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ВВЕДЕНИЕ 

Современная жизнь характеризуется высокой степенью интенсивности 

и неопределенности. Данные обстоятельства предъявляют к личности 

высокие требования к её психическим ресурсам и адаптационным 

возможностям, позволяющим ей успешно справляться со всеми вызовами и 

выдержать возникающее напряжение. 

Особенно это актуально в контексте профессиональной сферы жизни 

общества, поскольку с течением времени профессионалу недостаточно для 

эффективного выполнения своих рабочих обязанностей использовать тот 

арсенал умений, знаний и навыков, который он получил на этапе 

профессионального образования, то есть для успешности личности 

специалиста необходимо постоянно расширять горизонт своих 

профессиональных возможностей, пополнять знания, развивать личностные 

качества, позволяющие эффективно реализовывать свой потенциал. 

К одному из таких качеств, позволяющих личности адаптироваться к 

изменяющейся среде, относится ответственность, которая среди прочих 

позитивных качеств может являться маркером автономности и субъектности 

личности. 

В психологической науке ответственность исследовалась многими 

авторами, например В.П. Прядеиным с позиции многомерно-

функционального анализа её свойств и как системного качества личности, 

Д.А. Леонтьевым в контексте соотношения свободы и ответственности, Т.В. 

Морозкиной как условий развития внутренней ответственности у детей 

младшего школьного и подросткового возраста с опорой на учение П.Я. 

Гальперина об ориентировочной деятельности как механизме формирования 

способностей и свойств личности, К. А. Абульхановой-Славской как процесс 

согласования необходимости с собственными интенциями личности, Ф. 

Хайдером с позиции причинности, Дж. Роттером с позиции локуса контроля 

и др. 



Несмотря на достаточно высокую степень изученности данного 

качества, с позиции её структуры и механизмов, довольно мало исследований 

посвящено изучению особенностей социально-психологических факторов 

ответственности. 

Ответственность, представляя собой позитивное качество, прежде 

всего, в социальном отношении (исполнительность, обязательность в делах и 

обещаниях), может обосновываться и сочетаться с разными по своему 

качеству социально-психологическими факторами, например, высокий 

уровень исполнительности может быть следствием не того, что для личности 

является важным и ценным исполнение обещания, а чрезмерной 

требовательностью к себе, то есть патологическим перфекционизмом, что в 

свою очередь, создает предпосылки для развития психологического 

неблагополучия личности и нарушения её функционирования как в контексте 

протекания психических процессов, так и в социальном контексте. 

Помимо этого, формирование ответственности является важной 

задачей профессионального обучения и поэтому изучение социально-

психологических факторов ответственности является значимым в контексте 

приложения результатов исследования для организации практической работы 

психологов образовательных организаций по созданию психолого-

педагогических условий для развития ответственности студентов. 

Вышеизложенное позволяет сформировать противоречие между 

необходимостью понимания того, какие социально-психологические условия 

и факторы определяют ответственность студенческой молодежи, и главное, 

каким образом её определяют (позитивные или негативные проявления 

ответственности) и недостаточной изученностью данной проблемы.  

На основании этого, проблема исследования состоит в следующем: 

какие социально-психологические факторы объясняют позитивные 

проявления ответственности, а какие негативные? Каким комплексом 

социально-психологических факторов объединены студенты с позитивным 

типом ответственности, а каким с негативным? 



Цель: изучение социально-психологических факторов ответственности 

студенческой молодёжи. 

Объект: ответственность личности. 

Предмет: социально-психологические факторы ответственности 

студенческой молодёжи. 

Общая гипотеза: социально-психологические факторы предсказывают 

различные показатели ответственности студентов, которые 

дифференцируются на негативные и позитивные. 

Частная гипотеза 1. Некоторая совокупность позитивных показателей 

ответственности (стеничность, интернальность, субъектность, 

осмысленность, предметность) статистически значимо объясняется 

социально-психологическими факторами, отражающими позитивное 

самоотношение, саморегуляцию и ориентацию на автономность (например, 

доброта к себе, чувство связности, самостоятельность – поступки). 

Частная гипотеза 2. Некоторая совокупность негативных показателей 

ответственности (астеничность, экстернальность, эгоцентричность, 

осведомлённость, трудности) статистически значимо объясняется социально-

психологическими факторами, отражающими чрезмерную требовательность 

к себе и Другим, негативное самоотношение и интернализованные 

дисфункциональные паттерны (например, патологический перфекционизм, 

самокритика, власть – ресурсы, репутация). 

Частная гипотеза 3. Представленность позитивных и негативных 

показателей ответственности в выборке студенческой молодёжи является 

равномерной или близкой к ней, однако эти показатели опираются на 

различные совокупности социально-психологических факторов, что отражает 

различие в их внутренней структуре. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ состояния изученности 

социально-психологических факторов ответственности студенческой 

молодёжи. 



2. Разработать дизайн и организовать проведение исследование 

социально-психологических факторов ответственности студенческой 

молодёжи. 

3. Разработать психолого-педагогические рекомендации по 

формированию ответственности студенческой молодёжи. 

Структура выпускной квалификационной работы: объёмом 84 

страницы, состоит из введения, 2 глав, выводов по каждой главе, заключения, 

списка использованных источников (36 источников) и двух приложений. 

