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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В сложных условиях политического и 
социального реформирования общества на фоне общего для всех изменения 

социального поведения возрастает количество самых различных психогенных 

воздействий, экстремальных факторов жизни и деятельности человека. В 
новых условиях становится все более значительной роль самого человека как 
личности в решении встающих перед ним задач, поскольку от его 

способностей, самостоятельности, а1'1"Ивной позиции по отношению к самому 
себе и к окружающему миру зависят будущее и история развития человека. 

Это приводит к необходимости психологического анализа адаптивных 

возможностей человека, раскрытию закономерностей порождаемой им самим 
собственной активности и реrуляции своей жизнедеятельности в трудных 
жизненных ситуациях. 

Тесно связано с исследованием проблемы адаптивности изучение 

жизненных ситуаций, классифицируемых в психологии как трудные, 
кризисные или экстремальные, обусловливающих психическую напряженность 
в жизнедеятельности человека. Содержание понятия «трудная жизненная 
ситуация» (ТСЖ) закреплено в определении на законодательном уровне 
(федеральныА закон № 195-ФЗ от 1995 г. «06 основах социального 
обслуживания населения в РФ»), где указывается, что это ситуация, «которая 
либо объективно нарушает жизнедеятельность ... , либо субъективно 
воспринимается как сложная и не может бьпъ преодолена самосrоятельно». 

К таким ситуациям относят и ситуации, связанные с рождением и 
воспитанием в семье ребенка с двиrательноА патологией, обусловлснноА 
детским церебральным параличом. Детский церебральный паралич - это одна 
из форм резидуальной нервно-психической патологии центральной нервной 
системы сложного генеза (Э.С.Калижнюк. Е.М.МаС110кова, D. W.Davis). Кроме 
социально-психологических, экономических, психолоrо-псдагоrических 

проблем, специфика данной ситуации в психологическом аспекте представлена 
и в том, что не только ее возникновение является мало зависящим от поведения 

человека, но и пропюзирование, планирование будущего становJПСя 
достаточно проблематичным. Эта ситуация, как и все жизненные ситуации, 
связанные с преодолением трудностей и неопределенностью, может приводить 

к усилению или ослаблению адаптационных процессов, и прежде всего у 
матерей, несущих на себе основную психосоциальную нагрузку. 

Известно, что изменение условий среды, затрудняющих решение 
повседневных задач, может быrь связано с опасностью возникновения и 
развития негативных состояний психики, провоцирующих личностные 

изменения. Исследования показывают, что результатом таких изменений может 
бьnъ делинквентность, алкоголизм, ювенальная береме11ность с последующими 
социально-психологическими последствиями, религиозный фанатизм и т.п. 
(В.И.Гарбузов, А.И.Захаров, Н.Д.Лакосина, А.Е.Личко, В.Д.Менделевич, 
В.В.Николаева, Е.Т.Соколова, Э.Г.Эйдемиллер, и др.). 

Важной задачей для анализа адаmивности является выявление 
реrуruпорных механизмов, обусловленных индивидуально-личностными 

особенностями матере~i, при изучен1tи которых предполагается выяснение 
соотношения (или преобладания) социоориентированной направленности 
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поведения и автономноориеитированного поведения в условиях трудной 

ситуации. В связи с этим возникает необходимость изучения специфики 
осознания человеком того, что произошло, что происходИТ с ним, и перспектив 

относительно своих возможностей в преодолении травмирующей ситуации и 

достижения ОIП'Имальноrо уровня ада1пивного функционирования. 
В настоящем исследовании представлена разработанная автором 

концепция психолоmи адаптивности к трудной ситуации матерей, имеющих 

детей с двигательной патолоmей. Наиболее значимым в данной концепции 
является понятие «субъектной» адаптивности - интегративного свойства 
личности, формирующегося как способность к осознанной регуляции 
поведения и деятельности. 

В научно-теоретическом плане актуальность и теоретическая значимость 
исследоllаНИJI психологии адаптивности, где в качестве объекта было выбрано 
изучение адаптивного поведения матерей, имеющих детей с двигательной 

патолоmей, определяются тем, irro исследование проблем, с которыми им 

приход~пся сталкиваться, не ограничивается решением узко прикладных задач. 

На основе обобщающего анализа фактов реальной жизненной ситуации удается 
не только систематизировать понимание «адаrпивностю> в конкреrных 

проявлениях ее существенных характеристик, но и вы.явить содержание, роль и 

место адаптивности в структуре личностной активности. 

С опорой на принципы системного анализа, личностный и субъектный 
подходы, идеи, сформулированные С.Л.Рубинштейном и разв~пые 
К.А.Абульхановой, А.В.Брушлинским проведено изучение механизмов, 
обусловливающих характер и сущность адаmивных проявлений человека. 
Данное исследование учитывает структурные и динамические проявления 
личности в трудной ситуации, что, в свою очередь, позволяет рассм~привать 

соотношение реальных и идеальных возможностей личности, исследовать 

динамические стороны адаrrrивности. В работе разработаны методолоmческие 
принципы и методический инструментарий для проведения 

психокоррекционных и психопрофилактических мероприятий, направленных 
на диаmостику и формирование качеств адаrrrивности личности к трудной 
ситуации. 

Постановка проблемы и разработанность темы исследования. 
Несмотря на устойчивый интерес к проблеме адаrпации и многочисленные 
исследования, в научной литературе возникает много вопросов, связанных с 

феноменологией, структурой и механизмами,. обеспечквающими возможность 
достижения сбалансированности в системе «человек-среда>> в постоянно 
изменяющихся жизненных условиях. 

На сегодняшний день 0111еты на поставленные вопросы представляют 
собой разнообразие как теоретических разработок, так и практических 
результатов в зависимости от позиции исследователя в его понимании 

феномена адаптации (А.Адлер, А.Г .Амбрумова, Г.Г.Аракелов, Ф.Б. Березин, 
Л.Ф.Бурлачук, Н.Б.Мнхай.rюна, Е.Е.Даннлова, А.И.Демин, И.Лангмейер, 
Т.Б.Карцева, Е.В.Куфтяк., И.А.Сирота, G.E.Vaillant, M.J.Horowitz, R.Н.Moos, 
J.A.Schaefer и др.). Ада~тгация рассматривается как свойство тобой живой 
самореrулируемой системы, которое состоит в способности приспосабливаться 

к изменяющимся условиям внeшнeiJll!!"!!fl'lf~~~~~--~=::t!IJ-!11111 
Понимая, что адаптация - эт · Щ)~i.нUC''~IWfМiili;JJ.~j ающее как 

непосредственный процесс присп блeJl1iN ~~~WЫЖ«~1i'йешне- среды, мы 
1111\ 1111а.я i"iиб;111отека. 

Э 11~•.°1l.Jl.Лn6:1;1<·11';~JД,;,o 
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сосредоточкли внимание на ее динамическом аспекте. В то же время при 
рассм01рении проблем адаптации человека в некоторых исс.ледованИйХ. 
доказываете.я, чrо способность к адаrrrации являете.я не только индивидным, но 
и личностным качеством (Б.Г.Ананьев, А.М.Богомолов, А.Г.Макruuсов, 
А.НЛеокп.ев, СЛ.Рубиншrейн, В.И.Розов и др.), что ухазывает на 
необходимосrь исследования феномена адаптации с позиции личностного 
подхода. Г.С.Прыгин в исследовании, посвященном субъектноА реrулrции, 
доказывает, вслед за Л.М.Веккером (1982), что проблема механизмов 
реrул.яции не может бьпь решена только в рамках теории психических 
процессов, ибо она «тесно свnаиа с психологией личности». Однако 
современное представление о феномене ((адаrпация» основывается на работах 
фюиологов И.П.Павлова, П.К.Анохина, Л.А.Орбели, Г.Селье, Ф.Б.Береэина и 
достаточно широко представлено в лtrrepiпype в rшане иэучеНИJ1 стрессовых 

или кр~пических си-rуаций. 

Проблема сущностных проявлений личности в условиях трудных 
си-rуаций с позиции динамического аспекта адапrивности на сегодняшний день 

в исследованиях не представлена в качестве предмета изучения. В работах 
раскрываются з3.kономерности фюtоrене-I11Ческоrо формирования механюмов 
реrу.nяции в процессе адаm:ации (К.А.Аршавский, А.С.Батуев, Н.А.Бернuпейн, 
И.А.)Кданов, И.И.Зинченко, И.А.Мамайчух, Н.Э.Ордян, В.С.Раrенберг и др.), а 
также обусловленность адапrивности социальными отношениями 
(С.В.ДМиrриева, Я.А.Каневская, М.Ю.Киселев, В.Н.Куницына и др.), индиви· 
дуальными особенностями личности, реализующей собственную субъектность 
(Г.М.Андреева, А.А.Бодалев, И.С.Кон, М.ЛоАт, И.А.Милославова, 
А.АJlалчадЖЯн, В.И.Слободчиков и др.), выделяются психологические меха
ННЗМ"ЬI, в фокусе изучения которых рассмаrриваются не только ИIПер-, но и 
и~праиапрааленные тенденции. опосредующие процесс адаптации и влияющие 

на эффективность деятельности дичности (Л.М.Аболин. Г.Г.Аракелов, 
В.К.Вилюнас, А.И.Демин, Е.К.Завышова, В.А.Иванников, Е.К.Завьялова, 
В.П.Казначеев, И.А.Коробейников, А.Г.Маклаков, В.Н.Тарабрина, 
Е.Е.Торчинска.я и др.). 

Однако в указанных исследованиях преобладают структурно
функциональный и гомеостатический подходы, которые позволяют выавrurrь 
особенности функционального состо•ния организма, но динамических 
закономерностей адапrации не раскрывают и при этом ОСТ3.ВJU1ЮТ без внимания 
собсrвенную акrивность субъекrа, его осознанный выбор действий и поступков 
в измеюпощихса условиях :жизни. Динамический acneicr личностных 
проявлений адаптивнОСПt в трудных CКI)'aцJUIX до насrоащего времени 

специально не исследовалса. Сложность иэученюr проблемы адаптации не 
снимаете• и в теоре111Ческих модСЛJIХ, построенных на субье1m10-
деателънОС111ом подходе, применение которого предоставляет разнообразные 

возможности для раскрыtия закономерностей peryл.яintи во всем многообразии 
человеческих отноwениii с миром. 

Д11Я того чтобы подС1)'ПИТЬСJI к анализу адапrивнОС'Пf человека в 
разнообразных условиях жИэнедепельности, современная психологии 
предлагает ряд новых аспектов аналюа акпtВнОС'Пf: через анализ 

динамических, неустойчквых образований личнОС'Пlой системы (А.Г.Асмолов, 
Л.М.Попов}, через уrочнение функций возвышением по смысловой вертикали 
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(Б.С.Братусь) и рефлексивного анализа сознания (Д.А.Леонтьев). Р.Х.Шакуров, 
представляя полигенетическую теорию формирования личности, пишет о том, 
что наиболее адекватным для изучения механизмов динамизации психической 
жизни личности является психодинамический подход, при этом он объясняет: 
«Психодинамика ДJIJI нас - это не фрейдизм, а направление в науке, 
занимающееся изучением механизмов зарождения, функционирования, 

изменения и развнтия психических явлений» 1• Ряд исследователей доказывает, 
что созрела необходимость инте'l'ации концептуального и методического 
инструментария, чтобы исследовать личность как целостный феномен в 
динамике изменений ее жизни и деятельности, предполагающих возможные 
стрессы (А.Б.Леонова, И.А.Мотовили,на). 

Развиваемое в современных теориях представление о личности как 
субъекте жизни (К.А.Абульханова) требует подходить к ее изучению в новых 
проекциях. Например, в проекции личности как субъекта деятельности, по 
А.Г.Асмолову, или в проекции «собственно личностного в личности, которое 
прямо не коррелирует с интеJUiектуальным развитием, с глубиной и 

содержательностью внутреннего мира и с творческим потенциалом», по 

Д.А.Леонтьеву, а также в проекции «закрепившихся в психологической 
организации личности функциональных способностей реализации ее 
психической жизни, в результате чего меняется режим ее функционирования», 
по Л.И.Анцыферовой. 

Необходимо отмсткгь, что в литературе в рамках изучения конкретно
нсторического существования человека отсутствует однозначность в 

понимании и применении терминов <<ЛИЧНОСТЬ» и «субъектность». Понятие 

«субъектность» до сих пор общепризнанного стmуса не получило и далеко не 
всеми исследователями рассматривается как необходимая категория при 
анализе активности человека. Тем не менее к этому понятию прибегают при 
анализе процесса развития личности, рассматриваемого как «восхождение к 

зрелости» (А.В.Петровский), как становление человека субъектом на высшем 
уровне активности и целостности (С.Л.Рубинштейн), как развитие в результате 
преодоления возникающих барьеров (Р.Х.Шакуров). Естественно 
предположить, что все перечисленное способствует образованию 
инте'l'ативных свойств личности как субъекта своей жизни и деятельности 
(Л.И.Анцыферова, А.В.Брушлинский). 

Действительно, богатство представленных фактов указывает на то, что в 
динамике развития личности на уровне субъекта появляются новообразования 

системного характера, которые зафиксированы в таких понятиях, как 
личностный потенциал (Д.А.ЛеоtпЬев), личностный адаптационный потенциал 
(А.Г.Маклаков), осознанность бескорыстного риска и надситуативной 
активности (В.А.Петровский), смысловая установка {А.Г.Асмолов), 
автономность (Г.С.Прыгин), самостоятельность (Л.И.Анцыферова, 
А.К.Осницкий). При этом часто не выдвигается предварительных гипотез об их 
сущностных проявлениях, что задает исходное противоречие и актуальность 

темы исследования. 

1 Шакурсв Р.Х. Эмоция. Личность. Деятельность (механизмы пскходинамики). - Ка
зань: Центр инновацнонных технологий, 2001.-С.168. 
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В науке назрела необходимость разработки конкретно-психологических 
представлений о механизмах, обусловливающих проявление свойств 
субъектности личности, чтобы понять «личностное в личности» 
(Д.А.Леонтьев), активности, которая направлена не только на изменение 
внешнего мира, но и на перестройку собственных личносmых структур. 

В психолоmи применяются термины «активность» и «саморегуляция» -
два полюса, по-разному дифференцирующие индивидуально-типические 
(природно типологически обусловленные) типы поведения человека 
(И.А.Аминов, Э.А.Голубева, М.К.Кабардов, Н.С.Лейтес и др.). 
М.К.Кабардовым в рамках концепции системного взаимодействия «учитель 
(воспитатель) - метод обучеНЮ1 (технология) - учению> установлено, что 
наибольший эффект и устойчивость деятельности достигается при 
благоприятном соответствии природно и социально обусловленных факторов 
развития. При анализе механизмов саморегуляции, при котором 
преимущественно изучалась их природная обусловленность, выделен особый 
уровень - осознанная саморегуляция (О.А.Конопкин). 

В классических психологических исследованиях Л.С.Выготского, 
Б.Ф.Ломова, С.Л.Рубинштейна показано, что человек как сложнейшая: из 
систем обладает уникальными характеристиками саморегуляции, а с учетом 
заложенных в нем динамических тенденций эти характеристики обеспечивают 

возможность достижения «оrrrимума» функционирования в различных 
жизненных обстоятельствах (Р .Х.Шакуров ). 

