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Актуальность исследования межкуль-
турных аспектов проблемы психологиче-
ской безопасности и сопротивляемости де-
тей обусловлена существующей потребно-
стью специалистов-практиков в дополне-
нии имеющихся знаний в области обеспе-
чения психологической безопасности детей 
и подростков, особенностей развития и 
формирования сопротивляемости детей не-
гативным влияниям окружающего мира, 
знаний о механизмах повышения сопротив-
ляемости и устойчивости. Кроме того, 
кросс-культурные исследования условий 
формирования и развития безопасности 
личности детей и их сопротивляемости вы-
зовам современных условий жизни могут 
оказать помощь в раскрытии общих, уни-
версальных механизмов сопротивляемости. 
Представляется значимым то, что ресурсы 

сопротивляемости, специфичные для опре-
деленной культуры могут внести свой 
вклад в расширение ресурсного репертуара 
современного ребенка и обогатить инстру-
ментарий практических психологов. Изуче-
ние ресурсов сопротивляемости человека в 
национальном и/или этническом контексте 
позволит значительно продвинуться в по-
нимании роли культуры как важнейшего 
фактора формирования механизмов совла-
дания с кризисными ситуациями и их пре-
одолением.  

В проведенном исследовании, основан-
ном на анализе и обобщении опыта специа-
листов ряда стран, область интересов кото-
рых находится в выявлении особенностей 
преодоления детьми трудных и кризисных 
экстремальных ситуаций и используемых 
ими ресурсов, находилось следующее пред-
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положение. В числе ресурсов личности, 
обеспечивающих ее способность к совла-
данию с трудными и кризисными ситуа-
циями и возможность восстанавливаться и 
использовать приобретенный опыт в даль-
нейшем, можно выделить ресурсы, обла-
дающие культурной спецификой и форми-
руемые только в определенном сообществе.  

Для проверки данного предположения 
была сделана попытка решить ряд задач, в 
число которых вошел анализ исследований, 
посвященных выявлению общих, универ-
сальных и специфичных ресурсов, обу-
словленных культурными особенностями, а 
также анализ и сравнение некоторых опи-
санных в психологических исследованиях 
примеров ресурсов сопротивляемости, су-
ществующих в ряде культур.  

Осуществление кросс-культурных ис-
следований имеет довольно прозрачные для 
исследователей-психологов сложности, свя-
занные с поиском общих переменных, и, 
что еще более важно — поиском единого 
инструмента, позволяющего получить ре-
зультаты экспериментального исследова-
ния, пригодные для сравнения и обобщения 
результатов. Проблема соотносимости ре-
зультатов кросс-культурного исследования 
сопротивляемости и ее ресурсов осложня-
ется еще и тем, что поддерживающая функ-
ция ресурсов может быть связана с допол-
нительными условиями, наличие или от-
сутствие которых будет определять конеч-
ный результат.  

Примером тому может послужить иссле-
дование L. C. Theron и A.M.C. Theron, по-
священное выявлению ресурсов сопротив-
ляемости жителей Южной Африки, в кото-
ром было выявлено, что один и тот же 
стиль воспитания в семьях темнокожего и 
светлокожего населения, рассматриваемый 
как ресурс совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями, предоставляемый ребен-
ку семьей, взаимосвязан с различными 
стратегиями преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций. В частности, демократиче-

ский стиль воспитания взаимосвязан с раз-
витием чувства последовательности и эмо-
циональных стратегий совладания у свет-
локожей молодежи, когда как тот же самый 
стиль имеет тесную взаимосвязь со страте-
гией преодоления у темнокожих.  

M. Ungar, A. W. Lee, T. Callaghan, 
R. A. Boothroyd также в числе главных пре-
пятствий в кросс-культурных исследовани-
ях сопротивляемости отмечают произволь-
ность в выборе результирующих перемен-
ных и проблему учета социального и куль-
турного контекста, в котором находится но-
ситель исследуемых переменных. 

