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Цель. Оценка взаимосвязи использования эзотерических услуг, толерантности к неопреде-
ленности и мировоззренческих убеждений о случайности и детерминированности.

Контекст и актуальность. Эзотерические практики представляют сегодня значительный 
сектор услуг, на который есть спрос в России и мире. При этом предикторы обращения к ним 
до сих пор слабо изучены. В основном психологические исследования сконцентрированы на изуче-
нии веры в паранормальное или сверхъестественное, тогда как сопутствующим поведенческим 
практикам уделяется существенно меньше внимания.

Дизайн исследования. Кросс-секционное опросное исследование.
Участники. Взрослое население России (N = 1498, мужской пол — 47%). Использована квот-

ная выборка онлайн-панели, позволяющая репрезентировать взрослое население России в кон-
тексте половозрастного состава и репрезентации городского и сельского населения. Средний 
возраст составил 41,6 лет (SD = 12,72).

Методы (инструменты). Русскоязычные версии шкал толерантности к неопределенности 
(MSTAT-I) и веры в свободу/детерминизм (FAD-Plus), оценка социально-демографических и по-
веденческих параметров с помощью опросных методов.

Результаты. Обращение за эзотерическими услугами связано с рядом мировоззренческих 
убеждений и более распространено среди женщин и людей с высокой религиозностью. Вопреки 
выдвинутой гипотезе не обнаружено взаимосвязи обращения за эзотерическими услугами и то-
лерантности к неопределенности.

Основные выводы. Обращение за эзотерическими услугами тесно связано с мировоззрен-
ческими убеждениями. Вера в детерминизм (как фаталистический, так и научный) может 
являться фасилитатором обращения за подобными услугами, тогда как вера в непредсказуе-
мость и свободу отрицательно связаны с использованием подобных услуг.
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Objective. Assessing the relationship between the use of esoteric services, tolerance for uncertainty 
and beliefs unpredictability and determinism.

Background. Esoteric practices today represent a significant market sector worldwide and in Rus-
sia. At the same time, predictors of use of such services are still poorly studied. Most psychological re-
search has focused on beliefs in the paranormal or supernatural, while much less attention has been paid 
to associated behavioral practices.

Study design. Cross-sectional survey study.
Participants. Adult population of Russia (N = 1498, 47% males). A quota sample of an online 

panel was used to represent the adult population of Russia in terms of gender and age composition and 
representation of the urban and rural population. Mean age 41,6 years old (SD = 12,72).

Measurements. Russian-language versions of tolerance to uncertainty (MSTAT-I) and belief in 
freedom/determinism (FAD-Plus) scales, assessment of socio-demographic and behavioral parameters 
using survey methods.

Results. Seeking esoteric services is associated with a range of beliefs about determinism and 
unpredictability and is more common among women and people with high religiosity. Contrary to the 
hypothesis put forward, no relationship was found between seeking esoteric services and tolerance of 
uncertainty.

Conclusions. Seeking esoteric services is closely related to beliefs about the world: belief in deter-
minism (both fatalistic and scientific) may be a facilitator of the use of such services, while beliefs in 
unpredictability and freedom are negatively associated with the use of such services.

Keywords: tolerance to uncertainty; beliefs; religiosity; esoteric practices.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 22-28-01792, 
https://rscf.ru/en/project/22-28-01792/.
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Введение
Эзотерические и паранормальные 

практики представляют сегодня значи-
тельный сектор услуг, на который есть 
спрос в России [4] и мире [15]. При этом 
предикторы обращения к ним до сих пор 
слабо изучены [1]. В основном психологи-
ческие исследования сконцентрированы 
на изучении веры в паранормальное или 
сверхъестественное [16], тогда как сопут-
ствующим поведенческим практикам уде-
ляется существенно меньше внимания. 
В данной работе мы исследуем психоло-
гические функции обращения к эзотери-
ческим практиками и выдвигаем гипотезу 
об их использовании как одной из страте-
гий совладания с неопределенностью.

