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Аннотация. Введение. Несмотря на наличие многочисленных исследований стилей 

жизнедеятельности учащихся и обучающихся в контексте персональных жизнен-

ных траекторий, успешности и удовлетворенности жизнью и собой, исследования 

интерперсональных аспектов реализации того или иного стиля жизни, малочис-

ленны. Цель исследования – выявление стилевых особенностей жизнедеятельности 

студентов как основы психологической (без)опасности образования. Материалы и 

методы. Методы исследования – теоретико-эмпирический анализ стилевых осо-

бенностей жизнедеятельности студентов. Эмпирическое исследование стилей жиз-

недеятельности включало 65 студенток и 35 студентов Челябинска и Воронежа, 

оценивавших в 2021 году стиль своей жизни по ряду критериев, включая ощущение 

психологической безопасности. Субъективно ощущаемая безопасность сопостав-

лялась с реальным состоянием их здоровья. Результаты и их обсуждение. Стили 

жизнедеятельности студентов отражаются в состоянии психологической (без)опас-

ности образовательных отношений, в которые они включены. Эмпирическое ис-

следование показало, что современные студенты недооценивают или переоцени-

вают опасность собственной жизни и образовательных отношений. Это может вы-

ступать как неблагоприятный фактор, отражающий существующую дисгармонич-

ность образовательной среды и угрожающий психологической безопасности обра-

зовательных отношений в будущем. Заключение. Большинство опрошенных сту-

дентов ощущают неблагополучие и опасность своей жизни и, в том числе образо-

вательных отношений, но не стремятся его преодолеть, убегая от реальности в со-

стояния беспомощности и усталости. Стилевые особенности жизнедеятельности 

студентов как последствие нарушений в образовании складываются под воздей-

ствием дисгармоничных, непрозрачных, ориентированных на вторичные цели об-

разования отношений и порождают, оставленные без внимания, их дальнейшие 

нарушения. 
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Abstract. Introduction. Despite the existence of numerous studies of the life styles of 

students in the context of personal life trajectories, success and satisfaction with life and 

themselves, there are few studies of interpersonal aspects of the implementation of a par-

ticular lifestyle. The purpose of the study is to identify the stylistic features of students' 

life as the basis of the psychological safety or danger of education. Materials and meth-

ods. Research methods include the theoretical and empirical analysis of the stylistic fea-

tures of students' life. An empirical study of lifestyles included 65 female students and  

35 students from Chelyabinsk and Voronezh, who in 2021 assessed their lifestyle accord-

ing to a number of criteria, including a sense of psychological security. Subjectively per-

cieved safety was compared with the real state of their health. Results and discussion. The 

life styles of students are reflected in the state of psychological (safety) danger of educa-

tional relations in which they are included. Empirical research has shown that modern 

students underestimate or overestimate the danger of their own lives and educational re-

lationships. Conclusion. Most of the students surveyed feel that their lives are not well 

and dangerous, including educational relations, but do not seek to overcome it, running 

away from reality into a state of helplessness and fatigue. The stylistic features of stu-
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dents' life activity as a consequence of inadequate education are formed under the influ-

ence of disharmonious, non-transparent relations, focused on the secondary goals of ed-

ucation and generate their further violations, which are left unattended. 

Kewords: style features of life; bullying; violence; bullying; safety of education. 
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Введение (Introduction). Современное 

образование переживает период многочис-

ленных, часто деструктивных трансформа-

ций, в ходе которых организационные, меж-

личностные и личностные стороны перемен 

оказываются тесно связаны отношениями 

причинности, проявления и последствий 

(Арпентьева, 2016; Behind the numbers, 2019). 

Одна из базовых проблем затрагивает дихо-

томию организационных (социальных) и 

персональных (индивидуальных) факторов 

успешности прохождения субъектами обра-

зования кризисных периодов их личност-

ного, межличностного, учебного функцио-

нирования, проблемы соотношения личност-

ной и организационной безопасности обра-

зовательной системы, в том числе свободы 

или, напротив, насыщенности образователь-

ных отношений феноменами насилия (бул-

линга, колумбайна и т.д.), фикций (школяр-

ства и псевдопрофессионализма), мести и за-

висти (ресентимента) и т.д. (Худякова и др., 

2021; Behind the numbers, 2019; Innovation in 

education..., 2019). В процессе выбора спо-

соба реагирования на трудные ситуации, воз-

никающие в образовании, студент может из-

брать как путь психологической безопасно-

сти, так и путь, ведущий личностным и иным 

деформациям, к причинению вреда другим 

субъектам образования, включая матетоге-

нии и дидактогениии т. д. (Innovation in edu-

cation..., 2019). При этом, поскольку образо-

вательная деятельность современного сту-

денчества, вовлеченного, помимо образова-

тельных, в трудовые и иные отношения, су-

щественно снизила свой психологический 

статус как «ведущей деятельности», ее раз-

витие и деформации необходимо рассматри-

вать в целостном контексте жизни обучаю-

щегося, включая представление о стилях 

жизнедеятельности студента. 

Современная российская наука и прак-

тика образования обращают большое внима-

ние на проблемы стиля жизнедеятельности 

человека. Однако, в отличие от мировой, сти-

левые особенности жизнедеятельности сту-

дентов и иных субъектов образования доста-

точно редко рассматриваются в контексте 

проблем психологической безопасности об-

разования. Поэтому, несмотря на наличие 

многочисленных исследований стилей жиз-

недеятельности учащихся и обучающихся в 

контексте персональных жизненных траек-

торий, успешности и удовлетворенности 

жизнью и собой, исследования интерперсо-

нальных, социально-психологических аспек-

тов выбора и реализации человеком того или 

иного стиля жизни, малочисленны.  

