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Аннотация. Период ранней взрослости характеризуется многочисленными вызовами, которые могут приводить 

к возникновению кризисных состояний у молодых людей. Последствия этих состояний могут быть деструктивными 
как для личности, так и для общества в целом. Определение факторов, обусловливающих возникновение кризисных 
состояний у людей разных возрастов является актуальной задачей научной психологии, также, как и поиск ресур-
сов, способствующих их преодолению. В данной статье в качестве личностной преддиспозиции возникновения кри-
зисных состояний рассматриваются ранние дезадаптивные схемы и жизнестойкость, отсутствуют научные данные 
по их связи в контексте переживания личностного кризиса. В работе апробирован методический комплекс психоди-
агностической оценки состояния переживания личностного кризиса, имеющий теоретические основания, который 
показал высокую дифференцирующую способность. В исследовании приняли участие 113 человек, из которых поч-
ти третья часть находится в состоянии переживания личностного кризиса, что соотносится с имеющимися научны-
ми данными. У этих молодых людей выявлены и статистически подтверждены выраженные ранние дезадаптивные 
схемы, а также низкие показатели жизнестойкости. Полученные данные демонстрируют связь раннего детского 
опыта и кризисных состояний, которые возникают в более взрослых возрастных периодах. Также описанные деза-
даптивные схемы могут стать мишенью терапевтической работы с молодыми людьми, находящимися в состоянии 
переживания личностного кризиса.

Ключевые слова: молодые люди, трудные жизненные ситуации, переживание личностного кризиса, диагности-
ка кризисного состояния, ранний детский опыт, ранние дезадаптивные схемы, жизнестойкость, личностные ресур-
сы, статистически значимые различия, преодоление кризисного состояния. 

EARLY MALADAPTIVE SCHEMES AND RESILIENCE IN YOUNG PEOPLE 
IN THE CONTEXT OF EXPERIENCING A PERSONAL CRISIS
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Abstract. The early adulthood period is characterized by numerous challenges that can lead to crisis conditions in young 
people. The consequences of these states can be destructive both for the individual and for society as a whole. Determining 
the factors that cause the emergence of crisis states in people of different ages is an urgent task of scientific psychology, as 
well as the search for resources that contribute to overcoming them. In this article, early maladaptive schemes and resilience 
are considered as a personal pre-presentation of the emergence of crisis states, there is no scientific data on their connection 
in the context of experiencing a personal crisis. The work tested the methodological complex of psychodiagnostic assess-
ment of the state of experiencing a personal crisis, which has theoretical foundations, which showed a high differentiating 
ability. The study involved 101 people, of which almost a third is in a state of experiencing a personal crisis, which correlates 
with the available scientific data. In these young people, pronounced early maladaptive regimens were identified and statis-
tically confirmed, as well as low rates of resilience. The findings demonstrate a link between early childhood experiences 
and crisis conditions that occur in more adult age periods. Also, the maladaptive schemes described may be the target of 
therapeutic work with young people in a state of personal crisis. 

Keywords: young people, difficult life situations, experiencing a personal crisis, diagnosing a crisis state, early child-
hood experience, early maladaptive schemes, resilience, personal resources, statistically significant differences, overcoming 
a crisis state.

ВВЕДЕНИЕ
Студенчество для большинства обучающихся очной 

формы обучения приходится на период ранней взрос-
лости, где отчетливо стоят задачи принятия ответствен-
ности за собственную жизнь, за самого себя, за выбор 
собственного жизненного пути, часто решение этих 
задач приводит молодых людей к возникновению кри-
зисного состояния [1]. В состоянии переживания лич-
ностного кризиса практически для всех людей разных 

возрастов характерны чувство отчаяния, агрессия, пре-
имущественно направленная на себя, тревога, которые 
сопровождают смену ценностей. Такое состояние со-
пряжено с пессимистичными установками в отношении 
будущего, отсутствием веры в то, что что-либо может 
поменяться [2]. Как указывают некоторые авторы, около 
33-35% молодых людей переживают состояние личност-
ного кризиса [3], опасность заключается в том, что при 
отсутствии помощи окружения, поддержки, в том числе 

