вивать свои интеллектуальные способности, кри-
тическое мышление, коммуникативные и анали-
тические навыки. Они видят в учебе возможность 
стать более образованными, глубже понимать 
себя и мир вокруг.

• Карьерные перспективы и возможности. Некото-
рые студенты гуманитарных специальностей вы-
бирают эти направления из-за убеждения, что они 

открывают широкие возможности для карьерно-
го роста и достижения успеха в различных сферах, 
таких как журналистика, маркетинг, культуроло-
гия, политика и др.

Эти результаты указывают на то, что студенты гумани-
тарных направлений имеют сильные мотивы, связанные 
с творчеством и самовыражением. Они стремятся при-
менять свои знания и навыки в создании новых идей, 
исследовании человеческого опыта и понимании глу-
бинных смыслов. Творческая самореализация является 
для них основным источником вдохновения и удовлет-
ворения.

С другой стороны, студенты технических специаль-
ностей проявляют больший интерес к профессиональ-
ным мотивам. Они стремятся развивать свои навыки и 
компетенции в конкретной области, чтобы стать успеш-
ными специалистами. Их мотивация сконцентрирова-
на на достижении профессиональных целей, решении 
технических проблем и применении научных знаний в 
практической деятельности.

Эти различия в мотивации между гуманитарными и 
техническими студентами могут быть объяснены раз-
личиями в индивидуальных предпочтениях, интересах 
и склонностях. Гуманитарии обычно обладают более 
развитым эмоциональным и социальным интеллектом, 
а также интересуются искусством, литературой и гума-
нитарными науками. Технические студенты, напротив, 
обычно обладают более аналитическим и логическим 
мышлением, а также интересуются математикой, наука-
ми о природе и технологиями.

Важно отметить, что эти различия в мотивации не 
означают, что студенты определенных направлений не 
могут иметь интерес к другим видам мотивации. В ре-
альности многие студенты могут проявлять смешанные 
мотивы, которые сочетают в себе элементы творческой 

Рис. 1. Отличительные особенности учебных мотивов студентов гуманитарных и технических направлений
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самореализации и профессиональных целей. Кроме 
того, мотивация может изменяться со временем и вли-
ять на выбор профессионального пути и карьерных до-
стижений.

В итоге, понимание различий в мотивации студентов 
гуманитарных и технических специальностей может по-
мочь образовательным учреждениям и преподавателям 
более эффективно подходить к обучению и стимулиро-
ванию студентов. Например, для студентов гуманитар-
ных направлений может быть полезно создавать курсы и 
задания, которые позволяют им проявить свою творче-
скую самореализацию, например, через написание эссе, 

создание художественных произведений или участие в 
исследовательских проектах. Для студентов технических 
специальностей целесообразно уделять больше внима-
ния практическим применениям изучаемых материалов, 
решению реальных технических задач и развитию про-
фессиональных навыков.

Важно помнить, что каждый студент уникален и мо-
жет иметь свои собственные мотивации и интересы. По-
этому индивидуальный подход к студентам и создание 
возможностей для самореализации и развития их уни-
кальных способностей является ключевым фактором 
успешного обучения и мотивации.
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Аннотация: Расстройства пищевого поведения включают аномальное по-
ведение, связанное с приемом пищи, и сопровождающееся выраженной 
обеспокоенностью собственным весом и фигурой. Наиболее распространен-
ными видами расстройств пищевого поведения считаются нервная анорек-
сия, нервная булимия и патологическое переедание. В данной работе мы 
рассматриваем, основные понятия, историю и современные представления 
о расстройствах пищевого поведения.

Ключевые слова: расстройство пищевого поведения, пищевое поведение, 
нервная анорексия, нервная булимия, патологическое переедание, наруше-
ния пищевого поведения.

EATING DISORDERS: BASIC CONCEPTS, 
HISTORY AND CURRENT CONCEPTS

D. Silaeva
E. Gutkevich

Summary: Eating disorders include abnormal eating-related behavior 
accompanied by expressed concern about one’s own weight and figure. 
The most common types of eating disorders are considered to be anorexia 
nervosa, bulimia nervosa and pathological overeating. In this paper, we 
consider the basic concepts, history and modern representations of eating 
disorders.

Keywords: eating disorder, eating behavior, anorexia nervosa, bulimia 
nervosa, overeating, eating disorders.

Пищевое поведение считается естественным пове-
дением человека, направленным на удовлетворе-
ние естественных, биологических потребностей. 

Нарушенное отношение к еде, весу и форме тела играет 
ключевую роль в возникновении и поддержании рас-
стройств пищевого поведения.

Под расстройствами питания и пищевого поведе-
ния по Международной классификации болезней 11 
пересмотра принято понимать аномальное поведение, 
связанное с приемом пищи и питанием, которое не объ-
ясняется другим расстройством здоровья и не соответ-
ствует особенностям развития. Расстройства пищевого 
поведения включают аномальное поведение, связанное 
с приемом пищи, и озабоченностью едой, что сопрово-
ждается выраженной обеспокоенностью собственным 
весом и фигурой. Расстройства питания включают на-
рушения поведения, связанные с поеданием несъедоб-
ных веществ или умышленное срыгивание съеденного, 
а также ограничения потребления пищи, при отсутствии 
усиленного внимания к своему весу или фигуре [14]. Да-
лее в нашей работе рассматривается динамика понятий 
наиболее распространенных видов расстройств пище-
вого поведения, таких как нервная анорексия, нервная 
булимия и патологическое переедание. 

Нервная анорексия является психическим расстрой-
ством и характеризуется значительно низкой массой 
тела, которое не связано с отсутствием пищи или иными 
состояниями здоровья. Одним из наиболее характерных 
и инвалидизирующих признаков нервной анорексии 
служит чрезмерное ограничение в еде, включающее 
ограничительное питание, очищающие поведение (на-
пример: злоупотребление слабительными, самоинду-
цированная рвота), поведение, направленное на уве-
личение расхода энергии (например: при чрезмерной 
физической нагрузке), и приводящее к значительной 
потере веса [5, 14]. 

Ограничительное поведение в питании характерное 
для нервной анорексии, встречается при упоминании 
различных религиозных практик. Ограничение употре-
бления определенных видов продуктов питания, време-
ни употребления пищи, а также способов приготовления 
и употребления еды, данные формы поведения давно 
практикуются людьми. Так, приему пищи или отказу от 
неё может придаваться сакральный смысл. Однако в ка-
честве альтернативного восприятия отмечается, что эти 
прошлые «случаи» не могут рассматриваться как приме-
ры нервной анорексией, как это понимается сегодня, так 
как данные случаи голодания и воздержания от пищи 
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связаны с культурой и не могут быть отделены от их со-
циокультурного контекста [12]. 

Самые ранние медицинские описания анорексии 
обычно относят к 1689 году и приписываются англий-
скому врачу R. Morton, который опубликовал труд под 
названием «Phthisiologia, seu Exercitationes de Phthisi», 
который расценивается как первое медицинское опи-
сание нервной анорексии. Это состояние он назвал 
«нервным истощением организма». R. Morton описал 
опыт двух медицинских наблюдений синдрома, в ко-
торых отмечалось чрезмерное голодание и потеря 
аппетита, при отсутствии признаков какого-либо из-
вестного заболевания. Данное состояние истощения 
организма, он предполагал вызывается грустью и тре-
вожной щепетильностью [12]. 

С обращением к Британской медицинской ассоци-
ации в Оксфорде в 1868 году выступил W. Gull, упомя-
нувший об особой форме болезни, которую он назвал 
истерической апепсией, но впоследствии изменил его 
на истерическую анорексию. В исследовании W. Gull по-
казано, что данное состояние возникает в основном у 
молодых женщин и характеризуется крайним истощени-
ем, а также что причину этого состояния определить не-
возможно, но случаи в основном возникают у молодых 
женщин в возрасте от шестнадцати до двадцати трех 
лет. Затем W. Gull в 1873 году изменил название данно-
го состояния на нервную анорексию, подчеркивая, что 
у страдающих нервной анорексией произошел переход 
от стремления к духовному совершенству к стремлению 
к телесному совершенству [6, 12].

Следует отметить влияние психоанализа на то, как 
воспринимали расстройства пищевого поведения. Так, 
данные расстройства проявляются в использовании 
бессознательной стратегии борьбы за свой «вес» в се-
мейной системе в ее «негативной символике»: чем мень-
ше реальный вес у девушки, тем серьезнее близкие обе-
спокоены и тем лучше прислушиваются к пациентке. Что 
ведёт к ощущению большей значимости в семье. Нерв-
ная анорексия, в психодинамическом понимании вос-
принимается также как попытка защиты от взросления 
в целом на основе чувства бессилия перед лицом нарас-
тающих ожиданий мира взрослых [13].

В 1914 году М. Simmonds была опубликована работа, 
в которой отмечалась гипофизарная недостаточность 
у потерявших вес испытуемых. Внимание акцентирова-
лось не только на психологический аспект проблемы, но 
и предлагалось изучить его физиологические факторы. 
Важно обозначить, что Берман в 1930 году указал на вто-
ричность физиологических симптомов и обратимость их 
при психотерапевтическом вмешательстве [8].

Первые формализованные диагностические крите-

рии нервной анорексии были предложены C.F. Russel в 
1970 году. И с 70-х годов ХХ века утвердилось включение 
психологического и физиологического компонента в по-
нимание расстройств пищевого поведения [8].

Фобию веса как ведущую психопатологию при нерв-
ной анорексии в своих работах рассматривал A. Crisp в 
1967-1980 годах. В том числе, из-за различных страхов и 
внутриличностных конфликтов, связанных с процессом 
взросления, с формированием массы тела взрослого че-
ловека. При этом нервная анорексия определялась как 
возможность ухода от процесса взросления [10].

В работе H. Bruch 1973 года подчеркивается, что нее-
стественная реакция эмоционального питания является 
приобретенной как возможный результат родительских 
практик, подрывающих психологическое и эмоциональ-
ное развитие ребенка. Когда реакция опекуна постоянно 
неуместна, будь то пренебрежение, чрезмерная защита 
или даже манипулятивность или враждебность, резуль-
татом может быть то, что у ребенка развивается плохая 
интероцептивная чувствительность (плохое осознание 
чувства голода и сытости). Когда еда используется для 
умиротворения ребёнка в каждом случае, он «будет не-
способен различать различные потребности, чувствуя 
себя беспомощным в контроле своих биологических по-
буждений и эмоциональных импульсов» [9].

В опубликованном в 1952 году в DSM-I, появилось 
понятие нервной анорексии, которое стало одним из 
примеров диагностики психофизиологической желу-
дочно-кишечной реакции, «в которых эмоциональные 
факторы играют причинную роль». Нервная анорексия 
в DSM-II была переопределена как пример диагноза 
нарушения питания. В DSM-III, опубликованное в 1980 
году, включена категория – расстройства пищевого по-
ведения, с описанием конкретных симптомов нервной 
анорексии, аналогичные тем, которые используются в 
текущем издании [8].