Цель исследования – выявление сти-

левых особенностей жизнедеятельности сту-

дентов как основы психологической 

(без)опасности образования 

Материалы и методы исследования 

(Methodology and methods). Методы иссле-

дования – теоретико-эмпирический анализ 

стилевых особенностей жизнедеятельности 

студентов. Методологической основой ис-

следования стали концепции становления и 

развития человека как личности, субъекта 

межличностных отношений/партнера и 

субъекта учебной и профессиональной дея-
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тельности А.Н. Леонтьева (2005), С.Л. Ру-

бинштейна (2002), В.Н. Мясищева (Совре-

менное состояние…, 2018), Э.Ф. Зеера 

(2009), К. Роджерса, работы А.Г. Асмолова 

(2020 и др.), концепция жизненного сцена-

рия, разработанная в школе Э. Берна, кон-

цепции жизнестойкости и жизнеутвержде-

ния С. Мадди, А. Швейцера, теоретические и 

эмпирические исследования буллинга и пси-

хологического насилия.  

Эмпирическое исследование прохо-

дило в контексте работы по усовершенство-

ванию программы комплексной диагностики 

субъективной составляющей здоровья «Гар-

мония» (З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой и 

Г.В. Валеевой). Изучение стилей жизнедея-

тельности проходило с участием 65 студен-

ток и 35 студентов Челябинска и Воронежа, 

оценивавших в 2021 году разные стороны 

стиля жизнедеятельности по ряду критериев, 

включая ощущение психологической без-

опасности. Субъективно ощущаемая без-

опасность сопоставлялась с реальным состо-

янием их здоровья. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). Стили жизнедеятельности студен-

тов тесно связаны с состоянием психологи-

ческой опасности или безопасности образо-

вательных отношений, в которые они вклю-

чены (Худякова и др., 2021; Behind the num-

bers, 2019; Innovation in education..., 2019). 

Стиль жизнедеятельности – направляемая 

системой ценностей и целей человека си-

стема способов представления, переживания 

и реагирования на повседневные и кризис-

ные ситуации интимно-личностной (друже-

ской и семейной), учебно-профессиональной 

и иных сфер, отражающая такие характерные 

черты как жизнеутверждение, самостоятель-

ность, стремление понимать себя и мир и т.д. 

Разные стили жизнедеятельности очевидно 

приводят к разным способностям и готовно-

стям студентов к совладанию с трудными, 

конфликтными, кризисными жизненными 

ситуациями, приводящими или не приводя-

щими к возникновению психологической 

опасности для студентов и иных участников 

ситуаций.  

Многие исследователи (Алексеев, Ко-

стецкая, 2022; Современное состояние…, 

2018; Innovation in education..., 2019) связы-

вают безопасность образования с инноваци-

онной активностью его субъектов, введе-

нием новых форм, методик, доктрин обуче-

ния и воспитания, помогающих человеку 

гармонично и транспарентно развиваться как 

личность, партнер и профессионал. Одна из 

наиболее сложных и актуальных – проблема 

социального и образовательного порядка и 

насилия в школах и вузах (Арпентьева, 2016; 

Современное состояние…, 2018): организа-

ционные и теоретические рамки современ-

ного образования постоянно деформиру-

ются, что ведет, при отказе от испытанных 

моделей отношений, к повышению рисков, 

травматогенности дидактических и воспита-

тельных отношений. Педагог и обучающиеся 

рассматриваются в контексте учебно-про-

фессионального и общежизненного диалога 

(Арпентьева, 2017; Современное состоя-

ние…, 2018): проблемы образования, вклю-

чая стили/стратегии учебной деятельности и 

профессионализации изучаются в контексте 

жизнедеятельности человека как субъекта 

культуры, носителя ценностей и смыслов 

жизнеутверждения и жизнеотрицания. Ис-

следуются жизненные перспективы субъек-

тов, в том числе на уровне семейных и иных 

объединений, задающие большую или мень-

шую успешность становления и развития че-

ловека (Арпентьева, Рожкова, 2014). Изуча-

ются особенности стилей деятельности и са-

моорганизации у студентов университета 

(Епанчинцева, Козловская, Козловский, 

2019). Изучаются особенности конструктив-

ных и деструктивных жизненных сценариев 

и (смысло)жизненных ориентаций и стилей в 

разных возрастных, образовательных, семей-

ных и профессиональных периодах (Але-

хина, Капиренкова, 2017), специфика станов-

ления отношений с окружающими у студен-

тов разных профессиональных, половых/ген-

дерных, возрастных и иных групп (Журав-

лева, 2020; Современное состояние…, 2018). 

Много внимания уделяется проблемам про-

ектирования, диагностики и ретрофлексии 
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учебно-профессионального развития, начи-

ная от умения учиться и учебной карьеры и 

заканчивая карьерой трудовой и компетен-

циями профессионального и надпрофессио-

нального уровней, специфике анализа про-

шлого, будущего и настоящего, разработки 

целостной временной и пространственной 

трансспективы жизни представителей совре-

менных поколений (поколение Z и т.п.) 

