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Аннотация. Автор развивает психотехнический подход
Ф. Е. Василюка: «движение» от теории, обеспечивающей це-
лостное видение проблемы психосоциальной адаптации че-
ловека в «мировом обществе риска», к комплексу практик
посредством синтеза модели, научно объясняющей степень и
механизмы эффективности методов.
В основе модели – теории Р. Плутчика с коллегами, обеспечи-
вающие системное представление о четырех универсальных 
проблемах адаптации и принципиальных средствах их реше-
ния: универсальном (эмоции) и трех специфических (меха-
низмы психологической защиты, стили совладания и опре-
деленные виды социальной самореализации). Проблемы свя-
заны с базисными психологическими потребностями: про-
блема иерархии (свободы) – с потребностью в автономии; 

территориальности (освоенности) – в успехе; идентичности (самопринятия) – в признании; времен-
ности (социальной поддержки) – в безопасности. 
Модель. Введено представление об адаптивном профиле субъекта (индивидуального или коллективно-
го), обеспечивающим строгую дифференциацию состояний всех универсальных проблем адаптации и 
средств их решения, которые, если реализуются неэффективно, детерминируют типичные адаптивные 
трудности. Цель психолого-педагогической поддержки – содействовать тому, чтобы дизадаптивное за-
щитное поведение (из-за ненормативной «работы» эмоций и механизмов психологической защиты) ста-
ло совладающим: адаптивным, осознанным, произвольным благодаря соответствующим стилям совла-
дания и способам социальной самореализации. 
Результаты. Используя модель в качестве проблемно-целевого ориентира, автор проектирует разнооб-
разные практики повышения жизнестойкости субъектов образования. 
I. Превентология в образовании. Отраженные в модели представления о хронологии и сензитивных
периодах формирования специфических средств адаптации в онтогенезе – целевой ориентир для разви-
вающих и воспитательных программ в дошкольном и младшем школьном возрастах.
II. Поддержка развития. Из-за актуализации у подростков всех универсальных проблем адаптации
имеющийся адаптированный опросник обеспечивает диагностику состояния индивидуального адап-
тивного профиля в контексте консультативной деятельности.
III. Компенсаторная и защитная поддержка.
Принадлежность к определенной группе риска, особенно к категории клиентов социальной защиты,
накладывает на коллективный адаптивный профиль этих субъектов типичную «печать» дисгармонии.
Цель их поддержки на компенсаторном и защитном уровне – тренировка стилей совладания, соответ-
ствующих актуализированным универсальным проблемам адаптации.
Вывод: предложенная психотехническая модель обеспечивает профессионалу уверенность в проблем-
но-целевой ориентировке для адресного проектирования практик повышения жизнестойкости субъек-
тов образования в рамках воспитательной, консультативной, коррекционно-развивающей деятельности
и программ поддержки клиентов социальной защиты.
Ключевые слова: психотехнический подход, психотехническая модель адаптации, универсальные про-
блемы адаптации, адаптивный профиль субъекта, стили совладания, адресные практики повышения 
жизнестойкости субъектов образования 

Сведения об авторе: 
 

Дмитрий Георгиевич Сороков 
SPIN: 7011-1238 
Scopus AuthorID: 441265 
ORCID: 0000-0003-1520-5511 
е-mail: SorokovDG@mgppu.ru 

© Автор (2023).  
Опубликовано Российским  
государственным педагогическим  
университетом им. А. И. Герцена. 
 



