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Рады представить специальный выпуск журнала, 
посвященный изучению современного состояния про-
блем развития личности. Подбирая работы для этого 
выпуска, мы постарались обратить внимание на 
несколько, по нашему мнению, важных аспектов. И 
представленные в номере статьи отражают их в пол-
ной, как нам кажется, мере.

Авторы акцентируют внимание на изучении инди-
видуальных различий (таких как: эмоциональная диф-
ференцированность, интеллект («холодный» и «горя-
чий»), стремление к порядку и предсказуемости, 
Светлая триада личности). Исследование этих, на пер-
вый взгляд, совершенно различных аспектов лично-
сти, представляется для психологической науки в 
настоящее время особенно актуальным.

Большинство представленных статей — обзоры уже 
проведенных исследований. Такой подход позволяет 
выявить общие закономерности и рассмотреть более 
широкую картину полученных исследователями резуль-
татов. Кроме того, представлено эмпирическое исследо-
вание, описывающее интересный исследовательский 
инструмент, открывающий новые перспективы в изуче-
нии самых разных аспектов личности (от когнитивных 
особенностей до процессов межгруппового восприятия).

Также авторы затрагивают несколько важных тем: 
проблематику изучения женского здоровья (беремен-

ность и бесплодие); особенности развития личности (в 
контексте описания восприятия визуально-простран-
ственной перспективы) и ее эмоциональной регуляции.

Статьи, представленные в выпуске, являются прак-
тико-ориентированными. В одной из них представлен 
инструмент психодиагностики. Выводы, которые сде-
ланы авторами из существующих обзоров, помогут не 
только психологам, которые проводят исследования, 
но и тем, кто занимается консультированием.

Исследования, представленные 
в тематическом выпуске

Тему о том, насколько уникальны каждая беремен-
ность и состояние женщин в ее период поднимает в 
своей статье Ника Андреевна Болзан из Белорусского 
государственного университета («Индивидуально-
личностные предикторы психологического состояния 
женщин в период беременности: системный обзор»). 
В своей статье она выделяет три группы факторов, 
которые влияют на психологическое состояние жен-
щины. К негативным она относит отрицательный 
опыт прошлого, склонность к тревожности (нейро-
тизм) и эмоциональную нестабильность. К позитив-
ным — разнообразные способы справляться с трудно-
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стями (копинг-стратегии), общительность (экстравер-
сия), эмоциональную стабильность, ответственность 
(добросовестность) и уверенность в своих силах (само-
эффективность). Есть и третья группа факторов: в 
одних случаях они могут играть позитивную роль, в 
других — негативную. Речь идет о знаниях про бере-
менность и роды, стремление все контролировать, 
эмпатии и эмоциональном интеллекте.

Ответ на вопрос о том, как проложить путь от знаний 
к мудрости и какую роль играет сердце в помощи разуму 
поднимается в статье Анастасии Павловны Корчагиной 
и Василия Юрьевича Костенко из Национального 
исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» («За пределами «холодного» интеллекта: спо-
собности к овладению личностно значимым содержа-
нием»). В ней авторы уделяют особенное внимание 
способностям, которые помогают людям обрабатывать 
информацию, имеющую для человека личное значение. 
Существует группа способностей, которые связаны с 
эмоциями, отношением к другим людям и познанием 
себя. Благодаря разделению интеллекта на две части: 
«холодный» (логика и аналитика) и «горячий» (эмоции 
и социальные связи) — стало возможным рассмотреть 
подробно эмоциональную регуляцию и способность 
обработки информации на бессознательном уровне 
(интуиция). При этом описанные способности карди-
нально отличаются от общего интеллекта (например 
IQ) и требуют отдельного исследования.

Вопросом «Насколько важно все держать под кон-
тролем?» задается Мирослав Иванович Ясин из 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в исследовании 
«Диагностическая методика “Стремление к порядку и 
предсказуемости”». Автор опирается на существую-
щую шкалу «Стремление к когнитивной закрытости», 
а предложенная им статистическая модель, описываю-
щая пункты шкалы, обладает высокой надежностью и 
хорошо соответствует эмпирическим данным. 
Методика демонстрирует высокую внутреннюю согла-
сованность и стабильность результатов (тест-ретест). 
Из интересных результатов: не выявлено существен-
ных различий между мужчинами и женщинами по 
уровню стремления к порядку и предсказуемости.

О «трех китах» добродетели людей пишет Владимир 
Георгиевич Маралов из Череповецкого государствен-
ного университета в статье «Светлая триада личности: 
обзор зарубежных исследований». Автор описывает 
«светлые» черты личности (вера в человечество, гума-
низм и кантианство). В обзоре (статьи за 2018—2024 
гг.) приводится описание экономических и политиче-
ских условий, особенностей поведения (в том числе и 
в онлайн-среде), лидерских характеристик, а также 
ценностей и ценностных ориентаций, являющихся 
предикторами удовлетворенности жизнью и корреля-
тами черт Светлой триады. Остается достаточно много 

дискуссионных вопросов, которые, как мы надеемся, 
будут рассмотрены коллегами более подробно в соб-
ственных исследованиях.

О мифах и реальности в диаде «возраст—женское 
бесплодие» рассуждает Дарья Дмитриевна Тимченко 
из Института психологии Российской академии наук в 
статье «Возраст и женское бесплодие: обзор отече-
ственных и зарубежных исследований». Автор рассма-
тривает различные модели бесплодия — от психосоци-
альной (начало 20-го века) до биопсихосоциальной 
(современность). В статье описаны как медицинские 
(снижение количества и качества яйцеклеток), так и 
психологические (стресс) причины этого явления. 
Указано, что при бесплодии возрастает риск развития 
сопутствующих состояний (тревога и депрессия) и 
большое значение имеют как социальный (социокуль-
турные факторы), так и глобальный (политика, направ-
ленная на лечение бесплодия) аспекты этой проблемы.

«Чувства под контролем — насколько это реально?» — 
этим вопросом задается Мария Александровна Рассказова 
из Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в статье «Эмоциональная 
дифференцированность и ее связь с регуляцией эмоций: 
обзор исследований». Основное понятие — «эмоциональ-
ная дифференцированность» (ЭД) (способность человека 
к различению и определению собственных эмоций) свя-
зано с регуляцией эмоций и некоторыми аспектами пси-
хического здоровья. Между различением эмоций и их 
управлением существует позитивная корреляция, а также 
высокий уровень ЭД связан с высоким уровнем психоло-
гического благополучия (и с меньшей склонностью к 
депрессии и тревожности). ЭД при этом исследуется как 
стабильная черта и как временное состояние (редко, из-за 
методологических проблем). Однако понимание связи 
между ЭР и регуляцией эмоций имеет важное практиче-
ское значение (для лечения расстройств).

Поиску ответа на вопрос «Почему мы видим мир 
по-разному?» посвящена статья Марины Николаевны 
Крички из Института психологии Российской акаде-
мии наук. Понимание простой перспективы (когда мы 
представляем, что видит другой человек, находящийся 
в другом месте) может быть затруднено. В то же время 
более сложному пониманию перспективы способству-
ют навыки ориентации в пространстве и наша способ-
ность представлять объекты в разных положениях и 
использовать различные системы координат. У детей 
происходит постепенное развитие данной способно-
сти, в том числе и с помощью аллоцентрической систе-
мы отсчета (когда человеку становится проще опреде-
лять положение объектов относительно друг друга).

Надеемся, каждый читатель найдет в новом темати-
ческом выпуске ту часть исследований, которая его 
заинтересует.

«Самый важный плод его усилий — его собственная 
личность» Э. Фромм (Фромм1, 2023)

1 Фромм, Э. Человек для себя. — Минск : Харвест, 2003. — 352 с.
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В статье представлен обзор теоретических подходов к изучению психологических способностей за 
последние 20 лет. В данной статье рассматриваются такие способностикоторые связаны с внутренней пси-
хологической деятельностью личности (internal personality abilities). Более подробно раскрывает эту идею 
концепция «горячих» и «холодных» интеллектов («cool and hot intelligences»), которая набирает популяр-
ность в последние десятилетия. Повествование статьи фокусируется на группе таких психологических 
способностей, которые в первую очередь связаны с обработкой личностно значимой информации: эмоци-
ональном, социальном, практическом и личностном интеллекте. Помимо категории «горячих» интеллек-
тов в статье рассмотрены еще две личностные способности, которые укладываются в логику повествова-
ния: способность к эмоциональной регуляции и способность к интуиции. Проведенный теоретический 
анализ демонстрирует, что группа психологических способностей, вовлеченных во внутриличностную 
деятельность по обработке информации, значимой для личного индивидуального опыта, качественно 
отличается от группы способностей, касающихся общего интеллекта, и проявляет себя как отдельная от 
нее таксономическая категория.

Ключевые слова: психологические способности, личностные способности, холодный интеллект, горя-
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Введение

В зарубежной литературе, посвященной психологи-
ческим способностям, связанным с обработкой инфор-
мации разной степени значимости для человека, в 
последние 20 лет обсуждается концепция «холодных» и 
«горячих» интеллектов (cool & hot intelligences) [20; 31]. 
На протяжении второй половины XX века большая 
часть теоретических исследований была сосредоточена 
на так называемом «холодном» интеллекте, чья функ-
ция состоит в обработке «безличностных» качеств 
информации [31]. В своем обзоре В. Шнайдер, 
Дж. Мэйер и Д. Ньюман описывают становление пер-
вой теории холодного интеллекта — теорию 
Ч. Спирмена 1904 года. Теория предполагала, что 
существует некоторый общий фактор (g), который 
влияет на все аспекты интеллекта, и специфический 
фактор (s), определяющий отдельные способности. 
Несмотря на то, что теория казалась многообещаю-
щей, впоследствии многие исследователи и теоретики 
усомнились в существовании одного общего фактора, 
доказав существование различных групповых факто-
ров интеллекта. В конце концов, Ч. Спирмен модифи-
цировал свою теорию, опубликовав в 1950 г. работу, 
учитывающую множество имеющихся к тому моменту 
эмпирических сведений [33]. В этой связи нельзя не 
упомянуть и теорию когнитивного развития Ж. Пиаже, 

впервые опубликованную в 1947 г. Согласно работам 
Ж. Пиаже, интеллект представляет собой глобальную 
функцию адаптации, которая реализуется благодаря 
двум взаимодополняющим процессам: ассимиляции 
(усваивающей новый опыт с помощью существующих 
концептов) и аккомодации (вырабатывающей новые 
концепты в ответ на новый опыт) [41].