Нервная анорексия в современной науке – это рас-
стройство, характеризующееся преднамеренной поте-
рей массы тела, вызванной и поддерживаемой пациен-
том. Она связана с самоограничением на количество и 
качество принимаемой пищи. Расстройство ассоцииру-
ется со специфической, психопатологической по своей 
природе боязнью ожирения [13]. 

Булимическое поведение впервые было отмечено в 
1903 г. доктором Р. Janet. Другие врачи также сообщали, 
что у пациентов проявлялись различные признаки пере-
едания, очищения организма и злоупотребления слаби-
тельными средствами для поддержания низкого веса то, 
что известно теперь, как симптомы булимии. В то время 
расстройства пищевого поведения часто рассматрива-
лись как эндокринные расстройства [15].
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Доктор J. Russell (1979) был первым, кто официально 
определил нервную булимию и первоначально иденти-
фицировал это расстройство как вариант нервной ано-
рексии. Он отметил это в связи с наблюдением самоин-
дуцированной рвоты и других способов избавления от 
калорий у пациентов с диагнозом нервной анорексии. 
Так, Russell пришел к выводу, что описанное им состоя-
ние не следует рассматривать как отличное от нервной 
анорексии, но что оно может быть результатом или след-
ствием анорексии до развития симптомов нервной були-
мии. В своем исследовании он сообщил, что у пациентов 
были периоды, возникновения позывов к перееданию, 
которые характеризовались как «сильные и непреодо-
лимые». Сразу после периодов переедания проявлялось 
поведение, направленное на предотвращение увеличе-
ния веса. Наиболее распространенным поведением была 
самоиндуцированная рвота, также отмечалось использо-
вание слабительных, голодание в течение определенно-
го периода времени, занятия чрезмерными физическими 
упражнениями или использование мочегонных средств 
с целью предотвращения увеличения веса. Некоторые 
пациенты с нервной анорексией вызывали у себя рвоту 
или совершали другие действия, направленные на пре-
дотвращение увеличения веса, но это поведение не сле-
довало за эпизодом переедания [8].

В описаниях эпизодов переедания Russell подчёрки-
вает, что его пациенты заявляли, что они чувствовали 
тип голода, который был скорее для удовлетворения 
эмоционального чувства или чувства пустоты, и не был 
связан с потребностью в еде. 

Вслед за описанием нервной булимии Russell в 1979 
году было опубликовано издание DSM-III, в котором бу-
лимия диагностировалась как расстройство пищевого 
поведения с диагностическими симптомами, отличны-
ми от нервной анорексии. Хотя DSM-I включало термин 
«булимия», он был включен только в приложение, оза-
главленное «Дополнительные термины», и не был ука-
зан как что-то, что можно диагностировать как психиче-
ское расстройство.

Многие исследователи булимии считают, что причи-
ной данного заболевания является дефицит уверенно-
сти в себе у больного. С целью проверки этой гипотезы 
проведено исследование больных, страдающих булими-
ей, с помощью различных методов – ролевых игр, самоо-
ценок и др. Mizes J. Scott получил результаты, подтверж-
дающие, что дефицит уверенности в себе у больных 
булимией связан с когнитивными, а не поведенческими 
нарушениями [8].

В работе V.R. Pendleton была выдвинута гипотеза, что 
когнитивными нарушениями, такими как недостаточный 
самоконтроль и недостаткок чувствительности к сигна-
лам насыщения можно частично объяснить булимию. 

Дальнейшие исследования подтвердили, что пациентки 
с булимическими расстройствами обладают худшим са-
моконтролем и меньшей чувствительностью к сигналам 
насыщения, однако, лишь в том случае, если нарушается 
способность к концентрации внимания [8].

В современных исследованиях нервная булимия 
включает частые эпизоды переедания, почти всегда со-
провождающиеся очищением (с помощью искусственно 
вызванной рвоты или приема слабительных) и сильным 
чувством вины или стыда. Очищение желудочно-кишеч-
ного тракта – способ для постоянного контроля свой вес. 
Чрезмерная озабоченность собственным телом оказы-
вает непосредственное влияние на восприятие людьми 
самих себя. Люди с нервной булимией имеют хаотичные 
привычки в еде. У всех есть объективные переедания, но 
эти переедания возникают на фоне экстремальных попы-
ток ограничить прием пищи. Действительно, прием пищи 
вне переедания очень похож на прием пищи у людей с 
нервной анорексией. Некоторые практически ничего 
не едят, кроме перекусов, а большинство других строго 
придерживаются диеты. Многие вызывают у себя рвоту 
после каждого переедания, чтобы избавиться от съеден-
ной пищи. С этой целью также используют слабительные, 
мочегонные средства и таблетки для похудения, а также 
интенсивные физические упражнения [1, 4, 17].

Однажды установившись, нервная булимия имеет 
тенденцию к самовоспроизводству. Она имеет неболь-
шую тенденцию к спонтанной ремиссии, хотя его тяжесть 
может усиливаться и ослабевать. К тому времени, когда 
люди обращаются за помощью, если они действительно 
обращаются, большинство питается таким образом уже 
от 5 до 10 лет или даже дольше [11]. 

Патологическое переедание, как следует из самого 
термина, является основным признаком патологическо-
го переедания. Этот диагноз поставлен недавно, хотя 
его происхождение восходит к концу 1950-х годов, когда 
Альберт Станкард из Университета Пенсильвании заме-
тил, что у некоторых людей с ожирением возникают про-
блемы с перееданием [4].

Это наблюдение в значительной степени игнориро-
валось до середины-конца 1980-х годов, когда начали 
накапливаться данные о том, что около четверти тех, 
кто обращается за лечением от ожирения, сообщают о 
переедании, но лишь немногие соответствуют критери-
ям нервной булимии. Примерно в то же время исследо-
вания распространенности нервной булимии показали, 
что у большинства тех, кто переедает, нервной булимии 
нет. В совокупности эти результаты привели к предложе-
нию о признании нового расстройства пищевого пове-
дения, характеризующегося повторяющимся перееда-
нием при отсутствии экстремальных методов контроля 
веса. Это расстройство теперь называется патологиче-
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ским перееданием. До этого таких людей несколько уни-
чижительно называли «патологическими едоками» [4].

Эта проблема обычно начинается в позднем под-
ростковом возрасте с периода строгой диеты, который 
в конечном итоге перемежается повторяющимися эпи-
зодами переедания. Примерно в четверти случаев диета 
настолько экстремальна, что у человека сначала разви-
вается нервная анорексия, а затем прогрессирует нерв-
ная булимия.

Люди с патологическим перееданием имеют повто-
ряющиеся объективные переедания, но они не исполь-
зуют экстремальные меры контроля веса, используемые 
людьми с нервной булимией. Вместо этого их еда обыч-
но характеризуется общей тенденцией к перееданию, 
на которую накладывается патологическое переедание. 
Оно также имеет тенденцию иметь фазовое течение, в 
котором есть периоды, когда человек склонен к пере-
еданию с вкраплениями других, когда он или она кон-
тролирует прием пищи. Эти фазы могут быть довольно 
длительными, длящимися месяцы или даже годы [4].

Современное понимание выделяет три элемента 
применительно к патологическому перееданию: при-
вычное переедание; переедание для снятия негативно-
го эмоционального состояния; и переедание, несмотря 
на неприятные последствия. Эти элементы возникают 
через механизмы, включающие формирование патоло-
гических привычек в результате возникновение негатив-
ного эмоционального состояния и дисфункции поведен-
ческого контроля [7].

В настоящее время в исследованиях расстройств пи-

щевого поведения отмечается, что для людей с нервной 
анорексией важным становится поддержание низкой 
массы тела, которую они воспринимают как нормаль-
ную. У таких людей обычно существует негативное вос-
приятие своего тела, страх перед ожирением и набором 
веса, переоценка низкой массы тела, а также нарушения 
в межличностных отношениях. Часто люди, страдающие 
от нервной анорексии, испытывают отвращение как к 
себе самим, так и к еде из-за страха и тревоги перед со-
циальным осуждением из-за возможного набора веса. 
При нервной булимии и патологическом переедании 
человек употребляет большое количество пищи и воз-
никает ощущение потери контроля. Люди, страдающие 
от нервной булимии и патологическим перееданием, 
также часто испытывают недовольство своей фигурой 
и весом, опасения перед набором веса и социальным 
осуждением, а также чувство стыда от невозможности 
контролировать своё поведение. Хотя периоды пере-
едания и компенсации могут на мгновение облегчить 
эмоциональное состояние, они быстро приводят к са-
моуничтожению, чувству вины и депрессии. Данные 
негативные переживания при расстройствах пищевого 
поведения дополнительно снижают самооценку, усили-
вая беспокойство относительно веса и фигуры, а также 
могут приводить к депрессивным симптомам [1, 2, 16].

Многие расстройства пищевого поведения не соот-
ветствуют диагностическим критериям нервной анорек-
сии, нервной булимии или патологического перееда-
ния. Эти расстройства пищевого поведения получили 
множество названий, наиболее распространёнными из 
которых являются «расстройство пищевого поведения, 
не уточненное», «ED-NOS» или «атипичное расстройство 
пищевого поведения».
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Аннотация: Пищевая зависимость является актуальной проблемой совре-
менного общества. В статье рассматриваются причины, влекущие за собой 
формирование пищевой зависимости у человека; психологические и сома-
тические проблемы, с которыми он сталкивается. Выявляются возрастные 
категории граждан, наиболее подверженные риску возникновения и раз-
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Анализ по результатам психологического консуль-
тирования клиентов выявил наличие такого объ-
емного пласта проблем современного общества, 

как зависимости от кого-либо или от чего-либо. В психо-
логии любые виды зависимостей называются аддикци-
ями. В переводе с английского аддикция означает при-
выкание, пагубную привычку. Аддиктивное поведение 
- это склонность к подчинению при отсутствии самосто-
ятельности, неспособность контролировать собствен-
ные поступки, выполнение действий, являющихся при-
вычными для индивида и несущих ущерб физическому 
и психическому здоровью. Таким образом, аддикция яв-
ляется хроническим состоянием и характеризуется ком-
пульсивным поиском и употреблением вещества или 
вовлечением в деятельность, несмотря на негативные 
последствия.

Все аддикции условно можно разделить на две ос-
новные группы: химические и нехимические (поведен-
ческие) зависимости. К первой группе относятся зависи-
мости от психоактивных веществ, к которым относятся 
такие зависимости, как алкогольная, табачная, нарко-
тическая, зависимость от лекарственных препаратов, 
токсических средств. К поведенческим зависимостям 
относят любовную, зависимость от здорового образа 
жизни (ЗОЖ), компьютерную, зависимость от гаджетов, 

адреналиновую зависимость, шопоголизм, трудоголизм, 
коллекционирование, клептоманию, религиозный фана-
тизм, зависимость от сериалов, учебных курсов, вебина-
ров и другие виды зависимостей. Часто бывает так, что 
человек может страдать несколькими видами зависимо-
стей, относящимися к разным группам, зависимости мо-
гут сменять одна другую. В перечисленном выше списке 
химических и поведенческих зависимостей не отражена 
пищевая зависимость, так как она имеет отношение к 
обеим категориям.