Вопреки тем сложностям, которые воз-
никают при реализации кросс-культурных 
исследований сопротивляемости, работы, 
не учитывающие культурный контекст, мо-
гут содержать искаженные выводы и при-
вести к неверным результатам. В исследо-
вании S. Lopez, L. Edwards, J. Teramoto 
Pedrotti, A. Ito, H. Rasmussen показано, что 
многие сравнительные исследования, об-
ращаясь к поиску общего и особенного в 
некоторых группах, упускают неоднород-
ность самих сравниваемых групп [6]. В ча-
стности, авторы приводят данные анализа 
содержания работ, опубликованных в одном 
из американских научных журналов в пери-
од с 1976 по 1986 гг., где рассматриваются 
результаты кросс-культурных исследова-
ний. Почти в 28% случаев в исследовании 
сравниваются две группы, в одну из кото-
рых вошли представители белокожего на-
селения, а в другую — жители страны, не 
обладавшие данным признаком, но, тем не 
менее, обладающие существенными куль-
турными различиями — афроамериканцы, 
американцы латинского происхождения, 
американцы азиатского происхождения и т. 
д. Безусловно, подобная небрежность вле-
чет неизбежное снижение эффективности 
программ сопровождения или же приводит 
к их неэффективности.  

Несмотря на то что исследования, о ко-
торых далее пойдет речь, осуществлялись с 
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целью решения разных задач, связанных с 
феноменом сопротивляемости, попытаемся, 
тем не менее, познакомиться с основными 
позициями в определении содержания са-
мого феномена и особенностей поддержи-
вающих его ресурсов, а также выявить об-
щее и особенное в ресурсах сопротивляе-
мости в различных культурах. Для решения 
задач исследования были проанализирова-
ны научные статьи с результатами данных 
экспериментальных исследований сопро-
тивляемости, ресурсов сопротивляемости и 
роли культуры в их формировании и развитии. 

Анализ данных экспериментов, прове-
денных в период с 1998 по 2088 гг., посвя-
щенных вопросам проявления сопротив-
ляемости детей, проживающих в странах 
Южной Африки, осуществленный Linda 
C. Theron и Adam M.C. Theron, позволил 
выявить несколько интересных моментов 
[7]. В числе основных групп ресурсов со-
противляемости авторами выделены лично-
стные ресурсы, ресурсы, предоставляемые 
семьей, школой, а также ресурсы сопротив-
ляемости, предоставляемые культурными 
особенностями сообщества, в котором ре-
бенок находится. 

В качестве ресурсов личности были вы-
делены ориентация на результат, способ-
ность к сопереживанию, оптимизм, автоно-
мия (независимость), консерватизм, спо-
собность к саморегуляции, экстраверсия и 
энтузиазм, а также ассертивность. В числе 
семейных ресурсов были выявлены близ-
кий эмоциональный контакт с матерями, 
наблюдение за опытом преодоления труд-
ных ситуаций родителями, стиль воспита-
ния. Семья помогает справляться с угрозой 
и последствиями насилия и преследования, 
преодолевать ежедневные трудности, пре-
одолевать проблемы при инфицировании 
ВИЧ, способствует формированию потреб-
ности в образовании, что достигается за 
счет участия членов семьи в совместных 
делах, возможность чувствовать любовь и 

значимость в семейной группе, поощрение 
стремления получить образование.  

В качестве важнейшего ресурса сопро-
тивляемости, предоставляемого обществом, 
в ряде анализируемых статей рассматрива-
ется образование, а точнее — безопасное 
пространство образовательной среды, по-
зволяющее детям чувствовать себя в безо-
пасности и открыто выражать эмоции и 
чувства. Также образовательная среда ха-
рактеризовалась наличием педагогов, обла-
дающими такими качествами, как доброже-
лательность, справедливость, заботливость, 
способность мотивировать и вдохновлять 
учеников. Кроме этого в числе школ, вы-
ступающих как ресурс сопротивляемости, 
были те, что обладали значительной эсте-
тической привлекательностью и стимули-
ровали потребность в высокой академиче-
ской успеваемости. Кроме того, ресурсным 
потенциалом обладает, по мнению исследо-
вателей, то общество, которое поддержива-
ет молодежь и имеет возможность оказы-
вать помощь в кризисных ситуациях.  