При этом остаеrся открыrым вопрос об индивидуальной специфике, 
определяющей пределы потенциальных внутренних изменений личности, 
связанных с характером ее деятельности, в рамках которой возможна адалrация 

конкретной личности. Надо отметить, что проблема феноменологии 
адаптивности личности в психологии остается мало разработанной. 

Как известно, наиболее ярко адаrrrация/дезадаптация проявляется в 
непредвиденных, кризисных для человека ситуациях: война, тюремное 

заключение, катастрофы природного или социального происхождення. Нами 
было изучено поведение матерей, имеющих детей с двигательной патологией, 
потому · что рождение ребенка с диаmозом детский церебральный паралич 
(ДЦП) как раз и создает кризисную ситуацию. Основным клиническим 
симrrrомом ДЦП является нарушение двигательных функций, но при данном 
заболевании страдают как двигательная сфера, так и речь, и интеллект 
(И.И.Мамайчук, 3.А.Хуснутдинова, Л.М.Шипицына). 

Эти проблемы в зависимости от тяжести дефекта детей, обусловленные 
медицинской реабилитацией и социально-педагогической адаптацией, в 
основном ложатся на семьи - и особенно на матерей, оказавшихся в 
психосоциальных условиях, кардинально изменивших их жизнь и 

деятельность. Как отмечается в исследовательской литерщуре, при наличии 
психогенного фактора в структуре личности обнаруживаются изменения как 
вариант реагирования на психотравмирующие ситуации 

(Ю.А.Александровский. З.Вулис, Я.А.Каневская, Н.Д.Лакосина, Б.Д.Петраков, 
G.M.Houck, D.Mechanic, R.Plomin, A.Daiels и др.). В семьях, где существенная 
доля в решении проблем ребенка с ДЦП ложится на матерей, риск 

возникновения пограничных психических расстройств и изменения ее личности 
достаточно велик в связи с дщrrельным эмоциональным напряжением, 
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бесконечным поиском методов оздоровления ребенка, с лечебным процессом, 
обучением ребенка, ограничением внешних контактов, изменением жизненного 
ста'I)'са и отказом от самореализации ради нездорового ребенка (В.И.Брутман, 
И.А.Коробейников, С.Ю.Купри.янов И.И.Мамайчук, И.В.Устинова, 

3.А.Хуснутдинова и др.). 
При этом, несмотря на существующую проблему, исследуются 

преимущественно патогенез психических нарушений, формирование 
интеллекта и личности, проблемы психической депривации детей с ДЦП и т.д., 
но практически не исследована динамика личности матерей, оказавшихся в 

трудной ситуации воспитания этих детей и создающих траекторию своей жизни 

в соответствии с своими возможностями и с своей системой отношений. 

Исследователи редко пьrrаютсЯ подойти к изучению проблем матерей с 
позиции их личностных особенностей, опредет~ющих функционирование 
механизмов адаrrrационных процессов в экстремальных ситуациях, хотя, с 

нашей точки зрения, именно такой подход мог бы позволить подойти ближе к 
обсуждению новых аспектов такого понятия, как «адаптивность». 

Адаrrrивность мы рассматриваем как одно из важнейших интеrративных 
свойств личности, отражающее целостность и специфичность в единстве 
противоречивых про.явлений ее универсальных динамических характеристик -
«приспособление» и «преодоление». Адаптивность как системное свойство, 
отражая определенную степень сформированности системы психической 
реrуЛJJции личности, может проявляться в двух функциональных формах - как 
<<Личностная» и «субъектная» адаптивность, причем специфика каждой из этих 
форм связана с такими стрУХ'I)'рными компонентами сознания, 
представленными в виде динамических тенденций, как когюпивно

эмоциональные репрезентации, рефлексивно-оценочные репрезентации и 
мотивационно-смысловые образования. 

Следует особо подчеркнуть, что эти формы проявления адаптивности 
характеризуют и два качественно разных уровня развития личности. На уровне 

реrуЛJJции активности человека, обусловленной механизмами «социоориенти
рованной направленности», т.е. внешне задаваемыми социальными факторами, 
проявЛJJется феномен «личностной» адаптивности. На уровне 
«автономноориентированной направленностю>, т.е. направленности, 

обусловленной внутренней активностью, обнаруживается феномен «субъект

ной» адаптивности. Эти функциональные уровни различаются спецификой 
организации способов разрешения противоречий, возникающих между 
личностью (цели, мотивы, притязания) и требованиями внешних условий Д11J1 
достижения генеральной цели - установить утраченное равновесие в системе 

«человек-среда». 

Способы разрешения противоречий, возникающих в проблемно
конфликтных ситуациях, выбираются самой личностью, но отражают разный 
тип ее активности и определяют специфику «заряда» динамических тенденций 
«приспособление» и/кли «преодоление». Для <<Личностной» адаптивности 
характерны проявления в соотнесенности с социальной нормативностью, 

заданностью социального идеала, требованиями социально-культурных рамок 
поведения. 

«Субъектная» адаптивность есть про.явление более высокого уровня 
функционального развития личности, который позволяет проявлять активность 
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и совершать действия не по заданной модели, а на основе самостоятельного 

творческого разрешения возникаюших проблемноконфликтных ситуаций. 
Выделяемые два значения адаmивности квалифицируются нами как 
«нормативные» виды регуляции. 

Введенные в психологию основные положения об уровневой организации 
психической регуляции личности дают нам основание ввести уровень 

«восходящего равновесия» в этот классификационный ряд, заканчивающийся 
<Uiичностным» уровнем по В.В.Столину. 

«Восходящее равновесие» рассматривается нами как функционально
динамические проявления характеристик адаптивной активности личности, а 

также как функциональный механизм, мера выраженности которого 
представляет циклический переход от состояния динамического равновесия к 

состоянию «неравновесного напряжения» (Э.С.Бауэр, А.Б.Леонова., 
А.О.Прохоров) и снова к равновесному, определяя возможности достижения 
оrnимума функционирования по восходящей (развивающей) траектории. 

Введение понятия «восходящего равновесия» дает основание для указа

ния на отсутствие границ саморазвития личности, с одной стороны, а с другой -
дru1 введения специфического показателя «субъектной» адаптивности», в кото
ром заложены не только гомеостатические (стремление к равновесию), но и 
динамические (стремление к изменению) тенденции. 

Все вышесказанное придает как теоретическую, так и практическую 

актуальность проблеме психологических механизмов и закономерностей 
проявления адаптивности к трудной (жизненной) ситуации. 

Цель исследования разработать концепцию адаптивности 
«восходящего равновесия», теоретически обосновать и эмпирически показать 
ее проявлеНИJ1 в динамике и основных струК1)'рных компонентах личности в 

особенностях ее жизнедеятельности и социального поведения в трудной 
жизненной ситуации. 

Объект исследования - адаптивность матерей в трудной ситуации с 
детьми с двигательной недостаточностью. 

Предмет исследования динамические аспекты формирования 
адаrnивности. 

Общая гипотеза исследования состоит в следующем: 
Адаптивность «восходящего равновесия» - это системное интегративное 

свойство целостной личности, формирование которого не только создает 
основу для успешного приспособления к изменяющимся условиям среды, но и 
высtуnает условием перехода от уровня адаптации по типу «приспособления» к 
уровню адаптации по типу «преодоления» в динамике «восходящего 

равновесия», тем самым активизируя процесс формирования «субъектной» 
адаптивности личности. 

Общая гипотеза исследования может бьrrь конкретизирована в следую
щей частной гипотезе: 

В основе проявления адаптивности «восходящего равновесия» лежат, с 

одной стороны, индивидуально-типологические механизмы <Uiичностной» 

адаптивности, а с другой - уровень сформированности психологических харак

теристик «субъектной» адаптивности. 
В соответствии с целью и гипотезами исследования бьu~и поставлены 

следующие задачи: 
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l. На основе анализа методологических и теоретических представлений 
психологии выделкть основные факторы детерминирующие процессы 
адапrивности личности. 

2. Теоретически обосновать представление о cтpylCI)'pe и механизмах 
адаmивности личности, сформулировать основные положенИJ1 концепции 
адаrпивностн «восходящего равновесИJ1», наиболее 11рко проявляющейся в 
сопосrавлении «личностной» и «субъектной» адаrrrивности. 

3.Разработать методический инструментарий, позволяющий 
диагностировать уровни развития адаrпивности личности в динамическом 

конrексте регуляторного опьпа отношений к трудной ситуации. 

4. Эмпирически выявить индивидуально-психологические изменеНИJI 
личности, определяющие психологическое содержание основных струlСI)'рных 

компонентов адаrпивностн матерей в процессе взросления детей с 
двигательной патологией. 

5. Выявкть способы репрезе~mщии и реализации «Приспособления» и 
<шреодолеНИJI» в сфере самосознанИJI, мотивационно-смысловой и поведен
ческой сферах и обосновать ус.повИJ1 адаптивности «восходящего равновесИJI» в 
трудной сиrуации. 

6. Определmъ роль и влИJ1ние специфики <<ЛИчностноЙ>> и «субъектной» 
адаmивности у матерей в психологичесхих результпах педагогического 

общенИJ1 с детьми, имеющими двигательную патологию, и возможности 
формирования «субъектно·А» адаrпивности у матерей с использованием 
психокоррекционных занятий. 

Методологическую основу исследования составили принципы 
системного анализа в психологической науке (Б.Г.Ананьев, В.А.Барабанщиков, 
Л.С.ВЬП'Отский, Б.ФJiомов); субъектно-деятельностный подход, разработанный 
в школах СJI.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, принцип субъектности и пред
ставленИJ1 о личности как субъекте жизни и деятельности (К.А.Абульханова, 
А.Г.Асмолов, А.В.Брушлинский, О.А.Конопкин, А.К.Осницкий, Л.М.Попов, 
Г.С.Прыrин, В.Д.Шадриков); принцип учета тенденций к сохранению и 
изменению системы (А.Г.Асмолов, Н.Н.Моисеев); динамический подход к 
личности как субъеlСI)' (Л.И.Анцыферова, Б.С.Братусь, А.В.Брушлинский, 
Р.Х.Шакуров), представление о нададаmнвной природе деятельности личности 
(А.Г.Асмолов, А.НJiеонтьев, А.В.Петровский, Р.Х.Шакуров), о функ
циональных состояниях и феномене неравиовестных состояний (А.Б.Леонова, 
А.О.Прохоров). 

Теоретическую основу исследования составили представлени11 о 
механизмах, стратегиях адаrrгивноrо поведения и личностных способностях его 
реализации (Ф.Б.Березин, Л.И.Вассерман, М.К.Кабардов, В.П.Казначеев, 
И.А.Коробейников, А.Г.Маклаков, А.А.Налчаджян, В.С.Ротенберг, 
Н.И.СарджвеладЗе, Г.Селье и др.), представление о самосознании 
(Л.И.Анцыферова, А.Г.Асмолов, И.С.Кон, А.НJlео1Пьев, В.С.Мухина и др.); 
психология смысла (Д.А.Леонтьев); идеи аксиологической теории самоцен
ности личности (Б.С.Братусь); психология надсиrуативной активности 
(В.А.Петровский); психология переживанИJ1 (Ф.Ю.Василюк); теория установки 
Д.Н.Узнадзе и теория билатерального кокrура регулирования Б.Г.Ананьева; 
представления о регуляторной функции психики (П.К.Анохии, Н.А.Бернштейн, 
Л.М.Веккер, О.А.Конопкин, А.К.Осницкий, Г.С.Прыrин и др.). 
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Методы исследования включали общенаучные методы теоретического, 
экспериме1Пального и эмпирического исследования, в частности, 

теоретические методь1: анализ, сравнение, систематизацию и обобщение 

теоретических, экспериме1ПаЛьных и эмпирических данных. 

Экспериме1ПаЛьные и эмпирические методы составляли: 

метод психолого-педагогического наблюдения; 

психодиагностические тесты и методики в бланковой форме (в том 
числе и ориrnнальные, разработанные автором) при исследовании структурно
динамических особенностей личности в трудной сmуации; 

метод беседы и интервью для углубленного качественного 
психологического анализа и инrерпретации эмпирических данных; 

метод экспертных оценок для доказательства конструктной 

валидности и психометрической оценки созданной методики диагностики 

типологических проявлений «субъектной» и <<Личностной» адаптивности (на 
основе изучения отношений к трудным сmуациям}, проявившейся в 

мотивационно-потребностной сфере; 
методы статистического анализа обработки данных с 

использованием корреляционного и факторного анализа, табличного и 
графического представления полученных результатов. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании, которое 
проводилось автором с 1999 по 20 l l г., приняло участие в общей сложности 
1195 человек, среди которых бьти матери здоровых и больных детей (с 
двигательной патологией младшего и подросткового возраста 6 - 11 лет и 12 -
16 лет). 

Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре этапа: 

На первом этапе (1999 - 200lrr.) - изучение проблемы в рамках 
разработанности в психолоmческой теории и практике, ее теоретическое 
осмысление; определение выбора методов теоретико-методологического 
анализа в научной литературе, конкретизирование научных идей исследуемой 

проблемы, формулирование гипотезы исследования, определение цели, задачи, 
предмета, объекта исследования; разрабатывание концептуальных основ, 
методов и методик исследования. 

На втором этапе (2001 - 2005 гг.) - уточнение основных теоретических 

положений, ключевых понятий, принципов, доказательство надежности и 

валидности разработанной оригинальной методики; апробация разработанного 
диагностического комплекса в пилотажных исследованиях; проведение 

основных экспериме1ПалЬных исследований в течение четырех лет на выборке 
матерей, имеющих детей с двигательной патологией, включающих как 

срезовые, так и лонпrподные методы; публикации предварительных 
результатов, методических рекомендаций. 

На третьем этапе (2005 - 2007 rr.) - систематизация теоретико
экспериментальных результатов и исследования в целом; осмысление и 

формулирование основных определений, положений, локальных выводов; 
осуществление обсуждений и публикаций основных результатов исследований. 

На четвертом этапе (2007 - 201 l rr.) - обобщение и психологическая 

и1Перпретация теоретических и эмпирических результатов исследования; 

подготовка и издание монографии и статей; обсуждение на конференциях; 

оформление диссертации, подготовка работы к защите. 
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Научная 1ювизна исследования заюnочается в том, 'fГО в нем: 
1. Разработана концепrуапьная модель адаптивности «восходящего 

равновесия» на основе принципов системно-динамического и субъсктно
деяте.льностного подходов. 

2. Обосновано представление об адаптивности «восходящего 
равновесия» как системном свойстве целостной психики, проявляющемся в 

двух формах (уровнях) психологической репрезентации - <<Личностной» и 
«субъектной». 

3. Показано, что адаrrrивность представляет собой интегративное 
свойство личности, обеспечивающее ее динамичность. 

4. Введено представление о механизме «восходящего равновесия», мера 
выраженности которого представляет следствие перехода от состояния функ
ционального равновесия к состоянию «неравновесного напряжения» и снова к 

равновесию. 

