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Введение 

Монография «Партиципационное взаимодействие и жизненные 

перспективы личности» освещает результаты теоретического анализа 

феномена «партиципация», жизненные перспективы и особенности 

социально-психологического взаимодействия лиц, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья. 

Авторский материал состоит из трех глав. Первая глава освещает 

проблематику жизненной перспективы личности как многомерного 

образа будущего. В параграфах рассматриваются вопросы, связанные  

с образом Я личности, ее субъективного представления о временном 

континууме, в частности в векторе «прошлое — настоящее — буду-

щее».  

Авторы характеризуют специфику личностных экспектаций, учи-

тывая контекст разностатусных взаимодействий и структурно-содер-

жательные аспекты жизненных перспектив современной личности.  

Вторая глава монографии освещает проблему взаимодействия Я  

и Другого как механизм интеграции в социальное сообщество. В пара-

графах представлены вопросы, касающиеся специфики взаимодействия 

личности на уровне «Я — Другой», проанализированы аспекты субъ-

ективного благополучия личности и особенности социальной позиции 

лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Третья глава монографии посвящена проблеме партиципационных 

взаимодействий в социуме. Авторы рассматривают феномен «парти-

ципация», структурные предикторы данного феномена, виды партици-

пационных взаимодействий, а также модальность мотивационно-

потребностного поля, ориентирующего личность на определенный 

вектор контактирования в системе разностатусных взаимодействий. 
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В данной главе представлены также типы самооценивания лично-

стями, имеющими ограниченные возможности здоровья, собственного 

Я, при учете ожидаемых социально-психологических реакций с пози-

ции Другого. Кроме того, во второй главе представлены типы избирае-

мого поведения в процессе партиципации: сверхнормативное и псевдо-

сверхнормативное, характеризующие степень готовности к партиципа-

ции, меру включенности в разностатусные взаимодействия, а также 

характер реального (манифестного и латентного) восприятия лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Основной акцент авторы при формулировании вектора дальнейших 

исследовательских действий делают на разработке механизмов девик-

тимизации лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья. Пред-

ставленный в монографии маршрут девиктимизации осуществляется  

в ходе активизации нормативной партиципации и осознанного приня-

тия равноценности и эффективности личности, имеющей инаковые 

признаки, партнерами по взаимодействию.  

Авторы желают профессиональных успехов психологам, педагогам, 

специалистам, работающим в сфере осуществления помощи лицам  

с ОВЗ, при использовании теоретических наработок, представленных  

в монографии. 
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Глава 1. Жизненная перспектива  

как многомерный образ будущего 

1.1. Временной континуум  

и жизненные перспективы личности 

Жизнь каждого человека пролонгирована во временном континуу-

ме, наполненном событиями, имеющими для личности то или иное 

ценностно-смысловое значение. Восприятие прошлого, настоящего  

и будущего позволяет личности ощущать непрерывность жизни, помо-

гает понять сложность переплетения событий, осознать причинно-

следственные связи происходящего, дает возможность не совершать 

непоправимые ошибки и своевременно решать поставленные задачи.  

Важность свершившихся или ожидаемых событий может по-

разному оцениваться личностью в различные периоды ее жизни. Си-

туации прошлого спустя какое-то время могут обрести смысл, отли-

чающийся от их первоначальной оценки и значимости. События на-

стоящего могут восприниматься как жизненно необходимые и незаме-

нимые, а могут быть сопряжены с таким философским вопросом, как 

«Почему это происходит со мной?». Однако независимо от их тональ-

ности, они, в любом случае, сопряжены с сильными эмоциональными 

переживаниями. Именно события, проживаемые «здесь и сейчас», по-

зволяют человеку почувствовать себя «настоящим» в данный момент 

времени.  

Сила действия прогнозируемых, но еще не свершившихся событий 

может быть столь велика, что способна оказывать влияние на воспри-

ятие прошлого и настоящего. В свете ожидаемых событий личность 

уже сегодня частично или полностью готова погрузиться в реализацию 

намеченного плана. А в ситуации прогнозирования негативных собы-

тий готова все усилия направить на их отсрочку, избегание или невоз-

можность наступления. В тех же случаях, когда личность воспринима-

ет все происходящее в жизни как предназначенное судьбой, она может 

принять ее и идти по заданному маршруту или, разочаровавшись  

в предназначенном пути, потерять смысл существования. Соответст-

венно понимание личности, ее устремлений и переживаний сопряжено 

с осмыслением ее социальных связей, анализом жизненных событий  

и личностных экспектаций, которые вплетены в ее представления о 

временном континууме жизни. 
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Проблема восприятия и понимания личностью своего прошлого, 

настоящего и будущего всегда была в поле зрения представителей раз-

личных научных школ и направлений. Ученые стремились определить 

отправные точки отсчета каждого периода времени, установить харак-

тер влияния отдельных событий на субъективное восприятие времени 

и жизни в целом (П. Жане, Ш. Бюллер, Е. И. Головаха, A. A. Кроник, 

К. Левин, Ж. Нюттен, В. Ф. Серенкова, Г. С. Шляхтин, Л. А. Первин, 

О. П. Джон). Особое внимание уделялось поворотным жизненным мо-

ментам в контексте личностных переживаний (Л. Франкл, К. Хорни,  

К. Роджерс). Подчеркивая многоаспектность временного континуума 

жизни, все ученые, несмотря на использование различных понятий 

(«жизненный путь личности», «время жизни», «жизненный цикл», 

«жизненные стратегии»), несущих свою специфическую смысловую 

нагрузку, в самом общем плане, говорили о содержательной важности 

временных периодов жизни для личностного становления. 

Ш. Бюлер, проводя аналогию между процессом жизни и процессом 

истории, вводит в научный оборот понятие «жизненный путь лично-

сти», который впоследствии активно используется учеными. Индиви-

дуальную жизнь личности она рассматривает как последовательность 

закономерных этапов, наполненных событиями, сопровождающимися 

субъективными переживаниями.  

В качестве движущей силы развития, по мнению Ш. Бюлер, высту-

пает стремление личности к самоосуществлению, самоисполнению. 

Жизненный путь человека в работах С. Л. Рубинштейна представлен 

как целостный процесс, не сводимый к сумме жизненных событий, 

отдельных поступков и продуктов деятельности. В описании индиви-

дуальной истории ученый предлагает акцентировать внимание не на 

событиях как таковых, а на отношениях личности, в которых всегда 

отражена внутренняя позиция к внешнему, а также самоотношение 

(отношение к предметному миру, другим людям, самому себе) [122].  

По мнению Б. Г. Ананьева, история развития личности разворачи-

вается в реальном пространстве и времени онтогенеза и одновременно 

им же в известной степени определяется. При этом он обращает вни-

мание на то, что целостность индивидуальной жизни обусловлена как 

особенностями психофизиологического развития, характерными для 

биологического времени, так и закономерностями социализации, про-

являющимися в постепенном и последовательном введении человека  

в мир социальных отношений. Ученый также подчеркивает, что жиз-
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ненный путь человека раскрывается в его биографии, индивидуальных 

и социальных достижениях на различных жизненных этапах. И по-

скольку индивидуальная жизнь человека строится в конкретном исто-

рическом периоде, в контексте существующих общественных отноше-

ний, то жизненный путь человека не может быть понят вне анализа 

соответствующей эпохи [6].  

К. А. Абульханова-Славская, анализируя особенности жизненного 

пути личности, отмечает, что «...личность включается в совокупность 

причин и следствий своей жизни не только как зависимая от внешних 

обстоятельств, но и как активно их преобразующая, более того, как 

формирующая в определенных условиях позицию и линию своей жиз-

ни» [1, с. 39]. Выступая в качестве субъекта жизни, личность организу-

ет ее по собственному замыслу, исходя из имеющихся способностей  

и возможностей. В тех же случаях, когда человек не уделяет должного 

внимания осмыслению и организации своей жизни, она становится 

подражательной. В этой связи К. А. Абульханова-Славская уделяла 

особое внимание жизненной стратегии — способности личности к по-

иску решения в ситуации жизненных противоречий с учетом своей 

индивидуальности и внешних обстоятельств. И в этом смысле человек 

не выступает пассивным объектом, включенным в определенное про-

шлое, настоящее и будущее. Он — субъект времени жизни человека,  

а также ее организатор [1].  

Е. И. Головаха и А. А. Кроник целостность представления о време-

ни жизни объясняют совокупностью сложных устойчивых связей меж-

ду событиями разных временных периодов, которые подчинены логи-

ческим цепочкам «причина — следствие» и «цель — средство». Харак-

тер связи между событиями свидетельствует о векторе влияния: из 

прошлого в будущее (причинные связи); из будущего в прошлое (целе-

вые связи). Исходя из этого, они выделяют два основных типа связи 

между событиями: детерминация прошлым и детерминация будущим. 

Сосредоточенность личности на прошлом, настоящем и будущем  

в контексте жизненных событий указывает на реализованные (сверив-

шиеся события) актуальные (реализуемые, но еще незавершенные со-

бытия), потенциальные (ожидаемые, планируемые события) связи.  

В фокусе происходящих и ожидаемых событий, а также особенностей 

настоящего выделенные детерминационные связи могут отличаться по 

направленности, знаку, протяженности, вероятности, дифференциации 

и временной концентрации. Таким образом, целостность временного 
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континуума обусловлена осознанием причинно-следственных связей  

в контексте выдвигаемых целей и используемых средств их достиже-

ния [26].  

Понимание сложности переплетения «прошлого — настоящего — 

будущего» сопряжено с различной трактовкой их значимости. Как по-

казывает анализ научных источников, в современной науке накоплен 

огромный материал, раскрывающий важность различных временных 

периодов жизни в становлении и развитии личности, выработки ее от-

ношения к себе и своему прошлому, настоящему и будущему.  

«Сегодняшние успехи и неудачи имеют начало в прошлом. Они как 

бы запрограммированы прошлым. В этом смысле наши нынешние по-

беды и поражения — суть вчерашней „самоподготовки“» [111, с. 184]. 

Это, конечно, так. Однако не стоит рассматривать изолированно собы-

тия прошлого вне целостности временного континуума, где настоящее 

и будущее могут оказать влияние на переосмысление дней вчерашних. 

Так, например, для психоанализа и бихевиоризма свойственно 

смещение акцента в сторону прошлого, которое рассматривается как 

предопределяющее последующие поведение и состояния человека. 

Полученный личностный опыт, безусловно, не может не отражаться на 

жизнедеятельности человека. По мнению представителей гуманисти-

ческой и экзистенциальной психологии, удельный вес будущего, нали-

чие жизненных целей и мотивированность личности имеют куда более 

значимый удельный вес во временном континууме личности, чем ос-

тальные периоды.  

Объясняя настоящее через призму представлений личности о буду-

щем, В. Франкл писал, что существование человека вне жизненных 

ориентиров невозможно, человеку необходима какая-то цель, к кото-

рой он стремится. Именно она придает жизни в целом или конкретно-

му отрезку времени смысл. Явление, в котором на одном полюсе нахо-

дится цель, а на другом — человек, который должен ее реализовать,  

В. Франкл назвал «нусодинамикой», подчеркнув тем самым, что ника-

кое «равновесие» (константность) не обеспечит ощущение полноты 

жизни [103].  

К аналогичному выводу пришел и А. Адлер, творческий путь кото-

рого начинался в рамках психоанализа. Он отмечал, что детерминиро-

ванность жизни прошлым преувеличена, решающим для человека яв-

ляется наличие целей и смысла, то есть устремленность в будущее. 

Осмысленность жизни помогает человеку найти свой собственный  
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неповторимый стиль жизни, дает ему возможность управлять своей 

жизнью, выбирать средства и устанавливать сроки достижения цели [3].  

Согласно Дж. Келли, жизнь человека, его поведение преимущест-

венно определяются образом будущего, в некоторой степени — на-

стоящими событиями, в меньшей мере — прошлыми. Человек, по мне-

нию ученого, всегда живет в состоянии ожидания, попытке предвидеть 

и проконтролировать наступление событий будущего. Подобная ори-

ентация подталкивает человека на постоянное тестирование действи-

тельности. Прогноз, осуществляемый человекам, делается не только 

ради него самого, но и чтобы лучше представить будущую реаль-

ность [132].  

Г. Олпорт рассматривает проблему временных связей в контексте 

реализации имеющихся возможностей и творческого потенциала лич-

ности, которые выступают условием ее развития. Он отмечает, что 

личность, направленная на будущее, стремящаяся реализовать опреде-

ленные цели, генерируемые изнутри, априори должна исходить из 

единства связей прошлого, настоящего и будущего. Но при этом про-

шлое — уже состоялось, а потому личность в какой-то степени сво-

бодна от него. Лишь будущее, жизненные перспективы и амбиции  

обладают мотивирующей силой, которая нацеливает личность на дви-

жение по определенному заранее выбранному пути [121].  

В работах отечественных авторов (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, 

В. И. Ковалев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн), раскрывающих слож-

ность переплетения времен в жизни человека, особое внимание уделя-

ется способности личности к опережающему отражению действитель-

ности. Представление о будущем, предвосхищение будущих событий, 

наличие жизненных планов и целей оказывают влияние на настоящее 

человека посредством выработки упреждающих действий и саморазвития.  

Вместе с тем Л. Н. Коган подчеркивает, что все совершаемое чело-

веком в настоящем может повлиять на происходящее в будущем: «Бу-

дущее вероятностно; с ним люди связывают свои надежды и опасения, 

свою дальнейшую судьбу. При этом человек зачастую не замечает то-

го, что будущее не возникает спонтанно, вдруг, что оно подготовлено 

настоящим, более того — настоящее содержит его элементы, ростки. 

Будущее зависит от выработанных всей предшествующей жизнью ка-

честв человека, его установок, от тех дел, которые он начал сегодня, от 

его прошлого и настоящего» [47, с. 114]. Он также не исключает из 

жизни человека наличие внезапных и непредсказуемых событий, спо-
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собных оказывать существенное влияние на ход его личной истории. 

Однако, несмотря ни на что, в основе направленности вектора будуще-

го лежит, с точки зрения ученого, его настоящее. Стоит заметить, что 

еще Аврелий Августин отмечал, что реальностью обладает только на-

стоящее, а существование прошлого и будущего объясняется особой 

призмой настоящего.  

На особую роль связи жизненных этапов указывает П. Фресс, ут-

верждая, что человек воспринимает время как процесс упорядоченно-

сти изменений, их продолжительности и интервалов между ними в си-

туации сегодняшнего дня. Введенное им понятие «временной круго-

зор» характеризует способность личности воспроизводить в памяти 

события прошлого и создавать образы будущего, прогнозировать еще 

не наступившие события. Подобная способность обеспечивает целост-

ность восприятия событий жизненного пути и отражается на отноше-

нии личности во времени [104].  

П. И. Яничев, изучая особенности отражения и переживания време-

ни, приходит к выводу, что структура воспринимаемого личностью 

прошлого-настоящего-будущего может быть представлена в виде «ма-

гической семерки», где временные периоды соответствуют пропорции 

2:4:1. Получается, что временное поле личности в большей степени 

включает в себя «настоящее», в два раза меньше — «прошлое» и еще 

меньше — «будущее» [118].  

Таким образом, осознание временного континуума жизни, сопря-

жено с постоянной обращенностью личности в будущее и одновремен-

ным соотнесением отдаленного будущего со своим настоящим, кото-

рое во многом обусловлено прошлым. Понимание себя, своего жиз-

ненного пути и реальности, в которой предстоит реализация 

поставленных целей, требует от личности глубокой проработки жиз-

ненных ситуаций, своего отношения к ним, а главное — определение 

своей роли во всем происходящем и планируемом. А если учитывать 

тот факт, что перед человеком всегда стоят какие-то задачи, постав-

ленные им самим или его окружением, то ему просто жизненно необ-

ходимо проработать стратегии их решения или выработать иную пози-

цию. В любом случае это предполагает определение для себя перспек-

тив с учетом желаний и имеющихся возможностей.  

В этой связи представляется важным детально проанализировать 

проблему жизненных перспектив, возникшую в рамках учения о «пси-

хологии времени» (П. Жане, Е. И. Головаха, A. A. Кроник, К. Левин, 
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Ж. Нюттен, В. Ф. Серенкова, Г. С. Шляхтин, Л. Франкл) и «жизненный 

путь личности» (Ш. Бюллер, К. А. Абульхановой-Славской, В. Г. Асее-

ва, Я. В. Васильева, М. Р. Гинзбурга, А. А. Кроника, Л. Ю. Кублицкене, 

В. Ф. Серенковой, Н. Н. Толстых). В научном сообществе наряду с тер-

мином «жизненные перспективы» встречаются близкие по значению  

в той или иной мере понятия: «временная перспектива», «перспектива 

будущего», «психологическая перспектива», «личностная перспекти-

ва», «личное будущее», «временной кругозор», «временная перспекти-

ва будущего» и другие.  

Обобщая все многообразие взглядов, можно сказать, что под жиз-

ненной перспективой большинство авторов понимает относительно 

целостный образ будущего, наполненный планируемыми и ожидаемы-

ми событиями, имеющими разлиную субъективно-модальную значи-

мость для личности. Жизненные перспективы отражают представления 

личности о своем будущем, его предопределенности или многовариа-

тивности, связи с прошлым и настоящим, о влиянии на выбор сего-

дняшней модели поведения.  

Принято считать, что впервые пристальный интерес к проблеме 

жизненных перспектив был проявлен К. Левиным и Л. К. Франком.  

С их именами связывают введение в научный оборот термина «вре-

менная перспектива». По мнению К. Левина, данный термин демонст-

рирует «всеобщность взглядов индивида на психологическое будущее 

и психологическое прошлое, существующее в данное время на реаль-

ном и различных ирреальных уровнях» [55, с. 139]. Он подчеркивал, 

что самочувствие человека, его поведение и состояния определяются 

не столько сложившейся ситуацией, сколько его надеждами, страхами 

и воспоминаниями. При этом ни прошлое, ни будущее не будет иметь 

должного влияния, если события, связанные с этими временными пе-

риодами, не включены личностью в ее жизненное пространство.  

Л. К. Франк, указывая на взаимодействие временных зон, отмечал, 

что будущее детерминирует настоящее, которое в свою очередь кон-

тролирует прошлое, а прошлое определяет будущее и тем самым на-

кладывает свои ценности на настоящее [128].  

Временная перспектива в представлении Ж. Нюттена связана с ие-

рархическим распределением жизненных целей в контексте их вре-

менной реализации. Иначе говоря, в сознании человека одномоментно 

присутствуют разноудаленные объекты-цели, причем некоторые из 

них имеют виртуальный характер. Объекты-цели, актуализированные 
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«здесь и сейчас», имеют пространственно-временную локализацию,  

и человек воспринимает их исходя из ситуации сегодняшней реально-

сти. Наряду с этими объектами-целями в сознании человека присутст-

вуют и те, которые сложно презентовать в пространстве, но возможно 

представить во временном континууме. И их мотивационная сила, как 

утверждает Ж. Нюттен, не уступает непосредственно воспринимаемым 

объектам-целям, поскольку человеку свойственно с определенной пе-

риодичностью думать о будущем, о том, чего он хочет и как этого дос-

тичь. Соответственно, присутствие во внутреннем плане личности раз-

ноудаленных целей и создает временную перспективу, представлен-

ную в сознании человека. В свою очередь временная перспектива, по 

мнению Ж. Нюттена, связана с временной установкой (отношением 

личности к своему прошлому, настоящему и будущему) и временной 

ориентацией (доминирующей направленностью поведения на объекты, 

отнесенные к различным временным периодам). Таким образом, жиз-

ненные перспективы сопряжены с наличием целей, которые в свою 

очередь обладают мотивирующей силой, поскольку расположены  

в будущем и их еще предстоит достичь [75]. 

Схожее понимание жизненных перспектив представлено и в рабо-

тах Т. Коттла. В своих исследованиях временную перспективу он оп-

ределяет как способность человека действовать в настоящем в фокусе 

предвидения сравнительно отдаленных событиях будущего [124].  

По мнению К. К. Платонова, А. Д. Глоточкина, жизненная перспек-

тива — это образ желаемой осознаваемой жизни в будущем, которая 

возможна в случае достижения определенных целей. Вместе с тем уче-

ный замечает, что перспектива не всегда связана с позитивным и же-

ланным, иногда это ощущение тревоги и опасности. Конечно же, чело-

век не планирует осознанно и безальтернативно «провальное» буду-

щее, но он не может исключать возможные трудности и препятствия на 

пути достижения цели. Смещение акцента с позитивного ожидания на 

негативное неминуемо приведет к нарушению регулятивной функции 

перспективы и, как следствие, дезорганизации поведения уже в на-

стоящем. Получается, адекватное и реалистичное представление буду-

щего, а также готовность принять его во всей гамме противоречивых 

взаимодействий обеспечивает относительную стабильность и перспек-

тивность личности. Таким образом, лишь целостное представление 

будущего, в которое включены планируемые, ожидаемые и вероятно-

стные события, имеющие для личности существенное значение с пози-
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ции достижения поставленных целей, и определяют ее жизненные пер-

спективы [80].  

Е. И. Головаха трактует жизненную перспективу как целостную 

картину будущего, соединяющую воедино программируемые и ожи-

даемые события, с которыми личность связывает смысл своей жизни. 

Он указывает на определенную последовательность жизненных целей 

и планов, проявляющуюся в конечном итоге в конкретных жизненных 

событиях. Тем самым ученый акцентирует внимание на важности 

осознанного планирования своего будущего, позволяющего человеку 

управлять временем и жизнью в целом. Кроме того, Е. И. Головаха 

настаивает на необходимости создания в обществе условий, способст-

вующих реализации различных целей. Иначе, по его словам, сложно 

ожидать от людей включенности в конкретную деятельность [26].  

К. А. Абульханова-Славская, говоря о временной перспективе, 

предлагает различать три ее аспекта: психологический, личностный, 

жизненный. Психологическая перспектива представляет собой способ-

ность личности сознательно прогнозировать будущее и видеть себя  

в нем. Личностная перспектива как бы опирается на психологическую, 

в том смысле, что имеющеися представления о будущем уже сегодня 

проявляются в личностной готовности к нему. Иначе говоря, личност-

ная перспектива — это показатель зрелости, способности личности  

к организации временного аспекта жизни. Жизненная перспектива — 

более сложное явление, которое не всегда открывается обладателям 

психологической и личностной перспективы. Она сопряжена с сово-

купностью различных обстоятельств и условий, обеспечивающих воз-

можность оптимального жизненного продвижения при прочих равных 

условиях. И соответственно, она чаще открывается тем, кто заблаго-

временно начал задумываться о смысле и важности жизненных опор  

и создавать соответствующую систему ориентиров и возможностей  

в настоящем [1].  

В работах В. И. Ковалева способность личности соединять настоя-

щее, будущее (перспективу) и прошлое (ретроспективу) была названа 

транспективой. Подобное сквозное видение связи времен, выступая 

механизмом жизнедеятельности, способствует возникновению инте-

гральных образов, в которых отражено значение пережитого для  

настоящего, раскрыт смысл ожидаемого и желаемого для настоящего, 

определена важность своевременности действий в настоящем. Следо-

вательно, отображенные значимые моменты жизни, с одной стороны, 
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проявляются в чувственно-мысленных образах, а с другой — в ценно-

стно-смысловой переработке этих образов. Все это приводит к психо-

логическим обобщениям, которые в свою очередь способствуют 

формированию осознанного отношения к своей жизни в целом, где 

особое место отводится размышлению относительно своего будущего 

и возможных изменений «Я» во временном континууме [45]. 

Схожую позицию демонстрирует и Ю. П. Деревянко. Он отмечает, 

что во «временной транспективе» проявляется осознание связи про-

шлого, настоящего, будущего, в то время как во «временной перспек-

тиве» отражены индивидуальные особенности видения своего будущего. 

Соответственно, «временная транспектива», с точки зрения исследова-

теля, включающая и осознание себя в настоящем, и проектирование 

своего будущего с учетом имеющегося опыта, на фоне осознания 

единства временной структуры может более реалистично планировать 

будущее. Процессы самоанализа и рефлексии в совокупности с суще-

ствующей в обществе системой ориентаций опосредуют построение 

жизни, тем самым привнося элемент личной и социальной ответствен-

ности во все планируемые [29].  

Н. Н. Толстых временную перспективу определяет как репрезента-

цию мотивационной сферы, в которой каждый компонент (мотив) рас-

сматривается в единстве его пространственно-временных характери-

стик. Пространственная составляющая мотивов обусловлена их предмет-

ным содержанием, местом в ценностно-смысловом поле личности, а тем-

поральная — предвосхищением реализации желаемого в будущем [97].  

Отдельные аспекты жизненных перспектив рассматриваются в рам-

ках концепции самосбывающегося пророчества. Р. Мертон обращает 

внимание на такой социально-психологический феномен, согласно ко-

торому сделанные прогнозы сбываются лишь потому, что были пред-

сказаны кем-то при определенных условиях. Подобная ситуация стано-

вится возможной в связи с тем, что включается механизм запуска 

предсказанного события. Сам факт ожидания конкретного события 

определяет особенности восприятия окружающей действительности, 

человек осознанно или бессознательно из всего многообразия реально-

сти выделяет лишь то, что в той или иное мере подтверждает пророче-

ство [137].  

Происходит своего рода сужение сознания, для которого характер-

но «туннельное восприятие реальности». Самосбывающееся пророче-

ство начинает управлять будущим человека, стирая его многовариа-
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тивность. Однако, как замечает ученый, самореализующиеся пророче-

ства имеют силу до тех пор, пока человек верит в неизбежность его 

наступления.  

Таким образом, многочисленные исследования отечественных и за-

рубежных мыслителей убедительно продемонстрировали, что целост-

ность жизни во всей гамме ее событий и ожиданий, надежд и разочаро-

ваний, успехов и неудач может быть понята только в контексте сквоз-

ного восприятия прошлого, настоящего и будущего. Только осознание 

значимости каждого жизненного этапа, осмысление действия причин-

но-следственных связей во временном континууме, а также признание 

того, что человек может строить жизнь сам и менять ее по собственно-

му замыслу позволит ему ощутить полноту жизни. В то время как со-

средоточение личности на одном из временных отрезков ограничивает 

ее, делает жизнь односторонней и зачастую разбалансированной.  

Прошлое приносит личности опыт, который приобретается благо-

даря пройденному жизненному периоду, наполненному разными по 

длительности и значимости событиями. Отпечаток, оставленный про-

исходящим в прошлом, хочет того человек или нет, будет оказывать 

воздействие на его настоящее. Однако это влияние не абсолютно, оно 

носит относительный характер, поскольку только в настоящем человек 

может действовать, а следовательно, и менять свое отношение к тем 

или иным ситуациям. Вместе с тем уже в настоящем, как бы виртуаль-

но, присутствует будущее. Человек мечтает, строит планы, ждет насту-

пления определенных событий и готовится к ним.  

Признавая важность каждого из временных аспектов, человек  

не только принимает жизнь такой, какова она есть, но и сам выступает 

субъектом жизненного пути. Поскольку любое начинание предполага-

ет проектирование желаемого, то вопрос о жизненных перспективах 

всегда присутствует в ментальном поле человека.  

В жизненных перспективах отражены представления человека о бу-

дущем, о том, чего он хочет достичь, кем и каким мечтает стать. Кроме 

того, в жизненных перспективах присутствуют и предполагаемые спо-

собы достижения желаемого, а также прорабатываются механизмы 

преодоления условий, мешающих реализации намеченного плана. 
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1.2. Структурно-содержательные аспекты  

жизненных перспектив 

Жизнь человека во все периоды его жизни всегда наполнена раз-

личного рода событиями, которые либо уже свершились, либо проис-

ходят в настоящий момент, либо находятся в поле его будущего. Спо-

собность планировать будущее, думать о нем и уже сегодня испыты-

вать по этому поводу эмоции свидетельствуют о том, что ожидаемые  

и планируемые события играют в жизни человека свою особую важ-

ную роль. 