Психотехническая модель адаптации как проблемно-целевой ориентир … 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2023. Выпуск 6 516 

Psychotechnical model of adaptation as a problem-
oriented reference point for designing targeted  

practices to increase the resilience  
of educational actors 
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Abstract. The author develops F.E. Vasilyuk’s psychotechnical 
approach by moving from a holistic theoretical vision of the
problem of psychosocial adaptation of a person in a ‘global risk 
society’ to a set of practices through synthesizing a model that 
scientifically explains the degree and mechanisms of effective-
ness of methods. 
The model is based on the theories of R. Plutchik et al. that pro-
vide a systemic view of four universal adaptation problems and 
fundamental means of solving them —  one universal means
(emotions) and three specific means (psychological defence
mechanisms, coping styles and certain types of social self-
realization).
Model. The author introduces the idea of the adaptive profile of 
the actor, which provides a strict differentiation of the states of 

all universal adaptation problems and means of solving them.  
The purpose of psychological and pedagogical support is to facilitate the transition from maladaptive 
defensive behaviour to the coping behaviour which becomes adaptive and conscious due to appropri-
ate coping styles and methods of social self-realization. 
Results. Using the model as a problem-oriented reference point, the author designs a set of practices 
aimed at increasing the resilience of educational actors. 
I. Preventology in education. The ideas of the chronology and sensitive periods of the formation of spe-
cific means of adaptation in ontogenesis (which are reflected in the model) are the target reference
point for developmental and educational programs in preschool and primary school age.
II. Development support. An adapted questionnaire provides, in the context of psychological counsel-
ling, diagnostics of the state of an individual adaptive profile of adolescents, who experience the actu-
alization of all universal adaptation problems.
III. Compensatory and protective support. The collective adaptive profile of those actors who belong to
a certain risk group, especially to the category of social protection clients, has a typical ‘stigma’ of dis-
harmony. The purpose of supporting them at the compensatory and protective level is to train coping
styles corresponding to the actualized universal adaptation problems.
Conclusions. The proposed psychotechnical model provides a professional with confidence in the
problem-oriented reference point aimed at targeted design of practices for improving the resilience of
educational actors within the framework of education, counselling, special education and social pro-
tection programs.
Keywords: psychotechnical approach, psychotechnical model of adaptation, universal problems of ad-
aptation, adaptive profile of the actor, coping styles, targeted practices of increasing the resilience of 
educational actors 

Author: 
 

Dmitry G. Sorokov 
SPIN: 7011-1238 
Scopus AuthorID: 441265 
ORCID: 0000-0003-1520-5511 
е-mail: SorokovDG@mgppu.ru 

Copyright: 
© The Author (2023).  
Published by Herzen State  
Pedagogical University of Russia.  



Д. Г. Сороков 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2023. Выпуск 6 517 

Введение 
В методологическом плане статья ба-

зируется на психотехническом подходе 
Ф. Е. Василюка, который развивается 
нами для проектирования «умных» педа-
гогических систем (Сороков 2020а) в об-
разовательном пространстве общества 
современности (Сороков 2022) и эффек-
тивных (адресных, проблемно-
ориентированных) психолого-педагоги-
ческих практик как психотехнических си-
стем (Сороков 2020b). 

Существенная особенность подхода – 
соотношение центрального предмета и 
метода. Центральная категория психотех-
нической системы должна: а) принадле-
жать к серьезной научной психологиче-
ской традиции; б) быть конструктивным 
принципом создания новых и объясни-
тельным принципом степени эффектив-
ности любых «профильных» практик; 
в)  порождать «особый психотехнический 
метод», способный обеспечить «органиче-
ский синтез практической эффективности 
и познавательной продуктивности» (Ва-
силюк 2003, 195). Общим же «предметом 
психотехнической теории является сам 
метод, ограняющий и созидающий про-
странство психотехнической работы-с-
объектом» (там же, 193). 

Этот подход позволил по-новому 
взглянуть на психотехнический потенци-
ал, заложенный в теориях Р. Плутчика 
с коллегами (Plutchik, Kellerman, Conte 
1979; Conte, Plutchik 1994) и в их русско-
язычной трактовке (Романова, Гребенни-
ков 1996). Они оказались способны не 
только стать основой для синтеза рабочей 
модели, научно объясняющей степень и 
механизмы эффективности методов по-
вышения жизнестойкости, но и обеспе-
чить целостное видение проблемы психо-
социальной адаптации человека в новых 
условиях – в «обществе поздней совре-
менности», где ускоряется «дисконнек-
ция» индивида с привычной системой со-
циальных связей (Giddens 1991); в «миро-
вом обществе риска», где иронична сама 
логика риска, подразумевающая необхо-

димость «предвидеть непредсказуемое» 
(Beck 2015); в «уязвимом мире», где зако-
нодательно и ценностно ограничены воз-
можности для превентивного контроля за 
прогрессом технологий в области идеоло-
гии и психопрактик (Bostrom 2019).  