5. Обнаружен феномен самоподкреruтяющих эмоций, отражающий функ
циональный аспект проuесса стабилизации (приспособления) в динамике к 
«восходящему равновесию». 

6. Теоретически обоснованы и эмпирически выявлены структурные 
компоненты адаrrгивных способностей личности, представляющих собой 
способность к изменению стереотипа самопрезентации, способность принять 
неудачу и провести коррекцию жизненных стратегий, автономность от 

внешних установок, способность к гибкому поведению, позитивность, 
толерантность (открытость социальному опьпу); способность найти 
приемлемый компромисс, эмоuиональная устойчивость. 

Теоретическая значимость исследования. В рамках направления 
исследования личности как субъекта жизни и деятельности выявлены 
механизмы адаrrгивных проявлений личности в динамике ее отношений к 

трудной сиrуаuии, дифференцированы содержательные и динамические 
аспекты феноменологических проявлений адаптивно1,,-ти (на примере изучения 
матерей в условиях трудной сиrуации взросления детей с двигательной 
патологией). 

Теоретически обоснована и эмпирически подтверждена действенность 
модели адаrrгивности «восходящего равновесия», исследованы ее 

функuиональные механизмы и определена роль в общей адаrrгационной 
системе личности. 

Теоретическая значимость проблемы психологии адаrrrивности матерей к 
трудной сиrуаuии имеет актуальное значение не только для развития общих 
знаний о психологических механизмах адаптации личности, но и для развития 

таких специфических областей психологического знания, как психология 
личности, дифференциальная и клиническая психология, педагогическая и 
возрастная, социальная психология. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его резуль

таты позволяют использовать знания спеuифики содержания и критерия прояв
лений адаптивности как свойства личност'! для решения задач в таких обла
стях практики, как психолого-социальное сопровождение, психологическое 

консультирование и психологическая поддержка людей, попавших в трудную 

сиrуаuию. Результаты теоретических и прикладных исследований типологии 
адаптивных проявлений личности применимы в диагностике и формировании 
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эффективной системы адаптивности с учетом индивидуальных особенностей 
самосознания, мотивационно-смысловых образований и поведенческих страте
гий реализации жизнедеятельности. Результаты диссертационноrо исследова
ния могут бьтть использованы в педагоntческой практике в рамках учебных 
курсов по психологии личности, дифференциальной психологии, социальной 

психологии, возрастной психологии, медицинской психологии при подготовке 
психологов, а также в пракrике социальных работников и психологическом 
консультировании. 

Положения, вынос:имые на защкrу: 
1. Адаптивность <<Восходящего равновесия)) как системно-интегральное 

образование обеспечивает личности устойчивость и динамичность в изменяю
щихся условиях среды. Адаптивность <<восходящего равновесия)> проявляется в 
харакrеристиках высшего уровня активности личности, соответствующих 

уровню ее развития как субъекта жизни и деятельности, придавая способам и 
средствам регуruщии и организации жизнеде,пельности индивндуально

содержательную <<окраску». В основе проявления подобной адаrпивности ле
жат, с одной стороны, индивидуально-mпологические закономерности <<Лич

ностной» адаптивности, а с другой - уровень сформированн0С111 психологиче
ских характеристик «субъектной» адаJПИВности. 

2. «Личностная)) и «субъектная» адапrивность представляют собой 
разные уровни развития этого свойства. <<.Личностная» адапrивность 
определяется выраженностью «социоориентированной)) направленности в 

организации и регуляции жизнедеятельности, ее специфика заключается не 
только в достижении равновесия, но и в активном приспособлении к 
будущему. «Субъектная» адаIП11вность - это индивидуально-особенная форма 
выражения собственной активности, проявляющаяся в «автономноориенти
рованном» поведении человека, содержательно-действенной стороной которого 

является достижение оптимума функционирования, связанного с повышением 
и сохранением ценносrей жизни, ее привлекательности. 

Социальная обусловленность адаrrrивности по качественному признаку в 
условиях патогенного воздействия среды задает общие стратегические линии 
регуляции и организации жизнедеятельности, но предполагает вари~rгивность 

проявлений разных видов регуляции в процессе адаrпации, обусловленных 
прежде всего индивидуально-психологическими ресурсами субъекта. 

3. Цели адаптивности задаются взаимосвязью струхтурных характери
стик личности (социальный статус, роль матери; система отношений) и компо
ненпюй структурой адаптивности (когнитивного, эмоционального, конативно
го блоков), в то время как возможность реализации адаптивности (изменение, 
преобразование) обеспечивается мотивационно-см ысловыми образованиями, 
соотношением уровней <<Приспособленносrю) и «преобразованности» (юмене
ние), что и определяет типы адапrивности - невротический или адаптивный. 

4. <<Восходящее равновесие» рассматривается как функционально
динамичесКаJJ харакrериспtка сосrояния личности, отражающu произошед

шие изменени11 в структурных компонекrах личц:ости и ее жизнеде~rrе.льн0С111. 

Условиями перехода к «восхоДJ1щему равновесню» является дезадапrа.ция и 
преодоление, обусловленное стремлением человека к изменению и преобразо
вательной акrивности. Интервал изменений промежуточных состояний опреде

ляется индивидуально-психологическими особенностями человека в соответ-
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ствии с уровнем его развития, характеризующимся преобладанием или сочета
емостью <<Личностной» и «субъектной» адаптивности. 

5. В трудных ситуациJlХ у матерей повышается значимость мотивацион
но-смысловых образований, обеспечивающих устойчивость и преобразова
тельную активность в организации жюнедеятельности с детьми, имеющими 

двигательную патологию. При этом преобладание мотивации избегания не
удач (ограниченного приспособления) способствует усилению механизмов 
«социоориентированной» регуляции с целью сведения к минимуму поведенче

ских отклонений от социально заданных норм и требований. Для матерей с 
преобладанием тенденции мотива достиженИJJ, включающего преодоление, ха
рактерна смена МО'IИвацнонных, но сохранение смысловых установок, что обу
словливает усиление поиска способов «преодоления» проблемно-конфликтных 
ситуаций. 

6. Оценка адаптивности «восходящего равновесия» по критериям <<ЛИЧ
носпюй» и «субъектной» адаптивности возможна через сопоставление уров
ня развитИJJ индивидуально-психологических характеристик личности, наибо
лее значимых для регуляции деятельности и процесса адсuпации в разнообраз

ных ситуациях с детьми, имеющими двигательную патологию. Чем более вы
ражена «субъектная» адаптивность, тем выше вероятность достижения функ
циональной устойчивости уровня «восходящего равновесия», и, наоборот, чем 
более развита <<Личностная» адаптивность, тем выше вероятность возникнове
ния поведенческих проявлений по невротическому типу. 

Надежность, достоверность результатов и обоснованность выводов 
нсс:леа.оваН1U1 определяются опорой на теоретнко-методолоmческие принци

пъ1; системной организацией эмпирических исследований; применением 
надежных методов исследования, адекватных поставленным в исследовании 

цели и задачам, апробированных, валидных и взаимодополняющих методик, 
СОО111етствующих выдвинутым гипотезам; комплексностью используемых в ис

следовании методов сбора и обработки эмпирических данных. Соответствие 
полученных эмпирических результатов принятым научным критериям валид

ности и надежности достигалось путем использования достаточных по объему 

и репрезентативных выборок испьпуемых. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные резуль

таты и защищаемые положения работы обсуждались на методолоmческих се
минарах и заседаниях кафедры медицинской и общей психологии с курсом пе
дагогики Казанского государственного медицинского университета, кафедры 
общей психологии Ахадемии социального образования (2001-2006). Результаты 
исследования докладывались на объединенном методологическом семинаре ла
боратории профессионального образования, лаборатории психологии личности 
Инстиrута педагогики и психологии профессионального образования Россий
ской академии образования и кафедры общей психологии Академии социаль
ного образования (2007; 2010), а также на методологическом семинаре для ас
пирантов Ярославского государственного педагогического университета им. 
К.Д.Ушинскоrо (2009), Ш Всероссийском съезде психологов (Санкт-Петербург, 
2003), 3 международных конгрессах и симпозиуме (Москва-Кос;rрома, 2003; 
Минск, 2003; Казань, 2008), 44 конференциях, включая международные. 

Ряд исследований, связанных с психологическими особенностями мате
рей детей-инвалидов поддержан грантом рег. № ТАТ- 0749 (победитель кон-
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курса «Социальное партнерство Окружной Ярмарки социальных и культурных 
проектов» «Саратов 2001 » №79)«Медико-социально-педагогическая реабили
тация семей детей инвалидов: социальное партнерство «Сарэ:rов-2001» по При
волжскому Федеральному Округу. 

Разработанные методические рекомендации и пособие для студеlfГОв 
факультета социальной работы по теме <<Семья ребенка-инвалида>> и 
«Психолоmческие особенности матерей, имеющих ребенка-инвалида>> (гриф 
УМО Министерства высшего образования России) используются в психолоrо
педагоmческой работе специалистами ГБУ «Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарсrан в городском округе», 
r.Казанъ; в консультаrивной практике Реабилитационного центра детей и 
подростков «Журавушка>>, г.Казань. 

Созданная концепция адаптивности «восходящего равновесия» с 2001 
года внедрена в научный и учебный процесс высшей школы г.Казани: кафедры 
медицинской и общей психологии ГОУ ВПО «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ; кафедры социальной работы, педагогики и психологии ГОУ ВПО 
Казанского государственного технологического университета Федерального 
агеfrfСТва по образованию; в научно-исследоваrелъскоА психологической 
лаборатории Казанского ЧОУ ВПО Инстюута экономики, управления и права; 
кафедры психологии филиала НОЧУ ВПО «Московский социальио
гуманитариый институт», r.Казанъ; кафедры неврологии и рефлексотерапии по 
теме «Психовеrетативные нарушения при постrравматических стрессовых 
расстройствах» ГОУ ДПО Казанской государственной медицинской академии 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развJПИЮ; 
кафедры психиатрии. наркологии и психотерапии ГОУ ДПО Казанской 
государственной медицинской академии Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ. 

Результаты диссертационного исследования по психологии адаптивности 
личности внедрены в учебный процесс кафедры нейро- и патопсихологии 
факультета клинической и специальной психологии ГОУ ВПО Московского 
городского психолого-педагоrического универскгета, г. Москва; кафедры 
психологии факультета гуманитарных наук и социальных технологиR 
Ульяновского государственного университета Федерального агентства по 
образованию, г. Ульяновск; кафедры психологии Обнинского государственного 
теХНJtческоrо университета атомной энергетики (ИА ТЭ) Федерального 
агентства по образованию, г.Обнинск. 

Струаnура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
заключения, выводов, списка литер~nуры и приложений. Текст иллюстрирован 
таблицами и рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертац~. 

обозначается ее объект, предмет, цель, задачи, гипотезы исследоваиИJ1, 
методологические и теоретические обоснования; указывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость; формулируются положения, 
выносимые на защиту. 
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В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследовании 

основных факторов и механюмов, детерминирующих процессы 

адаптивности личности к трудной ситуации в ракурсе зарубежной и 
отечественной психологию> анализируется проблема детерминации поведения 

человека в изменяющихся жизненных ситуациях и показывается, что ее 

решение в рамках парадигмы адаrrrации опирается в основном на дихотомию 

«внешнее - внутреннее)). В работе определяются методологические тенденции 
современной психологии поведения личности с привлечением общенаучной и 
конкретно-научной методолопtи. А также подчеркивается, что дискуссии о 
соотношении внешних и внутренних факторов акrуальны до сих пор, что 
необходимо учитьmать при обсуждении различных методологических позиций. 
Анализируются достоинства и недостатки известных теорий, рассматривающих 

причинную обусловленность поведенческих проявлений на уровне 
психосоциальной организации личности. 

Изучение адаrпивного поведения человека в психологии осуществляется 
в рамках двух направлений: в первом - в качестве предмета анализа адаrпации 

выступает индивид, во втором рассмагриваются характеристики самой 

адаптации как своеобразного социального образования, в котором сами 
индивиды представляют его только в эмпирической реальности. До настоящего 

времени нет единого мнения о механизмах эффективности человека в его 
жизнедеятельности. С теоретико-методологической точки зрения до сих пор 
проблема адаlТГИВного поведения, в том числе и его психологическое 
понимание изучаются, исходя из основных положений теории адаrrrации, 

основанных иа работах ИЛ.Павлова, Г.Селье и др. Это позволяет утверждать, 
что адаrrrация, с одной стороны, непосредственный процесс приспособления к 
условиям внешней среды, а с другой свойство любой живой 
самореrулируемой системы (И.А.Жданов, А.Г.Маклаков). Последнее позволяет 
предположить, что имеются специфические внутренние механизмы 
определенного уровия развития, которые опосредуют устойчивость индивида к 

разнообразным условиям жизни и деятельноС11f. В рамках западной психологии 
эта точка зрения представлена с позиции психоаналитического (М.Балmп, 
Н.Мак-Вильямс, К.Хорни, G.Vai\lant), rуманистического (К.Роджерс, 
Дж.ФеЙдимен), о~попсихологического (А.Менегетти) подходов, а также коrни
тивистской ориентации (J.Sharpley, F.Christopher, J.Dua, R.Reyпolds, A.Acosta), 
гештальтпсихологии (С.Гинrер, И.Польстер), психологической антропологии 
(Р.Левин, С.Лурье). Рассма-rриваются достоинства и недостатки известных 
теорий и принципы, объясняющие механизмы психической активности 
человека (З.Фрейд А.ФреЙд, А.Маслоу, Э.Берн, Ф.Перзл). 

На основании обзора литерспуры отмечено, что парадигма адаrrrации 
(Г.Селье) является общераспространенной в изучении человеческой 
жизнедеятельности и основным методологическим принципом в ней яВЛJJется 

rомеостатическое реrулирование системы «внешнее - внутреннее». Отсюда 
«адаптация>> понимае-кя в основном как процесс «приспособления», конечнах 

цель которого - достижение состояния равновесия в системе «че.ловек-срс;да». 

Де.лается вывод о том, что в каждом рассмотренном теоретическом 
направлении, безусловно, имеются сильные стороны, подчеркивающие 
«человеческую потенциальность» в реализации жизнедеятельности. Но каждый 

из этих подходов абсолютизирует лишь один из аспектов психики, что 
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приводlП к таким же частичным и поэтому противоречивым 

экспериментальным данным. Существующие дихотомии «внешнее
внутреннее», «билогическое-социальное>> порождают разноголосицу мнений 
относительно природы возникновения психических феноменов личности. 
Отмечается, что природное и социальное - это не два компонента психики 
человека, а единый субъект с его живым психическим процессом саморе
гуляции всех форм активности (А.В.Брушлинский), превращающий на 
определенном уровне развития собственную жизнедеятельность в идеальный 
предмет практического преобразования (С.Л.Рубинштейн, К.А.Абульханова). В 

рамках отечественной психологии изучение психической активности человека 

проводится через анализ диалектики субъектно-объектных и субъектно
субъектных отношений (К.А.Абульханова, Б.Ф.Ломов, Д.Н.Узнадзе, 
С.Л.Рубинштейн). При этом подчеркивается значимость определения 
детерминант поведения человека в аспекте как изменяющегося характера 

отношений человека с предметным миром (Л.И.Анцыферова, А.А.Бодалев, 

В.Н.Мясищев, Б.С.Положий и др.), так и преобразоваrе.льной активности и 
изменений самого субъекта деятельности (С.Л.Рубинштейн). 

