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диспозиционный оптимизм 
и резилентность молодёжи
с различным характером

 учебно-профессиональной деятельности
Аннотация: Введение. Статья содержит теоретические и эмпирические данные изучения взаимо-

связи компонентов жизненной успешности, диспозиционного оптимизма и резилентности. 
Актуальность научной проблемы заключается в поиске и обосновании комплекса личностных 

ресурсов, которые бы позволяли личности наиболее конструктивно жить в современном мире. 
Новизна исследования заключается в выявлении взаимосвязей таких ресурсов личности, как 

диспозиционный оптимизм и резилентность с метаресурсом жизненной успешности. 
Методологическими основаниями метаресурсной концепции жизненной успешности явля-

ются принципы регулятивного, субъектного и ресурсного подходов. Жизненная успешность как 
метаресурс личности является психологическим регулятивом, обеспечивающим рефлексивное со-
отнесение личностью целей с предполагаемыми и достигнутыми результатами личной активности 
исходя из собственного ценностно-смыслового пространства и складывающихся социокультурных 
условий посредством таких компонентов, как рефлексивные механизмы, качества личности и пере-
живания. 

Цель исследования: изучить выраженность и взаимосвязи жизненной успешности, диспози-
ционного оптимизма и резилентности как ресурсов, необходимых для конструктивной жизни мо-
лодёжи в современном мире (на примере курсантов и студентов образовательных организаций выс-
шего образования).

Методы. В исследовании приняли участие 460 респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, из них 346 
курсантов образовательных организаций МВД России (231 мужчина и 115 женщин) и 114 студентов 
гражданских университетов (41 мужчина и 73 женщины). Были применены исследовательские ме-
тодики, направленные на выявление личностных ресурсов: «Жизненная успешность» (Н. А. Деева), 
«Краткая шкала резилентности  (Brief Resilience Scale, BRS)» в адаптации В. И. Марковой, Л. А. Алек-
сандровой, А. А. Золотаревой; Тест диспозиционного оптимизма (ТДО-П) (LOT-R М. Шейера, Ч. Кар-
вера и М. Бриджеса) в адаптации Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева, Е. Н. Осина. Сбор данных происхо-
дил посредством опроса с использованием Google Forms.

Результаты. Личностные ресурсы выражены на уровне среднестатистической возрастной нор-
мы, имеют большое количество взаимосвязей и дифференцированы в зависимости от пола и ха-
рактера учебно-профессиональной деятельности; в выборке курсантов наблюдается наиболее бла-
гоприятная картина; мужская студенческая выборка показала наиболее неблагоприятную картину 
связанную с низкой выраженностью всех показателей, меньшим количеством значимых взаимосвя-
зей между ними и несоответствием реальной картины и субъективной оценки собственной успеш-
ности; резилентность и диспозиционный оптимизм не связаны с эмоциональными переживаниями 
жизненной успешности. 
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сурсы, личностные ресурсы
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Life successfulness, dispositional optimism
and resilience as personal resources

of modern youth with a different nature
of educational and professional activities

Abstract: Introduction. The article contains theoretical and empirical data on the study of the 
relationship between the components of success in life, dispositional optimism and resilience.

The relevance of the scientific problem lies in the search and justification of a complex of personal 
resources that would allow the individual to live most constructively in the modern world.

The novelty of the study lies in identifying the relationship of such personality resources as dispositional 
optimism and resilience with the meta-resource of success in life.

The methodological foundations of the meta-resource concept of success in life are the principles 
of regulatory, subjective and resource approaches. Success in life as a meta-resource of a personality is a 
psychological regulator that provides a reflexive correlation by a personality of goals with the expected 
and achieved results of personal activity based on their own value-semantic and emerging socio-cultural 
conditions through such components as reflexive mechanisms, personality qualities and experiences.

The purpose of the study: to study the severity and interrelationships of success in life, dispositional 
optimism and resilience as resources necessary for the constructive life of young people in the modern world 
(on the example of cadets and students of educational institutions of higher education).

Methods. The study involved 460 respondents aged 18 to 23, including 346 cadets of educational 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia (231 men and 115 women) and 114 students of civil 
universities (41 men and 73 women). Research methods aimed at identifying personal resources were applied: 
“Life success” (N. A. Deeva), “Brief Resilience Scale (BRS)” adapted by V. I. Markova, L. A. Aleksandrova, 
A A. Zolotareva; Dispositional optimism test (DOT-P) (LOT-R by M. Scheyer, C. Carver and M. Bridges) 
adapted by T. O. Gordeeva, O. A. Sycheva, E. N. Data collection was carried out through a survey using 
Google forms.