ЧЕРЕМИСКИНА Ирина Игоревна и другие 
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профессиональной, сознательного использования вну-
тренних ресурсов велика вероятность неблагоприятных 
последствий переживания кризиса молодыми людьми, 
что проявляется в дезадаптивном поведении, например, 
алкоголизации и наркотизации молодежи, суицидаль-
ных тенденциях [4]. Особенности переживания кризис-
ной ситуации, ресурсы и готовность к его преодолению 
обусловливаются не только внешними обстоятельства-
ми, но и личностной преддиспозицией.

Одним из личностных факторов, обусловливающих 
успешность преодоления человеком жизненных труд-
ностей является жизнестойкость. Жизнестойкость опос-
редует влияние стрессогенных факторов, в том числе и 
хронических, на здоровье человека, как соматическое, 
так и душевное, позволяя сохранять успешность дея-
тельности [5, 6]. Современные авторы под жизнестой-
костью понимают базовый ресурс, который позволяет 
человеку совладать с проблемной ситуацией и преодо-
леть её, она включает в себя систему убеждений и уста-
новок, которые позволяют человеку быть готовым к дей-
ствиям в трудных ситуациях [7]. Традиционно принято 
выделять компоненты или уровни функционирования 
жизнестойкости, а именно: поведенческий, когнитив-
ный и смысловой [8]. Авторы, которые придерживаются 
концепции жизнестойкости как основы гармоничного 
развития личности считают, что здоровая личность для 
сохранения оптимальной работоспособности в стрессе 
должна иметь выраженными все три компонента жизне-
стойкости [9]. Исследования жизнестойкости у молодых 
людей показывают, что её высокие показатели способ-
ствуют улучшению как физического, так и психического 
здоровья молодежи, жизнестойкость помогает молодым 
людям адаптироваться в стрессовых ситуациях с вы-
ходом на уровень трансадаптации, то есть адаптации 
связанной с самоутверждением, самореализацией, само-
трансценденцией личности [10, с.192]. Таким образом, 
молодыми людьми с высоким уровнем жизнестойкости 
кризис воспринимается не как препятствие, а как новая 
возможность [11]. Обращаясь к вопросу формирования 
жизнестойкости многие авторы [2, 6, 8-13] сходятся в 
идее о том, что компоненты жизнестойкости берут нача-
ло своего развития в детском и, отчасти, подростковом 
возрасте, ключевым фактором в развитии жизнестойко-
сти является отношение родителей к ребенку, например, 
поддержка родителей формирует вовлеченность ребен-
ка, также для её формирования важны их принятие и 
одобрение. Когда родители поддерживают инициативу 
ребенка при столкновении с трудностями выполнения 
каких-либо задач – формируется вовлеченность. Когда у 
ребенка есть богатые впечатления, он растет в изменчи-
вой и неоднородной среде, то формируется такой компо-
нент жизнестойкости как принятие риска [9]. 

Понятие ранних дезадаптивных схем (далее РДС) 
введено в научную психологию Дж. Янгом совсем не-
давно, сами дезадаптивные схемы представляют собой 
некоторое мнение человека о себе, окружающем мире 
и других людях, ранние дезадаптивные схемы форми-
руются в детстве, но развиваются в течение всей жизни 
человека, при этом они представляют собой достаточ-
но устойчивый комплекс убеждений, эмоций и теле-
сных ощущений [14]. По мнению Дж. Янга ранние де-
задаптивные схемы дисфункциональны, они нарушают 
адаптивные возможности взрослого человека. Однако в 
детском возрасте, модели поведения, характерные для 
тех или иных схем позволили ребенку адаптироваться 
в нарушенных, дисгармоничных отношениях со своими 
родителями, в период, когда его базовые потребности 
были угнетены, что и способствовало формированию 
этих схем [15]. Ранние дезадаптивные схемы характе-
ризуются однообразными и привычными, сохраняю-
щимися программами. Ранние дезадаптивные схемы 
способствуют искажению воспринимаемой информа-
ции, под их влиянием поведение человека также огра-
ничивается, что приводит, в свою очередь, к нарушению 