(Зеер, 2009; Зеер, Церковникова и Третья-

кова, 2021; Китова, Журавлев, 2020). Поня-

тие жизненного сценария, включающего 

жизненные ориентации человека, мно-

госмысленно, существует много вариантов, 

включая операционализации, предложенные 

в школе Э. Берна и те, что предлагает отече-

ственная психология, системно-деятельност-

ный подход (Гришина, Москвичева, Кузне-

цова, 2019; Современное состояние…, 2018). 

Сюда же относятся исследования жизне-

утверждающего потенциала и жизнестойко-

сти человека, способного и готового справ-

ляться с жизненными, в том числе образова-

тельными и профессиональными трудно-

стями: здесь наиболее известными являются 

психологическая традиция С. Мадди, иссле-

дования совладающего поведения и фило-

софская модель А. Швейцера и др. (Арпенть-

ева, 2017; Никитина, 2019; Худякова и др., 

2021; Behind the numbers, 2019). 

Жизнестойкость и жизнеутверждение 

рассматриваются как предикторы, проявле-

ния и следствия психологического здоровья 

человека (Арпентьева, 2017; Современное 

состояние…, 2018; Innovation in education..., 

2019; Zimbardo, Sword, 2012), в том числе в 

условиях «нарастающего разнообразия, 

сложности и неопределенности» (Асмолов, 

2020: 3), в которых современное студенче-

ство массово проходит состояния психиче-

ской напряженности, неуверенности в себе и 

в мире, в учебном и, тем более, в семейном и 

профессиональном. 

Иногда исследователи отмечают, что 

«Сегодня в жизни выигрывают те, кто умеет 

делать выбор» (Асмолов, 2020: 1), те, кто 

преодолел страх перемен, страх сделать шаг 

в неизвестное, кто преодолел (отпустил или 

трансформировал) негативные переживания 

и представления, обретя чувство самоэффек-

тивности и возможности совершенствования 

на избранном пути / поприще. Выигрывают 

те, кто преодолел насилие и страх насилия в 

самом себе, кто во многом освободился от 

страхов и неприятия, расширив свои возмож-

ности управления собой и миров, достигнув 

компетентности в том многогранном и мно-

гоуровневом феномене, который именуют 

«насилием». Выигрывают те, кто достиг со-

стояния психологически безопасной лично-

сти, психологически безопасного партнера и 

психологически безопасного ученика/про-

фессионала (Арпентьева и др., 2021; Зиновь-

ева, 2020; Zimbardo, Sword, 2012). 

Е.А. Алехина и О.Н. Капиренкова и 

иные исследователи (Алехина, Капиренкова, 

2017; Современное состояние…, 2018; Inno-

vation in education...., 2019), раскрывая осо-

бенности нарративов и сюжетных моделей 

(моделей реагирования в идентичных жиз-

ненных ситуациях) стремятся осмыслить 

психологическую феноменологию жизнен-

ных сценариев индивида, в том числе понять 

особенности формирования/проектирова-

ния, функционирования и рефлексии/транс-

формации жизненных моделей, стилей и 

ориентаций, в том числе роли межпоколен-

ных и внутрипоколенных связей, наполнен-

ности их «победными» или «провальными» 

событиями, преобладании в них нормативно-

сти, традиционности или индивидуальности, 

творчества, ориентации на свободу и измене-

ние или на стабильность и контроль, на лю-

бовь, близость и включенности или на от-

чужденность, собственный успех и изоля-

цию, на целостное понимание, развитие кру-

гозора и компетенций или фрагментацию, 

прагматизацию и примитивизацию знаний о 

себе и мире и т. д. (Гришина и др., 2019; Зи-

новьева, 2020; Москвичева и др., 2019; Ко-

стромина, 2020). 

Во многих таких исследованиях выде-

ляется, как правило, два противоположных 

(полюса) сценария: 1) первый связан с низ-

ким уровнем самостоятельности как зависи-

мости, несвободы и отсутствия автономии 

субъекта, ориентацией на воспроизведение 

нормативных образцов родительской семьи, 
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рода и сообщества целом, 2) второй направ-

лен на достижение и реализацию самостоя-

тельности, свободы, независимости и авто-

номии. Здесь существует несколько важных 

моментов, включая опыт семейных и образо-

вательных отношений, удовлетворенность 

ими, близость в отношениях и иные их ха-

рактеристики. 

Нормативный сценарий ориентирован 

на традиционные ценности и смыслы, в том 

числе стабильность и успех карьеры и семьи, 

благополучие, размножение, превосходство 

и удовлетворение связанных с этим инстинк-

тивными программами желаний. 

Менее традиционная ориентация вклю-

чает активность в построении трудовой и се-

мейной карьер, поисковую активность в 

жизни в целом, оптимизм и стремление и 

умения позитивного переопределения про-

шлого, настоящего и будущего (Гришина, 

Москвичева, Кузнецова, 2019; Zimbardo, 

Sword, 2012). Однако, этот полюс во многом 

различается только степенью активности в 

достижении успеха, но сам успех понимается 

практически обоими группами одинаково.  

Поэтому нужно выделить еще один 

сценарий – искателя, готового и стремяще-

гося к переменам, новому опыту жизни: на 

фоне уважительного отношения к опыту и 

традициям прошлого, человек стремится до-

стичь состояния самоактуализации, постичь 

себя и развивать себя, в том числе, достигая 

самореализации (социальной эффективно-

сти). Здесь он проявляет толерантность к не-

определенности и к прохождению зон «вы-

хода из комфорта», благополучия и иных зон 

повышенного риска (Лешкевич, 2021; Совре-

менное состояние…, 2018).  