Характер прогнозируемых и ожидаемых событий во многом опре-

деляется системой ценностных координат, заданной в обществе. Вме-

сте с тем, именно индивидуальный опыт и личностные особенности 

каждого человека обусловливают специфику представления личности 

о своем будущем. Жизненные перспективы, базирующиеся на ценно-

стно-смысловых приоритетах, как правило в сознании человека соот-

носятся с определенным временем их наступления.  

Ожидание достижения перспективных целей или желаемых собы-

тий позволяет человеку определить вектор движения, наметить жиз-

ненную траекторию. Напротив, размытая система жизненных приори-

тетов, отсутствие жизненных планов и нежелание брать ответствен-

ность за собственную жизнь свидетельствуют о наличии серьезных 

жизненных проблем. «Способность личности регулировать, организо-

вывать свой жизненный путь как целое, подчиненное ее целям, ценно-

стям, есть высший уровень и подлинное оптимальное качество субъек-

та жизни. Оно одновременно позволяет человеку стать относительно 

независимым, свободным по отношению к внешним требованиям, дав-

лению…» [1, с. 40]. Планируемые и ожидаемые в будущем события 

делают представления личности о завтрашнем дне более систематизи-

рованными. Именно наличие целей и планируемые в связи с ними со-

бытия составляют содержательное наполнение жизненных перспектив. 

Так, перспективность человека, по мнению Е. И. Головахи, подразуме-

вает обязательное наличие у него жизненных целей, стремление к ко-

торым делает жизнь осмысленной.  

Е. Клингер стремление к цели описывает как «императив намере-

ния» и говорит о том, что это намерение является основой жизни, вне 

которой жизнь бы не состоялась, не существовала [133]. При этом  

в научном сообществе делают акцент на том, что оптимальность регу-
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ляционной функции жизненных перспектив обеспечивается не про-

стым наличием целей, а их иерархичностью и поиском способов дос-

тижения намеченных целей.  

Как видим, в научном сообществе отчетливо прослеживается тен-

денция, согласно которой жизненные перспективы в той или иной сте-

пени рассматриваются в контексте проблемы целеполагания. И это 

вполне обосновано, поскольку процесс целеполагания сопряжен  

не только с определением приоритетов, но и с дифференциацией целей 

во временном континууме. Как отмечает Г. В. Акопов, целеполагание 

всегда отображает процесс построения человеком образа будущего 

результата деятельности (цели) на фоне осознания и принятия данного 

образа [5]. Он также указывает на значимость саморегуляции в процес-

се достижения поставленной цели.  

По словам Д. В. Колесова, развитая форма целеполагания проявля-

ется в активности личности и тесно связана с опережающим отражени-

ем действительности [48].  

Ученые единодушны и в том, что целеполагание представляет со-

бой сложное образование, в которое включены и цель, и средства ее 

достижения, и результат. Важность каждого из перечисленных компо-

нентов бесспорна. Однако следует еще раз подчеркнуть, что без на-

чального элемента, то есть цели не будет и дальнейшего направленного 

движения в будущее.  

Принимая во внимание идеи, разделяемые подавляющим большин-

ством ученых, отметим, что определение цели всегда связано с потреб-

ностями, мотивами, ориентациями, установками и представлениями 

личности. Кроме того, наличие цели, как правило, предполагает внут-

реннюю готовность, установку личности к движению в заданном на-

правлении. По А. Н. Леонтьеву, мотив, проявляющийся в «опредмечи-

вании потребности», придает возникшему побуждению смысл [56].  

Соответственно, для человека важным является не просто объект 

или событие как таковое, а именно его субъективное значение.  

Для Л. Н. Когана целеполагание тесно связно со смыслом жизни, 

который сформулирован человеком в фокусе системы ориентиров, за-

данных действительностью, социумом. Размышляя над проблемой 

смысла жизни, он рассматривает цель жизни в виде ствола дерева жиз-

ненных целей, который объединяет и организует частные цели в на-

правлении реализации общего смысла жизни. Он также допускает от-
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каз от ряда целей, выступающих препятствием на пути осуществления 

жизненной «сверхзадачи» [47].  

О цели как регуляторе деятельности и факторе, влияющем на при-

нятие решения, говорится в системном подходе. Здесь цель выступает 

системообразующим условием вхождения человека в процесс дости-

жения желаемого результата. В качестве важного момента, обусловли-

вающего успешность жизнедеятельности, предлагается четко опреде-

литься с характером целей. Необходимо обозначить цели, ориентиро-

ванные на ближайшее время и дальнюю перспективу, наметить сроки 

их достижения, а также понять их значение с точки зрения временной 

протяженности — они постоянные или временные. Очевидно, что эти 

вопросы человек не решает раз и навсегда, он к ним периодически воз-

вращается и в случае необходимости вносит коррективы в соответст-

вии с изменившимися условиями.  

Конечно, на протяжении жизни человек неоднократно выдвигает 

для себя ряд горизонтов, к которым стоит стремиться. Однако перед 

ним всегда возникает задача, суть ее сводится к сведению множества 

целей к некой упорядоченной системе с приоритетными и промежу-

точными целями. Постановка цели, определение приоритетной — за-

дача не простая, поскольку некоторые из них человек может воспри-

нимать как привлекательные в равной степени. Подобная ситуация 

может вызвать конфликт ценностей. Хотя и не существует универсаль-

ного способа избежать подобной ситуации, тем не менее полезным 

представляется соотнесение целей одного уровня с целями более зна-

чимыми с точки зрения их вклада в реализацию приоритетной. Кроме 

того, не лишним для осознания важности каждой цели следует рас-

сматривать ее с позиции утраты и лишения. Потеря, как крайний вари-

ант разрешения конфликтной ситуации, может актуализировать кон-

кретную цель, а также запустить компенсаторный механизм, позво-

ляющий найти выход из сложной ситуации.  

В целеполагании всегда приходится расставлять приоритеты. Более 

того, постановка цели всегда предполагает и определение средств ее 

достижения. Из всего множества средств человеку нужно выбрать наи-

более оптимальные, которые с наибольшей вероятностью в установ-

ленные сроки позволят достичь цели. Стоит помнить и о том, что про-

межуточные цели по мере их достижения становятся средством дости-

жения более значимой цели.  
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Т. А Казакевич, раскрывая сущность цели, не без оснований указы-

вает на две ее характеристики: во-первых, она является отражением 

желаемого будущего и связана со способностью личности предвидеть 

будущее, во-вторых, цель предполагает осознание объективных возмож-

ностей конкретной деятельности и сопутствующего ей результата [40].  

Согласно А. Р. Лурия, наряду с целями, определяющими жизнен-

ные перспективы и направленность активности личности, важными  

с точки зрения достижения желаемого являются планы и программы, 

формируемые в процессе сознательной жизни человека [61].  

Сходную точку зрения заявляют В. И. Мудрак и Т. А. Павлова, рас-

сматривая в качестве основных путей реализации целей — жизненные 

программы и планы, в которых проработаны этапы достижения цели, 

обеспечивающие осознанное отношение личности к процессу целепо-

лагания [71].  

На планирование как важный элемент жизненных перспектив ука-

зывал и В. К. Вилюнас. Он отмечал, что систематическое просматри-

вание различных по удаленности зон жизненной перспективы и много-

кратное регулярное решение жизненных задач, поиск наиболее опти-

мального решения при минимальных затратах будут способствовать 

продвижению к намеченной цели [23]. 

И. С. Кон, рассуждая о жизненных планах, указывает на специфику 

их зарождения. С одной стороны, цели, поставленные человеком  

в комплексе с целой гаммой мотивов и сформированной системой цен-

ностных ориентаций, определяют сущность желаемого. С другой сто-

роны, наличие образа конечного результата как бы подталкивает чело-

века на поиск способов и путей достижения цели, основанный на ана-

лизе имеющихся объективных и субъективных ресурсов. Данные 

намерения делают жизненный план деятельным в отличие от мечты, 

для которой в равной мере может быть характерна как активность, так 

и созерцательность [49].  

Анализируя природу представлений личности о будущем, П. Герст-

манн в жизненных планах выделяет два типа целей: идеальные (конеч-

ные) и вспомогательные (конкретные). Первые определяются идеалами 

и характеризуются стабильностью, для вторых свойственна конкрет-

ность и досягаемость, а также подверженность изменениям в зависи-

мости от успехов и неудач. Таким образом, он указывает на тесную 

связь жизненных планов и ценностей личности [129]. 
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Согласно событийному подходу, Е. И. Головаха акцентирует вни-

мание на специфике жизненных целей и планов, проявляющейся в ко-

нечности или промежуточности событий на определенном жизненном 

этапе. Для целей характерна масштабность и общая канва хронологи-

ческих событий, а для плана свойственна последовательность реализа-

ции конкретных событий, назначение которых — приближение этой 

цели. Упорядоченность во времени определенных событий демонстри-

рует степень приближения желаемого и дает возможность осознать 

дискретность проявлений будущего на непрерывной жизненной линии. 

Движение по данной линии от события к событию определяется цен-

ностными ориентациями личности, которые оказывают влияние на 

планирование будущего. Как отмечает автор, сложившаяся система 

ценностных приоритетов определяет общий вектор движения личности 

без конкретизации отправных точек, поскольку в отличие от целей  

и планов не обладает аналогичной определенностью. Это позволяет 

личности в случае невозможности или несвоевременной реализации 

намеченных целей и планов сохранить движение по заранее намечен-

ной траектории. В ситуации успешной реализации поставленных целей 

система ценностных ориентации служит основой для постановки но-

вых задач и определения путей их достижения.  

Е. И. Головаха подчеркивает, что планируя будущее, личность, 

прежде всего, исходит из определенной иерархии ценностных ориен-

тиров. «Ориентируясь в широком спектре социальных ценностей, ин-

дивид выбирает те из них, которые наиболее тесно увязаны с его доми-

нирующими потребностями. Предметы этих потребностей, будучи 

осознанными личностью, становятся ее ведущими жизненными ценно-

стями. Избирательная направленность на эти ценности отражается  

в иерархии ценностных ориентаций личности» [26, с. 265].  

В представлениях В. Ф. Серенковой планирование жизни обуслов-

лено единством временных, ценностных и действенных аспектов жиз-

ни. Под планированием она понимает структурирование будущего 

сквозь призму его целевой, смысловой и временной связи с настоящим. 

План, являющийся программой действия на будущее, предполагает 

реализацию целого ряда этапных целей, последовательность которых 

закладывается уже в настоящем. Более того, действия, совершенные 

человеком в настоящем, по мнению В. Ф. Серенковой, влияют на ха-

рактер жизненных планов. Человеку свойственно после успешного или 

неуспешного решения конкретных задач представлять себя и свое бу-
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дущее с учетом полученного результата. Этим она объясняет наличие  

в жизненных планах определенной доли фантазийных образов, а также 

моментов неопределенности и размытости. Таким образом, успеш-

ность реализации поставленных целей она связывает с проработанно-

стью соответствующих программ и планов, которые, по ее словам, вы-

полняют организующую функцию временной перспективы и выступа-

ют ее содержательными элементами [90].  

Личностные ожидания и действия, планируемые в направлении 

реализации желаемой цели, В. Литтл называет личными проектами. По 

своей сути личные проекты — взаимосвязанные во времени действия, 

обусловленные интересами и целями человека. Личные проекты, по 

мнению исследователя, наполнены социальным контекстом, который 

проявляется в трех типах: интенциональном, системном и экологиче-

ском. Интенциональный контекст указывает на цели, лежащие в основе 

конкретного проекта. Системный контекст демонстрирует соотноше-

ние частных проектов в общей системе проектов. Экологический кон-

текст описывал обстановку, в которой должно происходить или проис-

ходит действие. Подобный взгляд на сущность личных программ по-

зволил ученому установить, что люди, в проекты которых были 

включены кратковременные важные проекты, характеризующиеся 

умеренными трудностями, более удовлетворены жизнью по сравнению 

с теми, кто ориентирован преимущественно на проекты широкого раз-

маха [134].  

Таким образом, в жизненных планах, согласно сложившемуся мне-

нию, фиксируются основополагающие жизненные цели без жесткой 

конкретизации сроков их достижения, в то время как в плане преду-

сматривается фиксированная последовательность сроков реализации 

конкретных целей с учетом имеющихся ресурсов. В свою очередь от-

сутствие жизненных планов свидетельствует о бесперспективности 

образа будущего в сознании личности. Подобное восприятие жизни  

не позволяет личности реалистично оценить ситуацию и сопровожда-

ется внутренним сопротивлением, неверием в собственные возможно-

сти. Кроме того, причина отказа от будущего может таиться в про-

шлом, в тех обязательствах, которые личность взяла на себя и почему-то 

считает приоритетными.  

Т. Е. Резник, Ю. М. Резник поэтапное планирование и проектирова-

ние личностью своей жизни связывают с жизненной стратегией, харак-

теризующейся направленностью в будущее. Жизненная стратегия рас-
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сматривается учеными как некое идеальное образование, способст-

вующее построению жизни, базирующейся на смысложизненных  

и ценностных ориентациях личности, ее приоритетах. Идеальность 

стратегии проявляется субъективно и объективно. Субъективность ха-

рактеризуется наличием уникальных и неповторимых личностных 

смыслов и целей, возникающих ситуативно и надситуативно. Объек-

тивность предопределена существованием культурно обусловленных 

образцов, ценностей и норм, интериоризированных человеком в социа-

лизационном процессе. Следовательно, объективная идеальность скон-

центрирована в культуре, а субъективная локализуется в сознании  

и поведении человека, его предыдущем опыте и целях. Пересечение 

этих идеальностей, по мнению ученых, создает так называемую интер-

субъективность, смысл которой заключается в согласовании взаимных 

представлений и ожиданий. Идеальность стратегии также связана с ее 

реальностью, выражающейся в стратегическом поведении, под кото-

рым понимается внешняя, предметно-чувственная форма выражения 

жизненной стратегии [85].  

Правильная организация жизненных перспектив, по мнению  

К. А. Абульхановой-Славской, связана со способностью личности  

к построению жизненной стратегии. Личностный потенциал, позво-

ляющий личности регулировать время жизни, одновременно является  

и динамической предпосылкой «опережающей» стратегии. В то же 

время она подчеркивает, что для каждого человека характерен свой 

неповторимый способ жизни, способ его организации и структуриро-

вания, а также осмысления и оценивания [1]. 

Жизненные стратегии, включенные в общую систему ориентирова-

ния, выполняющую функцию рефлексии жизни с позиции ее образа, 

нормы, смысла, ценности и цели, характеризуют ее стратегический  

и тактический аспекты. Инициируемая личностью жизненная актив-

ность всегда направлена на конкретный объект ориентации, локализо-

ванный в пространстве и времени, то есть на событие жизни. Жизнен-

ные события — «…актуальные (представляющие для личности и ее 

социального окружения важный интерес), значимые (занимающие вы-

сокое место в ценностной иерархии личности) и организованные (упо-

рядоченные) действия, осуществляемые в конкретных условиях места 

и времени. Несмотря на то, что каждое событие жизни уникально  

и неповторимо, оно направляется некоторыми относительно постоян-

ными (инвариантными) и устойчивыми ориентациями» [85, с. 102]. 
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По мнению В. Франкла, жизненные события, а также отношение  

к ним, по большому счету, создают контекст, в котором проявляется 

смысловое поле жизни человека. Происходящие или ожидаемые собы-

тия определяют характер переживаний, ощущение счастья или разоча-

рования. Вместе с тем В. Франкл заостряет внимание на том, что имен-

но смысл жизни является внутренней трансцендентальной сущностью 

человека [103].  

Таким образом, можно сказать, что жизненное событие, как прави-

ло, является собирательным образом действия различных жизненных 

ориентаций (перспективных, оперативных, ретроспективных) и всегда 

наполнено личностным смыслом. При этом именно последовательное 

наступление определенных событий может свидетельствовать о при-

ближении момента реализации определенных жизненных целей. Соот-

ветственно, планы, в основу которых заложено наступление промежу-

точных событий, а также цели как ожидаемые более масштабные со-

бытия, в своем единстве и упорядоченности во времени составляют 

основу жизненной перспективы и выступают ориентирами деятельно-

сти человека.  

А. И. Епифанцева, раскрывая содержательные особенности жиз-

ненной перспективы, указывает на ее двойственность, обусловленную 

социальной природой человека. С одной стороны, перспектива являет-

ся внешней объективной целью, стимулирующей деятельность челове-

ка, с другой — имеет личностно-значимый образ этой цели, наделен-

ный мотивирующей силой. Иначе говоря, в сознании человека одно-

временно сосуществуют и личностные смыслы, и общественно 

значимые постулаты. В тех случаях, когда человек в силу различных 

обстоятельств в большей степени ориентируется на чувство долга, он 

может иногда пренебрегать личными интересами. Однако если расхо-

ждение между личным и общественным интересами будет обостряться, 

то может возникнуть внутренний конфликт. А это, безусловно, нега-

тивно отразится на деятельности и поведении личности.  

Анализируя специфику субъективного аспекта перспективы,  

А. И. Епифанцева выделяет следующие психологические характери-

стики, которые позволяют понять всю глубину данного феномена: от-

несенность к будущему; гармоничность перспектив (наличие и соче-

таемость «перспективных линий»); эмоциональная интенсивность; во-

левое напряжение; устойчивость и динамичность [36].  
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Е. И. Головаха, А. А. Кроник, проводя всесторонний анализ фено-

мена временной перспективы, приходят к выводу, что его особенности 

могут быть описаны в том случае, если будут учтены следующие пара-

метры:  

Продолжительность — межсобытийный хронологический интер-

вал, представленный в сознании личности. 

Реалистичность — способность личности разграничивать реаль-

ность и фантазию в представлениях своего будущего. 

Оптимистичность — соотношение позитивных и негативных про-

гнозов относительно событий будущего. 

Согласованность — осознание взаимообусловленности событий 

временного континуума: прошлого, настоящего, будущего. 

Дифференцированность — степень разграниченности этапов буду-

щего: ближайшие и отдаленные перспективы [26]. 

Исследуя уровневые и структурно-содержательные особенности 

переживания времени, Ю. П. Деревянко приходит к выводу, что данное 

переживание характеризуется континуальностью (дискретностью),  

не напряженностью (напряженностью), положительным (отрицатель-

ным) отношением к диапазону времени. Он также указывает на тесную 

связь переживания будущего с ценностно-смысловой сферой [29].  

С точки зрения О. С. Гуровой, Е. А. Ипполитовой, И. А. Ральнико-

вой, представления личности о жизненных перспективах тесно связаны 

с планируемыми и ожидаемыми событиями и имеют сложную струк-

туру, включающую когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты. Когнитивный компонент представлен знанием о тех со-

бытиях, наступление которых отсрочено во времени, а также с плани-

рованием будущих событий. Данный структурный элемент характери-

зуется целеустремленностью, стратегичностью, насыщенностью, про-

должительностью. Эмоциональный компонент демонстрирует отно-

шение личности к предполагаемым событиям будущего, показывает 

глубину, направленность и силу индивидуальных переживаний. Пове-

денческий компонент указывает на специфику влияния перспектив на 

жизненные стратегии, выбираемые личностью уже в настоящем [83].  

Г. С. Шляхтин, изучая возрастные аспекты временной перспективы 

на основе обобщения накопленного по данной теме материала, прихо-

дит к заключению, что личностная перспектива, являясь сложным сис-

темным образованием, обладает рядом характеристик, среди которых 

иерархичность и многомерность. Иерархичность обусловлена наличи-
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ем разностатусных целей: во-первых, это личностно значимые жизнен-

ные цели, во-вторых, цели-средства, выступающие узловыми момен-

тами в планируемой деятельности, в-третьих, цели-задачи, направлен-

ные на конкретизацию определенных действий в рамках реализуемой 

программы. Многомерность указывает как структурную сложность 

цели, включающую эмоциональный, когнитивный и регулятивный 

компоненты [117].  

На трехкомпонентную структуру жизненных перспектив указывают 

и О. В. Карина, М. А. Киселева, Н. Е. Шустова, Г. Н. Малюченко. Ана-

лизируя индивидуальные особенности предвосхищения будущего, они 

обосновывают наличие когнитивного, эмоционального и сценарно-

поведенческого компонентов, содержание которых раскрывают по-

средством дихотомических показателей. Так, когнитивный компонент 

предвосхищения будущего, по мнению авторского коллектива, вклю-

чает следующие показатели: 

 вариативность/инвариативность (способность к предвосхище-

нию различных вариантов жизненных организованных конструкций); 

 абстрактность/конкретность осознания связи настоящего, про-

шлого и будущего (способность личности к детализированному пред-

ставлению будущего); 

 согласованность/рассогласованность (особенность соотнесения 

настоящего, прошлого и будущего). 

Эмоциональный компонент предвосхищения будущего содержит 

такие показатели, как:  

 тревожность/спокойствие (особенность индивидуальных прояв-

лений в контексте предчувствия возможных событий будущего); 

 оптимизм/пессимизм (особенность восприятия будущего как 

обнадеживающего, перспективного или мрачного, бесперспективного). 

Сценарно-поведенческий компонент предвосхищения будущего 

также представлен соответствующими показателями: 

 активность/пассивность (включенность личности в процесс кон-

струирования будущего); 

 личностная зрелость/инфантильность (способность личности 

принимать ответственные, обдуманные, взвешенные решения); 

 действенность/бездейственность в настоящем (связь актуальных 

действий с потенциальным результатом в будущем) [65].  
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Итак, проведенный анализ научных взглядов, раскрывающих 

структурно-содержательные основы жизненных перспектив, показал, 

что проблема будущего всегда находится в поле внимания ученых. Их 

стремление найти полное и всестороннее объяснение столь сложной  

и субъективной по своей сути социально-психологической категории 

обусловило наличие взаимодополняющих и обогащающих воззрений 

на данную проблематику. Надо сказать, что, несмотря на многочислен-

ные исследования жизненных перспектив, они указывают на то, что 

будущее человека всегда связано с целеполаганием, ожиданием плани-

руемых и возможных событий, осознанием причинно-следственных 

связей происходящего. В этой связи содержательный аспект жизнен-

ных перспектив всегда выражается через цели и планы, образы собы-

тий, а также жизненные программы, стратегические и тактические раз-

работки.  

Рассматривая в данном контексте жизненные перспективы, иссле-

дователи отмечают, что возникновение, направленность и устойчи-

вость программ жизнедеятельности связаны с осознанием и принятием 

системы ценностных ориентиров, характерных для общества, в кото-

ром живет человек. Общество заинтересовано в том, чтобы трансли-

руемые им приоритетные ценности воспринимались человеком как 

основополагающие и после актуализации выступали мотиваторами его 

деятельности. Тем самым снимался бы вопрос о возможных противо-

речиях, возникающих в случае столкновения общественных и индиви-

дуальных интересов.  

1.3. Временной аспект представлений о себе:  

«Я» в прошлом, настоящем и будущем 

Понимание сложности переплетения «прошлого — настоящего — 

будущего», а также влияния этих периодов на становление и после-

дующую трансформацию «Я прошлого», «Я настоящего» и «Я буду-

щего» сопряжено с различной трактовкой их значимости. Как показы-

вает анализ научных источников, в современной науке накоплен ог-

ромный материал, раскрывающий важность различных временных 

периодов жизни в становлении и развитии личности, выработке ее от-

ношения к себе и своему прошлому, настоящему и будущему.  

Говоря о важности осознания времени своего существования,  

Г. М Андреева рассматривает его как дополнение к осознанию собст-

венной идентичности. Подчеркивая взаимосвязь между этими формами 
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осознания, она указывает на то, что психологическое время жизни че-

ловека, рассматриваемое в контексте жизненного пути личности, рас-

крывает событийный характер различных периодов социального ста-

новления личности, в то время как временные аспекты Я-концепции 

(идентичности) сопряжены с осознанием своей изменчивости. Иначе 

говоря, во втором случае акцент смещается на принятие разных со-

стояний «Я», выражаемых в представлении о себе во времени [7].  

По мнению Е. П. Белинской, проблема наличия временных «моду-

сов» в структуре Я-концепции в той или иной мере представлена во 

всех психологических исследованиях личности, что говорит о непод-

дельном интересе профессионального сообщества к данной теме. Она 

также подчеркивает, что идея субъективной «временной развертки» 

представлений личности о себе затрагивает различные аспекты жизне-

деятельности, что обусловливает существенную палитру мнений по 

данному вопросу [13]. 

Во-первых, временные аспекты «Я» рассматриваются в тесной 

взаимосвязи с условиями и факторами формирования представлений 

личности о себе. Наличие различных концептуальных позиций позво-

лило с разных сторон подойти к данному вопросу. Если в поле внима-

ния ученых на первый план выходила активность и субъектность чело-

века, то в качестве фактора, участвующего в построении «Я-представ-

лений», рассматривалось соотношение реального и обращенного в бу-

дущее идеального «Я». Преобладание идеи социальной обусловленности 

самовосприятия сопровождалось смещением акцента на прошлом, ко-

торое сопряжено с усвоением транслируемых ролей. Здесь особое ме-

сто отводится периоду детства.  

Во-вторых, временные аспекты «Я» анализировались в контексте 

мотивационной проблематики, где подчеркивалась важность «про-

шлых» и «будущих» образов «Я» с точки зрения их влияния на поведе-

ние личности в различных социальных ситуациях.  

В-третьих, согласованность темпоральных представлений о себе, 

выступающая показателем психического здоровья человека, является 

объектом внимания у представителей психотерапевтических направле-

ний. Рассогласованность образов «Я прошлого», «Я настоящего» и «Я 

будущего» может выступать как источником личностных нарушений, 

так и фактором социально-психологической дезадатпации.  

В-четвертых, стремление понять различные временные аспекты «Я» 

проявляется в разработке методического инструментария, позволяю-
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щего определить все составляющие представлений о себе. Как видим, 

обзор научных позиций по вопросу временных аспектов «Я» позволил 

Е. П. Белинской очертить спектр основных интересов в этой области [13].  

Соглашаясь с позицией автора, мы лишь хотим в рамках данного 

исследования акцентировать внимание на временной целостности лич-

ности и роли представления о себе в будущем как условии личностного 

развития.  

Значительный вклад в развитие интереса к темпоральным аспектам 

проявления «Я» внес К. Роджерс, в работах которого временной мо-

мент фиксируется посредством выделения «реального Я» и «идеально-

го Я». «Я-реальное» отражает то, каким человек является в настоящий 

момент, каким он видит себя с позиции сегодняшнего дня. Несмотря на 

то, что данный образ характерен для текущего периода, он обусловлен, 

по мнению автора, прошлым и настоящим опытом, а также основыва-

ется на ожиданиях будущего. «Я-идеальное» — то, каким человек 

должен или хотел бы стать, это его устремленность к тому, чем он  

не обладает, но в перспективе надеется обрести. Следовательно, иде-

альное «Я» отдалено во времени, поскольку человек только наметил 

цель, к которой предстоит идти [86].  

Для К. Роджерса процесс построения себя, а также выстраиваемые 

представления о себе определяются исключительно стремлением чело-

века к самоактуализации, то есть осуществлению своих возможностей 

на протяжении всей жизни. Темп продвижения по намеченной линии  

и сопутствующие переживания, по заявлению исследователя, зависят 

преимущественно от самого человека и в меньшей мере определяются 

действительной реальностью. Для человека реальность представлена  

в его субъективном восприятии, он сам ее интерпретирует.  

В контексте сказанного, вполне понятным становится и отношение 

ученого к временным аспектам становления «Я». Признавая значи-

мость прошлого опыта, а следовательно, и представлений о себе  

в прошлом, он настаивал на том, что сегодняшняя интерпретация про-

шлых событий и переживаний оказывает влияние на личность и ее по-

ведение. Более того, он выражал уверенность в том, что прогнозирова-

ние своего будущего, образ себя в будущем существенно влияют на 

жизнь личности.  

Р. Бернс, рассматривая «Я-концепцию» как систему установок по 

отношению к себе самому, замечает, что в силу совпадения в данном 

случае объекта и субъекта социальных установок, возникшие эмоции  



30 

и оценки характеризуются особой силой и относительной устойчиво-

стью. Никто не в силах просто так, с легкостью изменить отношение  

к себе. Это обусловлено еще и тем, что самонаправленные установки 

содержат эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты.  

