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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У КИТАЙСКИХ ПОДРОСТКОВ

В статье обосновываются и проверяются гипотезы о различии показателей психологическо-
го благополучия и личностной конкурентоспособности 122 китайских подростков с признаками 
академической одаренности и 193 их сверстников с обычным уровнем развития и взаимосвязи 
личностной конкурентоспособности и психологического благополучия. При помощи метода  
анкетирования и статистической обработки критерия Манна — Уитни и коэффициента корре-
ляции Спирмена установлены различия показателей психологического благополучия у принявших 
участие в данном исследовании китайских подростков с признаками академической одаренности 
и их сверстников с обычным уровнем развития; у них не установлены различия личностной кон-
курентоспособности; выявлена положительная взаимосвязь личностной конкурентоспособности 
и психологического благополучия.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL COMPETITIVENESS  
AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN CHINESE ADOLESCENTS

The article tests the hypothesis about the relationship between personal competitiveness and psycho-
logical well-being. In particular, it analyses the difference in the indicators of psychological well-being 
and personal competitiveness in 122 academically-gifted and 193 normal Chinese adolescents.  
The methodology included questionnaires and statistical processing of the Mann — Whitney criterion 
and Spearman’s correlation coefficient. The study did not show any differences in personal competitive-
ness of academically-gifted and normal Chinese adolescents. At the same time, it revealed a positive 
relationship between personal competitiveness and psychological well-being.
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Введение  
В современном быстро меняющемся мире, 

характеризующемся нарастающей полити-
ческой, экономической и социальной неста-
бильностью, в каждой стране все больше 
внимания уделяется психологическому бла-
гополучию людей, особенно речь идет о пси-
хологическом благополучии одаренных детей 
и подростков, которые представляют ресур-

сы талантов государства в будущем. Психо-
логическое благополучие является важным 
фактором для успешной реализации потен-
циала одаренных подростков, поэтому ис-
следования в этой области имеют не только 
теоретическое, но и практическое значение. 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, одаренные дети и подростки 
относятся к группе высокого риска по лич-
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ностному и социальному развитию. В связи 
с этим важно изучить взаимосвязь психоло-
гического благополучия и одаренности для 
решения возникающих задач в психолого- 
педагогической практике. Поэтому полагаем, 
что глубокое изучение взаимосвязи психо-
логического благополучия и одаренности 
способствует практической работе для раз-
вития потенциала одаренных детей и под-
ростков и обеспечения их психологического 
здоровья.

Одаренность как качество психики, опре-
деляющее возможность достижения успеш-
ных результатов в разных видах деятельно-
сти [11], характеризуется в подростковом 
возрасте неравномерностью проявлений, 
которая определяется влиянием многочис-
ленных факторов. Одаренным подросткам 
присуща яркость творческой и когнитивной 
способностей. Они проницательным мыш-
лением, неординарными способами анали-
зируют и решают вопросы, проблемы. 

В контексте китайского общества, харак-
теризующегося обостренной конкуренцией 
в процессе выполнения различных видов 
деятельности, китайские подростки неиз-
бежно сравнивают успеваемость не только 
со своей собственной успеваемостью ранее, 
но и со своими сверстниками. В разных ус-
ловиях состязательности особо значимую 
роль играет способность человека к саморе-
ализации и самоактуализации. Психологи-
ческое благополучие выступает в роли пере-
живания удовлетворенности собственной 
жизнью как результата позитивного функ-
ционирования, достигнутого посредством 
личностного саморазвития [5]. Таким обра-
зом, считаем, что есть необходимость кон-
статировать взаимосвязь личностной конку-
рентоспособности и психологического 
благополучия у китайских подростков. 

Теоретический обзор исследования
Психологическое благополучие как мно-

гофакторный конструкт отражает уровень 
функционирования личности и оценку сте-
пени реализации своих потенциальных воз-

можностей, удовлетворенности жизнью  
в целом [20]. Переживание психологическо-
го благополучия является важным условием 
самореализации и успешного развития лич-
ности подростка [7; 9]. С точки зрения  
К. Рифф [21; 22], существует шесть компо-
нентов психологического благополучия: цели 
в жизни, автономия, управление средой, лич-
ностный рост, позитивные отношения с дру-
гими и самопринятие. 