В главе анализируются системообразующие основания формирования 
возможностей личности в проявлении адаптивных и неадаптивных способов 
жизнеосуществления через призму ее отношений к сmуации, которая 

рассматривается в двух аспектах - как социальная среда и как психологическая 

сmуация (Л.И.Анцыферова, Л.Ф.Бурлачук, Н.Б.Михайлова, Т.И.Ронгинская). 
Показывая зависимость механизмов адаrrгивных стратегий поведения в рамках 
изучения отношений человека к внешнему окружению, нами подчеркивается 

психологический смысл сmуации с ее неопределенностью, непредрешен

ностью, а также условия выхода за пределы границ предустановленного 

(В.А.Петровский), а также значение когнитивного, эмоционального и 

конативноrо компонентов в структурной организации адаптивного поведения. 

Значение дезадаптации (фрустрированность. тревожность. отрицательное 
отношение к окружающим, самонеприятие) обусловлено влиянием на 
содержательный характер динамических тенденций, связанных с 

мотивацнонно-потребностной и смысловой сферой. Рассматриваются 
механизмы преодоления и условия, их определяющие (И.А.Джндарьян, 
Н.С.Курек, З.Фрейд, А.Фрейд, R.Lazarus, S.Folkпnan и др.). 

Одним из основных методологических подходов отечественной 
психологии, позволяющих найти адекватные пути изучения механизмов 

поведенческих проявлений, является субъектно-деятельноС'ПIЪ/Й подход, в 
котором представление о природе поведения человека основано на субъектном 
принципе и носит пристрастный характер (А.НJiеокrьев, С.Л.Рубинплейн). 
Вьщеление пристрастности позволяет выявлять не только универсальные 
механизмы функционирования, но и специфичные, реализующие 

самоорганизацию и саморегуляцию (К.А.Абулъханова). Субъектный принцип 
лозволяет рассматривать дихотомию «внуrреннее» - .«внешнее» в аспекте идеи 
Л.С.Выготского, который не раз подчеркивал, что среда - это не фактор, 
непосредственно детерминирующий поведение личности, а условие 

осуществления деятельности человека и источник развИП!Я личносrи. 

А.Г.Асмолов уточняет это положение тем, что, хотя деятельность определяет 
личность, личность тем не менее, имеет возможность выбирать ту 
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деительносп., «которая ее определяет». В этом конrексте «ситуацюш включает 
личностно-смысловое отношение - «образ потребноrо будущеrо», по 
А.Н.Бернштейну, предвосхищение возможных результатов действий ( «акцеrпр 
результатов действия»), по П.К.Анохину, «установку>>, по Д.Н.Узнадзе, 
составленных на основе экстериоризованных в человеческом мире «значений», 

согласно которым орrанизуется направляющая жизнедеятельности человека. 

Это отношение имеет зависимость от «смены ситуации», обусловливающей 
нарушение «образа мира» и условия изменения поведения вследствие 
разрушения привычной жизни (АЯ.Анцупов, Л.Ф.Бурлачук, А.И.Шипилов и 
др.). 

В этом аспекте рассмотрения проблемы повышается значимость 
системно-динамического подхода к анализу психической организации 
поведения человека (Б.Г.Ананьев, Л.И.Анцыферова, Л.С.Выrотский, 
Р .Х.Шакуров ). Этот подход позволяет подойти к пониманию поведения как 
активной творческой деятельности во всем, что бы ни делал человек, основу 
которой определяет преодоление непредвиденных барьеров и конфлихтных 
ситуаций (А.И.Бернштейн, А.В.Запорожец. Р.Х.Шакуров). Основным 
функциональным органом является сознание как высшая функция 
метапсихолоrической характеристики личности (В.П.Зинченко, Е.Б.Морrунова, 
Д.А.Леонтьев ). Сознание определяется как область человеческого действия, 
реализующего мотивы и отношеНИJ1 индивида и включающего в себя 
самоперсживание нар-.цу с переживанием внеположекности мира, в котором 

существует субъект (А.В.Петровский). 
На высшем уровне активности и целостности личность представляет 

собой субьектносп., характеризующуюся качественно новым способом 
самоорганизации и самореrуляции (А.В.Брушлинский). Субъектность каждой 
личности проявляется в самостоятельности, С1Ю1евых особекностях самореrу
ляции активности, в способах интерпретации действительности в зависимости 
от perymrropнoгo опыта и прИНJ1ТЫХ ею целей деятельности (В.И.Моросанова, 
А.К.Осннцкий, Г.С.Прыrин). Это в свою очередь ставит проблему определения 
концеmуальной линии изучения феноменолоmческих проявлений личности, 
обусловливающих адаптацию человека к трудной ситуации с учетом ее и 
динамических тенденций. 

Обобщая, можно сделать следующее заключение: методологические 
предпосылки изучения механизмов поведения человека в рамках личност

ноориентированных теориii различны: в одном случае авторы основываются на 
принципе стремления к равновесию (приспособление), в другом - на принципе 
стремления к напряжению (преодоление). Особенностью существующей 
современной научной методологии является стремление снять это 
противоречие путем включения человека в собЬIТЮI и ситуации реальной 

действительносn~ как субъекта жизнедеятельносm, который преобразует не 
только мир, но и себя в мире, что требует учета, кроме общепсихолоrнческнх 
принципов, принципов самодетерминации и ,саморазвИГНJI. Такая постановка 

изучения проблемы поведения человека позволяет подойти к рассмотрению 
психического феномена, специфика которого опосредует характер адапrивных 
проявлений личности в трудной ситуации., включая принципиально новый 
аспект в представленИJ1х традиционной пракmкИ исследований адаптационных 
процессов в рамках парадигмы адаптации. Как отмечает А.К.Осницкнй, «на 
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сегодняшний день не может бьrrь представлений об адаптации в привычном ее 
понимании в мире высокоорганизованных животных, тем более в деятельности 
человека»2 • 

Ключевым момеtrrом в определении стратегии концеmуальной 
постановки исследования для нас стало изучение поведения с точки зрения 

«адаrrrивной активности во взаимосвязи с координирующей с ней 
противопоmосной пары преобразовательной активностю>3• На наш взгru~д, такая 
постановка изучения проблемы адаптивного поведения человека позволяет 
подойти к выделению качественно специфических образований личности, 

определению механизмов поведенческих проявлений, обусловленных 
системными характеристиками, что О'П!ечает современной позиции в 

психологии. 

Во второй главе «Адаптивность как «восходящее равновесие)): 
концепциsк и диагностика. Специфика проявлений <<Личностной)) и 
«субъектноfu) адаптивности у матерей, имеющих дeтeill с двигательной 
патолоrией, в кotrreкcre их регуляторного опыта жнзнедеятельностю> 
формулируются концептуальные основы адаптивности «восходящего 
равновесия»; дается понимание феноменологии «субъеК111ОЙ» и «личностноЙ>> 
адапrивности, исходя из представлений о высшем уровне активности, 

инrеграnmности и целостности (системности) личносrи (А.В.Бру1Ш1инский, 
В.П.Кузьмин, Б.ФЛомов, Б.М.Теплов, В.Д.Шадриков). 

Адаптивность мы соотносим с характеристиками субъекта 
(С.Л.Рубинштейн, А.И.Леонтьев), осуществляющего ее реrушщию. Опираясь 
на положение Б.Ф.Ломова о том, 'П'О субъеК111ая реальность человека 
разворачивается в двух планах отношений - субъект-объеК111ЫХ и субъект
субъектных, мы предположили, что имеются разные формы представленности 
адапrивности в психической реальности субъекта в характеристиках 
соответствия всеобщим (закономерным) проявлениям и характеристиках 
индивидуального своеобразия регуляции жизнедеятельности. 

Исходя из этого предположения, для пониманюr содерЖЮ"еЛЬно
действенных характеристик «адапrивности» разведены поня111я <<.Личностное» и 

«субъектное». <<Личностное» - это прежде всего проявление системной 
организации социально-типических характеристик как субъекта деятельности 
(С.Л.Рубинштейн, А.И.Леонтьев). Основным фактором, регулирующим 
активность субъекта на уровне социального взаимодействюr, является так 
называемая нормативная регуляция, в целом предписывающая доmкный вид 
поведения, форму, тот или иной способ достижения цели, реализации 
намерений и т.д. (М.И.Бобнева). Содержательное наполнение поНЛ'ия 
«субъектность», являясь производным от ПОНЛ'ИЯ «субъеm>, связано с такими 
важнейшими характеристиками, как активность, осознанность, творческость, 
предметность, авторское отношение к выполняемой деятельнОС111 

(А.В.Брушлинский). Обогащают представление о субъектности представления 
о динамической стороне этой формы активное111, к которой относится 
<щелеустремленность преобразователя» (А.К.Осницкий). Субъектность тем 

2 ОснИЦl(ИЙ А.К. ПснхолоПАеские механизмы caмocroim:лыlOCIК. - М. ;Обнинск: ИГ
СОЦИН, 2010.· С. 21. 
3 Сарджвела.юе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. - Тбилиm: 
Мецниереба, 1989.-С. 120. 
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самым понимается как психическая реальность, <УqJажающая целостное 

состояние личности, проявление которой обнаруживается на высшем уровне 
активности, целостности (системности), то есть в том виде активности, когда 
человек выступает автором собственной активности. В этой же традиции 
можно обозначить специфику субъектности через самотрансцендирование и 
выход за рамки жесткой социальной детерминации на основе свободного 
выбора, выработки новых личностных черт и самопреобразования в рамках 
всеобщих законов безграничного развития. 

Вопрос об адаrrrивности как системно динамическом свойстве регуляции 
поведения рассматриваете.я в ко~rrексте решения общих проблем изучения фе
номенологии, струюуры и механизмов, проявляющихся при организации и ре

ализации активноепt личностью в изменяющихся условиях внешней среды. На 
основе - а) различенн.я способностей приспособления, <УqJажающих законо
мерности самосохранения, адекваrных состоянию организма к условиям среды 

(ИЛ.Павлов, П.К.Анохин), и способностей высокого уровня приспособления, 
связанных со специфической формой проявления особой инстанции личности, 
определяющей ее саморазвитие, самодетерминацию (К.А.Абульханова, 
Л.С.Выrотский, А.Н.Леоmъев, СЛ.Рубиншrейн, Р.Х.Шакуров); б) идеи о слож

ности и специфичности личности как целостной системы, основанной на един
стве пОЛJ1рностей между психологическими явлениями (Б.Г.Аншьев, 
А.А.Волочков, Д.АЛеонтьев, Д.Н. Узнадзе, Н.И.Сарджвеладзе); в) представле
ний о смыслообразующих видах жизненной активности и регуляции посред
ством структур сознания (Л.И.Анцыферова, А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, 
Д.А.Лео~пьев), - предпожено рассматривать человека как открытую сложную 
самоорганизующуюся систему, в которой в ходе жизнедеятельности происхо
дят не всегда предсказуемые трансформации в условиях быстро изменяющего
ся мира. Адаптивность тем самым рассматривается в соотнесенности с поняти

ями <<Личносrное» и «субъектное», отражающих специфику содержательных 
характеристик уровня развиnп: данного свойства, проявляющихся в параметрах 

адаптивной акrивности и протнвополюсной, но координирующей пары преоб
разовательной активности <(Восходящего равновесия». 

На основе сопосrавления моделей с их уровневыми организациями пси

хической регуляции поведения человека (А.А.Волочков, И.С. Кон, В.В.Столин) 
с представлениями о личности как открытой самоорганизующейся психолоm

ческой системы, направляемой единым смыслом (А.Л.Журавлев) и понимания 
процесса самоосуществления в динамике жизненного пути человека (Н.А. Ло
гинова) дается психолоmческое понимание феноменов «субъектной» и <<ЛИЧ
носnюй» адапrнвности с учеrом принципа динамического неравновесия 

(Б.Г.Ананьев, Д.Н.Узнадзе), «неравновесного напряжения» (А.О.Прохоров), 
принципа преодоления (Р.Х.Шакуров). 

Исходя из этого, а также из представлений об особой природе субъектной 
реальности человека (Б.Ф.Ломов), о реализации потребностей в соответствии с 
задачами развития (В.В.Столки) и уровнем взаимоотношений человека с миром 
(В.А.Иванников), отраж~щихся в когнитивных, эмоциональных 
репрезентациях (В.А.Барабанщиков, Ф.Е.Василюк), мотивацией развития 
(Л.И.Божович), в смыслах существования (В.А.Петровский), а также в 
сам<УqJансцендировании (В.Франкл) обоснована модель, в соответствии с 
которой адаптивность «восходящего равновесия>) связана как с <<ЛИЧНОСТIЮЙ)}, 

так и «субъектной» активностью. 
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Адаптивность «восходящего равновесия», с одной стороны, проявляется R 

устремленности к стабильности, сохранности равновесного состояния (адапти
рованности ), отражающей характеристики инвариантности (стабильности) 
вопреки воздействиям психогенных факторов внешней среды, что отражается 

в самодостижении. С другой стороны, - в устремленности к преобразованию, 
обусловливающей сложные формы активности, связанные с дезадаптацией 
(преодоление), отраженной в самоосуществлении . 

Динамические тенденции приспособления и преодоления, представ
ленные в сфере самосознания (коrnитивно-эмоциональной репрезентации, 
рефлексивно-оценочной репрезентации) и мотивационно-смысловых 
образованиях, отражают формы и способы реализации адаптивности 
«Восходящего равновесия» ( см .рис.1 ). 

-.. ,.t/;'1 
.. ": .. , 

,~ ' .. ·. >''l 
··.' АддптИвнЬёТь · 

•ВОСХОДЯЩЕГО РАВНОВЕСИЯ• 

Субw!остна- од"mмо~осn. :J 
----····--- С•моосущктwJtеttМе: 

Рис . ! . Струюурно-динамическая модель адшпивоости «восходящего равновесия» 

субъекrа жизнедеятельности 

Основными механизмами, определяющими выраженность и динамику 
«восходящего равновесия», являются индивидуально-психологичесЮ1е особен

ности личности, наиболее ярко представленные в характеристиках «субъект
ной» адаптивности. Уровень развития данного свойства определяет интервал 

изменений условий, связанных с «приспособлением» и «преодолением», в рам
ках которого осуществляется возможность достижения восходящего уровня 

адаптированности. 

Психологическое понимание уровневой адаmивной регуляции и органи

зации жизнедеятельности в ходе развития личности как субъекта своей жизни 
сопряжено с характеристикам·и как «личностной», так и «субъектной» адап
тивности. Но, как правило, в психологических исследованиях данные термины 

используются без их определения, когда подразумевается тождественность 
этих понятий, что обусловливает неопределенность их содержания и трудности 

в определении специфичности и меры выраженности этих качеств у человека. 
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Эrо диктует необходимость диаmостики характеристик адаптивности в аспекте 
отношения к трудным сmуациям. 