В данной работе мы уделяем внимание способно-
стям, которые помогают человеку ориентироваться в 
окружающем мире и тех ситуациях, когда наибольшую 
значимость приобретает личностный и социальный 
контекст. В первую очередь — это категория «горячих» 
интеллектов. Их отличие от общего интеллекта состо-
ит в том, что такие типы интеллекта связаны с обработ-
кой высоконапряженной и личностно значимой 
информации, такой как эмоции, индивидуальный 
личный опыт и социальные отношения [20]. В отличие 
от общего интеллекта, эта категория способностей 
слабо изучена, однако приобретает все большую акту-
альность и популярность, в том числе в российских 
исследованиях [2].

Согласно ряду авторитетных источников, в группу 
«горячих» интеллектов можно отнести эмоциональ-
ный интеллект, социальный интеллект, практический 
интеллект и личностный интеллект [9; 20; 22; 24]. 
Были проведены эмпирические исследования, кото-
рые представили доказательства того, что «горячие» 
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интеллекты внутренне согласованы и отличаются от 
«холодных» интеллектов [3; 21].

Первым конструктом «горячего» интеллекта, кото-
рый привлек устойчивое внимание исследователей, 
стал социальный интеллект. Еще в 1909 г. Дж. Дьюи 
определил социальный интеллект как «…способность 
наблюдать и понимать социальные ситуации» [12]. 
Теория успешного интеллекта Роберта Дж. Стенберга 
описывает еще один горячий интеллект — практиче-
ский. В основе его теории лежит идея о том, что стандар-
ты успеха, которые устанавливает перед собой человек, 
неотделимы от способности использовать свои сильные 
стороны и компенсировать слабые в процессе адапта-
ции к различным социальным сферам [35]. 
Эмоциональный интеллект разрабатывается в рамках 
нескольких независимых подходов и поэтому имеет 
более одного определения. Наиболее популярная 
модель Дж. Мэйера и П. Сэловея относит его к способ-
ности воспринимать, понимать, адаптивно использо-
вать эмоции и управлять ими [24]. Понятие личностного 
интеллекта, недавно предложенное Дж. Мэйером, 
относится к способности воспринимать, понимать и 
адаптивно использовать информацию о собственной 
личности и личности других людей [22].

Помимо группы «горячих» интеллектов, в данной 
статье будут рассмотрены несколько способностей, 
которые практически не упоминаются в рамках этой 
концепции, но укладываются в логику и тему повество-
вания. Это способность к интуиции, исследование кото-
рой поднимает множество вопросов в научном поле, 
особенно относительно гомогенности этого конструкта 
[25], а также способность к эмоциональной регуляции [23].

Для достижения целей настоящего обзора был про-
веден отбор зарубежных и русскоязычных источников, 
представленных в различных электронных каталогах: 
«ScienceDirect», «Sage Journals», «Annual Reviews», 
«MDPI». Отбор источников охватывает период 2010—
2023 гг. и произведен по ключевым словам «internal 
psychological abilities», «cool and hot intelligences», 
«personality abilities». В результате был составлен спи-
сок из 43 источников, относящихся к теме способно-
стей, опосредующих внутреннюю деятельность чело-
века. Примерно половина литературных источников 
посвящена исследованиям подгруппы «горячих» 
интеллектов. В настоящей работе приведены ссылки 
на источники, имеющие ключевое значение для пони-
мания описанных концепций.

Концепция «горячих» интеллектов

Изучение отдельных способностей в структуре эмо-
ционального интеллекта выросло из обширного поля 
исследований невербального восприятия человека, 
которое включает в себя «расшифровку» социальных 
межличностных сигналов, а также точное распознава-
ние эмоциональных выражений [4]. Например, соз-
данная Дж. Мэйером и П. Сэловеем, иерархическая 

модель эмоционального интеллекта включает 4 компо-
нента: идентификация эмоций, понимание и анализ 
эмоций, сознательное управление эмоциями, исполь-
зование эмоций в мышлении и деятельности для повы-
шения своей эффективности [19; 30].

Другие модели эмоционального интеллекта этой 
группы затрагивают вопросы понимания и осмысления 
эмоций. Сюда же относится способность точно обозна-
чать и категоризировать эмоции. Теоретики утвержда-
ют, что точная оценка эмоциональных сигналов может 
быть отличительной чертой высокого уровня эмоцио-
нального интеллекта [13]. Если процесс оценки у чело-
века нарушен, то он может неправильно понять собы-
тие или его последствия и отреагировать неадекватно.

Кроме прочего, эмоциональный интеллект изучают 
в рамках смешанных моделей, которые образуют вто-
рой теоретический способ рассмотрения и операцио-
нализации проблемы [6]. В подходах такого рода оце-
нивают один или несколько атрибутов эмоционально-
го интеллекта, одновременно с этим используя другие 
измерительные шкалы — например адаптивности, 
импульсивности и социальной компетентности [7], 
творческого мышления, гибкости и интуиции. По 
сравнению с традицией, описанной выше, в этих под-
ходах отсутствует основной акцент на эмоциональном 
интеллекте как таковом.

Следующий вид «горячего» интеллекта — социаль-
ный интеллект. Он помогает правильно интерпретиро-
вать социальные взаимодействия, что является жиз-
ненно важным аспектом, начиная с самого раннего 
возраста [9]. Ценность этих способностей была проде-
монстрирована широким спектром исследований, 
которые выявили положительное влияние социально-
эмоциональных способностей на различные аспекты 
жизни. Например, исследователи в области образова-
ния выяснили, что социальные навыки, развитые в 
раннем детстве, показывают значимые взаимосвязи с 
успешностью результатов в дальнейшей жизни [36]. 
Кроме того, изучение социального интеллекта вносит 
вклад в клинические исследования, связанные с пони-
манием психологических и физиологических факто-
ров, объясняющих дефицит социального функциони-
рования у детей и взрослых с определенными психоло-
гическими расстройствами, включая шизофрению и 
расстройства аутистического спектра [18; 40].

Навыки социального интеллекта включают воспри-
ятие невербальных сигналов, проницательность, соци-
альное восприятие и эмпатию. Многие авторы подчер-
кивают, что социальный интеллект не только способ-
ствует установлению социальных связей, но также 
позволяет влиять на других людей. Так, группа порту-
гальских ученых отмечает существенное влияние соци-
ального интеллекта на лидерские качества. Как выяс-
нилось, именно высокий уровень социального интел-
лекта позволял лидерам-участникам исследования 
влиять на людей так, чтобы заставлять их испытывать 
соответствующие эмоции и поддерживать действия 
лидера [10]. В каждой конкретной социальной ситуа-
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ции высокие показатели этого «горячего» интеллекта 
позволяют человеку добиваться желаемой вербальной 
или поведенческой реакции от людей в группе. Люди, 
обладающие развитым социальным интеллектом, спо-
собны располагать к себе других людей, вызывать их 
симпатию, считывая их поведенческие и вербальные 
сигналы, подстраивая и адаптируя свое поведение 
согласно конкретному социальному контексту [1; 36].

Необходимо развести понятия эмоционального и 
социального интеллекта. Оба этих интеллекта помога-
ют человеку определять состояние другого человека по 
наличию у него тех или иных невербальных проявле-
ний. Помимо этого, и социальный, и эмоциональный 
интеллект связаны со способностью определять при-
чину эмоциональной реакции. Однако они отличают-
ся по направленности своих основных функций. Цель 
эмоционального интеллекта заключается в управлении 
своим или чужим эмоциональным состоянием, в то 
время как социальный интеллект призван повышать 
степень социальной адаптации и эффективность меж-
личностных взаимодействий. Эмоциональный и соци-
альный интеллект работают вместе, чтобы создать 
более полное понимание себя и других [3].

Следующий «горячий» интеллект, которому мы 
уделим внимание — личностный интеллект. Многие 
исследователи определяют его как способность пони-
мать и анализировать личность человека, а также его 
различные личностные проявления [31]. С эволюци-
онной точки зрения, люди, которые лучше понимали 
себя и окружающих, по-видимому, обладали адаптив-
ными преимуществами по сравнению с другими, как в 
плане выживания, так и в плане размножения. В соот-
ветствии с этим было выдвинуто предположение о том, 
что некоторые люди обладают «психологическим скла-
дом ума» — более высокой по сравнению с другими 
людьми способностью к познанию себя и других [22].

Г. Гарднер (1983) описал внутриличностный интел-
лект как способность построения целостной личности 
и идентификации и межличностный интеллект как 
способность понимать личность других людей [15]. 
Д. Фандер утверждает, что люди с разной точностью 
способны осознанно понимать и описывать характе-
ристики личности. Все эти концепции фокусируются в 
первую очередь на способности анализировать лич-
ностную информацию [14]. Дж. Мэйер также присое-
диняется к этой точке зрения. Согласно его взглядам, 
люди используют свой личностный интеллект для 
того, чтобы (а) выявлять в себе и у других личностно 
значимую информацию и «считывать» черты людей; 
(б) формировать «модели» личности, которые способ-
ствуют лучшему пониманию себя и других; (в) прини-
мать личностные решения в соответствии со своими 
интересами и ценностями; (г) расставлять приоритеты 
так, чтобы достигать своих личных целей [22].

Следующий и последний в данной работе «горя-
чий» интеллект — практический. Накопленные дан-
ные свидетельствуют о том, что практический интел-
лект психологически отличен от академического 

интеллекта. Так, например, успех в решении абстракт-
ных академических задач не обязательно приводит к 
успеху в решении житейских бытовых проблем, и 
наоборот. Практический интеллект относится к ког-
нитивной основе повседневной деятельности. 
Наиболее обширный массив данных демонстрирует 
роль практического интеллекта в успешном воплоще-
нии различных профессиональных целей [34; 42].