Вместе с тем все многообразие установок на себя в конечном итоге 

сводится к трем основным модальностям: «реальному Я» (каким чело-

век воспринимает себя), «идеальному Я» (каким хотел бы быть)  

и «зеркальному Я» (каким его видят другие). И как замечает Р. Бернс, 

важным источником саморазвития личности является соотношение 

между «реальным Я» и «идеальным Я» [14].  

По мнению П. И. Яничева, «Я-прошлое», «Я-настоящее» и «Я-

будущее» представляют собой систему субъективных и объективных 

компонентов модели личности. Формирование же целостности лично-

сти обусловлено интегрирующей функцией сознания — способностью 

соединить актуальные состояния, состояния прошлого опыта и пред-

восхищаемые состояния будущего. В зависимости от временной на-

правленности личности (на прошлое, настоящее или будущее) эмоцио-

нальной фиксированности (на позитивном или негативном), особенно-

сти временных состояний (концентрация на реальности или 

имажитивности плана) он выделил 12 временных типов личности: 

 Вспоминающий тип — положительная сосредоточенность на 

прошлом в воображаемом плане. 

 Сожалеющий тип — отрицательная сосредоточенность на про-

шлом в воображаемом плане. 

 Инфантильный тип — положительная сосредоточенность на 

прошлом в реальном плане. 

 Истероидный тип — отрицательная сосредоточенность на про-

шлом в реальном плане. 

 Фантазирующий тип — положительная сосредоточенность на 

настоящем в имажитивном плане. 

 Фобический тип — негативная сосредоточенность на настоящем 

в воображаемом плане. 

 Реалистичный тип — положительная сосредоточенность на на-

стоящем в реальном плане. 

 Депрессивный тип — отрицательная сосредоточенность на на-

стоящем в реальном плане. 
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 Мечтающий, оптимистичный тип — положительная сосредото-

ченность на будущем в воображаемом плане. 

 Тревожный, пессимистичный тип — негативная сосредоточен-

ность на будущем в воображаемом плане. 

 Пассионарный тип — позитивная сосредоточенность на буду-

щем в реальном плане. 

 Деструктивный тип — негативная сосредоточенность на буду-

щем в реальном плане. 

Выделенные типы, с точки зрения автора, являются элементами 

временной интегральности личности. Иначе говоря, все 12 элементов 

присутствуют в личности, но в разной мере. Некоторые из них устой-

чивы и выступают в качестве доминирующих, а другие — подвижны  

и актуализируются под воздействием сторонних факторов. Соответствен-

но целостность личности, ее идентичность обеспечиваются взаимодейст-

вием всех ее ипостасей, проявляемых во временном континууме [118]. 

М. Розенберг в рамках социально-психологического анализа лично-

сти выделяет следующие составляющие образа «Я», делая акцент на 

содержании и времени возникновения различных аспектов самосознания: 

 «настоящее Я» — то, каким человек воспринимает себя в реаль-

ности в данный момент; 

 «динамическое Я» — то, каким человек стремится стать в соот-

ветствии с поставленной целью; 

 «фантастическое Я» — то, каким следует стать человеку, исходя 

из моральных норм и существующих образцов;  

 «идеализированное Я» — то, каким приятно себя видеть;  

 «будущее (возможное) Я» — то, каким человек мог бы стать  

в перспективе; 

 «изображаемые Я» — то, каким человек транслирует себя окру-

жающим, исходя из имеющегося набора так называемых социальных 

масок. 

Многоликость образа «Я», показанная автором, свидетельствует как 

о сложности самого процесса становления самосознания личности  

и его постоянной динамики, так и о масштабах внутреннего содержа-

ния образа «Я» в контексте согласованности различных структурных 

компонентов [50].  

А. В. Быкова, рассматривая темпоральные аспекты становления 

субъектности, предложила авторскую типологию форм активности 
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личности, в основу которой положила различные модусы психического 

бытия человека. По мнению автора, темпоральные ориентации психи-

ческих функций обусловливают соответствующие составляющие «Я» 

личности: «Рецепторное Я», «Эффекторное Я», «Мотивационное Я», 

«Мыслящее Я» [20].  

Так, прошлое человека определяет его «Рецепторное Я», поскольку 

оно связано с восприятием и представлением. «Рецепторное Я» — это 

субъект перцепции, опыта и памяти. Способность к отражению дейст-

вительности позволяет человеку создавать образы, которые в после-

дующем закрепляются в его индивидуальном опыте. Благодаря пер-

цепции объективируется реальность, складывается представление  

о том, что окружает человека.  

Перцепция всегда связана с тем, что уже произошло или начинает 

происходить. Соответственно можно говорить и о тех случаях, когда 

она фокусируется на границе прошлого и настоящего. При этом следу-

ет заметить, что контекстуальность и избирательность восприятия оп-

ределяется не только индивидуальным опытом, но и особенностями 

эмоционально-волевой сферы человека. Поэтому субъект перцепции, 

ориентированный на прошлое, всегда соотносит происходящее с уже 

имеющимися ощущениями.  

«Эффекторное Я» актуализируется благодаря эмоциям и чувствам, 

возникающим в настоящем. Переживание, характерное для текущего 

момента, обусловливает психофизиологическое состояние человека 

«здесь и сейчас», подчеркивает его подлинность. Существуя во внут-

реннем мире человека, переживание проявляется в информационной 

оценке, сигнализирующей о характере взаимосвязи актуальной по-

требности и перцептивного образа ситуации. Повышение вероятности 

реализации актуальной потребности в данной ситуации обусловливает 

наличие положительных эмоций. В противном случае у человека воз-

никают эмоции отрицательной направленности. Таким образом, «Эф-

фекторное Я» как бы демонстрирует отношение человека к тем или 

иным жизненным событиям в настоящий момент, указывая на их субъ-

ективную значимость. 

«Мотивационное Я» связано с будущим, оно отражает единство 

желающего и желаемого. Субъект мотивации ставит цели и планирует 

наступление тех или иных событий в будущем, он полон намерений  

и ожиданий. Здесь цель выступает причиной перспективного «Я»,  

а «Я», в свою очередь, является причиной мотивов и целей. 
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«Мыслящее Я», с одной стороны, находится вне времени, а с дру-

гой — обеспечивает связь прошлого, настоящего и будущего. Благода-

ря мышлению происходит «сборка» субъективных интенций (перцеп-

тивных, аффективных, волевых) в пространственно-временном ракур-

се, результатом чего становится самосознание личности.  

Таким образом, А. В. Быкова подчеркивает, что темпоральная на-

правленность свойственна субъекту восприятия (прошлое), субъекту 

переживания (настоящее) и субъекту действия (будущее), а субъект 

мышления объективирует время в пространственно-организационных 

схемах.  

А. А. Дергач, рассматривая различные аспекты профессионального 

становления личности, также уделяет значительное внимание времен-

ным аспектам «Я». Он говорит о сложной структурной организации 

профессиональной «Я-концепции», состоящей из «актуального Я», 

«ретроспективного Я», «идеального Я» и «рефлексивного Я». «Акту-

альное Я» проявляется во взгляде личности на самого себя с позиции 

сегодняшнего дня. Для «ретроспективного Я» характерна обращен-

ность к себе в прошлом, к своему «Я», которое находилось в ситуации 

старта по отношению к какой-то сегодняшней ситуации. Так, будучи 

профессионалом, специалистом высоко уровня человек оценивает себя 

в контексте начального этапа своего профессионального становления. 

«Идеальное Я» демонстрирует то, каким бы хотел стать человек. Это 

своего рода образ безукоризненного, совершенного человека (профес-

сионала). «Рефлексивное Я» обусловлено представлениями человека  

о том, как его воспринимают другие [30].  

Каждая из представленных составляющих «Я» выполняет свою 

функцию. «Актуальное Я», являясь ядром профессиональной «Я-кон-

цепции», опирается на три другие компонента: ретроспективная часть 

позволяет человеку оценивать себя и свои достижения с позиции 

имеющегося опыта; идеальная составляющая направляет личность, 

определяет вектор ее перспективного развития; рефлективность, свой-

ственная личности, проявляется в самосознании и позволяет ей свое-

временно определять особенности социальной перспективы с учетом 

тех или иных контекстов.  

Х. Маркус в структуре «Я-концепции» выделяет особый компонент — 

«возможное Я». Оно направлено в сферу будущего и отражает ожида-

ния, цели, страхи, надежды и стремления личности. Являясь когнитив-

ным выражением различных перспективных устремлений личности, 
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«возможное Я» выступает связующим звеном между самооценкой  

и мотивацией и тем самым оказывает существенное влияние на налич-

ное знание о себе [136].  

Текущая оценка себя, как отмечает Х. Маркус, в той или иной мере 

оттеняется представлением личности о себе в будущем. Осознание то-

го, каким хотел бы стать человек и чего желал бы избежать в перспек-

тиве, а также его отношение к тому, что вряд ли когда-то станет реаль-

ностью, сопряжено не только с определенными жизненными целями, 

но и соответствующими ожиданиями и переживаниями, которые в сво-

ей совокупности определяют некий вектор возможных действий. Соот-

ветственно «возможное Я» может проявляться в трех основных спек-

трах: «Я», которым хотел бы стать; «Я», которым мог бы стать; «Я», 

которым боится стать. При этом каждая из «Я», с одной стороны, об-

ладает мотивационным импульсом, с другой — выступает своеобраз-

ным фильтром будущего поведения.  

Наряду с «возможным Я» Х. Маркус выделяет еще два компонента 

образа «Я»: «Я-схемы» и «рабочую Я-концепцию».  

«Я-схемы» представляют собой генерализацию прошлого опыта 

личности. Как правило, у человека имеется индивидуальный набор 

схем, и каждая из них ответственна за переработку информации, ка-

сающейся его «Я» с учетом особенностей текущей деятельности.  

«Я-схема» позволяет личности сориентироваться в социальной ситуа-

ции, взвесить все имеющиеся данные, оценить собственные возможно-

сти для решения возникшей задачи в сложившихся условиях.  

«Рабочая Я-концепция» — это представление личности о себе  

в данный момент. Для нее свойственна некая динамика, проявляющаяся 

в многомерном массиве знаний о себе, где на первый план под воздей-

ствием различных обстоятельств выходят то одна, то другая информа-

ция. При этом доступность знаний о себе не всегда обеспечивается  

в равной мере. Возможны ситуации, когда затруднено осознание всех 

аспектов происходящего. Кроме того, какие-то «рабочие Я-концепции» 

проявляются чаще, а какие-то — реже, что отражается на стабильно-

сти/изменчивости целостного представления о себе в ситуации соци-

ального взаимодействия. Иначе говоря, «рабочая Я-концепция» нахо-

дится под влиянием прошлого представления о себе, особенностей се-

годняшней ситуации и требований, связанных с текущей активностью. 

И это свидетельствует о том, что в отличии от «Я-схем», обеспечи-
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вающих переработку информации, «рабочие Я-концепции» связаны  

с непосредственной активностью личности. 

Таким образом, стоит отметить, что «возможное Я», «Я-схемы»  

и «рабочие Я-концепции» оказывают систематическое глубокое воз-

действие друг на друга. Очевидным является и то, что каждая из со-

ставляющих «Я» может быть представлена некоторым множеством 

проявлений с различным оценочным модусом — позитивным или нега-

тивным. А самопроявление сегодняшнего дня во многом обусловлено 

прошлым человека и его представлением о будущем. Стремление че-

ловека к чему-то в перспективе, к построению желаемого образа «Я» 

проявляется в его готовности и способности учитывать все многообра-

зие причинно-следственных связей, а также не исключать факторы, 

которые не были предусмотрены, но могут возникнуть на его жизнен-

ном пути. Следовательно, «возможное Я» обладает мотивирующей 

силой и тем самым определяет вероятностный вектор действий на оп-

ределенный временной период.  

М. Синнерелла в своих исследованиях акцентирует внимание на 

темпоральных аспектах социальной идентичности. Согласно позиции 

автора, построение «возможных Я» находится в тесной связки с оцен-

кой вероятности их реализации. Выстраивая различные варианты пер-

спектив, человек, как правило, опирается на имеющиеся представления 

о своих способностях и ресурсах, а также учитывает образцы, трансли-

руемые его ближайшим окружением [123].  

Соответственно, возможная социальная идентичность складывается 

как из индивидуальных, так и групповых мнений относительно воз-

можных вариантов членства в различных социальных группах в про-

шлом и будущем с учетом вероятных последствий. В этой связи вполне 

обоснованным представляется определение «возможного Я» через 

представление прошлого и будущего социальной группы, к которой он 

принадлежит или планирует присоединиться. Получается, что стрем-

ление реализовать конкретное планируемое «возможное Я» активизи-

рует человека, «подталкивает» его к выбору потенциальных стратегий 

достижения определенной идентичности. Верным будет и обратное: 

убеждение в необходимости реализации той или иной социальной 

идентичности может способствовать изменению содержания «возмож-

ного Я». Получается, представления о себе в будущем оказывают 

влияние на содержание достигнутой социальной идентичности, а пер-
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спективы в сфере социальной идентичности воздействуют на содержа-

ние «реального Я».  

В свете выдвинутой концепции М. Синнерелла приходит к общему 

выводу, согласно которому «возможное Я» и «возможная социальная 

идентичность» культурно обусловлены. При этом в индивидуалистиче-

ских культурах, исходя из их специфики, будут преимущественно вы-

ражены «возможные Я», а в культурах с коллективистской идеологией — 

«возможные социальные идентичности».  

Таким образом, можно констатировать, что временной аспект об-

раза самого себя рассматривается как в отечественной, так и зарубеж-

ной литературе. Практически все ученые, несмотря на использование 

различной терминологии, говорят о направляющей энергии «будущего 

Я». Стимулирующий характер «будущего Я» во многом определяется 

вероятностью его достижения или, по крайней мере, возможностью 

приблизиться к нему. Так, «возможное Я», являясь отражением как 

ожиданий, так и страхов, всегда в качестве сопутствующего эффекта 

предполагает переживание потенциальной жизненной ситуации изнут-

ри. Имеющийся субъективный опыт с различной долей вероятности 

позволяет человеку предположить результативность конструирования 

«возможного Я» с учетом принимаемых решений и совершаемых дей-

ствий. Как отмечает Х. Маркус и П. Нуриус, через отбор и конструиро-

вание «возможных Я» человек предстает в качестве созидателя собст-

венного развития [136].  

«Идеальное Я», ориентированное, как правило,  на положительные 

качества личности и социальные нормативы, также устремлено в бу-

дущее, но оно изначально рассматривается как некий недостижимый 

образ, к которому можно лишь приблизиться. «Фантастическое Я», 

наполненное желаемыми образами себя вне контекста индивидуальных 

особенностей и объективных обстоятельств, характерно для взрослею-

щей личности, а с возрастом, когда человек становится более реалистич-

ным, его роль постепенно свертывается, угасает. «Динамическое Я» 

также подвержено изменениям, но в основе этих трансформаций — 

поставленные цели в свете достигнутых успехов и неудачных начинаний. 

Между тем в работах ученых не только подчеркивается значимость 

каждого из временных аспектов в процессе становления личности, но  

и акцентируется внимание на возможных проблемных зонах, обуслов-

ленных превышением допустимых границ расхождения между сущест-

вующими образами «Я».  
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Определенно это связано с самонаправленностью всего процесса 

формирования образа себя как в собственном представлении, так  

и в глазах окружающих людей. По словам Р. Берна, не придавать серь-

езного определяющего значения отношению со стороны окружающих 

не так уж и сложно, поскольку в арсенале человека имеется набор раз-

личных психологических защит. Конечно же они не решат сущностных 

проблем, но помогут на каком-то этапе ослабить силу действия непри-

ятных ситуаций. В тех же случаях, когда речь идет об отношении  

к самому себе, действие простых манипуляторных техник может ока-

заться бесполезным [14].  

Согласно К. Роджерсу, несоответствия в «Я-концепции», субъек-

тивно воспринимаемые личностью как неприемлемые, проявляются  

в его переживаниях и поведении и, в конечном счете, отражаются на 

самочувствии. Несоразмеримость индивидуального опыта и представ-

лений человека о самом себе вызывает у него тревогу, депрессию, рас-

согласованность, подавленность и другие негативные проявления, ко-

торые зачастую могут быть преодолены только посредством психоте-

рапевтического процесса. Подобного рода ситуации также характери-

зуются, по словам К. Рождерса, застоем в саморазвитии и нарушением 

процесса восприятия и оценки переживаемых событий. В свою очередь 

переход от «Я-реального» к «Я-идеальному», освобождение себя от 

негативных, неприемлемых частичек «Я» свидетельствует о процессе 

личностного роста [86]. 

К. Хорни также отмечает, что согласованность «Я-реального»,  

«Я-идеального» и «Я в глазах других» указывает на нормативность 

личностного развития и устойчивость личности к неврозам. Значи-

тельное расхождение между «Я-реальным» и «Я-идеальным» приводит 

к негативному самовосприятию и неуверенности в себе, мешает нор-

мальному развитию, то есть является фактором невротизации. К неврозу 

приведет и несовпадение актуального образа «Я» с тем, каким человека 

видят окружающие. Причем в этом случае негативные последствия 

могут быть вызваны как чрезмерным восхищением человеком, его пе-

реоцениваем, так и пренебрежительным, недоброжелательным отно-

шением к нему. И в том и в другом случае человек сталкивается с нереа-

листичными установками и ожиданиями в отношении него [108].  

В теории несоответствия самому себе, основанной Э. Хиггинсом, 

также делается акцент на дискомфорте, переживаемом человеком  

в связи с очевидным различием между «реальным Я» и «идеальным 
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Я». Диссонанс, вызванный тем, к чему стремится человек, и тем, что 

получает, свидетельствует о нереализованных амбициях и приводит  

к нежелательным последствиям в виде депрессии, разочарования, 

меланхолии, тревоги. Ведь изначально, согласно данной теории, чело-

век на протяжении всей жизни учится хорошо выполнять принятые на 

себя обязательства, чтобы предотвратить возможные нежелательные 

последствия в форме наказания за деструктивное поведение или недос-

тигнутый ожидаемый результат. Предполагается, что гармоничное ус-

тойчивое самоотношение обеспечивается действием двух основных 

мотивов: мотивом самоуважения и потребностью в постоянстве об-

раза [131].  

Напряжение между «актуальным Я» и «идеальным Я», по мнению 

Г. Флетта и П. Хьюта, ярко проявляется, когда речь идет о таком каче-

стве, как перфекционизм. Для перфекциониста характерны завышен-

ные стандарты по отношению к себе и результатам своей деятельности. 

Стремление к совершенству, безупречному выполнению поставленных 

задач делает его чувствительным к малейшим ошибкам, отклонениям 

от намеченного плана в контексте темпорального восприятия себя, 

приводит к множеству негативных последствий. Так, например, если 

перфекционист не смог в прошлом достичь совершенства и не реали-

зовал себя в настоящем, то велика вероятность того, что он будет на-

ходиться в депрессии. Проявление тревожности будет ему свойствен-

но, если он считает, что не достигает совершенства в будущем [127].  

Таким образом, анализ научных воззрений демонстрирует, что  

в научном сообществе бесспорно признается факт существования вре-

менных аспектов «Я». Триада, состоящая из «Я-прошлого», «Я-нас-

тоящего» и «Я-будущего», составляет целостную систему представле-

ний о себе, где каждый компонент имеет свое содержание и выполняет 

ряд функций.  

Анализ свершившегося, с точки зрения причинно-следственных 

связей, осознание значимости всего, что когда-то происходило в кон-

тексте тех индивидуальных особенностей, которые были свойственны 

человеку в тот момент, свидетельствуют о принятии себя в прошлом. 

Нежелание и неготовность узнавать свой «прошлый образ» или, напро-

тив, его абсолютизация будут указывать на наличие проблем, разреше-

ние которых затруднено. Отказ от «прошлого Я» или застраивание на 

данном образе будут выступать серьезным препятствием на пути по-

знания себя в настоящем.  
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«Я-настоящее» сконцентрировано на том, каков человек сейчас, ка-

кими качествами он обладает, какие решения принимает и как воспри-

нимается «здесь и сейчас». Актуальный образ себя, позиционирование 

его окружающим в той или иной мере, осознанно или бессознательно, 

основывается на занимаемой социальной позиции, на тех достижениях 

и неудачах, которые воспринимаются личностью как показатели ее 

успешности и состоятельности. Недовольство собой, обусловленное 

объективными или субъективными причинами, может как способство-

вать саморазвитию личности, так и выступать в качестве его препятст-

вия. В то же время переоценивание своих возможностей может без 

промедления отразиться не только на результате деятельности и само-

восприятии, но и на оценке со стороны окружающих, что в свою оче-

редь рано или поздно повлияет на самооценку личности.  

Проецирование себя во временном континууме наделяет «будущее 

Я» мотивирующей силой. Как правило эта сила направлена на по-

строение запланированного образа посредством раскрытия имеющихся 

ресурсов и поиска возможных резервов личностного роста. Однако  

не исключены и случаи, когда восприятие будущего и себя в нем на-

стораживает человека, а порой и пугает. Безнадежность, неверие в себя 

и свое окружение делает человека уязвимым перед лицом неизбежных 

изменений, продиктованных закономерностями временного континуу-

ма жизни.  

Как видим, напряжение, вызванное рассогласованностью между 

структурными компонентами «Я» («Я-прошлое», «Я-настоящее» и «Я-бу-

дущее») сигнализирует о наличии проблемных зон, с которыми лич-

ность в силу различных обстоятельств не может справиться в данный 

момент. Вместе с тем следует отметить, что у каждого человека в запа-

се всегда имеются ресурсы для гармонизации самовосприятия. Вопрос 

лишь в том, насколько он сам в этом заинтересован, и каково его бли-

жайшее окружение, готово ли оно своевременно оказать ему столь  

необходимую поддержку.  
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Глава 2. Взаимодействие «Я» и «Другого» как механизм 

интеграции личности в общество  

2.1. Специфики взаимодействий личности  

на уровне «Я — Другой» 

Взаимопонимание между людьми в различных ситуациях взаимо-

действия осуществляется в контексте условий полноценного и эффек-

тивного существования в общественных отношениях отдельной лично-

сти или группы людей. 

Общество нуждается в проявлении антропоцентрированной жиз-

ненной позиции личности, позволяющей принимать многообразие ми-

ра, разнородность людей и осуществлять свободу выбора, учитывая 

точку зрения Другого. 

Социально-психологические умения и навыки личностно-ориенти-

рованного полисубъективного взаимодействия с Другими в современ-

ном обществе ориентируют на субъективное благополучие каждой 

личности, на открытость во взаимодействии и сопереживание Другому, 

уважение к нему, на глубокое самопознание и самопринятие конкрет-

ной личности. 

На современном этапе повышается интерес к приватной жизни 

Другого. Такое внимание можно увидеть в потреблении медиапродук-

ции (ток-шоу, развлекательные программы и т. д.), связанной с частной 

жизнью Другого. 

В настоящее время проблема взаимодействия в системе «Я — Дру-

гой» разрабатывается различными отечественными учеными. Так,  

А. Н. Леонтьев, В. П. Сериков, С. Д. Смирнов рассматривали представ-

ления о ментальных репрезентациях как элементах образа мира.  

А. В. Брушлинский, Л. М. Веккер, М. А. Холодная, Н. И. Чуприкова, 

Ф. Бартлетт, Е. Ю. Атремьева, У. Найссер исследовали психические 

свойства субъекта, зависящие от предшествующего опыта и целей дея-

тельности (Д. А. Ошанин, Ж. Ф. Ришар, В. Д. Шадриков).  

А. Н. Леонтьев, рассматривая понятие «образ мира», отразил в нем 

феноменологию познавательной деятельности человека. Психические 

отражения проявляются в сознании благодаря значимой информации 

для регуляции деятельности. Пространство и время образа мира имеют 

субъективное понимание, с помощью которого личность выстраивает 

взаимодействие в системе «Я — Другой» [57]. 
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В. П. Сериков, основываясь на схему макроструктуры деятельности 

А. Н. Леонтьева, системно-структурного строения мыследеятельности 

Т. П. Щедровицкого, разработал схему структуры образа жизни как 

системы деятельностей человека. Схема включает в себя три уровня 

активности субъекта: 

 уровень внутренней деятельности, предполагает субъективность 

пространства и времени; 

 уровень коммуникации, позволяющий установить конвенцио-

нальность пространства и времени; 

 уровень практической деятельности, ориентирует субъекта на 

конструирование пространства и времени.  

Образ мира и образ жизни представляют собой систему, в которой 

все происходит друг для друга и детерминируется друг другом. 

П. Тиллих считает, что человек отличается от других живых су-

ществ тем, что он может понимать и формировать свой мир и самого 

себя в соответствии со смыслами и ценностями. Ученый отмечал, что 

человек живет «внутри» смыслов, внутри того, что имеет значимость. 

Если человек утрачивает духовный центр, то утрачивается и смысл 

человека, вследствие чего появляется тревога и сомнения [96].  

М. Бахтин анализировал смысловую организацию жизни и указы-

вал, что смысл дает человеку вневременную опору. Смысл является 

сильнейшим мотиватором, который преобладает над материальной 

силой и физическими процессами [12]. 

В. Дильтей охарактеризовал переживания как одну из составляю-

щих анализа жизни в целом. Переживания позволяют человеку осмыс-

ливать жизненные явления и интерпретировать смысл жизненных про-

явлений. По-настоящему человека можно понять через осознания 

смысла его жизненных проявлений во внешней форме [32]. 

Ученик В. Дильтейя Э. Шпрангер охарактеризовал понятие «смы-

словая связь», которая осуществляет связь индивидуального опыта  

с ценностями человека. Понимание смысла необходимо для понимания 

психологии человека. 

В. В. Налимов отмечал, что человек может существовать лишь по-

гружаясь в мир смыслов, проявление которых будет в культуре буду-

щего [73]. 

С. Д. Смирнов, рассматривая взаимодействие в системе «Я — Дру-

гой», выделил основные характеристики образа мира, наделяющие 

смысловую структуру психики [93]: 
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1. Амодальность образа мира. Здесь личность пытается установить 

значение и смысл за счет продуктов общественно исторического про-

цесса, выражающегося в понятиях, языках, предметах культуры, обще-

ственным нормам. Эти знания позволяют человеку познавать что-то 

новое и управлять поведением. Поэтому можно утверждать, что образ 

мира отражает будущее и представляет собой систему личностных 

экспектаций, ориентирующих на события будущего, которые произой-

дут в условиях человеческого бездействия или при совершении каких-

то действий и поступков. 

2. Целостный характер образа мира. Эта характеристика свидетель-

ствует о том, что образ мира формируется как целое, которое отражает 

элемент образа мира, определенной реальности. 

3. Многоуровневая структура образа мира. Вслед за А. Н. Леонтье-

вым С. Д. Смирнов также различает в структурном плане ядерные  

и поверхностные структуры образа мира. Он считает, что образ мира 

представляет собой ядерное образование, которое является чувствен-

ным показателем восприятия картины мира.  

4. Эмоционально-личностный смысл образа мира. Образ мира пред-

ставляет собой систему прогнозов и экстраполяций, которые воспри-

нимаются человеком и избирательно откладываются в индивидуальной 

картине мира. Избирательность зависит от осуществляемой субъектив-

ной деятельности и потребностей личности. 

5. Вторичность образа мира по отношению к внешнему миру.  

В генетическом аспекте первичным является непосредственный 

практический контакт субъекта с окружающей средой и другими 

людьми. Индивидуальный образ мира выступает вторичным продук-

том по отношению объективного внешнего мира. 

С. Д. Смирнов рассматривает понятие «образ мира» в контексте ра-

ционального познания — мышления. Анализируя различные концепт-

цуальные изыскания ученых по этой проблеме, автор в рамках когни-

тивистской парадигмы выделяет такие понятия в образе мира, как кар-

тина мира, представление о себе и вселенной, модель универсума. 