Также ориентации человека могут быть 

описаны, помысли К. Хорни, как ориентации 

«от себя» и «к себе», «против себя» и «для 

себя» (Минигалиева, 2006). Эти ориентации 

в целом свойственны и педагогам, однако, 

многочисленность и многотипность профес-

сиональных деформаций у педагогов выс-

ших и средних учебных заведений связана с 

усеченностью жизненного сценария, его пер-

спективных аспектов и аспектов, связанных 

с автономией (Красненкова, Клепач, 2020; 

Петросянц, 2017), что приводит их к выгора-

нию, личностным, межличностным и про-

фессиональным деформациям, к матетоге-

ниям (травмам взаимодействия с обучающи-

мися и учащимися) и склонности к порожде-

нию педиогений (нанесению вреда, травми-

рованию учащихся и обучающихся) 

(Innovation in education..., 2019). Хотя часто, 

например, А. Каспи и коллеги, рассматри-

вают хроническую виктимизацию как инди-

видуальное свойство субъекта, определяю-

щее вероятность стать жертвой издева-

тельств, и как результат определенных внеш-

них влияний в период школьного обучения 

(Худякова и др., 2021; Carter, 2018; Chronic 

bullying..., 2013), не менее важны и организа-

ционные, и, шире, социальные факторы, 

включая напряженность в обществе и т.д. 

(Arseneault, 2018; Chronic bullying..., 2013; 

Behind the numbers, 2019; Perceptions of mid-

dle..., 2019: 182). Также проявляется как са-

мостоятельный тип отшельников, «хикико-

мори» («нахождение в уединении»), который 

добровольно пребывают в уединении и отка-

зываются выполнять ожидания общества, 

при этом проживая совместно с другими чле-

нами семьи (Kato, Kanba, Teo, 2018; Saito, 

2013).  

Один из основных выводов этих и иных 

исследований – системный характер наруше-

ния образовательных отношений приводит к 

возникновению и усугублению целого спек-

тра деформаций становления, функциониро-

вания и развития человека как личности, 

партнера и профессионала, в том числе тех, 

которые приводят к формированию и усиле-

нию психологической опасности дидактиче-

ского и воспитательного взаимодействия, в 

том числе эскалации насилия (буллинга и 

иных форм) и травматогенности, вплоть до 

колумбайнов и иных последствий, связан-

ных с возникновением и течением психиче-

ских и духовно-нравственных коллапсов 

(Innovation in education..., 2019). 

В зависимости от стиля жизнедеятель-

ности, реализуемого студентами, ситуации 

потери и сохранения психологической без-

опасности образования будут для них более 
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значимыми: нарушения и ограничения без-

опасности могут порождать большие или 

меньшие проблемы и конфликты их лич-

ностного, межличностного и учебно-профес-

сионального функционирования и совершен-

ствования. Поэтому необходимо создание 

системной модели стилевых особенностей 

жизнедеятельности студентов как фактора, 

проявления и последствия нарушений психо-

логической безопасности образования, кото-

рая даст возможность предложить и осуще-

ствить действенную, комплексную, направ-

ленную профилактику и коррекцию педиоге-

ний и матетогений в форме буллинга и иных 

видов насилия и дискриминации в образова-

нии. Цель такой комплексной работы – про-

филактика и коррекция непродуктивных и 

неэффективных компонентов стилей жизне-

деятельности студентов и связанных с ними 

причинно-следственными отношениями де-

структивных и неэффективных феноменов и 

типов отношений между студентами и 

иными субъектами образования. 

Помимо критерия «опасность – без-

опасность», важным является критерий «ил-

люзорности – реальности» (без)опасности. 

Жизнедеятельность может быть, как объек-

тивно опасной (здоровьезатратной), так и 

объективно безопасной (здоровьесберегаю-

щей) для субъекта образования. Субъектом 

образования образовательная среда может 

восприниматься, как субъективно опасная 

(здоровьезатратная), так и субъективно без-

опасная (здоровьесберегающая). З.И. Тюма-

сева, Г.В. Валеева, И.Л. Орехова (Валеева, 

Тюмасева, 2020), описывая в рамках создан-

ной ими системной модели стилей безопас-

ности основные стилевые особенности жиз-

недеятельности человека, выделяют четыре 

главных стиля безопасности/опасности жиз-

недеятельности:  

1) субъективно и объективно безопас-

ная (здоровьесберегающая) жизнедеятель-

ность – «истинная безопасность» (+ +);  

2) субъективно безопасная (здоро-

вьесберегающая), объективно опасная (здо-

ровьезатратная) жизнедеятельность – «ил-

люзия безопасности» (+ –);  

3) субъективно опасная (здоровьеза-

тратная), но объективно безопасная (здоро-

вьесберегающая) жизнедеятельность – «ил-

люзия опасности» (– +);  

4) субъективно и объективно опасная 

(здоровьезатратная) жизнедеятельность – 

«истинная опасность» (– –).  

В контексте обеспечения результатив-

ности оказания психологической помощи 

важно выявить, какой вариант жизнедеятель-

ности присущ тому, кому оказывается психо-

логическая помощь и какой вариант/вари-

анты преобладает/преобладают в его бли-

жайшем окружении.  

