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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Стратегии поведения современного 

человека подвергаются постоянно возрастающему и неоднозначному влиянию 

неопределенности, а также стрессовых и конфликтных ситуаций, в которых тре-

буется адекватно оценить происходящее и сделать определенный выбор. Приме-

нительно к ценностно-смысловому содержанию развития личности проблема-

тика смыслообразования занимает особое место в силу интегрального характера 

процедур оценивания, смыслового выбора и осуществления актуально действу-

ющих в образе мира переживающего субъекта его личностных смыслов в пове-

денческих актах (И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев). В смысловых 

образованиях личности субъективная значимость смысла не всегда актуализиро-

вана в сознании, однако смысл присутствует в нем, как составляющая образа 

мира, и не всегда отчетливо рефлексируется (Е.Ю. Артемьева, Д.А. Леонтьев, 

В.П. Серкин). 

В условиях стрессовой, конфликтной или неопределенной ситуации чело-

век может выбирать такую стратегия реагирования и поведения, которая будет 

направлена на решение возникшей перед ним проблемы, на поиск социальной 

поддержки у других людей или на избегание появившейся проблемы. При этом 

именно стратегия избегания представляется наименее эффективной и результа-

тивной (С.К. Нартова-Бочавер). На первый взгляд, в плане тактического расхо-

дования доступных человеку психологических ресурсов, избегание является 

наименее затратной стратегией с позиции расходования эмоциональных и мен-

тальных ресурсов. Однако в стратегическом плане возникшая в ситуации про-

блема фактически не решается, а лишь отодвигается во времени, и возникшее 

затруднение только усугубляется. Избегание в плане копинг-стратегий представ-

ляется дезадаптивной поведенческой стратегией и является одной из самых де-

структивных для личностного развития. Поэтому важным представляется выяв-

ление особенностей смысловых образований и соответствующих им личностных 

свойств, указывающих на актуализацию стратегии избегания в жизненных взаи-

модействиях.  

Актуальность исследования обусловлена трудностью установления клю-

чевых полярных свойств личности, отражающих содержание и направленность 

смыслообразования переживающего субъекта, реализующего избегающую стра-

тегию поведения; сложностью дифференциации промежуточных уровней в со-

ответствующих семантических шкалах личностных свойств как смысловых кон-

структах актуализации стратегии избегания. Имеющиеся концепции содержат 

или фрагментарные описания ключевых смысловых образований, или недоста-

точно структурированные группы переходных уровней соответствующих смыс-

ловых ансамблей.   

Степень разработанности темы исследования. Прогресс научных иссле-

дований в области смысловых образований различной поведенческой направ-

ленности связан с ростом междисциплинарных изысканий регуляторных меха-

низмов формирования и перестройки смысловой сферы личности в современных 

условиях транзитивного общества. Ряд современных исследовательских 
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концепций посвящен проблематике: описания многомерности смыслогенеза 

(Д.А. Леонтьев), ценностно-смысловой регуляции образа мира переживающего 

и взаимодействующего субъекта (Е.Ю. Артемьева; А.Н. Леонтьев), формирова-

нию смысловой установки как индивидуально постигаемого «значения для 

меня» (А.Г. Асмолов), полимотивированного характера смысловых образований 

в образе мира при творческом становлении человека (В.Ф. Петренко), смысло-

дидактическим механизмам продуктивного приращения знаний учащихся 

(И.В. Абакумова), реализации стратегий образования личностных смыслов пре-

адаптивной и адаптивной направленности в условиях неопределенности 

(М.В. Годунов), выявлению минимальных семантических ансамблей для доста-

точного моделирования коммуникативной функции языков (А. Wierzbicka), ис-

следованию особенностей герменевтической спирали (Е.А. Морозкина). 

Анализу влияния транзитивного общества на развитие личности посвя-

щены работы, представляющие: принятие неопределенности как новой методо-

логической предпосылки научного познания (Т.В. Корнилова), восприятие не-

определенности как кризисной ситуации (И.Н. Леонов), надситуативную актив-

ность для преодоления ограничений постулата адаптивности (В.А. Петровский), 

различия действия копинг-стратегий и механизмов психологических защит в 

условиях стресса (Ф.Е. Василюк).  

Особенности тенденций реализации стратегии избегания представлены в 

работах, посвященных: ориентациям человеческого сознания на разные виды из-

бегания (Т.Ю. Базаров, Е.В. Битюцкая), соотношению внешней и внутренней мо-

тивации (Х. Хекхаузен), качеству процессуальности их включения (E. Deci, 

R. Ryan), степени мотивированности личности (B. Weiner), изменению творче-

ских взглядов в зоне комфорта (И.И. Антюшев) и критериям излишнего пребы-

вания в ней (В.А. Палий, Р.С. Ехлаков), особенностям прокрастинации и лени 

(П. Людвиг, Р. Steel), инфантильности личности (O.F. Kernberg, N. McWilliams, 

Т.Д. Марцинковская, К.А. Андреев), дауншифтингу (А.Б. Долгин, С. Honore, 

В.И. Ильин, Н.В. Бутонова), эскапизму (Е.А. Башарова, С.П. Квинт, Е.А. Скир-

дачева, Н.В. Нятина), гедонизму (А.Ц. Батуева, Т.Ф. Гусакова, G. Lipovetsky). 

Это показывает, что изучение смыслообразующей стратегии избегания но-

сит междисциплинарный характер и позволяет лучше моделировать поведение 

личности в современном изменчивом мире. Несмотря на то, что в современных 

смысловых теориях описаны особенности избегающего поведения, проблема-

тика образования личностных смыслов в стратегии избегания и их актуализации 

в соответствующих личностных свойствах изучена фрагментарно.   