Данные понятия понимаются как совокупность образов отдельных 

предметов и явлений, выступающих в качестве первичных по отноше-

нию к ней [93].  

В научной литературе разделяют понятие «образ мира» и понятие 

«представление о мире». В. В. Петухов образ мира связывает с воспри-

ятием, а представление о мире проявляется в мыслительных процессах. 
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Механизм функционирования человеческого сознания обеспечивает 

процесс формирования представлений о мире. 

А. В. Брушлинский утверждал, что субъект представляет собой на-

бор природных, социальных, общественных, индивидуальных качеств. 

В обществе первично воспринимаются социальные качества, которые 

обеспечивают групповое взаимодействие, активность личности [18].  

Автор отмечает, что до формирования у новорожденного младенца 

простейших действий во внутриутробном периоде сначала возникают 

первичные психические (сенсорные) явления, регулирующие в даль-

нейшем практические действия младенца. По мере развития личности 

в практической деятельности выделяется познавательная деятельность, 

которая совершенствуется и поднимает специфику деятельности на 

новый высокий уровень. Эту деятельность А. В. Брушлинский называ-

ет единой деятельностью, которая обеспечивает индивидуальную  

и групповую деятельности. Мышление, совесть, свобода, творчество  

и т. д. находятся за пределами наглядно-чувственных соотношений  

и позволяют человеку вырабатывать «механизм» саморегуляции, по-

могающий осуществлять различные виды деятельности в социуме. Та-

кой процесс возможен только в процессе социального взаимодействия 

на уровне «Я — Другой» [18]. 

М. А. Холодная, анализируя представления о креативности лично-

сти, описывает подходы Л. М. Веккера, в рамках которого рассматри-

вается понятийное мышление, влияющее на качество высшего уровня 

организации познавательной сферы человека. Благодаря взаимодейст-

вию личности с социумом расширяются представления о мире и обо-

гащается познавательная сфера. М. А. Холодная отмечала, что словес-

но-речевая, визуально-пространственная, сенсорно-эмоциональная, 

мнемическая, аттенционная составляющие влияют на когнитивную 

деятельность и обеспечивают человеку развитие интеллекта [106]. 

Е. Ю. Артемьева выделила три слоя структурного субъективного 

опыта: 

 поверхностный слой — это перцептивный мир, в котором есть 

множество упорядоченных друг относительно друга объектов. 

 семантический слой — на нем происходит взаимодействие  

с объектами, и психика фиксирует многообразие социальных отноше-

ний, где преобладают атрибуты (хороший/плохой и т. д.); 

 глубокий слой — в нем преобладают амодальные структуры, 

при переработке информации образующие семантический слой. 
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Эти слои формируют категориальные системы, позволяющие субъ-

екту выстраивать картину мира и взаимодействовать с другими [9]. 

Субъективный опыт формирует субъективное благополучие личности. 

По мнению Р. М. Шамионова [112], субъективное благополучие 

личности можно рассматривать с двух точек зрения: стороны пробле-

мы самосознания («от личности») и со стороны содержания как усло-

вия субъективного благополучия и его вариативности (что обычно свя-

зывается с профилактикой функциональных нарушений, процесс, иду-

щий «к личности»). 

Субъективное благополучие личности, по мнению Р. М. Шамионо-

ва [112], включает: 

социально-нормативные ценностные установки, реализация кото-

рых предопределена всей совокупностью условий социализации как  

в субъективном, так и в объективном планах; 

реализацию потребностей, имеющих социальный контекст; 

глобальную оценку своего существования на основе соотнесения ча-

стных и обобщенных представлений о своей жизни и самореализации  

в ней с «эталонными представлениями», усвоенными в процессе со-

циализации. 

Р. М. Шамионов предложил структуру факторов, оказывающих 

влияние на степень психологической удовлетворенности и благополучия: 

 мотивационные: достижения, признание, рост, качество жизне-

деятельности; 

 содержательные: содержание жизни и деятельности, взаимоот-

ношения с другими; 

 гигиенические: условия жизни и деятельности, экология; 

 когнитивные: знания о мире, себе, жизни и деятельности, их со-

отнесение и оценка; 

 эмоциональные: локус между валентностями отношения к себе, 

миру, жизни и деятельности, отражение внешней оценки [112]. 

К. Рифф [140] обозначила шесть критериев психологического бла-

гополучия: самопринятие, позитивные отношения с окружающими, 

автономия, управление окружающей средой, цель в жизни, личност-

ный рост. 

Личностный рост. Этот личностный аспект предусматривает 

стремление развиваться, учиться и воспринимать новое, а также ощу-

щение собственного прогресса. Если личностный рост по каким-либо 
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причинам невозможен, то следствием становится чувство скуки, отсут-

ствие веры в свои способности к переменам, овладению новыми уме-

ниями и навыками. 

Самопринятие. Этот аспект отражает позитивную самооценку себя 

и своей жизни в целом, осознание и принятие не только своих положи-

тельных качеств, но и недостатков, противоположностью самоприня-

тия выступает чувство неудовлетворенности собой, которое выражает-

ся в неприятии определенных качеств своей личности, неудовлетво-

ренности своим прошлым. 

Управление окружающей средой. Этот аспект связан с наличием 

качеств, обусловливающих успешное овладение различными видами 

деятельности, способность добиваться желаемого, преодолевать труд-

ности на пути реализации собственных целей. Если же существует не-

достаток этой характеристики, то у человека наблюдается ощущение 

собственного бессилия и некомпетентности, неспособность что-то из-

менить или улучшить в жизни. 

Автономия. Человек, обладающий этим высоким показателем, спо-

собен быть независимым, он не боится противопоставить свое мнение 

мнению большинства, может позволить себе нестандартное мышление 

и поведение, он оценивает себя исходя из собственных предпочтений. 

Отсутствие достаточного уровня автономии ведет к конформизму, из-

лишней зависимости от мнения окружающих. 

Цели в жизни. Наличие жизненных целей сопряжено с чувством 

осмысленности существования, ощущением ценности того, что было  

в прошлом, происходит в настоящем и будет происходить в будущем. 

Отсутствие целей в жизни влечет ощущение бессмысленности, тоски, 

скуки. 

Позитивные отношения с окружающими. Характеризуется умени-

ем сопереживать, способностью быть открытым для общения, наличи-

ем навыков, помогающих устанавливать и поддерживать контакты с 

другими людьми. Отсутствие этого качества свидетельствует о неспо-

собности устанавливать и поддерживать доверительные отношения, 

нежелании искать компромиссы, замкнутости. 

А. А. Бодалев, исследуя межличностное взаимодействие, считал, 

что познание и взаимное влияние людей друг на друга необходимо для 

реализации совместной деятельности. От того, как люди отражают  

и интерпретируют облик и поведение других, зависят характер взаимо-

действия людей, результат их деятельности. Познание людей происхо-
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дит в общении и деятельности. Процесс общения выступает таким ви-

дом взаимодействия, в котором люди выступают в нем как объекты, 

так и субъекты. Общение, поступки, экспрессивные действия влияют 

на жизнедеятельность субъектов взаимодействия. 

В процессе общения достигается взаимопонимание, слаженность 

действий, появляется способность прогнозировать поведения друг дру-

га, возникают конфликты, моральные противоречия и т. д. Общение 

приводит к положительному или отрицательному результату. Положи-

тельный результат в общении сопряжен с объективным отражением 

информации, внимательным отношением ко всему происходящему  

в процессе контактирования. Отрицательный результат в общении  

неадекватно отражает информацию при общении, неправильно истол-

ковывает информацию и приводит к разногласию. 

Любой процесс межличностного взаимодействия осуществляется 

через механизмы социальной перцепции, в которые заложен образ ми-

ра, субъективное понимание окружающей действительности. Он зави-

сит от таких ситуаций, как: 

«Я — Он» — человек воспринимает другого индивида как отдель-

ную личность. 

«Я — Они» — человек воспринимает группу как единое целое. 

«Мы — Они» — человек идентифицирует себя с группой и воспри-

нимает другую групп на основе своей группы. 

«Мы — Он» — группа воспринимает отдельного индивида. 

Социальная перцепция позволяет воспринимать человеку себя, ок-

ружающих, социальные явления окружающего мира. Такое восприятие 

складывается на уровне чувств (ощущение, восприятие, представле-

ние) и на уровне мышления (понятие, суждение, умозаключение). 

А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский в психологическом словаре 

социальную перцепцию определяют как восприятие, понимание, оцен-

ку людьми социальных объектов [82].  

Социальное восприятие может быть межличностное, межгруппо-

вое, самовосприятие. Как правило чаще всего рассматривают межлич-

ностное восприятие, которое позволяет интерпретировать и прогнози-

ровать свои и чужие поступки. 

Процесс социальный перцепции двусторонний: субъективный  

и объективный. Субъективный обеспечивает человеку восприятие ин-

формации, а объективный позволяет воспринимать другого человека, 

понимать его и вырабатывать совместные действия. Процесс воспри-
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ятия всегда взаимный, так как каждый человек воспринимает, интер-

претирует и оценивает другого, только верность оценок может разли-

чаться в связи с различным апперцептивным опытом личности. 

Люди интерпретируют, понимают друг друга за счет механизмов 

социальной перцепции. К таким механизмам относят эмпатию, аттрак-

цию, каузальную атрибуцию, идентификацию, социальную рефлексию. 

Механизм эмпатии позволяет понимать эмоции, чувства, пережива-

ния других людей. Но если человек не переживал того, что переживает 

другой человек, то ему труднее будет постигать смысл тех эмоций, 

которые исходят от другого человека. Не всегда когнитивного опыта 

хватает для понимания смысла чувств другого человека, нужен личный 

опыт. В связи с этим можно отметить, что эмпатия развивается в про-

цессе жизни человека как способность понимать эмоциональное со-

стояние другого. 

Механизм аттракции обеспечивает восприятие и познание другого 

человека за счет формирования устойчивого позитивного чувства по 

отношению к воспринимаемому человеку. А. Маслоу считал, что этот 

механизм позволяет увидеть самое лучшее в человеке и понять его 

достойные личностные качества. 

Механизм аттракции проявляется в трех аспектах: 

 процесс формирования привлекательности другого человека; 

 результат данного процесса; 

 качество отношений. 

Данный механизм позволяет человеку проявлять избирательные 

межличностные отношения, проявляющиеся во взаимной привязанно-

сти субъектов общения.  

Механизм каузальной атрибуции позволяет установить причин-

ность поведения человека. При этом объяснение причин зависит от 

субъективного опыта и не всегда совпадает с действительностью.  

Т. Шибутани анализировал критичность и доброжелательность челове-

ка, так как у каждого есть отрицательные и положительные черты лич-

ности, особенность поведения и от этого зависит адекватность воспри-

ятия. В зависимости от ситуаций человек одни и те же действия может 

трактовать по-разному. 

Процесс идентификации запускает рациональность мышления,  

и человек воспринимает другого не на основе эмоций, а на основе по-

нимания другого, постижения личностных смыслов деятельности дру-

гого. С помощью идентификации запускается механизм социальной 
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рефлексии, позволяющий понимать субъекту свои индивидуальные 

особенности и их внешние проявления. Человек может анализировать, 

как воспринимают другие его поведение. На основе различного реаги-

рования окружающих на поступки, можно сформировать образ «соци-

ального Я», в котором будут заложены привлекательные или отталки-

вающие характеристики социального поведения субъекта. Восприни-

маемый и передаваемый образ проявляется в имидже человека. 

Можно выделить три уровня воспринимаемого образа: биологиче-

ский, психологический, социальный. 

Биологический обеспечивает восприятие пола, возраста, состояние 

здоровья, физических данных, конституции и темперамента. 

Психологический уровень позволяет анализировать волю, интел-

лект, эмоциональное состояние. 

Социальный уровень состоит из сплетен, слухов о человеке. 

Психологи считают, что самая значимая информация о человеке яв-

ляется первичная и последняя. Эффект первичности проявляется при 

знакомстве с человеком и тот образ, который будет воспринят останет-

ся надолго в памяти человека и последующая информация будет на-

кладываться на первичный образ. Если человек знаком другому чело-

веку, то наиболее значимой будет восприниматься последняя инфор-

мация о нем.  

Помимо этого большую роль играет эффект положительного или 

отрицательного ореола. Если при знакомстве с человеком мы получили 

дополнительную информацию о нем, то она может оказать влияние на 

формирование образа при знакомстве. Объективно будет тяжело вос-

принимать человека, так как эффект ореола подсознательно перекоди-

рует получаемую информацию. Имея отрицательный образ, человек 

никогда при первой встрече не заметит положительных характеристик. 

Педагог А. С. Макаренко, работая с несовершеннолетними право-

нарушителями, никогда не читал личных дел, для того чтобы не сфор-

мировать заранее у себя образ того человека, с кем будет знакомиться. 

Он не хотел сразу формировать негативный образ несовершеннолетне-

го преступника, а пытался с помощью процесса идентификации рацио-

нально воспринимать новый образ человека. 

Большую роль в социальной перцепции отводится стереотипам, по-

зволяющим обобщать какое-либо явление, переходящее в устойчивые 

убеждения и влияющие на систему отношения человека, его способы 
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поведения, мышление, суждения. Формирование стереотипов происхо-

дит в процессе стереотипизации.  

Стереотипизация необходима человеку, так как она упрощает обра-

зы в шаблонных социальных ситуациях при взаимодействии с близки-

ми или знакомыми людьми. Стереотипы экономят психическую энер-

гию, время реагирования на ситуацию и ускоряют процесс познания. 

Привычки, стереотипные действия обеспечивают автоматизированный 

процесс, и человек не задумывается над своими поступками. В процес-

се социальной адаптации человек должен уметь анализировать стерео-

типное поведение и гибко корректировать его в случае необходимости, 

преодолевать свои стереотипы. 

У. Липпман считал, что познавательные способности человека ог-

раничены, он не может знать все, быть информированным во всех об-

ластях внешней информации, так как окружающая действительность 

изменчива и сложна. Для того чтобы понять разнообразие окружающе-

го мира, человек систематизирует знания в категории, стереотипы,  

с помощью которых он может приспособиться к социальному окруже-

ния. Стереотипы выступают в виде укладов, верований, учений и т. д.  

и проявляются в виде социальной реальности [60]. 

А. Реан разработал классификацию стереотипов [84]: 

Антропологический стереотип — оценка психологических качеств, 

личности человека зависит от специфики внешнего вида, антпрополо-

гических признаков. 

Этнонациональный стереотип — оценка личности человека зави-

сит от этнической принадлежности к этнической группе, расе, нации. 

Социально-статусный стереотип — оценка личностных качеств 

зависит от его социального статуса. 

Социально-ролевой стереотип — оценка личности подчинена со-

циальной роли и социальным функциям индивида. 

Экспрессивно-этический стереотип — психологическая оценка 

личности зависит от внешней привлекательности человека. 

Вербально-поведенческий стереотип — оценивается мимика, пан-

томимика, язык. 

Стереотипизация формирует социальную установку, влияющую на 

готовность человека воспринимать действительность определенным 

образом. Установка проявляется в виде фильтра, который с позиции 

доверия или недоверия анализирует поступающую информацию.  
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Д. Н. Узнадзе считал, что социальная установка влияет на избира-

тельную активность человека и влияет на направления его деятельно-

сти. Социальная установка регулирует смысловой, целевой, операцио-

нальный уровни деятельности [99]. 

Смысловой уровень деятельности позволяет установить отношение 

личности к значимым объектам.  

Целевой уровень обеспечивает стремление человека довести нача-

тое до конца. От него зависит устойчивость протекания деятельности. 

К. Левин ввел понятие «эффект незавершенного действия», когда 

протекание деятельности прервано, но мотивация сохраняется на целе-

вом уровне, и сохраняется готовность продолжить прерванную дея-

тельность. 

Операциональный уровень обеспечивает принятие решения в кон-

кретной ситуации. На основе прошлого опыта поведения субъекта  

в определенной ситуации происходит прогнозирование возможных 

вариантов эффективного поведения. 

Ж. Годфруа описал этапы формирования социальных установок  

в процессе социализации личности. Так, до 12 лет установки только 

развиваются на основе родительских моделей. С 12 до 20 лет установ-

ки конкретизируются и приобретают конкретную форму в процессе 

усвоения социальных ролей. От 20 до 30 лет социальные установки 

кристаллизируются на основе убеждений, которые являются устойчи-

выми психическими новообразованиями. К 30-ти годам установки ста-

билизируются, фиксируются и практически не изменяются в дальней-

шем [25].  

Таким образом, межличностное взаимодействие людей, их позна-

ние друг другом проходят через различные психологические механизмы, 

влияющие на восприятие образа «Другого», и определяются системой 

конкретных общественных отношений. 

2.2. Психологическое благополучие  

и социальное самочувствие личности 

Социализация личности в обществе осуществляется за счет соци-

ального самочувствия и психологического благополучия. От этих де-

финиций зависит успешность социально-психологической адаптации 

личности, которая в процессе социализации сформировала ценностно-

смысловую сферу личности.  
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К. Рифф рассматривает психологическое благополучие как «полно-

ту самореализации человека в конкретных жизненных условиях и об-

стоятельствах, нахождение „творческого синтеза“» между соответст-

вием запросам социального окружения и развитием собственной инди-

видуальности». Благодаря исследованиям становится возможным 

определить приоритетные области развития, наиболее актуальную 

сферу деятельности и психологические способы, с помощью которых 

человек старается достичь желаемого. Счастье есть процесс самореа-

лизации [140]. 

По мнению П. П. Фесенко, психологическое благополучие строится 

на трех аспектах психического явления: когнитивном, поведенческом и 

эмоциональном. Это интегральная величина, которую необходимо 

изучать, основываясь как на субъективном, так и на объективном из-

мерении [102]. 

Психологическое благополучие — это понятие, отражающее субъ-

ективное отношение индивида к своей личности, жизни и протекаю-

щим в ней процессам, к своим потребностям и степени их удовлетво-

рения, обусловленное социально принятыми и усвоенными нормами, 

выраженное в степени удовлетворенности. 

Важным является рассмотрение структурных компонентов психо-

логического благополучия. В настоящее время выделяют три главных 

компонента: физическое, психологическое и социальное. Данное раз-

деление отражает подходы психологов к внутренней структуре лично-

сти: физическое «Я», социальное «Я» и духовное «Я» [102]. 

П. П. Фесенко отмечает, что профиль психологического благополу-

чия меняется с возрастом, однако такие параметры, как позитивные 

отношения с другими и самопринятие остаются постоянными на про-

тяжении всего жизненного цикла [102]. 

Также важным индикатором психологического благополучия явля-

ется удовлетворенность в разных сферах жизни как внешней, так  

и внутренней — удовлетворенность материальным достатком, собой, 

деятельностью, отношениями с окружающими и др. 

Т. Д. Шевеленкова и П. П. Фесенко обозначили основные функции 

психологического благополучия как таковые: 

 функция адаптации, это регулятивная функция, которая заклю-

чается в регуляции внутреннего самоотношения, самочувствия, взаи-

моотношения с внешним миром, 
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 функция управления когнитивными процессами, обеспечиваю-

щими адаптацию и интеграцию личности в социуме; 

 поведенческая функция, заключающаяся в выборе стратегий по-

ведения и зависимости от локуса благополучия и направленности лич-

ности; 

 функция развития, обеспечивающая творческое движение, как  

в сторону саморазвития, так и в сторону обеспечения внешних условий 

для удовлетворения высших потребностей и приведения всей системы 

в равновесие [114]. 

К. А. Абульханова-Славская считает, что осуществляя определен-

ную деятельность человек действует за счет разнообразных общест-

венно необходимых форм, позволяющих решать общественно необхо-

димые задачи. Активность человека проявляется в поиске оптималь-

ных путей решения задачи [1]. 

Человек всегда стремится оптимально согласовать внешние и внут-

ренние условия осуществляемой деятельности, и поэтому проявляет 

разные уровни активности — психическую, социально-психологиче-

скую. От активности зависит продуктивность деятельности. Опти-

мально согласованная деятельность позволяет повышать, умножать 

психическую и личностную активность. 

Общественная жизнь позволяет передать человеку опыт организа-

ции деятельности, обеспечивает социальную регуляцию деятельности 

личности (нормы, условия, временной режим). Общественная регуля-

ция деятельности осуществляется в совокупности с индивидуальной 

регуляцией человека и саморегуляцией. Такое сочетание зависит от 

активности субъекта. Зависимость личности от общественного взаимо-

действия влияет на жизненный путь субъекта и создание своего стиля 

осуществления деятельности. 

Значимым для личности в осуществляемой деятельности является 

возможность самовыражаться, которая формирует личностную моти-

вацию деятельности. Ценность деятельности изменяется на протяже-

нии всей жизни человека. На эти изменения влияют реализованность  

в профессии, удовлетворенность своими достижениями.  

В. Н. Мясищев, В. А. Журавель показали тесную взаимосвязь пси-

хических состояний и человеческих отношений, подчеркнув, что вся 

психическая деятельность людей во многом определяется отношением 

человека к объектам и процессам действительности, к другим людям,  

к самому себе [72]. 
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Согласно научным выводам И. Р. Сушкова, новое качество субъекта 

зарождается в процессе его взаимодействия с социумом как следствие 

перестройки внутренней структуры субъекта, вызванной требованиями 

взаимодействия. Новое качество является продуктом обмена, происхо-

дящего в процессе функционирования компонентов взаимодействия 

как элементов системы, в которую они включены. Перестройка внут-

ренней структуры субъекта расширяет возможности взаимодействия  

и ведет к трансформации его цели. Так, обмен психологическими от-

ношениями людей приводит к возникновению свойства социальности 

и создает потенциал для развития экспектаций личности. Это свойство 

в свою очередь порождает обмен взаимоотношений, в процессе кото-

рого повышается активность субъекта [95].  

Г. М. Андреева отмечала, что в процессе взаимодействия Я — Дру-

гой происходит социализация личности, где человек приобретает соци-

альный опыт. Она рассматривает социализацию с позиции двусторон-

него процесса, так как человек не только усваивает опыт, но и воспро-

изводит социальный опыт. Как правило социализация происходит 

через целенаправленные процессы, а именно — через систему воспи-

тания и обучения. Но также преобладает в жизни человека стихийная 

социализация, осуществляемая через средства массовой коммуника-

ции, социальные ситуации реальной жизни и т. д. 

Поэтому социализацию можно рассматривать как внешний и внут-

ренний процессы. 

Внешний процесс представляет собой совокупность социальных 

воздействий на человека, регулирующие человеческие импульсы  

и влечения. 

Внутренний процесс осуществляет формирование целостности 

личности. Исходя из этого, можно говорить, что социализация проис-

ходит за счет филогенетического и онтогенетического развития. 

Г. М. Андреева отмечает, что социализация представляет собой 

двусторонний процесс, который с одной стороны обеспечивает усвое-

ние индивидом социального опыта при взаимодействии с социальной 

средой; с другой стороны индивид в системе социальных связей вос-

производит свой субъективный опыт в активной деятельности [8]. 

Дж. Мид, Г. Блумер, Э. Гоффман, М. Кун утверждали, что развитие 

социальных потребностей происходит в процессе социализации при 

выполнении человеком определенных общественных ролевых функ-

ций. Социальные роли при этом рассматриваются в трех планах:  
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 в социологическом — как система ролевых ожиданий, т. е. в об-

ществе преобладают социальные роли, которые должны формировать-

ся у личности в процессе онтогенетического развития; 

 в социально-психологическом — усвоенные роли личность ис-

полняет и реализует в процессе межличностного взаимодействия; 

 в психологическом — как внутренняя или воображаемая роль, 

не всегда реализуемая в ролевом поведении, но косвенно влияющая 

на нее.  

Взаимосвязь этих трех планов представляет собой ролевой меха-

низм личности, в котором ведущими выступают социальные ролевые 

ожидания (экспектации), определяющие поведение человека. Также 

система экспектаций проявляется и по отношению к другому человеку, 

в соответствии с его социальными ролями. В результате экспектации 

по отношению к себе и к другим позволяют личности успешно прохо-

дить социализацию, осознавая значимость и ответственность собст-

венных действий и поступков [67]. 

Рассматривая процесс социализации личности в контексте парти-

ципационной готовности к взаимодействию с окружающими людьми, 

можно отметить, что благодаря активному взаимодействию личность 

получает жизненный опыт, необходимый для личностного и профес-

сионального самоопределения.  

Современная молодежь в процессе социализации получает когни-

тивный опыт взаимодействия в инклюзивном пространстве, который 

влияет на социальное самочувствие взрослеющей личности. На основе 

данного обстоятельства формируется социальная установка по воспри-

ятию своих сверстников, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Согласно позиции основоположника социального психоанализа  

Э. Фромма, субъективно переживаемое человеком благополучие вы-

ражает его позитивную связь с людьми, природой, а также выступает 

предиктором преодоления отчужденности, стремления к единым пере-

живаниям с окружающим миром.  

В междисциплинарном исследовании Ж. Т. Тощенко отмечается, 

что социальное настроение является промежуточным звеном между 

объективным миром и человеческой деятельностью. Оно формируется 

в процессе научения, в эмоциях, чувствах, ощущениях и представлени-

ях [98]. В психологическом исследовании, проведенном группой учен-

ных под руководством Л. Я. Рубиной, социальное самочувствие рас-

сматривается как целостная, относительно устойчивая, всегда эмоцио-
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нально окрашенная реакция человека на воздействие социальной среды 

и условий его жизнедеятельности [88]. Оно выступает результатом 

осознания и переживания человеком смысла и значимости различных 

сторон жизни, вырастает из непосредственных условий бытия челове-

ка, определяющих степень удовлетворения его многообразных потреб-

ностей, возможностей развертывания индивидуальной жизни, самоут-

верждения и самореализации. Современный социолог А. А. Возмитель 

отмечал, что «социальное самочувствие» возникает в результате взаи-

модействия способов и стилей жизни [24].  

По мнению Г. М. Мкртчян, «социальное самочувствие» выступает  

в одних случаях в качестве ускорителя, катализатора, а в других, на-

оборот, в качестве сдерживающего рычага социальной деятельности 

индивидов и социальных групп. Оно зависит от многих обстоятельств, 

охватывающих совокупность политических, экономических, социаль-

ных и духовных процессов, а также структуры психики личности  

и психосоциальных отношений между людьми [69]. 

В рамках социологического подхода социальное самочувствие рас-

сматривается сквозь призму внешних детерминант (социокультурных, 

экономических, политических). В работах О. Л. Барской, Б. А. Грушина, 

А. К. Уледова и других ученых отмечается, что социальное самочувст-

вие составляет отрефлексированное личностью влияние социума. По-

этому можно утверждать, что личность человека не является автоном-

ной, она выступает продуктом социально-психологических взаимодей-

ствий. Иными словами, общество влияет на личность, а личность 

(безусловно, в разной мере включенности) влияет на общество.  

В трудах Е. И. Головахи, Б. Д. Парыгина, Л. Е. Петровой, Н. В. Па-

ниной социальное самочувствие определяется как индивидуально-

личностная характеристика состояния человека, сформированная под 

влиянием объективной реальности и субъективного анализа человека 

эффектов данного воздействия.  

Е. И. Головаха важным критерием социального самочувствия выде-

лял отношение к временной перспективе [26]. Ученый акцентирует 

внимание на показателе временной организованности/дезорганизо-

ванности, способной оптимизировать или снизить социальное само-

чувствие личности. Субъективное восприятие временной перспективы 

отражает, как правило, не только личностные экспектации, полно-

ту/дефицитарность ресурсов, укорененность/отчужденность семейных, 
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дружеских, коллегиальных контактов, но и модальность психологиче-

ского и физического здоровья личности. 

Современная исследовательница О. В. Лясковская, рассматривая 

вопрос о сущности социального самочувствия, уточняет, что данное 

состояние напрямую зависит от социальных изменений в обществе. 