социальной адаптации. В большинстве случаев ранние 
дезадаптивные схемы являются неосознаваемыми и не 
проявляются, пока не происходит событие, которое яв-
ляется «пусковым механизмом» для активизации той 
или иной схемы, это могут быть как релевантные со-
бытия, так и настроение человека, которое «запускает» 
ранние дезадаптивные схемы. Обычно это сопровожда-
ется высоким эмоциональным всплеском, приближенно-
му к аффекту и низким уровнем критичности к своему 
состоянию. Выраженные ранние дезадаптивные схемы 
во взрослом возрасте препятствуют удовлетворению ба-
зовых потребностей и приводят человека к нарушению 
процесса построения гармоничных отношений, оставляя 
негативные последствия. Также, следует отметить, что 
ранние дезадаптивные схемы усложняются в возраст-
ном диапазоне, воздействуя на все сферы жизнедеятель-
ности [15]. Стоит отметить, что за рубежом приобрета-
ют популярность исследования выраженности ранних 
дезадаптивных схем у здоровых людей. Так, на данный 
момент времени существуют исследования ранних де-
задаптивных схем в области консультативной психоло-
гии, где их диагностика позволяет психологу-практику 
в кратчайшие сроки установить причины жизненных 
затруднений и разработать максимально эффективный 
план психологической коррекционной работы [5, 16-19]. 
В большинстве своем исследования ранних дезадаптив-
ных схем связаны с изучением взаимосвязи между ними 
и психологической травматизацией в детском возрасте, 
вызванной различными типами жестокого обращения, 
эмоциональной депривацией, насилием и дисфункцио-
нальным типом воспитания [20]. Феномен РДС в пси-
хологии изучается в рамках практической клинической 
деятельности: при расстройствах связанных с примене-
нием психоактивных веществ [21-25], невротического 
[14, 26] и аффективного [23, 27] спектра, поведенче-
ских [28-29] и личностных расстройств [30-31]. Тема 
ранних дезадаптивных схем интересует отечественных 
психологов особенно в сфере психологии здоровья в 
последние годы. Ученые акцентируют внимание на от-
рицательной взаимосвязи ранних дезадаптивных схем 
с уровнем психического благополучия. Наиболее выра-
жены ранние дезадаптивные схемы в молодом возрасте, 
наименьшая выраженность – в среднем [32]. Выявлено, 
что степень выраженности ранних дезадаптивных схем 
влияет на социальную адаптацию, а именно, чем выше 
выраженность ранних дезадаптивных схем, тем ниже 
уровень социальной адаптированности. Предполагается, 
что особенности переживания людей с ранними деза-
даптивными схемами зависят от накопленного в течение 
жизни опыта, основанного на самых ранних пережива-
ниях, формирующих собой ранние дезадаптивные схе-
мы [33-34]. 

По данным Заварзиной А.А. и Романовой Е.В. ран-
ние дезадаптивные схемы могут оказывать влияние на 
возникновение особенностей переживания и поведения 
человека в стрессовых ситуациях [35]. В то время как, 
высокий уровень жизнестойкости позволяет благопо-
лучнее преодолевать напряженные условия жизни и 
успешнее справляться с кризисами, воспринимая их как 
новые возможности для личностного роста и развития. 
Учитывая частоту переживания личностного кризиса 
молодыми людьми, поиск ресурсов профилактики и 
преодоления этого состояния представляет особую ак-
туальность. В теоретическом плане полученные данные 
в результате нашего исследования позволят прояснить 
модель включенности ранних дезадаптивных схем и 
жизнестойкости в переживание кризисных состояний 
молодыми людьми. В практическом плане данные могут 
стать основой для составления практических рекоменда-
ций и профилактических мероприятий при работе с мо-
лодыми людьми, находящимися в состоянии пережива-
ния личностного кризиса, что может быть особ значимо 
для учебных заведений. Целью исследования стало вы-
явление и описание выраженности РДС и уровня жизне-
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стойкости у молодых людей, пребывающих кризисном 
состоянии, по сравнению с теми, кто в кризисном состо-
янии не пребывает.