Тогда в качестве познавательной ситуации необходимо указать недостаток 

знаний о специфике проявления личностных свойств, выражающих актуальные 

личностные смыслы при реализации стратегии избегания в условиях неопреде-

ленности. Поэтому в проявленной познавательной ситуации в качестве проти-

воречия выступает, с одной стороны, необходимость построения адекватных 

моделей образования личностных смыслов стратегии избегания, а с другой сто-

роны, недостаток знаний о проявляемых при таком избегающем поведении лич-

ностных свойствах. Из данного противоречия сформулирован исследователь-

ский вопрос: какие особенности проявления личностных свойств имеются у 
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представителей различных возрастных, гендерных и профессиональных групп 

при осуществлении смыслообразующей стратегии избегания в условиях неопре-

деленности? Решение обозначенной проблемы вносит вклад в познание системы 

регуляторных механизмов поведения различной адаптивной направленности. 

Цель исследования – изучение особенностей актуализации смыслообра-

зующей стратегии избегания в условиях неопределенности.  

Объект исследования – личность в процессе смыслообразования. 

Предмет исследования – смысловые образования личности при осу-

ществлении стратегии избегания в условиях неопределенности. 

Гипотезы исследования.  

1. Актуализация смысловых образований личности в условиях неопреде-

ленности может влиять на направленность смыслообразующей стратегии избе-

гания в личностном, когнитивном и поведенческом плане её развития. 

2. Смыслообразующая стратегия избегания может проявляться в трансфор-

мации личностных профилей по гендерному, профессиональному и возрастному 

признаку. 

3. Смыслообразующая стратегия избегания в динамическом и содержа-

тельном проявлении может иметь как частичное сходство, так и различие своих 

особенностей. 

Исходя из цели и гипотез сформулированы задачи исследования:  

Теоретические   

1. Описать современные представления о природе личностных смыслов пе-

реживающего субъекта. 

2. Проанализировать особенности актуализации смысловых образований 

личностного развития в условиях неопределенности. 

3. Выявить тенденции исследования стратегии избегания как способа вза-

имодействий личности. 

Методические 

4. Разработать частный семантический дифференциал свойств личности 

для исследования избегающей смыслообразующей стратегии. 

5. Разработать программу эмпирического изучения особенностей смысло-

образования при реализации избегания. 

Эмпирические 

6. Диагностировать особенности актуализации смыслообразующей страте-

гии избегания в мировоззренческой, когнитивной и поведенческой сфере. 

7. Выявить предикторы смыслообразующей стратегии избегания. 

8. Установить и проанализировать многофакторные личностные профили 

смыслообразующей стратегии избегания у представителей различных 

возрастных, гендерных и профессиональных групп. 

Теоретико-методологические основы исследования составили: трех-

уровневая концентрическая модель структуры личности (Д.А. Леонтьев), теории 

смыслогенеза в различные периоды личностного развития (К.А. Абульханова, 

И.В. Блинникова, Б.М. Величковский, П.Я. Гальперин, В.В.  Давыдов, 

В.Е. Клочко, Е.Ю. Коржова, С.Д. Смирнов, А.Ш. Тхостов, Д.Б. Эльконин), тео-

рии смысловой регуляции ценностно-мотивационного плана (Б.С. Братусь, 
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Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, 

А.В. Брушлинский, Е.А. Климов, В.Д. Шадриков), теории смысловой установки 

(Д.Н. Узнадзе), логотерапии как лечения смыслом (V. Frankl), теории смысловых 

инициаций (И.В. Абакумова), концепции преадаптивной и адаптивной направ-

ленности смыслообразующих стратегий (М.В. Годунов), инструментов много-

мерного семантического шкалирования (Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, 

А.Г. Шмелёв, G. Allport, R. Cattel, G. Kelly, C. Osgood). 

Методы и методики исследования. При проведении данного исследова-

ния применялись: теоретические методы – анализ и систематизация работ по 

данной тематике, концептуализирование и моделирование; эмпирические ме-

тоды – психодиагностическое тестирование с использованием разработанной ав-

торской вербальной методики на избегание, включающей девять шкал частного 

семантического дифференциала свойств личности и апробированных методик: 

теста «Смысложизненные ориентации», разработанного Д.А. Леонтьевым; теста 

Дж. Амирхана на определение доминирующих копинг-стратегий, адаптирован-

ного Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским; методики К. Томаса выявления предрас-

положенности к конфликтному поведению, адаптированной Н.В. Гришиной; 

«Мельбурнского опросника принятия решений», адаптированного Т.В. Корни-

ловой; «Нового опросника толерантности к неопределенности» разработки 

Т.В. Корниловой; качественные методы интерпретации; количественные методы 

обработки с использованием методов математической статистики – описатель-

ные статистики, корреляционный анализ с использованием коэффициента ли-

нейной корреляции Пирсона, критерий углового преобразования Фишера; про-

грамма Microsoft Excel 2016 с пакетом статистических функций.   

Степень достоверности результатов исследования обусловлена соблю-

дением научных норм и принципов проведения теоретического и эмпирического 

исследования, корректностью сбора и обработки полученных данных, соответ-

ствием исходных теоретических посылок с поставленными целями и задачами 

данной работы; обеспечивалась посредством сравнения результатов по разным 

психодиагностическим тестам и согласования интерпретации качественных и 

количественных эмпирических показателей, а также применения статистических 

методов обработки данных. 

Характеристика выборки. Эмпирический объект исследования – вы-

борка 283 человека (110 мужчин и 173 женщины) в возрасте 17-47 лет: студенты-

юристы, студенты-психологи и учителя школ. 

Этапы исследования. Диссертационное исследование проводилось в те-

чение семи лет и состояло из четырех этапов: обзорно-теоретический (2018-

2020 г.), методически-организационный (2021 г.), психодиагностический (2022 

г.), интерпретационно-констатирующий (2023-2024 г.).  