Results. Personal resources are expressed at the level of the average age norm, have a large number 
of relationships and are differentiated depending on gender and the nature of educational and professional 
activities; in the sample of cadets, the most favorable picture is observed; the male student sample showed 
the most unfavorable picture associated with the low severity of all indicators, fewer significant relationships 
between them and the discrepancy between the real picture and the subjective assessment of one’s own success; 
resilience and dispositional optimism are not associated with emotional experiences of success in life.
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Введение
Несмотря на то что проблемное поле из-

учения личностных ресурсов уже достаточно 
давно очерчено психологической наукой, акту-
альность их исследования только возрастает. 
Одним из наиболее востребованных направ-
лений является поиск и систематизация таких 
ресурсов личности, которые бы позволяли пол-
ноценно жить в условиях современной реально-
сти с присущими ей новыми вызовами. С пози-
ций ресурсного подхода возможно обращение 
к  конструктивному началу личности и поиску 
её сильных сторон. «Психологические ресурсы 
могут играть буферную роль в отношении уяз-
вимости к негативным психологическим по-

следствиям … и помогать находить позитивные 
возможности» [25, с. 274]. 

Такие характеристики современной реально-
сти, как неопределённость, изменчивость, неодно-
значность, нелинейность и т. п., уже становятся 
для нас привычными. В психологической науке 
используется акроним BANI-мир, предложенный 
jamais Cascio. В этой ситуации цивилизацию ха-
рактеризуют: хрупкость (Brittle), беспокойство 
(Anxious), нелинейность (Nonlinear), непостижи-
мость (Incomprehensible) [27, c. 59]. В  таком мире 
личности требуются ресурсы, помогающие, с одной 
стороны, сохранить себя и  свой внутренний мир, 
а  с другой – эффективно взаимодействовать с ре-
альностью, учитывая её крайнюю нестабильность.
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Важным моментом является и то, что сам 
BANI-мир может являться внешним (средовым) 
ресурсом для развития и становления личности. 
В этом случае современная реальность становит-
ся неким объективом видения и структуриро-
вания происходящего в мире, новым способом 
осмысления и оценки меняющейся реальности 
и  способов реагирования на неё. Как отмечает 
Дж. Кашио, для каждой характеристики совре-
менного мира существует определённая воз-
можность реагирования, которая позволяет ис-
пользовать данные характеристики как ресурс. 
Однако личность может это обнаружить только 
в том случае, когда у неё есть собственные вну-
тренние ресурсы. Например, в исследованиях 
центра Ipsos1  выявлены основные личностные 
характеристики россиян, которые позволят им 
наиболее эффективно преодолевать ситуации 
неоднозначности и хрупкости. Особое место 
среди таких характеристик занимает позитивное 
мышление2. В исследованиях других авторов от-
мечается, что в мире хрупкости людям необхо-
димы осознанность и здоровье, как физическое, 
так и ментальное, устойчивость (баланс между 
возникающими рисками и возможностями) [13].

На наш взгляд, у личности должны быть 
сформированы ресурсы, носящие интегратив-
ный характер, представляющие собой некое 
«ядро» в системе ресурсов, обеспечивающих 
конструктивную жизнь в современном мире. 
Исходя из данных теоретического анализа и эм-
пирических исследований, к таким ресурсам 
целесообразно отнести жизненную успешность 
личности, диспозиционный оптимизм и рези-
лентность. Ядерная роль данных ресурсов про-
является в способности человека обнаружить 
координаты собственной жизненной успешно-
сти, умении ставить и реализовывать цели на ос-
новании истинных ценностей и принципов, при 
этом иметь обобщённые позитивные ожидания 
относительно будущего и уметь быстро восста-
навливаться после негативных воздействий.

Особую значимость данные ресурсы имеют 
для современной молодёжи, в частности, сту-
денческого возраста, когда происходит освоение 
профессиональной деятельности и вхождение 
во «взрослый мир». В этот период происходит 
построение проекта жизни, перспективы про-
ходят проверку на прочность, формируется ми-
ровоззрение, возникает структура принципов, 
определяющих отношение к будущему и спосо-
бы реагирования на вызовы. Личность озабо-
чена поиском себя через освоение социальных 
ролей с учётом собственных профессиональных 

возможностей. На этом фоне современную мо-
лодёжь особо интересуют вопросы успешности, 
проблемы видения будущего, возможности пси-
хологического восстановления после воздей-
ствия негативных факторов.