Автор аргументирует свое предположение тем, что личность всегда 

стремится к лучшему, к позитивным изменениям, ожидаемым от адми-

нистративных, политических структур общества. Кроме того, О. В. Ляс-

ковская указывает на важность и ситуативно-бытовых изменений эмо-

ционального фона личности, так как те или иные социальные события 

разные люди оценивают не всегда с высокой степенью похожести. По-

добный контекст трактовки социального самочувствия позволяет 

предположить, что чем менее инертны социальные процессы в общест-

ве, тем меньше шансов на индивидуальный успех у личности и тем 

пессимистичнее его социальное самочувствие [62].  

Б. Ф. Поршнев трактовал социальное самочувствие в широком кон-

тексте социального настроения, социальной активности личности и от-

мечал важность эмоционального фона в психологическом состоянии 

человека [81].  

На социальное самочувствие личности влияют базовые убеждения, 

которые определяют жизненный вектор субъекта жизнедеятельности. 

С точки зрения когнитивной психологии базовые убеждения лично-

сти рассматриваются в контексте базовых ощущений нормального че-

ловека, а именно — как здоровое чувство безопасности. По мнению 

американского психолога Р. Янов-Бульман, это ощущение основано на 

трех категориях базовых убеждений, составляющих ядро субъективно-

го мира человека [42]: 

1. Вера в то, что в мире больше добра, чем зла. Эта категория рас-

сматривает отношение к окружающему миру вообще и отношение  

к людям. 

2. Убеждение, что мир полон смысла. Обычно люди склонны ве-

рить, что события происходят не случайно, а контролируются и подчи-

няются законам справедливости. 

3. Убеждение в ценности собственного «Я». Здесь основное значе-

ние имеют три аспекта: «Я хороший человек» (самоценность), «Я пра-

вильно себя веду» (контроль) и оценка собственной удачливости. 

Базовые убеждения личности претерпевают серьезные изменения 

под влиянием перенесенных личностью травматических событий,  
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в результате которых основательно разрушаются привычные жизнен-

ные представления и схемы поведения. Экстремальный негативный 

опыт настолько противоречит существовавшей ранее картине мира, 

что его осмысление вызывает долговременные и тяжелые психологи-

ческие проблемы. Чувство беспомощности и потери контроля над соб-

ственной жизнью может сохраняться еще долгое время. 

По мнению Дж. А. Келли, процесс мышления человека протекает на 

основании формирования полярных утверждений, конструктов [132]. 

Можно выделить такие самые распространенные конструкты, как:  

1) смертность — бессмертие; 2) закономерность — случайность; 3) зави-

симость — независимость; 5) чувство общности с другими — одиноче-

ство; 6) осмысленность — бессмысленность; 7) безопасность — угроза; 

8) беспомощность — всемогущество; 9) полноценность — ущербность. 

Стремление избегать неопределенности приводит к выбору по прин-

ципу «или — или», а стремление компенсировать тревогу, вызванную 

базисным конфликтом, и «принцип удовольствия» определяет выбор 

той или иной полярности. Как правило, субъективно человек предпо-

читает верить в закономерность и осмысленность происходящего, ста-

рается сделать картину мира более безопасной, определенной.  

Стрессовое событие и то, что за ним следует, представляет собой 

опыт острого и внезапного столкновения убеждений личности с реаль-

ностью. Так, например, лица с ОВЗ постоянно сталкиваются с трудно-

стями и подвергаются стрессу. 

Исходя из этого, наиболее психологически значимыми характери-

стиками травматического стрессового события являются: 1) противоре-

чие базисным убеждениям человека, связанным с его личностью, пере-

смотр которых воспринимается как угроза существованию; 2) неожи-

данность (как объективная, так и субъективная, когда человек в силу 

отрицания не допускал возможности события); 3) непоправимость 

происшедшего. 

При определении показателей партиципационной готовности и со-

циального самочувствия личности необходимо учитывать объективный 

и субъективный показатель. В. А. Авксентьев, Г. Д. Гриценко, Т. Ф. Мас-

лова считают, что объективный показатель включает в себя различные 

аспекты эмоционально-оценочного отношения индивидов к реально 

существующим общественным возможностям и должен измеряться 

через достаточность/недостаточность объективных условий для реали-

зации личностных притязаний [2]. Субъективный показатель отражает 
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оценку индивидом благополучия его собственной жизни и, соответст-

венно, измеряется через удовлетворенность/неудовлетворенность лич-

ными жизненными достижениями. На этой основе молодые люди по-

разному могут выражать свою партиципационную готовность к взаи-

модействию со сверстниками, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

2.3. Общественное положение лиц с ОВЗ  

и их социальное поведение 

В современном обществе в массовое сознание внедряется инклю-

зивная среда, в которой каждый член общества с ограниченными воз-

можностями здоровья имеет полноценное право проявлять себя как 

субъект межличностного взаимодействия в обществе. Государственная 

политика активно вводит в правовое поле различные законы, поддер-

живающие лиц с ОВЗ, но, к сожалению, российское общество еще  

не готово воспринимать лиц с ОВЗ как активных членов общества.  

С. И. Кондратьева выделила макро- и микроуровни барьеров, пре-

пятствующих успешному внедрению инклюзивного пространства  

в образовательные организации. К факторам макроуровня она отнесла 

отношение педагогов с учащимися, имеющих ОВЗ. У педагогов преоб-

ладают профессиональные стереотипы в отношении обучающихся  

с ОВЗ, неготовность педагогов работать в однородной среде, отсутст-

вие знаний об особенностях людей с ОВЗ [52].  

А. де Боер, С. Дж. Пиджл, А. Минерт исследовали отношение педа-

гогов к инклюзивному обучению в Европе. Было установлено, что  

в традиционных образовательных организациях преобладает нейтраль-

ное или негативное отношение у педагогов к инклюзивному обучению. 

Чаще всего педагоги связывали это с негативным опытом взаимодей-

ствия с обучающимися, имеющими ОВЗ [125].  

С. Форлайн, Д. Чемберс еще в 1993 году исследовали отношение 

будущих педагогов (студентов) к тому, что они будут принимать уча-

стие в инклюзивном процессе. Они также установили личностные про-

блемы и негативные стереотипы у студентов к обучающимся с ОВЗ. 

Независимо от того, что студентам преподаются учебные дисциплины, 

связанные с законодательством, психокоррекцией, политологией, все 

равно присутствует внутреннее напряжение, связанное с отсутствием 

положительного опыта общения с обучающимися с ОВЗ [126].  
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Н. П. Артюшенко в своем исследовании, проведенном в 2010 году, 

установила, что большинство педагогов и родителей не готовы к инте-

грации обучающихся с ОВЗ в обычный учебный процесс. Сами дети, 

имеющие ОВЗ, испытывают дискомфорт, хотя здоровые сверстники 

положительно относятся к их  пребыванию в классе. [11].  

Адаптация детей с ОВЗ к совместному обучению может быть ста-

билизирующей, а может деструктивной. Все зависит от детей и отно-

шения родителей к такому обучению. 

Общественное положение лиц с ОВЗ рассматривают с позиции со-

циального самочувствия как социально-психологического состояния, 

отражающего уровень интегрированности лиц с ОВЗ в обществе, его 

осознания и оценки себя, своего личностного потенциала, перспектив 

удовлетворения жизненно важных потребностей. 

А. А. Дарган, обобщив исследования по социальному самочувст-

вию, охарактеризовал его составляющие:  

 оценка личностью уровня своей интегрированности в общество; 

 самоидентификация; 

 мировоззрение личности; 

 социально-психологические характеристики личности; 

 поведенческие установки личности. 

Исходя из данных компонентов, А. А. Дарган выделяет критерии, 

характеризующие социальное самочувствие лиц с ОВЗ [28]: 

1. Идентификационно-мировоззренческий критерий. С его помо-

щью человек понимает свои самоощущения, осознает свой социальный 

статус как инвалида, понимает свои возможности и отношение обще-

ства к данной категории. Этот критерий отражает восприятие личности 

собственной инвалидности. С помощью этого критерия можно понять, 

как лица с ОВЗ представляют взаимоотношения с обществом, государ-

ством, что они ждут от социума, а также стратегии собственного пове-

дения, модели социальной интеграции человека с ОВЗ. Данный крите-

рий включает в себя следующие показатели: 

 самоидентификация человека как «инвалида» (профессиональ-

ный, личностный, общественный социальный статус); 

 уровень притязаний (жизненные ориентации, ценности, побуж-

дения, устремления); 

 принятие той или иной модели инвалидности в обществе;  

 выбор стратегии социальной интеграции в общество. 
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2. Личностно-оценочный критерий. Критерий позволяет установить 

уровень удовлетворенности своих потребностей, психологическое бла-

гополучие лиц с ОВЗ. Критерий включает в себя следующие компо-

ненты: 

 удовлетворенность включенностью человека в общество — ин-

теграционно-оценочный показатель;  

 оценка социальной комфортности (эмоционально-оценочная ре-

акция на социальные гарантии инвалидов);  

 уровень социального оптимизма (настроенность на будущее лиц 

с ОВЗ). 

3. Поведенческий критерий. В данном критерии проявляется актив-

ность/пассивность личности, поступки, стратегии интеграции в обще-

ство, социальная мобильность. В этот критерий включены такие ком-

поненты, как: 

 готовность человека с инвалидностью к реализации собственной 

стратегии интеграции в общество; 

 оценка социальной мобильности;  

 оценка социальной и гражданской активности. 

Исходя из выделенных критериев, мы проанализировали современ-

ные психологические исследования за последние 5 лет,  раскрывающие 

специфику удовлетворенности жизни людей с ОВЗ, для того, чтобы 

общество могло понимать внутренние переживания людей с ОВЗ, их 

восприятие жизни. Нас привлекли исследования, посвященные взрос-

лым людям, которые нуждаются в полноценной жизни, но из-за раз-

личных социальных, материальных проблем не могут ее реализовать. 

С. А. Хазова, Н. С. Шипова изучали качество жизни взрослых инва-

лидов с детства в возрасте 19—63 лет, проживающих в Костромской 

области [105]. Исследование было направлено на изучение субъектив-

ного благополучия и оценку качества жизни (физические и психологи-

ческие функции, независимость, социальные отношения, окружающая 

среда, духовная сфера, качество своей жизни и здоровья, а также 

смысложизненные ориентации лиц с ОВЗ). Исследователи установили, 

что уровень субъективного благополучия у респондентов находится на 

высоком уровне. При этом некоторые респонденты отмечают, что ис-

пытывают напряжение, беспокойство, склонность к депрессивным со-

стояниям, чувство одиночества, пессимизм, трудности к самоорганизации.  
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Выявляя смысложизненные ориентации, авторы установили, что  

в большинстве случаев респонденты не видят в жизни перспектив, жи-

вут сегодняшним днем, жизнь для них малоинтересна и эмоционально 

скудна, не удовлетворены своим прошлым и настоящим, не видят 

смысла в своей жизни. Исходя из разнообразных, противоречивых вы-

водов, исследователи разделили респондентов на три группы: 1) с вы-

соким чувством субъективного благополучия и отсутствием эмоцио-

нальных проблем; 2) со среднем уровнем субъективного благополучия, 

где преобладают размытые цели в жизни и отсутствие уверенности  

в собственных возможностях; 3) с низким уровнем субъективного бла-

гополучия — неудовлетворенных качеством своей жизни.  

Мы считаем, что такие противоречивые данные говорят о том, что 

для окружающих людей лица с ОВЗ пытаются транслировать положи-

тельное субъективное благополучие, но при этом внутренне испыты-

вают душевный дискомфорт и бесцельность своей жизни.  

Ж. А. Максименко исследовала представления людей с ОВЗ и ин-

валидностью о социально-психологических барьерах, снижающих ка-

чество жизни [63]. В ее исследовании были выделены социально-

психологические барьеры: рентные установки, незнание инвалидами 

собственных прав и неосведомленность о доступных им реабилитаци-

онных и ортопедических средствах, неразвитость коммуникативной 

сферы людей с ОВЗ и инвалидностью, негативное или избегающее от-

ношение окружающих к людям с ОВЗ и инвалидностью. Большинство 

респондентов с ОВЗ отметили из всех социально-психологических 

барьеров — неразвитость коммуникативной сферы людей с ОВЗ и ин-

валидностью. При обычных условиях коммуникативная сфера развива-

ется в процессе интерактивного общения, а люди с ОВЗ в основном 

лишены такой возможности, их общение в основном связано с близки-

ми окружающими людьми. Чаще всего люди с ОВЗ избегают общения 

с социумом из-за собственных страхов и опасений. Остальные выде-

ленные факторы также имеют место быть в установках лиц с ОВЗ  

и они влияют на качество жизни респондентов. Данное исследование 

показывает и то, что субъективное благополучие и качество жизни на-

ходятся на низком уровне у людей с ОВЗ. Они ограничены в социаль-

ных отношениях и лишены возможности быть активными субъектами 

общественных отношений. 

Л. Н. Фахрадова исследовала качество жизни инвалидов в Волго-

градской области. Был изучен индекс материального благополучия, 
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индекс доступности объектов и услуг, индекс включенности в социум 

[101]. Автор установила, что индекс материального благополучия ниже 

среднего. Респонденты отмечали, что им не хватает денег на обычные 

нужды. 

Индекс доступности объектов и услуг проявился как в уровне «ни-

же среднего», так и в уровне «выше среднего». Высокий индекс преоб-

ладает в сфере социальной защиты населения, информации и связи. 

Низкий уровень — жилой фонд, доступность транспорта, спорта и физ-

культуры.  

Индекс включенности инвалидов в социум соответствует низкому 

уровню. Лица с ОВЗ формулировали отрицательные ответы в отноше-

нии к ним социума, готовности общества к партиципационному взаи-

модействию, ограниченности в свободном общении, независимости 

жизни. 

Результаты данного исследования отражают показатели предыду-

щих исследований о том, что людям с ОВЗ не хватает активного взаи-

модействия с социальной средой. Информационный голод приводит  

к социальной закрытости, отчужденности и депрессии. Люди с ОВЗ 

теряют цели в жизни и пассивно существуют. 

М. Б. Лига, И. А. Щеткина, З. Д. Пояркова проанализировали отно-

шение инвалидов к реализации государственной программы «Доступ-

ная среда» в Забайкальском крае [59]. Инвалиды оценивали, насколько 

доступны для них объекты социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур; отношение населения к их проблемам. Было выявлено, 

что по уровню материального благополучия преобладает среднеобес-

печенный слой. Большинство лиц с ОВЗ не знают или мало знают  

о программе «Доступная среда». Объекты и услуги социальной инфра-

структуры оценены в относительно удовлетворительном результате. 

Лица с ОВЗ считают, что небольшая часть населения относится к ним 

положительно, в основном население равнодушно к их проблемам. 

Лица с ОВЗ по отношению к себе социума делают вывод, что общество 

не готово к партиципационному взаимодействию. Большинство лиц с 

ОВЗ не могут вести полноценный образ жизни. Таким образом, актив-

ная социальная жизнь, социальная инфраструктура являются трудно-

доступными для лиц с ОВЗ. Реабилитационные мероприятия в рамках 

государственной программы «Доступная среда» негативно оценивают-

ся лицами с ОВЗ. 
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Т. В. Артемьева, В. В. Турусова исследовали уровень тревожности 

у умственно отсталых детей младшего школьного возраста. Большое 

число детей имеют высокую степень тревожности, в основном из-за 

ситуации игнорирования, изоляции, агрессивности со стороны окру-

жающих и т. д. Дети проявляют застенчивость и боязливость в своем 

поведении, отмечалось преобладание нервозности. Детско-родитель-

ские взаимоотношения с такими детьми проявляются в типах «отвер-

жение», «симбиоз» [10].  

При типе «отвержение» родители демонстрируют недовольство ре-

бенком, быстро раздражаются и стремятся изолировать его от общества. 

При типе «симбиоз» родители чрезмерно оберегают ребенка, ли-

шают его самостоятельности, опекают его и пытаются оградить от всех 

неприятностей. Родители считают, что здоровые дети  не готовы при-

нимать сверстников с ОВЗ.  

Исследование показало, что умственно отсталые дети чаще всего 

проявляют тревожность при выраженном типе воспитания «отверже-

ние». Такая родительская позиция активизирует у детей агрессивность, 

непослушание, склонность к асоциальному поведению. 

А. А. Кулик исследовал личностные особенности паралимпийцев. 

Было установлено, что данные лица с ОВЗ проявляют высокую жизне-

стойкость, упорство, которое снижает внутреннее напряжение в стрес-

совых ситуациях. Жизнестойкость выступает как компенсаторная форма 

саморазвития, формирующая активную позицию личности в субъек-

тивной картине жизненного пути, и позволяет конструировать соци-

альный мир, при непосредственном включении себя в этот мир [53]. 

У спортсменов-паралимпийцев сформирован личностный адапта-

ционный потенциал, преобладает саморегуляция. Такие люди адекват-

но оценивают свои возможности, специфику выполняемой деятельно-

сти, реалистично воспринимают социальное взаимодействие и соци-

альную поддержку. А. А. Кулик пришел к выводу, что преобладающий 

личностный потенциал у спортсменов-паралимпийцев обеспечивает им 

психологические условия восприятия качества жизни. 

Т. В. Маликова, Д. Г. Пирогов сравнивали субъективную удовле-

творенность жизнью паралимпийцев и обычных людей с ОВЗ, не за-

нимающихся профессиональным спортом. У паралимпийцев преобла-

дает высокий уровень субъективной удовлетворенности жизнью, гар-

моничное отношение к болезни, но негативное восприятие своего 

прошлого, в связи с тем, что травматизация изменила жизнь карди-

нально [64].  
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Люди с ОВЗ, не занимающиеся спортом, свое прошлое восприни-

мают как жизнь до травматизации, а настоящее и будущее оценивается 

в контексте имеющихся ограничений.  

Исследование показало, что паралимпийцы берут на себя ответст-

венность за свое будущее, и тем самым это помогает им социально 

адаптироваться. У этих людей такие шкалы самоотношения, как само-

интерес, самоуважение, повышающие ценность собственной личности 

и уверенность в своих силах. 

Паралимпийцы транслируют непродуктивное эмоциональное реа-

гирование в стрессовых ситуациях, и поведенческий копинг проявля-

ется на адаптивном уровне, а люди с ОВЗ, не занимающиеся спором 

транслируют непродуктивное поведенческое реагирование в стрессе. 

То есть паралимпийцы могут внутренне эмоционально переживать 

стресс, но не показывать свое состояние социуму. Таким образом, 

спорт выступает одним из факторов социальной адаптации у лиц  

с ОВЗ. 

О. А. Добрынина, М. А. Добрынина, исследуя психическое состоя-

ние инвалидов, влияющее на адаптационный потенциал личности, ус-

тановили высокую тревожность у лиц с ОВЗ. Женщины и мужчины  

в возрасте 45—50 лет испытывают депрессию (6 %), одиночество (40 %). 

В этом возрасте у 68 % преобладает низкий уровень активности, сред-

няя степень адаптации. Авторы установили прямую взаимосвязь между 

адаптацией и самочувствием людей с ОВЗ. То есть при благоприятном 

самочувствии, хорошем настроении взрослые транслируют успешную 

адаптацию в социуме, стремятся справиться со стрессовыми ситуация-

ми, реалистично воспринимают себя и свое отношение с окружающи-

ми [33].  

А. А. Овчинников, А. Н. Султанова, Т. Ю. Сычева, исследуя уро-

вень качества жизни у лиц с ограниченными возможностями, обнару-

жили, что у них преобладают высокий уровень тревоги и средний уро-

вень депрессии. В психофизиологическом аспекте наблюдается преоб-

ладание эрготрофного баланса, делающего человека возбудимым, 

приводящего к мобилизации ресурсов организма и повышающего тре-

вожность. Респонденты прошли социокультурную реабилитацию, по 

результатам которой немного снизился эрготрофный баланс. Исследо-

ватели пришли к выводу, что социальное взаимодействие помогает 

людям с ОВЗ повысить ресурсы своего организма, снизить тревож-

ность и сформировать эмоциональную устойчивость к негативным 

воздействиям окружающей среды [76]. 
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Теоретический анализ современных исследований показал, что  

в различных географических точках Российской Федерации удовле-

творенность жизнью лиц с ОВЗ находится на низком или среднем 

уровнях. Такие люди не чувствуют себя полноценными гражданами 

общества. Работая в данном направлении, мы считаем, что необходимо 

развивать готовность к партиципационному взаимодействию как лю-

дей, не имеющих ограничение в здоровье, так и людей с ОВЗ. Такую 

готовность можно формировать в рамках тренинговых программ для 

современных подростков и молодежи, которые становятся активными 

членами общества, как имеющих ограниченные возможности здоровья, 

так и без них.  

А. В. Бородина исследовала психологическое самочувствие студен-

тов инвалидов, обучающихся в Гуманитарно-педагогической Акаде-

мии. Было установлено, что большинство студентов имеют повышен-

ную возбудимость, импульсивность, выраженные эмоциональные пе-

реживания. Из-за физических нарушений студенты мало общаются, 

неразговорчивы. Они чрезмерно ранимы, склонны к переживаниям.  

У них преобладают средний уровень агрессии, познавательная актив-

ность проявляется в норме. То есть обучаясь в вузе, студенты испыты-

вают напряжение и социальный дискомфорт [16]. 

Л. А. Черных, О. В. Замиралова исследовали индивидуально-

коммуникативный компонент коммуникативной культуры подростков 

вспомогательных школ [110]. 

В основном у умственно отсталых подростков преобладает сле-

дующая направленность личности — коллективизм, справедливость  

в отношении к сверстникам, общественная направленность, отзывчи-

вость, прямота. Для них характерны неуверенность в своих силах,  

недисциплинированность, внушаемость, упрямство и пассивность.  

В эмоциональном плане они проявляют бодрость, раздражительность, 

плаксивость. В деятельностном плане присутствует добросовестность 

и работоспособность, в осознании своего образа — несамокритич-

ность, неадекватная самооценка. При восприятии окружающих отсут-

ствует эмпатия, так как затрудняются понимать состояние других. Ав-

торы в своем исследовании указывают, что дети готовы к партиципа-

ционному взаимодействию, но в силу специфики своего развития без 

понимания окружающих не могут полноценно включаться в такое 

взаимодействие. Поэтому, выстраивая инклюзивное пространство, со-

циум должен толерантно относиться к лицам с ОВЗ, так как в силу их 
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развития не все инвалиды могут понимать окружающих и гибко под-

страиваться под ситуацию в процессе партиципационного взаимодей-

ствия. 

2.4. Лица с ОВЗ как субъекты конструирования  

своей жизни  

Положительным фактором конструирования своей жизни выступа-

ет ориентация на учебную деятельность и специфику своего социаль-

ного статуса молодых людей, имеющих ОВЗ. Как правило, социальный 

статус зависит от социально-экономической деятельности, в которую 

включены люди с ОВЗ. 

В школьный период молодые люди активно усваивают знания  

и стараются интеллектуально развиваться. В последующий жизненный 

период социально активные лица с ОВЗ стремятся получить профес-

сию, востребованную в обществе.  

Немалую роль играют в социальной адаптации индивидуальные 

особенности личности. При восприятии молодых людей с ОВЗ проис-

ходит двоякое отношение общества к ним. С одной стороны, это био-

логически взрослый человек, но в социальных отношениях может быть 

психологически незрелым. С другой стороны, преобладает промежу-

точное положение в обществе: между положением ребенка и положе-

нием взрослого. 

Поэтому чаще всего отрицательным показателем при конструиро-

вании своего жизненного пути выступает зависимость молодых людей 

с ОВЗ от различных социальных институтов и агентов, которые помо-

гают поддерживать их социальное положение. 

С. Л. Рубинштейн рассматривал жизненное самоопределение как 

процесс, в котором внешние причины жизненного выбора преломля-

ются через внутренние условия и осмысленность жизни [89]. 

К. А. Абульханова-Славская при построении жизненной стратегии 

выделяла проблему соотнесения типа личности со способом жизни, 

поэтому охарактеризовала внутренний и внешний ресурсы личности. 

Внутренний ресурс определяется степенью активности личности к по-

строению жизненных стратегий, а внешний ресурс систематизирует 

объективные требования социальной реальности [1]. 

Проведенные различные исследования показывают, что активные, 

уверенные в себе лица с ОВЗ адекватно реагируют на изменения со-
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циума, а пассивные, бездействующие личности, ожидают помощи со 

стороны. 

От активности личности зависят процесс осуществления жизнен-

ных стратегий человека, реализация стремлений достигнуть опреде-

ленного баланса между личным и социальным, желаемым и жизненно 

важным. Если личность, имеющая ограниченные возможности здоро-

вья, берет на себя ответственность за свою жизнь, то всегда будет воз-

можность создать условия, необходимые для эффективной жизнедея-

тельности. Активный тип личности всегда будет находиться в состоя-

нии поиска путей выхода из трудностей, будет проявлять стремление 

открыть для себя что-то новое. 

Анализируемые исследования показывают, что лица с ОВЗ, имею-

щие оптимистичный склад личности, акцентируют свое внимание на 

позитивных изменениях в своей жизни, реализованные цели рассмат-

ривают как результат своей активности и прилагают усилия для дос-

тижения новых целей. Пессимистично настроенные лица с ОВЗ, на-

оборот, много внимания уделяют негативным моментам в своей жизни, 

считают, что их цели несбыточны, поэтому не прилагают больших 

усилий для их достижения. 

В исследовании Р. Капелюшникова рассматривается внутренний 

потенциал молодых людей, имеющих ОВЗ. Он выделил компоненты 

личностных ресурсов, которые помогают им проявлять жизнестой-

кость. К таким ресурсам автор относит уровень образования, само-

оценку профессионализма, востребованность знаний на рынке труда, ин-

формационно-культурное развитие, географию социальных связей [41].  

Перечисленные компоненты показывают, насколько человек соци-

ально активен, готов к межличностному взаимодействию и саморазвитию. 

Р. Капелюшников установил, что доминирование определенного 

локуса контроля оказывает влияние на психику и поведение человека, 

имеющего ОВЗ. Молодые люди интернального типа, то есть признаю-

щие свою ответственность за жизненный выбор и результативность 

деятельности, чаще транслируют независимость и целеустремленность, 

они более успешны в жизни по сравнению с молодыми людьми, 

имеющими экстернальный тип. С интернальным локусом контроля 

люди более открыты, доброжелательны, уравновешены, имеют разви-

тую волю, следуют общественным правилам. Они интересуются про-

блемами своего здоровья, занимаются поиском лечения или поддержа-

ния своего организма [41]. 
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Экстерналы проявляют неуверенное поведение, беспокойство, за-

крытость в общении, настороженность по отношению к окружающим, 

у них преобладает установка, что социум должен помогать решать их 

проблемы. 

Формирование жизненных стратегий во многом зависит от индиви-

дуальных особенностей взрослеющей личности. Молодые люди, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, находятся в промежу-

точном состоянии, так как биологически их организм достиг взросло-

сти, а в социальном плане они относятся к категории детей.  

Из-за проблем в здоровье молодые люди не проходят определенных 

стадий социализации, поэтому большинство их жизненных планов за-

висит от взрослых. Реализация задуманного нуждается в поддержке 

различных социальных институтов, если такое не происходит, то мно-

гие молодые люди, имеющие ОВЗ, так и остаются на промежуточном 

этапе между периодом детства и взрослости.  

Следовательно, жизненные стратегии молодых людей с ОВЗ зави-

сят от индивидуальных особенностей, специфики смысложизненных 

ориентаций, от их активности, умения организовывать свою жизнь и от 

влияния социальных институтов на их личностное становление. Исхо-

дя из этого, выстраивается жизненная траектория молодых людей  

с ОВЗ. 

Многие исследователи замечают, что в структуре жизненных пла-

нов молодых людей с ОВЗ, в отличии от молодых людей, не имеющих 

проблем со здоровьем, на низком уровне выражены планы по созданию 

семьи, планированию сексуальных отношений и рождение детей.  

В основном такая категория людей ориентируется на понятие «среди 

своих». 