Согласно исторической справке, приведенной в 
обзоре В. Шнайдера, Дж. Мэйера и Д. Ньюмана, одним 
из первых, кто высказал эту мысль, был эксперимен-
тальный психолог Э. Торндайк (1924), который утверж-
дал, что социальный интеллект отличается от того, 
который измеряется стандартными тестами интеллекта. 
Впоследствии многие исследователи также выдвигали 
это предположение относительно социального и прак-
тического интеллекта. Подобное было сделано и извест-
ным психометриком Дж. Гилфордом (1967), который в 
своей теории структуры интеллекта отдельно выделил 
именно поведенческие проявления интеллекта [31]. Г. 
Гарднер в свое время утверждал, что межличностный и 
внутриличностный интеллект отличаются от более ака-
демических интеллектов (например лингвистического и 
логико-математического) [15]. Таким образом, исследо-
вания практического интеллекта также вносят вклад в 
концепцию «горячих» интеллектов. Они оказываются в 
большой степени независимыми от общего «холодного» 
интеллекта, что позволяет выделять их в отдельную так-
сономическую категорию.

Способность к эмоциональной регуляции

В дополнение к способностям «горячего» интеллек-
та важно рассмотреть и другие способности, которые 
не связаны с обработкой абстрактной информации, не 
затрагивающей личностно значимое содержание инди-
вида. Способность к эмоциональной регуляции заклю-
чается в управлении возникновением и протеканием 
эмоционального процесса и служит достижению лич-
ных целей, которые, в свою очередь, могут варьиро-
ваться в зависимости от контекста ситуации. Регуляция 
эмоций включает в себя осознание, принятие и пони-
мание эмоций, а также способность не только направ-
лять, но и сдерживать эмоции [23].

Мы можем говорить о регуляции эмоций в том слу-
чае, если эмоция была оценена как «хорошая» или «пло-
хая» и результат этой оценки привел к тому, что человек 
задался целью изменить продолжительность, интенсив-
ность или последствия от возникшей эмоции [16; 29].

Важно упомянуть, что трудности в эмоциональной 
регуляции лежат в основе множества психологических 
расстройств, которые характеризуются психологиче-
ской ригидностью в ответ на ситуационные изменения 
[28]. Кроме того, эффективная эмоциональная регуля-
ция, заключающаяся в модулировании эмоционально-
го опыта для достижения желаемого результата, явля-
ется значимым фактором благополучия [2]. Ряд иссле-
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дователей также акцентируют внимание на том, что 
для эффективной эмоциональной регуляции критиче-
ски важен учет контекста ситуации, в рамках которого 
те или иные эмоции возникают. Именно понимание 
контекста позволяет определить, является ли стратегия 
регуляции адаптивной или дезадаптивной [29].

В зарубежной литературе в последние десятилетия 
феномен эмоциональной регуляции изучается в рам-
ках двух моделей: процессуальной и модели способ-
ностей. Процессуальная модель регуляции эмоций 
Дж. Гросса основана на предположении о том, что 
эмоциональный отклик разворачивается поэтапно и 
на каждом из этапов мы можем повлиять на произо-
шедший эмоциональный отклик. Для этого могут 
использоваться различные стратегии. Например, стра-
тегия Когнитивной переоценки позволяет изменить 
эмоциональное состояние, благодаря различным 
интерпретациям произошедшей ситуации. В свою оче-
редь, прибегая к стратегии подавления экспрессии, мы 
становимся способны повлиять на внешние проявле-
ния эмоциональных состояний [2].

Модель способностей эмоциональной регуляции 
определяет степень предрасположенности к понима-
нию и восприятию эмоционального опыта, а также к 
управлению эмоциональной активностью в зависимо-
сти от личностных целей в той или иной ситуации [16].

Эффективное и ситуационно релевантное исполь-
зование способностей к эмоциональной регуляции 
может влиять на уровень психологического благопо-
лучия, жизнестойкость и степень удовлетворенности 
жизнью [23]. В то же время исследования показывают, 
что способности к эмоциональной регуляции могут 
варьироваться ежедневно и зависеть от множества 
факторов, начиная от количества трудностей, возника-
ющих в течение дня, заканчивая хорошим настроени-
ем, что обнаруживает большой потенциал к продолже-
нию проведения теоретических и эмпирических иссле-
дований данного феномена [37].

Способность к интуиции

Привлекает внимание исследователей и интуиция — 
психологическая способность, которая связана с про-
цессами обработки особой личностно значимой инфор-
мации. Исследователи все чаще приходят к пониманию 
того, что интуиция не является единым психологиче-
ским конструктом, а скорее представляет сложный ког-
нитивный конгломерат, включающий в себя различные 
процессы и механизмы [43; 25]. Хотелось бы отдельно 
отметить, что эта психологическая способность так же 
оказывается в значительной степени независимой от 
психометрического («холодного») интеллекта [39]. Все 
больше фактов указывает на важную роль имплицитных 
процессов и интуиции в социальном познании, творче-
стве и принятии решений [5; 32]. Однако до сих пор 
мало что известно об индивидуальных различиях в 
интуитивных способностях и их структуре, а также о 

том, действительно ли интуиция является «интеллектом 
бессознательного» [43].

В исследованиях интуиции не существует золотого 
стандарта или ключевой теории. Скорее существуют 
различные парадигмы и теоретические модели, кото-
рые уходят корнями в совершенно разные психологи-
ческие традиции. В связи с этим трудно дать удовлет-
ворительное универсальное определение интуиции. 
Большинство исследователей сходятся в том, что инту-
иция действует преимущественно имплицитно, в 
обход когнитивного контроля и осознания [11; 25]. Ряд 
характеристик интуитивных процессов являются спор-
ными и зависят от изучаемого явления. Некоторые 
исследователи определяют интуицию как способность 
к неявному обучению и обнаружению когнитивных 
моделей, а также к подсознательному объединению 
информации для вынесения верных суждений на осно-
ве фрагментарных сигналов [39]. Интуиция основана 
на различных когнитивных процессах и механизмах. 
Одним из наиболее фундаментальных и эволюционно 
древних из них является, по-видимому, способность 
спонтанно овладевать сложными паттернами на осно-
ве процедурной памяти [26].

Помимо этого, интуитивные способности, вероятно, 
могут позволять интегрировать не напрямую данную 
обрывочную информацию в единое целое сложным, 
неочевидным образом, без осознанного доступа к самому 
процессу. Люди могут правильно распознавать предметы 
(items) даже на основе небольшого количества информа-
ции либо подсознательно объединять их для поиска 
новых решений. Даже когда человек не знает решения 
задачи, он может правильно угадать, что может быть с 
ним связано, и решение проблемы может внезапно поя-
виться в сознании в виде инсайта. Последний часто 
сопровождается чувством согласованности, положитель-
ными эмоциями и субъективной уверенностью в верно-
сти решения [5]. Способность решать задачи, требующие 
проницательности, связана как с конвергентным, так и с 
дивергентным мышлением, а также со способностью 
переключаться с одного типа мышления на другой.

Структура интуиции до сих пор не изучена. 
Исторически она рассматривалась скорее как одно-
родный конструкт. В своем обзоре Дж. Претц и К. Тотц 
дают подробную историческую справку о развитии 
представлений об этом феномене [26]. Одним из пер-
вых психологов, изучавших интуицию, был К. Юнг, 
который характеризовал ее как первичный, подсозна-
тельный способ восприятия. Его теория разворачива-
лась в поле психологии личности и индивидуальных 
различий и не часто касалась когнитивных исследова-
ний. Однако на данный момент уже известно, что 
интуиция положительно связана с эффективностью 
имплицитного обучения [17]

С другой стороны, теории двойного процесса (dual-
process theories) рассматривают интуицию как проти-
воположность рациональному и аналитическому спо-
собу обработки информации [8]. Также была предло-
жена альтернативная классификация интуитивных 
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процессов, состоящая из эвристической, холистиче-
ской (абстрактной) и аффективной интуиции [26]. Это 
разделение основано на механизмах, описанных в 
литературе, подтверждено эмпирически, а отдельные 
шкалы предсказывают разные результаты [38]. Тем не 
менее, эта работа была ограничена опросниками само-
отчета и не включала объективные когнитивные тесты 
интуиции. Таким образом, в этих исследованиях про-
верялась структура интуитивных предпочтений, но не 
сами способности.

Помимо вышесказанного, важно отметить, что 
интуитивные способности обычно недооцениваются в 
психологии, мало внимания уделяется и разработке 
когнитивных тестов в этой области. Более того, даже 
корреляции между наиболее популярными шкалами 
самоотчета, измеряющими интуицию, либо низки, 
либо статистически не значимы [27], в связи с чем 
можно утверждать, что существует выраженная необ-
ходимость эмпирически разграничить различные типы 
интуитивных способностей.

Заключение

В процессе анализа зарубежных и отечественных 
источников, посвященных способностям к обработке 
личностно значимой информации, было выделено 
несколько групп. В основную группу таких способно-
стей вошли «горячие» интеллекты. Эта категория спо-
собностей является довольно молодой в психологиче-
ском после исследований. Однако накопленный мас-
сив эмпирических и теоретических знаний демонстри-
рует ее согласованность и отделенность от «холодного» 
интеллекта, который традиционно связан с академиче-
ским интеллектом, логикой, мышлением и обработкой 
безличностной информации.

Наибольшее количество теоретических исследова-
ний посвящено эмоциональному интеллекту. Эта спо-
собность (или набор способностей) отвечает за точ-
ность восприятия и понимания как своих, так и чужих 
эмоций. Эмоциональный интеллект помогает адаптив-
но использовать информацию, полученную на основе 
эмоций. В тексте был представлен теоретический ана-
лиз эмоционального интеллекта сквозь призму двух 
подходов. Результаты теоретического анализа зарубеж-
ных источников демонстрируют, что необходимо рас-
сматривать эмоциональный интеллект как дискретную 
переменную и изучать его в связи с другими личност-
ными и интеллектуальными характеристиками.

Социальный интеллект оказался менее теоретиче-
ски проработанным конструктом, несмотря на то, что 
интерес к нему научного сообщества обнаружился 
гораздо раньше. Были описаны критерии разграниче-

ния эмоционального и социального интеллектов, 
которые иногда объединяют в один теоретический 
конструкт. Показано, что эмоциональный интеллект 
обладает более интроспективной природой, в отличие 
от социального.

Личностный и практический интеллект являются 
недавними дополнениями к теоретической концепции 
«горячих» интеллектов. Личностный интеллект помо-
гает ориентироваться в поле понимания особенностей 
и характеристик личности других людей, в то время 
как практический интеллект отражает способность к 
«житейской смекалке» и является незаменимым в 
решении повседневных задач.