Психологическое благополучие отражает 
осмысленность жизни человека и характер 
его отношения к жизни. Современные ис-
следования психологического благополучия 
одаренных подростков противоречивы,  
и несколько десятилетий дискуссий  
о взаимосвязи между психологическим  
благополучием и одаренностью не привели 
к единому мнению. Имеющиеся результаты 
исследований, посвященных психологиче-
скому благополучию одаренных детей и под-
ростков, противоречивы. С одной стороны, 
ряд исследований, в том числе исследований 
касательно российских, американских и ту-
рецких выборок, утверждают, что одаренные 
дети, как правило, имеют более высокие 
оценки психологического благополучия, чем 
их сверстники, которые попадают в нормаль-
ный диапазон способностей. Однако другие 
исследования выявили более низкие показа-
тели психологического благополучия у ода-
ренных детей [16]. Существует также ряд 
исследований, в которых не было обнаруже-
но никаких различий в оценках психологи-
ческого благополучия у одаренных детей  
и их сверстников [15; 17; 24].

Последние психологические исследования 
уделяют особое внимание психологическому 
благополучию одаренных детей и подростков, 
что, по общему мнению, является необходи-
мым условием для их самореализации как  
в профессиональной деятельности, так  
и в личностном развитии [19; 20].

В контексте китайского общества, в связи 
с быстрым экономическим, технологическим 
развитием и большим количеством населе-
ния, в последние годы проблема конкуренция 
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становится очевидной даже среди школьни-
ков. В школе постоянное проведение кон-
трольных работ и составление рейтинга  
по успеваемости усиливают напряженность, 
создаваемую конкуренцией. 

Конкуренция в качестве одного типа вза-
имодействия проявляется в форме выстоять 
и победить в конкурентной борьбе. Конку-
ренция выступает в роли мотива, стимули-
рующего человека формировать личностную 
конкурентоспособность, суть которой заклю-
чается в формировании способности макси-
мального расширения собственных возмож-
ностей с целью реализации себя личностно, 
профессионально, социально, нравственно [8]. 

Рассмотрев имеющиеся работы, посвя-
щенные проблематике личностной конку-
рентоспособности, мы видим, что ученые 
С. А. Подосинников, Н. Б. Тарасова, 
Т. А. Жданко и др. раскрывают суть личност-
ной конкурентоспособности с точки зрения 
личностной совокупности свойств [4; 10].  

В. И. Андреев рассматривает конкурен-
тоспособную личность как личность, харак-
теризующуюся стремлением и способностью 
к высокоэффективному качественному ре-
зультату деятельности, а также к лидерству  
в условиях соперничества, состязательности [1]. 

Сочетая с разными подходами, с учетом 
специфики школьной деятельности, мы рас-
сматриваем личностную конкурентоспособ-
ность подростка, во-первых, как сложное 
интегративное качество, включающее интел-
лектуальные, ценностно-ориентационные, 
морально-волевые характеристики личности. 
Исходя из компетентностного подхода, фор-
мирование и развитие совокупности лич-
ностных компетенций, включающих цен-
ностно-смысловую, коммуникативную, 
самообразовательную и творческую, необ-
ходимо для формирования и реализации лич-
ностной конкурентоспособности. 

Таким образом, полагаем, что в разных 
видах деятельности, с целью формирования 
личностной конкурентоспособности, подро-
сток не только находится в состязании  

со своими сверстниками, но и в условиях 
доверительного межличностного взаимодей-
ствия, активного воздействия на своих свер-
стников, будучи наделенным сознанием  
и волей, ставя себе цели, непрерывно разви-
вает свое умение, навыки и способности. 