Неопределенность — основополагаю-
щая характеристика современного мира 
[2; 5]. Она является частым атрибутом 
среды, в которой функционирует че-
ловек. При этом, как отмечают авторы 
Д.А. Леонтьева и А.Н. Моспан [6], она 
«является одним из наиболее сложных 
для определения феноменов в психоло-
гии». Так называемая объективная не-
определенность сопряжена с ситуацией, 
когда результат еще объективно не из-
вестен. Одновременно неопределенность 
можно рассматривать как характеристи-
ку уникальной картины мира человека, 
а не столько как характеристику мира 
вообще [6]. В таком случае зачастую го-
ворят о субъективной неопределенности, 
подразумевая наличие дефицита инфор-
мации у человека о ситуации (человек 
знает, что есть что-то, чего он не знает), 
который требует от человека дополни-
тельного информационного поиска.

В недавней работе Р. Пелиссари 
(R. Pelissari) с коллегами [30] на основе 

системного анализа работы расшири-
ли диапазон видов неопределенности 
с позиций психологии принятия реше-
ний (multi-criteria decision making or 
multi-criteria decision analysis, MCDM/
MCDA): неопределенность из-за двус-
мысленности/неоднозначности, не-
определенность из-за случайности/сто-
хастичности и неопределенность из-за 
частичной/недостающей информации.

Понимание индивидуальных раз-
личий (когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих) в реакции людей на не-
определенность и поиск предикторов ре-
акции на неопределенность становятся 
все более важными направлениями ис-
следований в области психологии и со-
циальных наук.

Одним из широко обсуждаемых лич-
ностно-психологических предикторов ре-
акции на неопределенность является толе-
рантность к неопределенности. Несмотря 
на то, что единая концептуализация ее 
как психологического феномена пока от-
сутствует [22], в целом под ней понимают 
тенденцию рассматривать двусмыслен-
ные, неопределенные, подверженные мно-
жеству противоречивых интерпретаций 
стимулы или ситуации как приемлемые, а 
не угрожающие [12; 27].

Эмпирические исследования пока-
зывают, что интолерантность (нетерпи-
мость) к неопределенности может про-
воцировать беспокойство и тревогу. Она 
зачастую рассматривается как ключевой 
поддерживающий фактор при генера-
лизованном тревожном расстройстве. 
Однако, согласно более поздним иссле-
дованиям, интолерантность к неопре-
деленности играет важную роль и при 
других эмоциональных расстройствах 

For citation: Antonova N.A., Eritsyan K.Yu., Usacheva N.M. The Role of Ideological Beliefs and Tolerance for 
Uncertainty in Seeking Esoteric Services. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 
2023. Vol. 14, no. 4, pp. 194—209. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140412 (In Russ.).
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(например, [14; 23]). Неспособность 
людей переносить неопределенность 
была предиктором проблем с психиче-
ским здоровьем во время первой волны 
COVID-19, и это было опосредовано их 
реакциями на преодоление трудностей 
[31]. На сегодняшний день разработан 
ряд трансдиагностических моделей инто-
лерантности к неопределенности в сфере 
здоровья [17; 19]. Эти модели предпола-
гают, что способность человека перено-
сить неопределенность, вероятно, будет 
влиять на то, как он реагирует на ситу-
ацию, какие использует копинги для со-
владания. Стратегии совладания с ситу-
ацией неопределенности могут включать 
как эффективные копинги (например, 
принятие, сбережение ресурсов, внима-
тельность ко всему спектру информации, 
извлечение выгоды, обращение за помо-
щью и пр.), так и иррациональные (укло-
нение от принятия решений, избегание 
или игнорирование ситуации и прочее).