Следующая способность, которая рассматривалась 
в данном обзоре и не входила в группу «горячих» 
интеллектов — способность к эмоциональной регуля-
ции. Ее основная функция — психологическая само-
регуляция, однако она также опосредует обработку 
информации, связанную с эмоциональными состоя-
ниями человека. Регуляция эмоций пронизывает все 
сферы жизни и позволяет увеличивать эффективность 
достижения личностно значимых целей и адаптиро-
ваться к актуальным жизненным ситуациям. Одной из 
наиболее важных особенностей ее функционирования 
является значимость контекста в каждой конкретной 
ситуации.

Способность к интуиции завершает проведенный 
теоретический обзор. Отдельно подчеркивались него-
могенность ее структуры и независимость от общего 
интеллекта. Интуиция — сложный когнитивный про-
цесс, основанный на имплицитном обучении — позво-
ляет лучше ориентироваться в социальном и личност-
ном познании. Многие теоретические положения так 
или иначе утверждают это, называя интуицию «бессоз-
нательным» интеллектом. Несмотря на то, что она 
может проявляться в контексте обработки «холодной» 
информации, интуиция является незаменимой и для 
внутренней психологической деятельности индивида, 
которая связана с анализом и обработкой личностно 
значимых содержаний и укладывается в логику пове-
ствования данной статьи.

Общей характеристикой исследований психологи-
ческих способностей, направленных на обработку лич-
ностно значимой информации, выступил недостаток 
эмпирических исследований и большой потенциал в 
поле создания психометрических инструментов, в осо-
бенности тестов. При этом проведенный нами теоре-
тический анализ зарубежных источников показывает, 
что уже на данный момент существует достаточно 
сильный и дифференцированный теоретический базис 
и исследовательская опора для продолжения изучения 
способностей такого рода в рамках как психологии 
личности, так и психодиагностики.
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Актуальность проблемы обусловлена значимостью выделения интегрированных характеристик лич-
ности, в которых бы отражались ее типические способы поведения, деятельности и отношений к окру -
жающему миру. К таким характеристикам принадлежат понятия черт Темной (макиавеллизм, нарцис-
сизм, психопатия) и Светлой (вера в человечество, гуманизм, кантианство) триад личности. И, если 
Темная триада черт уже более 20 лет активно исследуется в психологии, то Светлая триада совсем недав -
но получила статус самостоятельной психологической проблемы. Тем не менее она вызвала живейший 
интерес в современной психологии, что обусловило появление на свет значительного числа публикаций. 
В статье представлен обзор ряда современных зарубежных исследований черт Светлой триады личности 
в период 2018—2024 гг. Рассматриваются различные подходы к выделению черт Светлой триады и к раз -
работке диагностического инструментария. Выделяются и характеризуются основные направления 
исследования Светлой триады: изучение проявлений черт Светлой триады в зависимости от экономиче -
ских, политических и культурных условий; исследование взаимосвязи черт Светлой триады с различны -
ми типами ценностей и удовлетворенностью жизнью; изучение взаимосвязи черт Светлой триады с 
поведением людей, в том числе и с поведением в Интернете; черты Светлой триады и проблема лидер -
ства и др. Обсуждаются дискуссионные вопросы, выявленные в ходе анализа исследований черт Светлой 
триады личности.

Ключевые слова: Темная триада, Светлая триада, макиавеллизм, нарциссизм, психопатия, вера в чело-
вечество, гуманизм, кантианство.
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The relevance of the problem is due to the importance of identifying integrated characteristics of a person, which 
would reflect his typical modes of behavior, activity and relationships to the world around him. Such characteristics 
include the concepts of Dark (Machiavellianism, narcissism, psychopathy) and Light (faith in humanity, humanism, 
Kantianism) personality triads. And, if the Dark Triad of traits has been actively studied in psychology for more than 
20 years, the Light Triad has recently received the status of an independent psychological problem. Nevertheless, it 
aroused great interest in modern psychology, which led to the appearance of a significant number of publications. 
The article provides an overview of a number of modern foreign studies of the traits of the Light Triad of personality 
in the period from 2018 to 2024. Various approaches to identifying the features of the Light Triad and to developing 
diagnostic tools are considered. The main directions of research of the Light Triad are identified and characterized: 
the study of the manifestations of the features of the Light Triad depending on economic, political and cultural con-
ditions; study of the relationship between the Light Triad traits and value orientations and life satisfaction; studying 
the relationship between the traits of the Light Triad and people’s behavior, including behavior on the Internet; traits 
of the Light Triad and the problem of leadership, etc. Disputable issues identified during the analysis of research on 
the traits of the Light Triad of personality are discussed.

Keywords: Dark Triad, Light Triad, machiavellianism, narcissism, psychopathy, belief in humanity, humanism, 
Kantianism.
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Введение

Для психологии всегда была привлекательной идея 
выделения в человеке таких интегрированных характе-
ристик его как индивида или как личности, которые 
бы описывали типические способы поведения и взаи-
модействия с окружающим миром. К ним можно отне-
сти классическое разделение людей по типам темпера-
мента, по проявлениям экстраверсии и интроверсии, 
экстернальности и интернальности, по выраженности 
качеств личности, составляющих пяти- или шестифак-
торную модель личности, по выраженности психоло-
гического капитала и мн. др. К этой же категории сле-
дует отнести идею выделения черт Темной и Светлой 
триад личности.

Темная триада была «открыта» Д. Паулхусом и 
К. Уильямсом в 2002 г. (D. Paulhus, K. Williams) [36]. 
Она включает в себя три черты: нарциссизм, макиавел-
лизм и психопатию. Нарциссизм проявляется в пред-
ставлениях индивида о себе как о выдающейся лично-
сти, которая достойна признания и уважения. 
Макиавеллизм — это стремление манипулировать дру-
гими людьми для достижения собственных целей. 
Психопатия — выражение черствости, холодности к 
людям, импульсивности, что может сопровождаться 
проявлениями враждебности и агрессивности. Позже 
к ним была добавлена еще одна черта — садизм (полу-
чение удовольствия от страдания других) [10]. 
Открытие Темной триады вызвало значительный инте-
рес в психологии, что породило огромное число публи-
каций. И этот интерес продолжает расти.

Выделение черт Темной триады привело к поста-
новке вопроса о существовании некоторой альтерна-
тивной личности, обладающей противоположным, т. 
е. «светлым» набором качеств, которые бы характери-
зовали ее просоциальную направленность. И такая 
триада была открыта. Заслуга «открытия» Светлой 
триады личности приписывается С.Б. Кауфману, 
Д.Б. Ядену, Э. Хайд, Э. Цукаяма (S.B. Kaufman, 
D.B. Yaden, E. Hyde, E Tsukayama). Они в 2019 г. опу-
бликовали статью под названием «Светлая и темная 
триада личности: противопоставление двух очень раз-
ных профилей человеческой природы» [52]. Затем эти 
идеи были развиты в 2020 г., когда авторы в расширен-
ном составе опубликовали работу под названием 
«Светлые и темные подтипы человеческой личности — 
личностно-ориентированный подход, основанный на 
нескольких исследованиях» [30]. В них они выделили и 
подробно описали три черты «светлой» личности: веру 
в человечество, гуманизм, кантианство (происходит от 
фамилии немецкого философа И. Канта). Точка зре-

ния С. Кауфмана с коллегами на проблему выделения 
черт «светлой» личности получила широкое распро-
странение и поддержку. Однако она не является един-
ственной.

Анализ публикаций по различным проблемам 
Светлой триады личности на современном этапе 
порождает целый ряд вопросов исследовательского 
характера. Каковы подходы к выделению черт Светлой 
триады личности? Каковы основные направления изу-
чения проявления этих черт в различных сферах жизни 
и деятельности? Какое значение они имеют для раз-
вития современной психологии? Как могут быть 
использованы результаты этих исследований в практи-
ческой работе?

Необходимость ответа на некоторые из этих вопро-
сов и определила цель настоящего исследования — 
осуществить обзор исследований черт Светлой триады 
личности в современной зарубежной психологии в 
период с 2018 (первое исследование черт Светлой три-
ады) по первую половину 2024 г.

В качестве методологии исследования использовал-
ся систематический поиск литературы в основном на 
английском языке в различных поисковых системах, 
преимущественно в «Академии Googl» в период с 2018 
по первую половину 2024 г. Область поиска: заголов-
ки, аннотации и ключевые слова. Поисковый запрос: 
«Dark Triad», «Light Triad», «Belief in humanity», 
«Humanism», «Kantianism». Было просмотрено более 
250 публикаций различного рода, в которых есть упо-
минание о чертах Темной и Светлой триад личности, 
сюда же вошли работы, где идет сопоставление черт 
Светлой и Темной триад личности. В конечном итоге 
было отобрано 56 работ, в которых есть упоминание о 
Светлой триаде личности. Проведенный анализ дал 
возможность выделить ряд направлений, по которым 
проводятся современные исследования черт Светлой 
триады личности.

Дискуссия по проблеме выделения черт 
Светлой триады личности

Подход С. Кауфмана, Д.Б. Ядена, Э. Хайд, 
Э. Цукаяма. Итак, как было отмечено, считается, что 
первыми Светлую триаду описали С. Кауфман с соав-
торами в 2019 г. [52]. Они выделили три составляющие 
черты Светлой триады: веру в человечество, гуманизм и 
кантианство. Вера в человечество предполагает опти-
мистичный взгляд на природу человека, веру в фунда-
ментальную доброту людей. Гуманизм характеризует 
веру в достоинство людей, подчеркивая доброжела-
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article.
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тельность, сопереживание и помощь другим. Наконец, 
кантианство рассматривает человека как самоцен-
ность, а не как средство достижения чьих-то целей.

Для диагностики этих черт авторами разработан 
специальный опросник, состоящий из 12 вопросов-
утверждений, который получил широкое распростра-
нение во всем мире. Приводятся сведения о валидно-
сти и надежности опросника. Его использование 
позволило авторам дать развернутые характеристики 
«темной» и «светлой» личности. Дополнительные све-
дения о структурной, конструктивной и прогностиче-
ской валидности этого опросника представлены в 
работе П. Лукича и М. Живановича (P. Lukić, 
M. Živanović) [31]. К настоящему времени имеются: 
польский вариант опросника [20], португальская вер-
сия [42], персидская версия [41], испанская версия 
[50], филиппинская версия [5], две турецкие версии 
[37; 47], бразильско-португальская версия [7]; две рос-
сийские версии [1; 2]. В ближайшее время этот пере-
чень будет только возрастать.