Поэтому, когда речь заходит о психосо-
циальной адаптации субъектов образова-
ния в таком социуме (ведь образование – 
«наиболее естественное и … оптимальное 
место встречи личности и общества» 
(Слободчиков 2014, 25)), то закономерно 
возникает запрос на научно обоснован-
ную классификацию всего многообразия 
проблемных ситуаций, требующих адап-
тационных реакций, в неоднородном об-
разовательном пространстве общества 
современности (Сороков 2022). 

Теоретическим основанием нашей пси-
хотехнической модели стало системное 
представление Р. Плутчика с коллегами о 
четырех универсальных проблемах адап-
тации и о попарно соотнесенных с каждой 
из них принципиальных средствах их ре-
шения: универсальном (это эмоции) и 
трех специфических – механизмах психо-
логической защиты, стилях совладания и 
определенных видах социальной саморе-
ализации (Conte, Plutchik 1994).  

Универсальные проблемы адаптации 
связаны с базисными психологическими 
потребностями, с четырьмя крайне уяз-
вимыми составляющими «позитивного 
образа Я»: проблема иерархии (степеней 
свободы) – с потребностью в ощущении 
независимости и автономии; территори-
альности (степени освоенности) – компе-
тентности и успеха; идентичности (уров-
ня самопринятия) – признания и само-
определения; временности (социальной 
поддержки) – полноценности и безопас-
ности. Принципиально, что объектом за-
щитного и совладающего поведения че-
ловека (и заботы представителя социо-
номической профессии) становится не 
только реальное состояние его психосо-
циальной адаптации, но «позитивный об-
раз Я».  

Модель – необходимое звено методо-
логически фундированной связи психо-
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технической теории с практикой. В нашей 
модели ведено представление об адап-
тивном профиле субъекта (индивидуаль-
ного, коллективного), обеспечивающего 
строгую дифференциацию состояний всех 
универсальных проблем адаптации и 
средств их решения, которые, если реали-
зуются неэффективно, и детерминируют 
все частные и типичные адаптивные 
трудности.  

При этом механизмы психологической 
защиты, наряду с эмоциями, являются ос-
новой защитного поведения: ригидного, 
автоматического, вынужденного, часто 
несвоевременного, непроизвольного, ис-
кажающего образ реальности, действую-
щего реактивно, «нереалистически, без 
учета целостной ситуации и долговре-
менной перспективы» (Василюк 1984, 56). 
А стили совладания (копинг-стратегии) и 
определенные виды социальной самореа-
лизации в совокупности становятся базой 
совладающего поведения, повышающего 
адаптивные возможности субъекта вслед-
ствие большей реалистичности, гибкости, 
осознанности, своевременности, но глав-
ное – из-за роста произвольности, проак-
тивности на пути «самоусиления», повы-
шения устойчивости (resilience), жизне-
стойкости человека. Термин «жизнестой-
кость» и его структуру мы трактуем уже, 
нежели Д. А. Леонтьев с коллегами, при-
знавая, что концепт жизнестойкости (как 
системы убеждений о себе, о мире, об от-
ношениях с миром) позволяет соотносить 
прикладные исследования в области пси-
хосоциальной адаптации с экзистенци-
альными представлениями об онтологи-
ческой тревоге и способах совладания 
с ней – с «экзистенциальной отвагой» и 
готовностью «действовать вопреки» (Рас-
сказова, Леонтьев 2016, 13–14). 