Одной из возможных стратегий со-
владания с неопределенностью может 
выступать стратегия поиска помощи 
(help-seeking behavior). Обращение за 
помощью может быть разным. Люди 
для решения жизненных проблем мо-
гут обращаться как к профессионалам 
(например, к профессиональным меди-
кам, психологам, юристам и т.д.), так и к 
альтернативным, неконвенциональным 
специалистам (например, к гадалкам, 
астрологам, народным целителям и пр.). 
В ситуации высокой неопределенности, 
например, связанной с масштабными со-
циально-политическими изменениями, 
конвенциональные специалисты могут 
быть бессильны в предсказании будуще-
го и снижении напряженности, тогда как 
эзотерические практики, напротив, де-
кларируют наличие таких возможностей. 
Обращение к эзотерическим практикам, 
таким образом, может быть связано с 

низкой толерантностью к неопределен-
ности, особенно в период социальной не-
стабильности.

Мировоззренческие убеждения о 
принципиальной неопределенности 
или, напротив, детерминированности 
жизненных событий также могут быть 
важным сопутствующим предиктором 
обращения за эзотерическими услугами. 
Д.Л. Паулус и Дж.М. Кэри (D.L. Paulhus 
и J.M. Carey) [29] выделяют следую-
щие независимые ключевые убеждения 
о мире, которые могут быть релевант-
ны для данного случая. Во-первых, это 
вера в случайность/неопределенность — 
принципиальную непознаваемость и не-
контролируемость будущего. Другие три 
вида убеждений, напротив, подразумева-
ют возможность некоторого контроля и/
или познаваемость. Вера в свободу воли 
сопряжена с убеждением, что люди не-
сут ответственность за свои действия, 
и может пониматься как способность 
руководить своим выбором [13]. Вера в 
фаталистический детерминизм предпо-
лагает, что действия человека не имеют 
значение, потому что «у судьбы уже есть 
план для каждого из нас», она заставля-
ет людей интерпретировать причинные 
объяснения как неизбежные. Научный 
детерминизм предполагает веру в суще-
ствование научных объяснений происхо-
дящего (биологическую, генетическую, 
физическую этиологию и прочее). Одно 
из распространенных представлений о 
научном детерминизме состоит в том, 
что при совершенном знании законов 
природы все будущие события можно 
предсказать на основе предыдущих со-
бытий. При этом логика научной при-
чинно-следственной связи не предпола-
гает фатализм.

Представление о функциональности 
эзотерических практик и возможности 
обращения за ними можно рассматри-
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вать как составляющую мировоззренче-
ских убеждений. В таком случае вера в 
фаталистический детерминизм должна 
положительно ассоциироваться с такими 
практиками, поскольку они могут вы-
ступать стратегией получения доступа 
к реально существующим, но скрытым 
знаниям. В свою очередь вера в научный 
детерминизм должна иметь негативную 
ассоциацию с эзотерическими практи-
ками, поскольку те противоречат со-
временным научным представлениям. 
Вера в случайность также не должна 
способствовать обращению к провайде-
рам эзотерических услуг либо по при-
чине отрицания самого существования 
причинно-следственных связей, либо 
убежденности в случайном характере 
самих прогнозов. Убеждения о свободе 
воли могут быть связаны с обращением 
к эзотерическим практикам двояко: с од-
ной стороны, представление о возможно-
сти самостоятельно руководить своими 
выборами может противоречить идеям 
самого существования эзотерических 
практик, особенно тех, которые связаны с 
познаванием или управлением будущим. 
В то же время вера в ответственность за 
собственное будущее, напротив, может 
приводить к желанию использовать все 
возможные средства для достижения це-
лей, включая использование неконвен-
циональных методов.

На данный момент отсутствуют эмпи-
рические данные, проверяющие гипотезу 
о связи мировоззренческих убеждений о 
неопределенности, свободе и различных 
формах детерминированности, а также 
толерантности к неопределенности и ис-
пользовании эзотерических практик. В на-
шем исследовании мы стремимся закрыть 
этот пробел и выдвигаем ряд гипотез:

Г1. Толерантность к неопределен-
ности выступает барьером обращения к 
эзотерическим практикам.