Справедливости ради, следует отметить, что кон-
цепция Светлой триады С. Кауфмана с коллегами не 
является единственной. Имеются и другие подходы.

Подход Л. Джонсон. Годом раньше выхода статьи 
С. Кауфмана с соавторами, в 2018 г., Лаура Джонсон 
(L. Johnson) [25] в Канаде защищает магистерскую 
диссертацию, в которой выделяет также три черты 
личности, которые называет Светлой триадой, это 
эмпатия, сострадание и альтруизм. Автором дается 
подробная характеристика этих черт, предлагается 
свой вариант опросника их диагностики, дается 
развернутая характеристика его валидности и 
надежности.

Необходимо отметить, что у Л. Джонсон в совре-
менной психологии нашлись последователи. В част-
ности, предложенный ею опросник прошел успешную 
адаптацию в Иране [56]. В Саудовской Аравии Х. Аль-
Доусари с соавт. (H. Al-Dowsari et al.) [9] изучали осо-
бенности Светлой триады как показателя эмоциональ-
ной толерантности между супружескими парами. 
И.У. Хан, У.К. Сафдар и М.З. Дуррани (I.U. Khan, 
U.K. Safdar, M.Z. Durrani) [28] применили концепцию 
Л. Джонсон для доказательства влияния Светлых черт 
руководителей на инновационную деятельность 
сотрудников ряда предприятий Пакистана. А.С. Бэлан, 
М.С. Ионеску и А. Стэн (A.S. Bélan, M.S. Ionescu, 
A. Stan) [6] использовали опросник Л. Джонсон с 
целью изучения просоциальных черт личности с ког-
нитивно-эмоциональными стратегиями преодоления 
стресса у румынских учителей.

Подход Дж. Мусекa и Д.К. Грум. Дж. Мусек и 
Д.К. Грум (J. Musek, D.K. Grum) [34] в качестве альтер-
нативы чертам Темной триады выделяют три черты, 
заимствованные из арсенала пятифакторной модели 
личности, которые они отнесли к чертам Светлой три-
ады — это эмоциональная устойчивость (низкий нейро-
тизм), доброжелательность и добросовестность. 
Авторами было установлено, что черты Светлой триа-

ды положительно связаны с общей удовлетворенно-
стью жизнью и традиционными, социальными, когни-
тивными, демократическими ценностями и, как пра-
вило, отрицательно связаны с ценностями статуса или 
власти. Такой же концепции черт Светлой триады 
придерживаются К.М. Таджил и Х. Аль-Абрроу 
(K.M. Thajil, & H. AL-Abrrow) [48], которые изучали 
влияние черт Светлой триады — эмоциональной 
устойчивости, доброжелательности и добросовестно-
сти — на отношение к позитивным инновациям среди 
людей, работающих в сфере здравоохранения.

Подход В.В. Гувейа с соавторами. В.В. Гувейа с 
соавт. (V.V. Gouveia et al.) [49] предлагают свой вариант 
Светлой триады — это альтруизм (благотворительно-
стьэгоизм), прощение (прощение—обвинение) и благодар-
ность (признание—невыразительность). Разработан 
специальный опросник для диагностики просоциаль-
ной личности. Делаются выводы о возможности его 
практического использования.

Ряд исследований Светлой триады так или иначе 
связаны с различными религиями и выполнены в рам-
ках психологии религии.

Подход Л.Дж. Фрэнсиса и Г. Креа. Л.Дж. Фрэнсис и 
Г. Креа (L.J. Francis, G. Crea) [19] изучали психологи-
ческие предикторы профессионального выгорания у 
священников, монашествующих братьев и монаше-
ствующих сестер в Италии. В качестве исследуемых 
черт личности выступили три черты Темной триады 
(выделяются традиционно) и три черты Светлой триа-
ды, к которым авторы отнесли цель в жизни, эмоцио-
нальный интеллект и религиозную веру. В результате 
было установлено, что три «светлых» фактора были 
связаны с более высоким уровнем удовлетворенности 
служением, чем три «темных» фактора, а цель в жизни 
являлась хорошим показателем низкого эмоциональ-
ного выгорания в служении.

Подход Х. Нильссона и А. Каземи. Х. Нильссон и 
А. Каземи (H. Nilsson, A. Kazemi) [35], опираясь на 
буддийскую психологию, в роли личностных качеств 
осознанного лидерства выделяют Светлую триаду черт, 
к которой отнесены этичность, любящая доброта и 
сострадание. Доказывается, что развитие этих трех 
черт будет способствовать эффективности функцио-
нирования лидера.

Подход К.В. Селезнева. В российской христиан-
ской психологии попытку выделить и описать 
Светлую триаду личности предпринял К.В. Селезнев 
[3], занимавшийся проблемой создания специального 
опросника, который бы включал в себя черты Темной 
триады, черты Светлой триады и веру. В качестве черт 
Светлой триады у автора выступают смирение, любовь 
и преданность. Такой опросник был разработан и 
апробирован на контингенте испытуемых, которые 
были отнесены к трем категориям: «верующие», 
«агностики», «неверующие». Наибольшие различия 
по чертам Светлой триады были выявлены у респон-
дентов, отнесенных к группе «верующих» и к группе 
«неверующих».
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Как видим, в современной психологии имеется 
целый ряд подходов к выделению черт Светлой триады 
личности, которые получили различную известность и 
распространенность в мире. Доминирующим, как 
было уже указано, является подход С. Кауфмана с 
соавторами [52]. Именно на его основе проводится 
большинство исследований. В то же время нет никаких 
оснований отвергать другие подходы, которые могут 
быть применены при определенных условиях и при 
решении своих специфических задач.

Исследование распространенности черт Темной 
и Светлой триад в мире

Хорошо известно, что гендерные, языковые, поли-
тические, экономические и экологические факторы 
влияют на проявления личности, в том числе и на про-
явления черт Темной и Светлой триад. Исследования, 
проведенные в разных странах, показали, что суще-
ствуют определенные закономерности в том, как эти 
черты проявляются у людей в разных культурных и 
экономических условиях.

Во-первых, было установлено, что мужчины чаще, 
чем женщины, набирают высокие баллы по темным 
чертам характера, особенно по психопатии, за которой 
следуют макиавеллизм и нарциссизм, но эти разрывы 
могут быть большими или меньшими в зависимости от 
страны [53].

Во-вторых, делается вывод, что нарциссизм был 
ниже в более демократических, менее коррумпирован-
ных и более мирных странах; макиавеллизм был выше 
в странах с меньшим гендерным неравенством и более 
высоким социально-политическим развитием, таких 
как Новая Зеландия и Сингапур, в то время как психо-
патия была выше у мужчин из более мирных стран с 
большим гендерным равенством, таких как Хорватия и 
Германия [13].

В-третьих, в культурах, отдающих приоритет инди-
видуализму, черты Темной триады могут быть более 
преобладающими и терпимыми, тогда как в культурах, 
делающих упор на коллективизм, в большей степени 
развиваются черты Светлой триады. В частности, в 
исследовании, проведенном С. Рамос-Вера с соавтора-
ми (S. Ramos-Vera et al.) [15] в ряде стран Европы, 
Америки и Африки, было установлено, что макиавел-
листские черты в большей степени характерны для 
стран Латинской Америки и Европы, тогда как в 
Африке (Нигерия) ведущую позицию занимает гума-
низм.

В целом следует отметить, что исследований рас-
пространенности Светлой триады в мире еще очень 
мало. Это обусловлено, с одной стороны, трудностью и 
затратностью такого рода исследований, с другой сто-
роны, — сложностью оценки и интерпретации полу-
ченных данных. Кроме того, вопрос упирается в этику. 
Насколько этично, например, сравнивать уровень про-
явления гуманизма у жителей Африки или Америки?

Исследование взаимосвязи черт Темной и Светлой 
триад личности с различными типами ценностей, 

психологическим благополучием 
и удовлетворенностью жизнью

Ценности — это те ориентиры, на которые опирает-
ся человек в своей деятельности и в поведении. 
Поэтому после «открытия» Светлой триады сразу же 
возник вопрос, насколько она связана с ценностными 
ориентирами людей. Тем более что к этому времени 
был наработан определенный материал относительно 
ценностей людей с преобладанием Темной триады. 
Здесь исследования велись по ряду направлений.

Например, целью работы Г.К. Укар с соавторами 
(G.K. Ucar et al.) [38] было изучение связей черт лич-
ности Темной и Светлой триад с проэкологическим 
поведением и ценностными ориентирами. В результа-
те было установлено, что Темная триада коррелирует с 
увеличением эгоистических и снижением альтруисти-
ческих и биосферных ценностных ориентиров, а 
Светлая триада, наоборот, — с усилением альтруисти-
ческих и биосферных ценностных ориентиров. 
Б. Алипур Гуран с соавторами (Alipour Gourand et al.) 
[23] исследовали опосредующую роль ценностей в 
прогнозировании удовлетворенности жизнью на осно-
ве «темных» и «светлых» черт личности.

Ряд исследований был посвящен выявлению взаи-
мосвязей черт Темной и Светлой триад с универсальны-
ми ценностями, выделенными Ш. Шварцем. Согласно 
результатам исследования П.Дж. Кайониуса с соавтора-
ми (P.J. Kajonius et al.) [26], макиавеллизм и нарциссизм 
положительно коррелируют с ценностями достижения 
и власти, а психопатия — с ценностями гедонизма и 
власти. В. Лим и Г. Фельдман (V. Lim, G. Feldman) [55] 
выявили, что черты Темной триады демонстрируют 
положительную корреляцию с самоутверждением (вла-
стью, достижениями, гедонизмом) и открытостью к 
изменениям (самостоятельностью, стимуляцией) и 
отрицательную — с самоопределением (универсализ-
мом, доброжелательностью) и с сохранением (конфор-
мизмом, традициями, безопасностью). Согласно дан-
ным С. Кауфмана с соавторами (S. Kaufman et al.) [52], 
Светлая триада положительно коррелировала с ценно-
стями самоопределения и смирения и отрицательно — с 
самоутверждением. Кроме того, она обнаружила слабую 
положительную связь с сохранением и отрицатель-
ную — с открытостью изменениям.