Все упомянутые аддикции, будь то химические или 
поведенческие, несмотря на различную проявленность 
имеют схожие пути формирования. На примере пище-
вой зависимости рассмотрим этапы формирования 
любых видов зависимостей. Выделяют три таких этапа 
- начало, середина, конец. Так. на первом этапе человек 
начинает испытывать чувство голода и желание поесть. 
На втором этапе принимает решение, где он может до-
быть себе еду - возможно он сходит в магазин, купит не-
обходимые продукты, приготовит блюдо, которое хотел 
бы съесть. Третий этап это собственно потребление при-
готовленного блюда, наслаждение вкусом и ароматом, 
насыщение, удовлетворение своей потребности. Такое 
поведение можно считать нормативным. В случае, если 
на каком-то этапе по определенной причине происхо-
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дит нарушение, и такое нарушение впоследствии много-
кратно повторяется, можно сделать вывод о формирова-
нии зависимости.

Испытывая на себе влияние какого-либо стрессо-
ра, человек стремится снизить уровень своего психи-
ческого напряжения. Едой он поощряет себя за свои 
реальные или выдуманные недостатки и на какое-то 
время забывает про них. Такое поведение является 
деструктивным и не решает проблемы. Через какое-то 
время воздействие травмирующего фактора повто-
ряется и человек снова прибегает к способу, который 
смог его успокоить и отвлечься. Так повторяется цикл 
за циклом, при этом основная причина не уходит, а 
проблемы, связанные с зависимостью, такие как лиш-
ний вес и сопутствующие соматические заболевания, 
накапливаются.

По сути, зависимость это есть сформировавшаяся во 
времени привычка; выработанное и закрепленное на 
уровне нейронных связей поведение индивида в ответ 
на сигнал, поступающий извне и напоминающий ему о 
неприятном пережитом событии. Пищевая зависимость 
является наиболее актуальной проблемой на сегодняш-
ний день, “пищевая ловушка заключается в том, что ку-
шать приятно, потребление пищи не является уголовно 
наказуемым деянием, еда доступна, сегодня еду добы-
вать не составляет проблем” [11].

Чаще всего на формирование пищевой зависимости 
влияют такие факторы, как наличие у человека психо-
логических комплексов, сформированных в детстве. Он 
убежден, что недостаточно красив, умен, сообразителен, 
коммуникабелен, не имеет спортивного телосложения. 
Началом пищевой зависимости может послужить утра-
та здоровья, материального достатка, социального по-
ложения. Пищевой зависимостью чаще всего страдают 
люди из неблагополучных семей; люди, воспитанные 
холодными, неэмоциональными или же чрезмерно ав-
торитарными родителями; люди из семей с нарушенной 
культурой питания.

В зависимости от условий, в которых у человека про-
являются пищевые аддикции, выделяют следующие 
виды пищевого поведения: ограничительное, эмоцио-
генное и экстернальное.

Ограничительное пищевое поведение подразумева-
ет намеренный отказ от еды или ограниченное ее по-
требление. В данном случае человек недоволен своей 
внешностью, может столкнуться с агрессивном отноше-
нием к себе и таким способом как бы наказывает себя -  
“я плохой, недостойный”. Чаще всего ограничительное 
пищевое поведение ведет к анорексии.

При эмоциогенном пищевом поведении желание по-

есть возникает в моменты переживания страха, тревоги. 
подавленности, скуки, разочарования. При этом он себя 
успокаивает едой. Многократное повторение таких си-
туаций ведет к некорректной обработке информации, 
посылаемой в мозг - организм воспринимает чувство 
страха как голод и побуждает человека к приему пищи. 
Эмоциогенное пищевое поведение является причиной 
булимии.

Экстернальное пищевое поведение вырабатывается 
в ответ на стимулы, идущими извне - аромат еды, при-
ятная компания, красивая упаковка, экзотическое блю-
до - побуждающими человека к приему пищу вне зави-
симости от того, голоден он или нет. Такой вид пищевого 
поведения встречается реже, чем ограничительное или 
эмоциогенное.

Как было указано ранее, пищевая зависимость за-
нимает промежуточную позицию между химическими 
и нехимическими (поведенческими) зависимостями. 
Так, если рассматривать поведенческий фактор, то 
понятно, что процесс утоления голода должен носить 
естественный характер. В случае же с пищевой ад-
дикцией, человек будет демонстрировать различно-
го рода навязчивости. Это могут быть всевозможные 
ограничения в приеме продуктов, могущих, по мне-
нию зависимого человека, нанести вред организму 
или наоборот, чрезмерное потребление продуктов, 
не имеющих никакой пищевой ценности. Прием пищи 
в данном случае будет служить средством для снятия 
тревоги, изменения эмоционального состояния, но не 
для утоления голода и насыщения организма необхо-
димыми питательными веществами.

Такие крайности пищевого поведения, а именно от-
каз от еды или неконтролируемое потребление еды, 
“сбивают настройки” вкусовых рецепторов. И в этом 
случае мы можем говорить уже о химической зависи-
мости. Приобретая искаженные пищевые привычки, 
человек забывает вкус “нормальных” продуктов, они 
могут казаться ему отвратительными, отталкивающими, 
невкусными. Вкусовые анализаторы не воспринимают 
привычные вкусы: “фрукты недостаточно сладкие, кури-
ная грудка слишком пресная, домашний хлеб может по-
казаться кислым и т. д” [7].

На сегодняшний день проблема, связанная с на-
рушением пищевого поведения, является наиболее 
актуальной во многих странах мира, в том числе и в 
России. В дальнейшем, при отсутствии мер, направ-
ленных на решение проблемы, ситуация может усугу-
бляться. Пищевая зависимость - это подчинение еде и 
придание ей особой значимости в своей жизни. Такое 
отношение у зависимого человека проявляется дома, 
на работе, в обществе; в условиях стресса, в незнако-
мой обстановке, при коммуницировании с новыми 
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людьми. В любой напряженной ситуации он ориен-
тируется на свой образ, представления о своем теле. 
Такое поведение не позволяет человеку свободно вза-
имодействовать с окружающими, что влечет за собой 
различные негативные последствия. А при наступле-
нии этих последствий или даже при прогнозировании 
таких последствий, он стремится наказать или поощ-
рить себя доступными средствами.

Искаженные привычки пищевого поведения негатив-
ным образом отражаются на физическом и психическом 
состоянии человека. Человек с пищевыми расстройства-
ми чаще устает, испытывает слабость, подвержен бы-
строй утомляемости и лени, нервозен, раздражителен, 
проявляет жалобы на нарушения внимания и снижение 
памяти. Такие люди часто эмоционально нестабильны, 
имеют низкое чувство собственной стоимости, само-
критичны, не уверены в себе и собственной социальной 
привлекательности, недовольны личной и семейной 
жизнью, к себе относятся с определенной степенью не-
нависти, самоедства, самобичевания. 

Как говорилось ранее, основными факторами при 
формировании зависимости являются деструктивные 
принципы воспитания, семейные традиции, жестокое 
обращение в детстве, определенные традиции пита-
ния в семье и обществе. К этому добавляется влияние 
средств массовой информации. Учитывая циклич-
ность и повторяемость при формировании привычки 
у отдельно взятого человека, а также повторяемость 
передаваемых традиций между поколениями, оче-
видно, что проблема может приобретать другие мас-
штабы и стать глобальной проблемой человечества. 
“В суете нашего быстробегущего времени человек 
может не замечать свои иррациональные установки 
и жить с этим, продолжая накапливать багаж наруше-
ний в питании” [10].

Решать эту проблему необходимо уже сегодня, при-
няв комплекс всевозможных мер, таких как проведение 
диагностических мероприятий среди населения по вы-
явлению пищевой зависимости и предрасположенно-
сти к ней, формировании культуры потребления пищи, 
выстраивании здоровой психологической обстановки в 
семье, образовательной организации, дружеском кол-
лективе, формировании правильной самооценки. Необ-
ходимо задействовать усилия различных специалистов: 
эндокринологов, гастроэнтерологов, диетологов, ну-
трициологов, психологов. При этом фокус внимания на-
править на такие возрастные категории, как подростки, 
юноши и молодые люди.

Особое внимание хочется уделить причинно-след-
ственной связи между детской привязанностью к зна-
чимому взрослому и формированию пищевой зави-
симости в более старшем возрасте. На сегодняшний 

день этот вопрос не имеет достаточных статистических 
данных. Между тем, исследования среди лиц, страдаю-
щих расстройствами пищевого поведения, выявляют 
достаточно высокий показатель наличия травматичных 
семейных отношений в раннем детстве, связанных со 
значимым взрослым.

Авторство теории привязанности принадлежит Д. 
Боулби. Согласно данной теории, в раннем детстве ре-
бенок выбирает для себя объект привязанности. Чаще 
всего в роли такого объекта выступает мать. Но в некото-
рых случаях (смерть, болезнь, длительное отсутствие ма-
тери) такую роль может взять на себя другой взрослый 
(возможно отец, бабушка, дедушка, приемный родитель, 
старший брат или сестра).

Во взаимодействии со значимым взрослым ребенок 
выстраивает определенную модель отношений. Она 
может быть четырех типов: надежная, тревожно-устой-
чивая, тревожно-избегающая, дезорганизованная. От-
ношения со значимым взрослым формируют базовое 
доверие к себе и окружающим. Сможет ли ребенок 
сформировать гармоничную модель отношений, зави-
сит от взрослого. “Дети, находящиеся в состоянии стрес-
са длительное время, испытывая тревогу, зачастую уже 
в раннем возрасте узнают, что прием пищи, особенно 
определённых её видов, приводит к снижению уровня 
тревоги и внутреннего напряжения” [9]. Ключевым здесь 
будет длительность проживания стресса ребенком. По-
стоянная тревожность становится личностной чертой и 
на каком-то этапе подает сигнал о необходимости потре-
бления пищи. Такой сигнал обусловлен устранить эмо-
циональный дискомфорт, переживаемый в конкретный 
момент времени в конкретной ситуации несмотря на то, 
что физиологической потребности к приему пище нет. 
Такой сигнал довольно быстро закрепляется в модели 
поведения и в дальнейшем становится триггером в не-
приятных ситуациях.

Впоследствии, сформированную модель он будет 
переносить на отношения с другими людьми. Очевидно, 
что люди с надежным типом привязанности будут менее 
всего подвержены каким-либо зависимостям. Люди с 
тревожно-устойчивым, тревожно-избегающим, дезогра-
низованным типом привязанности попадают в группу 
риска. В целом, установлено, что дезорганизованного 
типа привязанности чаще страдают булимией, люди тре-
вожно-избегающего типа привязанности страдают ано-
рексией.

“Нарушение пищевого поведения возникает либо 
как следствие преждевременного требования автоно-
мии со стороны значимой фигуры, либо как следствие 
равнодушно- пренебрежительного отношения к ребён-
ку, в результате чего последний развивает такие черты 
личности, как тревожность, социофобия, низкая само-
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оценка, неуверенность в себе, постоянное ощущение 
беспомощности и страха перед будущим” [9].