МЕТОДОЛОГИЯ
В основе исследования лежало предположение о том, 

что у молодых людей в состоянии личностного кризиса 
отличаются выраженные дезадаптивные схемы и уро-
вень жизнестойкости по сравнению с лицами, не пребы-
вающими в кризисном состоянии.

Репрезентативную выборку респондентов составили 
113 молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет. Данная 
возрастная категория относится к периоду ранней зрело-
сти, по мнению Э. Эриксона [36]. Из всех исследуемых 
- 101 девушка, 12 юношей. Основной вид деятельности 
опрошенных – учебная деятельность – 69 человек, 35 ис-
следуемых совмещают учебу и работу, 9 человек имеют 
основным видом деятельности только работу. Данная 
выборка в дальнейшем была разделена на основную эм-
пирическую группу – лица, пребывающие в состоянии 
личностного кризиса (N=29), и группы сравнения – ис-
следуемые, которые не находятся в состоянии пережи-
вания личностного кризиса (N=60), либо, пребывают 
в предкризисном состоянии (N=24). Для определения 
лиц, которые находятся в состоянии личностного кри-
зиса была использована трехкомпонентная модель Л.Г. 
Жедуновой (эмоциональный компонент, когнитивный 
компонент, поведенческий компонент) [37]. В качестве 
показателей для разделения всей выборки на группы 
были выбраны: субъективная оценка смысложизненно-
го кризиса, осмысленность жизни, субъективная оценка 
актуального состояния (активация, тонус, физическое 
самочувствие, спокойствие) и депрессии, субъективная 
оценка показателей когнитивных процессов, методиче-
ское обеспечение для комплексной оценки этих пока-
зателей представлено и обосновано в нашей статье [2]. 
Молодые люди, отнесенные нами в группу находящих-
ся в кризисном состоянии продемонстрировали высо-
кие значения по оценке смысложизненного кризиса и 
депрессии, и низкие значения по осмысленности жиз-
ни, актуальному состоянию и когнитивным процессам. 
Молодые люди, которые были отнесены нами в группу, 
находящихся в предкризисном состоянии, имеют высо-
кие показатели смысложизненного кризиса, средние по 
осмысленности жизни, низкие и средние по актуально-
му состоянию, находятся в состоянии субдепрессии, и 
высоко оценивают снижение показателей когнитивных 
процессов. Молодые люди, отнесенные нами в группу 
без признаков переживания кризисного состояния, де-
монстрируют низкие и средние значения выраженности 
смысложизненного кризиса, средние и высокие показа-
тели осмысленности жизни, средние и высокие оценки 
актуального состояния, низкие значения по шкале де-
прессии и они не отмечают у себя снижения продуктив-
ности когнитивных процессов.

В исследовании был использован опросный метод и 
следующие методики: «Опросник жизнестойкости» С. 
Мадди (адаптация Леонтьева Д.А.); «Опросник ранних 
дезадаптивных схем» Дж. Янга (адаптация Касьяник 
П.М., Романова Е.В.). Для статистической обработки 
данных эмпирического исследования использовался 
критерий H Крускала–Уоллиса. Данный критерий пред-
назначен для оценки различий одновременно между тре-
мя выборками по уровню какого-либо признака.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты оценки показателей жизнестойкости по-

казали, что 2/3 респондентов в кризисном состоянии 
имеют низкий уровень жизнестойкости, что характери-
зует их как людей, у которых нет ощущения, что они 
живут полной жизнью, они не получают удовольствия 
от нее. При возникновении трудностей данная категория 
лиц не может с ними справиться из-за убеждения, что 
у них не получится. Им сложно принимать решения и 
делать какой-либо значимый выбор (таблица 1).