Что касается связи Светлой триады с психологиче-
ским благополучием и удовлетворенностью жизнью, 
то здесь в основном установлены умеренные положи-
тельные связи. Например, А. Мевара (А. Mewara) [33] 
установила взаимосвязь уровня удовлетворенности 
жизнью, осознания смысла жизни с чертами Светлой 
триады среди студентов-медиков и медицинских 
работников в Индии. В работе А. Скрумеды 
(А. Skrumeda) [46] изучалась взаимосвязь между черта-
ми Светлой триады, внутренней религиозностью и 
психологическим благополучием во время пандемии 
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Covid-19 в Румынии. Результаты показывают, что как 
черты Светлой триады, так и внутренняя религиоз-
ность достоверно предсказывают более высокий уро-
вень психологического благополучия людей, несмотря 
на сложные жизненные условия.

Исследования взаимосвязи черт Темной 
и Светлой триад с поведением людей

Большая группа работ посвящена изучению влия-
ния черт Темной и Светлой триады на поведение 
людей в различных сферах жизнедеятельности. 
Остановимся только на некоторых наиболее интерес-
ных из них.

Исследование, проведенное Р.Д. Петерсоном и 
К.Л. Палмером (R.D. Peterson, C.L. Palmer) [39], было 
посвящено изучению политических амбиций людей с 
Темной и Светлой триадами личности и их участию в 
общественно-политической жизни. В частности, было 
установлено, что амбициозность, соперничество и 
темные черты личности являются важными предикто-
рами политических устремлений. Из черт Светлой 
триады только вера в человечество оказалась связан-
ной с политическими амбициями людей. Несколько 
иные данные были получены авторами по второй 
части исследования, связанной с изучением участия в 
общественно-политической жизни. Респонденты, 
набравшие более высокие баллы по макиавеллизму, 
были настроены участвовать во всех сферах обще-
ственной жизни, респонденты с чертами нарциссизма 
ориентированы на политику и благотворительность, а 
с чертами психопатии — на политику. При изучении 
черт Светлой триады были получены неоднозначные 
результаты. Вера в человечество оказалась связанной с 
участием в политической и благотворительной дея-
тельности, гуманизм — с участием в социальной жизни 
и в благотворительности. Кантианство не обнаружило 
значимых связей.

Р.М. Константин и С.Д. Флорин (R.M. Constantin, 
S.D. Florin) [11] изучали особенности взаимосвязи 
черт Светлой триады с контрпродуктивным поведе -
нием на работе (поведением, связанным с наруше -
ниями норм и правил) и организационным граждан -
ским поведением (добровольными обязательствами, 
которые берут на себя работники). Результаты выя -
вили значимые отрицательные корреляции между 
Светлой триадой и контрпродуктивным рабочим 
поведением и положительные корреляции между 
Светлой триадой и организационным гражданским 
поведением.

М. Грежо и М. Адамус (M. Greéo, M. Adamus) [21] 
исследовали поведение людей во время пандемии 
COVID-19 с той точки зрения, насколько они поддер-
живают ограничительные мероприятия, связанные с 
соблюдением мер предосторожности. Оказалось, что 
такая поддержка была прямо связана с чертами Светлой 
личности при опосредующей роли мотивации подчи-

нения. Темная же триада оказалась отрицательно свя-
зана с поддержкой противоковидных мер.

Оригинальное исследование было проведено 
К. Холидия, Б. Басуки и Х. Хамида (K. Kholidiah, 
B. Basuki, H. Hamidah) [29], которые изучали стиль обу-
чения преподавателей в системе университета, готовя-
щего специалистов в области бухгалтерского дела, в 
зависимости от степени выраженности черт Темной и 
Светлой триад личности. Результаты исследования 
показали следующее. Бухгалтеры-педагоги, которые 
ориентированы на предоставление образцов и приме-
ров, как правило, имеют нарциссические черты лично-
сти. Бухгалтеры-педагоги, которые ориентированы на 
дисциплинарную сторону обучения, обладают психопа-
тическими чертами. Преподаватели, ориентированные 
на морально-этическую сторону обучения или создание 
комфортной обстановки, обладают выраженной верой в 
человечество. Преподаватели, ориентированные на раз-
витие у студентов самостоятельности и независимости, 
обладают психопатическими чертами. Преподаватели, 
ориентированные на развитие эмоционального интел-
лекта у студентов, обладают верой в человечество.

Д.Л. Дикинсон (D.L. Dickinson) [17] изучал проявле-
ния неэтичности у людей с чертами Темной и Светлой 
триад личности. Участники эксперимента выполнили 
три задания: задание на оценку просоциальности, зада-
ние, представляющее денежный соблазн быть нечест-
ным, и задание на гипотетическую моральную дилемму. 
Результаты в целом подтвердили гипотезу о том, что 
«темные» черты личности предсказывают более низкий 
уровень просоциальности, более высокую вероятность 
нечестности и повышенную готовность делать амораль-
ный выбор в целом, чем светлые черты.

Аналогичное исследование было проведено 
Г.Дж. Кертисом (G.J. Curtis) [14] на контингенте сту-
денческой молодежи, который изучал связь черт 
Темной и Светлой триад личности с проявлениями 
академических проступков студентами (различные 
формы обмана, списывание и др.). В результате ока-
залось, что психопатия и макиавеллизм были прямо 
связаны с академическими проступками, а из черт 
Светлой триады только кантианство предсказывало 
меньшую вовлеченность в академические проступки.

В работе Н.Х.Дж. Джохар с соавторами (N.H.J. Johar 
et al.) [24] предпринимается попытка выявить роль 
черт Светлой триады в эффективности командной 
работы в строительной отрасли. В итоге делается вывод 
о том, что гуманизм и вера в человечество оказывают 
существенное влияние на эффективность командной 
деятельности, роль же кантианства в этом процессе 
признана незначительной.

П. Бичаксыз и Б. Текеш, (P. Bıçaksız, B. Tekeş) [8] 
изучали связи Светлой триады со стилем вождения 
автомобиля и выражением гнева за рулем. В результате 
была обнаружена отрицательная связь черт Светлой 
триады с нарушениями правил во время вождения, 
положительная связь — со способностью сдерживать 
гнев и проявление негативных эмоций.
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Исследование влияния черт Светлой триады 
на поведение в Интернете

На современном этапе развития общества, в эпоху 
Интернета большое значение приобретают исследова-
ния поведения человека в Интернете, в том числе иссле-
дования, связанные с выявлением причин интернет-
зависимости людей, а также причин антисоциального и 
просоциального поведения. Так, в работе Э. Марч и 
Дж. Маррингтон (E. March, J. Marrington) [32] было 
установлено, что все черты Темной триады выступили в 
роли положительного предиктора антисоциального 
онлайн-поведения, кроме нарциссизма. Вера в челове-
чество и гуманизм, за исключением кантианства, пред-
сказывали доминирование просоциального поведения.

С.Х. Мехия-Суасо с соавтрами (C.J. Mejía-Suazo) 
[16] изучали взаимосвязь черт Темной и Светлой триад 
с зависимостью людей от мобильных телефонов, виде-
оигр и Интернета. Результаты показывают, что макиа-
веллизм и психопатия оказывают существенное влия-
ние на показатели расстройств, связанных с интернет-
играми. На внутриличностные конфликты, связанные 
с потреблением Интернета, негативно повлияли пока-
затели нарциссизма и положительно — показатели 
макиавеллизма. Показатели же психопатии хорошо 
объясняют межличностные конфликты, связанные с 
потреблением Интернета. На конфликты, связанные с 
использованием мобильных телефонов, негативно 
повлияли нарциссизм и кантианство.

Несколько работ посвящены проблеме изучения 
особенностей проявления черт Светлой триады у людей, 
которые пользуются специальными сайтами для зна-
комств. Например, Б. Севи и Б. Догрюол (B. Sevi, 
B. Doğruyol) [44] обнаружили тот факт, что у людей, 
которые не пользуются сайтами знакомств, как прави-
ло, выше уровень кантианства. А люди со Светлой три-
адой, которые пользуются этими сайтами, в большей 
мере ориентированы на долгосрочное знакомство. 
В другой работе Л. Туцакович, Л. Бойич и Н. Николич 
(L. Tucaković, L. Bojić, N. Nikolić) [54] эти выводы были 
подтверждены: нарциссизм, психопатия и садизм поло-
жительно коррелировали с краткосрочными знаком-
ствами, а вера в человечество и кантианство — отрица-
тельно. Вера в человечество, гуманизм и кантианство 
были значимыми факторами долгосрочных знакомств 
при использовании специальных сайтов.

К этим исследованиям примыкают работы, посвя-
щенные проблемам взаимосвязи черт Темной триады 
и Светлой триады личности с отношением людей к 
неверности. В частности, Б. Севи, Б. Урганчи и 
Э. Сакман (B. Sevi, B. Urganci, E. Sakman) [45] на осно-
ве эмпирического исследования установили, что пси-
хопатия и кантианство были значимыми предиктора-
ми положительного или отрицательного отношения к 
неверности, а психопатия — предиктором поведения, 
связанного с проявлениями неверности. Аналогичные 
результаты были получены на женском контингенте 
И. Григоропулосом (I. Grigoropoulos) [22].

Светлая триада личности и проблема лидерства

В отличие от исследования черт Темной триады в 
контексте проблемы лидерства, где имеется большое 
число работ, изучение лидеров со светлыми чертами и 
их влияние на последователей еще не получило широ-
кого распространения. Тем не менее имеются несколь-
ко работ, в которых предпринимается попытка дать 
характеристику этому феномену. Обратимся к некото-
рым из них.

Результаты исследования, проведенные 
Э. Эбрахими (E. Ebrahimi) [18], показали, что кантиан-
ская личность лидера и его гуманизм вызывают при-
знательность со стороны подчиненных, включая вос-
принимаемую ими организационную поддержку. 
С. Лихи с соавторами (S. Leahy et al.) [51] свою работу 
посвятили проблеме изучения деятельности менедже-
ров по внедрению новых технологий. Оказалось, что 
сотрудники организации, характеризующиеся такими 
чертами личности, как гуманизм и кантианство, в 
большей степени склонны к принятию новых техноло-
гий, по сравнению с сотрудниками, не обладающими 
чертами «светлой» личности. О.Ф. Малик c соавторами 
(O.F. Malik et al.) [4] изучали влияние повышенного 
контроля руководителя на поведение подчиненных, в 
данном случае на поведение младших врачей, работа-
ющих в клиниках Пакистана. Результаты показали, 
что подчиненные с чертами Светлой триады личности 
продуктивнее справляются с неадекватно повышен-
ным контролем по отношению к себе, в меньшей сте-
пени способны негативно реагировать на необосно-
ванные обвинения, по сравнению с коллегами с 
Темными чертами личности.