При этом разделяем точку зрения В. И. Ша-
повалова о том, что личностная конкуренто-
способность — это социально ориентиро-
ванная система способностей, свойств  
и качеств личности, характеризующая ее 
потенциальные возможности в достижении 
успеха (в учебе, профессиональной и вне 
профессиональной жизнедеятельности), 
определяющая адекватное индивидуальное 
поведение в динамически изменяющихся 
условиях, обеспечивающая внутреннюю уве-
ренность в себе, гармонию с собой и окру-
жающим миром [14].  

Во-вторых, личностная конкурентоспо-
собность понимается нами как ведущий фак-
тор, который обеспечивает успешность даль-
нейшей жизнедеятельности личности. 
Непрерывный процесс развития личностных 
компетенций становится необходимой пред-
посылкой для подростка стать конкуренто-
способным студентом и в дальнейшем кон-
курентоспособным специалистом. Конечно, 
чем раньше сформировать адекватные пред-
ставления о разных профессиях, научиться 
выбирать профессию с учетом своего инте-
реса и способности, тем больше возможно-
стей стать конкурентоспособной профессио- 
нальной личностью в дальнейшем. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вы-
вод о том, что личностную конкурентоспо-
собность подростков с признаками в общем 
виде можно изучить как интегративное свой-
ство личности, обеспечивающее более эф-
фективный, плодотворный результат в разных 
видах школьной деятельности. Таким обра-
зом, личностная конкурентоспособность 
подростка определяется степенью соответ-
ствия личностных качеств и знаний, умений, 
навыков и способностей самого подростка 
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своим и объективным требованиям школьной 
деятельности [18]. 

Цель исследования: выявление различий 
в оценках психологического благополучия  
и личностной конкурентоспособности у ки-
тайских подростков с признаками академи-
ческой одаренности и их сверстников с обыч-
ным уровнем развития, а также изучение 
характера взаимосвязи личностной конку-
рентоспособности и психологического бла-
гополучия у китайских подростков. 

Характер выборки и применяемые  
методические средства 

В исследовании приняли участие 315 уча-
щихся 7–9-х классов из лучших групп  
по успеваемости в престижных школах  
в г. Харбине (Китай) и г. Дэяне (провинция 
Сычуань, Китай), в возрасте 13–15 лет. Сре-
ди общего объема выборки 122 подростка  
с признаками академической одаренности 
(64 девочки и 58 мальчиков) и 193 подростка 
с обычным уровнем развития (101 девочка  
и 92 мальчика). 

С целью изучения уровней выраженности 
основных составляющих психологического 
благополучия китайских подростков в данном 
исследовании была использована методика 

«Шкала психологического благополучия»  
К. Рифф [23], которая включает шесть ос-
новных компонентов психологического бла-
гополучия: позитивные отношения с други-
ми, автономия, личностный рост, управление 
окружением, наличие цели в жизни и само-
принятие.

Также была использована методика «Экс-
пресс-диагностика личностной конкуренто-
способности» [13], которая рассматривает 
личностную конкурентоспособность как 
форму межличностного взаимодействия, 
характеризующуюся достижением целей  
в условиях противоборства с добивающими-
ся этих же целей другими индивидами или 
группами.  

Результаты и их обсуждение
Психологическое благополучие. Стати-

стическая обработка данных, полученных  
с помощью методики «Шкала психологиче-
ского благополучия» К. Рифф, дала возмож-
ность выявить различия во всех составляю-
щих компонентах психологического 
благополучия у китайских подростков с при-
знаками академической одаренности и их 
сверстников с обычным уровнем развития 
(табл. 1). 

Таблица 1
Показатели психологического благополучия в экспериментальной и контрольной группах

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа Сравнение (критерий 
Манна — Уитни)

среднее медиана станд. 
откл. среднее медиана станд. 