В главе подробно изложен процесс конструирования методики <<аДаптив
ного отношения к трудным сmуациям»; описаны основные проце.цуры его пси

хометрической проверки по таким параметрам, как ретестовая надежность (r = 
0,59 при р $ 0,001); внутренняя соrnасованность (r = 0,68 при р $ 0,001); кон
структная валидность (r = 0,51 при р $ 0,001); проведен факторный анализ вто
рого порJ1Дка для проверки взаимосвязи выделенных шкал. Результаrы показа

ли, что шкалы теста моrут бьrrь объединены в более крупные блоки параметров 
- когнитивно-эмоциональные (0,68 и 0,60 значимость при р $ O,Ol); рефлексив
но-оценочные (0,74 и 077 значимость при р $ 0,001; смысловые (0,68 и 0,72 зна
чимость при р $ 0,001); конативные компоненты адаптивности (0,46 и 051, зна
чимость при р ~ 0,05). 

Итак, 1) изучение выражеmюсти характеристик «субъе1mюй» 
адаrrrивиости, 2) проверка гипотезы, 'ПО в процессе достижснЮ1 «восходящего 
равновесия» активизируется процесс формирования «субъекrной» 
адаIПИвности личности, - стало задачей ряда эмпирических исследований, 

описанных далее. 

Описание особенностей проявления струlСI)'рных характеристик 
«субъектной» и <<тfчностной» адаrпивности» в динамическом контексте 
реrуляторного опыта у матерей. имеющих детей с двигательной паrологией, 
показало, что для изучения механизмов поведения человека наиболее 
адекваrиым методом является лонпrподное исследование. В ходе анализа 
проявлений характеристик «субьектной» и «личноспюй» адаптивности матерей 
в компоне~пах их peryrurrивнoro опыта доказывается, что у матерей с 

«субъектной» адаптивностью эффеКI'ИВность проявления характеристик 
психических параметров «восходящего равновесия» выше, чем у матерей с 
<<Личностной» адаптивностью. В литераrуре отмечается, что в основе 
проявлений субъектности лежат следующие характеристики: активность, 
зрелость (К.А.Абуль:ханова); автономность (Г.С.Прыrин); самостоятельность и 
регуляторный опыт рефлексия (А.К.Осницкий), коммуникативность 
(М.К.Кабардов), проmостическа.1 компетентность (В.Д.Менделевич), 
преодолевающее поведение (Р.Х.Шакуров), побудительные мотивы (Л.И. 
Анцыферова) и личностные смыслы (Б.С.Браrусь, А.Л.Журавлев). Планируя 
исследование струкrурно-динамических особенностей адаптивности 
«восхоД11щего равновесия», мы предположили, что именно эти структурные 

характеристики бу.цут представлены у матерей с «субъектной» адапrивностью, 

что позволит в дальнейшем более тЩательно проанализировать феномен 
адаптивности и специфику проявлений активности личности. 

Как известно, изучение регуляторного процесса в психологии связано с 
исследованиями внуrреннего мира человека, его самосознания и саморегуляции 

(О.А.Конопкин, А.НЛешпьев, А.А.Налчаджян, Л.Н.Столин и др). Исходя из 

понимания уровневого строения самосознания, ' по Л.Н.Столину, мы 
ориекrировались на то, что структура <<Я-концепциm> формируется на основе 
самооценок, самоотношения и рефлексии. С учетом этих факторов мы провели 
два этапа психологического обследования. 

/этап был посвящен измерению степени выраженности характеристик 

«субъектной» адаrrrивности у матерей. Экспериментальные группы в начале 
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исследования включали свыше 4 70 женщин. Бьm использован метод 

экспертных оценок, что позволяло подтвердить или опровергнуть нашу 

гипотезу о том, что у матерей в трудной ситуации с детьми с ДЦП должен 

проявляться феномен «субъектноА» адаптивности. Экспертами выступали 
социальный работник и психолог, хорошо знающие возможности и 
особенности личности оцениваемых матерей. Исходя из метода контрастных 
групп, мы выбрали матерей, набравших минимальное количество экспертных 
баллов, и составили группу с <<ЛИЧНОС11fой» адалтивностью, а те, кто получил 
наибольшие баллы по изучаемым характеристикам, составили группу с 
«субъеtсrной» адаптивностью. Результаты экспертной оценки подrвердили 
гипотезу, что в условиях трудной ситуации обнаруживается феномен 
«субъеtсrной» и «»личностной» адаптивности, тем самым мы получили 
основание для формирования групп по типологическому признаку. 

2-й и 3-й этапы бьти посвящены подrверждению гипотезы о специфике 
структурных компонентов «субъектной» адаптивности личности и динамике ее 

формирования. Из групп отобранных матерей, в свою очередь, бьmи выделены 
114 человек, показавших высокме результаты экспертной оценки. В 
эксперименте использовалась квантифицированная карта, где были 
представлены вопросы, связанные с личностными особенностями и микро
средовыми факторами жизнедеятельности и регуляторным опыrом; подробно 
исследовались профессиональные, личностные интересы в прошлом, 
настоящем, будущем, уделялось внимание семейным взаимоотношениям, 
отношениям с окружающими, способам разрешения проблемно-конфликтных 
ситуаций, проявления побудительных мотивов преодоления возникающих 
трудностей. В ходе беседы фиксировались психотравмирующие собьттю~ и 
способы совладания с ними (самостоятельное разрешение или прибеrание к 
какой-либо помощи). 

Результаты анализа представлены в табл.1 
Таблица 1 

Основные ПСl{)(ОЛОП!Ческие харакrеJИСТИКИ в группах м;переli с «субъекmоЮ~ и 

«ЛИЧНОС'ПЮЙ>I адаlТI"ИВНОСТЪЮ 

Индивидуально-психолоrическне Группа с <<субъ- Группа с «лич- t; р 
харакrернстнкн CICТllOli» НОСТНОЙ)) 

адаптивносn.ю адаптивностью 

1. Автономность (самостоятельность) 0,88 0,38 t=3,02; р g),01 

2. Рефnексня (самооценка 
1,23 0,92 t=2,13; р ~.05 успешности-неуспешности) 

3. Устремленносп. на изменение 
1.15 0,96 

(побуднrельные мотивы 

4. Ценностно-смысловая 
1,50 1,14 t=2,26; р ::;О,05 

наnnавленность 

5. Способносп. разрешать 
проблемио-конфnиктные снтуацни 1,12 0,99 
(peryrurropиыl! опыт) 

6.Ррациональность и планирование 

будущего (прогностическая 0,81 0,54 
компетектносn.) 

7. Самореrуmщня эмоционалыюrо 
1,50 1,14 

состояния. 
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Были выявлены следующие показатели: 1) автономность 

(самосто~rrельность) - зависимость; 2) рефлексЮ1 (самооценка успешности
неуспешности); 3) устремленность на юменение (побудительные мотивы);. 4) 
ценностно-смысловu направленность; 5) способность разреШать nроблемно
конфликтн:ые Сm)'ации (реrутrторный опьrr); 6) рациональность и 
планирование будущего (прогностическая компете1mюсть); 7) саморегулщИJ1 
эмоционального состоянu. СпецифИkа представленности «субъектноЙ>) 
адаrrrивности у каждой маrери опредСЛJ1лась сопоставлением выборов 

характеристик из кванrифированной карты с действительным описанием ее 
другими матерями по этим же характеристикам (в описании друг друга 
участвовали матери, входящие в одну и l)' же группу). Индекс развитости той 

или иной характеристики рассчИТЫ11ался по стандартной процедуре, т.е. как 

модуль часпюrо от деления = 1 реал/идсалl. Шкала оценки составтmа: от О -
отсутствие признака или слабое выражение; средНJIЯ выраженность признака -
1; яркое проявление признака - 2. Все полученные показателя: усреДЮIЛись и 
сравнивались (по t-крwrерию Сrьюдента). 

Вwвлено, что матери из группы с «субъектной)) адаптивностью имеют 
различия на стаrистически значимом уровне достоверности по следующим 

параметрам: а) автономность, самостоJl'rеЛЬность; б) рефлексЮ1 и в) ценностно
смысловая направленность (см.таб.1, выделено шрифтом). 

Дrul тоrо чтобы вwснить крwrерий устойчивости проявлений 
«субъектной)) адаптивности в трудной стуации жизнедеятельности, использу11 
полученные результаrы выраженности изучаемоrо признака, мы создали Д1U1 

дальнейшего анализа 4 группы маrерей по степени, юrорые участвовали в 
дальнейших экспериментах: в 1 группу вкточены матери с ярко выраженным 
профилем «субьектной)) адаrrrивности; во 2 группу - с умеренным профилем; в 

3 группу - с неустойчивым wирою разбросанным профилем, но не выходящим 
за пределы стандартной нормы; в 4 группу - маrери с некоторым 

«заострением)) профиля <<Личностною) адапmвности. 
Было обнаружено, что в процессе взросления детей больше чем у 

половины матерей происходят качественные измененЮI в психическом стспусе, 

что отражается в количественном увеличении групп с высокими показателя:ми 

несбалансированных профилей (таб.2). 
Таблица2 

Динамика иэ.tененНJ1 психического статуса <<субъектноiЬt адап'Пl!lности и 
<<ЛИЧНОС'ПIОЙ» адапnmности у матерей в процессе 11зрослс11И11 детей с даиrатеm.mй 

педостаточносnю 

№ Матери в возрастной период детей Матери в возрасrной период детей 

п/п 7-llлет 11- lблет 

1 rру1П1а 20,2% (23 чел.) 11,4% (13 чел.) 
2 rpyrma 35,1% (40чел.) , 21,0% (24 чел.) 
3 группа 21,0% (24 чел.) 29,8% (34 чел.) 
4111УПП3 23,7% (27 чел.) 37,8% (43 чел.) 

'----
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Например, количесrво испьrrуемых в 4-й группе с <<Личностной» адап
тивностью со временем увеличилось на 14%, а число в 1-й группе с высокими 
показаrелями профиля «субъектной» адапrивностью уменьшилось на 43,5%. 
Эти данные обнаруживают динамику проявления «неравновесного состояния» 
(дезадаптнрованности) в каждой выделенной группе как с показателями 
«субьектноЙ>>, так и <<Личностной» адапrивности. 

На третьем этапе исследования проводилось повторное аналоmчное 
обследование матерей и контроль с И1Первалом в один год. В конце лонnmода 
численность групп снова поменялась. В проценrном сООПlошении количество 

матерей с «личностной» ада!ПИвиостью от целой совокупности эмпирической 

выборки составило ::::63,3%, а с «субъектной» адаптивностью - :::36,7%. При 
этом процеtп совпадений по критерию сохранности признака в группе матерей 

с «субъектной» адапгивностью составлял ==17,5%. К ним относилась та часть 
матерей, которые инициировали самостоятельность поиска способов 
изменения ситуации на протяжении всего изучаемого периода. 

Клинико-психологический анализ показал, что происходят изменения в 
струюуре ЛИЧНОСТilЫХ профилей. в группах с «ЛИЧНОСТНОЙ>> адапrивностью 
чаще всего фихсировались проявления в сторону невротических реакций: 
склонность к реакциям по неврастеническому типу (2-я группа), склонностью к 
реакциям расстройства адаптации (3-я группа) и склонность к реакциям 
тревожно-фобическоrо типа (4-я группа). В этих группах по сравнению с 
первой набтодалась ориенrированность маrерей на более простые формы 
аJСТИвности, чrо бьuю обусловлено прежде всего проблемой иде1ПИфикации. 
Эrо подтверждалось методом набтодения и консультационной практикой. 

Следующий этап для подтверждения или опровержения основной 
гипотезы состоял в выяснении взаимосвязи струlСI)'рных характеристик 

адаптивности и индивидуальио-психолоrических особенностей личности 
матерей в контексте специфики проявления отношений к трудной скrуации. 

Для этого были использованы авторская метоДИIСа адаптивного 
отношения к трудной ситуации (МАОrс) и стандартизированный опросник 
СМИЛ. Результаты показали: по методике МАОrс наибольшее различие 
предсrавлено по шкале <<автономносТЬ>) между матерями из 1-й rруппы с ярко 

выраженной «субъек11юЮ> адапгивностью и 4-й группы с яркоli. 
выраженностью <<ЛИчностной» адаптивности (р :5 0,001); у последних выявлена 
высокая зависимость от внешних установок, что подтверждает основной 
качественный признак «субъектности» - ее автономность - самостоятельность. 

Кроме того, выявлены наиболее значимые характеристики, позволяющие 
диаrnостировать «субъектную» адапrивность - это позитивно настроенный 
стиль в отношениях (р :5 0,001), способность k rнбkому поведению (р :5 0,01), 
способность к изменению стереотипа презе1П3.Qии, тем самым определяется 
критерий личностных ресурсов - отношения матерей к трудной ситуации. 

Привлекает внимание шкала, связанная с трудностями «принять неудачу, 

провести·· коррекцию жизненных стратегий». У матерей с «личностной» 

адаrливностью показатели по этой шкале отражают сложные переживания, 

обусловленные субъективным восприятием женщин своей внешней 
презентации окружающим. Здесь имеется в виду не индивидуальная 

внешность, а так называемая совокупная - «внешность матери и ребенка». В 
литера-rуре это связано с реакциями личности на «осознание дефекта, 
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социальную депривацию и своеобразные условия, складывающиеся вокруг нее» 
(Я.А.Кансвская). 

Полученные данные проведенного анализа представлены в таб. З. 

Таблица3 

Показатели cipyinyp11ыx харакrериспос: адаптивного отношениа и ра3ЛИЧИJ1 в 

своеобразии их проявлеНИJJ у матерей с разной сгепеиью выражежости «субъектной» 

адалтивmсти, в % 
№ Шкалы структурных 1-JI груШ18 2-я гpyrma 3-я группа 4-я группа 

п/n характер~сmк адаптивности 

1. СпособноСJЪ/невозможность к 
изменению стереотипа 63,6* 78,3* 39,3 54,5 
пnезеtпаЦЮf 

2 .. Автоно111Ность/зависима:ть от 30,3 56,5 30,3 11,3••• 
внешних установок 

3. Приемлемый компромисс 51,5 52,1 33,3 77,3 
/доминирование 

4. СпособноСJЪ/неготовность 
прИНJ1тъ неудачу, провести 27;3 30,4 24,2 36,4* 
коррекпюо жизненных 

стратеrий 

5. Эмоциональная устойчивоспJ 
невроmчность (страх rеред 36,4 39,1 33,3 40,9 
потерями, изt.енеНЮiми в 

ЖИ3НИ) 

6. ЭффекrивноСJЪ (способность к 
rибкому поведению) / 48,5 60,9 33,3 68,1** 
незффективносп. (дефицит 

поведенческой мобильности 

7. Позитивность/ неrа1ИВНОС1Ъ 27,3 60,9*** 30,3 54 5• 
8. Толера1ПНОС1ъ (апсрьrrостъ 

СОЦИ811Ы!Ому ОПьrrу) / 
33,3 43,5 30,3 45,5 

интолераJПНОсть (закрытость 

социапьномv опьпv) 

Условные обо"ЗНачения: 1-.11 группа - матери с «субъекnюй» адаmивностью; со 2-й по 
4-ю группы - с «личtюстиоiЬ> ад81П11вностью. Из них 2-я - матери с умеренным профилем; 
3-а - маrери с неустойчивым профилем; 4-1 группа - матери с «заострением» профиля; 
уровеяьдосrоверноА связи:••• -при р<О,001; •• - при р<О,01; • -р<О,05. 