Проблематика жизненной успешности за-
трагивается в ведущих направлениях психологи-
ческой науки. Одним из наиболее выразительных 
примеров в данном случае является позитивная 
психология, где успешность личности рассма-
тривается с позиции её ресурсного потенциа-
ла и во взаимосвязи с подлинностью целевых 
ориентиров, долговременностью успеха [34]. 
В рамках субъектно-деятельностной парадигмы 
проблематика, связанная с жизненной успешно-
стью, прослеживается во взаимосвязи с такими 
категориями, как жизненная стратегия, осоз-
нанность, целенаправленность, самореализация 
и т.  п., что подчёркивает её взаимосвязь с  про-
странством жизни и саморегуляцией. В послед-
них исследованиях наращивается значимость 
темы жизненной успешности [4; 7; 22  и  др.]. 
Успешность понимается как интегративное пси-
хологическое образование [5], связанное с раз-
личными личностными ресурсами, влияющими 
на продуктивность жизни и профессиональной 
деятельности [8; 12; 18; 28; 34 и др.].

Личностные ресурсы представляют собой 
иерархичную систему, в которой метаресурсы 
занимают высший уровень и являются инте-
гративными психологическими образованиями, 
обеспечивающими наиболее эффективное раз-
решение противоречий, возникающих у  лич-
ности как субъекта за счёт трансформации 
и преобразования ценностно-смысловой сферы 
личности в процессе саморегуляции [9]. Мета-
ресурсы обеспечивают эффективность системы 
«психического управления поведением и раз-
витием личности», показывают, «в какой мере 
личности удалось освоить управление своими 
внутренними и внешними ресурсами для це-
лей максимальной самореализации» [16, с. 10]. 
Феномен жизненной успешности представляет 
собой метаресурс такого рода, который встроен 
с систему саморегуляции и выполняет акцептор-
ную функцию, а именно, функцию предвидения 
и оценки результатов действия с учётом обозна-
ченных личностью критериев успеха [2; 14; 17]. 
Успех является неотъемлемой частью жизни 
личности, так как позволяет понять ей границы 
своего существования. Успешность же выпол-
няет регулятивную функцию для определения 
координат и проектирования данных границ. 
Таким образом, личность создаёт для себя ин-
дивидуальный проект успеха, и чем более гар-
монично сформирован метаресурс жизненной 
успешности, тем более эффективно личность бу-
дет реализовывать свои потенции, находить свой 
путь. В результате проведённого теоретического 
анализа и серии эмпирических исследований мы 
пришли к пониманию жизненной успешности 
личности как метаресурса в системе саморегуля-
ции, осуществляющего функцию рефлексивного 
соотнесения предвосхищаемых и уже достигну-
тых целей и результатов субъектной активно-

1 Исследовательская компания, которая проводит 
маркетинговые исследования по широкому спектру ме-
тодологий, а также занимается разработкой собствен-
ных программных продуктов для автоматизации работы 
с большими базами данных [Электронный ресурс] // Ipsos : 
сайт. – URL : https://www.ipsos.com/ (дата обращения: 
03.02.2023).

2 Новиченкова М. Культурный профиль россиян. 
Путь от мира VUCA к миру BANI – 2022 [Электронный 
ресурс] // YouTube : сайт. – URL : https://www.youtube.com/
watch?v=D5UvK4iBKvA  (дата обращения: 03.02.2023).
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сти в пространстве ценностно-смыслового поля 
личности с учётом складывающихся социокуль-
турных условий. Структурно-функционально 
жизненная успешность включает в себя взаи-
мосвязь следующих механизмов, свойств и  со-
стояний: 1) рефлексивные механизмы; 2) инте-
гральные свойства личности; 3) эмоциональные 
переживания, связанные с успешностью [9].

Рефлексивные механизмы жизненной 
успешности функционируют на уровне целей, 
ценностей и смыслов. Функционирование реф-
лексивно-технологического механизма обе-
спечивает процесс сопоставления, анализа 
и прогнозирования целей и результатов, выбор 
оптимальных путей достижения цели. Рефлек-
сивно-аксиологический механизм обеспечивает 
конструирование взаимодействия личности с со-
циальной реальностью, исходя из ценностных 
оснований, понимания значимости собственной 
деятельности. Рефлексивно-онтологический ме-
ханизм раскрывается в рефлексии жизненно-
го опыта на основании усвоенных жизненных 
принципов и зависит от степени осмысленности 
и реалистичности данных принципов.