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна. Разработана новая научная идея, обогащающая концепцию 

актуализации личностных смысловых образований, представленная личност-

ными профилями смыслообразующей стратегии избегания различной выражен-

ности и направленности. Предложены оригинальные научные суждения по ис-

следуемой проблематике о специфике смыслообразующей стратегии избегания, 
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позволяющие устанавливать особенности её реализации в различных ситуацион-

ных взаимодействиях личности. Доказано, что смыслообразующая стратегия из-

бегания является дезадаптивной с позиции смыслогенеза в ходе личностного раз-

вития, так как в её основе лежит отстранение от возникающей проблемы, бездей-

ствие в её решении, беспечность поведения, инфантильность личности, стремле-

ние оставаться в зоне комфорта, эскапизм, гедонизм, прокрастинация и уход в 

виртуальную реальность. Введено понятие «смыслообразующая стратегия избе-

гания» и описаны личностные профили её актуализации в условиях неопреде-

ленности на мировоззренческом, когнитивном и поведенческом уровне. Лич-

ностные профили данной стратегии установлены на основе семантических шкал. 

С помощью такого категориального аппарата благодаря взаимной обусловлен-

ности между личностными смыслами и личностными свойствами разработан ав-

торский частный семантический дифференциал для изучения стратегии избега-

ния. Это позволяет устанавливать многофакторный личностный профиль, отра-

жающий особенности ценностно-смыслового плана при реализации избегания. 

Эмпирически установлено и статистически подтверждено наличие двух основ-

ных предикторов избегающей стратегии – показатель «интолерантность к не-

определенности» и показатель «избегание». Они совместно с многофакторным 

личностным профилем в виде свойств личности частного семантического диф-

ференциала позволяют выявлять особенности стратегии избегания в условиях 

неопределенности. 

Теоретическая значимость результатов исследования. В данной работе 

путём описания смыслообразующих стратегий содержательно расширены пред-

ставления о актуализации ценностно-смысловых образований личности. Пред-

ложено понятие смыслообразующей стратегии избегания, что позволяет более 

полно изучать особенности процессов формирования и перестройки системы 

личностных смыслов при актуализации избегания в различных взаимодействиях. 

Разработан вербальный опросник для изучения стратегии избегания в виде ав-

торского частного семантического дифференциала свойств личности. Проанали-

зирована в мировоззренческой, когнитивной и поведенческой сферах специфика 

образования личностных смыслов при актуализации избегания в условиях не-

определенности, а также личностные свойства, соответствующие такому поведе-

нию.  

Практическая значимость исследования заключается в установлении и 

описании ключевых и промежуточных свойств личности в биполярных семанти-

ческих шкалах, позволяющих выявлять наличие стратегии избегания. Доказано, 

что основными предикторами стратегии избегания являются показатель «инто-

лерантность к неопределенности» и показатель «избегание». Разработана проце-

дура стратификации выборки для выявления склонности к избеганию с исполь-

зованием выявленных основных предикторов. Подобрана и апробирована бата-

рея тестовых методик для эмпирического изучения смыслообразующей страте-

гии избегания. Получена эмпирическая картина выраженности личностных 

свойств, выступающих особыми смысловыми индикаторами и образующими 

личностные профили стратегии избегания. У респондентов, имеющих различ-

ную гендерную, возрастную и профессиональную принадлежность, выявлены 
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как различия, так и сходства личностных профилей, что указывает на некоторые 

общие основания смыслогенеза развивающейся личности. Установлено наличие 

не только частичных (парных) совпадений, но и два полных совпадения для всех 

градаций выборки по возрастному, гендерному и профессиональному признакам 

по показателям «традиционность» и «безынтересность». 

Полученные результаты могут использоваться в ходе разработки смысло-

дидактических инструментов разной направленности, подходов смыслоориен-

тированного характера в современном образовательном процессе различного 

уровня, в психосемантических и психолингвистических исследованиях, в инди-

видуальной и групповой работе педагогов, психологов и психотерапевтов, в ра-

боте специалистов по персоналу, по менеджменту разного уровня. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Для эффективного изучения избегания в условиях неопределенности, 

как дезадаптивного типа поведения, целесообразно выявить актуализацию избе-

гающей смыслообразующей стратегии – способ трансформации смыслов лично-

сти, обращенный на однообразное приспособление к области уже имеющихся в 

образе мира смыслов и выражающий нежелание или неспособность к выбору, 

действию или адекватному отношению к настоящим и будущим ситуациям жиз-

ненных взаимодействий.   

2. Предрасположенность к актуализации смыслообразующей стратегии из-

бегания в условиях неопределенности можно установить по величине её основ-

ных предикторов в виде показателя «интолерантность к неопределенности» и по-

казателя «избегание», а также по совокупности ключевых свойств личности, от-

ражающих состояние мировозренческого, поведенческого и когнитивного пла-

нов её развития.  

3. Существует динамика актуализации смыслообразующей стратегии из-

бегания при градации личностных профилей по возрастному, гендерному и про-

фессиональному признаку. 

4. Совпадение наборов ключевых личностных свойств в мультифакторных 

моделях стратегии избегания для разных возрастных, гендерных и профессио-

нальных групп указывает на общие основы генезиса личностных смыслов и 

единство их системы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе-

ния работы представлены на заседаниях кафедры общей и прикладной психоло-

гии ИНСТИТУТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА (Ставрополь, 2020-2023) и 

докладывались на: VI Международной молодежной научно-практической кон-

ференции «Проблемы современной экономики и прикладные исследования: мо-

лодежные проекты» (Владимир, 2023), ХVI Международной научно-практиче-

ской конференции «ИНТЕРАГРО 2023» в рамках XXVI Агропромышленного 

форума юга России и выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» (Ростов-

на-Дону, 2023), Всероссийской (национальной) научно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы науки и техники. 2023» (Ростов-на-Дону, 2023), VI 

Всероссийской национальной научной конференции «Молодежь и наука: акту-

альные проблемы фундаментальных и прикладных исследований» (Комсо-

мольск-на-Амуре, 2023). 
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Результаты диссертационного исследования используются в Донском гос-

ударственном техническом университете (Ростов-на-Дону), Южном федераль-

ном университете (Ростов-на-Дону), Северо-Кавказском федеральном универси-

тете (Ставрополь), Ростовском институте повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки работников образования (Ростов-на-Дону), Ставро-

польском филиале Краснодарского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Ставрополь).  