В своей работе А.Н. Васичева указывает на то, что 
именно семья способствует появлению деструктивных 
установок в отношении питания. Все остальные факто-
ры являются дополнительными провокаторами, усугу-
бляющие состояние индивида. Автор отмечает, что на 
пищевое поведение человека влияет большое количе-
ство параметров: в каких условиях он принимает пищу, 
в каких количествах и какого качества, допускает ли от-
влекающие факторы, испытывает ли необходимость в 
принятии пищи в стрессовых ситуациях, стремится ли 
к разнообразию в своем рационе, соблюдает ли питье-
вой режим и многие другие. В результате такого влия-
ния формируется либо гармоничное, либо девиантное 
(отклоняющееся) пищевое поведение.

Важно, какое место человек отводит еде в системе 
личных ценностей, еда для него является больше соци-
альным фактором или биологическим? Биологическое 
значение еды отражено в пирамиде потребностей А. 
Маслоу. Согласно данной теории прежде, чем удовлет-
ворить свои социальные потребности, индивид должен 
удовлетворить физиологические потребности. В случае, 
если физиологические потребности игнорируются в уго-
ду социальным, происходит нарушение. Также о нару-
шениях можно говорить, когда удовлетворение физио-
логических потребностей играет главенствующую роль 
и человек не развивает свои социальные навыки.

Достаточно сложно сформировать здоровое пище-
вое поведение, если ребенок получает неправильное 
воспитание от родителей. В таких семьях, как правило:

1. Пища выступает главным источником удоволь-
ствия;

2. Отсутствует адекватное обучение правильному 
поведению в периоды стресса, в связи с чем за-
крепляется неверный стереотип, что когда плохо –  
нужно есть;

3. Между матерью и ребенком нарушены взаимоот-
ношения;

4. Наблюдаются травмирующие психику ребенка 
конфликтные ситуации в семье;

5. Воспитание строится на некорректной коммуни-
кации (“отклоненная коммуникация”, “парадок-
сальная коммуникация», “замаскированная ком-
муникация” [3].

“Таким образом, в раннем детстве завязываются ос-
новные корни пищевой зависимости. Мы восполняем 
едой дефицит внимания к себе, признания в любви. Еда 
вырабатывает стрессоустойчивость, особенно при ата-
ках негативных эмоций и страхов. Можно сделать вывод -  
что основные причины зависимостей, а также других 
психологических нарушений берут начало в раннем дет-

стве, особенно при общении с матерью” [5].

В современном обществе нарушенное пищевое по-
ведение наличествует у разных возрастных групп на-
селения. В наименьшей степени этим страдают люди 
старшего поколения, становление которых пришлось на 
советское время. Существовавшая на тот момент культу-
ра питания подразумевала строгий режим приема пищи, 
трехразовое питание, обязательное присутствие на сто-
ле горячего блюда, важность приема супа на обед, приго-
товление пищи непосредственно перед употреблением, 
отсутствие отвлекающих факторов (телевизор, книга). Та-
кие привычки пищевого поведения старшее поколение 
сохранило и придерживалось их и дальнейшем.

Переломный момент в истории страны, случившийся 
в 1991 году, внес существенные коррективы в пищевом 
поведении населения. Появилась мода на перекусы в точ-
ках быстрого питания, фастфуд и замороженные готовые 
полуфабрикаты присутствуют в рационе каждый день, 
пища изобилует углеводами и сахарами, во время пищи 
многие пользуются телефоном и другими гаджетами, что 
мешает правильному усвоению пищи. При таких условиях 
человек или забывает вовремя поесть, или, отвлекаясь на 
гаджет, съедает больше, чем ему необходимо.

Такими привычками пищевого поведения обладают 
те, кто на момент перестройки находился в подростко-
вом возрасте. Том возрасте, когда происходит становле-
ние личности, формируются основные поведенческие 
навыки, закрепляются определенные мировоззренче-
ские взгляды на жизнь, формируются ценности, опре-
деляется векторный ориентир на жизнь. Искаженные 
привычки они передали своим детям. К этому добавил-
ся травматичный опыт, который они пережили в своем 
детстве и который негативным образом отразился на их 
психике. Таким образом мы видим, какой масштаб может 
приобрести проблема, если ей не уделять должного вни-
мания на личностном и государственном уровне. 

Проблему, связанную с нарушением пищевого пове-
дения, в современных условиях усугубляет доступность 
информации, которую не всегда можно проверить. В 
силу своей некритичности подрастающее поколение не 
понимает, можно ли доверять поступившей информа-
ции или ее стоит игнорировать. Молодежь верит рекла-
ме, верит тому, кто является авторитетом в своей среде. 
В этот период взросления подросток больше, чем обыч-
но уделяет внимание своей внешности, стремится впи-
саться в стандарты, принятые в окружающей социаль-
ной среде. Следуя своей вере, он может подвергнуться 
пропаганде нездорового образа жизни, выбрать идеалы 
и ценности, которые пагубно отразятся на его дальней-
шей судьбе. Ориентируясь на стандарты внешности, он 
пытается втиснуться в стройное, спортивное, часто пе-
рекачанное тело, при этом игнорируя свои собственные 
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физические особенности. Пища для подростка становит-
ся инструментом наказания или поощрения в погоне за 
идеалом. Теряется понимание того, что прием пищи —  
это прежде всего удовлетворение потребности в пита-
тельных веществах, когда еда становится средством под-
держания энергетического и пластического равновесия 
(Покровский, 1974).

Пищевая потребность в современном обществе “бу-
дучи чисто биологической по своей природе у живот-
ных, у человека предстает в более сложном виде, явля-
ясь средством:

 — разрядки психоэмоционального напряжения;
 — чувственного наслаждения, выступающего как са-
моцель;

 — общения, когда еда связана с пребыванием в кол-
лективе;

 — самоутверждения, когда первостепенную роль 
играют представления о престижности пищи и о 
соответствующей «солидной» внешности;

 — поддержания определенных ритуалов или при-
вычек (религиозные, национальные, семейные 
традиции);

 — компенсации неудовлетворенных потребностей (по-
требность в общении, родительской заботе и т. д.);

 — награды или поощрения за счет вкусовых качеств 
пищи;

 — удовлетворения эстетической потребности” [1].

Главенствующую роль в формировании пищевого 
поведения подрастающего поколения играют средства 
массовой информации. На телевидении, в интернете, в 
социальных сетях используется агрессивный маркетинг, 
направленный на продвижение пищевых продуктов, 
имеющих низкую пищевую ценность. Употребление та-
ких продуктов вызывает внешнее стимулирование сен-
сорных систем, при этом, съев, казалось бы, достаточное 
количество еды, человек не насыщается. В тоже время 
СМИ предлагают нам огромное количество добавок к 
еде, которые помогут стать стройнее, красивее, привле-
кательнее. Складывается такая ситуация, когда можно 
позволить себе все, прием “пилюли” исправит ситуацию.

Попав в ситуацию хаотичности и неопределенности 
в отсутствии четких критериев нормы и патологии, мо-
лодой человек теряется, психика не выдерживает такого 
“натиска”, в результате чего организм отвечает различ-
ными соматическими заболеваниями. “Повышенное вни-
мание подростка к своей внешности, болезненное от-
ношение к любому отклонению от нормы во внешности, 
часто приводят к стойкому беспокойству, неуверенности 
в себе и даже в крайних случаях к дисморфофобии” [6].

Отечественными исследователями был проведен 
ряд мероприятий по определению количественного по-
казателя лиц подросткового, юношеского возрастов и 

студентов, страдающими расстройствами пищевого по-
ведения и предрасположенных к таким расстройствам. 
Так, автор Л.Ю. Бухлина отмечает, что все перечислен-
ные возрастные категории имеют выраженные откло-
нения пищевого поведения, причем у более старших 
такие отклонения выражены больше. То есть, с возрас-
том данный показатель растет. По типу пищевого пове-
дения было выявлено доминирование ограничительно-
го (выражающегося контролем над потреблением пищи, 
поддержанием различных диет) и эмоциогенного (ком-
пульсивного, протекающего на фоне негативного эмоци-
онального состояния) пищевого поведения. 

“Испытуемые подростковых групп в среднем удов-
летворены своим телом, иная картина представлена в 
юношеской группе, где доминирует неудовлетворен-
ность своим телом, что проявляется в искажении обра-
за собственного тела и переживаниях по поводу своей 
внешности. Они склонны ощущать себя полнее, чем есть 
на самом деле в сравнении с подростковой группой” [2].

Подростковый возраст является наиболее важным в 
развитии человека. В этот период ребенок формирует 
свой взгляд на социум, учиться взаимодействию в боль-
шом человеческом коллективе. Формирование аддик-
тивного поведения происходит практически незаметно. 
На психику, воспитанную в семье, оказывают влияние 
многочисленные внешние факторы, провоцирующие 
кризисные состояния. Такими факторами выступают 
конкуренция среди сверстников, отсутствие чувства 
значимости, непонимание окружающих и подобные. 
Ребенок стремиться как-то соглашаться или противо-
действовать этим факторам, накапливает определенные 
личностные черты. “Сначала это происходит безобидно 
с целью удовлетворения потребностей, которое посте-
пенно переходит в нарастающее поведение, не контро-
лируемое личностью, а затем уже происходит формиро-
вание аддиктивного поведения” [4].

Очень важно вовремя отследить проявления ад-
диктивного поведения и принять соответствующие 
корректирующие меры. Также важно проведение про-
филактических мероприятий, предупреждающих фор-
мированию аддиктивного поведения. И проводить 
такие мероприятия следует уже в младшем школьном 
возрасте.

У старших школьников в связи с обусловленностью 
психологических особенностей данного периода разви-
тия аддиктивное поведение принимает несколько иную 
форму, нежели у подростков. В этом возрасте на перед-
ний план выходит становление ценностно-смысловой 
сферы и личностное самоопределение. В сознании у 
ребенка закрепляется накопленный жизненный опыт 
и выработанные паттерны поведения на предлагаемые 
жизненные ситуации. В этом возрасте все негативные 
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симптомы, присущие зависимости, в том числе пищевой, 
могут проявиться в полной мере.

Дальнейшие исследования, проведенные среди сту-
денческой молодежи, показали, что представители этой 
группы кроме пищевой зависимости могут быть подвер-
жены и другим видам зависимостей, таких как игровая, 
любовная. Кроме того, поведенческие зависимости мо-
гут перетекать в химические: табачную, алкогольную, 
наркотическую. “Также у значительной части студентов 
выявлена склонность к зависимости от здорового обра-
за жизни” [8].

“Склонность к разного рода зависимостям у моло-
дых людей - это социальная проблема всего общества 
в целом, необходимость решения которой обусловлена 
особенностью о будущем человечества” [12].