откл. U Z p

Позитивные 
отношения 59,93 58,50 13,62 56,48 53,00 11,79 9798,50 −2,51 0,01

Автономия 53,56 53,50 11,58 51,19 49,00 8,68 9401,50 −3,01 0,00

Управление средой 57,41 56,50 13,28 54,93 53,00 10,69 10027,50 −2,22 0,03

Личностный рост 61,30 62,50 11,56 58,23 56,00 10,29 9632,50 −2,72 0,01

Цели в жизни 58,39 56,50 14,07 54,46 51,00 11,27 9339,50 −3,09 0,00

Самопринятие 53,40 52,00 11,93 50,67 50,00 9,91 9995,00 −2,26 0,02

Общее психологиче-
ское благополучие 343,55 336,00 68,25 324,47 308,00 55,58 9467,50 −2,93 0,00
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Согласно полученным данным, можно 
увидеть, что по сравнению со своими свер-
стниками, опрошенные китайские академи-
чески одаренные подростки демонстрируют 
более высокую склонность к установлению 
близких, доверительных отношений с дру-
гими людьми. Будучи целенаправленными  
и ответственными за себя, китайские акаде-
мически одаренные подростки как незави-
симые личности регулируют собственное 
поведение по поставленным целям, создавая 
условия для адаптации к меняющимся об-
стоятельствам, управляют окружением.  
В ходе выполнения разных видов деятель-
ности они постепенно осознают свои потреб-
ности и личностный смысл для своей учебы 
и жизни, стараются удовлетворять свои по-
требности в саморазвитии и самоактуализа-
ции. Благодаря незаурядной когнитивной 
способности, по сравнению со своими свер-
стниками, китайские подростки с признака-
ми академической одаренности трезво отно-
сятся к своим достоинствам и недостаткам, 
положительно оценивают свое прошлое. 

Таким образом, каждая преобладающая 
шкала психологического благополучия у ки-
тайских подростков с признаками академи-
ческой одаренности, по сравнению со свер-
стниками с обычным уровнем развития, 
вносит вклад в то, что они также демонстри-
руют более высокий уровень общего психо-
логического благополучия. 

Личностная конкурентоспособность. 
При выявлении различий в личностной кон-
курентоспособности, используя методику 
«Экспресс-диагностика личностной конку-
рентоспособности», мы получили результат, 
в котором не установлены значимые различия 
в личностной конкурентоспособности у ки-
тайских подростков с признаками академи-
ческой одаренности и подростков с обычным 
уровнем развития (табл. 2). То есть, китайские 
подростки с признаками академической ода-
ренности и их сверстники с обычным уров-
нем развития находятся на одном уровне 
личностной конкурентоспособности. 

Таблица 2
Показатели личностной конкурентоспособности в экспериментальной и контрольной группах

Показатель Экспериментальная  
группа Контрольная группа

Сравнение  
(критерий 

Мана — Уитни)

среднее медиана станд. 
откл. среднее медиана станд. 

откл. U Z p

Личностная конкурен-
тоспособность 13,27 15,00 11,52 11,03 11,00 11,75 10428,50 −1,71 0,09

Взаимосвязь личностной конкуренто-
способности и психологического благопо-
лучия. С помощью коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, полученный нами 
анализ констатирует (табл. 3), что у китайских 
академически одаренных подростков и их 
сверстников была выявлена положительная 
взаимосвязь личностной конкурентоспособ-
ности со всеми показателями психологиче-
ского благополучия (при р ≤ 0, 01), то есть  
с позитивными отношениями, автономией, 

управлением средой, личностным ростом, 
наличием целей в жизни, самопринятием  
и психологическим благополучием. 

Стоит отметить, что во всех показателях 
психологического благополучия у академи-
чески одаренных подростков обнаружилась 
более значимая взаимосвязь с личностной 
конкурентоспособностью. 

Корреляционный анализ показал, что  
у китайских академически одаренных под-
ростков и их сверстников с обычным уровнем 
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развития с ростом уровня личностной кон-
курентоспособности растет их психологи-
ческое благополучие, в том числе растет 
каждый составляющий компонент психоло-
гического благополучия: позитивные отно-
шения, автономия, управление средой, лич-
ностный рост, цели в жизни и самопринятие.