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 13 работ, об-

щим авторским объемом 4,33 п.л., в том числе 1 работа – в издании, входящем в 

базы данных международных индексов цитирования Scopus и Web of Science, 5 

работ – в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов кан-

дидатских диссертаций. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения; трех глав; за-

ключения; списка литературы, включающего 201 источник, в том числе 41 – на 

иностранных языках; 7 Приложений. Основной текст диссертации изложен на 

147 страницах. Работа содержит 9 Рисунков и 5 Таблиц. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой проблематики и 

обозначается соответствующая ей познавательная ситуация, определяется цель 

и круг исследовательских задач, предмет и объект исследования, обосновыва-

ются применяемые методы, раскрывается новизна и значимость работы в теоре-

тическом и практическом плане, формулируются положения, выносимые на за-

щиту. 

В первой главе «Теоретические основы изучения избегания в системе 

смысловых образований развития личности в условиях неопределенности» 

представлен анализ существующих персонологических моделей с позиции стра-

тегиального подхода к смыслогенезу переживающего и взаимодействующего 

субъекта. В стратегии образования смыслов представлена не только направлен-

ность инициируемых смысловых образований личностного развития, но и его 

качественное содержание, а также точка приложения. Смыслообразующая стра-

тегия – это оформившийся под действием субъективно сформированных и акту-

ально действующих отношений, оценок, опыта, установок, потребностей, ценно-

стей и мотивов способ становления и трансформации сферы смыслов личности 

для их качественного и субстанционального наполнения, а также показывающий 

особенности направленности их актуализации в конкретных обстоятельствах 

жизненных ситуаций взаимодействий.  

Смыслообразующая стратегия избегания представляется в общем дезадап-

тивной и самой деструктивной для личностного развития – отражает недостаток 

приложенных сил для разрешения возникшей ситуации или уход от желания ре-

шать возникающую проблему. В классификации различной направленности 

адаптивного поведения данная стратегия относится к категории гипоадаптивных 

смыслообразующих стратегий, так как отражает недостаток приложенных сил 
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или нежелание субъекта решать проблему, что в конечном итоге означает неже-

лание приспособиться и отказ от совладания с проблемой, надеясь, что она не 

окажет соответствующего негативного воздействия. 

Во второй главе «Организация эмпирического изучения актуализации 

избегания в условиях неопределенности у лиц с различными смыслообразу-

ющими стратегиями» представлен методический инструментарий, применяе-

мый в данной работе. Для исследования особенностей образования сферы лич-

ностных смыслов следует учитывать, что они находятся в отношениях взаимной 

обусловленности со сферой свойств личности, участвующей во взаимодействиях 

различной природы в разнообразных ситуациях. Такая взаимная обусловлен-

ность, с одной стороны, отражает то, что проявляемая человеком совокупность 

свойств его личности транслирует лишь качественное содержание и направлен-

ность системы присущих только ему актуализированных личностных смыслов. 

Их актуализация происходит в ценностно-смысловом слое и мировоззренческом 

ядре структуры личности по Д.А. Леонтьеву. С другой стороны, данное каче-

ственное содержание и направленность актуализированных личностных смыс-

лов опосредуют проявление соответствующих личностных свойств, воплощае-

мых в специфике индивидуальных отношений, оценок и критериев выбора 

направленности взаимодействий. Таким образом появляется возможность иссле-

довать актуально действующие личностные смыслы по производным от них 

свойствам личности, которые являются более доступными для внешнего обнару-

жения. 

В качестве такого авторского инструментария предлагается семантическая 

биполярная шкала личностных свойств. В её структуре реализуется диалектиче-

ская природа отношений между противоположными началами и их консонанс, 

как совпадение, и диссонанс, как рассогласование при синтезирующем взаимо-

воздействии полярных смысловых образований. Разная степень возникновения 

такого рассогласования приводит с к применению цепи промежуточных состоя-

ний, как переходных свойств в шкале семантической природы. Биполярная се-

мантическая шкала личностных свойств – это двунаправленная ось с располо-

женными на ней относительно нейтрального уровня двумя группами, образован-

ными ключевыми полярными свойствами личности и промежуточными уров-

нями между ними.   

Ценностно-смысловое содержание личностного потенциала реализуется 

человеком в трех основополагающих планах его жизнедеятельности: мировоз-

зренческом, поведенческом и когнитивном. В свою очередь, когнитивный план 

развития личности на основе теории множественного интеллекта Г. Гарднера, 

рассматривается как состоящий из семи видов развития интеллекта: вербально-

лингвистического, логико-математического, визуально-пространственного, мо-

торно-двигательного, музыкально-ритмического, внутриличностного и межлич-

ностного. В разработанный авторский частный семантический дифференциал 

для изучения стратегии избегания входят девять шкал, представленных в Таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

 
Авторский частный семантический дифференциал личностных свойств  

для изучения смыслообразующей стратегии избегания 

 

(1Ф) мировоззренческая 

шкала: 

+4 самодостаточность; 

+3 осмысленность; 

+2 ответственность; 

+1 конструктивность; 

  0 незаинтересованность; 

-1 легкомысленность; 

-2 приукрашивание; 

-3 преувеличение; 

-4 фантазирование. 

(2П) поведенческая  

шкала: 

+4 стабильность; 

+3 уравновешенность; 

+2 корректность; 

+1 адекватность; 

  0 невмешательство; 

-1 безынициативность; 

-2 ограниченность; 

-3 пассивность; 

-4 бесполезность. 