Обсуждение и заключение

Приступая к обсуждению результатов обзора иссле-
дований по проблемам выделения черт Светлой триа-
ды личности, необходимо отметить, что сама идея 
выделения черт просоциальной, так называемой «свет-
лой» личности, заслуживает внимания, тем более что в 
реальной жизни мы имеем образцы поведения такого 
рода людей, достаточно вспомнить имена М. Ганди, 
Н. Манделы, Матери Терезы и др. Несмотря на то, что 
с момента «открытия» Светлой триады личности 
(2018—2019) прошло совсем немного времени, в зару-
бежной психологии появилось значительное число 
публикаций, посвященных различным аспектам ее 
изучения, что свидетельствует о возрастании к этим 
проблемам научного интереса, обусловленного запро-
сами теории и практики на позитивную просоциаль-
но-ориентированную личность, которая является 
антиподом так называемой «темной» личности [43].

В то же время анализ этих работ показывает, что 
существует немало вопросов, которые носят дискусси-
онный характер и нуждаются в дальнейшем обсуждении. 
Обратимся к некоторым, наиболее значимым из них.
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Во-первых, вызывает сомнение выделение именно 
этих трех черт «светлой» личности, на которых настаи-
вают авторы. Ни у одного из них мы не нашли доста-
точного логического обоснования, почему, например, 
это должны быть гуманизм, кантианство, вера в чело-
вечество [52] или альтруизм, сострадание и эмпатия 
[25]. Кроме того, качества, выделенные и 
С. Кауфманом, и Л. Джонсон, и другими исследовате-
лями, очень трудно дифференцировать друг от друга. 
Например, сложно найти отличия гуманизма от канти-
анства или эмпатии от сострадания. Поэтому мы пола-
гаем, что, несмотря на то, что подход С. Кауфмана с 
соавторами получил широкое распространение, другие 
подходы также имеют равное право на существование 
и могут быть использованы при решении тех или иных 
специфических задач.

Во-вторых, определенные сомнения вызывает диа-
гностический инструментарий, предлагаемый автора-
ми для исследования черт «светлой» личности. Как 
правило, это достаточно короткие опросники. И если 
при изучении черт «темной» личности, кроме разрабо-
танных опросников, имеется еще достаточное количе-
ство тестов, используя которые, можно повысить уро-
вень надежности выявления «темных» черт, то при 
изучении черт «светлой» личности во многих случаях 
исследователь лишен такой возможности. Вероятно, 
необходимо вести дальнейшую работу по совершен-
ствованию имеющихся опросников, дополняя их раз-
работанными стандартными схемами наблюдения и 
экспертными оценками.

В-третьих, практически все исследователи, начиная 
с C. Кауфмана, признают тот факт, что не бывает пол-
ностью «светлых» личностей, каждый человек в той 
или иной степени совмещает в себе черты и «темной», 
и «светлой» личности. Однако в процессе организации 
конкретных эмпирических исследований этот факт 
учитывается далеко не всегда. В результате осущест-
вляется, как на это указывают некоторые ученые, иде-
ализация «светлой» личности [12], темные черты еще 
больше «затемняются», а светлые — «осветляются». 
Лишь в незначительном числе работ предпринималась 
попытка отследить светлые стороны в Темной триаде и 
темные стороны в Светлой триаде [12; 27; 40]. На наш 
взгляд, на этот факт необходимо обратить серьезное 
внимание при планировании исследований эмпириче-
ского и экспериментального характера.

В-четвертых, некоторые выводы, сделанные учены-
ми на основе своих эмпирических исследований, стра-
дают, на наш взгляд, некоторой некорректностью и 
вызывают сомнения в их достоверности. Например, 
насколько этично делать выводы о доминировании тех 
или иных черт Темной или Светлой триад личности в 
зависимости от страны или континента проживания? 
[15]. Или другой пример, насколько заслуживают дове-
рия данные, полученные К. Холидия, Б. Басуки, и 
Х. Хамида (K. Kholidiah, B. Basuki, H. Hamidah) [29], 
которые изучали стиль обучения преподавателей в 
системе университета, готовящего специалистов в 

области бухгалтерского дела, в зависимости от степени 
выраженности черт Темной и Светлой триад лично-
сти? Действительно ли, например, преподаватели, 
которые ориентированы на дисциплинарную сторону 
обучения, обладают психопатическими чертами, а 
преподаватели, ориентированные на морально-этиче-
скую сторону обучения, — выраженной верой в чело-
вечество. Справедлив ли этот вывод только для данно-
го конкретного учебного заведения и конкретной кате-
гории преподавателей или он может найти более 
широкое распространение?

В-пятых, мы полагаем, что в ряде работ очень слабо 
представлена интерпретация полученных данных. 
Практически все исследователи активно используют 
методы математической статистики, предоставляют 
результаты корреляционного, факторного, регресси-
онного анализа, что повышает уровень их достоверно-
сти, однако не дают им оценки с точки зрения значи-
мости для личности и возможности практического 
использования. Почему, например, как это выявлено в 
исследовании Б. Севи и Б. Догрюол (B. Sevi, 
B. Doğruyol) [44], у людей, которые не пользуются сай-
тами знакомств, как правило, выше уровень кантиан-
ства, а люди со Светлой триадой, которые пользуются 
этими сайтами, в большей мере ориентированы на 
долгосрочное знакомство? И таких вопросов можно 
задать достаточно много.

В-шестых, многие исследования проведены на кон-
тингенте взрослых людей, в меньшей степени исследу-
ются студенты вузов, практически нет работ, посвя-
щенных детскому и подростковому возрасту. В то же 
время понятно, что важно в процессе выявления и 
изучения черт «светлой» личности проанализировать 
генезис их возникновения и развития у человека на 
разных возрастных этапах. А это, в свою очередь, ста-
вит вопрос о возможности, необходимости и целесоо-
бразности формирования черт Светлой триады лич-
ности у детей, подростков, взрослых людей. Здесь мы 
сталкиваемся с некоторыми серьезными вопросами, 
на которые в специальной литературе мы не нашли 
ответа. Например, можно и нужно ли специально фор-
мировать веру в человечество или кантианство, как это 
делается относительно других черт личности, напри-
мер эмпатии? Мы полагаем, что и веру в человечество, 
и гуманизм, и кантианство в ходе специально органи-
зованной психологической работы сформировать 
достаточно проблематично. Они формируются в ходе 
всего онтогенетического развития личности под влия-
нием социальной среды и воспитания.

В заключение следует отметить, что полученные к 
настоящему времени результаты эмпирических иссле-
дований, проведенных в зарубежной психологии, 
имеют определенное значение. В теоретическом плане 
они стимулируют поиски интегрированных характери-
стик личности, описывающих типические способы ее 
поведения и отношения к миру. В практическом плане 
они дают возможность на основе знания этих черт про-
гнозировать поведение человека в различных сферах 
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жизни, осуществлять отбор людей для выполнения 
определенных видов деятельности или назначения на 
руководящие должности.

В то же время, опираясь на проведенный анализ 
работ, следует констатировать, что психологический 
конструкт черт Светлой триады не носит пока завер-
шенного характера, в силу чего выделение черт «свет-
лой» личности во многом носит умозрительный харак-
тер, лишено логических оснований, а сами черты 
слабо дифференцированы и во многом «перекрывают» 
друг друга. Здесь предстоит еще серьезная работа по 
выявлению удовлетворительного психологического 
конструкта личностных черт.

Сама идея выделения «светлых» сторон личности в 
противовес «темным» сторонам понятна, она связана 
с потребностью психологии в изучении позитивных 
сторон человеческой личности. Однако она несет в 
себе множество подводных камней, на которые нами 
было указано в ходе обсуждения результатов исследо-
вания. Серьезные опасения вызывает попытка ряда 
авторов «темное» и «светлое» в личности людей ото-
ждествлять с хорошим и плохим, положительными и 
отрицательными качествами. Такое отождествление 
порождает стремление все отрицательное приписы-
вать только людям с преобладанием черт Темной 
триады, а все положительное — только людям со 

Светлой триадой. Это сразу же накладывает опреде-
ленные ограничения на проведенные исследования, 
порождает вопросы, связанные с этическими пробле-
мами, особенно в том случае, когда отдельным кате-
гориям людей, принадлежащих к разным расам и 
проживающих в различных странах, приписываются 
черты либо Темной, либо Светлой триады. Это каса-
ется и сферы политики, и сферы межличностных 
отношений, и других сфер жизнедеятельности чело-
века. Вероятно, это обстоятельство предъявляет осо-
бые требования к планированию эмпирических или 
экспериментальных исследований, связанных с изу-
чением черт Темной и Светлой триад личности, и 
особенно к интерпретации полученных данных.

Если оценить ситуацию с изучением черт Светлой 
триады в целом, то можно с уверенностью констатиро-
вать, что число исследований, посвященных Светлой 
триаде личности в сопоставлении ее с чертами Темной 
триады, в ближайшее время будет возрастать, как след-
ствие «поворота» психологии к изучению позитивных 
аспектов человеческой личности. Важно, чтобы эти 
исследования носили объективный характер, не созда-
вали бы проблем этического характера, когда «темная» 
сторона личности отождествляется с отрицательными 
чертами личности, а «светлая» с ее положительными 
характеристиками.
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Представлены результаты разработки диагностической методики «Стремление к порядку и предсказуе-
мости», созданной на базе опросника «Стремление к когнитивной закрытости» А. Круглянски. Стремление 
к когнитивной закрытости — это когнитивный механизм, позволяющий отсекать лишнюю, противоречи-
вую и мешающую информацию с целью более гармоничного интегрирования данных. Обоснована целесо-
образность выделения шкал «Стремление к порядку» и «Стремление к предсказуемости» в отдельный 
конструкт. Снижение размерности и поиск факторной структуры для краткого опросника производился 
методом моделирования при помощи структурных уравнений (Structural Equation Models, SEM). Выборку 
составили 505 респондентов, средний возраст — 29,5 лет, из них женщин — 74,6%, мужчин — 25,4%. Для 
разработанной структуры были получены следующие показатели: χ²/df = 3; CFI = 0,923; TLI = 0,906; 
SRMR = 0,0525; RMSEA = 0,0677, — что говорит о весьма хорошем соответствии модели Альфа Кронбаха 
по шкале «Стремление к порядку» = 0,822, по шкале «Стремление к предсказуемости» = 0,733, Омега 
МакДоналда по всем пунктам методики с двумя шкалами = 0,833. Результаты ретеста на выборке из 
53 человек составили r = 0,81. Гендерных различий по показателям обоих шкал не обнаружено. 
Представленная модель опросника показывает весьма хорошие индексы соответствия модели, внутрен-
нюю согласованность и высокую степень надежности. Дальнейшая работа над конструктом когнитивной 
закрытости может опираться, в том числе, на результаты, полученные в данном исследовании.