Что же касается ресурсов, связанных с 
культурой, то их подавляющее большинст-
во было включено в содержание религии. 
Есть некоторые данные о взаимосвязи со-
противляемости и культурных ценностей, 
сопротивляемости ребенка и его прожива-
ния в расширенной семье.  

Некоторые исследователи особо подчер-
кивают влияние общих культурных тради-
ций, ценностей и стандартов, принятых в 
определенном обществе, на сопротивляе-
мость, как например M. Holaday, R. McPhe-
arson, которые изучали сопротивляемость 
лиц, переживших тяжелые ожоги [4]. Ими 
было выявлено, что на адаптационные воз-
можности пострадавших, которые после 
завершения медицинского лечения сталки-
ваются с необходимостью преодолевать не-
гативное отношение со стороны других лю-
дей к дефектам внешности, оказывает зна-
чительное влияние принадлежность к опре-
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деленной расе, полу и особенности религи-
озных убеждений.  

Интерес представляет сравнительное ис-
следование особенностей развития и фор-
мирования сопротивляемости детей роди-
телями, проживающими в Судане, Намибии 
и Армении [3]. В исследовании приняли 
участие более 1200 семей с детьми, возраст 
которых составил 9−12 лет. Особенности 
способов взаимодействия родителей и де-
тей оценивались в процессе решения еди-
ной для всех участников эксперимента про-
блемы, суть которой заключалась в том, что 
ребенок сообщал родителям о том, что он 
больше не будет ходить в школу в связи с 
преследованием со стороны старших уча-
щихся. 

В результате подробного анализа содер-
жания и длительности взаимодействия ро-
дителей и ребенка при решении данной 
проблемы, а также конечного результата, 
были сделаны следующие выводы. Судан-
ские родители поощряли чувство автоно-
мии и уверенность, намибийские родители 
выражали любовь, но подчеркивали по-
требность быть ответственными, армянские 
родители выражали в рассматриваемой си-
туации любовь, доверие, сочувствие, поощ-
ряли автономию и создали атмосферу дове-
рия. Относительное отсутствие выражения 
любви и сочувствия в Судане при решении 
проблемы позволило предположить авто-
рам, что в этих семьях эмоциональная при-
вязанность выражена в меньшей степени, 
нежели в семьях, проживающих в других 
странах. Кроме того, было выявлено, что 
дети в Судане и Намибии в основном реша-
ли свои проблемы, обращаясь за помощью 
вне семьи, когда как в Армении взаимодей-
ствие между родителями и детьми продол-
жалось в течение всего времени решения 
проблемы. 

Кроме того, исследование позволило вы-
явить, что примерно 30% родителей, про-
живающих в странах, принявших участие в 
эксперименте, не поддерживали сопротив-

ляемость детей и не оказывали никакую 
поддержку при решении различных про-
блем.  

Уважительное отношение к другим куль-
турам и умение извлечь урок из опыта но-
сителей другой культуры является важным 
фактором обеспечения психологического 
благополучия детей, считает S. Bamba [2]. 
В его работе описывается содержание пси-
хологического сопровождения детей, пере-
живших жестокое обращение в Японии; в 
исследовании анализируются пути дости-
жения психологического благополучия че-
рез особые условия, называемые «ibasho» 
— термин, не имеющий, по мнению автора, 
аналога в других языках. Для того чтобы 
понять значение этого термина, обратимся к 
работе S. Bamba. Согласно мнению автора, 
этот термин описывает некоторое условие, 
необходимое для нормального функциони-
рования жизни человека; буквальный его 
перевод обозначает местонахождение, но 
«означает место, где каждый испытывает 
душевное спокойствие, заверение, безопас-
ность, принятие, и принадлежность. “Ibasho” 
создается через чуткие и взаимно прини-
мающие межличностные отношения, воз-
можности способствовать благосостоянию 
других посредством использования естест-
венных подарков и возможностей, и испол-
нения ясных ролей в пределах группы» 
[Hujitake, 2000; Tominga &Kitayama, 2003; 
цит. по: 2, с. 129]. Это условие означает 
также свободное самовыражение личности 
и ее участие в жизни общества. Различные 
психологические и социальные проблемы, 
такие как, например, молодежная преступ-
ность и суицид, авторы связывают с отсут-
ствием описываемого здесь условия. 

