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что усложняет взаимоотношения и снижает 

возможности социальной адаптации и при-

водит к девиантному поведению. Таким об-

разом, мы считаем, что использование теста 

Дж. Гилфорда является эффективным для 

оценки нарушения поведения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье затронута проблема психологической устойчивости личности в условиях современного 

нестабильного общества. Представлен анализ показателей для ее диагностики в группе риска ее сни-

жения — у учащихся начального профессионального образования. В результате проведенного исследо-

вания было установлено, что психологическое благополучие и, прежде всего, такие его аспекты, как 

личностный рост и цели в жизни являются ведущим показателем психологической устойчивости уча-

щихся начального профессионального образования. 

 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, психологическое благополучие, начальное про-

фессиональное образование, трудные жизненные ситуации. 

 
A. Oleynikov 

 
Psychological Well-Beingas an Indicator of Psychological Resilience 

of Vocational Education Students 
 

The issue of psychological resilience in the conditions of contemporary unstable society 

is discussed. An analysis of indicators for the resilience diagnostics in the higher risk group - 

vocational education students – is given. It is argued that psychological well-being, first of all 
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such aspects of it as personality growth and purposes in life, are the leading indicators of psy-

chological resilience of vocational education students. 

 

Keywords: psychological resilience, psychological well-being, primary professional 

education, difficult life circumstances. 

 

Нестабильность социальных процессов в 

современном обществе предъявляет повы-

шенные требования к личности, которой 

приходится учитывать социальные требова-

ния, изменяться и сохранять при этом соб-

ственные убеждения, оставаться в относи-

тельно устойчивом равновесии [12, с. 9]. 

Все большее число людей оказывается в 

трудной жизненной ситуации (ТЖС), кото-

рая может быть преодолена, если личность 

обладает высокой психологической устой-

чивостью.  

Учащиеся начального профессионально-

го образования (НПО) составляют базу для 

обеспечения всех отраслей производства 

страны профессиональными кадрами, что 

необходимо для стабилизации и развития 

экономики, влияющей на социальную об-

становку и качество жизни граждан. В то же 

время учащиеся НПО составляют группу 

риска снижения психологической устойчи-

вости личности и, как следствие, — безза-

щитности перед ТЖС [9]. Вместе с тем в 

психологической науке на сегодняшний 

день не существует единого подхода к оп-

ределению и к диагностике психологиче-

ской устойчивости. Особую актуальность 

данное противоречие приобретает в отно-

шении учащихся НПО.  

Психологическую устойчивость лично-

сти можно определить как многомерный 

личностный конструкт, обеспечивающий 

сохранение психологического равновесия, 

благополучия, основных внутренних взаи-

мосвязей посредством сопротивления или 

приспособления к окружающей среде [5; 7; 

12], а также целенаправленное нарушение 

психологического равновесия для измене-

ния характеристик среды в соответствии с 

собственными потребностями и задачами 

[5] в ситуациях ее негативного воздействия 

[5; 7; 12]. 

Показатели для оценки уровня и специ-

фики психологической устойчивости у 

учащихся НПО представляется целесооб-

разным разделить на две группы: отражаю-

щие интенсивность и специфику негативно-

го воздействия окружающей среды и отра-

жающие степень развития и специфику не-

благоприятных состояний. Устойчивость к 

развитию неблагоприятных состояний оп-

ределяется величиной порога длительности 

и интенсивности негативного воздействия 

[4]. Таким образом, выделенные группы по-

казателей оказываются взаимосвязанными и 

для выявления уровня психологической ус-

тойчивости требуют соотнесения. 

Негативность воздействия может рас-

сматриваться с двух точек зрения: как нега-

тивность переживаемых эмоций и как нега-

тивность полученного результата с точки 

зрения адаптивности [12, с. 252]. Наше ис-

следование охватывает негативные воздей-

ствия повседневной жизни и ТЖС, пред-

ставляющих собой особую группу ситуа-

ций, которые рассматриваются как сово-

купность внешних объективно сложных ус-

ловий и внутренних субъективных психи-

чески напряженных состояний [10]. Сущно-

стью ТЖС является противопоставление, 

рассогласование объективных и субъектив-

ных характеристик ситуации [1; 10; 11; 13]. 

Уровень трудности ситуации определяется 

степенью рассогласованности ее объектив-

ных и субъективных составляющих [1]. 