По мнению Э. М. Короткова, А. В. Хутор-
ского, В. В. Лебедева, обращение к компе-
тентностному подходу способствует  
постижению ключевых компетенций, фор-
мирование которых необходимо для раскры-
тия сущности личностной конкурентоспо-
собности [3; 6; 12]. К такой совокупности 
личностных компетенций можно отнести 
следующие: ценностно-смысловую,  
коммуникативную, самообразовательную,  
творческую. Опираясь на этот подход, мы 
предполагаем причины существования по-
ложительной взаимосвязи личностной кон-
курентоспособности и психологического 
благополучия опрошенных эксперименталь-
ной и контрольной групп. 

Ценностно-смысловую компетенцию мож-
но рассматривать как целенаправленность 
человека, способность к самоосознанию, 
творческой самореализации личности, осоз-

нание значимости своей деятельности [3; 8]. 
С ценностно-смысловой компетенцией со-
впадают компоненты психологического бла-
гополучия «наличие целей в жизни», «лич-
ностный рост» и «самопринятие». Таким 
образом, ценностно-смысловая компетенция 
как важная компетенция для формирования 
личностной конкурентоспособности, ее фор-
мирование и развитие способствуют уста-
новлению целей, личностному росту и са-
мопринятию, что приводит к повышению 
уровня психологического благополучия  
у опрошенных академических подростков  
и их сверстников с обычным уровнем развития. 

Коммуникативная компетентность харак-
теризуется способностью устанавливать  
и поддерживать благополучные отношения, 
быстро и точно ориентироваться в ситуации 
общения и активно воздействовать на других 
[2; 3]. Этим характеристикам компонент пси-
хологического благополучия «позитивные 
отношения с другими» тоже соответствует. 
Поэтому можно предположить, что в про-
цессе формирования личностной конкурен-
тоспособности установление хороших меж-
личностных отношений также способствует 
развитию психологического благополучия 

Таблица 3
Корреляционная таблица личностной конкурентоспособности и показателей психологического 

благополучия у экспериментальной и контрольной групп

Личностная конкурентоспособность

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа

Позитивные отношения 0,41** 0,40**

Автономия 0,55** 0,28**

Управление средой 0,58** 0,50**

Личностный рост 0,51** 0,45**

Цели в жизни 0,55** 0,49**

Самопринятие 0,52** 0,43**

Общее психологическое благополучие 0,59** 0,53**

Примечание: ** — статистически достоверна (р ≤ 0, 01)
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китайских подростков с признаками акаде-
мической одаренности и с обычным уровнем 
развития.

Самообразовательная компетентность 
проявляется в умении планировать свою 
деятельность по поставляемым целям, спо-
собности оценивать свою деятельность [12]. 
Компонент психологического благополучия 
«управление окружением» тоже касается 
этих характеристик. Таким образом, можно 
предположить, что в процессе формирования 
личностной конкурентоспособности само-
образовательная компетентность опрошен-
ных китайских подростков, связанная с их 
способностью управлять окружением, спо-
собствует психологическому благополучию. 

Заключение
Результаты исследования свидетельству-

ют о том, что китайские подростки, прояв-
ляющие академическую одаренность, имеют 
более высокий уровень психологического 
благополучия по сравнению с их сверстни-
ками с обычным уровнем развития. Как нам 

известно, психологическое благополучие 
играет большую роль для личностной и про-
фессиональной самоактуализации и само-
развития подростков, поэтому проблемы 
поддерживания и развития психологическо-
го благополучия китайских подростков  
с признаками академической одаренности 
можно продолжить изучать в дальнейших 
исследованиях. При этом для подростков  
с обычным уровнем развития целесообразно 
адаптировать успешный опыт академически 
одаренных подростков, чтобы проектировать 
специализированную психологическую тех-
нологию.

Другой важный результат, полученный 
нами, констатирует, что с усилением лич-
ностной конкурентоспособности китайских 
подростков растет психологическое благо-
получие. Резюмируя сказанное, следует от-
метить, что развитие совокупности личност-
ной компетенции выступает основанием  
к способности иметь личностную конкурен-
тоспособность и психологическое благопо-
лучие.
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