Таким образом, используемый японски-
ми специалистами термин включает ряд 
характеристик, связанных с взаимоотноше-
нием ребенка со взрослыми и сверстниками 
и переживанием чувства безопасности, и 
представляет собой мощный социальный 
ресурс сопротивляемости. Приведенный 
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термин можно соотнести с понятием пси-
хологической безопасности личности и пе-
реживанием чувства защищенности, разра-
батываемого в концепции психологической 
безопасности И. А. Баевой [1]. 

Согласно мнению S. Bamba, опыт созда-
ния описанных условий может стать полез-
ным при осуществлении сопровождения и 
реабилитации американских детей, пере-
живших жестокое обращение. Вместе с тем 
автор предостерегает о том, что в некото-
рых случаях необоснованный перенос опы-
та одной культуры в другую может создать 
проблемы, связанные с противоречием раз-
личных ценностей и норм.  

О роли семьи и общества в развитии со-
циальных и когнитивных навыков амери-
канских и английских подростков, состав-
ляющих основу сопротивляемости, гово-
рится в работе R. A. Thompson [8]. Безого-
ворочное принятие ребенка со стороны се-
мьи, поддержка малых групп, к которым 
принадлежит подросток, а также школы и 
общества в целом является, по ее мнению, 
ключевым фактором в развитии и формиро-
вании устойчивости и сопротивляемости. 
Более того, автор рассматривает возмож-
ность изменения структуры современной 
американской и британской школьной сис-
темы как не отвечающей на сегодняшний 
день в полной мере задачам, направленным 
на решение острых социальных молодеж-
ных проблем, и не обладающей ресурсами 
для поддержки и развития сопротивляемо-
сти детей и подростков.  

S. Ionescu, защищая тезис об универ-
сальности сопротивляемости, тем не менее, 
соглашается с тем фактом, что культура де-
лает свой вклад в развитие сопротивляемо-
сти, ее ресурсы и способы выражения [5]. 
Конкретизируя данную позицию, исследо-
ватель приводит пример изучения сопро-
тивляемости C. L. Long, K. Nelson, которые 
разработали шкалу для оценки сопротив-
ляемости американских индейцев. Фактор-
ный анализ данных позволил выделить три 

фактора, составляющих основу сопротив-
ляемости американских индейцев, это — 
фактор религиозной идентификации и об-
щинных видов деятельности, языковой 
фактор (объединивший вопросы о наличии 
родного языка и его роли в повседневной 
жизни) и фактор этнического/культурного 
сходства, который исследователь описал 
как относительный, поскольку испытуемые 
ощущали этническую и культурную при-
надлежность независимо от того, помогает 
им это или вредит.  

Также S. Ionescu рассматривает влияние 
культуры на развитие сопротивляемости 
через семью, в частности через механизм, 
сущность которого передает метафора 
«священный ковчег». Данный механизм ос-
нован на представлении о семье как лодке, 
на борту которой собираются члены семьи, 
их взаимодействие осуществляется в про-
цессе выполнения традиционных видов 
деятельности, ритуалов, передачи мифов 
своей культуры, то есть всего того, что по-
зволяет человеку идентифицировать себя 
как часть общности.  

Таким образом, анализ некоторых работ, 
посвященных изучению сопротивляемости 
детей и молодежи, проживающих в странах 
с различной культурой, показывает сле-
дующее. 