В этой связи обобщенная цель подлин-
но адресных практик повышения жизне-
стойкости субъектов образования – со-
действовать тому, чтобы устойчивое дез-
адаптивное или типичное транзиторное 
дизадаптивное защитное поведение пред-
ставителей конкретной целевой аудито-
рии (вследствие дисгармоничной «рабо-

ты» эмоций и механизмов психологиче-
ской защиты и, следовательно, перма-
нентно активизирующихся в быту нераз-
решенных универсальных проблем адап-
тации) стало совладающим: адаптивным, 
осознанным и произвольным (благодаря 
формированию соответствующих стилей 
совладания и привычек способам соци-
альной самореализации). А подобным об-
разом проблемно- и целеориентирован-
ная психотехническая работа-с-
жизнестойкостью субъектов в обществе 
современности оказывается необходимой 
не только в рамках психотерапии и пси-
хологического консультирования, но и 
в современной практической возрастной 
психологии, психологии социальной ра-
боты и превентологии в образовании. 

Результаты и их обсуждение 
Психотехническая модель адаптации 

стала для нас: 1) в рамках экспертной и 
супервизорской деятельности – объясни-
тельным принципом степени эффектив-
ности всемирного педагогического опыта 
и современных программ психолого-
педагогического сопровождения и под-
держки; 2) в рамках проектной деятель-
ности – проблемно-целевым ориентиром 
при конструировании новых «умных» ад-
ресных практик (как психотехнических 
систем) повышения жизнестойкости 
субъектов образования (индивидуальных, 
коллективных) и клиентов (категорий 
клиентов) социальной защиты. 

I. Программы превентологии в обра-
зовании 

Отраженные в модели представления 
о хронологии и сензитивных периодах 
формирования специфических средств 
адаптации в онтогенезе способны стать 
целевым ориентиром для развивающих и 
воспитательных программ на уровне до-
школьного и начального школьного обра-
зования.  

Так, сензитивный период формирова-
ния – быстрого, естественного, прочного, 
а уж насколько полноценного, зависит от 
условий (Сороков 2006), – специфических 
средств решения универсальной пробле-
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мы иерархии выпадает преимущественно 
на ранний возраст, а проблемы террито-
риальности – на дошкольный. В основном 
это результат оперантного и викарного 
научения в форме житейских поведенче-
ских привычек и социальных навыков. 
А младший школьный возраст оптимален 
для реализации превентивных воспита-
тельных программ по формированию 
специфических средств решения универ-
сальной проблемы временности и пре-
вентивных компенсаторных (накануне 
актуализации у подростков универсаль-
ной проблемы идентичности); на этот раз 
в форме стереотипов и установок.  

Показательно, что все эти решения бы-
ли интуитивно учтены и системно реали-
зованы (от философско-антропологичес-
кого обоснования до психолого-
педагогических технологий) более столе-
тия назад в уникальных педагогических 
системах, принадлежащих (в рамках 
нашей типологии образовательного про-
странства общества современности) 
к   коммуникативно-антропологической 
формации «Человек Безграничный» (Со-
роков 2022): например, в реформаторской 
системе М. Монтессори (Сороков 1994). 

II. Программы и практики поддержки
развития 

Поскольку в подростковом возрасте, 
помимо проблемы временности, актуали-
зируются все универсальные проблемы 
адаптации (в первую очередь, идентично-
сти), возникает необходимость выявле-
ния индивидуального адаптивного про-
филя. Инструментом становится «Тест-
опросник механизмов психологической 
защиты» (Романова, Гребенников 1996), 
адаптированный, в т. ч. с нашим участием, 
на основе теста «Life style Index» (Plutchik, 
Kellerman, Conte 1979). При этом в рамках 
консультативной деятельности наиболь-
ший интерес представляют не уровень 
выраженности каждого защитного меха-
низма, а синтезированный на этой основе 
индивидуальный адаптивный профиль 
субъекта со строго научной дифференци-
ацией  актуального  состояния   всех   уни- 

версальных проблем адаптации и средств 
их решения. 