В силу того, что женская половина общества по при-
роде своей более эмоциональна, более ранима, любые 
жизненные потрясения и кризисы девушки переживают 
значительно тяжелее. В связи с этим, у них чаще прояв-
ляются различного рода аддиктивные нарушения, в том 
числе и пищевые. “Заедание психически нестабильных 
состояний, таких как депрессия, страх, вызывает зави-
симость, когда еда воспринимается мнимой защитой, в 
результате чего теряется контроль над употреблением 
пищи и, как следствие, происходит переедание или не-
доедание” [12].

Неурядицы в личной жизни, неумение построить 
коммуникацию с противоположным полом, недоволь-
ство образом собственного тела приводит к желанию 
заглушить душевную боль, забыть, “залечить” раны, а для 
этого нужно что-то съесть. Таким образом, еда помогает 
женщине забыться, погрузиться в мир мнимых удоволь-
ствий. И чем дольше человек находится под влиянием 
зависимости, тем сложнее ему будет в дальнейшем из-
бавиться от этого.

Подводя итоги, хочется процитировать А. Маслоу: 
«Если человеку нечего есть и если ему при этом не хва-
тает любви и уважения, то все-таки в первую очередь он 
будет стремиться утолить свой физический голод, а не 
эмоциональный». Действительно, приведенные в статье 
примеры показали, что люди, страдающие от нехватки 
внимания близких людей и окружающих, стараются “за-
есть” душевную пустоту. 

Проблема пищевой зависимости является глобаль-
ной проблемой общества, которую необходимо решать 
как на личностном уровне, так и на уровне государства. 
Помимо медикаментозного лечения человеку должна 
быть доступна информационная поддержка, пропаган-
дирующая здоровый образ жизни, а также консультаци-
онная психологическая поддержка.

Информирование населения в первую очередь 
должно быть направлено на такие возрастные группы, 
как младший школьный, подростковый, юношеский 
возраст, молодежь. Наиболее эффективно информа-
ционные и воспитательные мероприятия проводить 
в государственных, а также частных образовательных 
организациях (школах, колледжах, ВУЗах), в социальных 
организациях.

Программа профилактических мер может включать 
следующие пункты:

1. предоставление подросткам информации о свя-
зи сбалансированного питания с благополучием 
жизни, гармонии с собой и миром;

2. осознание личной ответственности за свою жизнь 
и здоровье;

3. усиление мотивации к здоровому образу жизни 
(рациональное питание, занятие физкультурой и 
спортом, соблюдение режима труда и отдыха, са-
моограничения);

4. развитие и активизация личностных волевых ка-
честв;

5. развитие рефлексии на свои эмоции (раннее рас-
познавания своих эмоций);

6. организацию занятий по развитию самовыраже-
ния, альтернативные виды деятельности, под-
разумевающие самореализацию в различных 
общественных сферах, способствующих росту са-
мооценки подростков [1].

Работа психолога с зависимым человеком строит-
ся на более глубоком личностном уровне. Возможна 
как индивидуальная, так и групповая проработка про-
блемы. Работе с пищевой зависимостью осложняется 
тем, что на прием к психологу чаще всего обращают-
ся люди с третьей стадией зависимости, когда они не 
могут самостоятельно совладать с выработанными 
годами привычками и уже приобрели выраженные со-
матические проблемы. Психологическую проработку 
с пищевыми зависимыми стоит строить из того, в чем 
клиент находится сейчас, какие чувства и пережива-
ния его беспокоят. Придерживаться следует пример-
но следующего плана: 

 — углубление в проблему; 
 — создание мотивации; 
 — формирование контракта; 
 — построение стратегии работы;
 — проработка проблемы с помощью определенных 
техник;

 — изменение привычек;
 — закрепление навыков.

Очень эффективны при пищевой зависимости та-
кие методы, как дневники зависимости, регрессивные 
техники, проективные техники, техники на проживание 
опыта [11].
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Аннотация: В статье проанализированы признаки психофизиологического 
состояния студентов по индексу неспецифических симптомов за несколько 
лет. Показано, что основными симптомами, оказывающими негативный 
вклад в состояние дезадаптации, являются головная боль и головокружение. 
Наиболее часто встречаемые симптомы дезадаптации у респондируемых 
обучающихся – нарушение сна, раздражительность и тревожность. Установ-
лено, что общее состояние дезадаптации, отдельные его признаки связаны с 
влиянием умственной нагрузки, зрительным переутомлением, личностной 
тревожностью респондируемых студентов.

Ключевые слова: функциональное психофизиологическое состояние, призна-
ки и факторы дезадаптации, индекс неспецифических симптомов, корреля-
ционные отношения.

ANALYSIS OF SIGNS AND FACTORS OF 
DISADAPTATION PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
STATE OF STUDENTS

T. Yadrischenskaya

Summary: The article analyzes the signs of the psychophysiological state 
of students according to the index of nonspecific symptoms over several 
years. It has been shown that the main symptoms that have a negative 
contribution to the state of disadaptation are headache and dizziness. The 
most common symptoms of desadaptation among responding students 
are sleep disturbance, irritability and anxiety. It has been established that 
the general state of desadaptation and its individual signs are associated 
with the influence of mental stress, visual fatigue, and personal anxiety 
of the responding students.

Keywords: functional psychophysiological state, signs and factors of 
desadaptation, index of nonspecific symptoms, correlation relationships.

Введение

Понятие «функциональное состояние» (ФС) доста-
точно многозначное. С позиций системного под-
хода функциональное состояние, психофизиоло-

гическое состояние, – это целостная реакция личности 
на внешние и внутренние стимулы, направленная на до-
стижение полезного результата [2]. Согласно адаптаци-
онного подхода ФС – это интегральная характеристика 
напряжения адаптационных механизмов организма. «Со-
стояние целостного организма как результат деятельно-
сти функциональной системы определяется оптималь-
ностью управляющих воздействий, их способностью 
обеспечить уравновешенность организма со средой и 
его адаптацию к условиям существования. Адаптаци-
онно-приспособительная деятельность требует затрат 
энергии и информации, в связи с чем можно говорить о 
«цене» адаптации, которая определяется степенью на-
пряжения регуляторных механизмов и величиной израс-
ходованных функциональных резервов» [1, с.4]. 

Авторы выделяют следующие виды ФС: состояние 
физиологической нормы; донозологическое состояние, 
которое характеризуется выраженным функциональ-
ным напряжением; преморбидное состояние с резко 
выраженным перенапряжением регуляторных механиз-
мов и состояние срыва адаптации [1]. 

Напряженный режим дня, большой объем инфор-
мационных нагрузок в условиях дефицита времени, не-

рациональное питание, низкий уровень двигательной 
активности, высокий уровень нервно-психического на-
пряжения, нарушения ритмов сна, отдельные факторы 
неблагополучия в социальной среде, распространение 
в студенческой среде курения – все эти негативные 
факторы в значительной степени способствуют ухуд-
шению функционального психофизического состояния 
обучающихся, способствуют его переходу из состояния 
нормальной адаптации в состояние дезадаптации, с 
напряжением в работе регуляторных механизмов, а, в 
дальнейшем, и в срыв адаптации, болезнь. 

Целью нашего исследования явилось выявление наи-
более выраженных показателей дезадаптации функцио-
нального психофизиологического состояния студентов; 
их взаимосвязь с некоторыми средовыми и личностны-
ми факторами.

Материалы и методы исследования

Оценка функционального состояния студентов (адап-
тации или дезадаптации) проводилась с использованием 
методики «Индекс неспецифических симптомов» (ИНС), 
разработанной Сорокиным Г.А. [4]. Неспецифически-
ми симптомами дезадаптации, согласно этой методике, 
являются головная боль, головокружение, неприятные 
ощущения в области сердца, нарушения сна, снижение 
аппетита, раздражительность, тревожность. Нормальное 
функциональное состояние адаптации наблюдается, если 
суммарный показатель ИНС, высчитанный по формуле, 
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менее 24 баллов; состояние дезадаптации проявляется, 
если показатель ИНС более или равен 24 баллам. С целью 
выявления некоторых факторов, влияющих на психофи-
зическое состояние, нами были использованы опросники 
«Факторы нарушения зрения» и «Оценка функционально-
го состояния и ноцицептивные ощущения» [3, 5]. Исследо-
вание проводилось с 2005 по 2022 годы выборочно, среди 
студентов очного отделения 1-5 курсов (возраст 18-25 лет) 
разных специальностей и направлений. Всего в исследова-
нии приняли участие 317 студентов Дальневосточного го-
сударственного гуманитарного университета (2001–2008 
гг.) и 188 студентов Тихоокеанского государственного уни-
верситета (2018, 2022 гг.). Результаты исследования были 
обработаны с помощью пакета статистических программ 
M. Ехсеl и проанализированы с использованием коэффи-
циента корреляции с определением уровня значимости 
по Р.А. Фишеру и регрессионного анализа.

Результаты исследования и обсуждение

Определение суммарного значения индекса не-
специфических симптомов у студентов в разные годы, 
начиная с 2005 г. по 2022 г. показало, что количество 
студентов, находящихся в состоянии психофизического 
напряжения, дезадаптации, достаточно высоко, в сред-
нем – 38 % (рисунок 1). Полученные результаты говорят о 
том, что комплексное воздействие средовых и личност-
ных факторов, таких как нерациональное питание, не со-
блюдение правил режим труда и отдыха, состояние здо-
ровья обучающихся, необходимость совмещать работу 
и учебу, стремление соответствовать высоким академи-
ческим требованиям, возрастные и личностные кризи-
сы, изменения социальной среды, оказывают ощутимое 
влияние на организм, адаптационные ресурсы которого 
не «выдерживают» нагрузки, что приводит вначале к по-
явлению и учащению неспецифических симптомов деза-
даптации, а затем и к развитию заболеваний. (Рис. 1.)

Необходимо отметить, что процентное количество 
группы респондентов в состоянии нормальной адаптации 

в 2005 году было наиболее оптимистичным в сравнении 
с 2022 г. (рисунок 1). Причинами снижения количества от-
носительно здоровых респондируемых студентов в 2022 г. 
могут являться различные обстоятельства, такие как выход 
на полный очный формат обучения после дистанционно-
го, повышенная учебная нагрузка, особенности состояния 
здоровья респондируемой выборки студентов, постэпиде-
мические факторы воздействия на организм, достаточно 
высокая степень социальной напряженности и т.д. 

Наибольшая степень выраженности по изучаемым 
симптомам дезадаптации у респондируемой группы сту-
дентов в 2022 г. проявляется для показателей нарушения 
сна – 51,6 % (признак проявляется у них чаще, чем два 
раза в неделю); тревожности – у 50,7 % обследованных 
студентов и раздражительности – 48,6 % студентов [6].

Регрессионный анализ, проводимый по симптомам 
неспецифической дезадаптации (ИНС) показывает, что 
наиболее существенный вклад в ухудшение функцио-
нального состояния студентов по суммарному значе-
нию ИНС (независимая переменная) оказывают такие 
признаки (зависимые переменные) как головная боль 
и головокружение [6]. Необходимо отметить, что голо-
вокружение – достаточно серьезный симптом, который 
требует срочной консультации у врача-специалиста для 
выявления причины его возникновения и устранения. 