Г2. Мировоззренческие убеждения 
связаны с опытом и готовностью обраще-
ния к эзотерическим практикам, в част-
ности: фаталистический детерминизм 
является предиктором такого обраще-
ния, тогда как вера в непредсказуемость 
и научный детерминизм — барьерами.

Метод
Материалы исследования

Для анализа использованы данные 
онлайн-опроса факторов обращения к 
эзотерическим практикам среди взрос-
лого населения России (N = 1498), про-
водившегося в декабре 2022 года. Для 
рекрутирования респондентов исполь-
зовалась интернет-панель платформы 
«Анкетолог». Использована квотная вы-
борка, позволяющая репрезентировать 
взрослое население России в контексте 
половозрастного состава и репрезента-
ции городского и сельского населения. 
Протокол исследования был рассмотрен 
и одобрен этическим комитетом РГПУ 
им. А.И. Герцена (IRB00011060 IRB#1, 
record #22).

Методы исследования
В данной статье анализируются вы-

борочные индикаторы исследования в 
соответствии с выдвинутыми гипотеза-
ми. В качестве результирующих перемен-
ных использовались опыт обращения к 
специалистам, практикующим эзотери-
ческие услуги, и готовность к такому об-
ращению.

Опыт обращения к различным специ-
алистам, практикующим эзотерические 
услуги, оценивался на основании само-
отчетов респондентов. Респондентам 
предлагалось ответить, приходилось ли 
им когда-либо в жизни обращаться к 
восьми разным видам альтернативных 
специалистов: 1) тарологи/рунологи, 
2) гадалки, 3) астрологи/нумерологи, 
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4) ясновидящие/экстрасенсы, 5) «баб-
ки»/ведуньи/шаманы, 6) целители/
знахарки, 7) маги/колдуны/ведьмы, 
8) биоэнерготерапевты/космоэнергеты и 
парапсихологи. Перечень специалистов 
был разработан на основе анализа ранее 
проведенных авторами качественных ин-
тервью и анализа веб-сайтов с предложе-
ниями эзотерических услуг. Для целей 
данного анализа, если респондент сооб-
щил, что когда-либо обращался хотя бы 
к одному виду специалистов, то есть от-
ветил «да» хотя бы на один из вопросов, 
он считался имеющим опыт обращения 
за эзотерическими услугами.

Готовность к обращению к специ-
алистам, практикующим эзотерические 
практики, в будущем оценивалась на 
основании самоотчетов респондентов 
(точно да, скорее да, затрудняюсь отве-
тить, скорее нет, точно нет). Для анализа 
использовалась бинарная переменная: 
если респондент отвечал «скорее да» или 
«точно да» хотя бы в отношении одного 
из восьми типов специалистов, то ему 
присваивалось «да», иначе — «нет».

Факториальными переменными вы-
ступали следующие:

— Толерантность к неопределенности. 
Для ее оценки использовалась субшкала 
«Отношение к неопределенным ситу-
ациям» методики толерантности к не-
определенности Multiple Stimulus Types 
Ambiguity Tolerance Scale (MSTAT-I) 
Д. МакЛейна (D. McLain) [27] в адапта-
ции Е.Н. Осина [9]. Адекватные психо-
метрические свойства шкалы делают ее 
одной из наиболее популярных мер в по-
следнее время [20]. Субшкала состоит из 
9 утверждений, оцениваемых в диапазо-
не от –3 (полностью не согласен) до +3 
(полностью согласен). Высокие баллы 
по шкале характеризуют толерантность 
к неопределенности. Для однородности 
представления результатов и повыше-

ния очевидности вклада коэффициента 
в регрессионном анализе шкала была 
преобразована в шкалу с диапазоном от 
–1 до 1.