Как интегральное свойство личности жиз-
ненная успешность включает в себя совокуп-
ность комплексов субъектных качеств, которые 
образуются в зависимости от контекста «цель–
ценность–смысл»: инструментальные качества, 
направленность на успех и жизненная позиция 
личности. Инструментальные качества обуслов-
ливают когнитивно-поведенческие и волевые 
возможности личности в постановке и достиже-
нии целей. К таким качествам относятся: умение 
формулировать цели, прогнозировать ход собы-
тий, видеть происходящее со стороны, гибкость 
мышления, развитое воображение, гибкость 
поведения, сила воли, целеустремлённость, на-
стойчивость, дисциплинированность. Комплекс 
качеств, характеризующих направленность лич-
ности на успех, обусловливает способность лич-
ности расставлять ценностные приоритеты, 
изменять ценностные стереотипы, соизмерять 
ценность собственного успеха с общественны-
ми нормами, находить баланс между эгоизмом 
и альтруизмом, увлечённостью процессом и же-
ланием получить результат. Совокупность дан-
ных качеств представлена: мотивацией достиже-
ния успеха; оптимальной склонностью к риску; 
потребностью в саморазвитии; увлечённостью 
деятельностью; лидерскими качествами; умени-
ем работать в команде; социальным интересом. 
Совокупность качеств, характеризующих жиз-
ненную диспозицию по отношению к успешно-
сти, проявляется в особенностях осмысления 
реальности, создании и выборе стратегий жиз-
недеятельности с опорой на экзистенциальные 
ценности и смыслы, жизненные принципы. К та-
ким качествам относятся оптимистичность, ре-
алистичность, принципиальность, жизнестой-
кость, внутренняя свобода, уверенность в себе, 
активная позиция, ответственность, совесть.

Функционирование метаресурса жизнен-
ной успешности сопровождается определёнными 
эмоциональными переживаниями также в  поле 

«цель–ценность–смысл». В целевом контексте 
успешности функционирование рефлексивно-
технологического механизма во взаимосвязи 
с  инструментальными качествами сопровожда-
ется возникновением чувств, которые можно 
охарактеризовать как праксические (деятель-
ностные): удовлетворённость и увлечённость 
процессом деятельности, усталость от деятель-
ности, удовлетворённость результатом деятель-
ности и связанные с этим более яркие эмоции 
(восторг, радость и т. п.). Ценностный контекст 
жизненной успешности, в котором разворачи-
вается рефлексивно-аксиологический механизм 
во взаимосвязи с направленностью личности, 
характеризуется проявлением эмоциональных 
переживаний, связанных с морально-нрав-
ственной проблематикой: чувство собствен-
ного достоинства, чувство значимости своей 
деятельности (профессии), гордость, любовь, 
альтруистические чувства, чувство патриотизма, 
долга. На уровне контекста смыслов, где функци-
онирует рефлексивно-онтологический механизм 
и разворачиваются основные диспозиции жиз-
недеятельности личности, возникают бытийные 
переживания: переживание наполненности, ос-
мысленности и значимости своей жизни, пико-
вые экзистенциальные переживания.

Таким образом, жизненная успешность как 
сложная характеристика личности интегрирует 
в себе специфические механизмы свойства и со-
стояния, которые работают в контекстах «цель–
ценность–смысл» и выполняют роль настройки 
всех личностных ресурсов для наиболее кон-
структивной жизни личности.

Жизненная успешность как метаресурс 
личности, вероятно, связана с такими образова-
ниями, как оптимизм и резилентность.

В современной психологии признаны две 
измеряемые модели оптимизма: как атрибутив-
ного стиля [32; 35] и как диспозиционного оп-
тимизма [26; 33]. В последних исследованиях 
отечественной психологии усиленное внимание 
уделяется диспозиционному оптимизму, выра-
жающему генерализованное отношение челове-
ка к жизни. Оптимизм в данном случае выступа-
ет устойчивой личностной чертой, выражающей 
обобщённое отношение человека к жизни по-
средством веры в то, что его ожидает больше хо-
роших событий [8; 10; 21]. 