Причины возникновения головных болей могут быть 
различными. Опрос студентов по этому признаку пока-
зывает, что среди основных причин называются состоя-
ние голода, душное помещение, переутомление и реак-
ция на изменения погоды. Некоторые студенты в ответах 
на вопросы отмечают наличие признаков вегетососуди-
стой дистонии, недосыпание и последствия черепно-
мозговых травм [3]. Кроме того, в наших исследованиях 
было показано влияние личностной тревожности на ча-
стоту возникновения головных болей [3].

В связи со значительной нагрузкой на зрительную 

Рис.1. Процентное соотношение групп студентов в состоянии нормальной адаптации и дезадаптации 
по годам проведения обследования
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сенсорную систему в условиях цифровизации, нерегла-
ментируемого использования молодежью гаджетов, мы 
включили в субъективную оценку функционального со-
стояния студентов вопросы, касающиеся факторов нега-
тивного воздействия на зрительный анализатор. Анализ 
результатов исследования показал наличие достовер-
ных корреляционных связей между суммарным значе-
нием индекса неспецифических симптомов и различ-
ными признаками утомления, вызванного умственной 
работой и зрительной нагрузкой [5]. Ухудшение психо-
физического состояния студентов проявляется возник-
новением болевых ощущений, вызванных гиподина-
мией, неправильной статической позой тела во время 
работы за компьютером, смартфоном, а также зритель-
ным переутомлениим – астенопией (таблица 1) [5]. 

Таблица 1. 
Значение коэффициента корреляции между ИНС 

и факторами нарушения зрения.

Показатели корреляционных диад Коэффициент 
корреляции

Индекс неспецифических симптомов – астенопия r= 0,481*

Индекс неспецифических симптомов – головная боль, 
боли в шее и пояснице, вызванные умственной работой 
и зрительной нагрузкой

r= 0,256*

Индекс неспецифических симптомов – расстояние от 
глаз до монитора компьютера

r= 0,290*

Головная боль – расстояние до экрана телефона r= – 0,515*

Тревожность – использование телефона во время 
засыпания и пробуждения

r= 0,570*

Снижение аппетита – использование телефона во время 
засыпания и пробуждения

r= 0,427*

Примечание – знаком «*» обозначены достоверный уровень 
значимости коэффициента при р<0,05, n=87

Как видно из таблицы 1 симптомы повышения тре-
вожности и снижение аппетита имеют связь с постоян-
ной потребностью студентов использовать телефон, 
даже при засыпании и сразу после пробуждения, что в 
определенной степени характеризует наличие у студен-
тов признаков зависимого поведения.

Заключение

Результаты нашего исследования в течение несколь-
ких лет показывают, что более 1/3 обследованных сту-
дентов находятся в состоянии дезадаптации, напряже-
ния компенсаторно-приспособительных механизмов. 
Ведущими симптомами, оказывающими негативный 
вклад в это состояние по регрессионному анализу, явля-
ются головная боль и головокружение. Наиболее часто 
встречаемые симптомы дезадаптации у респондируе-
мых обучающихся – это нарушение сна, раздражитель-
ность и тревожность.

«Необходимость системного подхода при изучении 
психических, или психофизиологических, состояний че-
ловека обусловлена тем, что любое подобное состояние 
человека — это реакция не только психики, но и всего 
организма и личности в целом, с включением в реагиро-
вание как физиологических, так и психических уровней 
(субсистем)» [2, с.23].

Регуляция уровней функционального состояния 
человека, следовательно, его здоровья, предполагает 
формирование комплексных подходов к воздействию 
на организм как через внешнюю оптимизацию и регла-
ментацию влияния определенных факторов среды, так и 
через внутреннюю гармонизацию личности, повышение 
ее стрессоустойчивости.
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Аннотация: В статье проанализированы понятие и сущность ценностей с 
позиций аксиологических теорий. Определена роль ценностей для сотруд-
ников полиции при исполнении служебных обязанностей. Рассматривается 
влияние ценностных установок на развитие сотрудников полиции как лич-
ностей с одной стороны и как на граждан с особым социальным статусом и 
особыми условиями труда с другой. Стратегия национальной безопасности 
проанализирована с точки зрения законодательного закрепления направле-
ний действий системы правоохранительных органов на длительный период 
времени, в котором сохранение ценностей является одним из приоритетных 
направлений.

Ключевые слова: ценность, культура, социальные ориентиры сотрудники по-
лиции, Стратегия национальной безопасности.

THE VALUES OF POLICE OFFICERS 
IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES: 
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

A. Karonnova
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Перед современным правовым государством, вы-
ступающим центром социальной жизни, первооче-
редным стоит обязательство обеспечения сохран-

ности и безопасности жизни людей, проживающих на 
его территории. Оно обязуется признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина. В на-
шей стране указанные положения реализуются в рамках 
Стратегии национальной безопасности, принятой Пре-
зидентом РФ в 2021 году и носящей долгосрочный ха-
рактер. В данном документе отражены цели, задачи и на-
правления деятельности системы правоохранительных 
органов, в том числе полиции. Законодательным основа-
нием для указанного документа выступают Конституция 
РФ и другие федеральные законы в области националь-
ной безопасности. В основном законе государства за-
креплены фундаментальные ценности и принципы, фор-
мирующие основы российского общества, безопасность 
страны и определяющие её дальнейшее развитие. Стра-
тегия национальной безопасности содержит перечень 
важнейших приоритетов в развитии российского обще-
ства. Важнейшими из них, на наш взгляд, являются сбе-
режение народа России, развитие человеческого потен-
циала, оборона страны, государственная, общественная, 
информационная и экономическая безопасность, на-
учно-технологическое развитие, защита традиционных 

духовно-нравственных ценностей общества, его куль-
туры и исторической памяти1. Правоохранительная де-
ятельность полиции занимает в Стратегии особое место, 
ведь этот правоохранительный орган является одним из 
мощных регуляторов общественной жизни. Сотрудники 
полиции, являясь представителями государственной 
власти, обладают властными и силовыми полномочия-
ми. Но при этом они сталкиваются с повышенными тре-
бованиями со стороны общества к своей деятельности 
по осуществлению внутренней безопасности страны. 
Полицейские занимают положение граждан с особыми 
условиями труда, имеющиеся ценностные установки 
играют важную роль в становлении сотрудников поли-
ции как профессионалов и личностей, имеющих особый 
социальный статус. 

При трансформации социальных институтов огром-
ное влияние оказывается на культуру, это выражается 
в появлении новых, современных ценностей, которые 
должны сочетаться с традиционными, базисными, уни-
версальными категориями. Корпоративные ценности 
специалистов, способных решать профессиональные 
задачи в ситуациях повышенной ответственности, также 
подвергаются изменению. К данной категории, безус-
ловно, можно отнести сотрудников полиции.

1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»//consultant.ru 
(электронный ресурс).
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Определением сущности и места ценностей в обще-
стве занимается наука аксиология. Философская теория 
рассматривает понятие ценностей с различных методо-
логических позиций. Таковыми являются натуралисти-
ческий психологизм, аксиологический трансцендента-
лизм, персоналистическая онтология и социологизм. 
Каждое из направлений имеет своих основателей, по-
следователей и базисные черты, которые выделяют те-
чения в представленном выше ряду.

Для натуралистического психологизма под ценно-
стью понимается всё то, что способствует эффективному 
существованию человеческой единицы как биопсихоло-
гического существа. Для Р.Б. Перри, одного из ключевых 
представителей указанного аксиологического подхода, 
ценностью является знание, в котором разрозненные 
стороны человеческого бытия (такие как этика, полити-
ка, юриспруденция, экономика, эстетика, философия и 
религия) объединяются и находят свое место в существу-
ющей действительности2. Человек в понимании Р.Б. Пер-
ри является высшей ценностью и субъектом эволюции, в 
котором доминирует эмоционально-волевое и биологи-
ческое развитие (чем и обосновывается двойственность 
указанного подхода). Человеческий интерес, в указан-
ной интерпретации, выступает причиной интеграции 
и дифференциации соответствующих ценностей и со-
ставляет их основу. В тоже время при оценке указанного 
подхода следует учитывать мнение С. Поппера, который 
утверждал, что Р.Б. Перри игнорировал конкретно-исто-
рический подход в установлении общечеловеческих 
ценностей, объявляя любой социальный интерес источ-
ником ценности без учета его направленности3.

Неокантианский подход в лице В. Виндельбанда из-
учал природу ценности с позиции аксиологического 
трансцендентализма и ставил в зависимость друг от 
друга понятия «философия» и «ценность». В этом пони-
мании философия выступает как наука о ценностях. Для 
В. Виндельбанда ценность является единичным фактом, 
она освобождается от субъективной нагрузки и выра-
жает мнение отдельного человека. Ценность выполняет 
функцию социального правила и нормы регулирования 
общественного сознания. В основе общественных кон-
фликтов, по мнению В. Виндельбанда, лежит противоре-
чие между индивидуализмом и общественными требо-
ваниями, несовпадающими с нормами существующего 
бытия. Решение конфликтов в данном подходе видится 
в признании и принятии «вечных ценностей», которые 

имеют абсолютное значение, не зависящее от резуль-
татов исторического развития и влияющее на эмоцио-
нальную и практическую деятельность человека4. 

Последователь В. Виндельбанда Г. Рикерт рассматри-
вал ценности как самостоятельную сферу и выделил три 
их типа с точки зрения превращения индивидом пред-
мета в благо. Он определял блага настоящего, осущест-
вляемые в контексте «частичности», блага будущего, ко-
торые реализуют блага в контексте «бесконечно целого», 
а также блага вечности, осуществление которых проис-
ходит в результате синтеза двух предыдущих групп5. Это 
позволяет рассмотреть в данном подходе платоновские 
традиционные объективно-идеалистические идеи.

«Феноменологическая аксиология», изучая ценности 
с позиций персоналистической онтологии, обосновыва-
ет идею зависимости ценности от чувственной природы 
человека. Автором данного подхода является М. Шелер, 
который обосновывал объективистский характер цен-
ностей, указывая, что их нельзя относить к субъектив-
ным интересам личности. В его трудах выстраивается 
ценностная классификация в виде ценностей приятно-
го и неприятного, ценности витального чувствования и 
духовные ценности6. Таким образом, несмотря на пере-
сечение взглядов М. Шелера с концепцией натуралисти-
ческого психологизма, в них установлен факт независи-
мости ценности от субъекта. 

В. Дильтей, изучив природу ценностей в рамках куль-
турно-исторического релятивизма, вывел теорию мно-
жественности ценностных систем. Основанием данного 
выделения является относительность исторических яв-
лений. По мнению В. Дильтея, в процессе замены рели-
гиозного и метафизического обоснования ценностей 
историко-контекстуальным анализом ценности и нормы 
не претендуют на общезначимость и универсальность. 
Ценностные ориентиры утрачивают свою значимость в 
результате столкновения историцизма и универсализма. 
Эти положения обогатили философский арсенал новы-
ми теориями истолкования ценностного смысла культур 
(А. Тойнби, О. Шпенглер), с отсутствием общей системы 
ценностей универсальной и всеобъемлющей7. 