— Мировоззренческие убеждения, от-
носящиеся к вере в свободу и предопреде-
ленность окружающего и внутреннего 
мира, измерялись с помощью русскоя-
зычной версии методики веры в свободу/
детерминизм (FAD-Plus) Д. Паулус и 
Дж. Кэри (D.L. Paulhus и J.M. Carey) [29] 
в адаптации А.Н. Моспан и Д.А. Леонтье-
ва [7]. Методика включает в себя 27 во-
просов и состоит из четырех субшкал: фа-
талистический детерминизм (5 пунктов), 
свобода (7 пунктов), вера в непредсказу-
емость/неопределенность (8 пунктов), 
научный детерминизм (7 пунктов). Шка-
ла в диапазоне от –3 (полностью не со-
гласен) до +3 (полностью согласен). Для 
однородности представления результа-
тов и повышения очевидности вклада 
коэффициента в регрессионном анали-
зе шкала была преобразована в шкалу с 
диапазоном от –1 до 1.

Также в анализ был включен ряд со-
циально-демографических переменных, 
которые могли быть связаны с обраще-
нием за эзотерическими услугами: пол, 
возраст, образование, место проживания 
и религиозность. Место проживания из-
мерялось следующим образом: село/
деревня, поселок городского типа, не-
большой город/районный центр, круп-
ный город/региональный или областной 
центр, город с населением более мил-
лиона человек. Уровень религиозности 
оценивался с помощью вопроса: «Неза-
висимо от того, являетесь ли Вы после-
дователем какой-либо религии или нет, 
скажите, пожалуйста, насколько рели-
гиозным человеком Вы себя считаете?» 
по 10-балльной шкале Ликерта в диапа-
зоне от 0 (совсем нерелигиозный) до 10 
(очень религиозный).
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Выборка исследования
Общая выборка исследования соста-

вила 1498 человек (мужской пол — 47%, 
женский пол — 53%). Средний возраст 
составил 41,6 лет (SD = 12,72). Тип места 
проживания: село/деревня — 1,6%, посе-
лок городского типа — 2,1%, небольшой 
город/районный центр — 17,1%, круп-
ный город/региональный или областной 
центр — 33%, город с населением более 
миллиона человек — 46,2%.

Исповедуют какую-либо религию 
57% респондентов, агностиками себя 
оценили 9%, атеистами — 17%, затруд-
нились с ответом — 17%. Вне зависимо-
сти от принадлежности к какой-либо 
религии средний показатель самооценки 
религиозности по выборке составил 4,5 
(SD = 2,869) (min — 0, max — 10 баллов).

Статистическая обработка данных
Для анализа взаимосвязей предикто-

ров с зависимыми переменными исполь-
зован логистический регрессионный ана-
лиз (model Backward Stepwise — Wald). 
Сопряженность изучаемых переменных 
оценивалась с помощью спектра кри-
териев (критерии Хи-квадрат, Манна-
Уитни, Колмогорова-Смирнова, непара-
метрический коэффициент корреляции 
Спирмена). Статистический анализ про-
веден с использованием SPSS, версия 16.

Результаты
Опыт обращения  за эзотерическими 

услугами. Опыт обращения к эзотери-
кам (тарологам, астрологам, гадалкам, 
«бабкам» и пр.) имеют две трети (64,1%) 
респондентов. Рассматривают для себя 
возможность в будущем обратиться за 
такими услугами 52,2%.

Женщины значимо чаще мужчин 
имеют опыт обращения к эзотерическим 
услугам (77,9% и 48,7% соответственно, 
p ≤ 0,001), равно как и готовы обращаться 

к таким услугам в будущем (61% и 42% 
соответственно, p ≤ 0,001).

Люди, исповедующие религию, зна-
чимо чаще имеют опыт обращения к 
эзотерическим практикам (63% и 37% 
соответственно, p ≤ 0,001), и готовность 
обращения в будущем к таким практи-
кам у них также значимо выше (63% и 
37% соответственно, p ≤ 0,001).