(3Я) вербально-лингвисти-

ческая шкала: 

+4 эрудированность; 

+3 грамотность; 

+2 оригинальность; 

+1 аргументированность; 

  0 традиционность; 

-1 однообразие; 

-2 шаблонность; 

-3 бессодержательность; 

-4 бестолковость. 

(4М) логико-математиче-

ская шкала: 

+4 системность; 

+3 логичность; 

+2 организованность; 

+1 последовательность; 

  0 обыкновенность; 

-1 неточность; 

-2 непоследовательность; 

-3 нелогичность; 

-4 бессистемность. 

(5В) визуально-простран-

ственная шкала: 

+4 образность; 

+3 выразительность; 

+2 согласованность; 

+1 упорядоченность; 

  0 посредственность; 

-1 фрагментарность; 

-2 неясность; 

-3 расплывчатость; 

-4 хаотичность. 

(6Д) моторно-двига-

тельная шкала: 

+4 энергичность; 

+3 пластичность; 

+2 точность; 

+1 пропорциональность; 

  0 равномерность; 

-1 медлительность; 

-2 отставание; 

-3 несогласованность; 

-4 бездействие. 

(7Р) музыкально-ритми-

ческая шкала: 

+4 выразительность; 

+3 гармоничность; 

+2 ритмичность; 

+1 соразмерность; 

  0 заурядность; 

-1 нерегулярность; 

-2 зацикленность; 

-3 монотонность; 

-4 невосприимчивость. 

(8К) межличностная  

шкала 

+4 дружелюбность; 

+3 коммуникабельность; 

+2 доверчивость; 

+1 доброжелательность; 

  0 безынтересность; 

-1 обособленность; 

-2 отчужденность; 

-3 изолированность; 

-4 одиночество. 

(9Л) внутриличностная 

шкала: 

+4 уверенность; 

+3 спокойствие; 

+2 самоконтроль; 

+1 сосредоточенность; 

  0 непритязательность; 

-1 сомнение; 

-2 неуверенность; 

-3 беспомощность; 

-4 неполноценность. 

 

В каждой из девяти шкал четыре верхних слова отражают смыслообразу-

ющую стратегию разрешения (+), средний уровень показывает нейтральное со-

стояние (0), а четыре нижних слова отражают избегающую стратегию (-). 

Дополнительно к разработанному авторскому опроснику в батарею тестов 

подобраны известные апробированные методики в сопряженных психодиагно-

стических сферах: тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева, 

методика Дж. Амирхана доминирующих копинг-стратегий в стрессовых ситуа-

циях в адаптации В.М. Ялтонского и Н.А. Сирота, тест К. Томаса предрасполо-

женности к конфликтному поведению в адаптации Н.В. Гришиной, «Мельбурн-

ский опросник принятия решений» в адаптации Т.В. Корниловой, «Новый опрос-

ник толерантности-интолерантности к неопределенности» по Т.В. Корниловой. 
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Характеристика эмпирического объекта исследования представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Характеристика эмпирического объекта исследования 

 

Общий 

объём  

выборки  

283 чел. 

Признак  Градация признака Кол-во чел. Средний возраст, лет 

Градация 

по гендеру 

Мужчины 110 21,3 

Женщины 173 26,3 

Градация 

по возрасту 

18 лет, студенты 1-2 курса 83 18,2 

22 лет, студенты 4-5 курса 131 22,1 

37 лет, средний возраст 69 37,3 

Градация 

по профессии 

Студенты-юристы 168 19,9 

Студенты-психологи 56 22,4 

Учителя средних школ 59 38,4 

 

В третьей главе «Результаты эмпирического исследования» представ-

лены особенности смыслообразующей стратегии избегания с помощью обосно-

ванной батареи психодиагностических методик следующим образом: опреде-

лены описательные статистики изучаемых показателей, среди них путем корре-

ляционного анализа установлены предикторы исследуемой стратегии; для этих 

предикторов выявлена статистическая значимость сдвигов их показателей при 

градации выборки; с использованием основных предикторов осуществлена стра-

тификация выборки для выявления респондентов, реализующих избегающую 

стратегию; для этих респондентов установлены количественные и качественные 

показатели многофакторных личностных профилей смыслообразующей страте-

гии избегания, в которые входят актуально проявляемые личностные свойства из 

авторского частного семантического дифференциала для изучения смыслообра-

зующей стратегии избегания и её предикторы из остальных тестов батареи.  

После вычисления описательных статистик показателей батареи психоди-

агностических тестов определены коэффициенты линейной корреляции Пирсона 

на общей выборке респондентов между девятью шкалами авторского частного 

семантического дифференциала для изучения избегания и всеми остальными по-

казателями батареи используемых психодиагностических методик. Установ-

лено, что имеются корреляционные связи различной силы и направленности: со 

всеми девятью, а также только с некоторыми шкалами авторского частного се-

мантического дифференциала – статистически значимые положительные и отри-

цательные корреляционные связи на уровне значимости p≤0,05. Такие показа-

тели выступают предварительными предикторами. При положительной корреля-

ции получается, чем выше показатель такого предварительного предиктора, тем 

избегания проявляется меньше. Это обусловлено тем, что в семантической шкале 

авторского частного семантического дифференциала область стратегии избега-

ния соответствует отрицательному направлению семантической шкалы, а стра-

тегия разрешения соответствует положительному направлению. То есть, при от-

рицательной корреляции получается, чем выше показатель такого предваритель-

ного предиктора, тем избегание проявляется больше.  
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В установленной предварительной совокупности выявлены основные и 

вспомогательные предикторы исследуемой стратегии избегания. Для этого уста-

новлена статистическая значимость сдвигов предварительных предикторов для 

самых больших групп в выборке – при общей градации по гендерному признаку 

с применением критерия φ углового преобразования Фишера [Рисунок 1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Эмпирические значения коэффициентов критерия Фишера при града-