Достаточно лёгкая измеримость данного 
феномена позволила выявить его разнообраз-
ные взаимосвязи с позитивными личностны-
ми образованиями. Установлено, что оптимизм 
имеет устойчивые взаимосвязи с физическим 
здоровьем, психологическим благополучием, 
успешностью деятельности [8]. Обнаружены 
устойчивые положительные взаимосвязи дис-
позиционного оптимизма с проактивным пове-
дением [20], с успешностью профессиональных 
спортсменов [11], с надеждой, способностью 
находить пути решения проблем и удовлетво-
рённостью качеством жизни человека [3], спо-
собностью адаптироваться, уверенностью в себе 
[23]. В зарубежных исследованиях, посвящён-
ных молодому возрасту, также определяются 
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положительные взаимосвязи оптимизма с уров-
нем стрессоустойчивости [31], физическим здо-
ровьем и благополучием [24], глубокой верой 
в преобразующую силу упорного труда [29]. При 
этом выявлено наличие отрицательной взаимос-
вязи с депрессивными симптомами и эпизодами 
у молодого населения [36], а непосредственно 
в ситуации пандемии молодые люди с низким 
уровнем диспозиционного оптимизма менее 
стрессоустойчивы и обладают сниженным пси-
хологическим благополучием [30].

Взаимосвязь оптимизма и резилентности 
также отмечается в исследованиях. Люди с выра-
женной резилентностью обладают устойчивой 
верой в свои способности эффективно справ-
ляться с жизненными трудностями.

Термин резилентность (от лат. resilire 
– «прыгнуть обратно») заимствован психо-
логией из физики и означает способность 
физического тела к восстановлению первона-
чальной после деформации [1]. В большин-
стве современных исследований понимание 
резилентности опирается на взгляды Э. Вер-
нера и  Р.  Смита, которые определяют её как 
«процесс успешной адаптации в неблагопри-
ятных условиях, или способность быстрого 
восстановления после травмы, трагической 
ситуации, негативных воздействий или угро-
зы» [37, c. 24]. В исследованиях отечественных 
авторов резилентность чаще определяется как 
интегративная способность, которая включает 
в себя две обязательных составляющих: с  од-
ной стороны, это устойчивость и преодоление, 
с другой – быстрое и продуктивное восстанов-
ление личности [1;  6;  19]. В таком понимании 
резилентность – это не только жизнестойкость 
личности, но и её жизнеспособность [19]. Так, 
автор концепции жизнестойкости С.  Мадди 
считает, что жизнестойкость и жизнеспособ-
ность имеют принципиальные различия, хотя и 
проявляются во взаимосвязи. Если жизнестой-
кость человека предполагает умение выстоять 
перед стрессорами, то жизнеспособность даёт 
человеку возможность восстановиться после 
стрессов [15]. Сущностными характеристика-
ми резилентности являются положительные 
личностные качества, позитивная устойчивая 
мотивация и  успешная адаптация в сложных 
жизненных условиях; сопротивление разруше-
нию, эффективная защита собственной лично-
сти при сильном давлении окружающей среды; 
построение полноценной, социально адапти-
рованной жизни в трудных условиях.

Таким образом, диспозиционный опти-
мизм и резилентность в совокупности дают 
личности некую опору в виде способности пре-
одолевать трудности и при этом не терять своей 
сути, устремляться в будущее и верить в то, что 
трудности будут преодолимы. Для современного 
мира с его «новой нормальностью» это являет-
ся крайне важным, так как позволяет человеку 
очерчивать горизонты взаимодействия с миром, 
проектировать и прогнозировать свою жизнь, 
находить координаты собственной успешности. 
При этом жизненная успешность как метаре-

сурс, вероятно, будет включать данные феноме-
ны в собственную систему ресурсов.

Проведённый анализ позволил сформу-
лировать проблему исследования, которая за-
ключается в эмпирической проверке характера 
взаимосвязей жизненной успешности, резилент-
ности и диспозиционного оптимизма в молодом 
возрасте в зависимости от специфики учебно-
профессиональной деятельности. Решение дан-
ной проблемы позволит определить сильные 
стороны и проблемные моменты, учёт которых 
в учебно-воспитательном процессе и рамках 
психологического сопровождения будет способ-
ствовать профессионально-личностному ста-
новлению.

Цель исследования: изучить выраженность 
и взаимосвязи жизненной успешности, диспози-
ционного оптимизма и резилентности.

Задачи исследования: изучить выражен-
ность показателей исследуемых ресурсов в за-
висимости от пола и специфики учебно-профес-
сиональной деятельности; выявить взаимосвязи 
между показателями и обосновать их с позиций 
ресурсного подхода; определить конструктив-
ные характеристики данной системы ресурсов, 
а также проблемные зоны.

Методы
Исследовательская выборка составила 460 

респондентов в возрасте от 18 до 23 лет, из них 
252 мужчины и 208 женщин. Выборка состояла 
из 346 курсантов образовательных организаций 
МВД России (231 мужчина и 115 женщин) и 114 
студентов гражданских университетов (41 муж-
чина и 73 женщины). По большинству показа-
телей в выборке были установлены значимые 
различия в показателях по переменным пола 
и принадлежности к образовательной организа-
ции.