Теоретический анализ проблемы ответственности и социально-

психологических факторов её развития у студенческой молодежи позволяет 

сделать следующие обобщающие выводы. Ответственность представляет 

собой многоаспектный феномен, имеющий глубокие философские основания и 

тесно связанный с категориями свободы, морали и социального бытия 

личности. В современной психологии ответственность рассматривается как 

системное качество личности, включающее когнитивные, эмоциональные, 

регуляторные и поведенческие компоненты.  

Анализ научной литературы показывает, что формирование 

ответственности у студенческой молодежи происходит под влиянием 

комплекса социально-психологических факторов, среди которых особую роль 

играют ценностные ориентации, позитивное самоотношение, чувство 

связности и характер перфекционизма. Эти факторы не существуют 

изолированно, а образуют сложную систему взаимосвязей, определяющую 

траекторию развития ответственного поведения в студенческом возрасте. 

Особенно важным представляется понимание того, что развитие 

ответственности у студентов требует создания специальных психолого-

педагогических условий, учитывающих как индивидуально-психологические 

особенности личности, так и специфику образовательной среды. При этом 

ключевое значение имеет баланс между внешними требованиями и внутренней 

мотивацией, между социальными нормами и личностной автономией, между 

стремлением к совершенству и принятием собственных ограничений. 



Позитивные показатели ответственности Эргичность, Стеничность, 

Интернальность, Субъектность положительно предсказываются 

предикторами Самостоятельность – Поступки (β =0.504), Нормальный 

перфекционизм (β =0.307), Чувство связности (β =0.288), Скромность (β 

=0.1246), Доброта к себе (β =0.0186) Совокупность данных предикторов 

объединяет то, что они помогают студенту реализовывать свои внутренние 

мотивы, а потому являются связаными с позитивными показателями 

ответственности. 

Негативные показатели ответственности Астеничность, 

Экстернальность, Эгоцентричность, Осведомленность, Трудности 

положительно предсказываются предикторами Гедонизм (β =0.198), 

Стимуляция (β =0.198), Конформизм - Межличностный (β =0.334), Репутация 

(β =0.387), Самоизоляция (β =0.320), Власть - Ресурсы (β =0.247), 

Патологический перфекционизм (β =0.150), Чрезмерная идентификация (β 

=0.286). Данную совокупность предикторов объединяет то, что она 

подрывает функциональность личности и мешает ей реализовывать 

собственные мотивы, провоцируя создание компенсационных механизмов и 

организуя всю активность на их поддержание, способствуя развитию 

негативных показателей ответственности. 

При разделении выборки студентов на кластеры позитивного и 

негативного типа ответственности и оценке достоверности различий между 

кластерами, были выявлены следующие значимые различия: Стеничность 

(U=2575.0, р < .001), Интернальность (U=3854.5, р < .001), 

Самостоятельность – Мысли (U=4760.5, р < 0.007), Гедонизм (U=4967.0, р 

< 0.023), Чувство связности (U=41.0, р < .001), что подтвердило наше 

предположение о том, что как позитивные, так и негативные показатели 

ответственности не различаются резко, дихотомически, а представлены 

вместе и потому являются трудноразличимыми, поскольку большая внешняя 

схожесть, однако внутренняя структура разная, что мы выяснили в 

результате сопоставления регрессионных моделей позитивных и негативных 



показателей ответственности, где для каждого типа ответственности нами 

была обнаружена разная по качеству совокупность социально-

психологических факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате теоретического анализа было установлено, что 

ответственность представляет собой сложный социально-психологический 

феномен, формирование которого у студенческой молодежи происходит под 

влиянием комплекса факторов. Ключевыми социально-психологическими 

факторами были определены: ценностные ориентации, позитивное 

самоотношение, чувство связности и особенности перфекционизма. 

Теоретический анализ также показал, что развитие ответственности требует 

создания специальных психолого-педагогических условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности личности, так и специфику образовательной 

среды. 

Эмпирическое исследование позволило выявить две различные 

структуры ответственности у студентов. Позитивные показатели 

ответственности (Эргичность, Стеничность, Интернальность, Субъектность) 

предсказываются факторами, способствующими реализации внутренних 

мотивов: Самостоятельностью в поступках (β=0.504), Нормальным 

перфекционизмом (β=0.307), Чувством связности (β=0.288), Скромностью 

(β=0.1246) и Добротой к себе (β=0.0186). В свою очередь, негативные 

показатели ответственности (Астеничность, Экстернальность, 

Эгоцентричность, Осведомленность, трудности) предсказываются 

факторами, подрывающими функциональность личности: Гедонизмом 

(β=0.198), Стимуляцией (β=0.198), Межличностным конформизмом 

(β=0.334), заботой о Репутации (β=0.387), Самоизоляцией (β=0.320) и 

другими. 

Кластерный анализ подтвердил, что позитивные и негативные 

показатели ответственности представлены в выборке студентов равномерно и 

не имеют резких различий, однако опираются на качественно различные 

социально-психологические факторы. Это подтверждается значимыми 

различиями между кластерами по показателям Стеничности, 



Интернальности, Самостоятельность – Мысли, Гедонизма и Чувства 

связности. 

Таким образом, цель исследования достигнута – изучены социально-

психологические факторы ответственности студенческой молодежи. 

Подтверждены все три гипотезы исследования: о предсказательной роли 

социально-психологических факторов в отношении позитивных и 

негативных показателей ответственности, а также о равномерной 

представленности этих показателей при различии их внутренней структуры. 
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