Далее, корреляционный анализ обнаружил, что между шкалами 

«актмвносты>, «эмоциональносты> с-q>уктуры личностных характеристик 

(СМИЛ) и шкалами адаmнвности (МАОтс) имеется наличие тесных связей, что 

позволяет предположить, что эти параметры индивидуально-психологических 

особенностей личности являются цекгральными функциональными 

харакrеристиками, определяющими специфику и соответствующие уровни 

регуляции жизнедеятельности по критерию «субьектной» и «личностной» 

адаrпивности. 

Для лиц 4-й группы выявленные характеристики «личностной» 

адаrпивности отражают проблему сохранения позиции «приспособления» на 

основе склонности к тревожно-фобическим реакциям. Для маrерей 2-й группы 
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обнаружены тенденции к депрессивным реакциям, связанные с 

«неспособностью изменения стереотипа презентацию>, «зависимостью от 

внешних установок)) и «страхом перед потерями и изменениями в жизню>. Для 

матерей 3-й группы характерны тенденции гиперкомпенсаторной активности, 

мелочная «рациональность)), эгоцентричность, сужение зоны межличностных 

контактов при избыточной активности (см.таб.4). 
Таблица 4 

Соотношение харакrеристик шкал адаптивюсти и шкал теста СМИЛ между группами 

матерей имеющих деrей с двиmтелъной патологией с разным уровнем адапmвной 

направлеmюс111. 

~ 

Характеристики адаmивных проявлений 

Шкалы 1-JJ группа 2 группа 3-JI rnvпm 4-я rnvппa 

2-ая Страх перед поrерями, 1 Неспособность к Не значимо Дефицит 

изменениями в жизни i изменению поведенческой 

•• ~ стерсопmа мобильности• 

1 презентацmt• 
Звисимость от 

внешних установок .. 
Страх перед 

потерями, 

изменениями в 

жизни* 
7-ая Не значимо Не значюю Не значиr.ю Страх перед 

потерn~и., 

изменеНЮIМИ 

в жизни •• 
Закрытосn, соци-

альному опыту• 

0-ая Способность к Не значиr.ю Несоособность к Зависимость от 

изменению стереотипа изменению внешних 

презеmации•• стероотипа установок• 

презентации• 

«Рациональный» 

неrаrивизм •• 

4-шl Приемлемый Не значиr.ю Не значимо Дефицит 

компромисс •• поведенческой 

мобильности•• 

6-ая Позитивизм• Не значиr.ю Не значиr.ю Не значимо 

9-ая АвтоНОМIЮСТЬ •• Не значиw Закрьпосn, Не значимо 

Способность принять: социальному 

неудачу, провести 1 опьпу• 

коррекщпо жизненных i 
стnатегий*** i 

Условные обозначения: 1) 1-я q:>yrma - матери с «субъекпюй» ад3IПЮ1ностью; со 2-й 
по 4-ю q:>уШIЫ - с «личностноЮ1 адаптнвностыо. Из них 2-я - матери с умеренным 
профилем; 3-я - матери с неустойчивым профилем; 4-я группа - матери с юаострением» 

профиля «ЛИЧНОС11iОЙ» адаIТmвности. 2)уровень досrоверной связи: ••• - при р<О,001; •• -
при р<О,01; •- р<О,05. 

1 

1 

1 

1 
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В отличие от этих групп у матерей 1-й группы, отнесенных к группе 

<<субъектной» адаrrrивности и показавших в течение 4 лет более высокие 
показатели адапrации к трудной ситуации, выявлены в структуре личностных 

характеристик следующие связи на статистически достоверном уровне. С одной 

стороны, «страх перед потерями» на основе проявлений аффилиативной 

потребности, но с «приемлемым компромиссом». С другой - активная 

жизненная позиция, высокий уровень жизнеmобия и эмоциональная зрелость в 

сочетании с «автономностью», «способностью к изменению стереотипа 

презентации» и способностью «принять неудачу, провести коррекцию 

жизненных стратегий». 

Полученные данные поцrверждают предположение о том, что в струкrуре 

личности м1ПСрей происходкr процесс mубоких изменений в условиях 

жизнедеятельности с детьми, имеющими дви1спельную патологию. И хотя это 

имеет большое значение в психологическом и медико-социальном аспекте, 

закономерности этого процесса не выявлены, что и стало задачей ряда 

экспериментальных исследований, описанных далее. 

В третьей главе «Особенности харакгеристик адаптивности в 

структуре индивидуально-nсихологическнх изменений личности матерей в 

процессе взросления детей с двигательной патолоmеЙ>~ анализ посвящен 

вопросу содержательно-психологического аспекта харэхrеристик «субъектной» 

и <<Личностной» адаmивности с точки зрения типологии лиц «автономно 

ориентированной» и «социоориентированной» направленности. 

В качестве психологического индикатора жизненных трудностей 

человека в работе использованы представления А .ЕJ1ичко, С.Л.Рубинштейна о 

депривации потребности реаnизации себя как личности. А.Г.Асмолов и 

Р .Х.Шакуров, анализируя аспекты регуляторных механизмов поведения 

человека, в частности, пишут о необходимости исследования эмоций, 

переживаний, устремлений личности. Л.С.Выrотский писал о том, что за 

эмоцией остается роль внутреннего организатора поведения человека. Это 

связано с тем, что переживания каждой конкретной ситуации, действия, 

ПОС'I)'Пка требуют работы практического сознания (Л.М.Аболин, Ф.Е .Василюк). 

Планируя исследование структурных харэхrеристик адапrивности, мы 

предположили, что изучение именно этих аспектов и особенностей 

типологических расхождений позволкr ТТЦательно проанализировать феномен 

«субъектной» адаптивности «восходящего равновесия» . Основываясь на 

представлениях (С.Л .Рубинurrейн) о двойственном характере эмоциональных 

переживаний (активность-пассивность), мы предположили, что рассмат

риваемые типологические группы должны различаться по характеру 

активности, прежде всего, по параметру рациональности ( «интеллектуали
зации», по Л.И. Вассерману), подчиняющей эмоциональные переживания 
матерей с «субъек-rной» адапrивностью, обусловливая специфику сочетания 
взаимосвязей параметров поведенческих проявлений в противовес тем случаям, 

где эмоциональные переживания будут выступать как форма замещения 
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поведения в силу того, что человек не может принять ипи понять то, что с ним 

происходит. 

Диагностическим критерием, отражающим характер адаrrrивности 

«восходящего равновесия», бьmа взята эмоциональная устойчивость как одна 

из характеристик, выступающая в качестве показателя стабильности 

(приспособленности к трудной ситуации), представляющая собой механизм, 
который по своему действию может превосходить своей значимостью 

компонент интеллекта (В.К.Виmонас). 

Результаты анализа особенностей эмоционально-мотивационных 
характеристик у матерей в процессе взросления детей с двигательной 

патологией (по параметрам проективного цветового теста М.Люшер) показали 

следующие динамические тенденции (начало исследования конец 

исследования). По показателю активированности (ВК) - уровень «близко к 
хорошему»: в группе с «субъектной» адаrrrивностью «автономноориекrи

рованной» направленности ( 1-я группа) - 33,3 и 31,3; в группах с <и~ичностной» 
адаrrrивностью социоориеиrированной направленности: со склонностью к 

реакциям по неврастеническому типу (2-я груrша) - 34,6 и 36,9; склонностью к 
реакциям расстройства адаптации (3-я группа) - 39,3 и 47 ,5; склонностью к 
реакциям тревожно-фобического 11ша ( 4-я группа)- 19,7 и 17, 7. По показателю 
нервно-психического благополучия (СО) - уровень «близко к хорошему»: 1-я 

груrша - 22,7 и 16,7; 2-я группа - 26,9 и 27,6; 3-я группа - 50,0 - 42,8; 4-я 
группа- 9,1 и 5,9. По показателю компенсаций тревог (КТ): 1-я группа- 25,0-
29,0; 2-я группа- 53,8 - 56,1; 3-я группа - 35,8 - 34,8; 4-я группа- 67,4 - 70,6. 

Оrметим, что у большинства матерей с возрастом детей происходит 
повышение компенсаций за счет фиксации внимания только на позитивном с 

использованием стратегий самоподкреnляющих эмоций, что определяет 

качество психологической адаmации: <«rro бы ни случилось, я говорю: ты все 
равно самая умная и самая хорошая мать»; «когда я чувствую, <rro уже все, руки 
опускаются и появляется чувство беспомощности, я подхожу к зеркалу и 

говорю себе вслух: «Ты посмотри, а глаза у тебя такие же иссиня-темные и с 

поволокой»; «Я взяла себе за правило: перед сном перебирать воспоминания 

прожитого дня, только выбирая самые приятные минуты, пусть о них никто и 

не догадывается, но я-то улыбаюсь!». Отмечается количественное 

рассогласование между группами. Как показали результаты, у матерей с 

«субъектной» адаптивностью со временем начинает усиливаться переход от 

<<Эмоционального напряжения» в сторону сооrветствия «Эмоционального 

равновесия» (выбор 34215607). Обнаружено, что в этом переходе у матерей 
этой группы ведущим мотивом становится удержание позиций эмоционального 

равновесия и в то же время усиливается потребность в социальном 

взаимодействии. У матерей 2, 3 и 4 групп с <<ЛИчностной» адаптивностью 
картина протекает несколько иначе. Во 2-й группе - сочетание по неустойчиво

импульсивному типу (+3+4) и проявление варианта с кшпрастными 

сочетаниями ( + 3+о) эгоцентрического типа. В 3-й группе - усиление 

агрессивно-оборонительных реакций ( + 3+ 2) и варианты ригидно-
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импульсивного типа особенно в ситуациях задетого самолюбия (+2+4). В 4-й 
группе - усиление конфликтных потребностей (+2+0) и снижение тревоги, 

проявление публичных переживаний (4) и демонстративности. Нами показано, 
что в динамике усиливаются мотивационньrе изменения (сдвиги) в сторону 

rипостенических проявлений, кроме того, обнаружено, tfГO у матерей с ярко 

выраженным профилем <<ЛИЧНОСТНОЙ» адаmивности (4-я группа) наблюдается 

поmление мотивационных устремлений по регрессионному типу. 

Исходя из представлений о фрустрации как негативном психическом 

состоянии, обусловленном невозможносп.ю удовлетворения тех или иных 

потребностей (НД.Левитов), мы изучили специфические проявления 

активности личности в ситуациях фрустрации у матерей в группах с разным 

уровнем адаlПИвности. 

Результаты показали, что у большинства матерей высокий процент 

реакций по типу ED, указывающий повышенную фиксацию на самозащите к 
неспособность справтrгься с жизненными трудностями. При этом выявлено, 
1JТО число фрустрационных реакций по степени неудовлетворенных 

потребностей (NP) более всего в группах с «личностной» адаптивностью, что 
свидетельствует о причине проявлени11 пассивности, не способствующей 

разрешению конфлmсrно-проблемных ситуаций ( см.таб.5). 
Таблвца5 

Сравнительные показатеJН фрустрацио1U1ЫХ реакций у матереА с «субъекmой» и 

«JIИЧНОСI'НОЙ» ВДЗ!ПИВНОС'IЪЮ % . 
Группа Направл:шюсть Типреакшm 

реаJСЦИЙ GCR 
Е 1 м OD ED NP 

Матерке 
«JIИЧНОСТНОЙ>I 

52,1 29,1 20,8 
адашнвRОС'IЪЮ 

16,6 60,4 25 42,8 

Матерке 
54,1 25 22,9 25 43,7 31,2 49,3 

«субье1mюЙ>1 

адаmивносп.ю 

Кроме тоrо, в этих группах обнаружен высокий процент 

внешнеобвинительных реакций с тенденцией на самообвинение и ориентацию 
на защиту своего «Я», что свидетельствует о проявлениях неспособности 
большинства матерей юколоrично» выйти из трудной ситуации, а также о 
повышении эмоциональной напряженности конфликта по сравнению с 
матерями группы с «субъектной» адаптивностью. 

По показателю степени социальноli адаrnации (GCR) достоверных 
различий между группами не обнаружено. 

Сравнительный анализ показал, что во всех группах матерей с 
«личностной» адаптивностью ситуаций «обвинениЙ>> намноrо больше, чем 

ситуаций «препятствий», что отражается повышением реакций ED по 

сравнению с 00 или NP, свидетельствующих о чрезмерной уязвимости 
матерей. Во-вторых, выявлено отсутствие реакций, направленных на 
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разрешение конфликтной ситуации (NP), что объясняет более низкие 
показатели социальной адаmивности (GCR) у матерей 2-й, 3-й и 4-й групп. 

Эстрапунитивных (внешнеобвинительных) реакций (Е), проявляющихся в 
характеристиках чрезмерно повьппенной требовательности к окружающим, 

больше всего наблюдается у матерей четвертой группы с «заостренным» 
профилем <<Личностной:» адаrпивности. Кроме того, они чаще, чем в других 
11Jуппах, используют самообвинительные (1) реакции. В группе матерей с 
«субъектной» ада~тrивностью репСJЛ)'ар поведенческих реакций более 
разнообразен, чем в дpyrnx. Данные показатели подтверждаются 
эмоционально-динамическими харакrериСП{J(ами; в часnюсти, с взрослением 

детей у этих матерей увеличивается показатель нервно-nсихическоrо 
неблагополучия. 

Анализ индивидуально-личностных и эмоционально-динамических 

профилей, независимо от нормативного разброса групп, показал, что у матерей, 
обнаруживается динамика в мотнвационной направлеююсти с разными 
знаками модальности состояния от -q>евожности, страдания, чувства страха к 

спокойствию или безразличию. Это свидетельствует о том, что со временем в 
ситуациях фрустрации происходят изменения психической активности, 
указывающие на периоды дезадапrации ках динамические переходы, 

харакгеризующиес1 изменением поведения, обусловленным либо 
«приспособлениею>, либо поисками способов <<nреодоленюш сложившейся 
ситуации. 

Следующее отличие системы «субъекnюй» адапrивности бьшо выявлено 
при анализе особенностей проявления механизмов психолоrичсской защИТЬI. 
Результаты показали, что способы интрапсихической переработки трудных 
ситуаций у матерей с <<Пичносnюй» адаптивностью - социоорие1ПИрованной 

направленносrи, по сравнению с «субъектной» - автономноориентированной 
направленности, как правило, имеют в динамике повышенную напряженность 

большинства механизмов психологической защиты. Адаптивную функцюо в 
этой группе выполняют следующие защиты: «проеlЩИЯ» (р<О,001), 

«реактивные образования» (р<О,001), «регрессия» (р<О,05; р<О,01) и 

«компенсация» (p<O,S) по сравнению с группой матерей с «субъе1mюЙ>> 
адаrпивностью. Качественный анализ показал, что Д11J1 матерей с «субъектной» 

ада1ПИвностью предохраюпощим фактором выступает механизм 
«иителлеlСI)'ализации», что подтвердило выдвину~ую гипотезу. 