В ситуации «иллюзии безопасности»  

(+ –) необходимо направить психологиче-

скую работу на ее преодоление, принятие 

объективной ситуации, изменение ситуации 

и изменения отношения к ней, включая фор-

мирование и закрепление нового образа 

жизни. Обычно такая ситуация связана с ак-

тивным и постоянным сопротивлением изме-

нениям: люди, находящиеся в «иллюзии без-

опасности» (+ –), нуждаясь в психологиче-

ской помощи, обращаются за помощью реже 

остальных. 

В случае «иллюзии опасности» (– +) 

необходимо направить психологическую ра-

боту на изменение субъективного отношения 

к объективной ситуации, которое базируется 

на установке «я должен быть идеальным, у 

меня все должно быть идеально», затем – 

формирование нового образа жизни. 

Ситуация «истинная опасность» (– –) 

предполагает помощь клиенту в разработке 

проекта «здорового», безопасного образа 

жизни на основе объективного понимания 

текущей жизненной ситуации.  

В ситуации «истинной безопасности» 

(+ +) клиент может не учитывать всех аспек-

тов ситуации, поэтому полезна инвентариза-

ция ресурсов, разведение стремлений само-

актуализации и самореализации, соотноше-

ния состояний гармонии и транспарентности 

и т.д. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Эмпири-

ческое исследование стилевых особенностей 
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жизнедеятельности студентов педагогиче-

ских и филологических специализаций в ап-

реле-мае 2021 года в Челябинске (50 человек, 

35 – девушки, 15 – юноши) и Воронеже (50 

человек, 30 – девушки, 20 – юноши) прохо-

дило в рамках совершенствования про-

граммы комплексной диагностики субъек-

тивной составляющей здоровья «Гармония» 

(свидетельство № 2014661107, 2014 год, со-

здана З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой и Г.В. 

Валеевой), использующей, в том числе пси-

ходиагностическую оценку состояния здоро-

вья по Г.Л. Апанасенко (Апанасенко Г.Л., 

Попова Л.А., 2000). Структура программы 

образована совокупностью методик: «Мето-

дика определения психосоматического типа» 

(модификация З.И. Тюмасевой), «Методика 

оценки удовлетворенности физическим со-

стоянием» (адаптированный В.А. Абабко-

вым, С.М. Бабиным, Г.Л. Исуриной и колле-

гами в психоневрологическом институте  

им. В.М. Бехтерева «Гиссенский опросник 

психосоматических жалоб»/Giesener 

Beschwerdebogen B.Е. Брюхлера и  

Дж. Снер), «Методика самооценки психиче-

ского состояния (по Г. Айзенку)», «Мето-

дика ценностных ориентаций» (М. Рокич), 

анкета «Потребностное напряжение в отно-

шении оздоровления» (А.А. Цыганков,  

З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова, Г.В. Валеева), 

анкета «Уровень развития представления об 

оздоровительной деятельности» (Г.В. Вале-

ева, В.С. Мишарина). 

Более подробное описание программы 

и данные, полученные при ее апробации, 

приведены в ряде более ранних публикаций 

(например, Валеева Г.В., Тюмасева З.И., 

Орехова И.Л., 2015; Валеева, Г.В., Тюма-

сева З.И., 2020). Программа показала себя 

как удобный инструмент оценки состояния 

здоровья и стиля жизни студента, заботяще-

гося о своем здоровье или отвергающего его, 

вместе с вызовами и проблемами окружаю-

щей его реальности. Результаты исследова-

ния обрабатывались с помощью методов 

первичной и вторичной математической об-

работки, включая факторный анализ данных 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг компонентов психологической готовности к оздоровительной деятельности  

по результатам факторного анализа 

Table 1 

Rating of components of psychological readiness for health-improving activities based  

on the results of factor analysis 

 
Ком-

по-

ненты 

готов-

ности 

Психологи-

ческие  

характери-

стики 

Характеристика уровней 
Методики  

диагностики 

психологических 

 характеристик 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

Пси-

хоэмо

цио-

наль-

ный 

Уровень 

выражен-

ности тре-

вожности, 

фрустра-

ции, ригид-

ности, ис-

тощаемо-

сти 

Показатели 

психо-эмоцио-

нального состо-

яния в пределах 

нормы 

Показатели 

психоэмоцио-

нального состо-

яния находятся 

в зоне риска 

Показатели пси-

хоэмоционального 

состояния нахо-

дятся в зоне деза-

даптации 

«Методика само-

оценки психического 

состояния»  

(Г. Айзенк); 

«Методика оценки 

удовлетворенности 

физическим состоя-

нием» 

(модификация адап-

тированного «Гиссен-

ского опросника жа-

лоб»  

Е. Брюхлера и  

Дж. Снер)» 
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Ком-

по-

ненты 

готов-
ности 

Психологи-

ческие 

характери-

стики 

Характеристика уровней 
Методики  

диагностики 

психологических 

 характеристик 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Ко-

гни-

тив-

ный 

Уровень 

сформиро-

ванности 

представле-

ния об 

оздорови-

тельной де-

ятельности. 

Потреб-

ностное 

напряже-

ние к оздо-

ровлению 

Сформирован-

ное представле-

ние об оздоро-

вительной дея-

тельности на 

стадии «хочу», 

«могу», «де-

лаю», «ожидае-

мый резуль-

тат». 