Толерантность к неопределенности. 
Средний балл толерантности к неопре-
деленности в целом по выборке соста-
вил –5,3 баллов, мужчины (М = –0,12) 
демонстрируют статистически значимо 
более выраженную толерантность к не-
определенности по сравнению с женщи-
нами (М = –0,27) (p ≤ 0,001). Толерант-
ность к неопределенности оказалась 
значимо связана с самооценкой себя как 
атеиста: атеисты демонстрируют более 
высокие показатели толерантности к не-
определенности по сравнению с последо-
вателями какой-либо религии (М = –3,97 
и М = –5,65 соответственно, p ≤ 0,005).

Толерантность к неопределенности 
показала обратную связь с возрастом. Чем 
младше человек, тем более он толерантен 
к неопределенным ситуациям (p ≤ 0,001).

Мировоззренческие убеждения. Были 
выявлены следующие различия по полу в 
мировоззренческих убеждениях. Женщи-
ны по сравнению с мужчинами демонстри-
ровали более высокий уровень фаталисти-
ческого детерминизма (p ≤ 0,001) и менее 
верили в непредсказуемость (p ≤ 0,01).

Люди, исповедующие религию, так-
же имели более выраженные убежде-
ния о фаталистическом детерминизме 
(p ≤ 0,001), менее верили в непредсказуе-
мость (p ≤ 0,001).

Возраст был положительно ассоци-
ирован с убеждениями о фаталистиче-
ском (p ≤ 0,001) и научном детерминизме 
(p ≤ 0,05) и отрицательно связан с верой 
в свободу (p ≤ 0,05).
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Предикторы опыта и готовности к 
обращению за эзотерическими услугами. 
В табл. 1 и 2 представлены результаты 
логистического регрессионного анали-
за (model Backward Stepwise — Wald), 
направленного на проверку моделей, 
предсказывающих как опыт, так и готов-
ность в будущем к обращению за эзоте-
рическими услугами. Проверялись не-
сколько групп факторов: пол, возраст, 
уровень образования, место прожива-
ния (село/деревня, крупный город), 

религиозность (верующий, атеист), ми-
ровоззренческие убеждения (фатали-
стический детерминизм, вера в свободу, 
вера в непредсказуемость) и толерант-
ность к неопределенности. В таблице 
представлены только факторы, которые 
сохранили свою значимость в регресси-
онных моделях.

В целом обе модели (табл. 1 и 2) по-
казывают схожие результаты: как име-
ющийся опыт обращения за эзотериче-
скими услугами, так и готовность к его 

Т а б л и ц а  1
Логистическая регрессионная модель опыта обращения 

за эзотерическими услугами

Независимые переменные Exp(B) Sig.
95% Доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница
Пол:
— Мужской 0,287 0,000 0,227 0,362
— Женский Ref.
Возраст 1,021 0,000 1,012 1,031
Фаталистический детерминизм 2,155 0,000 1,624 2,860
Вера в непредсказуемость 0,463 0,000 0,313 0,685
Насколько религиозным человеком 
Вы себя считаете?

1,102 0,000 1,055 1,152

Нагелькерке R^2 0,226
Процент правильных прогнозов 70,9%

Т а б л и ц а  2
Логистическая регрессионная модель готовности в будущем к обращению 

за эзотерическими услугами

Независимые переменные Exp(B) Sig.
95% Доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница

Пол:
— Мужской 0,497 0,000 0,399 0,620
— Женский Ref.
Возраст 0,981 0,000 0,972 0,990
Где Вы сейчас проживаете?
— Село/деревня 2,570 0,045 1,020 6,479
— Более крупный населенный пункт Ref.
Фаталистический детерминизм 2,646 0,000 1,986 3,526
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получению тесно связаны с мировоз-
зренческими убеждениями. И опыт об-
ращения, и соответствующая готовность 
положительно связаны с уровнем веры в 
фаталистический детерминизм и отри-
цательно — с верой в непредсказуемость. 
С готовностью к обращению также ока-
зались связаны два других изучаемых 
убеждения: вера в свободу воли связана 
с ней отрицательно, а научный детерми-
низм, напротив, — положительно. При-
чем научный детерминизм наиболее 
сильно связан с результирующей пере-
менной. Более высокий уровень рели-
гиозности также отмечен среди тех, кто 
обращался или готов обратиться за эзо-
терическими услугами. Толерантность к 
неопределенности оказалась не связана 
ни с наличием опыта обращения за эзо-
терическими услугами, ни с готовностью 
к обращению за ними.