Целесообразность выбора исследователь-
ских методик определялась поставленной про-
блемой, удобством в применении, надёжно-
стью и валидностью. Сбор данных происходил 
посредством опроса с использованием Google 
Forms.

Авторская методика «Жизненная успеш-
ность» направлена на измерение показателей 
компонентов жизненной успешности: механиз-
мов, качеств и переживаний, а также обобщён-
ную оценку собственной жизненной успешно-
сти [9].

«Краткая шкала резилентности (Brief 
Resilience Scale, BRS)» в адаптации В. И. Марко-
вой, Л. А. Александровой, А. А. Золотаревой на-
правлена на измерение показателя выраженно-
сти резилентности [1].

Тест диспозиционного оптимизма (ТДО-П) 
(LOT-R М. Шейера, Ч. Карвера и М. Бридже-
са) в адаптации Т.О. Гордеевой, О. А. Сычева, 
Е. Н. Осина  направлен на измерение показателя 
выраженности диспозиционного оптимизма [8].

Обработка эмпирических данных осущест-
влялась с использованием пакета программ SPSS 
25.0 и Excel, были применены методы описатель-
ной статистики, критерий Краскала-Уоллиса для 
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независимых выборок, проведён корреляцион-
ный анализ по критерию Пирсона.

Результаты 
Большинство показателей имеют значимые 

различия по полу и принадлежности к образова-
тельным организациям (находящимся в  ведом-

стве МВД России и гражданских университетов), 
значения критерия Краскала-Уоллиса колеблют-
ся в пределах 9342 – 44707 при p ≥ 0,05. Не име-
ют значимых различий следующие показатели: 
инструментальные качества, праксические и бы-
тийные переживания; диспозиционный опти-
мизм.

 
Рис 1. Выраженность показателей компонентов жизненной успешности, где

рт – рефлексивно-технологический механизм; ра – рефлексивно-аксиологический механизм; ро  – 
рефлексивно-онтологический механизм; ик – инструментальные качества; ну – направленность 
на успех; жд – жизненная диспозиция; нп – нравственные переживания; бп – бытийные переживания.

Рис. 2. Выраженность показателей субъективной оценки собственной жизненной успешности

Показатели компонентов жизненной успеш-
ности в целом близки к среднестатистическим по 
данному возрасту и в большей степени выражены 
в выборке курсантов (как юношей, так и девушек) 
по сравнению со студенческой выборкой (рис.1). 
Для всех выборок характерна наименьшая выра-
женность показателей нравственных и бытийных 
переживаний, при этом праксические пережи-

вания выражены достаточно хорошо. В мужской 
выборке студентов показатели жизненной успеш-
ности значительно ниже по сравнению с осталь-
ными выборками, при этом самое низкое значе-
ние имеет показатель нравственных переживаний 
(4,81 балла). В женской выборке как курсантов, 
так и студентов наиболее выраженными являются 
праксические переживания (7,17 баллов).

 

Значения показателя собственной жиз-
ненной успешности были получены при её 
субъективной оценке респондентами по де-
сятибалльной шкале. Полученные данные 
значимо различаются во всех выборках (зна-

чение критерия Краскала-Уоллиса 25,813, при 
p  ≥  0,05). Наиболее выражены показатели 
оценки жизненной успешности в мужских вы-
борках курсантов и студентов (7,82 б. и 7,86 б. 
соответственно).
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Рис. 3. Выраженность показателей диспозиционного оптимизма

Показатели диспозиционного оптимизма не 
имеют значимых различий и выражены в преде-

лах среднестатистической нормы свойственной 
данному возрасту.

 
Рис. 4. Выраженность показателей резилентности

Показатели резилентности значимо раз-
личаются во всех выборках (значение критерия 
Краскала–Уоллиса 44,707, при p ≥ 0,05). В наи-
большей степени показатель резилентности вы-

ражен в мужской выборке курсантов и студентов 
23,06 б. и 23,05 б. соответственно). Наименьшая 
выраженность переменной присуща девушкам 
студенческой выборки 19,05 б.).