Н. В. Васильева в своем исследовании отмечает, что молодые люди 

с ОВЗ в своих ценностных ориентациях выделяют создание семьи, но 

при этом в иерархии жизненных целей оно находится на последнем 

месте. Анализируя жизненные стратегии людей в возрасте 24—30 лет, 

автор установил, что этим людям не удалось достичь такой жизненной 

цели, как создание семьи. Из всех опрошенных только 23 % смогли 

создать свою семью [21]. 

В исследовании Н. В. Васильевой отмечается, что молодые люди, 

имеющие умственную отсталость, проблемы со слухом, стремятся по-

сле окончания школы сразу начать работать, а те, кто имеет заболева-

ния внутренних органов стремятся получить высшее образование.  



69 

Основной проблемой молодых людей с ОВЗ является проблема 

профессионального самоопределения, которая выражается в том, что 

они, не учитывая свои возможности, способности, выбирают профес-

сию спонтанно, ориентируясь только  на доступность обучения в вузе, 

но не на свои личностные особенности. Такой неосознанный выбор 

может привести к ухудшению физического и психического здоровья.  

Автор установила, что лица с ОВЗ, проживающие в больших горо-

дах (Москва, Великий Новгород), ориентированы на получение высше-

го образования, а те, кто проживает в малых городах, чаще ориентиру-

ются на среднее специальное образование. Молодые люди чаще всего 

стремятся обучаться дистанционно.  

Самые предпочитаемые профессии у лиц с ОВЗ — продавец-

консультант, промоутер, слесарь, столяр, плиточник. Девушки часто 

выбирали профессию зубного техника, врача, массажиста, визажиста. 

То есть молодые люди ориентируют свой выбор на рабочие специаль-

ности, которые востребованы постоянно. 

Н. В. Васильева проанализировала профессиональную подготовку 

лиц с ОВЗ, проводимую в 2000 и в 2007 годах. За 7 лет в профессио-

нальной подготовке на рынке труда ничего не изменилось. В основном 

людей с ОВЗ обучали и обучают профессиям швеи, оператора ПК, 

плотника, столяра. Не зная разнообразия профессий, доступности  

в получении образования, молодые люди ориентируются на то, что им 

предлагают социальные учреждения, с которыми они взаимодействуют. 

Молодые люди с ОВЗ, проживая в любом городе, испытывают де-

фицит общения и имеют потребность быть признанным в обществе. 

Они ориентированы на профессии низкой квалификации, ценят про-

фессиональные знания и навыки, полученные ими бесплатно за время 

обучения в школе-интернате. Профессиональное образование в целом 

влияет на конструирование жизненных планов молодых людей с ОВЗ. 

Н. В. Васильева установила, что больше всех не удовлетворены 

своей жизнью и отсутствием планов на будущее молодые люди с ДЦП. 

Они больше всего нуждаются в создании особых для них условий [21]. 

В основном выпускники школы-интерната с оптимизмом смотрят 

на будущее, без особых надежд и иллюзий. 

Н. В. Васильева установила, что две трети опрошенных удовлетво-

рены своей жизнью. Среди тех, кому не нравится, как они живут, вы-

деляются выпускники с умственной отсталостью, нарушениями зрения 

и ДЦП.  
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Почти 50 % опрошенных имеют позитивную направленность  

в жизненных изменениях, что влияет на их социальное самочувствие. 

Оптимизм преобладает больше у девушек, чем у юношей. Сельские 

жители более оптимистичны, чем молодые люди с ОВЗ, проживающие 

в городах. 

В основном молодые люди с ОВЗ полагаются на себя, на родителей 

и государство. Свои планы выпускники-инвалиды обсуждают в первую 

очередь с родителями, а потом с друзьями. 

С. Н. Кавокин, анализируя профессиональную пригодность инвали-

дов, отмечает, что некоторые профессии не подходят для обучения 

лицам, имеющим различные патологии (например, заболевание орга-

нов кровообращения, болезнь органов дыхания и т. д.), и при обучении 

у них возникает проблема выполнения трудовых операций. Поэтому 

молодые люди с ОВЗ не всегда могут выбрать понравившуюся им 

профессию и обучаться ей [39]. 

Н. А. Бурцева, изучая профессиональную ориентацию молодых лю-

дей с ОВЗ, установила, что в основном у них преобладает низкая го-

товность к профессиональному выбору и отсутствует возможность со 

стороны социума целенаправленно воздействовать на этот процесс. 

Положительным моментом выступает то, что при поступлении в обра-

зовательное учреждение происходит компенсация имеющихся проблем 

и повышается социальное самочувствие как молодого человека, 

имеющего ОВЗ, так и его семьи, которая поддерживала его на протя-

жении многих лет [19].  

Профессиональное образование открывает новый этап по преодо-

лению трудностей и по решению различных задач адаптационного ха-

рактера в социуме, так как повышается социальный статус и появляет-

ся определенная защищенность молодых людей с ОВЗ. 

Н. А. Бурцева отмечает, что большинство молодых людей с ОВЗ  

(53 %) хотят обучаться в обычных образовательных учреждениях, что-

бы быть как все; имеющие сложные проблемы со здоровьем (42 %) 

стремятся обучаться в специализированных школах и только 5 % хотят 

обучаться дома. То есть молодые люди стремятся к активности  

и не хотят изолироваться от социума [19]. 

Интегрированное образование способствует формированию у здо-

ровых молодых людей терпимости к проблемам своих одногруппников 

с ОВЗ, развивает чувство взаимопомощи, стремление сотрудничать  

с ними. Студенты с ОВЗ в процессе обучения в вузе формируют поло-
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жительное отношение к своим здоровым сверстникам и адекватное 

социальное поведение, необходимое в обществе.  

Н. А. Бурцева, Н. В. Васильева, С. Н. Кавокин отмечают неготов-

ность молодых людей с ОВЗ к обучению в вузе, так как у них отсутст-

вуют четкие представления о приобретаемой специальности, незрелая 

учебная мотивация, пробелы в знаниях по общеобразовательным 

предметам, плохо сформированы учебные навыки, слаборазвитые со-

циальные умения взаимодействовать с коллективом. 

При преодолении всех этих проблем молодые люди с ОВЗ форми-

руют психологическую устойчивость и относительную стабильность  

в социальной действительности. 

Таким образом, стратегия жизни молодых людей с ОВЗ строится  

в соответствии с индивидуально-личностными особенностями, струк-

турой активности, способом организации времени жизни, смысложиз-

ненной ориентации и т. п. Это позволяет определить стратегию жизни 

как сложившиеся и устоявшиеся формы и способы жизнедеятельности 

молодых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, бла-

годаря чему они программируют свою жизнь исходя из своих индиви-

дуальных особенностей. 

Л. П. Цой анализировала самореализацию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Она установила, что большинство респон-

дентов имеют различные увлечения, помогающие им реализовывать 

себя в жизни (пение, чтение книг, работа за компьютером, спорт, ши-

тье, рыбалка и т. д.). Респонденты отмечают, что со стороны государ-

ства мало делается для самореализации инвалидов. В основном инва-

лид может себя реализовать в профессии рабочего, продавца, специа-

листа, занятого на производстве, служащего в государственных 

учреждениях.  

Данные Л. П. Цой подтверждают результаты других исследований о 

том, что на сегодняшний день у инвалидов есть возможность профес-

сионально реализовать себя в обществе [109]. 

М. О. Моор, Н. Ю. Щека проанализировали предпочтения инвали-

дов при трудоустройстве в Амурской области. Было установлено, что 

большинство опрошенных инвалидов не конкретизируют свой род дея-

тельности, рассматривают различные варианты трудоустройства. Часть 

из них готова сразу приступить к работе. Пожелания, которые выска-

зывают инвалиды по поводу условий труда, ранжируются в следую-

щем порядке: готовы работать полный день и полную рабочую неделю; 
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готовы работать неполную рабочую неделю; работа на дому; сменный 

график [70].  

Как правило, инвалиды предпочитают трудоустраиваться через 

службу занятости, они готовы пройти профессиональную переподго-

товку. Однако есть и те, кто готов открыть свое собственное дело. 

К сожалению, частота обращения в службу занятости у инвалидов 

низкая. Вероятно, плохая осведомленность, неправильно поставленная 

работа с данной категорией лиц снижает стремление найти работу че-

рез официальные службы. 

Ю. В. Клепинина проанализировала трудовую занятость лиц с ОВЗ 

в г. Москве. Обобщив данные респондентов, она разграничила профес-

сиональные интересы лиц с ОВЗ по специфике их заболеваний (табли-

ца 1) [44]. 

Таблица 1 — Распределение ответов респондентов на вопрос «В каких 

сферах деятельности Вы ищете работу?» (%)  

Категория  

инвали-

дов/Сфера 

услуг 

Инвалиды 

по слуху 

Инвалиды 

по зрению 

Инвалиды с 

заболевани-

ем опорно- 

двигательно-

го аппарата 

Инвалиды  

с психонев-

рологиче-

скими забо-

леваниями 

 

Торговля 25 % 31 % 45 % 17 % 

Промышлен-

ное производ-

ство 

17 % 19 % 17 % 14 % 

Социальные 

услуги 
15 % 10 % 21 % 9 % 

Строительство 12 % 13 % 15 % 16 % 

Услуги связи 6 % 3 % 22 % 22 % 

Транспортные 

услуги 
14 % 6 % 7 % 3 % 

Здравоохране-

ние 
7 % 23 % 7 % 7 % 

Ресторанный 

бизнес 
11 % 13 % 11 % 5 % 

Образование 5 % 10 % 19 % 6 % 

Гостиничный 

бизнес 
11 % 7 % 11 % 8 % 

Государствен-

ная служба 
3 % 5 % 7 % 8 % 

Юридические 

услуги 
3 % 8 % 9 % 2 % 
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Системный анализ исследователя показывает, что для лиц с ОВЗ 

предпочтительна постоянная работа в сфере среднего звена (торговля, 

строительство, промышленное производство, услуги связи). То есть 

люди адекватно воспринимают свои ограниченные возможности и пы-

таются найти себя в той профессии, где реально смогут проявить себя 

и стать профессионалом.  

Таким образом, мы проанализировали различные исследования,  

в которых констатируется проблема жизненных перспектив и ожида-

ний лиц с ОВЗ. Было установлено, что инклюзивное пространство на-

правлено на социально-психологическую адаптацию лиц с ОВЗ в со-

циуме, где проявляется способность членов общества принимать лю-

дей с ОВЗ как равных, учитывая их возможности, а не только их 

специфические особенности. Поэтому, сопоставляя данные современ-

ных ученых, можно отметить, что лица с ОВЗ готовы активно взаимо-

действовать с социумом, но, к сожалению, еще не все направления та-

кого взаимодействия активно работают в социуме. 

В обществе на настоящий момент созданы условия для включения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальное и образо-

вательное пространство, но имеются трудности в их реализации. Про-

водимая социальная политика по созданию инклюзивного пространст-

ва формирует в сознании людей положительное отношение к людям, 

имеющих ОВЗ. Социум в своих экспектациях допускает партиципаци-

онное взаимодействие с лицами, имеющими ОВЗ, но в реальных си-

туациях эмоционально не готовы к партиципации с такими людьми.  
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Глава 3. Феноменология и психологический анализ  

понятия «партиципация» 

3.1. Основные подходы к изучению проблемы партиципации 

В научной практике термин «партиципация» (от франц. participation — 

соучастие, сопричастность) обозначает взаимодействие, основанное на 

полноценной включенности личности в процесс контактирования, 

ядром которого выступают соучастие, принятие.  

Современная трактовка данного феномена отрефлексирована срав-

нительно недавно. В широком смысле понятие «партиципация» пред-

ставляет собой процесс включенного взаимодействия в систему разно-

статусных отношений. В более узком варианте трактовки используется 

идея об осознанном принятии равноценности личности партнеров по 

взаимодействию и их ресурсов.  

Вне всякого сомнения, содержательный контекст понятия «парти-

ципация» претерпевал значительные изменения в процессе эволюции 

отношения общества к инаковым группам и отдельным лицам, имею-

щим ограниченные возможности. В основе трансформации социально-

психологических установок, безусловно, находятся и интериоризиро-

ванный опыт культуры социума, и индивидуальный пласт понимания, 

принятия идеи самоценности каждой личности. 

Краткий исторический экскурс в проблему партиципации позволяет 

констатировать, что процесс динамичных изменений отношения к ли-

цам, имеющим ограниченные возможности, был длительным и харак-

теризовался полярными установками, связанными и с позицией госу-

дарственного устроя и с индивидуальным опытом личности. Причем 

контекст сущностного отношения к инвалидам и в Западной Европе,  

и в России при неравнозначности временного пласта прошел одинако-

вые этапы: от агрессии и нетерпимости к осознанному и активному 

процессу партиципации. 

Условно можно считать истоком первых отрефлексированных по-

пыток отрегулировать контекст взаимоотношений с лицами, имеющи-

ми ограниченные возможности, в Западной Европе период от VI века 

до нашей эры и по XII век нашей эры. Данный период знаменателен  

и законами Ликурга (законодательно закрепленное право уничтожения 

лиц, имеющих физический или умственный недостатки) и впоследст-

вии создание монастырских приютов для инвалидов, где они могли 
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получить не только религиозное сострадание, но и кров и пищу. Осо-

бенностями данного периода выступали агрессия и непринятие инако-

вых лиц, даже несмотря на сословный статус, который не защищал от 

дискриминации инвалидов.  

Физическая смерть или гражданское порицание лиц, имеющих ано-

мальное развитие, являлись привычной и принятой нормой античного 

мира. Их особый статус основывался на государственно закрепленных 

актах непринятия данной социальной категории лиц как равноправных 

членов общества. Единственным бонусом на тот момент, облегчающим 

жизнь инвалидов, выступала защита религиозных организаций, ориен-

тированных на привлечение массовой паствы и транслирующая идеи 

терпимости к инаковым членам общества. 

В России первым этапом на пути эволюции отношения к инвалидам 

со стороны общества можно условно назвать период с X по XVIII века. 

Следует отметить, что, несмотря на более поздний период формирова-

ния гуманного отношения к лицам, имеющим ограниченные возмож-

ности, базовый вектор отношения к инвалидам в России всегда харак-

теризовался терпимостью и менее выраженной агрессией, нежели  

в Западной Европе. В России факт признания государством христиан-

ской религии как официальной, стимулировал закрепление в массовом 

сознании общества сострадательную позицию по отношению к лицам, 

имеющим ограниченные возможности.  

Несмотря на то, что православная религия была признана офици-

альной, духовенство в России не имело финансовых соприкосновений 

с системой государственной власти. Именно поэтому акты духовного 

окормления, призрения инвалидов имели внегосударственный фонд 

финансирования и основывались на церковной и светской благотвори-

тельности.  

Второй условный этап трансформаций отношения к лицам, имею-

щим инаковые признаки по физическому и интеллектуальному стату-

су, в Западной Европе соотносится период с XII по XVIII века. Тогда 

появились первые специализированные приюты и дома призрения, где 

помимо духовного окормления и бонусов витального существования 

инвалиды с дефектом слуха и зрения могли получить элементарные 

образовательные услуги.  

Акцент адресной обширной помощи в этот период фокусировался 

на узкой социальной группе лиц, имеющих, по мнению государствен-

ной власти, возможности рентабельного использования их ресурсов. 
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Вне всякого сомнения, огромным прорывом в процессе изменения от-

ношения к инвалидам выступила «Декларация прав человека», законо-

дательно закрепив права лиц, имеющих физические и умственные  

дефекты в развитии, на образование, социальную и медицинскую по-

мощь. 

Наиболее вероятно, что данное обстоятельство было связано с ито-

гами Великой французской революции, которая не только изменила 

массовое сознание людей, но и реально продемонстрировала наличие  

в обществе такой категории граждан, которые имеют дефекты/увечья  

и ограничены в своих возможностях. 

В России второй этап движения массового сознания к партиципа-

ционным взаимодействиям сопряжен с периодом с 1706 по 1806 годы. 

Спектр законодательных актов этого периода от указов Петра I до 

Александра I был ориентирован на создание специализированных 

школ для обучения детей с дефектами в развитии.  

Безусловно, государственные меры, ориентированные на инвали-

дов, в этот момент в России не представляли собой отрефлексирован-

ные программы актов взаимодействия с лицами, имеющими ограни-

ченные возможности. Основной контекст адресной помощи и сформи-

рованных установок фокусировался в спектре западных представлений 

о потребностях инвалидов. Подобные заимствования носили не сис-

темный и не сопряженный с ментальностью России характер.  

Третий этап формирования отношения к инвалидам в Западной Ев-

ропе можно отметить коренными изменениями и со стороны государ-

ственной власти и в массовом сознании общества, относящимися  

к концу XVIII началу XX веков.  

Именно в данный период в западноевропейской культуре законода-

тельно были закреплены права инвалидов на системное специализиро-

ванное образование, медицинскую и социальную помощь. Однако сле-

дует отметить, что перечисленные права имели узкую направленность. 

Они касались лиц, имеющих дефекты слуха, зрения и интеллекта. 

Иные группы инвалидов могли рассчитывать лишь на разовые благо-

творительные акты и церковное участие.  

Лица, имеющие выраженные отклонения в развитии, как правило 

не имели правовой, социальной, медицинской и психологической под-

держки в обществе, несмотря на законодательно принятые акты. Это 

обстоятельство ярко транслировало выраженный диссонанс между ма-

нифестным принятием лиц с ограниченными возможностями и реаль-
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ным отношением государства, ориентированного на дифференциации 

потенций граждан. 

В российской культуре третий этап становления партиципационных 

отношений можно соотнести с событиями 1806—1927 годов. Этот пе-

риод был связан с системной рефлексией становления специализиро-

ванного образования в России. К особенностям государственных мер 

можно отнести законодательные акты, касающиеся формирования трех 

основных направлений в сфере образовательных услуг для аномальных 

детей в векторе от благотворительных форм (приюты, дома призрения) 

до специализированных школ, санаториев, детских садов для лиц, 

имеющих ограниченные возможности.  

Адресное внимание государственной власти в данный период при-

надлежит трем категориям инвалидов: с дефектом слуха, зрения и ин-

теллекта. Безусловно, социальные трансформации в обществе, произо-

шедшие после 1917 года, повлекли за собой множество эксперименталь-

ных мер в системе общего и специализированного образования.  

Основным итогом данного периода в России можно считать окон-

чательное оформление системы специализированного образования  

и конкретизацию целей и задач развития и адаптации в социуме детей, 

имеющих аномальное развитие. Причем под основной идеей «всеоб-

щего равенства и братства» выступала латентная — социальное нера-

венство по инаковому признаку.  

Концепция социальной изоляции, впрочем, коснулась не только 

инаковых категорий граждан. В данный момент времени социальным 

заказом общества выступал тезис «общественное выше личного». Од-

нако именно лица, имеющие аномальное развитие, были ограничены  

в своих возможностях (социального, медицинского и психологическо-

го плана) в наибольшей степени, в связи с тем, что данная категория 

лиц не признавалась государством как равноценно значимая и способ-

ная успешно реализовать собственные ресурсы на благо общества. 

Четвертый, условно обозначенный нами этап в эволюции отноше-

ния к лицам, имеющим ограниченные возможности, в Западной Европе 

относится к началу XX века по 70-е годы XX века. Этот этап характе-

ризуется существенными трансформациями в сферах законодательной 

власти, массового сознания общества. Именно данный период можно  

с уверенностью назвать периодом начала интегративных процессов 

социума с лицами, имеющими ограниченные возможности.  
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Следует отметить, что множественные законодательные акты, воз-

никшие в этот период, были сопряжены с дискриминационными про-

явлениями со стороны отдельных социальных групп. В связи с этим 

манифестные трансляции прав инвалидов соприкасались с латентным 

непринятием возможности полноценного включения в процесс парти-

ципации со стороны социума. В этот период основным фоном соци-

ально-психологических разностатусных взаимодействий выступал кон-

текст изоляции (осознанно/неосознанно), инициируемой обществом. 

В этот период отношение к лицам, имеющим ограниченные воз-

можности, основывался на четком социальном неравенстве, идея кото-

рого доминировала в обществе. Социальная стигма «инвалид» приоб-

рела в этот период особое негативное звучание. Маркирование обще-

ства по инаковому признаку выступала на этот момент индикатором 

социального самочувствия общества, склонного к имитации ценностей 

добра и гуманизма, а в реальности переживающего мощный социаль-

ный и эмоционально-психологический и культурный кризис. 

Рассматривая особенности четвертого этапа в России (1927—1991 

годы), касающегося трансформации взаимодействий социума с инва-

лидами, можно отметить следующее: возникла идея перехода от воз-

можности образования отдельных лиц, имеющих аномальное развитие, 

к необходимости реализации образовательных, медицинских и соци-

альных услуг для всех категорий нуждающихся.  

Значимой вехой достижений данного периода в контексте развития 

партиципационных отношений выступила законодательная возмож-

ность лиц, имеющих аномальное развитие, получить среднее специ-

альное, техническое и высшее образование. Вне всякого сомнения, 

речь шла о трех основных категориях инвалидов, претендовавших на 

получение высшего образования: лица с нарушением слуха, зрения  

и лица с ограниченной мобильностью.  

Следует отметить, что несмотря на заявленную, законодательно за-

крепленную возможность, в реальности отношение к инвалидам в мас-

совом сознании общества обширно не претерпело изменений. В част-

ности, получение среднего специального, технического или высшего 

образования было сопряжено с рядом труднопреодолимых трудностей.  

В частности, сам факт обучения перечисленных категорий инвали-

дов (имеющих дефект зрения, слуха, ограниченных в мобильности)  

не имел реальных адаптированных вариантов фактически во всех ре-
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гионах Российской Федерации (архитектурной готовности учрежде-

ний, профессионального сопровождения обучающихся и др.).  

Этот период был ознаменован значительными исследованиями  

в области специальной психологии в России, трудами Л. В. Занкова,  

К. С. Лебединского, А. Р. Лурия, Ж. И. Шифта и др.). Можно ответст-

венно заметить, что в России появилась уникальная научная школа, 

инициирующая разработки в области проблем, связанных с началом 

становления партиципационных отношений в системе разностатусных 

взаимодействий. 

Нельзя не отметить, однако, тот факт, что целевое специализиро-

ванное образование и адресная социально-психологическая помощь 

данного периода привнесла в жизнь инвалидов и определенные огра-

ничения. Именно данный период ознаменован тем, что повсеместно 

транслируемые меры выстроили фантомный барьер между лицами, 

имеющими ограниченные возможности, и остальными категориями 

граждан. 

Изоляционный компонент основывался на построении отдельных 

полей существования, получения социальной, медицинской, образова-

тельной и иной помощи инвалидам. Дифференционный критерий этого 

времени заключался в делении общества на «обучаемых» и «необучае-

мых».  

Пятый этап в развитии партиципационных взаимоотношений в За-

падной Европе можно соотнести с 70-ми годами XX века по настоящее 

время. Этот период характеризуется плавным переходом от манифест-

ной интеграции к реально интериоризированным нормам потребности 

осознанного, активного взаимодействия с лицами, имеющими ограни-

ченные возможности. Индикатором принятия в массовом сознании 

общества готовности к партиципационным взаимодействиям выступа-

ет отрефлексированная потребность в данных контактах и осознание 

равноценности партнеров по взаимодействию вне паттернальных 

включений сознания. 

В этот период первично именно в Западной Европе в научный обо-

рот вошел термин «инклюзия», то есть процесс полноценного равно-

правного включения личности, имеющей ограниченные возможности, 

в социальное взаимодействие.  

В России движение к полноценным партиципационным взаимодей-

ствиям характеризуется периодом, имеющим отношение к 1991 году,  

и осуществляется по наше время. Можно отметить, что феномен «инк-
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люзия» и сопряженные с ним законодательные акты относятся к 2012 

году. Именно в этом году ратифицирован закон о приоритетном на-

правлении инклюзивного взаимодействия на территории Российской 

Федерации. 

Таким образом, анализ динамики трансформации установок и пред-

ставлений социума по отношению к лицам, имеющим ограниченные 

возможности, имел длительный путь, сопряженный с многочисленны-

ми трудностями принятия инвалидов как равнозначимых партнеров по 

взаимодействию, способных быть эффективными и ресурсными при 

достижении общих целей. 

Современное звучание проблемы партиципации освещено в трудах 

ученых из разных областей знаний: Л. С. Выгодского, Н. В. Василье-

вой, Н. И. Гурвич, А. Ю. Лаврентьевой, Э. К. Набирушкина и др.).  

Соприкосновение данной проблематики с междисциплинарными 

знаниями показательна, в частности в том, что у лиц, имеющих инако-

вые признаки, как правило, особый формат жизненного маршрута.  

Причем важным моментом в данном случае выступает степень 

принятия собственной инаковости не как отсутствия дефекта (отрица-

ние), а как возможность освоения нового поля жизненного вектора 

движения к намеченным целям.  

Мотивационно-потребностное поле личности, имеющей ограничен-

ные возможности, характеризируется мотивационной недостаточно-

стью и ориентацией на пессимистичный вектор ожиданий, касающихся 

жизненной перспективы (К. А. Абульханова-Славская, И. Гофман,  

А. Н. Леонтьев, Е. Р. Ярская-Смирнова и др.).  

В научной практике особое место уделяется исследованиям созда-

ния развивающего пространства для взрослеющей личности, имеющей 

ограниченные возможности, изучению лиц, с нетипичными свойствами 

(Л. Грачев, И. В. Касьянова, Е. Коган, Р. В. Тонкова-Ямпольская и др.).  

Партиципационный компонент в жизненном пространстве лично-

сти, имеющей ограниченные возможности, изучался учеными в кон-

тексте теорий управления группами (М. Вебер, Ф. Тейлор, К. Ишикава, 

Э. А. Локк, К. Хайрота и др.). Смежные вопросы, касающиеся пробле-

мы партиципации, рассматривались в рамках теории мотивации  

(А. Маслоу, Э. А. Локе, Дж. С. Адамс и др.). 

Исследователи отметили, что в партиципационных отношениях 

особую роль играет отношение к совместному акту действий для дос-

тижения единого решения/результата, где разностатусность партнеров 
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не блокирует единый доступ информации для принятия эффективного 

решения и избрания конструктивной стратегии достижения цели.  

Таким образом, сам факт партиципации предполагает единство в 

построении планов/целей, согласованность в реализации принятых 

решений, признание равноценности партнеров по взаимодействию, 

получение эмоционального бонуса в ходе контактирования и осознан-

ную интериоризированную готовность к разностатусным взаимодейст-

виям. 

Краткий обзор исследований отечественных ученых позволяет кон-

статировать, что на сегодняшний момент в психологической практике 

проблема отношения к лицам, имеющим ограниченные возможности, 

фокусируется в рамках двух векторных подходов: медицинского и со-

циального.  

Медицинский подход основывается на модели взаимодействия  

с лицами, имеющими ограниченные возможности, в контексте зависи-

мых актов контактирования. В данном подходе основной акцент дела-

ется на наличии дефекта, а не на потенциале инвалидов. В этой связи 

сам факт инвалидизации воспринимается как проблема, активизирую-

щая зависимую позицию в социально-психологических взаимодейст-

виях. 

Контекст медицинской модели взаимодействия с лицами, имеющи-

ми ограниченные возможности, сопряжен с патерналистическими  от-

ношениями, жалостью и гиперопекой со стороны социума.  

Данное обстоятельство связано с тем, что в массовом сознании лю-

дей существуют укорененные установки, касающиеся ресурсов парт-

неров по взаимодействию и субъективные экспектации итогов дея-

тельности в системе разностатусных отношений. Кроме того, основ-

ным ядром изменений, оптимизации жизнедеятельности инвалидов 

выступает в этом подходе сфера медицинских мер помощи. 

В исследовании О. С. Васильевой, Ф. Р. Филатова можно отследить 

идею об эталонах, представлениях и установках, укорененных в массо-

вом сознании, относительно восприятия лиц, имеющих ограниченные 

возможности [22].  