• При формировании программы кросс-
культурных исследований сопротивляемо-
сти необходимо учитывать множество фак-
торов, оказывающих влияние на исследуе-
мые переменные; в их числе важно учесть 
не только наличие, но и сочетание таких 
факторов, как этнического и религиозного 
самоопределения, страны проживания, 
страны происхождения, уровень жизни.  

• Особенности культуры сообщества, в 
котором развивается ребенок, закладывают 
особые, отличные от ресурсов иного куль-
турного контекста, возможности совлада-
ния с трудными и кризисными ситуациями, 
хотя значительная часть ресурсов сопро-
тивляемости, такие как, например, пережи-
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вание чувства защищенности, любовь и 
принятие семьи, являются универсальными.  

• Семья обладает наиболее сильным и 
значимым для ребенка ресурсным потен-
циалом, который тесно взаимосвязан с 
культурными традициями общества, предста-
вителями которого являются члены семьи.  

• Существует возможность трансляции 
опыта развития и формирования сопротив-
ляемости, характерного для определенной 
культуры; но только с учетом рисков, свя-
занных с возникновением конфликтов меж-
ду ценностями и нормами, существующими 
в разных сообществах.  
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И. А. Горьковая 
 

ОНЛАЙН-ИГРА КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КРИЗИСА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

 
В статье рассматривается онлайн-игра, виртуальная среда которой создает фе-

номен присутствия, что позволяет проявлять способность к осознанной саморегуляции 
субъекта и повышать ее эффективность; находить новые креативные решения жизнен-
ных ситуаций; повышать возможности нравственного воспитания. Проведен феномено-
логический анализ преодоления семейного, духовного и возрастного кризисов при помощи 
онлайн-игры при разводе родителей с подростком, у мужчины среднего возраста и пожи-
лого мужчины. 

 
Ключевые слова: онлайн-игра, виртуальная среда, кризис в семье, возрастной и ду-

ховный, экзистенциальный кризис в зрелом и пожилом возрасте, саморегуляция, креатив-
ность. 

 
I. Gorkovaya  

 
ONLINE GAME AS A WAY OF OVERCOMING CRISIS IN DIFFERENT AGE PERIODS 

 
The article examines the online-game, virtual environment of which creates a phenomenon 

of presence, and this makes it possible to show the ability to conscious self-regulation of the sub-
ject and to raise its efficiency; to find new creative ways of solutions in life situations; to improve 
abilities of moral upbringing. An examination of 62 elderly men aged between 75 and 84 years is 
described, as well as the features of their emotional experience of their age-specific and spiritual, 
existential crisis depending on the personality type: self-sufficing — organized (58%) and pas-
sive-dependent (42%). A phenomenological analysis was carried out of overcoming family, spiri-
tual and age-specific crises with the help of online-game during the parents' divorce of a teen-
ager, a middle aged man, and an elderly man. 

 
Keywords: online game, virtual environment, family crisis, age-specific and spiritual, ex-

istential crisis in mature and elderly age, creativity. 
 

В последние годы все больше рассмат-
риваются психологические аспекты фено-
мена присутствия в виртуальном мире, под 
которым понимают особенную среду, соз-
даваемую компьютером, где пользователь 
находится и взаимодействует как и в реаль-
ном, обычном мире. Достаточно серьезное 
внимание уделяется феномену присутствия 
и его структуре. Обычно присутствие по-
нимают как ощущение нахождения «там», с 
различением уровней — от наблюдения со 

стороны с возможностью взаимодействия 
до «полного» присутствия или иллюзии 
пребывания в другом мире. Погружение и 
вовлеченность рассматриваются как необхо-
димые компоненты переживания. Н. В. Авер-
бух выделяет факторы, вызывающие пе-
реживания присутствия в виртуальной 
среде: 1) непринужденность взаимодейст-
вия; 2) контроль пользователя за событиями 
в среде; 3) реалистичность изображения; 
4) длительность пребывания в виртуальной 