III. Программы компенсаторной и
защитной поддержки 

Принадлежность к определенной груп-
пе риска (особенно к категории клиентов 
социальной защиты) накладывает на их 
коллективный адаптивный профиль ти-
пичную «печать» дисгармонии. Цель их 
поддержки на компенсаторном и защит-
ном уровне – тренировка стилей совлада-
ния, соответствующих актуализирован-
ным универсальным проблемам адапта-
ции.  

Так, использование психотехнической 
модели при анализе профильных научных 
исследований школьного буллинга пока-
зало, что общими отличительными осо-
бенностями коллективных профилей всех 
участников «круга насилия» («авторов 
насилия», «переживших насилие» и раз-
ного типа «свидетелей») являются нераз-
решенные универсальные проблемы 
иерархии и идентичности; именно поэто-
му данные «роли» взаимозаменяемы в за-
висимости от ситуации.  

Отсюда программы их сопровождения, 
нацеленные лишь на информирование и 
просвещение (что потенциально позволя-
ет решать вопросы, связанные с универ-
сальной проблемой территориальности), 
уместны для превентологии в младшем 
школьном возрасте, но не являются ад-
ресными и проблемно-ориентирован-
ными для подростковой целевой аудито-
рии.  

Благодаря психотехнической модели 
становятся очевидными конкретные про-
блемно-целевые ориентиры для проекти-
рования программ компенсаторной под-
держки и соответствующих психотехни-
ческих практик «работы-с-
жизнестойкостью» для реальных и по-
тенциальных участников «круга насилия» 
подросткового возраста. Например, для 
разрешения универсальной проблемы 
идентичности принципиальными стиля-
ми совладания являются: со стороны пас-
сивного  типа  адаптации   –   преуменьше- 
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ние; со стороны активного – конструк-
тивная критика. Выбор конкретных мето-
дов, методик и технологий остается за 
профессионалом.  

Вывод 
Предложенная теоретически фундиро-

ванная психотехническая модель адапта-
ции позволяет структурно и содержа-
тельно     обеспечить    профессиональную 

уверенность в экспертной и супервизор-
ской деятельности, а также в проблемно-
целевой ориентировке для адресного 
проектирования эффективных практик 
повышения жизнестойкости субъектов 
образования в рамках воспитательной, 
консультативной, коррекционно-разви-
вающей деятельности и программ под-
держки и сопровождения клиентов соци-
альной защиты. 

Литература 
Василюк, Ф. Е. (1984) Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 200 с.  
Василюк, Ф. Е. (2003) Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 238 с.  
Рассказова, Е. И., Леонтьев, Д. А. (2016) Жизнестойкость и ее диагностика. М.: Смысл, 159 с.  
Романова, Е. С., Гребенников, Л. Р. (1996) Механизмы психологической защиты: генезис, функци-

онирование, диагностика. Мытищи: Талант, 144 с.  
Слободчиков, В. И. (2014) Русская классическая школа – школа антропологической практики. 

Наука и школа, № 5, с. 21–30.  
Сороков, Д. Г. (1994) Актуальные проблемы адаптации Монтессори-педагогики в России. Аль-

манах Межрегиональной альтернативной Монтессори-ассоциации, № 1, с. 45–54.  
Сороков, Д. Г. (2006) Что такое сензитивные периоды в развитии детей. В кн.: М. Монтессори. 

Помоги мне сделать это самому. М.: Карапуз, c. 203–227.  
Сороков, Д. Г. (2020a) «Концепция развития факультета психологического консультирования» 

Ф. Е. Василюка в контексте типологии педагогических систем и мировых образовательных 
трендов. В кн.: Е. В. Букшина, В. А. Земцова (ред.). Сборник материалов. II Международная 
конференция по консультативной психологии и психотерапии, посвященная памяти Ф. Е. Ва-
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