Авторы указывают, что восприятие психологии здоровья имеет 

субъективный контекст, связанный с антиципированием результата 

взаимодействий как высокоэффективного/низкоэффективного. Наибо-

лее частый вариант избираемых стратегий реагирования на контакти-

рование в системе разностатусных отношений — гиперопека.  
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Это обстоятельство связано с тем, что лица, не имеющие ограни-

ченных возможностей здоровья, осознанно/не осознанно выступают  

в лидирующей роли в процессе партиципации. Доминантная роль по-

зволяет более полно контролировать процесс деятельных актов, свое-

временно мобилизовать силы при устранении ожидаемых трудностей.  

Вне всякого сомнения, патернальность и гиперопека в процессе 

партиципационных взаимодействий отражает интериоризированную 

установку, связанную с неверием в потенциал партнера и непринятием 

его как равноценной и эффективной личности. 

Сходную точку зрения можно проследить в исследовании Е. С. Слю-

саревой [92].  

Автор отмечала, что несмотря на масштабность реабилитационных 

мер, осуществляемых со стороны социума, наиболее разработанными  

и эффективными, в плане реализации, остаются медицинские. Социаль-

но-психологический вектор вспоможения лицам, имеющим ограничен-

ные возможности, остается недостаточно полновесно используемым. 

Как уже отмечалось выше, базовой сутью продвижения медицин-

ского подхода в отношении инвалидов выступает акцентирование ина-

ковости лиц с ОВЗ, что в свою очередь усиливает проявление симптома-

тики социальной несправедливости и дискриминационных элементов  

в процессе социально-психологических разностатусных взаимоотно-

шений. 

Следует отметить, что медицинская модель взаимодействий в про-

цессе партиципации носит взаимосвязанный манифестный и латент-

ный характеры трансляции интеракций. В манифестном контексте 

взаимодействий с лицами, имеющими ограниченные возможности, 

отражен патернальный фон соприкосновений.  

При всех видимых и несомненных плюсах (подбадривании, под-

держке, сочувствии и др.) можно отследить латентную суть, выра-

жающуюся в потребности дистанцироваться, переживании дискомфор-

та и явной сниженной выраженности готовности к полноценным  

и равнозначимым взаимодействиям. 

Основной идеей подобного отношения выступает стратегия скрыть 

реальное восприятие лиц, имеющих аномальное развитие, а именно 

уверенность в низкой эффективности данной социальной группы.  

Близкую точку зрения можно обнаружить в исследовании М. Б. Лига, 

где автор выдвигает идею о том, что качество жизни личности высту-

пает индикатором ее успешности/неуспешности, эффективности/неэф-
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фективности, влияет на массовое сознание и определяет безопасность су-

ществования в социуме, а также удовлетворенность жизнью в целом [58].  

Безусловно, современное общество неравномерно по своей струк-

туре, и выраженная инаковость какой-либо социальной группы опре-

деляет тенденцию разрыва в реализации потенций, спектре существо-

вания.  

Можно констатировать, что вплоть до настоящего времени при дос-

таточно динамично проявляющейся тенденции гуманизации общества, 

отношение к инвалидам в России имеет укорененные амбивалентные 

установки.  

С одной стороны, усвоенное и широко транслируемое патерналист-

ское отношение, выражающееся в покровительстве, жалости и подбад-

ривании инвалидов. С другой стороны, намечающаяся тенденция тес-

ного, коэволюционного взаимодействия с инвалидами, основанная на 

модели сотрудничества и равноправия. Именно с этими обстоятельст-

вами связано снижение значимости медицинского подхода по отноше-

нию к лицам, имеющим ограниченные возможности.  

В настоящее время акцент отношения к инвалидам смещен в сторону 

социального подхода.  

Социальный подход представляет собой гуманистически ориенти-

рованную модель взаимодействия, которая не отрицает наличие дефек-

тов и физической инаковости инвалидов. Однако инвалидность вос-

принимается как нормативный аспект жизни, а не депрессивная 

ущербность.  

Данный подход включает в себя понимание потребностей лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, а также характер экс-

пектаций, касающихся всех сфер жизни. В социальной модели взаимо-

действия особый акцент делается на субъект-субъектное отношение, 

коэволюционное развитие и принятие другой личности как равной по 

значимости и эффективности.  

В рамках социального подхода инвалидизация не снижает социаль-

ной значимости личности, а нацеливает на активный поиск новых 

форм полноценной реализации себя в социально-психологическом 

пространстве взаимодействий.  

Так, в исследовании М. М. Айшервуд представлены предикторы, 

характеризующие возможность полноценной и самоэффективной жиз-

недеятельности лиц, имеющих ограниченные возможности [4]. Автор 

указывает, что основным критерием гармоничного взаимодействия  
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в системе партиципационных отношений является отсутствие внешних 

и внутренних блоков восприятия друг друга, партнеров по контактиро-

ванию. Причем основанием для единства и слаженности совместной 

деятельности выступает изменение мировосприятия инаковости Дру-

гого именно в социальной плоскости современной реальности.  

Иными словами, принятие партнера по взаимодействию, имеющего 

ограниченные возможности, находится в эмоциональном, когнитивном 

и поведенческом полях соприкосновений.  

Эмоциональный аспект принятия Другого характеризуется получе-

нием позитивных бонусов от процесса общения и совместных дейст-

вий для достижения единого результата. Кроме того, гармоничное 

эмоциональное поле восприятия лиц, имеющих ограниченные возмож-

ности, выступает индикатором позитивного социального самочувствия 

всех субъектов партиципационного взаимодействия и активизирует,  

в свою очередь, потребность в инициации новых интеракций.  

Когнитивный аспект позитивизиации инакового Другого предпола-

гает отсутствие диссонанса между личностными экспектациями, убеж-

дениями, ценностями и интериоризированными нормами социума. Со-

причастность и понимание когниций партнеров по взаимодействию 

вне дистанционных блоков стимулирует конструктивное принятие ре-

шений, эффективный выбор стратегий достижения общих целей. 

Поведенческий аспект, характерный для равноценного принятия 

партнеров по разностатусным взаимодействиям, определяет согласо-

ванность и успешность деятельностного поля отношений в процессе 

партиципации. 

Потребность в согласованности и потивизиации партнеров в парти-

ципационных взаимодействиях представляет собой основной вектор 

существования современной личности в социуме.  

Сходную точку зрения можно обнаружить в исследовании Б. А. Дол-

галева и В. Н. Ладиковой [34].  

Авторы отмечают, что сущность полноценного существования лич-

ности находится вне инаковых различий. Осознанное принятие про-

цесса партиципации характеризуется именно пониманием инаковости 

Другого, при отрефлексированном и укорененным в сознании лично-

сти равноценности партнеров по взаимодействию. 

В данном случае будет транслироваться наиболее эффективный 

конструкт взаимоотношений, который не утрирует внимание на нали-

чиствующем дефекте партнера и не ориентирует лиц, имеющих огра-
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ниченные возможности, на переживание виктимности собственного 

статуса здоровья.  

В определенном смысле, можно сказать, что социальная модель 

контактирования в процессе партиципации способствует личностному 

росту, самоэффективности, обретению нового успешного опыта дос-

тижения желаемых целей, удовлетворяющих всех субъектов взаимо-

действия. 

Интересную идею, в контексте данного тезиса, можно отследить  

в исследовании А. Л. Битова [15]. Автор отмечает, что, несмотря на то, 

что социальная модель взаимодействия в рамках процесса партиципа-

ции существует более 20 лет, ее реальная реализации осуществляется 

недостаточно полно.  

Динамичность интеграционных процессов в системе разностатус-

ных взаимодействий будет усиливаться при ответственной и осознан-

ной готовности всех субъектов партиципации к осознанию равноцен-

ности партнеров и укорененной уверенности в потенциале драг друга. 

Таким образом, в завершении краткого теоретического анализа 

этимологии становления феномена «партиципация» и основных подхо-

дов к изучению проблемы функционирования процесса разностатусных 

взаимодействий можно отметить, что данная проблематика представ-

ляет собой ярко выраженную актуальность в связи с недостаточной 

отрефлексированностью терминологического аппарата. Кроме того, 

основные подходы, в рамках которых фокусируются современные ис-

следования, при наличии несомненных соприкосновений (медицин-

ский аспект, как вторичный включается в социальный подход) имеют 

различный вектор направленности, выделяя социальную модель взаи-

модействий как ведущую на современный момент. 

3.2. Векторная направленность  

партиципационных взаимодействий 

Современное общество по своей социально-психологической при-

роде разностатусно. Данное обстоятельство способствует не только 

фактическому маркированию отдельных социальных групп, но и фор-

мированию специфики социально-психологических взаимодействий. 

Наиболее рельефно разностатусные взаимодействия можно проследить 

в процессе партиципационных отношений с лицами, имеющими огра-

ниченные возможности здоровья.  
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Сам феномен «партиципация», в широком смысле, предполагает 

осознанный процесс разностатусного взаимодействия для консолида-

ции усилий субъектов в процессе достижения общих целей.  

Основными структурными предикторами партиципации высту-

пают эмоциональный, когнитивный и поведенческий, проявляющиеся 

в следующих показателях: 

 добровольная/вынужденная активность; 

 общая цель; 

 согласованность/рассогласованность стратегий достижения об-

щей цели; 

 мотивационная включенность; 

 эмпатическая включенность; 

 рефлексивная включенность; 

 принятие инакости партнера по взаимодействию; 

 осознание ресурсности партнера по взаимодействию. 

 Структурная многогранность характеристик процесса партиципа-

ции обусловлена сложным многолинейным вектором проявлений, реа-

лизуемых в объективно сложившейся ситуации каждым из субъектов 

взаимодействия. Личность, включенная в процесс партиципационных 

взаимодействий, проходит общие этапы адаптации к новому деятель-

ностному пространству. Именно поэтому одним из первичных показа-

телей партиципации выступает активность личности.  

 Добровольная активность как проявление потребностного для лич-

ности акта несет позитивную окраску и отражает выраженную степень 

готовности к партиципационным взаимодействиям.  

В свою очередь, вынужденная активность личности характеризует-

ся целым спектром амбивалентных проявлений:  

 с позиции когниций — непринятием ситуации;  

 с позиции эмоций — снижением социального самочувствия, вы-

раженной тревогой;  

 с позиции поведенческих актов — дистанцированием, упрощен-

ным характером контактов, однолинейностью действий. 

 Наличие общей и, что немаловажно, реалистично достижимой цели 

способствует укреплению процесса партиципации и установлению 

единого вектора движения в процессе взаимодействия. Диффузная 

цель определяет ситуативный, несистематический характер партици-

пации и может привести к процессу угасания партиципационных ак-
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тов. Причем завершение партиципационных действий возможно со 

стороны любого из партнеров по контактированию, у которого появил-

ся диссонанс между реальным и ожидаемым образами ситуации парти-

ципации. 

Согласованность, избрания стратегий достижения общей цели не 

только облегчает реализацию задуманных планов, но и существенно 

настраивает на постановку новых, более сложных целей и задач в кон-

тексте партиципационных взаимодействий. Это обстоятельство осно-

вано на получении эмоционального бонуса первичной удовлетворен-

ности включенностью в процесс партиципации. Безусловно, рассогла-

сованность избранных стратегий достижения общей цели деструктивно 

влияет на статус процесса партиципации, затормаживает/стагнирует 

дальнейшие партиципационные акты. 

Мотивационная включенность характеризуется различной степенью 

выраженности: от низкой до высокой. Чем выше степень мотивацион-

ной включенности в процесс партиципации, тем выше готовность 

партнеров по взаимодействию инициировать новые акты взаимодейст-

вия в системе разностатусных отношений. 

Характер эмпатической включенности зависит не только от уровня 

общей культуры партнеров по взаимодействию, но и от опыта лично-

сти, модальности экспектаций субъектов. Вне всякого сомнения, ос-

новной базой проявления данного предиктора выступает общий статус 

развития эмпатии личности. 

Рефлексивная включенность как система умений соотносить собст-

венные действия и устремления с действиями и устремлениями парт-

неров по взаимодействию однозначно имеет разную степень выражен-

ности. Причем высокая степень эмпатической включенности как пра-

вило сопряжена с проявлениями патернального (поддерживающего, 

опекающего) вектора взаимодействий с партнером, имеющим ограни-

ченные возможности.  

Одним из базовых предикторов процесса партиципации выступает, 

несомненно, осознанное принятие инаковости партнера по процессу 

партиципации. Сам факт подобного отрефлексированного и ответст-

венного принятия ориентирует личность на реалистичность построения 

маршрута совместных действий, и выступает индикатором зрелости 

личности. Иными словами, отрицание наличия дефекта у партнера  

с ОВЗ стимулирует выбор неконструктивных стратегий поведения, 

имитации  партнерских взаимодействий.  
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Еще одним из важнейших и показательных предикторов партици-

пации является осознание ресурсности каждого из субъектов партици-

пационного взаимодействия. Данный показатель определяет дальней-

ший успешный вектор продвижения к достижению общей цели при 

осознании равнозначности вкладов партнеров. Объективизация потен-

ций каждого из партнеров по процессу партиципации и в то же время 

не фиксированность на наличествующем дефекте, стимулирует у субъ-

ектов взаимодействия поиск наиболее эффективных и комфортных 

стратегий достижения общей цели. 

Причем особую роль в данном случае играет взаимная ориентиро-

ванность на партнера и моделирование деятельностного конструкта 

достижений, с учетом полноты использования ресурсов каждого из 

партнеров по процессу партиципационного взаимодействия. 

Следует отметить, что векторы направленности партиципационного 

процесса имеют нюансы, связанные с позицией отношения субъектов  

к данному контексту контактирования.  

Исследования Э. Локе, К. Миллера, Дж. Штрауса [135; 138; 142]  

и др. позволяют выделить три основные вектора направленности 

партиципации:  

 с позиции личностных взаимодействий,  

 с позиции полноты/ограниченности ресурсов; 

 с позиции вовлеченности в процесс взаимодействия.  

Контекст личностных взаимодействий предполагает эмоциональ-

ную, когнитивную и поведенческую сопричастности субъектов разно-

статусного контактирования. Сопричастность к эмоциональному фону 

переживаний партнеров по взаимодействию способствует гармониза-

ции социального самочувствия личностей, включенных в процесс пар-

тиципации, погружая их в гармоничное, комфортное поле взаимоот-

ношений.  

В ситуации эмоциональной рассогласованности, отсутствия сопри-

частного понимания психологического состояния Другого процесс 

партиципационных взаимодействий стимулирует у партнеров реакции 

дистанцирования и существенно снижает выраженность коммуника-

тивных и деятельностных посылов.  

Данное обстоятельство вызывается эффектом переживания тревоги 

и стрессового состояния, когда партнеры не ощущают удовлетворен-

ность избранными стратегиями взаимодействия и самим контекстом 

включенности в процесс партиципации. Осознанное и рефлексивное 
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понимание эмоционального настроения Другого предполагает единый 

настрой на формирование дальнейших взаимодействий и позитивиза-

цию преодоления возможных трудностей в процессе достижения об-

щих целей в контексте партиципационных взаимодействий. 

Восприятие полноты/ограниченности ресурсов не отрицает разли-

чий в возможностях субъектов взаимодействия, однако предполагает 

осознанный поиск наиболее эффективных маршрутов достижения це-

лей, в процессе которых устанавливается равнозначный баланс взаи-

моотдачи всех субъектов контактирования.  

Без всякого сомнения, восприятие партнеров по взаимодействию, 

имеющих ограниченные возможности, находится в поле осознанной 

ответственности за результат совместных действий. В случае если ак-

цент фиксированного внимания смещен на наличие дефекта у партне-

ра, то лица с ОВЗ воспринимаются партнерами по взаимодействию как 

недостаточно ресурсные для достижения эффективного результата.  

В этой связи следует отметить, что позитивизация восприятия на 

сознательном уровне партнеров с ОВЗ значительно расширяет про-

странство процесса партиципации, способствует осуществлению свое-

временности принятия решений, избранию эффективных стратегий 

достижения единых целей.  

Принятие инаковости партнера по взаимодействию как самоэффек-

тивную личность, имеющую особые формы достижения оптимальных 

результатов в ситуации разностатусных взаимоотношений, расширяет 

пространство партиципационного поля контактирования. Сам факт 

подобного принятия различий у субъектов партиципационного взаи-

модействия как возможность использовать новые формы реализации 

общих целей выступает индикатором отсутствия интрапсихического 

конфликта при разностатусном контактировании. 

Вектор партиципационных взаимодействий с позиции вовлеченно-

сти субъектов общения в данный процесс, на наш взгляд, предполагает 

два основных вида партиципации:  

 нормативную, 

 «вынужденную».  

Нормативный вид партиципации основан на осознанном, включен-

ном контактировании с разностатусными субъектами партиципацион-

ного взаимодействия, каждый из которых осознает личностную ответ-

ственность за выбор стратегий контактирования, и когнитивно, и эмо-

ционально удовлетворен процессом и результатом данных взаимоотно-
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шений. Готовность к данному виду партиципации позволяет личности 

полноценно включаться в социальное пространство взаимодействий, 

гармонично презентовать собственное Я и индивидуальные ресурсы, 

ощущать удовлетворенность жизнью в целом [51; 100].  

Кроме того, в исследованиях Ф. Хеллера, Дж. Штрауса можно от-

метить следующую идею: активная и осознанная включенность в про-

цесс партиципации позволяет субъектам обретать дополнительные ре-

сурсы личностного роста [130]. 

Нормативный вид партиципации имеет динамическое развитие  

и обогащает всех субъектов, включенных в процесс разностатусного 

взаимодействия новым, ценностным опытом. Спецификой данного 

вида партиципации выступает отсутствие внешнего давления и внут-

реннего конфликта в процессе партиципационных взаимодействий.  

В основе «вынужденного» вида партиципации лежит интрапсихи-

ческий конфликт, основанный на рассогласовании между внутренними 

укорененными установками и избираемыми стратегиями поведения.  

Данный конфликт связан с субъективно воспринимаемым внешним 

давлением на сознание личности. Социальные нормы общества, инте-

риоризированные личностью, ориентируют ее на равноценное приня-

тие разностатусных партнеров по взаимодействию. Однако данное 

принятие транслируется личностью как манифестное при латентном 

ощущении дистанции отторжения.  

Схожую идею можно отследить в исследованиях О. И. Мироновой, 

которая указывала, что навязанная включенность вынужденных кон-

тактов воспринимается личностью как конфликт [68]. Подобное со-

стояние вызвано не добровольностью, а «навязанностью» включения  

в партиципационное взаимодействие [139]. 

В связи с этим активизируется функционирование кризисного соз-

нания личности, и ситуация партиципации обретает черты стрессоген-

ности, что стагнирует процесс разностатусных взаимодействий. 

Наиболее вероятный эффект переживания личностью вынужденно-

го включения в партиципационный процесс является прокрастинация, 

то есть иррациональное откладывание на неопределенный временной 

срок желаемых целей. Прокрастинация как процесс отложенных дей-

ствий существенно затрудняет социально-психологические взаимодей-

ствия, так как выступает своеобразной остановкой, барьером в мар-

шруте достижения актуальных целей [77].  
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Если рассматривать именно эмоциональный фон переживания лич-

ностью вынужденного партиципационного взаимодействия, то следует 

уточнить, что прокрастинация играет также роль механизма психоло-

гической защиты. Диссонанс воздействия прокрастинации определен 

тем, что вынужденное партиципационное взаимодействие в самой 

структуре имеет интрапсихический конфликт и является индикатором 

степени выраженности стрессового состояния у личности. Иными сло-

вами, несмотря на то, что личность вступила в партиципационные от-

ношения, реальная отдача в эмоциональном, когнитивном и деятельно-

стном поле остается минимальной.  

В данном контексте наличие прокрастинационных элементов (за-

держку в принятии решения, иррациональное откладывание реализа-

ции желаемых целей и/или замену актуальных по значимости целей на 

достижение второстепенных) существенно снижает качество партици-

пационных взаимодействий и деструктуризирует базовые цели разно-

статусного процесса контактирования.  

Следует отметить, что прокрастинационные элементы в партиципа-

ционном взаимодействии, выступая механизмами психологической 

защиты, представляют собой паллиативную меру для уточнения моти-

вов взаимодействия и рефлексии избранных стратегий достижения 

общих целей. 

Как уже упоминалась выше, готовность личности к партиципаци-

онным взаимодействиям определяется уровнем культуры и уверенно-

стью в самоэффективности личности. Сам контекст разностатусных 

взаимодействий предполагает укорененные установки в признании 

Другого как равноценной личности, способной к эффективной реали-

зации общих целей в процессе совместной деятельности.  

Личность, ориентированная на нормативную партиципацию,  

не только имеет общее поле когнитивных построений в восприятии 

окружающего мира с партнерами, имеющими ограниченные возмож-

ности, но и получает позитивную эмоциональную отдачу от самого 

процесса партиципационных контактов.  

Молодые люди имеют выраженную направленность на оптималь-

ную реализацию желаемых целей и нацелены на личностный рост, дос-

тижение самоэффективности. Вне всякого сомнения, максималистская 

устремленность молодежи, характерная периоду ранней юности, под-

час сталкивает взрослеющую личность с теми или иными трудностями 

в достижении намеченных планов. Преодолевая барьеры трудностей, 
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молодые люди обретают новый опыт, сопряженный иногда с преодо-

лением себя.  

Безусловно, что лица, имеющие ограниченные возможности, имеют 

иное, более сложное поле развития и жизнедеятельности, связанные  

с наличием дефекта. Собственно сам процесс достижения актуальных 

целей у лиц с ОВЗ — это и есть территория преодоления не фантом-

ных, а реальных трудностей, обусловленных внешними и внутренними 

детерминантами.  

В этой связи элементы переживания социального неравенства  

у лиц, имеющих ограниченные возможности, выражен достаточно 

рельефно. В первую очередь данное обстоятельство связано с тем, что 

на субъективный контекст восприятия себя, собственных ресурсов  

и окружающих людей у лиц с ОВЗ накладывается фон самостигмати-

зирования, выраженный в сверхфиксации внимания на наличествую-

щем дефекте. 

Вне всякого сомнения, утрированная фиксация на собственном де-

фекте не выступает характерной особенностью большинства инвали-

дов. Эта особенность характерна для той категории лиц, которая имеет 

укорененный негативный опыт, обусловленный социальным отчужде-

нием, неконструктивным стилем воспитания (в семье, социальном уч-

реждении), неадекватным самопринятием и другими причинами.   

Безусловно, острое и невротическое восприятие собственной ина-

ковости лицами, имеющими ограниченные возможности, деструктивно 

влияет на готовность вступать в партиципационное взаимодействие, 

так как сам акт партиципации воспринимается ими субъективно, как 

вынужденный, со стороны других лиц. 

Перечисленные причины могут включать функционирование кри-

зисного сознания, формировать негативные и пессимистические экс-

пектации, касающиеся контекста взаимодействия с окружающими 

людьми. В этом случае активность социально-психологических взаи-

модействий затормаживается, акты партиципационных контактов но-

сят вынужденный и/или имитационный характер. Как следствие, ос-

новным фоном коммуникативных посылов выступает недоверие  

и сдержанность, дистанцированность.  

Внутренний конфликт активизирует процесс иррационального от-

кладывания реализации актуальных целей на более поздний срок, что 

может существенно деструктуризировать и сам процесс достижения 
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целей и снизить потребность в самом взаимодействии с партнером, 

субъективно воспринимаемым неэффективным [108].  

Мотивационный аспект готовности/неготовности к партиципацион-

ным взаимодействиям представляет собой широко вариативный пласт 

оснований: от полноценного принятия партнера по взаимодействию до 

социальной отчужденности. Безусловно, готовность к совместной дея-

тельности с лицами, имеющими ограниченные возможности, есть лич-

ностный отрефлексированный выбор человека, ориентированного на 

получение нового опыта и уверенного в самоэффективности и эффек-

тивности инакового Другого.  

Следует отметить, что полноценная, не имитационная готовность, 

как правило, возможна именно при осознании инаковости партнера по 

взаимодействию и признании его эффективности для достижения об-

щих целей. Основанием для данного когнитивного конструкта высту-

пает понимание ценности собственной личности, объективизация ин-

дивидуальных ресурсов и принятие личности Другого, его потенций 

как равноценных. 

В данном случае сам факт готовности к деятельности выявляет гар-

монию восприятия себя и окружающего мира [35]. 

Еще одним фактором наличия готовности к нормативным партици-

пационным взаимодействиям выступает гармоничная последователь-

ность и своевременность действий партнеров по контактированию. 

Своевременность, как антитеза прокрастинации, символизирует одоб-

рение собственного маршрута действий и потребность в его продвиже-

нии для реализации желаемых целей.  

Если рассматривать более широко, своевременность действий  

в партиципационном взаимодействии может осознаваться личностью 

как обретение внутренней свободы действий, согласованность собст-

венных устремлений и требований общества, а также как предиктор 

социальной адаптации личности. 

Таким образом, готовность личности к партиципационному взаи-

модействию представляет собой личностный, осознанный выбор, ос-

нованный на позитивной мотивации в контексте признания партнеров 

по контактированию как равнозначимой личности, способной быть 

эффективной. 

Как уже отмечалось выше, разностатусность социальной структуры 

общества оказывает особое влияние на процесс полноценной реализа-

ции собственного Я, а также на построение индивидуального маршрута 
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временной перспективы современной личности. Данное обстоятельст-

во обосновано тем, что полнота/дефицитарность внешних и внутрен-

них ресурсов личности определяют поле социальных взаимодействий  

и характер выбора тех или иных стратегий жизненного вектора.  

В этой связи недостаточная реализованность жизненно важных 

планов снижает социальное самочувствие личности и удовлетворен-

ность жизнью в целом. Наиболее подвержена подобным эффектам со-

циальная группа лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Именно поэтому проблема партиципационных взаимодействий приоб-

рела актуальную значимость. 

В современной психологической практике особое место занимают 

исследования характера партиципационных взаимодействий (Э. А. Локк, 

Дж. Штраус, Ф. Хеллер, И. В. Касьянова, О. Н. Перова и др.) Характер 

включенности личности в партиципационное взаимодействие носит, 

как правило, маркер степени выраженности готовности добровольно  

и ответственно принимать партнеров по контактированию как равно-

значных по степени эффективности.  

Следует отметить, что готовность к совместной деятельности у ка-

ждой личности может быть различной в силу индивидуальных факто-

ров и условий реальной ситуации. Степень готовности к партиципаци-

онным взаимодействиям, вне всякого сомнения, более рельефно отра-

жает наличие/отсутствие интрапсихического конфликта и меру 

доверия личности окружающему миру.  

Рефлексия жизненного пространства определяет вектор продвиже-

ния личности по жизненному маршруту с учетом возможных трудно-

стей и механизмов их преодоления. Признание равноценности партне-

ров по взаимодействию позволяет личности выстраивать гармоничный 

вектор достижения общих целей [78].  

В этой связи партиципационное взаимодействие может выступать 

условием развития личности, активизации уверенности в собственных 

силах и укреплению значимых социальных отношений. Чем ниже го-

товность к партиципации, тем выраженнее интрапсихический кон-

фликт, который маркирует дисбаланс между желанием достичь по-

ставленной цели и неверием в эффективность партнеров по взаимодей-

ствию. Внутренний конфликт приводит к рассогласованности действий 

и снижает результативность достижений личности.  
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Интересный факт можно найти в исследовании А. С. Ширяевой 

[116], которая указывала, что личность, вступая в активное социальное 

взаимодействие, может транслировать две модели поведения:  

 «сверхнормативное», 

 «псевдосверхнормативное». 

 Данные модели поведения предполагают выход за рамки должного 

и необходимого, стимулируя личность к изменениям. Вне всякого со-

мнения, модальность и сущностная наполняемость избираемой лично-

стью модели поведения при вступлении в процесс партиципации мо-

жет носить некий индивидуальный окрас, однако основные линии на-

правленности выстроенного конструкта интеракций, эмоционального 

реагирования и когниций имеют типические полярные характеристики. 