Субъективное восприятие, переживание, 

осмысление, личностная значимость ситуа-

ции при оценке степени ее тяжести [2; 8; 11; 

13] являются индикаторами степени соот-

ветствия внутренних ресурсов личности 

требованиям ситуации. Эти процессы вы-

ступают параметрами диагностики интен-

сивности негативного воздействия ситуации 

на личность, измеряемыми посредством 
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шкалирования самооценки их восприятия. 

В нашем исследовании инструментом диаг-

ностики послужил модифицированный ва-

риант анкеты «Трудные жизненные ситуа-

ции» [11, с. 352].  

Субъективное отражение выходит на 

первый план и при анализе степени разви-

тия неблагоприятных состояний. Осознание 

трудности, угрозы приводит к возрастанию 

активности, которая для субъекта приобре-

тает форму отрицательных эмоций [13]. В 

данном контексте параметрами неблагопри-

ятных состояний выступают интенсивность 

и длительность переживания негативных 

эмоций. Таким образом, в фокусе нашего 

внимания оказывается рефлексивный ком-

понент негативных эмоциональных состоя-

ний. Среди них наиболее характерными для 

учащихся НПО являются безразличие, бес-

силие, беззащитность [11]. 

Осознание данных состояний как затяж-

ных соотносится со снижением такого ин-

тегрального варианта самооценки, как пси-

хологическое благополучие личности [3; 6; 

14; 15; 16]. При рассмотрении данного фе-

номена исследователи [6; 15; 16] делают ак-

цент на когнитивной оценке человеком 

удовлетворенности различными сторонами 

жизни и на эмоциональной оценке отноше-

ний к этим сторонам. Акцент на удовлетво-

ренности характеризует гедонистические 

концепции психологического благополучия 

[14; 15], которым противопоставляются эв-

демонистические, делающие акцент на са-

мореализации [16]. Эвдемонистический 

взгляд на природу психологического благо-

получия наиболее полно представлен в ра-

ботах К. Рифф [16]. Автор выделяет шесть 

основных компонентов психологического 

благополучия (самопринятие, позитивное 

отношение к окружающим, автономия, 

управление окружающей средой, жизнен-

ные цели и личностный рост) и соответст-

венно этим компонентам предлагает психо-

диагностический опросник «Шкалы психо-

логического благополучия». Опросник был 

адаптирован Т. Д. Шевелепковым и П. П. 

Фесенко. Под психологическим благополу-

чием авторы понимают самооценку, само-

отношение, делающие акцент на субъектив-

ной эмоциональной оценке человеком себя 

и собственной жизни, а также на аспектах 

самоактуализации и личностного роста [3, 

с. 195]. 

Мы рассматриваем психологическое бла-

гополучие как осознанное состояние, отра-

жающее когнитивную и эмоциональную 

оценку удовлетворенности различными 

сферами собственной жизни. Роль данного 

феномена в структуре показателей психоло-

гической устойчивости личности может 

быть определена путем соотнесения его с 

другими показателями. На наш взгляд, нега-

тивное воздействие окружающей среды 

способно как снижать уровень психологи-

ческого благополучия, так и мобилизовать 

внутренние ресурсы, повышающие его уро-

вень. Характер взаимодействия данных по-

казателей определяется уровнем психологи-

ческой устойчивости личности. 

В результате рассмотрения двух основ-

ных групп показателей психологической 

устойчивости мы выдвигаем теоретически 

обоснованный способ диагностики данного 

личностного свойства. Уровень психологи-

ческой устойчивости личности определяет-

ся отношением воспринимаемой ею степе-

ни негативного воздействия к восприни-

маемой степени развития неблагоприятных 

состояний. Последние включают негатив-

ные эмоциональные состояния и снижение 

психологического благополучия. Чем выше 

интенсивность негативного воздействия и 

ниже степень развития неблагоприятных со-

стояний оцениваются личностью, тем выше 

уровень ее психологической устойчивости. 