Таблица 1

Взаимосвязь измеряемых показателей в выборке курсантов мужского пола
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Примечания для таблиц 1 – 4: *p≥0,05; ** 

p≥0,01; рт – рефлексивно-технологический ме-
ханизм; ра – рефлексивно-аксиологический 
механизм; ро – рефлексивно-онтологический 
механизм; ик – инструментальные качества; 

 Таблица 3

Взаимосвязь измеряемых показателей в выборке студентов мужского пола

ну – направленность на успех; жд – жизненная 
диспозиция; нп – нравственные переживания; 
бп – бытийные переживания; ожу – оценка соб-
ственной жизненной успешности; опт – диспо-
зиционный оптимизм; рез – резилентность.

Таблица 2

Взаимосвязь измеряемых показателей в выборке курсантов женского пола

  Проведённый корреляционный анализ 
показал, что во всех выборках респондентов 
имеется большое количество значимых поло-
жительных взаимосвязей. В мужской выборке 

Таблица 4

Взаимосвязь измеряемых показателей в выборке студентов женского пола

курсантов все измеряемые показатели значимо 
взаимосвязаны (табл. 1). В женской выборке 
курсантов отсутствуют значимые взаимосвязи 
переживаний как компонента жизненной успеш-
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ности с субъективной оценкой собственной 
жизненной успешности; оптимизма и бытийных 
переживаний; резилентности с нравственными 
и бытийными переживаниями (табл. 2).

Наибольшее количество незначимых корре-
ляций наблюдается в мужской выборке студен-
тов (табл. 3). Отсутствуют взаимосвязи оценки 
собственной жизненной успешности с основ-
ными компонентами жизненной успешности 
как метаресурса. Диспозиционный оптимизм 
не связан с рефлексивно-онтологическим меха-
низмом, нравственными и бытийными пережи-
ваниями; резилентность не связана с нравствен-
ными и бытийными переживаниями. В женской 
студенческой выборке резилентность и оценка 
собственной жизненной успешности также не 
связана с переживаниями (табл. 4).

Обсуждение
Анализ полученных данных позволил вы-

явить особенности выраженности компонентов 
жизненной успешности, диспозиционного опти-
мизма и резилентности, а также их взаимосвязей 
в исследуемых выборках курсантов и студентов 
с учётом их половой принадлежности.

Наибольшая выраженность практически 
всех показателей жизненной успешности в вы-
борке курсантов как мужского, так и женского 
пола говорит о более активном функциониро-
вании данного метаресурса по сравнению со 
студентами. Курсанты умеют более эффективно 
ставить и достигать цели, выстраивать взаимо-
действие с социумом, они в большей степени по-
нимают ценность и значение выполняемой ими 
деятельности, в этом им помогают сформиро-
ванные комплексы качеств личности. Это также 
подтверждают данные, полученные при прове-
дении корреляционного анализа.

При этом внутри выборки студентов по 
половому признаку наблюдается то, что у муж-
чин показатели жизненной успешности выра-
жены в меньшей степени, чем у женщин. Соот-
ветственно, метаресурс жизненной успешности 
у студенток функционирует более активно.

Настораживают данные, полученные 
в  мужской выборке студентов, где некоторые 
показатели ниже среднестатистических (ин-
струментальные качества, нравственные и бы-
тийные переживания). Можно предположить, 
что студентам, учувствовавшим в исследовании, 
сложно даётся поиск координат собственной 
успешности, осознание ценностей и смыслов де-
ятельности, у них есть недостаток сформирован-
ности личностных качеств и переживаний, кото-
рые обеспечивают функционирование данного 
механизма. Отметим, что в исследовательскую 
выборку были включены студенты мужского 
пола, обучающиеся на социально-гуманитарных 
направлениях.

Интересно, что наиболее высоко собствен-
ную жизненную успешность оценивают мужчи-
ны в выборке курсантов и выборке студентов. 
При этом высокая оценка собственной жизнен-
ной успешности у курсантов соотносится с вы-
сокими показателями компонентов метаресурса. 

У студентов наблюдается иная картина: нали-
чие высоких показателей оценки собственной 
жизненной успешности присутствует наряду 
с наиболее низкими показателями компонен-
тов метаресурса. Это может свидетельствовать 
о расхождении субъективных представлений 
о своей успешности и реальном её функциони-
ровании.

Показатели диспозиционного оптимиз-
ма во всех выборках выражены равномерно на 
уровне среднестатистической нормы и свиде-
тельствуют, что молодым людям свойственно по 
большей части положительное отношение к бу-
дущему, они в склонны верить, что в будущем 
их ждёт больше хороших событий, чем плохих. 
Следовательно, диспозиционный оптимизм как 
ресурс личности достаточно актуализирован.