Идея А. С. Ширяевой, на наш взгляд, применима к характеристике 

партиципационного взаимодействия. Именно в разностатусных отно-

шениях личность получает бесценный опыт понимания собственного Я 

и глубже осознает ценность личности Другого.  

Динамика осознания мотивов, включенности в партиципационный 

процесс, присутствие/отсутствие внешнего и внутреннего давления на 

сознание личности, степень выраженности активности выступают 

своеобразным индикатором сущностного отношения к ситуации пар-

тиципации и самоощущения в контексте проживания данного процесса. 

Модель «сверхнормативного» поведения позволяет преобразовы-

вать окружающую реальность в позитивном ключе, так как личность 

включает в собственное жизненное поле партнеров с ОВЗ и их ресур-

сы. Причем данное включение осуществляется вне внешнего и внут-

реннего давления и при отсутствии психологических блоков. Можно  

с уверенностью сказать, что активизация «сверхнормативного» пове-

дения выступает одним из показателей нормативной партиципации.  

Личность, транслирующая «сверхнормативную» модель поведения 

в процессе партиципационных взаимодействий, ориентирована не на 

общий контекст первичного, обыденного патернального восприятия 

партнеров, имеющих ограниченные возможности, а на активные, ус-

тойчивые интеракции, получение когнитивного и эмоционального 

опыта, полновесное проживание процесса разностатусного контакти-

рования.  

Иными словами, данная модель поведения позволяет каждому 

субъекту партиципационного взаимодействия поделиться в равной 

мере с партнером своим опытом, знаниями, умениями, разделить с ним 
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в едином эмоциональном поле успехи и поражения, согласовать и рас-

ширить собственные убеждения и мировосприятие. 

В свою очередь, модель «псевдосверхнормативного» поведения но-

сит характер имитационных действий, транслируемых личностью для 

сокрытия истинного отношения к процессу включенности в партици-

пационный акт взаимодействия. Имитационный компонент квази-

готовности к процессу партиципации представлен внешними сигнала-

ми «включенности», наряду с латентным непринятием самого процес-

са. Подобное обстоятельство может выступать индикатором не только 

внутреннего конфликта, но и дефицита внутренних ресурсов личности. 

Нами допускается утверждение, что «псевдосверхнормативное» по-

ведение деструктивно влияет на процесс партиципации и способствует 

усилению психологической травматизации партнеров по взаимодействию. 

Это связано с тем, что взаимодействуя в ситуации вынужденных 

контактов, личность не только переживает стресс, но и осознан-

но/неосознанно транслирует его эффекты, а именно: скованность в об-

щении, рассогласованность при реализации целей, неверие в потенциал 

партнера, имеющего ограниченные возможности здоровья. Безусловно, 

подобные социальные сигналы усваиваются партнерами и ведут к от-

чужденности, ослаблению партиципационных связей. 

Таки образом, партиципационное взаимодействие включает в себя: 

векторную направленность действенных устремлений, модальность 

индивидуального восприятия себя, собственных ресурсов, степень 

принятия партнеров по взаимодействию как равноценных, а также эф-

фекты избираемых моделей поведения личности. 

3.3. Девиктимизация лиц с ОВЗ  

в процессе партиципации 

Характерологические особенности лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, представляют собой разнородный спектр, ос-

нованный на множестве факторов: специфике самооценки, модально-

сти самоотношения, личностных экспектациях, индивидуальных про-

явлениях переживания возможных трудностей, степени стрессоустой-

чивости, укорененных установок по отношению к дефекту развития, 

вектора жизненного маршрута, а также удовлетворенности собствен-

ной жизнедеятельностью.  

Масштабные меры, проводимые государственной властью в отно-

шении инвалидов в области здравоохранения, образования, социальной 
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жизни, без всякого сомнения, имеют адресную и позитивно нацелен-

ную помощь. Однако следует отметить, что инклюзивные меры вклю-

чения лиц с ОВЗ в социально-психологическое пространство имеют 

различные эффекты, полюсы которых можно соотнести с «плюсовым» 

и деструктивным векторами воздействия.  

Данное обстоятельство сопряжено с тем, что сам факт инвалидиза-

ции воспринимается лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, разнопланово. Причем основная направленность восприятия 

собственного Я в новой ситуации жизнедеятельности может оцени-

ваться лицами с ОВЗ и как иная, но имеющая массу потенций форма 

достижения жизненно значимых целей, и как катастрофа, активизи-

рующая образ жертвы. 

Безусловно, процесс виктимизации инвалидов имеет многоуровне-

вую структуру и связан с различного рода факторами: индивидуально-

психологическими, социальными, медицинскими, экономическими  

и др. Именно поэтому ожидаемый процесс инклюзии может обратиться 

для лиц с ОВЗ в переживаемый и достаточно остро в процесс эксклю-

зии. Это обстоятельство связано с возможным функционированием 

кризисного сознания личности инвалида и активизацией реакций вто-

ричного дефекта — обретенных негативных личностных качеств: ори-

ентации на рентные установки, агрессии/аутоагрессии, эффекты стиг-

матизации/самостигматизации личности.  

Феномен «виктимизация» буквально обозначает переживание лич-

ностью состояния погружения в ситуацию жертвы и восприятия собст-

венного Я как потенциальной жертвы. Механизм виктимизации запускает 

деструктивные реакции, ориентированные на разрушение социально-

психологической значимости лиц, имеющих ограниченные возможно-

сти здоровья, и в целом направлен на деструкцию жизненных перспек-

тив личности. 

Проблемой виктимизации занимались в разное время О. О. Анд-

ронникова, Г. Г. Башанаева, Н. С. Волкова, М. А. Одинцова, Л. С. Сту-

колова, Р. А. Субботина и др. Основное направление исследований 

было ориентировано на проблему понимания личностью собственного 

Я как потенциальной жертвы, с низкой выраженностью самоэффектив-

ности в социально-психологическом поле взаимодействий.  

Подобное восприятие и самооценивание инвалидов собственного Я 

основаны на эффекте интериоризированного отношения окружающих 

людей, посылы которого выражены в следующих реакциях: 



98 

 понимание возможных психологических проблем в процессе 

взаимодействия; 

 фиксация в сознании личности видимой физической/психоло-

гической инаковости; 

 ограниченные возможности, как потребность в помощи; 

 активизация социальной и личностной ответственности перед 

инвалидами; 

 амбивалентные реакции: страх, жалость, опека, дистанцирова-

ние, как сложная система взаимоотношений [87].  

Следует отметить, что перечисленные реакции восприятия образа 

инвалида достаточно условны и представлены в массовом сознании  

в той или иной степени выраженности. Однако основные векторы от-

ношения лиц, не имеющих дефекта в развитии, ориентированы на пол-

ноценную партиципацию, патернальное взаимодействие и дистанциро-

вание от лиц, имеющих инаковые признаки.  

Сложность партиципационного взаимодействия, как уже отмеча-

лось выше, основана на полноценном принятии инвалидов, как равно-

значных партнеров по взаимодействию, имеющих потенции, для осу-

ществления эффективных действий по достижению общей цели. Вос-

приятие инвалидов, в данном контексте, включает в себя принятие 

инаковости партнера, то есть неотрицание дефекта в развитии.  

Однако нормативное партиципационное взаимодействие предпола-

гает именно отсутствие диссонанса: признание дефекта партнера  

и признание его потенциальной эффективности в процессе взаимодей-

ствия. Данный пласт восприятия и отношения к лицам, имеющим ог-

раниченные возможности, встроен в сознание личности, отрефлекси-

рован и интериоризирован в систему ее внутренних базовых убежде-

ний, установок.  

В противном случае транслируемое партиципационное взаимодей-

ствие обретает статус невротического, и латентно переживаемый дис-

сонанс между реальным отношением к партнеру с инвалидностью  

и презентируемым вариантом сущностно различается, а именно тем, 

что ядро контактирования имеет имитационную структуру. Имитаци-

онная рефлексия деструктивно влияет на процесс партиципации, так 

как сдерживает реалистично переживаемые эмоции личности и вклю-

чает ситуацию переживания стресса, связанного с несоответствием 

желаемого и переживаемого сознанием человека.  
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Можно предположить, что невротический тип партиципации мани-

фестно транслируемый личностью, объективно представляет собой 

вектор дистанцирования в отношениях с лицами, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья. Основным мотивом трансляции имита-

ционных действий выступает система укорененных норм и правил со-

циума, где личность ориентирована на позитивизацию собственного 

образа Я.  

Иными словами, функционирующий внутренний конфликт лично-

сти вынуждает транслировать ложные, имитационные реакции и вы-

страивать маршрут взаимодействий по невротическому плану. Лич-

ность, в данном контексте, переживает общую базальную тревогу 

и/или выраженный стресс неприятия самой ситуации партиципации.  

В определенном смысле личность находится в своеобразной ло-

вушке мотивов. Причем лабиринт ловушки распространяется и на 

партнера по взаимодействию, так как в системе разностатусных отно-

шений рефлексия внешних сигналов представлена достаточно выражено. 

В свою очередь патернальное восприятие партнера по взаимодейст-

вию отражает и неверие в потенции лиц, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья, и потребность обезопасить собственное сознание 

от непрезентабельных реакций (дистанцирования, непринятия инако-

вости, потребность контроля за ситуацией и др.), которые по субъек-

тивному восприятию данной категории лиц могут иметь место.  

В патерналистическом отношении к инвалидам можно условно ука-

зать на следующие мотивы: 

 осознаваемое желание помочь низкостатусному по возможно-

стям партнеру, основанное на представлении о своих возможностях, 

превышающих возможности партнера и уверенности в собственном 

приоритете; 

 осознаваемое желание помочь низкостатусному по возможно-

стям партнеру, основанное на страхе неудачи, низкой степени уверен-

ности в собственных силах и низкой степени уверенности в потенциях 

партнера, имеющего ограниченные возможности здоровья; 

 неосознаваемое желание помочь низкостатусному по возможно-

стям партнеру, основанное на потребности контроля за ситуацией 

своевременного достижения общей цели, на субъективно восприни-

маемой доминанте собственных возможностей, на неуверенности  

в потенциях партнера и страхе неудачи. 
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На наш взгляд, патерналистическое отношение к партнерам по 

взаимодействию, имеющим ограниченные возможности здоровья, ори-

ентируют последних на формирование рентных установок и снижают 

уровень взаимной ответственности в процессе партиципационных кон-

тактов. Сам факт патерналистического отношения нам видится наибо-

лее эффективным в период формирования готовности к процессу пар-

тиципации. Именно на первичном этапе становления партиципацион-

ных взаимодействий контекст патернальности позволяет личности 

активизировать личностную ответственность за действенное поле от-

ношений и процесс достижения общей цели.  

Еще один вектор отношений к лицам, имеющим ограниченные воз-

можности здоровья, представлен осознанным/неосознанным дистанци-

рованием от контактов с инвалидами. Как правило, осознанный компо-

нент дистанцирования выражен в реакциях социального отчуждения от 

лиц с ОВЗ. Индикатором эмоционального состояния, сопровождающего 

подобное отношение, выступает интрапсихический конфликт личности 

и переживание стресса возможной включенности в процесс контакти-

рования. 

Безусловно, основанием сформированности дистанцированного от-

ношения к лицам с ОВЗ бывает как правило личностный, неотрефлек-

сированный опыт неуспешных контактов с инвалидами и укорененные 

в сознании установки о неэффективности процесса партиципации  

в целом.  

Что касается неосознанного дистанцирования от контактов с лица-

ми, имеющими ограниченные возможности здоровья, то спектр вос-

приятия/отношения имеет латентные формы и манифестно может быть 

реализован в трансляции невротического вида партиципации при яв-

ных имитационных действиях, а также при патернальном отношении, 

основанном на неосознаваемом мотиве страха за нереализацию общей 

цели, где сама личность воспринимает себя доминирующей, контроли-

рующей ситуацию, а партнер с ОВЗ как низкоэффективный. 

Резюмируя, можно констатировать, что формирование образа Я как 

гармоничной, самодостаточной личности и как носителя виктимных 

черт у инвалидов основывается не только на внутренних детерминан-

тах посылов, но и на внешнем влиянии отношения окружающих людей.  

Теоретический анализ научных исследований (П. В. Валиева, О. С. Ва-

сильева, Х. К. Гасанова, С. К. Нартова-Бочавер, Ф. Р. Филатов, И. А. Ша-

повал, Е. С. Фоминых и др.), касающихся типологии самооценивания 
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инвалидами собственного Я, позволил нам выделить следующие типы 

образа самовосприятия лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья:  

 активно-позитивный, 

 пассивно-позитивный, 

 активно-негативный, 

 пассивно-негативный.  

Следует отметить, что предложенная типология наиболее выражено 

характеризует степень и вектор активности/пассивности лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, однако данный деятельностный 

пласт, несомненно, базируется на типических моделях мировосприя-

тия, то есть когнитивных картинах жизненных устремлений личности. 

Категорию лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, ко-

торую условно можно обозначить как «активно-позитивный тип», 

отличает: 

 стабильность психических проявлений в контексте восприятия 

собственного дефекта в развитии; 

 реалистичное восприятие себя и окружающих людей; 

 позитивный внутренний настрой на успешность жизненной пер-

спективы; 

 реалистичные личностные экспектации; 

 наличие многовариантного плана жизненного маршрута и же-

лаемых целей; 

 самостоятельность в принятии решений, касающихся разнопла-

новой модальности (в ситуациях успеха/неудачи и в ситуации неопре-

деленности). 

Лица с ОВЗ, относящиеся к «активно-позитивному типу» самовос-

приятия, нацелены на активный процесс партиципационных взаимо-

действий и не склонны к проявлению виктимности. На наш взгляд, 

именно данная социальная группа при осознании собственной инако-

вости способна к восприятию статуса инвалидности как новой формы 

реализации жизненных планов, при коррекции стратегий достижения 

целей, а не самих желаемых планов. 

Категорию лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, ко-

торую условно можно обозначить как «пассивно-позитивный тип», 

отличает:  
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 нестабильность психических проявлений в контексте воспри-

ятия собственного дефекта в развитии; 

 неадекватное (чаше заниженное) самооценивание личностных 

ресурсов; 

 позитивный внутренний настрой на патернальное взаимодейст-

вие, рентные установки вне внутреннего конфликта; 

 нереалистичные личностные экспектации; 

 наличие однолинейного плана жизненного маршрута и узость 

поставленных целей; 

 ориентация на внешнюю помощь, отсутствие стремления к пе-

ременам. 

Лица, имеющие ограниченные возможности здоровья, относящиеся 

к «пассивно-позитивному» типу самовосприятия, ориентированы на 

процесс патернализации более выражено, чем на процесс партиципа-

ции. Данное обстоятельство связано с тем, что у этой категории инва-

лидов при нацеленности на открытое позитивное взаимодействие, от-

сутствует (или недостаточно выражена) активность деятельностного 

поля. Можно предположить, что склонность к проявлению виктимно-

сти не ярко выражена, кроме того, симптоматика виктимных реакций 

имеет место, как правило, манипуляционного характера (использова-

ние статуса инвалида), вне погруженности в образ жертвы. 

Категорию лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, ко-

торую условно можно обозначить как «активно-негативный тип», 

отличает:  

 нестабильность психических проявлений в контексте воспри-

ятия собственного дефекта в развитии; 

 неадекватное (чаще завышенное) самооценивание личностных 

ресурсов; 

 негативный внутренний настрой на разностатусное взаимодей-

ствие, недоверие партнерам по контактированию; 

 нереалистичные личностные экспектации; 

 наличие однолинейного плана жизненного маршрута при широ-

те поставленных целей; 

 ориентация на самостоятельность, выраженная устремленность 

к переменам. 

Лица с ОВЗ, относящиеся к «активно-негативному типу» самовос-

приятия, ориентированы на процесс партиципационных взаимодейст-
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вий. Однако в связи с тем, что нереалистичное оценивание собствен-

ных ресурсов и потенциала партнеров провоцирует включенность в 

ситуацию повторяющегося неуспеха, данная категория лиц склонна к 

проявлению агрессии/аутоагрессии, депрессивным реакциям и в целом 

проявлению виктимных черт личности. 

Категорию лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, ко-

торую условно можно обозначить как «пассивно-негативный тип», 

отличает:  

 нестабильность психических проявлений в контексте воспри-

ятия собственного дефекта в развитии; 

 неадекватное (чаще заниженное) самооценивание личностных 

ресурсов; 

 негативный внутренний настрой на разностатусное взаимодей-

ствие, недоверие партнерам по контактированию; 

 нереалистичные личностные экспектации; 

 наличие однолинейного плана жизненного маршрута при узости 

поставленных целей; 

 ориентация на прокрастинацию и ожидание непреодолимых 

трудностей. 

Лица, имеющие ограниченные возможности здоровья, относящиеся 

к «пассивно-негативному типу» самовосприятия, ориентированы на 

отношения в системе разностатусных взаимодействий. Однако в связи 

с наличествующим интрапсихическим конфликтом между желаемым и 

реальным, данная категория лиц не готова к осознанному, ответствен-

ному акту партиципационных взаимодействий. Кроме того, указанная 

категория инвалидов имеет, как правило, выраженные черты виктим-

ности. 

На наш взгляд, основным действенным средством, нивелирующим 

негативные аспекты восприятия собственного Я и окружающих людей 

у лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, выступает про-

цесс девиктимизации.  

Феномен «девиктимизация» понимается нами как своего рода пере-

ход личности от позиции жертвы к позиции социально активной, от-

ветственной и самоэффективной личности. Иными словами, процесс 

девиктимизации позволяет человеку поверить в собственные ресурсы, 

объективно воспринимать жизненное пространство и выстроить реали-
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стичный, и что немаловажно, эффективный маршрут жизненных пер-

спектив.  

Структурными предикторами данного процесса выступают: 

 психологическая компенсация; 

 психологическая реабилитация; 

 социально-психологическая адаптация [113]. 

Процесс психологической компенсации ориентирован на снижение 

выраженности функционирования кризисного сознания личности, 

имеющей ограниченные возможности здоровья. Данное обстоятельст-

во позволяет восстановить/создать заново общий конструкт внутрен-

ней стабильности, гармонизировать спектр самоотношения и вектор 

мировосприятия в целом. Как правило, потребность в психологической 

компенсации выступает достаточно остро в тот момент, когда личность 

масштабно переживает кризис собственной неуспешности, несостоя-

тельности, а само проживание трудностей возводится в ранг жизнен-

ной катастрофы, не имеющей позитивного исхода.  

Нормативное принятие инвалидизации, в данном случае, является 

не только индикатором стрессоустойчивости, но и конструктом, воз-

можностью изменить собственную жизнь, ориентируясь на инноваци-

онные стратегии, новые формы реализации себя и собственных целей.  

Процесс психологической реабилитации нацелен на создание ком-

фортных условий для жизнедеятельности и личностного развития лич-

ности, имеющей ограниченные возможности здоровья. Основной  

акцент реабилитационных действий направлен на трансформацию 

жизненного поля личности и сопряжение ее потенций с требованиями 

социума.  

Вне всякого сомнения, обширный пласт усилий ориентирован на 

нивелирование интрапсихического конфликта личности, имеющей ог-

раниченные возможности здоровья. Конфликт потребностей между 

желаемым и возможным, пожалуй, выступает основным лейтмотивом 

депрессивных состояний лиц с ОВЗ. Безусловно, сам факт реабилита-

ции подразумевает процесс масштабных изменений личности и ее 

жизненного пространства. Лица с ОВЗ острее и рельефнее восприни-

мают возможные трудности, связанные с процессом психологической 

реабилитации.  

Процесс социально-психологической адаптации представляет собой 

сложное многовариантное образование. Следует отметить, что адапта-

ция в данном контексте не предусматривает процесс элементарного 
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приспособления к окружающей среде. Вне всякого сомнения, речь идет 

о полноценном становлении и развитии свойств, качеств, умений лич-

ности, ориентированных на процессы интеграции в широкое поле со-

циально-психологических взаимодействий.  

Адаптационные процессы характеризуются разной степенью выра-

женности. Если процесс адаптации переживается личностью в контек-

сте травматики, то есть принятие переживаемого состояния (например, 

инвалидизации) как неприемлемое состояние, которое существенно 

снижает уровень жизни личности, то черты виктимности проявляются 

достаточно четко в жизненном пространстве личности. 

Девиктимизация предполагает активизацию и развитие ресурсного 

поля личности, имеющей ограниченные возможности здоровья. Ос-

новной вектор действенного поля ориентирован на стимуляцию/разви-

тие ресурсов личности. Однако более конкретно следует отметить, что 

любая стимуляция ресурсного поля личности не возможна, если  

не будет учтен один из основополагающих аспектов — разрешение 

насущных противоречий.  

Для разрешения выявленной актуальной проблемы следует отме-

тить, что личность с ОВЗ должна быть готова к трудностям (иллюзор-

ным/реальным), ей также необходима критичность восприятия собст-

венных потенций и ресурсов внешнего мира для достижения желаемой 

цели. 

В жизни человека с инвалидностью, вне всякого сомнения, ресурсы 

как внешний и внутренний потенциал играют огромную роль. Условно 

можно разделить все наличествующее ресурсное поле на четыре базо-

вые группы:  

 личностная, 

 социальная, 

 институционально-законодательная, 

 индивидуально-субкультурная. 

Личностная группа ресурсов включает в себя свойства, особенности 

личности, ее социальный статус, избираемая социальная роль и пози-

ция, а также модель мотивационно-потребностной сферы, которая вы-

ступает посылом для активности/пассивности социальных интеракций 

человека. В процессе девиктимизации данная группа ресурсов исполь-

зуется мощно, так как личностная трансформация представляет собой 

базовую основу для сознательного принятия себя как зрелой и самоэф-

фективной личности. 



106 

Социальная группа ресурсов характеризуется возможностями ис-

пользования различного рода общественных организаций, с которыми 

может взаимодействовать личность, имеющая ограниченные возмож-

ности здоровья [94]. Полноценное использование социальных ресурсов 

зависит от многих факторов. Однако ведущим остается один — наце-

ленность социума на эффективное партиципационное взаимодействие 

и готовность лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья  

к процессу партиципации. 

Институционально-законодательная группа ресурсов характеризу-

ется не только качеством образования личности с ОВЗ, но и возможно-

стями реализации законодательных актов (общероссийского и локаль-

ного действий).  

Ресурсный план данной группы представляет собой мощную право-

вую, образовательную, социально-психологическую поддержку лицам 

с ОВЗ. Кроме того, именно институционально-законодательная группа 

ресурсов выступает индикатором социального самочувствия и зрело-

сти современных людей, транслируемым в отношении лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья.  

Индивидуально-субкультурная группа ресурсов представляет собой 

особый базовый пласт ценностей и нормативных устремлений, кото-

рые личность интериоризировала, усвоив требования социума.  

Субкультурный контекст потенций обналичивает индивидуальные 

предпочтения личности, а также формы самопрезентации в социально-

психологических взаимодействиях. Причем личность, как правило, 

сама ориентирована на выбор информационных источников, которые 

считает значимыми.  

Спецификой данной группы ресурсов выступает спектр увлечений 

личности, ее хобби, интересы. Индивидуальные самопрезентации ув-

лечений личности с ОВЗ носят характер типических/инновационных 

стратегий достижения желаемых целей. Личность, имеющая ограни-

ченные возможности здоровья, сталкивается с полем возможных труд-

ностей, касающихся реализации актуальных планов. Однако нацелен-

ность на эффективный результат, а также уверенность в собственных 

силах способствуют повышению самоэффективности личности и ус-

пешности достижения желаемых целей.  

Вне всякого сомнения, любые трудности реализации желаемых це-

лей провоцируют создание проблемной ситуации, где проявление про-

тиворечий характеризует степень выраженности когнитивного диссо-



107 

нанса личности. Преодоление ситуации конфликта, на наш взгляд, 

вполне допустимо, при использовании личностных, индивидуально-

субкультурных ресурсов, а также ресурсов социума и институциональ-

но-законодательных ресурсов. 

Как уже упоминалось выше, основная идея мер, связанных с девик-

тимизацией личности, имеющей ограниченные возможности здоровья 

заключается в необходимости активизировать широкий пласт возмож-

ностей: духовных, интеллектуальных, эмоциональных, личностных, 

социальных и др. Нацеленность адресных действий в отношении лиц  

с ОВЗ предполагает получение эффективного результата. В частности, 

речь идет о становлении/активизации следующих понятий:  

 контур жизненных сил, 

 жизненные ресурсы, 

 самоэффективноть личности, 

 стрессоустойчивость личности [37; 58; 74]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно констатировать, 

что функционирование кризисного сознание ориентирует личность на 

проявление виктимных черт характера. Данное обстоятельство стиму-

лирует ущербность физического и социально-психического здоровья 

личности. Основной эффект виктимности — это ощущение себя в об-

разе жертвы. Ведущая форма проявления симптоматики виктимности — 

неверие в собственные силы и ожидания неудачи/катастрофы от окру-

жающих людей. Самая синзитивная к внешним воздействиям и остро 

переживаемым внутренним конфликтам социальная группа, склонная  

к проявлению виктимности, — лица с ОВЗ. 

Рассматривая вопрос о девиктимизации лиц, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья, можно отметить, что ресурсная состав-

ляющая усиливает процесс позитивных трансформаций. Причем рав-

ноценность уместна как во внешних (социальных, институционально-

законодательных), так и во внутренних (личностных, индивидуально-

субкультурных).  

Девиктимизация, как процесс своеобразного прорыва, трансформа-

ции личности представляет собой инновационное поле действия, где 

лица с ОВЗ выступают самоценной и самоэффективной личностью, 

способной к построению успешной жизненной перспективы и реализа-

ции желаемых целей. 
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Заключение 

В монографии представлен анализ теоретико-методологических ас-

пектов проблемы партиципационного взаимодействия в современном 

обществе. Авторов прежде всего интересовали вопросы, связанные  

с изучением сущности партиципации в контексте личной жизни каж-

дого человека. Осознавая масштаб как теоретических, так и практиче-

ских задач, связанных с изучением партиципационного взаимодейст-

вия, и не претендуя на всеобъемлющий анализ столь сложного явле-

ния, авторский коллектив лишь предлагает собственное видение  

и понимание данного проблемного пространства.  

В современном обществе все чаще поднимается проблема создания 

благоприятных условий для личностного и профессионального разви-

тия каждого человека, активного вовлечения его во все сферы жизне-

деятельности. При этом отдельным вопросом обсуждается роль самого 

человека и его ответственность за выбор и реализацию собственного 

жизненного пути. В этой связи возникла необходимость рассмотрения 

процесса партиципации сквозь призму жизненных перспектив лично-

сти, ее субъективного благополучия и социального самочувствия.  

Следуя выбранной логике исследования, авторы подчеркивают, что 

каждый временной период жизни, наполненный многочисленными 

событиями и характеризующийся неповторимыми социальными свя-

зями, имеет личностное значение для человека. Понимание взаимообу-

словленности прошлого, настоящего и будущего, осмысление причин-

но-следственных связей между наступившими и планируемыми собы-

тиями позволяет личности направить жизнь в желаемое русло, 

своевременно принимать важные жизненные решения с учетом полу-

ченного опыта и планируемого будущего.  
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Взвешенное отношение личности к самой себе, своим возможно-

стям и возможностям социального окружения увеличивает ее шансы на 

успех. Бездействие и пребывание в ожидании того, что кто-то сделает 

жизнь, да и мир в целом, лучше, обречены на неудачу. Поэтому перед 

каждым человеком стоит задача реализовать себя в социуме, в задачи 

же общества входит создание пространства равных возможностей. 

Этими обстоятельствами руководствовались авторы при создании ав-

торских разработок, касающихся уточнения структуры феномена «пар-

тиципация», ее видов, типов, характера избираемого поведения субъ-

ектов в контексте разностатусных взаимодействий. Кроме того, автор-

ским коллективом была представлена подробная универсальная 

типология самооценивания и самоотношения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Однако, несмотря на явную актуальность проблемы партиципацио-

ных взаимодействий в современном обществе, данная тема в научной 

практике не достаточно отрефлексирована и требует углубленных ис-

следовательских действий. 
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