Сформировано 

потребностное 

напряжение в 

отношении 

оздоровления 

Невыраженное 

представление 

об оздорови-

тельной дея-

тельности. 

Не выражено 

потребностное 

напряжение в 

отношении 

оздоровления 

Несформирован-

ное представление 

об оздоровитель-

ной деятельности. 

Потребностное 

напряжение в от-

ношении оздоров-

ления 

Анкета «Уровень раз-

вития представления 

об оздоровительной 

деятельности». 

Анкета «Потребност-

ное напряжение  

в отношении оздоров-

ления»  

(З.И. Тюмасева,  

А.А. Цыганков,  

И.Л. Орехова) 

Пси-

хофи-

зиче-

ский 

Жалобы на 

костно-мы-

шечную и 

сердечно-

сосудистую 

системы, 

истощае-

мость 

Удовлетворены 

состоянием 

костно-мышеч-

ной и сердечно-

сосудистой си-

стем. Удовле-

творены своей 

работоспособ-

ностью (норма) 

сформировано 

потребностное 

напряжение в 

отношении 

оздоровления 

Умеренно не 

удовлетворены 

состоянием 

костно-мышеч-

ной и сердечно-

сосудистой си-

стем. Легкое 

общее недомо-

гание. 

Периодически 

чувствуют себя 

усталыми. 

Не выражено 

потребностное 

напряжение в 

отношении 

оздоровления 

Высокий уровень 

жалоб на физиче-

ское самочув-

ствие. 

Глубоко не удо-

влетворены состо-

янием костно-мы-

шечной и сер-

дечно-сосудистой 

систем, общее 

недомогание. 

Часто чувствуют 

себя усталыми. Не 

сформировано по-

требностное 

напряжение в от-

ношении оздоров-

ления 

«Методика оценки 

удовлетворенности 

физическим состоя-

нием» (модификация 

«Гиссенского опрос-

ника жалоб» GBB  

Е. Брюхлера  

и Дж. Снер). 

Анкета «Потребност-

ное напряжение в от-

ношении оздоровле-

ния»  

(З.И. Тюмасева,  

А.А. Цыганков, 

И.Л. Орехова) 

Цен-

ностн

о-мо-

тива-

цион-

ный 

Ценности-

цели 

и ценно-

сти-сред-

ства 

Преобладают 

ценности, соот-

ветствующие 

ценностям 

сформирован-

ной готовности 

к оздоровле-

нию. 

Преобладают 

ценности, соот-

ветствующие 

невыраженной 

готовности к 

оздоровлению. 

Преобладают цен-

ности, соответ-

ствующие несфор-

мированной го-

товности к оздо-

ровлению. 

«Методика ценност-

ных ориентаций»  

(М. Рокич) 

«Методика само-

оценки психического 

состояния» 

 (Г. Айзенк) 



Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 8, № 1. С. 119-135 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 8, № 1. P. 119-135 

128 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Ком-

по-

ненты 

готов-

ности 

Психологи-

ческие 

характери-

стики 

Характеристика уровней 
Методики  

диагностики 

психологических 

 характеристик 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Ценности-

цели: 

развитие, твор-

чество, уверен-

ность в себе, 

счастье других, 

здоровье, лю-

бовь 

Ценности-

средства: 

чуткость, жиз-

нерадостность, 

ответствен-

ность, широта 

взглядов, чест-

ность, терпи-

мость к недо-

статкам других. 

Показатели 

агрессии в пре-

делах нормы 

Ценности-

цели: 

активная дея-

тельная жизнь, 

интересная ра-

бота, мудрость; 

общественное 

призвание; по-

знание; продук-

тивная жизнь 

Ценности-

средства: 

образован-

ность, эффек-

тивность в де-

лах, самокон-

троль, незави-

симость, рацио-

нализм, твердая 

воля. Показа-

тели агрессии в 

зоне риска 

Ценности-цели: 

материально обес-

печенная жизнь, 

наличие верных 

друзей, красота 

природы и искус-

ства, развлечения, 

свобода, счастли-

вая семейная 

жизнь 

Ценности-сред-

ства: 

исполнитель-

ность, аккурат-

ность, воспитан-

ность, высокие за-

просы, неприми-

римость к недо-

статкам в себе и 

других, смелость в 

отстаивании сво-

его мнения, пока-

затели агрессии в 

зоне дезадаптации 

Исследование показало, что для боль-

шинства студентов (до 77% по показателю 

«психологической опасности») типично 

ощущение значительной опасности, причем 

значительно большей, чем это можно оце-

нить, исходя из реального состояния их те-

лесного, психологического и социального 

здоровья. Это в существенной мере ограни-

чивает их социальную активность, а также 

иные показатели жизнедеятельности. Наибо-

лее распространенной является при этом ил-

люзорная идентификация проблем: 

1) на уровне восприятия физической

безопасности превалирует (62%) стиль без-

опасности «иллюзия безопасности», для 

остальных студентов (38%) типичен – стиль 

жизнедеятельности, связанный с состоянием 

«истинной опасности». При этом деформа-

ции физической составляющей здоровья ста-

новятся основной причиной нарушения без-

опасности жизнедеятельности человека, 

а стиль жизнедеятельности «иллюзия без-

опасности» мешает его идентификации и 

коррекции.  