Важную роль играют и социально-де-
мографические характеристики. В обеих 
моделях женщины в целом более склон-
ны к обращению за эзотерическими ус-
лугами. Однако влияние возраста было 
различным: с возрастом люди чаще уже 
имели опыт обращения за подобны-
ми услугами, но имели меньше шансов 
быть готовыми к обращению за ними в 
дальнейшем. Проживание в сельском 
населенном пункте положительно свя-
зано с готовностью обращения за эзоте-
рическими услугами, но не с имеющим-

ся опытом. А уровень образования не 
имеет предиктивной силы влияния на 
опыт и готовность к обращению к эзоте-
рическим практикам. Обе модели име-
ют сходное качество и характеристики 
предсказательной способности, однако 
имеющийся опыт в целом предсказыва-
ется несколько лучше, чем готовность к 
последующему обращению.

Обсуждение результатов
В ситуации нестабильности обраще-

ние к астрологам, гадалкам, колдунам и 
иным людям с «экстрасенсорными» спо-
собностями может стать альтернативным 
способом совладания с неопределенной 
ситуацией. С позиции психологической 
науки такой поведенческий паттерн мо-
жет выступать как эффективным, так и 
неэффективным копингом разрешения 
проблем. Обращение к альтернативным 
практикам помощи может нести за собой 
существенные риски, включающие из-
бегание реальных действий по решению 
проблем, использование неэффективных 
мер решения проблем или хронизации 
болезненных состояний.

Гипотеза нашего исследования о 
том, что толерантность к неопределен-
ности выступает барьером обращения к 
эзотерическим практикам, не подтвер-
дилась. Способность человека перено-
сить неопределенность не снижает ве-
роятности выбора такого копинга, как 

Независимые переменные Exp(B) Sig.
95% Доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница

Вера в свободу воли 0,626 0,016 0,427 0,918
Вера в непредсказуемость 0,530 0,001 0,360 0,779
Научный детерминизм 3,230 0,000 2,156 4,837
Насколько религиозным человеком 
Вы себя считаете?

1,075 0,001 1,031 1,121

Нагелькерке R^2 0,190
Процент правильных прогнозов 65,3%
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обращение к эзотерическим практикам, 
в период социальной нестабильности. 
Можно предположить, что обращение 
к подобным услугам не всегда носит 
функцию устранения неопределенно-
сти и не всегда направлено на решение 
проблемы отсутствия воспринимаемого 
контроля [24].

Гипотеза о связи мировоззренче-
ских убеждений и опыта обращения/
готовности к обращению за эзотериче-
скими услугами в нашем исследовании 
подтвердилась. Как и предполагалось, 
связи эти оказались разнонаправлен-
ными. Вера в непредсказуемость ожи-
даемо выступает барьером обращения 
к эзотерическим практикам. Напро-
тив, вера в фаталистический детерми-
низм является предиктором и опыта 
обращения, и готовности в будущем 
обращаться к провайдерам эзотериче-
ских практик. Любопытно, что науч-
ный детерминизм хотя и не оказался 
связанным с опытом обращения к эзо-
терическим практикам, но неожидан-
но позитивно ассоциирован с готов-
ностью обращения к ним в будущем. 
Известно, что, несмотря на авторитет 
науки, люди могут не доверять и под-
вергать сомнениям некоторые науч-
ные данные, полагаться на псевдона-
учные или антинаучные утверждения 
(например, [26]). С другой стороны, с 
позиции официальной науки астроло-
гия, например, считается лженаукой, 
однако некоторыми людьми восприни-
мается частью астрономии, то есть на-
укой [25]. При подобных убеждениях 
вера в научный детерминизм может не 
препятствовать, например, готовности 
обращения к астрологам. Но эту объ-
яснительную переменную необходи-
мо дополнительно изучать в будущих 
исследованиях применительно к кон-
кретным эзотерическим практикам.