Далее, для того чтобы вЫJ1внть особенности проявлений совпадающих 
стратеmй по пшу «приспособления» и «преодоления» у маrерей с разным 

уровнем адаптивности, нами предварительно был проведен эксперимент, 
направленный на апробацию методики совладающеrо поведения (Р .Лазарус ), в 
котором участвовали лица, независимые от контрольной выборки (студенты, 
инженерно-технические работники, педаrоrи и др., N=248 чел.). Были 
составлены нормативные оценочные шкалы Д11J1 использования в анализе 

основного исследования: Проведена проверка характера распределения 

показателей с помощью значений асимметрии и эксцесса по специальной 

стаrистической программе, результаты которой показали, irro распределение не 
отличается or нормального. Окончательный варианr методики изучения 

совпадающего поведения бьu~ применен на контрольной выборке. 
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Была выявлена следующая структура поведенческих проявлений по 
критерию «приспособляемосты>: «оптимизм», «пассивная кооперация», 

«подавление эмоций»; когнитивный копинг - «сохранение самообладания»; 
поведенческий копинг <<активное избегание». По критерию 

«преобразование»: эмоциональный копинг - «протест»; когнитивный копинг -
«проблемный анализ», «относительность», «растерянность»; поведенческий 

копинг «альтруизм», «обращение». Сравнительный анализ между 
типологическими группами матерей по t-критерию Сrьюдента показал, что у 

женщин с «личностной» адаптивностью чаще всего выявляется эмоциональный 

копинг «протест» (р :5 0,01). 
Анализ корреляционных связей показал, что в группе матерей с 

«субъектной» адаrrrивностью в конфликтно-проблемных ситуациях 
повышается значимость саморегулирующих свойств - «самоконтроль» и 

«принятие ответственности», а также копингов <<планирование проблем», 

«социальная поддержка» и «положительная переоценка». 

Итак, сформулируем некоторые частные положения как итог части 
проведенного экспериментального исследования. Наиболее развитой системой 

управления функциональным состоянием обладают матери с «субъектной» 
адаrnивностью. Это обусловлено положительной мотивацией активности в 

достижении успеха, усилением потребностей в социальном взаимодействии, 

снижением механизмов защкrы эмоционального спектра модальностей, 
повышением результативности в применении рациональных способов 
преобразовательных стратегий. 

В четвертой главе <<Особенности проявлений «субъектной» и 

«ЛИЧНОС1НОЙ» адаптивности в сфере самосознании, мотивационно
смысловых образованиях: критерии «Восход111щего равновесиИ» на основе 

представлений о влиянии ситуации на изменение личности в силу ее 

интерактивной природы - объект-сиrуация (В.А. Барабанщиков, 2001), а также 
понимания того, что поведение является функцией личности, сиrуации и их 
взаимодействия (Л.Ф.Бурлачук, Я.Росс, А.Г.Амбрумова и др.), производится 

анализ особеююстей рефлексивно-оценочной и когнитивно-эмоциональной 

репрезентации специфики жизненной ситуации в сфере сознания в 
соотношении с мотивационно-смысловой сферой у матерей с разным уровнем 
адаrrrивности. 

С.Л.Рубинuпейн, определяя положения психологического исследования, 

писал о необходимости обязательного учета, а значит, и изучения конкретной 
личности в конкретной ситуации. Привлекая представления о некоторых зако
номерностях субъективных оценок трудных (критических) жизненных 
ситуациА (Е.Е.Данилова, А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов Ф.Е.Васиток, 
Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис), можно рассматривать континуум 
«приспособление-преодоление» личностных трудностей как проявление 
механизма, обусловливающего характеристики динамических тенденций. Мы 

предположили, что в контексте анализа типологических вариантов 

адаптнв11осm к трудной ситуации наиболее ярко будут проявляться 

характеристики «личностной» и «субъектной» адаптивности в сфере 
самосознания матерей и их мотивационно-смысловых образованиях. Ввиду 

целостности (системности) психологических образований в сфере сознания 
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закономерно ожидать, что параметры, отражающие действие механизмов 

адаптивного поведения в трудных ситуациях, связаны с механизмами 

рефлексивно-оценочного, когнитивно-эмоционального и мотивациоино
смыслового уровней осознания. На наш взгляд, именно в этих параметрах 

заложено принципиальное разграничение «субъектной» и <<Личностной» 
адаптивности. 

Проанализируем коротко основные положения и результаты этих 
исследований. 

Исходя из общих представлений о классификационных признаках 
трудных ситуаций, бьш создан опросник полиструктурированноrо интервью, на 
основании которого, а также методики «незаконченных предложений» 

проводился анализ субъективных оценок матерей, имеющих детей с 

двигательной патологией. Методом контент-анализа были выделены основные 

темы, отражающие депривацию потребностей в самоопределении 
(идентификации) и самосохранении у матерей детей с ДЦП. 

По уровню рефлексивно-оценочной составЛJ1Ющей бЬUJи выявлены 
следующие проблемные сферы, имеющие достоверные различия между 

группами матерей с <<ЛИчностной» и «субъектной» адаmивностью: сексуальные 

отношения (р :S 0,001), ситуация социальной оценки, трудности отношений с 
окружающими людьми (синдром стип.rы) (р :S 0,01), прогнозирование 
будущего (р :S 0,05). Кроме того, к ним относятся связи с прошлым (5% и 0%) и 
непринятие себя - вну~vенняя конфлик11юсть, непонимание себя и своих 
действий (20% и 13,3%,). Но значимость отличий по этим параметрам не 
подтвердилась. 

Выявленные проблемные сферы определяют структуру самоотношений 

матерей к себе и к своей жизни. Так, обнаружены различия у матерей с 
<<Личностной» адаптивностью» по сравнению с «субъектной» адаптивн0С1Ъю по 

следуюшим показателям: «позитивное 011fошение - 40% по сравнению с 60% 
(р :S 0,01); «нейтральное»-45% по сравнению с 6,7% (р :S 0,01) и «негативное» 
- 15% по сравнению с 33, 3 % (р :S 0,05). Таким образом, отмечается 
зависимость и потенцирование склонности матерей с <<Личностной» 

адаптивностью к фиксации трудных жизненных ситуаций в разнообразных 
сферах жизнедеятельности и изменениях системы отношений (отношения с 

родителями, внутрисемейные проблемы, взаимодействие с другими людьми, 
отношение к себе). Социальная оценка и трудности в опюшениях с 

окружающими (р >0,01) приводят к проблемам, связанных с идентификацией 
(потребность в самоопределении). 

Ситуация у матерей с «личностной» адаrrrивностью 

(социоориентированная направленность) усиливает феномены, связанные с 
переживаниями негативных отношений с окружающими и преувеличением 

значения помощи со стороны государственных учреждений. 
Сравнение эмоционально-ценностных отношений показало, что по 

критерию статиС1W1еского сравнения различий между группами матерей не 

имеется, но качественный анализ показал более высокую центрированность на 
«страхе за здоровье ребенка» и <«rувстве вины за его здоровье» у матерей с 
<<Личностной» адаптивностью ( социоориентированная направленность). 
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Изучение особенносrей когннтивно-эмоциональных репрезентаций 
системы отношений у матерей, имеющих детей с двигательными нарушениями 

показало, что имеется зависимость психических образований сферы сознания 
от социльно-демографических характеристик по следующим параметрам: 

Отношение к своему статусу. Результаты показали, что социальный ста
тус семьи определяет направленность отношений и жизненный стиль матерей. 

Эrо подrверждают данные шкал: по шкале «социальное одобрение» и «соци

альные способности» (р<О,001 по Стьюденту), матери «из полных семей» бо

лее ориентированы на социальную репуrацию и оценку со стороны окружаю

щих; матери-одиночки проявляют более ауrnстические тенденции, дисrанци

рованностъ от окружающих. По шкале «коmроля» у матерей «из полных се
мей» значение ниже нормативного уровня, чем у матерей-одиночек (р<О,01). 

Отношение к ребенку. Выявлена специфика направленности активности 
матерей: матери из полной семьи имеют тенденцию неадекватно завышаrь со

циальные способности своего ребенка (р<О,01). Для матерей-одиночек харак

терна rиперпротекция. «Фобия утраты» чаще всего характерна для матерей, 
имеющих высшее образование (р > 0,05). 

Отношение к семье. Выявлено, что матери из полной семьи более 
ориентированы на достижения, связанные с социальными ценностями, их 

уровень конфликтности выше. У матерей из неполной семьи - высокая степекь 
экспрессивности, непоследовательности, попусппелъства., высокий: уровень 

симбиоза. Выявлена зависимость конфликтности от параметра 
«профессиональная занятость»: у неработающих матерей со средним 
образованием конфлихтность выше (р<О,01). 

Отношение к себе. Изучение отношеиий в трех проекциях <<Я-реальная», 
<<Я-в глазах окружающих», <<Я-идеальная» показало налИ'fие полярных 

тенденций их обусловливающих: первая - тенденция к свободе и 
самореализации, вторая - неудовлетворенность своим положением, третья -
чрезмерная амбициозность и четвертая - безысходность. 

Отношение к окружающим. Матери детей с ДЦП указали отношение 
окружающих: к ним в следующих модальностях: 50% - <<Жалость», 
«сочувствие», «сострадание»; 30% «раздражение», «брезrливосты>, 
«отвращение», «неприязнь»; 20% - «страх», <<Любоnьпство». В то же время со 

стороны матерей здоровых детей зто не подтвердилось: 95% из опрошенных 
ответили «жалость» и «сочувствие» и только 5% - «mобопьrrство». 

Результаты исследования показали, что имеется зависимость когниrивно
эмоциональных репрезекrаций от актуального функционального состояния и 

субъективной: оценки уже состоявшего в прошлом собьrrия как в группах с 
«личностной», так и с «субъектной» адапrивностью, но также имеются 
различия по содержательно-психологическому аспекту. Так для матерей 

группы с «субъектной» адаптивностью обнаружены корреляционные связи 
между параметрами «открыrость>), «общительность» к про11влениямк 

поведения как «оJПимальноrо», так и «эйфорического типа)) перинатального 

периода. Представления матерей с «личносrной» адаптивностью обусловлены 

типолоrическимк характеркстиками тревожности и склонностью к 

депрессивным реакциям. 
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В целом наибольшую ада~пивность (приспособленность) проявляют 
женщины 1-й группы с «субъе~сrной» адаrrrивностью, имеющие повышенную 
эмотивность, потребность в социальной сопричастности, что указывает на 
социальную направленность решения проблем, обусловленных механизмом 

«приспособление» в соответствии со спецификой наличной ситуации и 

«npornoзoм своего будущего и будущего ребенка», что отражает 

«антиципационную состоятельность» личности (В.Д.Менделевич). 

Сравннrельный анализ показал, что выделенные тематические ценности 
не являются чем-то необычным в жизни и деятельности человека, но в 

определенных сиrуациях начинают нести травматический характер, о чем 

свидетельствуют данные, полученные в исследовании групп матерей как с 

<<Личностной», так и «субъектной» адапrивностью, имеющих детей с 
двигательной патологией (см:rабл.6.). 

ТабJIИЦа6 

Особенносm проявлений осознания матерmrской cocтoim:JIЪHOCПI в динамике 
сохранения отношеЮU1 мirrenи к 1 ебенхv (в пеDина'UIЛЬный и nо.11DОСТКовый периоды) 

Показатели Гovnm.r 
Матери с «субъектной» Матери с «ЛИЧНОСПIОЙ>> 

ад8.IПЮIИОСТЬЮ адапrивmстью 

1. Оптимальный пm (1-5) 0,367* Не значимо 

2.ЭйФоDИЧССКИЙ тип (2-6) 0,548 *. (2-3) 0,757*** 
3. Тревожный 11UI не значимо (3-6) 0,317* 
4. Депоессивный тип не значимо (4-15) 0,290* 
5. Социальное одобоеmе (5-10)0,789*" (5- 15) 0,551 ** 
6.ДоминВ1ПНость - влас11юсть (6-10) 0,271 * (6-3) о,зо1 • 
7.ДоМИНВIПНОСТЬ - не значимо не значимо 

зависимость 

8. КОНТРОЛЬ недосrаточный не значимо не значимо 

9. КоНТDОЛЬ нзбьrrочный не значимо не значимо 

10. Гиrюманиакалыюе ( 10-5) 0,383. не значимо 

настооеине 

11. Депрессивное насqюение не значимо (11-5) 0,395* 
1. Опсрытость (12- 1) 0,475** не значимо --
2. Замкиутосrь не значимо не значимо 

3. Общительность (14-2) 0,295* не значимо 

4. Необщителыюсть незвачиио (15-6) 0,489** 
Примечание: 1) 1-а группа - матери с «субъектной» адаптквностью; 2-а группа - матери с 

«личностиоii» адаnтивиостью; 2) смзи 3-х доверительных уровней: • - при p<O,OS; •• - при 

р<О,01; ••• - при р<О,001; 3) в скобках представлены сuзн на доверительных уровнах 
значимости. 

Обсуждение результатов, полученных при изучении особенностей моти

вационно-смысловых отношений у матерей в контексте собственной 
состоятельности в условиях жизнедеятельности с больным ребенком, показало, 
что основным критерием аµаптнвной активности «восходящего равновесия)) у 

них выступает мотивационное стремление повысить ценность собственной 

жизни, поставить себе «задачу на ЖИЗНЬ)) (Д.А. Леонтьев). 
Основываясь на методах ко~пент-анализа и психосемантики сознания, 

мы анализировали высказывания с глагольными образованиями. Затем 

полученные данные были подвергнуты факторному анализу (по методу 
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главных компонент). В результате из матрицы икrеркорреляцнй были 
получены два значимых, по Фрахтеру, фактора, в которые воLШIИ со значимыми 

весами показатели, отражающие смысловое содержание акпrвнОСП1 мю-ерей, 

имеющих детеR с двигательной патологией, включающие значимые для них 

отношения. Эrи факторы обозначены нами как «стремление к преодолению)) 
(характеристика «субъектной» адаптивности) и «невозможность преодоления 
из-за возникающих препятствий». Для первого выделены связи между 
показателями: l) прогноз своего будущего и будущего ребенка; 2) 
саморазвкrие; 3) матеркнская деятельность; 4) морально-нравственные 

установки; 5) социальное общение. Для второго: l) прогноз своего будущего и 
будущего ребенка; 2) переживания из прошлого; 3) разочарования в 
собственной жизни; 4) материнская деятельность; 5) социальное общение. 