В выборке лиц, находящихся в предкризисном со-

стоянии чуть менее половины респондентов тоже не 
чувствуют радости от своей жизни и погруженности в 
нее. Однако, в большинстве своем, данные исследуемые 
готовы к преодолению трудностей, и верят в свои силы, 
что отсутствует у лиц, пребывающих в состоянии лич-
ностного кризиса (Таблица 1).

От лиц, в кризисном состоянии, респондентов без 
признаков переживания личностного кризиса отличает 
то, что среди них чаще встречаются лица, с высокими 
показателями жизнестойкости, а лиц, с низкими показа-
телями жизнестойкости почти нет. Это свидетельствует 
о том, что данные респонденты обладают выраженной 
внутренней силой, с помощью которой они могут и го-
товы преодолевать трудности, и для них стрессовые си-
туации, в большей степени, становятся стимулом к раз-
витию (Таблица 1).

Таблица 1 – Выраженность показателей жизнестой-
кости у молодых людей

Статистически доказанные различия в выраженно-
сти уровня жизнестойкости обнаружены по трем груп-
пам сравнения. Таким образом, мы можем заключить, 
что для группы лиц, пребывающих в кризисе, в отличие 
от двух других групп сравнения, характерна низкая вы-
раженность жизнестойкости в целом, и каждого компо-
нента жизнестойкости в частности, что характеризует 
данную группу лиц как менее устойчивую к стрессовым 
воздействиям, а также подтверждает одну часть нашей 
гипотезы о разнице в выраженности уровня жизнестой-
кости между молодыми людьми, пребывающими в кри-
зисном состоянии и людьми, не находящимися в данном 
состоянии (Таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели значимости различий по шка-
лам опросника жизнестойкости (Н Крускалла-Уоллиса)

Анализ выраженности ранних дезадаптивных схем 
в трех группах показал, что в группе людей, пребыва-
ющих в кризисном состоянии наиболее часто, по срав-
нению с двумя другими группами сравнения, встреча-
ются выраженные ранние дезадаптивные схемы. Если 
проводить анализ самих схем, то следует отметить, что 
выраженные схемы Покорность и Поиск одобрения, го-
ворит о наличие выраженного домена «направленность 
на других», а схемы Негативизм и Жёсткие стандарты, о 
домене «сверхбдительность и запреты». Таким образом, 
в данной эмпирической группе есть лица, характеризу-
ющиеся требовательностью к себе и окружающим, на-
личием перфекционизма, бдительностью. Респонденты 
склонны к скрыванию своих эмоций, им тяжело полу-
чить удовольствие от происходящих событий ввиду 
завышенных требований и направленностью их пове-
дения на исполнения желаний других людей, в ущерб 
себе. Также, данная группа характеризуется недоверчи-
востью к окружающим, отсутствием веры в свои силы, 
неумением справляться с фрустрирующими ситуациями 
и вследствие этого, желанием избегать ответственности 
(Таблица 3).

Для лиц, которые пребывают в предкризисном состо-
янии характерно меньшее количество выраженных РДС, 
по сравнению с людьми в кризисе. В основном, данная 
категория лиц, характеризуется чрезмерной озабоченно-
стью своим положением по отношению с другими людь-
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ми. Из-за желания добиться признания от окружающих 
также имеются ярко выраженные попытки избежать 
стыда и неодобрения, зависимость от чужого мнения, 
высокие внутренние стандарты, перфекционизм (табли-
ца 3).

Молодые люди, которые не пребывают в кризисном 
состоянии, практически не имеют выраженных схем. 
Ярко выраженные схемы наблюдаются лишь у 1/5 груп-
пы и по своему описанию соответствуют схемам лиц, 
пребывающих в предкризисном состоянии (Таблица 3).