Принадлежность к разным социаль-
но-демографическим группам играет 
важную роль в паттернах поведения в 
отношении сверхъестественного. Наши 
данные показали связь пола с опытом 
и готовностью к обращению к альтер-
нативным практикам, что согласуется с 
рядом данных других исследователей. 
Например, женщины по сравнению с 
мужчинами имеют больше опыта обра-
щения к альтернативным медицинским 
практикам [18], астрологам [32].

В нашем исследовании уровень обра-
зования оказался не связан ни с установ-
кой, ни с обращением к паранормальным 
практикам. Предыдущие исследования в 
целом не дают консистентных результа-
тов: в ряде из них обнаруживается связь 
низкого образовательного статуса и веры 
в паранормальное [11], в других — вы-
деляются незначительные различия в 
зависимости от образования [21]. Иссле-
дователи подчеркивают, что магическое, 
иррациональное мышление может актуа-
лизироваться в эмоционально значимых 
ситуациях и в ситуациях стресса в том 
числе у психически здорового высокооб-
разованного человека [3; 8]. Однако, как 
и в других областях изучения этой про-
блематики, исследователи редко изуча-
ли связь образовательного статуса не с 
убеждениями, а с реальным поведением.

Данные о положительной связи са-
мооценки религиозности и опыта обра-
щения к эзотерическим услугам, а также 
готовности обращения к ним в будущем 
оказались весьма неожиданными. С од-
ной стороны, экстрасенсорика может 
восприниматься как связанная с вли-
янием духовных нематериальных сил. 
С другой стороны, верования в сверхъе-
стественное могут служить функцио-
нальной альтернативой господствую-
щим религиозным убеждениям [10; 33]. 
Ряд исследований выявляет криволи-
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нейную связь между религиозностью и 
нерелигиозными верованиями в сверхъе-
стественное: люди с высоким и низким 
уровнем религиозности с наименьшей 
вероятностью сообщают о сверхъесте-
ственных верованиях [10]. Тем не менее 
религиозные люди могут верить, что ре-
лигия не может объяснить все, включая 
сверхъестественное [28].

Заключение
Обращение к гадалкам, астрологам, 

магам, колдунам и другим альтернатив-
ным практикам относительно популяр-
но в современной России. Крайне важно 
понимать и распространенность данных 
практик среди разных социальных групп 
населения, и факторы, способствую-
щие их использованию, с целью предот-
вращения неблагоприятных и опасных 
последствий обращения к ним. Наше 
исследование позволило выдвинуть не-
сколько значимых для данной области 
знаний положений.

Во-первых, фаталистический де-
терминизм наравне с научным детер-
минизмом являются фасилитаторами 
формирования готовности обращения 
к провайдерам альтернативных видов 
помощи. Таким образом, убеждения в 
принципиальной предопределенности 
и, следовательно, познаваемости мира 
способствуют обращению к эзотериче-
ским практикам.

Во-вторых, толерантность к неопре-
деленности не играет значимой роли 
ни на когнитивном, ни на поведенче-
ском уровне в контексте обращения к 
эзотерической сфере. Следует нака-
пливать научные данные касательно 
поведенческих практик обращения к 
провайдерам эзотерических услуг, а 
также предикторов такого обращения 
с дифференцировкой по конкретным 
видам практик.

Данному исследованию присущи все 
ограничения, характерные для кросс-
секционных исследований.
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