ции выборки на мужчин и женщин для сдвигов предикторов «Осмысленность жизни» 

(ОЖ2), «Цели» (Ц2), «Результат» (Р2), «Процессы» (П2), «Локус контроля «Я» (Я2), «Ло-

кус контроля «Жизнь» (Ж2), «Избегание» (И5), «Интолерантность к неопределенности» 

(ИТН6) (коэффициенты статистически значимы при φЭМП ≤ φКР = 1,64 для p≤0,05) 

 

Анализ данных позволяет в качестве основных предикторов принять два 

показателя, имеющие статистически значимые коэффициенты φ углового преоб-

разования Фишера для p≤0,05 [Рисунок 1]. Первый основной предиктор страте-

гии избегания – показатель шкалы «Избегание» (И5) «Мельбурнского опросника 

принятия решений», имеющий отрицательные статистически значимые корреля-

ционные связи со всеми девятью шкалами авторского частного семантического 
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дифференциала. Второй основной предиктор стратегии избегания – показатель 

шкалы «Интолерантность к неопределенности» по тесту «Новый опросник толе-

рантности-интолерантности к неопределенности» по Т.В. Корниловой, имею-

щий отрицательные статистически значимые корреляционные связи со всеми де-

вятью шкалами авторского частного семантического дифференциала для изуче-

ния стратегии избегания. В качестве вспомогательных предикторов смыслооб-

разующей стратегии избегания принимаем показатели шкал: «Процессы» и «Ло-

кус контроля «Я» теста «Смысложизненные ориентации» по Д.А. Леонтьеву.  

Исходя из представленных данных эмпирического исследования особен-

ностей стратегии избегания, в её личностный профиль включены: показатели де-

вяти шкал авторского частного семантического дифференциала, а также два ос-

новных и два вспомогательных её предиктора. Для выявления показателей лич-

ностных профилей проведена стратификации выборки на те группы респонден-

тов, которые реализуют смыслообразующую стратегию избегания и противопо-

ложную ей стратегию разрешения. Стратификация проводилась по первому ос-

новному предиктору в группах выборки по признакам относительно средней ве-

личины первого основного предиктора (И5СР) с учетом его среднеквадратичного 

отклонения (СКО) как меры рассеивания в следующей последовательности:  

в страту стратегии избегания выделены респонденты, у которых их личный 

показатель И5 ≤ (И5СР) + 0,5 (СКО); 

в страту стратегии разрешения выделены респонденты, у которых их лич-

ный показатель И5 ≥ (И5СР) - 0,5 (СКО). 

Две эти страты отделены по отношению к средней величине основного 

предиктора коридором величины его СКО в градации выборки по данному ак-

меологическому признаку. В выражении для выделения страты избегания стоит 

«плюс», так как в шкале частного семантического дифференциала область стра-

тегии избегания соответствует отрицательному направлению биполярной оси, а 

при этом сам первый основной предиктор «Избегание» имеет отрицательные 

корреляционные связи с частным семантическим дифференциалом. То есть в 

страту избегания попадают респонденты с более высоким показателем по пре-

диктору «Избегание», а в страту разрешения – с более низким показателем. 

Для страты избегающей стратегии смыслообразования вычислены средние 

величины количественных показателей личностный профилей при градации эм-

пирической выборки по гендерной, возрастной и профессиональной принадлеж-

ности. Для корректной интерпретации полученных личностных профилей про-

веден переход от количественного к качественному представлению полученных 

эмпирических данных путём округленного перевода из численных показателей 

обратно в изначальные названия словами личностных свойств, занимающих со-

ответствующие ступени в семантических осях авторского частного семантиче-

ского дифференциала [Таблица 1]. Графически выявленные многофакторные 

личностные профили стратегии избегания показаны на Рисунках 2, 3, 4. 

Сравнение картины личностных профилей избегания при градации вы-

борки по гендеру показывает следующие различия [Рисунок 2]. Мужчины по 

всем девяти семантическим шкалам имеют меньшую актуализацию стратегии 

избегания в сравнении с женщинами.  
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                 Мужчины: Избегание = 13,6; Интолерантность к неопределенности = 64,3; 

 Процессы в жизни = 34; Локус-контроль «Я» = 24,3. 

                 Женщины: Избегание = 15; Интолерантность к неопределенности = 63,8; 

 Процессы в жизни = 29,3; Локус-контроль «Я» = 20. 

 

 
Рисунок 2. Личностные профили избегающей стратегии при градации респонден-

тов по гендеру 

 

Примечание: жирным шрифтом – совпадения в выборке между градациями признака 

 

В основном у мужчин выявлено нейтральное поуровневое семантическое 

содержание стратегии избегания в сравнении с женщинами. Для первого основ-

ного предиктора «избегание» установлено, что мужчины имею более низкий 

данный показатель, чем женщины. Для второго основного предиктора «интоле-

рантность к неопределенности» по выявлено, что 

у мужчин более высокий данный показатель, чем у женщин. Для вспомогатель-

ных предикторов «процессы» и «локус-контроль Я» по тесту «СЖО» Д.А. Леон-

тьева установлено, что что по обеим данным показателям более высокие данные 

имеют мужчины по сравнению с женщинами.  

Сравнение картины личностных профилей избегания при градации вы-

борки по возрасту показывает следующие различия [Рисунок 3]. 
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18 лет – студенты 1-2 курсов: Избегание = 9,7; Интолерантность к неопределенности = 62,8; 

                                                   Процессы в жизни = 34,1; Локус-контроль «Я» = 22,8. 

22 лет – студенты 4-5 курсов: Избегание = 9,1; Интолерантность к неопределенности = 62,7;  

                                                   Процессы в жизни = 34,5; Локус-контроль «Я» = 24,8. 