2) С точки зрения психологической

безопасности студенты определяют состоя-

ние своей жизнедеятельности как «иллю-

зорно или субъективно опасный» (77%), 

остальная часть (23%) поддерживает проти-

воположную иллюзию – «безопасности» ре-

ализуемого стиля жизнедеятельности. Веду-

щая причина опасной жизнедеятельности ле-

жит, таким образом, в отношении студентов 

к себе и к миру, деформациях психологиче-

ской составляющей безопасности.  

3) На социальном уровне ситуация

несколько лучше: треть студентов (32%) ре-

ализует стиль жизнедеятельности, назван-
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ный нами «истинная безопасность», прояв-

ляя активность к построению и поддержа-

нию здоровых отношений с социумом, од-

нако и здесь показатель стиля жизнедеятель-

ности «иллюзия опасности» остается высо-

ким (68% опрошенных).  

4) При этом показатели, полученные

на воронежской части выборки незначи-

тельно выше (36% опрошенных студентов 

Воронежа фиксируют состояние «истинной 

безопасности» социальной составляющей их 

благополучия против), чем на челябинской 

(28% студентов из Челябинска, но, в основ-

ном, за счет перераспределения отдельных 

показателей (соотношение результатов по 

критериям интенсивности-иллюзорности 

психологической и физической опасности 

незначительно варьирует, заметно изменя-

ется только социальная составляющая 

оценки безопасности). Это не удивительно: 

обе части выборки принадлежат студентам 

одной страны и одной модели образователь-

ных отношений, хотя и разных регионов: 

проблемы, с которыми сталкиваются сту-

денты в кризисном российском социуме и 

образовании имеют много общего: про-

блемы неработающих социальных лифтов и 

неясных перспектив трудоустройства и про-

фессионализации, проблемы невнимания 

или выборочного внимания современного 

образования к вопросам здоровья, проблемы 

нормализации коррупции и насилия в обра-

зовании и т.д.  

В целом полученные результаты гово-

рят о том, что многие студенты ощущают не-

благополучие своей жизни (особенно угрозы 

психологическому благополучию – 77%), но 

не могут и не стремятся его преодолеть, ве-

роятно, в силу развивавшегося состояния по-

давленности (депрессии) выученной беспо-

мощности, ощущения бессмысленности и 

невозможности развития, а также в силу пси-

хологической усталости, возникающей в ре-

зультате отказа от развития и активного со-

владания с проблемами и угрозами. 

При этом очевидно, что реалистиче-

ский стиль жизнедеятельности продуктивнее 

и эффективнее иллюзорного, что даже не-

большая уверенность в социальном благопо-

лучии является важным стимулом и под-

держкой активности. Но в ситуации, когда 

студенты ощущают угрозу всем компонен-

там своего бытия и здоровья, иллюзии помо-

гают части студентов пройти кризис, игнори-

руя его, «инкапсулируясь» и изолируясь от 

окружающих людей и от себя самих.  

Соотношения показателей стиля жиз-

недеятельности студентов раскрывает также 

табл. 2. 

Фактически, в соответствии с проана-

лизированными выше концепциями и моде-

лями, мы наблюдаем процесс, когда дефор-

мации стиля жизнедеятельности являются и 

причиной, и следствием, и проявлением не-

благополучия, его эскалации и расширения 

от социального к телесному, и – наоборот. 

Можно заключить, что разные стили жизне-

деятельности, очевидно, приводят к разным 

способностям и готовностям студентов к со-

владанию с трудными, конфликтными, кри-

зисными жизненными ситуациями, связан-

ными с переживаниями психологической и 

иной опасности. 

В группах опрошенных студентов пре-

обладает пассивно-зависимая ориентация на 

эксплуатацию ресурсов социального благо-

получия и игнорирование задач, связанных с 

реальными и иллюзорными проблемами фи-

зического и психологического здоровья. Те, 

кто ощущает такие ресурсы недостаточными 

(68% выборки), демонстрируют стремление 

к изоляции, психологическую усталость и 

отказ действовать, соответствуя ожиданиям 

семьи, педагогов и т.д., в том числе в резуль-

тате ощущения опасности психологическому 

(62%) и физическому (38% выборки) благо-

получию.  
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Таблица 2 

Критерии оценки качества безопасности личности 

Table 2 

Criteria for assessing the quality of individual life security 

Крите-

рии без-

опасной 

жизнеде-

ятельно-

сти 

Показатели 

Характеристики критериев Методики диагностики  

характеристик объективные субъективные 

Динамика ум-

ственной работо-

способности 

 Корректурная проба «Кольца Э. Лан-

дольта» 

Физиче-

ский 

Физическое 

состояние 

 Удовлетворенность 

физическим состоя-

нием 

«Методика оценки удовлетворенности 

физическим состоянием» (модифика-

ция «Гиссенского опросника жалоб» 

Е. Брюхлера и Дж. Снер) 

Уровень здоровья  Экспресс-оценка уровня физического 

здоровья (по Г.Л. Апанасенко, 

Р.Г. Науменко) 

Динамика частоты 

обращения к врачу 

 Анкета «Потребностное напряжение в 

отношении оздоровления» (З.И. Тю-

масева, А.А. Цыганков, И.Л. Орехова) 

Изменения в 

структуре заболе-

ваемости (диагно-

зов). Группа здо-

ровья 

  