Резилентность как способность восстанав-
ливаться после трудностей в большей степени 
свойственна мужчинам – как курсантам, так 
и студентам. Меньшая выраженность резилент-
ности у студенток характеризует их как более ра-
нимых, и менее устойчивых по сравнению с муж-
ской выборкой, а также с выборкой курсанток. 
Возможно, это связано с культурными нормами, 
особенностями воспитания юношей и девушек.

В исследуемых выборках достаточно хоро-
шо сформирован метаресурс жизненной успеш-
ности. Это подтверждается результатами кор-
реляционного анализа с множеством значимых 
взаимосвязей. Также показатели жизненной 
успешности имеют значимые положительные 
взаимосвязи с диспозиционным оптимизмом 
и резилентностью, что отчасти подтверждает 
предположение об интеграции ресурсов, обеспе-
чивающих конструктивную жизнь в современ-
ном мире. Соответственно, умение рефлексивно 
соотносить предвосхищаемые и достигнутые 
цели и результаты субъектной активности в со-
ответствии с программой действий в простран-
стве ценностно-смыслового поля личности 
с  учётом складывающихся социокультурных 
условий на основе выборов и решений связа-
но с  положительным отношением к будущему 
и  способностью быстро восстанавливаться по-
сле трудных событий.

Различия выборок по корреляционному 
анализу определяются отсутствием взаимосвя-
зей между некоторыми показателями. Наиболее 
неблагоприятная картина опять-таки наблюдает-
ся в мужской студенческой выборке. Отсутствие 
взаимосвязи оценки собственной жизненной 
успешности с основными компонентами жиз-
ненной успешности как метаресурса подтверж-
дает высказанное выше предположение о рас-
хождении субъективных представлений о своей 
успешности и реальном её функционировании. 
Отсутствие связей диспозиционного оптимизма 
с рефлексивно-онтологическим механизмом го-
ворит о том, что он не осмысливается как жиз-
ненный принцип. Возможно, студенты не в пол-
ной мере понимают значение оптимистических 
взглядов для наиболее успешной жизни.

Интересным фактом является отсутствие 
взаимосвязей диспозиционного оптимизма 
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и  резилентности с нравственными и бытийны-
ми переживаниями жизненной успешности. 
Это можно объяснить тем, что данного рода 
переживания являются сложными для респон-
дентов, а  вера в хорошее и способность вос-
станавливаться не рассматриваются с позиций 
нравственности и экзистенции, что может го-
ворить о некоторой поверхностности данных 
ресурсов. Например, способность к восстанов-
лению вне нравственного контекста может быть 
недостаточно эффективной.

Отметим, что похожая картина с пережива-
ниями наблюдается и в женских выборках кур-
сантов и студентов, где наряду с этим нет связей 
переживаний с собственной оценкой жизненной 
успешности. Однако в выборке студенток опти-
мизм имеет взаимосвязи с переживаниями, со-
ответственно, он наиболее значим как ресурс 
и встроен в их личностный опыт.

Заключение
В результате анализа эмпирических данных 

были выявлены следующие особенности в иссле-
дуемой выборке.

1. В целом жизненная успешность, дис-
позиционный оптимизм и резилентность вы-
ражены на уровне среднестатистической воз-
растной нормы, имеют большое количество 
взаимосвязей.

2. Значимые различия большинства по-
казателей в исследуемых выборках свидетель-

ствуют о дифференциации данных ресурсов 
в зависимости от пола и характера учебно-про-
фессиональной деятельности.

3. Наиболее неблагоприятная картина по-
лучена в студенческой выборке мужского пола: 
более низкая выраженность всех показателей 
жизненной успешности, большее количество не-
значимых корреляций, расхождения реальной 
картины и субъективной оценки собственной 
успешности. Данный факт требует более при-
стального изучения в расширенной выборке 
(различные направления обучения, регионы 
проживания и т. п.).

4. При этом в выборке курсантов как муж-
ского, так и женского пола наблюдается наиболее 
благоприятная картина, что характеризует ре-
спондентов как людей, умеющих ставить подлин-
ные цели и достигать их, понимать значимость 
своей деятельности, осмысливать собственные 
принципы, находить субъективные координаты 
жизненной успешности, с оптимизмом смотреть 
в будущее и способных быстро восстанавливать-
ся после воздействия стрессовых факторов

5. Факт отсутствия либо малого количе-
ства значимых корреляций переживаний как 
компонента метаресурса жизненной успешно-
сти с оптимизмом и резилентностью в выборке 
студентов, а также в женской выборке курсантов 
свидетельствует о недостаточной включённости 
данных ресурсов в опыт респондентов и пони-
мании их значимости.
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