Социологизм определяет ценности как норму, зако-
номерность со значимостью в историческом простран-
стве. Для М. Вебера ведущей является идея о влиянии 
ценностей на характер развития культуры общества 

2 Соколов Э.В. Основные идеи общей теории ценностей Р.Б. Перри // Проблема ценности в философии. М.; Л.: Наука, 1966. С. 155-170.
3 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 478 с.
4 Рудельсон Е.А. Неокантианское учение о ценностях (Фрейбургская школа)// Проблема ценности в философии. М.: Наука, 1966. 

С. 128-144.
5 Там же.
6 Чухина Л.А. Феноменологическая аксиология М. Шелера // Проблема ценности в философии. М.: 1966. С. 181-193.
7 Сапрыкин В.А. Ценности социализма. Суровая диалектика формационно-цивилизационной смены и приемственности системы 

общественных ценностей. М. 2014. 693 с.
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и динамику общественных интересов8 . В своих трудах  
М. Вебер, относя систему ценностей к поведенческим 
стереотипам людей, вырабатывает концепцию «идеаль-
ных типов» - модель того, что полезно для человека в 
рамках интересов эпохи. В качестве идеальных типов 
выступают религиозные, моральные ценности и соци-
альное действие. Последнее, в русле его концепции, 
должно быть осознанным и осмысленным. Социаль-
ное действие формирует цель, определяющую пове-
дение человека. Любое действие индивида не может 
находиться вне ценностного поля, при этом действие 
является результатом самоопределения человека. Это 
обосновывает мысль о том, что социальное действие 
составляет предмет социализации.

Таким образом, социально-философское понимание 
ценности довольно многогранно и включает различные 
подходы к трактовке (психологическую, аксиологиче-
скую, онтологическую и социологическую). При этом 
следует отметить тесную связь ценностей с культурой: 
ценности не только входят в ее состав, но и оказывают 
влияние на общее развитие общества.

Ценности для сотрудников полиции выступают со-
циальными ориентирами, которые составляют основу 
их мировоззрения и правосознания. Они позволяют 
быстро принимать взвешенные рациональные реше-
ния в сложных ситуациях, связанных с разными фор-
мами реального насилия, вызванного противоправ-
ными действиями сограждан, иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Ценностные установки помогают 

сотрудникам полиции длительное время качествен-
но и эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях повышенной личной и слу-
жебной ответственности за принятые решения, интен-
сивного межличностного общения с асоциальными и 
криминальными элементами общества, постоянной 
интеллектуальной активности, требующей постоянно-
го совершенствования. Сотрудники, опирающиеся на 
систему ценностей, для качественного исполнения слу-
жебных обязанностей должны стремиться к самосовер-
шенствованию и самообразованию, поиску и примене-
нию нестандартных методов работы. Это связано с тем, 
что усложнение общественных отношений, массовое 
внедрение Интернет-технологий, изменение характера 
правонарушений и преступлений требует от сотрудни-
ков полиции наличие новых профессиональных ком-
петенций. Снижение же роли ценностных установок 
приводит к росту нигилизма и профессиональной де-
формации полицейских как личности, расшатыванию 
устоев правосознания, позволяет сотрудникам прене-
бречь положениями законов, место социально значи-
мых положений начинают занимать цели, направлен-
ные на извлечение личной выгоды. Профессиональная 
деятельность в условиях обесценивания социальных 
ориентиров сводится к формализму, снижается ее эф-
фективность и качество. Происходит понижение вну-
триведомственного престижа правоохранительной 
деятельности, что вызывает у сотрудников внутреннее 
ощущение потери смысла и социальной значимости 
своей работы и в итоге сказывается на дальнейшем 
прохождении службы.

8 Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Монография. Астрахань. Издательство 
Астраханского государственного университета, 2004. 275 с.
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Аннотация: Постнеклассическая наука исходит из того, что большинство 
систем, существующих в природе открытого типа. Между ними постоянно 
происходит обмен энергией, веществом, информацией и для них характерна 
постоянная изменчивость. Процессы самоорганизации, приводящие к воз-
никновению новых пространственно-временных структур в сильнонеравно-
весных состояниях, выступают объектом исследования междисциплинарной 
области современного научного познания, и могут быть представлены таки-
ми концептуальными структурами как синергетика, теория диссипативных 
структур, теория динамического хаоса. В научных концепциях современной 
науки сложные самоорганизующиеся и саморазвивающиеся системы зани-
мают место главного объекта исследования. Эти системы, имеющие в своей 
основе общие закономерности, вызывают интерес в различных областях на-
учного познания, объектами изучения которых становятся сложные системы 
далеко от состояния равновесия с нелинейно протекающими в них процес-
сами. Методология нелинейного синтеза фундированная на научных прин-
ципах эволюции и коэволюции сложных структур мира может лечь в основу 
проектирования различных путей человечества в будущее.
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Summary: Post-non-classical science proceeds from the fact that most 
systems existing in nature are of an open type. There is a constant 
exchange of energy, matter, information between them and they are 
characterized by constant variability. Self-organization processes leading 
to the emergence of new space-time structures in highly nonequilibrium 
states are the object of study in the interdisciplinary field of modern 
scientific knowledge, and can be represented by such conceptual 
structures as synergetics, the theory of dissipative structures, and the 
theory of dynamic chaos. In the scientific concepts of modern science, 
complex self-organizing and self-developing systems occupy the place of 
the main object of research. These systems, which are based on general 
laws, arouse interest in various fields of scientific knowledge, the objects 
of study of which are complex systems far from a state of equilibrium with 
nonlinear processes occurring in them. The methodology of nonlinear 
synthesis, based on the scientific principles of evolution and co-evolution 
of complex structures of the world, can form the basis for designing 
various paths for humanity into the future.
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До настоящего времени оставались непонятными 
те законы, благодаря которым неживые, простые 
вещества смогли организоваться в сложные по 

своей структуре органические молекулы живых тканей, 
положить начало жизни на нашей планете. Одна из фунда-
ментальных проблем, из которых выросла наука о само-
организации – задача доказательства возможности воз-
никновения сложного поведения неживой материи [1].

Познавательный инстинкт глубоко укоренен в чело-
веческой природе. Человеку свойственно перманентное 
стремление превзойти самого себя. Он страстно желает 
увидеть свое будущее, представить себе перспективы 
человеческого рода, цивилизационной траектории.

Процессы самоорганизации, приводящие к возник-
новению новых пространственно-временных структур 
в сильнонеравновесных состояниях, выступают объек-

том исследования междисциплинарной области совре-
менного научного познания, и могут быть представлены 
такими концептуальными структурами как синергетика, 
теория диссипативных структур, теория динамического 
хаоса и другие [2, 3, 4, 9]. Исследования явлений самоор-
ганизации в открытых неравновесных системах обнару-
жили процессуальные закономерности возникновения 
новых структур, как результат взаимодействия опреде-
ленных механизмов, что привело к гносеологическому 
выводу о необходимости поиска единого подхода к са-
моорганизующимся процессам [12].

Классическое и неклассическое точное естествозна-
ние имеют общий предмет познания – это простые зам-
кнутые, изолированные, обратные во времени системы. 
Однако подавляющее большинство реальных систем от-
крыто. Это означает, что они обмениваются энергией, ве-
ществом и информацией с окружающей средой. К такого 
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рода системам относятся биологические и социальные 
системы, наиболее интересующие человека.

В 70-е гг. XX века начали активно развиваться тео-
рии самоорганизующихся сложных систем. Результаты 
исследований в области нелинейного математическо-
го моделирования сложных открытых систем привели 
к возникновению нового мощного научного направ-
ления в современном естествознании синергетики. В 
отличие от кибернетики, где акцент делается на про-
цессах управления и обменом информацией –саморе-
гулируемые системы, синергетика ориентирована на 
исследование принципов построения организации, ее 
спонтанного возникновения, развития и самоусложне-
ния: саморазвивающиеся и самоорганизующиеся систе-
мы [4, 11]. Системно и логично В.С. Степин проанализи-
ровал взаимосвязь таких систем и показал их важность 
для постнеклассической науки: саморегулируемые си-
стемы характеризуются воспроизведением системы, 
обеспечивающей сохранение набора системных пара-
метров гарантируя при этом целостность системы [12]. 
Саморазвивающиеся системы являются сложным типом 
системных объектов, характеризующихся развитием, в 
ходе которого происходит переход от одного вида само-
регуляции к другому. Такие системы открыты и характер 
этой открытости изменяется с изменением типа само-
организации, что представляет собой ничто иное как 
качественную трансформацию системы, адаптирующей 
к окружающей среде.

Значительную роль в становлении и внедрении кон-
цепций самоорганизации и саморазвития сыграли иссле-
дования таких ученых как: И. Пригожин, И. Стенгерс, С.П. 
Курдюмова, Г. Хакена [10,13]. Отдельная заслуга принад-
лежит философам И.С. Добронравовой, В.С. Степину [4, 7, 
8]. Именно концептуальные идеи данных исследователей 
являются базисом в изучении заявленной проблемы.

В научных концепциях современной науки сложные 
самоорганизующиеся и саморазвивающиеся системы 
занимают место главного объекта исследования. Эти си-
стемы, имеющие в своей основе общие закономерности, 
вызывают интерес в различных областях научного по-
знания, объектами изучения которых становятся слож-
ные системы далеко от состояния равновесия с нели-
нейно протекающими в них процессами. Особенностью 
данных процессов является их эволюционный харак-
тер с необратимыми последствиями. Поэтому заранее 
предусмотреть результаты эволюционного процесса, 
проходящего критические точки, так называемые точки 
бифуркации, не кажется возможным в рамках традици-
онных «линейных» представлений, требующих перехо-
да от «линейного образа мышления» к «нелинейному» 
в поисках адекватных методов и средств постижения и 
описания сложных самоорганизующихся и саморазви-
вающихся систем [5, 12].

С помощью синергетики можно понять нелиней-
ность, многофакторность реального мира, поливариант-
ность путей его развития и невозможность понимания 
развития и самоорганизации в пределах классических 
теорий и моделей с их линейными представлениями 
[8]. Синергетика предлагает качественно новую кар-
тину мира не только по сравнению с той, которая была 
основополагающей для классической науки, но и той, 
которую принято называть квантово-релятивистской 
картиной неклассического естествознания первой по-
ловины ХХ века. Именно в это время происходит пере-
ход от вида мира как построенного из элементарных 
частиц – элементов материи к картине мира – совокуп-
ности нелинейных сложных действий [12]. С позиции си-
нергетики природные или социальные явления можно в 
определенных условиях рассматривать как самооргани-
зованную целостную систему, которая способна перехо-
дить от хаоса к упорядоченности движения всех частей.