Психиче-

ский 

Готовность к 

оздоровитель-

ной деятель-

ности 

 Динамика уровня 

развития психологи-

ческой готовности к 

оздоровительной 

деятельности 

Программа комплексной диагностики 

субъективной составляющей здоровья 

«Гармония» (З.И. Тюмасева,  

И.Л. Орехова, Г.В. Валеева, Р.В. Кол-

бин, А.В. Нагуманов) 

Динамика уровня 

развития оздоро-

вительных компе-

тенций 

 Оценка уровня сформированности 

оздоровительных компетенций  

(И.Л. Орехова, З.И. Тюмасева) 

Социальн

ый 

Коллективно-

обществен-

ный статус 

субъектов 

образования 

 Динамика стрессо-

устойчивости 

Оценка стрессоустойчивости по мето-

дике Х. Холмса и Р.Х. Раге 

 Динамика измене-

ния актуальных по-

требностей 

Тест А. Маслоу «Актуальная потреб-

ность» 

Динамика разно-

образия референт-

ных групп, в кото-

рые включен субъ-

ект образования 

 Программа комплексной диагностики 

субъективной составляющей здоровья 

«Гармония».  

Анкета «Уровень развития представ-

лений об оздоровительной деятельно-

сти» 

Динамика общего 

количества про-

пусков занятий. 

Динамика каче-

ственной успевае-

мости 

 Педагогический анализ 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 8, № 1. С. 119-135 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 8, № 1. P. 119-135 

131 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Многие опрошенные нами студенты, 

как и отмечалось, фиксируют нежелатель-

ность инноваций и реформ, проводимых в 

образовательных отношениях, поскольку те 

ведут к нарушению контакта с однокурсни-

ками и преподавателями (58%): особенно это 

стало важным на фоне «дистанционного» 

обучения. Студенты, полагающие себя спо-

собными и склонными к самостоятельной 

образовательной активности, отмечают, что 

нуждаются в более глубоких и развернутых 

контактах с однокурсниками и педагогами, в 

том числе в процессе становления их профес-

сиональной идентичности (28%). Многие 

студенты также фиксируют наличие дефор-

маций отношений в образовании и по поводу 

образования, в том числе недостаток под-

держки со стороны педагогов и родителей 

(84%), неприятие однокурсников (36%). 

Даже наиболее успешные в учебной деятель-

ности студенты фиксируют также состояния 

психической и социальной напряженности, 

неуверенности в своем будущем (24%). Сту-

денты, имеющие проблемы с успеваемостью, 

демонстрируют большую «иллюзорность» 

переживаний опасности – безопасности об-

разовательных отношений, нормативность 

«провальных» финалов и избегающих стра-

тегий совладания с учебными неприятно-

стями, ощущение непонятости и отчужден-

ности, фрагментацию и прагматизацию 

представлений о себе, образовании и жизни 

(58%). 

К сожалению, проведенное исследова-

ние не позволило четко выделить стили жиз-

недеятельности студентов, удалось лишь вы-

явить тенденции, подтверждающие общие мо-

менты, характеризующие связь психологиче-

ски безопасной образовательной среды и пси-

хологической безопасности реализуемых сту-

дентами стилей жизненной активности. Этого 

достаточно для того, чтобы констатировать 

продуктивность исследований в данном 

направлении с одной стороны, и необходи-

мость разработки и внедрения в работе образо-

вательных организаций и служб психологиче-

ского сопровождения целостной системы мер 

профилактики и коррекции угроз и опасностей 

образовательных отношений, направленных 

на формирование студентов как психологиче-

ски безопасных для себя и окружающих инди-

видуальностей, готовых и способных к реали-

стичной, активной, осознанной и направлен-

ной на самосовершенствование совладающей 

деятельности. 

Заключение. (Conclusions). 

1. Осуществленное нами теоретико-

эмпирическое исследование показало, что 

стилевые особенности жизнедеятельности 

студентов как последствие нарушений в их 

жизни в образовании и вне него складыва-

ются под воздействием дисгармоничных, не-

прозрачных, ориентированных на вторичные 

цели образования отношений. Будучи мани-

фестацией неблагополучия, сами вызывают 

ряд негативных последствий, порождая даль-

нейшие нарушения дидактических, воспита-

тельных и сопутствующих им отношений с 

преподавателями и иными студентами.  

2. Выступая системной характери-

стикой жизнедеятельности индивида, стиль 

жизнедеятельности интегрирует в себе мно-

гочисленные возможности и ограничения 

коррекции нарушений и развития, совершен-

ствования индивида, в том числе как ученика 

и будущего специалиста.  

3. Многие современные студенты 

оценивают опасность собственной жизни и 

образовательных отношений чаще всего не-

реалистично, недооценивая или переоцени-

вая угрозы физическому, психологическому 

и социальному здоровью. Многие студенты 

недооценивают психологические возможно-

сти и ресурсы совладания с трудными ситуа-

циями и их преобразования, предпочитая ис-

пользовать имеющиеся у них социальные ре-

сурсы. В ситуациях, когда компенсирующее 

совладание невозможно, индивиды склонны 

к выбору стратегий изоляции, отчуждения.  

4. Необходима системная, направлен-

ная на профилактику и коррекцию угроз и 

состояний психологической опасности обра-

зовательных отношений система психологи-

ческого сопровождения образования. Такая 

система должна быть обращена к диагно-

стике, коррекции и совершенствованию сти-

лей жизнедеятельности студентов как субъ-

ектов принятия жизненно важных решений и 
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совершения способных повысить уровень их 

благополучия выборов. 
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