Факrорный анализ второго порядка также выявил те же основные rurть 

показателей, вобравших 42,7% общей дисперсии и еще три фактора, в состав 
которых воLШIИ показатели, которые с разными весами присуrствуют во всех 

трех факторах. Мы обозначили их как общие, остальные - как специфические. 
Общими выявлены а) ригидность в отношении к реальной СИ1)'ации, будущему 
и б) личностные смыслы с доминированием конфликтного COCТOJIНИJI, 
специфическими - состояния функциональной напряженности. Все факrорьr 
имеют взаимосвязи, т.е. они могут представлять собой один генерализованный 

факrор связей личностной системы. Таким образом, на основе факторного 
анализа были обнаружены и выделены ядерные показатели с наибольшим 
количеством корреляционных связей, отражающие значимые сферы 
проявления акrивности матерей и обозначенные нами как симпrомокомплексы 

«субъектной» адапrивности. Наиболее показательным является то, что матери с 
«субъектной» адаптивностью отличаются от матерей с <<Личностной» 

адапmвностью более устойчивыми смыслообразующими мотивами. 
На схеме (рис.2), иа основе обобщения полученных результатов 

эмпирических исследований, а также методов наблюдеНИJI, представлена 

динамика крайних полюсов реализации адаrrrивных возможностей матерей с 
«субъектной» адаrпивностью (автономноориекrированные) и с <<Личностной» 
адаптивностью ( социоориентированные ), характеризующая некоторые 
закономерности психологических проявлений в трудной СИ1)'ации матерей с 

детьми с двигательной патологией. В случае с «субъектноЮ> адаrпивностью 
представлен вариакr процесса «восходящего равновесия», обусловленного 
характеристиками личности как субъекта жизни с ориентацией на 
практическую преобразовательную активность (К.А.Абульханова), личный 

выбор, творческую адапrацию, что предполагает и самоизменение по типу 
«восходящего равновесия». 

«Восходящее равновесие» это не только психодинамическая 
характеристика функционального состояния личности, но и психологический 
механизм реrутщии, определяющий появление психических новообразований, 
связанных с достижением уровня оrпимума функционирования в процессе 
циклического перехода от состояния функционального равновесия к состоянию 

«неравновесного напряжения» - и снова к равновесию. Достижение 

«восходящего равновесия» возможно на основе согласованности элементов 

структурно-динамических характеристик личности как регуляторных 
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механизмов с доминированием смысловой установки на основе осознанного 

использования психологических защит и адекватных стратегий поведения в 

кшrтинууме «приспособление-преодоление» . 
Действие данного механизма определяется как устремленностью к со

хранению стабильности, так и к преобразоватеJiьной активности, которая вызы
вает дезадаптацию. Так, можно увидеть, что у матерей с «субъектной>> адаптив

ностью отмечены периоды дезадаmации - как переход, в рамках которого рас

ширяется диапазон возможностей, обнаружение которых выступает условием 

адаптации более высокого уровня приобретаемого «равновесия>> (см. рис. 2) . 
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Рис.2 . ДинамиJ<а изменений психологических характерисrик поведеНИJ1 личности в 

группах ма-rерей с разным типом адЗIТТИвности 

Для лиц «социоориентированного» типа в условиях длительного 

воздействия психогенного фактора характерно стремление к восстановлению 

уrраченной социальной стабильности, у матерей чаще всего наблюдается 

физическое и эмоциональное истощение, снижение адаrrrивных возможностей 

на фоне длительного воздействия психогенного фактора среды, что может 

привести, как показало исследование, к развитию невротических образований . 
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Диссертационная работа завершается пятой главой «Влияние 

специфических прояв;1ений «.личностной» и «субъектной» адаптивности у 

матерей в психологических результатах педаrоrическоrо общения с 

детьми, имеющими двигательную патологию: возможности формирования 

«субъектной» адаптивности у матерей с использованием пснхокор

рекционных занятий». Для анализа бьmи проведены сравнительные 

исследования психологического статуса детей в различных условиях 

социальной ситуации в зависимости от влияния индивидуально

психологических особенностей матерей на статус и психическое развитие 

здоровых и больных детей. Подтверждается ведущая роль эмоциональных 

факторов в психической организации детей с двигательными нарушениями и 

обусловленность их статуса уровнем развития адаптивного компонента 

матерей, что согласуется с концептуальными положениями. Полученные 

данные на основе изучения изменений в структуре личности детей с 

двигательной патологией в зависимости от социальных и психологических 

особенностей показали, что имеется высокая теснота связей между 

индивидуальными параметрами матерей и детей. Факторный анализ хотя и с 

разными факторными нагрузками (по критерию Фрахтера вобравшими 47,3%) 
позволил объединить общую содержательную направленность социального и 
эмоционального аспектов отношений матери и ребенка. Показано, что в 

динамике uзаимодействия диады «мать-ребенок» формируются симптомокомп

лексы личностных характеристик матерей и детей, которые образуются как в 

результате прямого, так и инверсионного воздействия. Особенно ярко 

последний факт проявился при проведении второго факторного анализа. Так, 

«отказ от доминирования» (0,685), «толерантность» (0,626) матерей имеют 
тесные связи с «фрустрированностью»(Q4) 0,468 и «силой Сверх-Я» (О) 0,481 
детей. Мотивационная адаптивность матерей, проявляющаяся в параметрах 

«изменение стереотипа поведения» (0,722), «Внутренняя свобода» (0,248), 
«социальная адаптация» (0,402), психологически обеспечивает уровень 

«зависимостю> (Е) 0,265 и «Эмоциональную устойчивость» (С) 0,267 детей. По 
набору признаков эти факторы свидетельствуют об инверсионном влиянии 

характера межличностных отношений на психический статус как матерей, так и 

детей. 

Анализ взаимосвязи психологических особенностей детей и матерей с 

разным типом адаптивности подтверждает гипотезу о влиянии адаптивной 

направленности матери на психический статус ребенка. При этом отмечаются 

следующие важные моменты: во-первых, показатели личностных проявлений 

матери и ребенка не входят в один и тот же фактор со значимыми факторными 

весами и являются относительно константными .личностными характерис

тиками; во-вторых, показатели, определяющие психический статус ребенка, 

представляют различные уровни в структуре адаптивности личности матерей -
эмоциональный, мотивационный, поведенческий; в-третьих, не все показатели, 

определяющие психический статус матери и ребенка, равноправны. Наиболее 
значимыми выделены компоненты эмоционально-мотивационного уровня: 
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«толераtrrность» и способность матери в случае неудач «провести коррекцию 

жизненных сч>атегий», имеющие тесные связи с «эмоциональной устой

чивостью», силой «сверх-Я» и интеллектом. 

Вариакr использования теоретико-методологической основы и 

результатов экспериментальных исследований в коррекционной работе с 

матерями детей с двигательной патологией» показал перспективы использо

вания полученных результатов исследования на примере матерей детей с 

двиппельной патологией в разработке и формах реалюации деятельности 

специалистов по формированию и развитию адаптивного поведения личности 

в изменяющихся жизненных условиях. 

Результаты диссертационноrо исследованИJI обобщаются в выводах: 

1. Обосновано, что в системе адаптивности отображаются наиболее 
существенные структурные характеристики, определяющие целостность 

личности как субъекта жизнедеятельности, отражающие феноменологические 

проявления акmвности в форме ((личностноЙ>> и «субъектной» адаптивности. 
Эмпирически подтверждена основная идея, согласно которой адаптивность 

проявляется не только в сохранении стабильности, но и в преобразовательной 

активности, что придает характеру адапrивного поведения, а следовательно, и 

самой адаптивности окраску субъектности. 
2. Эмпирически вЫJ1влена возможность диалюстики «субъектной>> и 

<<Личностной» адштrивности через оценку ypoвWI развития психологических 
характеристик, наиболее значимых Д11Я регуляции и организации 

жизнедеятельности человека. К ним оrn.осятся следующие дихотомии: 

«автономность-/зависимость от внешних установок»; «позитивность 

/негативность»; «готовность/неrотовность принять неудачу, провести 
коррекцию жизненных стратегий»; «толеракrность (открьrrость социальному 
опьrrу)/юrrолераmность (закрьrrость социальному опьrrу)»; «способность/ 
невозможносп. к изменению стереотипа презентацию>; «невротичность (страх 

перед потерями, изменениями в жизнну эмоциональная устойчивосп.»; 

«эффективность (способность к гибкому поведению)/неэффективность 
(дефицит поведенческой мобильности)» и «приемлемый компромисс / 
доминирование». 

3. Установлено, что преобладание <<Личностной» или «субъектной» 
адаптивности фокусирует субъекта на разных признаках значимых ценностей в 

трудной жизненной ситуации, определяя тем самым существенные 

индивидуальные различия и типологические их проявления - адапrивный и 

невротический. Эти типы адаптивности имеют свое выражение в структурных 
характеристиках самосознания. 

4. В процентном отношении матерей с <<Личностной>> адаптивностью ar 
целой совокупности эмпирической выборки составило ::::63,3%, а с 

«субъектной» адаптивностью :::::36,7%. При этом пpoцetrr совпадений по 

критерию сохранности признака «субъектной»· адаптивности, от начала 

лонгитюдноrо исследования до его окончания, в группе матерей составлял 
:::::J 7,5%. К ним относилась та часть ма:rерей, которые инициировали 

самостоятельность поиска способов изменения ситуации на протяжении всего 

изучаемого периода. 
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5. Установлено, что основным критерием достижения «восходящего 
равновесия» являются показатели сбалансированности стенического и 

гипостенического регистра в личностном профиле матерей с «субъектной» 
адаптивностью. 

6. Доказано, 1fГО в структуре индивидуально-психологических 
особенностей, определяющих устойчивость, стремление к стабилизации как 

динамическим тенденциям перехода на уровень «восходящего равновесия» 

имеются значимые различия между группами матерей с «субъектной» и 
«личностной>> адаптивностью. 

Так, в группе матерей с субъектной адаrrrивностью выявлено: 

к характеристикам, определяющим динамические тенденции «восходя

щего равновесия», относятся: активность, осмысленность, положительна.я 

переоценка, потребность в социальном взаимодействии, разнообразие мотивов, 

отказ от фатальности при истолковании будущих собьrrий, принятие ответ

ственности; 

к характеристикам, 

стабилизации относятся: 

определяющим устойчивость, стремление к 

стремление к стабилизации, рациональность, 

самококгроль, морально-нравственна.я компонепrа. 

7. Доказано, что у матерей с «субъектной» адаIПИвностью в дННамике 
взросления детей с двигательной недостаточностью происходит улучшение 

функционального состояния. Это связано со сдвигами в сторону 

положительной мотивации активности в достижении успеха, с усилением 

потребности в социальном взаимодействии, снижением механизмов защиты, 

применением соаладающих стратегий - «поиск социальной поддержки», 

«планирование решения проблемы», «принятие ответственности». У матерей с 

«личностной» адаrrгивностью выявляется сохранение (а в некоторых случаях и 

усиление) личностной тревожности; повышение ригидности как 

компенсаторный ресурс поддержания и сохранения внугренней целостности, 

значительное повышение защитного механизма «проекции», повышение 

частоты применения таких совладающих стратегий, как «отрицание проблем», 

«протест», «бегство-избегание». 

8. У матерей, имеющих детей с двигательной недостаточностью, 

обнаружены основные значимые сферы, определяющие смысловое содержание 

устремленности адаrrrивной активности в кокrинууме «приспособление», 

«Преодоление»: 

- саморазвитие в контексте прогноза будущего и будущего своего 

ребенка; 

- морально-нравственные позиции; 
- разочарование в собственной жизни; 
- отношение к материнской деятельности; 
- социальное общение. 
Наиболее показательным в различении «субъектной» и «личностной» 

активности 11влJ1ется то, что матери с «субъектной» адаптивностью отличаются 

от матерей дру1·их групп более устойчивыми смыслообразующими мотивами, 
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что подтверждает положение концепции о значимости мотивационн<r 

смыслового компонента феномена адаrпивности. 

9. Выделены этапы специфических проявлений адаптивности: 
- на первом этапе ДЛJ1 большинства матерей характерны тенденции 

дезадаптаuии, тем не менее имеются существенные индивидуальные различия в 

ее преодолении. Так, в группах матерей с «личностной» адаirГИВностью -
пониженная чувствительность к внешним воздействиям с относительно низкой 

отвлекаемостью на социальное окружение с проявлениями ригидности, 

циклотимии, повышенной слезливостью, иррациональностью, уходом от 

решения проблем и пр. Ведущим компонентом в струкrуре адаrпивности 

является рефлексивно-оценочная: составляющая:. В группе матерей с 

«субъектной» адаптивностью изменений в сторону нарушений в структуре 

личности не обнаружено, но доминирует состояние эмоционального 

конфликта. Предполагается, что предохраняющим фактором выступает 

механизм «интеллектуализацию>; 

- на втором этапе во всех группах намечаются изменения в сторону 

гипостенических проявлений, обусловленных ситуацией неопределенности 
будущего, связанных с переживаниями и осознанием трудностей в поиске 
разрешения проблем. У матерей .с «личностной» адаптивностью отмечается 
ухудшение функционального состояния за счет возрастания уровня проявлений 
негативных эмоций, что приводит к компенсаторному включению механизмов 

психологической защиты в форме состояний по типу фрустрации. У матерей с 
«субъектной» адаптивностью с характерными проявлениями индивидуализации 
уровень эмоционального возбуждения снижается, начинает усиливаться 
переход от «эмоционального напряжения» к эмоциональному равновесию за 

счет использования стратегий самоподкрепляющих эмоциА; происходит 
изменение в характеристиках самосознания, когда ведущим мотивом 

становикя удержание позиций эмоционального равновесия, наблюдается более 
осознанное включение в проблему. Ведущим компонентом адаптивности 

является когиитивно-репрезентативная составляющая. Предохраняющим 
фактором выступает способность к социальному общению и возможность 
использования социальной поддержки; 

- на третьем этапе в группе матерей с <<Личностной» адаптивностью 

выявлено ухудшение функционирования за счет сужения мотивационно

потребностной сферы, усиления психологических защит. В группе матерей с 

«субъектной» адаптивностью - оптимизация функционального состояния и 

преодоления ситуации неопределенности с ведущим мотивом, удержание 

конструктивной направленности на деятельность, активность, изменение 

отношения к сиtуации. Ведущим компонентом адаптивности является 

мотивационно-смысловая составляющая, что соответствует характеристикам 

«восходЯщего равновесия». 

10. Доказана результативность проведения nсихокоррекционных 

занятий, направленных на раскрьrrие ресурсов адаптивности матерей в группах, 

показавших их несостоятельность самостоятельно справиться с 

психологическими трудностями. Основная цель психокоррекционных занятий 

- гармонизация личностной структуры, взаимодействий с ребенком, семейных 
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взаимоо11юшений на основе разрешения актуальных психотравмирующих 

проблем (отношение окружающих к дефекту ребенка, отношение к постоянной 

госпитализации ребенка, эмоциональная отчужденность от взрослеющего 

ребенка и проч.). Критерием эффективности коррекционных занятий является 

улучшение функционального состояния матерей. Полученные результаты 

подrверждсны диагностическими данными, похазавшими статистически 

значимые изменения в функциональном состоянии матерей, изменения 

сиС"tемы отношений и характера взаимодействий с ребенком. 

В заключении обобщены и изложены основные теоретические 

положеНЮ1 и результаты эмпирического исследования, обозначаются 

перспекгивы дальнейших исследований. 
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