Таблица 3 – Эмпирические показатели частоты 
встречаемости выраженных РДС у молодых людей

Оценка статистически значимых отличий по выра-
женным ранним дезадаптивным схемам показала на-
личие значимых различий среди преобладающих схем 
между лицами, пребывающими в кризисном состоянии, 
по сравнению с двумя другими группами сравнения и до-
казывает значимость в разнице психологического описа-
ния трех групп сравнения, описанной выше (Таблица 4).

Таблица 4 – Показатели значимости различий по 
шкалам Опросника ранних дезадаптивных схем (Н 
Крускалла-Уоллиса)

ОБСУЖДЕНИЕ
В результате анализа эмпирических данных были 

сформированы три группы сравнения по уровню выра-
женности переживания личностного кризиса: людей, на-
ходящихся в кризисном состоянии – 25,7% от общей вы-
борки, лиц, пребывающих в предкризисном состоянии – 
21,2%. Для людей, находящихся в кризисном состоянии 
характерна скрытность, осторожность, недоверчивость, 
нерешительность, неуверенность, требовательность, 
высокий уровень притязаний, гипенгиофобия, низкая 
толерантность к фрустрации и стрессоустойчивость. 
Для людей, пребывающих в предкризисном состоянии, 
характерны высокий уровень притязаний, внутренние 
стандарты и требования, ориентированы на признание 
окружающих, зависимы от их мнения, готовы к преодо-
лению фрустрации. Для людей без признаков пережи-
вания личностного кризиса характерен высокий уровень 
жизнестойкости, готовность воспринимать трудности и 
стрессовые ситуации как стимул к развитию и преодо-
левать их. Данное процентное соотношение результатов 
частично соответствует данным, представленных в ис-
следованиях, авторы которых также занимались изуче-
нием личностного кризиса у молодых людей [38, 39]. 
Черемискина И.И. и Капустина Т.В. [38] отмечали, что 
переживание личностного кризиса свойственно боль-
шей части выборки молодых людей, принявших участие 
в их исследовании, что проявляется в преувеличении 
проблем, ранимости, впечатлительности, тревожности, 
мотивации избегания неудач, отсутствия лидерских ка-
честв. Постникова М.И. в 2016 году указывала на низкий 
уровень жизнестойкости молодых людей и возможный 
пессимистичный прогноз будущего [39]. Таким образом, 
можно отметить важность изучения ранних дезадаптив-
ных схем, как факторов возникновения кризисного со-
стояния у молодых людей, что может способствовать 
определению психологических мишеней воздействия в 
целях профилактики этих состояний, в том числе за счет 

повышения жизнестойкости. 
ВЫВОДЫ
Полученные результаты позволяют сформулировать 

следующие выводы:
Проведен статистический анализ полученных дан-

ных, в результате которого было выявлено, что у лиц, 
пребывающих в кризисном состоянии, доминиру-
ют такие часто встречаемые схемы, как: Недоверие, 
Неуспешность, Жесткие стандарты, Покорность, 
Негативизм, Недостаточность самоконтроля. Таким об-
разом, подтверждается гипотеза о том, что лица в со-
стоянии личностного кризиса имеют отличные от групп 
сравнения выраженные РДС.

Также, статистический анализ подтвердил, что лица 
в кризисе имеют статистически доказанную значимость 
в уровне выраженности показателей жизнестойкости, а 
именно, преимущественно низкие значения, что доказы-
вает вторую часть гипотезы о разнице в выраженности 
данного показателя среди молодых людей, пребываю-
щих в состоянии переживания личностного кризиса и 
молодых людей, не пребывающих в данном состоянии.

Таким образом, полученные данные в ходе проведен-
ного исследования позволили посмотреть на возникно-
вение кризисных состоянии с другого ракурса, раскрыв 
взаимосвязь РДС с жизнестойкостью и их влияние на 
переживание личностного кризиса.
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