       37 лет – средний возраст: Избегание = 7,5; Интолерантность к неопределенности = 62,1;  

                                                    Процессы в жизни = 35,1; Локус-контроль «Я» = 25,1. 

 

 
 

Рисунок 3. Личностные профили избегающей стратегии при градации респонден-

тов по возрасту 

 
Примечание: жирным шрифтом – совпадения в выборке между градациями признака. 

 

Наименьший уровень актуализации стратегии избегания зафиксирован у 

37-летних респондентов, при этом у них отмечается нейтральное поуровневое 

семантическое содержание данной стратегии. Среднее положение по уровню ак-

туализации стратегии избегания зафиксировано у 22-летних респондентов, а 

наибольшая степень её актуализации выявлена у 18-летних респондентов. При 

этом у самых молодых респондентов наблюдается незначительно более выра-

женное, по сравнению с 22-летними, и тем более по сравнению с 37-летними ре-

спондентами, стремление к стратегии избегания. По показателям всех основных 

и вспомогательных предикторов 37-летние респонденты имеют наилучшее 
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показатели, 22-летние студенты занимают промежуточное положение, а 18-лет-

ние студенты имеют наихудшие показатели.  

Сравнение картины личностных профилей избегания при градации вы-

борки по профессии показывает следующие различия [Рисунок 4].  

 
            Учителя школ: Избегание = 14,2; Интолерантность к неопределенности = 62,1; 

                                                    Процессы в жизни = 32,1; Локус-контроль «Я» = 21,8. 

Студенты-психологи: Избегание = 15,5; Интолерантность к неопределенности = 64,8; 

                                                     Процессы в жизни = 27,1; Локус-контроль «Я» = 19. 

  Студенты-юристы: Избегание = 15,1; Интолерантность к неопределенности = 63,8;  

                                                     Процессы в жизни = 31,4; Локус-контроль «Я» = 21,1. 

 

 
 

Рисунок 4. Личностные профили избегающей стратегии при градации респонден-

тов по профессии 

 

Примечание: жирным шрифтом – совпадения в выборке между градациями признака 
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Наименьший уровень актуализации стратегии избегания выявлен у учите-

лей школ по всем девяти шкалам разработанного авторского частного семанти-

ческого дифференциала, при этом у них отмечается нейтральное поуровневое се-

мантическое содержание данной стратегии. Среднее положение по уровню акту-

ализации смыслообразующей стратегии избегания зафиксировано у студентов-

юристов по семи шкалам разработанного авторского частного семантического 

дифференциала. Наибольшая степень актуализации смыслообразующей страте-

гии избегания выявлена у студентов-психологов по семи шкалам разработанного 

авторского частного семантического дифференциала. По показателям всех ос-

новных и вспомогательных предикторов стратегии избегания наилучшие пока-

затели имеют учителя школ, среднее положение занимают студенты-юристы, 

наихудшие показатели имеют студенты-психологи. 

Кроме различий также выявлены не только частичные (парные) совпаде-

ния показателей личностных профилей стратегии избегания. Для всех градаций 

выборки по возрастному, гендерному и профессиональному признакам выявлено 

два полных совпадения: «традиционность» и «безынтересность». Это может сви-

детельствовать о том, что в процедурах формирования образа мира, кроме раз-

нонаправленности, имеются некоторые общие семантические основы формиро-

вания смыслов развивающейся личности, указывающие на единство сферы его 

индивидуальных ценностно-смысловых образований. 
 

В Заключении представлены основные выводы, научное значение полу-

ченных результатов, условия и границы их применимости, практические реко-

мендации и перспективы дальнейшего исследования проблемы.  

С позиции актуализации смысловых образований стратегиальный подход 

позволяет изучать не только области вероятных направлений смыслогенеза, но и 

реализуемые способы формирования, развития и изменения системы смыслов 

личности. Благодаря этому открываются новые исследовательские возможности 

для изучения специфики происхождения, развития и поведенческого осуществ-

ления системы личностных смыслов, которая находится в отношениях взаимной 

обусловленности с системой свойств личности взаимодействующего субъекта. 

Такая взаимная обусловленность отражает то, что, с одной стороны, проявляемая 

человеком совокупность свойств его личности транслирует лишь качественное 

содержание и направленность системы присущих ему личностных смысловых 

образований. Их актуализация, как наполнение образа мира, происходит в цен-

ностно-смысловом плане и мировоззренческой области, исходя из трехуровне-

вой концепции структуры личности, разработанной Д.А. Леонтьевым. При этом 

имеющееся качественное наполнение и направление актуализации личностных 

смысловых образований опосредуют проявление соответствующих личностных 

свойств, воплощаемых в специфике индивидуальных отношений, оценок и кри-

териев выбора направленности взаимодействий. При этом в разнообразных вза-

имодействиях в условиях неопределенности стратегия смыслообразования мо-

жет формировать поведение, направляемое как на разрешение сложных ситуа-

ций, поиск поддержки в решении проблемы у других людей, так и на избегание 

их решения под действием разных факторов. 



   19 

Смыслообразующая стратегия избегания является одной из самых де-

структивных для личностного развития и видится в плане смысловой регуляции 

как в общем дезадаптивная. В основе стратегии избегания лежит отстранение от 

возникающей проблемы, бездействие в её решении, беспечность поведения, ин-

фантильность личности, стремление оставаться в зоне комфорта, эскапизм, гедо-

низм, прокрастинация, уход в виртуальную реальность. Поэтому предлагается 

определение: смыслообразующая стратегия избегания – это способ трансфор-

мации смыслов личности, обращенный на однообразное приспособление к обла-

сти уже имеющихся в образе мира смыслов и выражающий нежелание или не-

способность к выбору, действию или адекватному отношению к настоящим и 

будущим ситуациям жизненных взаимодействий. Актуализация содержания 

ценностно-смысловой сферы осуществляется во внешних и внутренних взаимо-

действиях, проявляемых с мировоззренческого, поведенческого и когнитивного 

плана развития личности. Это подтверждает первую гипотезу: актуализация 

смысловых образований личности в условиях неопределенности может влиять 

на направленность смыслообразующей стратегии избегания в личностном, ко-

гнитивном и поведенческом плане её развития. 