Наши исследования психологической ус-

тойчивости проводились на базе двух учре-

ждений НПО — профессиональных лицеев 

№ 12 и № 2 г. Пскова. В них приняли уча-

стие 336 учащихся I и II курсов. Также была 

создана контрольная группа, в которую во-

шли 126 учащихся 10 и 11 классов общеоб-

разовательной школы № 20 г. Пскова. 
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Сравнительный анализ с использованием 

непараметрического критерия Манна — 

Уитни позволил установить переживание 

учащимися НПО негативного воздействия 

меньшей силы в сравнении с учащимися 

средней школы. Это относится к следую-

щим группам негативного воздействия:  

• ситуации материального неблагополу-

чия (у юношей) — чувство беззащитности 

перед угрозой финансовых трудностей 

(р = 0,000), перед жилищными проблемами 

(р = 0,000), перед безработицей (р = 0,007), 

восприятие ТЖС как угрозы материальному 

благополучию (р = 0,000);  

• негативное воздействие социального 

окружения — проблемы, связанные с наси-

лием со стороны окружающих (р = 0,000), 

чувство беззащитности перед насильствен-

ной преступностью (р=0,003), кражами и 

ограблениями (р = 0,003), перед дорожно-

транспортными преступлениями (р = 0,036), 

опасным социальным окружением (у юно-

шей — р = 0,000; у девушек — р = 0,001);  

• трудности во взаимодействии с окру-

жающими (у юношей) — недостаток обще-

ния (р = 0,000), проблемы с представитель-

ницами противоположного пола (р = 0,000), 

трудности и конфликты при общении с 

людьми (р = 0,000);  

• ситуации семейного неблагополучия — 

трудности, связанные с проживанием вне 

семьи (р = 0,001), разногласия с родителями 

(р = 0,008), избыточное употребление пси-

хоактивных веществ кем-либо из близких (у 

юношей р = 0,022; у девушек — р = 0,03);  

• трудности в учебной деятельности — 

трудности в учебе (р = 0,000 — у юношей и 

р = 0,002 — у девушек), разногласия и труд-

ности с преподавателями (р = 0,001 — у 

юношей и р = 0,041 — у девушек), пере-

грузки в учебе (р = 0,000 у юношей и у де-

вушек); 

• проявления духовно-нравственной жизни 

в обществе, вызывающие чувство неспра-

ведливости, — весь спектр, предложенный 

в анкете (р = 0,000 — у юношей); несколько 

меньше — у девушек.  

Результаты диагностики психологического 

благополучия учащихся НПО демонстрируют 

снижение его уровня и ряда его аспектов от-

носительно нормативных значений как у 

юношей, так и у девушек (см. табл.). 

 
Распределение значений показателей 

психологического благополучия учащихся НПО 
 

Ниже нормы, % В рамках нормы, % Выше нормы, % 

 

Показатели 

психологического 

благополучия Юноши  Девуш-

ки 

Юноши Девуш-

ки 

Юноши Девуш-

ки 

Позитивные отношения 

с окружающими 
33,5 49 60,9 50,3 5,6 0,7 

Автономия 12,4 28,7 70,8 57,3 16,8 14 

Управление средой 11,8 29,4 69,6 60,8 18,6 9,8 

Личностный рост 78,9 49,7 14,4 44 6,7 6,3 

Цели в жизни 52,2 37,8 38,5 57,3 9,3 4,9 

Самопринятие 25,5 26,6 55,9 68,5 18,6 4,9 

Баланс аффекта (обратная шкала) 18,6 5,6 74,6 55,2 6,8 39,2 
Осмысленность жизни 51,6 26,6 43,4 65,7 5 7,7 

Человек как открытая система 61,5 39,9 32,9 54,5 5,6 5,6 

Автономия (обратная шкала) 13,7 10,5 71,4 51 14,9 38,5 
Уровень психологического 

благополучия 

 

39,1 46,9 49,1 48,2 11,8 4,9 
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Снижение данных аспектов свидетельст-

вует об отсутствии смысла в жизни, о пере-

живании бесцельности и бессмысленности 

существования, о нежелании и неспособно-

сти развиваться, о закрытости для нового 

опыта, о переживании проблем в межлич-

ностных отношениях, а также о неудовле-

творенности жизнью. 

Сравнительный анализ с использованием 

непараметрического критерия Манна — 

Уитни позволил установить, что юноши 

НПО значимо в меньшей степени подвер-

жены возникновению негативных эмоцио-

нальных состояний в ТЖС и в повседнев-

ной жизни в сравнении со школьниками. В 

группах девушек различия мало представ-

лены и неоднозначны. Уровень психологи-

ческого благополучия у учащихся НПО в 

целом оказался ниже, чем в контрольной 

группе. Это относится к шкалам: 

• «Личностный рост» (р = 0,000 у юно-

шей и у девушек);  

• «Цели в жизни» (р = 0,001 у юношей и 

р = 0,011 у девушек); 