При этом объектами исследований, как подчеркива-
ет B.C. Степин, все чаще становятся «уникальные систе-
мы, характеризующиеся открытостью и саморазвити-
ем…» [12, с. 5]. В таких системах формируются особые 
структуры – аттракторы, фиксирующие важные для це-
лостности системы особенности ее становления в сре-
де. Эти структуры выступают в функции программ по-
ведения системы. Важным моментом здесь является то, 
что сложные системы способны как к самоорганизации, 
так и саморазвитию. Именно методами синергетики 
было осуществлено моделирование многих самоорга-
низующихся сложных систем: от морфогенеза в био-
логии и некоторых аспектов функционирования мозга 
до флаттера крыла самолета, от молекулярной физики 
и автоколебательных процессов в химии до эволюции 
звезд и космологических процессов, от электронных 
приборов до формирования общественных демографи-
ческих процессов [7].

В то же время синергетика не является еще сложив-
шейся наукой. Сегодня на Западе сложились и активно 
функционируют две главные школы исследований в 
этой области: брюссельская школа И.Р. Пригожина; шко-
ла немецкого ученого-физика Г. Хакена, который пер-
вым начал использовать термин «синергетика» [9, 13]. 
Хакен Г. определяет понятие самоорганизации следую-
щим образом: «Мы называем самоорганизующуюся си-
стему, если она без специфического воздействия извне 
находит какую-то пространственную, временную или 
функциональную структуру. Под специфическим внеш-
ним влиянием мы понимаем такой, который навязыва-
ет системе структуру или функционирование. В случае 
самоорганизации внешнее воздействие будет неспец-
ифическим. Например, подогреваемая снизу жидкость 
абсолютно равномерно находит в результате самоорга-
низации макроструктуру, образуя шестиугольные ячей-
ки» [13, с. 28-29]. 
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Исходя из теоретических положений синергетики 
как некоего феномена основными свойствами самоор-
ганизующихся систем являются:

 — открытость. Уже во второй половине XIX – начала 
XX века биология, в первую очередь теория эво-
люции Дарвина, убедительно показала, что эво-
люция Вселенной не приводит к снижению уров-
ня организации и уменьшению разнообразия 
форм материи. Скорее всего – напротив. История 
и эволюция Вселенной развивают ее в противопо-
ложном направлении – от простой к сложной, от 
низших форм организации до высших, от менее 
организованной до более организованной. Ины-
ми словами, с течением времени Вселенная при-
обретает все более сложную организацию. По-
пытки согласовать второе начало термодинамики 
с выводами биологических и социальных наук 
долгое время были безуспешными. Классическая 
термодинамика не могла обрисовывать законо-
мерности открытых систем. И только с переходом 
естествознания к изучению открытых систем по-
явилась такая возможность.

Поэтому открытые системы – это такие системы, ко-
торые поддерживаются в определенном состоянии за 
счет непрерывного поступления извне, энергии или 
информации. Это поступление является необходимым 
условием существования неравновесных состояний в 
противоположность замкнутым системам, неизбежно 
стремящимся к однородному равновесному состоянию. 
В открытых системах процессы необратимы, в них важ-
ным является фактор времени.

 — нелинейность. Именно нелинейность является 
фундаментальной характеристикой открытой си-
стемы и предполагает непрерывность выбора 
альтернатив ее развитию. Нелинейная система яв-
ляется многомерной, многовариантной и не под-
дается классическим методам описания, что по-
рождает потребность в выработке таких методов, 
которые отвечали бы условиям задачи. В матема-
тике нелинейными называют такие уравнения, 
которые имеют несколько качественно разных 
решений. Множеству способов решения задач, 
связанных с нелинейными уравнениями, соответ-
ствует множество путей эволюции, описываемой 
этими уравнениями. Необходимость анализа по-
добных ситуаций в познавательной деятельности 
привела многих ученых к разработке методологии 
решения задач в нелинейных средах. Эта методо-
логия получила название нелинейного мышле-
ния. И именно синергетика, как подчеркивает И. 
Добронравова, позволяет перейти от доминиро-
вавшей в контексте механической картины мира 
линейности к нелинейности, отражающей новый 
этап функционирования науки. «Большинство 
объектов, входящих в ареал ее исследования яв-

ляются открытыми, неравновесными системами, 
управляемыми нелинейными законами. Все они 
проявляют способность к самоорганизации… 
Нелинейность среды может рассматриваться как 
основа самоорганизации» [4, с. 98-99]. Более того, 
исследователь утверждает, что в целом «пред-
метом нелинейной науки является переходное 
существование самоорганизующихся сложных си-
стем. И философские принципы соответствующего 
научного описания, объяснения и предсказания 
должны быть переосмыслены» [4, c. 33]

 — диссипативность. Термином «дисcипативные» 
обозначаются открытые нелинейные системы, 
где преобладают процессы рассеяния [6]. Проис-
ходит переход излишков поступлений вещества 
и энергии на находящиеся ниже уровня в более 
простые формы или вывод их за пределы систе-
мы. Диcсипативность означает переструктури-
рование чужого в свое и рассеяние излишнего. 
«Диcсипативные процессы, – пишет И. Пригожин, –  
ведут не к равновесию, но к формированию дис-
сипативных структур, тождественным процессам, 
которые через взаимную компенсацию приводят 
к равновесия» [10, с. 11]. Большинство объектов 
природы, все живые существа, крупные социаль-
ные объекты являются диссипативными систе-
мами. Надо сказать, что и человек является ти-
пичной диссипативной системой, которая может 
существовать как физически, так и духовно только 
при условии постоянного обмена со средой, энер-
гией и информацией. Множество таких систем 
формирует определенную социальную организа-
цию кооперационное сообщество. Такая органи-
зация, в свою очередь, является диссипативной 
системой, потому что существует только на осно-
ве соответствующего обмена со средой, энерги-
ей, веществом. Организационные объединения 
тождественного класса образуют диссипативные 
системы высшего ранга, создавая иерархическую 
диссипативную структуру. Таким образом, поня-
тие самоорганизации может отражать фундамен-
тальный принцип Природы, лежащей в основе 
наблюдаемого развития от менее сложных к бо-
лее сложным и упорядоченным формам органи-
зации веществ. В тоже время, у данного понятия 
есть и более узкое значение, характеризующее 
способ реализации перехода от простого к более 
сложному. Так, И. С. Добронравова, рассматривая 
взаимосвязь сложности и самоорганизации си-
стемы пишет о том, что в синергетике самоорга-
низация сложной системы рассматривается как 
образование нового целого, значительно боль-
шего по масштабам, чем эти элементы. В физике 
или химии говорится о становлении макроскопи-
ческих структур из микроскопических элементов, 
которые, двигаясь когерентно, образуют из себя 
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части нового целого. Таковы турбулентности в 
быстротечном потоке жидкости, автоколебания в 
химических реакциях. В биологических процессах 
речь может идти не только о микроскопическом 
и макроскопическом, но и о разных масштабах 
макроскопического. Так, в колебании количества 
хищников и жертв – члены популяций, например 
зайцы и рыси – макроскопические животные. Од-
нако экологическое целое, которое они образуют, 
значительно больше их по своим пространствен-
но-временным масштабам. [4].

Любой организм, личность представляет собой откры-
тую, высокоорганизованную, неравновесную систему, 
которая обменивается энергией с соответствующими ее 
источниками и проявляет разные уровни самооргани-
зации. Уровень самоорганизации, например личности, 
зависит от уровня развитости личностных структур со-
знания. Идея Универсума как единой системы тоже свя-
зана с идеей самоорганизации. Вселенная, претерпевает 
непрерывные изменения, непрерывную эволюцию, кото-
рая происходит за счет внутренних состояний и не тре-
бует вмешательства. Универсальная эволюция Вселенной 
происходит за счет принадлежащих ему самой сил за счет 
внутренних взаимодействий элементов системы. Поэтому 
процесс эволюции можно рассматривать как процесс са-
моорганизации и говорить о взаимосвязи сложности не 
только с самоорганизацией, но и с последующим само-
развитием. В общем смысле саморазвитие характеризует 
изменение объекта во времени под влиянием его вну-
тренних, имманентных причин, а самоорганизация харак-
теризует усложнение внутренней структуры объекта. Так, 
Князева О.М. и Курдюмов С.П. пишут о том, что из теории 
самоорганизации следует, что всякие открытые системы 
с сильной нелинейностью, скорее всего, пульсируют. Они 
подвергаются естественным колебаниям развития: тен-
денции дифференциации сменяются интеграцией, уда-
ление – сближением, ослабление связей – их усилением. 
Поэтому мир идет к единству немонотонно, а через пульса-
ции, посредством чередования распадов и более мощных 
объединений. Это представление резонирует с восточны-
ми образами «ритмов жизнь мира, с китайским символом 
инь-ян. Циклы роста интенсивности действий и их паде-
ния, распада и объединения частей составляют внутрен-
нюю закономерность нелинейных действий. Какие-либо 
сложные организации вблизи момента максимального, 
кульминационного развития демонстрируют внутрен-
нюю неустойчивость к малым возмущениям, подвергаю-
щихся угрозе распада [6]. Сама история свидетельствует 

о том, что мировые империи, максимально разрастаясь 
и укрепляясь, распадались, иногда полностью, бесслед-
но исчезали. Таким образом, по мнению авторов, фунда-
ментальный принцип поведения нелинейных систем –  
это периодическое чередование стадий эволюции и ин-
волюции, развертывания и свертывания, взрыва активно-
сти, увеличение интенсивности процессов и их затухание, 
ослабление, восхождение в центр, интеграцию и расхож-
дение, дезинтеграцию, хотя бы частичного распада [5]. И 
как следствие, саморазвитие и самоорганизация подоб-
ны между собой. В то же время это касается и их частей, 
уровней, отдельных областей и единичных проявлений. 

К тому же самоорганизация и саморазвитие озна-
чают, что происходит усовершенствование системы не 
только посредством новых действий, но также учитыва-
ется и используются предыдущие опыты. И, наконец то, 
что способно самоорганизовываться и саморазвиваться 
может сохранять предыдущую организацию и развитие, 
при этом создавая новую. Именно поэтому И. Пригожин 
отмечает, что именно «синергетика открывает для точ-
ного, количественного, математического исследования 
такие стороны мира, как его нестабильность, разнообра-
зие путей изменения и развития, раскрывает условия су-
ществования и устойчивого развития сложных структур, 
позволяет моделировать катастрофические ситуации» 
[9, с. 420].

Такими образом, можно отметить, что в связи с ос-
воением сложных саморазвивающихся и самооргани-
зующихся систем возникают точки роста новых ценно-
стей и мировоззренческих ориентаций, открывающие 
новые перспективы для научного познания. Задачей 
синергетики становится изучение общих принципов 
и механизмов самоорганизации и саморазвития в 
сложных системах различного происхождения: искус-
ственных и природных, физических и биологических, 
экологических, экономических и социальных и иссле-
дования сложности как способа существования таких 
систем. Именно синергетика может быть использова-
на как основа междисциплинарного синтеза знания, 
как основа для диалога естественников и гумани-
тариев, для кросс-дисциплинарной коммуникации, 
диалога и синтеза науки и искусства, диалога науки 
и религии, Запада и Востока. Методология нелиней-
ного синтеза, фундированная на научных принципах 
эволюции и коэволюции сложных структур мира, мо-
жет лечь в основу проектирования различных путей 
человечества в будущее.
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