Для получения возможности выявления специфики актуализации смысло-

вых образований в данных планах личностного развития разработан авторский 

частный семантический дифференциал для изучения смыслообразующей страте-

гии избегания в условиях неопределенности. Обоснованы качественные уровни 

ключевых личностных свойств, включенных в соответствующие семантические 

биполярные шкалы. Данные шкалы включают в себя такие личностные свойства, 

которые рассматриваются как особые смысловые индикаторы. Таким образом 

можно выявлять особенности личностного профиля избегания как многофактор-

ной модели одного из потенциальных модусов смыслового развития личности. 

Дополнительно к разработанному авторскому опроснику в виде частного поляр-

ного семантического дифференциала личностных свойств подобрана батарея те-

стовых методик для эмпирического изучения смыслообразующей стратегии из-

бегания: тест СЖО Д.А. Леонтьева, методика Дж. Амирхана выявления домини-

рующих копинг-стратегий, тест К. Томаса диагностики предрасположенности к 

конфликтному поведению, «Мельбурнский опросник принятия решений» и «Но-

вый опросник толерантности к неопределенности» по Т.В. Корниловой. 

В эмпирической части исследования, проведенной на выборке объёмом 

283 чел., выявлены основные предикторы изучаемой стратегии, являющиеся осо-

быми смысловыми маркерами, указывающими на предрасположенность к избе-

ганию. Применение коэффициентов корреляции Пирсона позволило установить 

шкалы, значимо коррелирующие на уровне значимости p≤0,05 с разработанными 

всеми девятью осями семантического дифференциала и при этом дополнительно 

обладающие статистически достоверными на этом же уровне значимостями 

сдвигов между мужчинами и женщинами, рассчитанными по φ-критерию угло-

вого преобразования Фишера. Первый основной предиктор стратегии избегания 

– показатель шкалы «избегание» по «Мельбурнскому опроснику принятия реше-

ний», а второй основной предиктор – показатель шкалы «интолерантность к не-

определенности» теста «Новый опросник толерантности-интолерантности к 
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неопределенности» по Т.В. Корниловой. Также в качестве вспомогательных пре-

дикторов избегания приняты показатели шкалы «процессы» и шкалы «локус кон-

троля «Я» методики СЖО Д.А. Леонтьева.  

Для выявления склонности к избеганию разработана процедура стратифи-

кации выборки с использованием средней величины первого основного предик-

тора и его среднеквадратического отклонения как меры рассеивания. В получен-

ных стратах эмпирически установлены личностные профили смыслообразую-

щей стратегии избегания при градации респондентов по гендеру, возрасту и типу 

профессии, в которые входят величины по девяти шкалам разработанного семан-

тического дифференциала для изучения избегания, а также два основных и два 

вспомогательных её предиктора. Выявленные показатели личностных профилей 

стратегии избегания не совпадают при градации выборки по основным акмеоло-

гическим признакам. При градации по гендеру мужчины в целом менее склонны 

к избеганию по отношению к женщинам. При градации по возрасту у 18-летних 

респондентов наблюдается самая большая предрасположенность к избеганию, у 

22-летних выявлены промежуточные показатели, а 37-летние респонденты менее 

всех склонны к избеганию и имеют тенденцию к нейтральному её проявлению. 

То есть с увеличением возраста стремление к избеганию уменьшается. При гра-

дации по типам профессий установлено, что наименьший уровень актуализации 

смыслообразующей стратегии избегания выявлен у учителей школ, которые 

имеют тенденцию ке ё нейтральному проявлению. Среднее положение по боль-

шинству показателей занимают студенты-юристы, а наибольший уровень актуа-

лизации избегания имеют студенты-психологи. Это эмпирически обосновывает 

вторую гипотезу: смыслообразующая стратегия избегания может проявляться 

акмеологической динамикой, что обуславливает трансформации личностных 

профилей по гендерному, профессиональному и возрастному признаку. 

В ходе эмпирического исследования установлено наличие не только ча-

стичных (парных) совпадений, но и два полных совпадения для всех градаций 

выборки по возрастному, гендерному и профессиональному признакам. Это по-

казатели «традиционность» и «безынтересность». Данное обстоятельство указы-

вает на то, что имеются некоторые общие основы формирования смыслов разви-

вающейся личности, указывающие на единство сферы его индивидуальных цен-

ностно-смысловых образований. Это подтверждает эмпирически третью выдви-

нутую гипотезу: смыслообразующая стратегия избегания может иметь не 

только различие, но и частичное сходство своих особенностей в содержатель-

ных и динамических проявлениях. 

Научное значение полученных результатов заключается в том, что раз-

работанные личностные профили, как срезовые многофакторные психологиче-

ские портреты, могут применяться для моделирования смыслообразующей стра-

тегии избегания с применением выявленных предикторов, что представляется 

малозатратным с позиции проведения психологического тестирования. 

Условия и границы применимости полученных результатов включают 

возможность выявления специфики стратегии избегания среди основных поло-

возрастных категорий (мужчины и женщины от 17 до 47 лет) и групп по различ-

ной профессиональной принадлежности.  
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Практические рекомендации могут быть использованы педагогами и 

преподавателями в сфере среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, психологами и психотерапевтами в работе с группами и 

индивидуально, воспитателями разнообразного профиля, специалистам по ра-

боте с персоналом и управлению разной направленности. 

Перспективы дальнейшего исследования предполагают увеличение ар-

сенала и направленности разрабатываемых методик изучения избегания в усло-

виях неопределенности для создания многовариантных моделей преодоления 

возрастающей изменчивости современного мира и адаптации к современной 

жизни. 
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