• «Осмысленность жизни» (р = 0,012 у 

юношей);  

• «Человек как открытая система» 

(р = 0,000 у юношей); 

Полученные результаты позволяют уста-

новить, что вследствие негативного воздей-

ствия окружающей среды учащиеся средней 

школы в большей степени, чем учащиеся 

НПО подвержены развитию негативных 

эмоциональных состояний. При этом следу-

ет учесть различную ощутимость негатив-

ного воздействия в данных группах уча-

щихся. В то же время наблюдается сниже-

ние уровня психологического благополучия 

учащихся НПО, обусловленное, прежде все-

го, недостатком способности к саморазви-

тию и чувства самосовершенствования в 

единстве с осмысленностью и целенаправ-

ленностью. На основании соотнесения 

меньшей силы негативного воздействия со 

снижением психологического благополучия 

было установлено снижение психологиче-

ской устойчивости учащихся НПО в срав-

нении с учащимися общеобразовательной 

школы. 

Анализ эмпирических данных подтвер-

ждает теоретически обоснованный алго-

ритм диагностики психологической устой-

чивости учащихся НПО. Ее уровень опре-

деляется путем выявления отношения оцен-

ки интенсивности негативного воздействия 

к оценке степени развития неблагоприят-

ных состояний. При этом результаты иссле-

дования указывают на необходимость огра-

ничения второй группы показателей уров-

нем психологического благополучия и его 

аспектов. Данное уточнение можно объяс-

нить тем, что осознание угрозы негативного 

воздействия и непосредственное пережива-

ние этого воздействия в рамках некоторой 

степени интенсивности не вызывает затяж-

ных негативных состояний, а, скорее, — на-

против, дает учащимся жизненный опыт 

для преодоления трудностей, повышая уро-

вень их психологической устойчивости. 

Данный порог отграничивает развитие не-

гативных эмоциональных состояний от 

снижения психологического благополучия и 

определяется уровнем психологической ус-

тойчивости личности. 

Полученные результаты раскрывают 

специфику психологического благополучия 

как показателя психологической устойчиво-

сти учащихся НПО. Именно способность к 

саморазвитию и чувство самосовершенст-

вования в единстве с осмысленностью и це-

ленаправленностью способны обеспечить 

необходимый уровень устойчивости к все-

возможным трудностям. Недостаток данных 

сфер у учащихся НПО свидетельствует о 

снижении их психологической устойчиво-

сти. Психологическое благополучие, и пре-

жде всего, такие его аспекты, как личност-

ный рост и цели в жизни являются ведущим 

показателем психологической устойчивости 

учащихся НПО. 
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С. Л. Сабурова 

 

МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Описаны мотивы выбора профессии музыканта-исполнителя. Обосновывается 

вывод о том, что динамика мотивов выбора профессии музыканта-исполнителя харак-

теризуется изменениями структуры  потребностей и интересов от узколичностных 

мотивов — получение одобрения со стороны слушателей (начинающих музыкантов) — 

к мотивам, связанным с повышением профессионального мастерства — и далее к широ-

ким социальным мотивам, связанным с сохранением музыкальной культуры. В целом мо-

тивы выбора профессии музыканта-исполнителя обусловлены получением эстетического 

удовольствия от процесса профессиональной деятельности. Осознание склонности к му-

зыкальной деятельности, отражающей потребность и стремление молодого музыкан-

та, приводит к формированию мотивов выбора профессии музыканта-исполнителя. 

 

Ключевые слова: мотив, потребности, профессиональная деятельность, мотив вы-

бора трудовой деятельности, музыкально-исполнительская деятельность, направленность 

музыканта к исполнительской деятельности. 

 

S. Saburova 

 

Motivations of Selecting the Profession of the Musician 

 

This article describes motivational components of a musician’s professional activities. 

The dynamics of the motivation of the musician’s professional activitis is characterized by the 

changes in the structure of needs and interests from personal (pleasure from the process of play-

ing) to motives connected with professional development (creating the samples of high quality 

performing interpretations) and then to social motives connected with the preservation of musi-

cal culture. 

 

Keywords: motivation, motivational components, professional activities, motivation of 

labor activities, musical and performing activities, musician’s orientation to performing activi-

ties, needs, motives. 

 

Профессиональная деятельность имеет 

большое значение для человека. Она явля-

ется институтом социализации, средством 

реализации основных мотивов и удовлетво-

рения многих потребностей личности, в хо-

де профессиональной деятельности инди-