Ключевые слова: психодиагностика, когнитивная закрытость, стремление к когнитивный закрытости, 
стремление к порядку, стремление к предсказуемости, потребность в структуре.
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The article presents the results of the development of the diagnostic methodology “Striving for order and predict-
ability”, created on the basis of the questionnaire “Striving for cognitive closure” by A. Kruglyansky. The need for 
cognitive closure is a cognitive process that allows avoiding of unnecessary, contradictory and interfering information 
in order to integrate data easier and substantiated consideration of two parameters — “Striving for order” and 
“Striving for predictability” — into a single construct. Reduction of test dimensionality is achieved by using struc-
tural equation modeling (Structural Equation Models, SEM). The sample consisted of 505 respondents, average age 
29.5 years, of which 74.6% were women, 25.4% were men. For the developed structure the following indicators were 
obtained: χ²/df =3; CFI=0.923; TLI=0.906; SRMR = 0.0525; RMSEA=0.0677, which indicates a very good fit of 
the model. Cronbach’s alpha for the “Striving for Order” scale = 0.822, for the “Striving for Predictability” 
scale = 0.733, McDonald’s Alpha for all items of the two-scale questionnaire = 0.833. The retest results on a sample 
of 53 people is r=0.81. No gender differences were found on both scales. The presented model of the questionnaire 
shows very good model fit indices, internal consistency and a high degree of reliability. Further work on the construct 
of cognitive closure may use the results of current study.

Keywords: psychodiagnostics, cognitive closure, the need for cognitive closure, the need for order, the need for 
predictability, the need for structure.
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Введение

Стремление к порядку и стремление к предсказуе-
мости являются частным проявлением стремления к 
когнитивной закрытости — конструкта, представлен-
ного А. Круглянски для описания когнитивного стиля 
человека. Указанные понятия введены в теорию эпи-
стемической мотивации как отдельные параметры 
мотивации к избеганию нежелательной информации.

Стремление к когнитивной закрытости — это ког-
нитивный механизм, позволяющий отсекать лишнюю, 
противоречивую и мешающую информацию с целью 
более гармоничного интегрирования данных. 
Стремление к когнитивной закрытости дает возмож-
ность делать однозначные выводы, получать однознач-
ный ответ и более уверенно принимать единственное 
решение. Данную концепцию автор вводит в более 
широкий контекст «теорий когнитивной согласован-
ности» [11; 24]. Стремление к предсказуемости, как 
часть модели когнитивной согласованности, делает 
акцент на эпистемических и мотивационных аспектах. 
Эпистемическая составляющая касается когнитивного 
ожидания определенного результата, а мотивацион-
ная — определяет аффективную реакцию человека на 
соответствие или несоответствие ожиданиям от полу-
чаемой информации. Аффективная реакция на когни-
тивный результат определяется субъективной ценно-
стью, которую индивид придает этому результату [11].

Мотивационный подход к процессам когнитивного 
закрытия позволяет рассматривать субъективные 
склонности при принятии или отвержении поступаю-
щей информации, что делает модель А. Круглянски 
полезной при объяснении социально-информацион-
ных процессов, причин недооценки или переоценки 
сообщений, формирования когнитивной ошибки, воз-
никновения заблуждений, стереотипов, дискримина-
ции, когнитивной избирательности и других психоло-
гических явлений.

Измерения стремления к когнитивной закрытости 
имеют более чем 30-летнюю историю. После разработ-
ки англоязычного оригинала методики, содержащей 
47 пунктов, разбитых на 5 основных шкал и шестую 
шкалу «лжи» [28], она применялась в достаточно боль-
шом числе психологических, социально-психологиче-
ских и психолого-клинических исследований, что 
отражено в ряде метаанализов [10; 12]. Особенно часто 
методика используется в социально-психологических 
исследованиях, где изучается связь когнитивной 
закрытости с такими явлениями, как стереотипизация, 
ригидность, адаптивность к межкультурному взаимо-
действию, подверженность стрессу, религиозный дог-
матизм, правый авторитаризм, толерантность и дис-
криминация [1; 2].

Высокий уровень когнитивной закрытости корре-
лирует со склонностью к упрощению и, как следствие, 
предпочтению альтернативной культурной идентифи-
кации, которая сопровождается более высокой степе-
нью выраженности внутреннего конфликта. А низкий 

уровень закрытости связан с тенденцией к гибридиза-
ции и, соответственно, примирения различающихся 
культурных установок [2]. Высокая степень закрыто-
сти ведет к радикализации в межкультурных отноше-
ниях, что, в свою очередь, может приводить к под-
держке экстремистских настроений [1]. Стремление к 
когнитивной закрытости положительно и значимо 
связано со стремлением к безопасности, конформиз-
мом, традиционализмом и популистскими установка-
ми [4]. В исследовании Ф. Альбарелло и соавторов 
продемонстрирована весьма высокая связь предрас-
судков и стремления к когнитивной закрытости 
(r = 0,533, p < 0,001); также показаны значимые поло-
жительные корреляции с национальной идентично-
стью личности, связывающими моральными нормами, 
национальными предрассудками и ожиданием угрозы 
со стороны других; отрицательная связь наблюдается с 
индивидуальными моральными нормами. Поиск воз-
можных опосредующих факторов, влияющих на связь 
стремления к когнитивной закрытости и националь-
ных предрассудков, показал, что связь — прямая и не 
имеет значимых медиаторов [6].

В исследовании было обнаружено, что люди, харак-
теризующиеся высоким уровнем стремления к когни-
тивной закрытости, с большей вероятностью поддер-
живают гендерные стереотипы, которые влияют на их 
негативное отношение к женщинам-руководителям, и 
проявляют склонность к предпочтению мужчин-руко-
водителей. Это объясняется их склонностью опираться 
на социальные стереотипы, в том числе стереотипы о 
женщинах, в которых закреплены представления о них 
как «мягких и утешающих», что несовместимо со стан-
дартными представлениями о руководителях как «ком-
петентных и решительных» [14]. Стремление к когни-
тивной закрытости не только создает склонность к 
следованию стереотипу, но имеет сильные корреляции 
со склонностью к враждебности, что оказывает допол-
нительное модерирующее воздействие на связь закры-
тости и стереотипизации, т. е. стремление к закрыто-
сти дважды вносит вклад в предвзятое и дискримини-
рующее отношение к женщинам [26].

Стремление к когнитивной закрытости может про-
гнозировать стресс и тревожность в ситуациях неопре-
деленности. В силу того, что люди с высокой степенью 
стремления к когнитивной закрытости нуждаются в 
определенном ответе, но не могут его получить, воз-
растает их тревога. Этот механизм сыграл роль в том, 
как люди со склонностью к закрытости переносили 
вызовы пандемии COVID-19. В ряде исследований 
было показано, что более высокая потребность в ког-
нитивной завершенности была связана с более высо-
ким уровнем тревоги и стресса в период пандемии 
COVID-19 [19; 29]. Решающим фактором роста тре-
вожности является повышенная чувствительность к 
ситуациям риска и возможности точного прогнозиро-
вания в период эпидемии у людей с высоким стремле-
нием к когнитивной закрытости; но также некоторый 
вклад в тревожность вносит склонность к конспироло-
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гическим теориям и упрощенным сценариям (в случае 
пандемии — негативным) [19]. В исследовании также 
отмечается, что индивидуальные различия в стремле-
нии к когнитивной закрытости могут быть связаны с 
психическими расстройствами и более высоким уров-
нем тревожности во время непредсказуемых ситуаций 
[19]. Тревожность на фоне пандемии выросла у всех 
участников лонгитюдного исследования, однако у 
людей с высоким стремлением к когнитивной закры-
тости она была более выраженной, при этом рост тре-
воги не зависел от реальных рисков заболевания и его 
исхода, но был связан именно с когнитивным стилем 
респондентов [29].

Опросник А. Круглянски и соавторов продолжает 
использоваться во многих направлениях психологиче-
ских исследований и продолжает оставаться актуаль-
ным и адекватным измерительным инструментом. 
Опросник переводился на ряд языков; существуют 
индийская, голландская, бельгийская (фламандская), 
бразильская (португалоязычная), испанская, чешская, 
польская, корейская, китайская, турецкая и другие 
версии; также была выполнена русскоязычная адапта-
ция опросника [3].

Полная версия опросника содержит пять шкал: 
«Стремление к порядку» (The need for order), 
«Стремление к предсказуемости» (The need for predict-
ability), «Решительность» (Decisiveness) «Избегание 
двойственности» (Avoidance of ambiguity), «Закрытость 
мышления» (Closed-mindedness).

Наряду с полной, была создана сокращенная вер-
сия методики. Сокращенная англоязычная версия [21] 
состоит из 15 утверждений и является единой шкалой. 
Разработка короткой шкалы, по словам авторов, была 
предпринята вследствие того, что разные группы уче-
ных предлагали свои, достаточно разнообразные, 
попытки снизить число пунктов, что приводило к 
путанице и невозможности сравнивать результаты раз-
ных исследований. Однако этот шаг проблемы не 
решил, так как, во-первых, наряду с однофакторной 
моделью были сохранены и двухфакторные, трехфа-
торные и иные модели на национальных языках; 
во-вторых, однофакторная модель подвергалась кри-
тике в плане ее согласованности [8] и измеряемых 
параметров [16]. Также «дословная» адаптация корот-
кой версии на национальные языки, позволяет в каче-
стве мер соответствия предоставить только согласо-
ванность шкалы по коэффициенту Альфа Кронабаха, 
но часто не позволяет подтвердить иные меры соот-
ветствия. Примерами таких адаптаций могут быть 
короткие версии шкалы [1; 23].

Обсуждения проблем «целостности» полной версии 
измерительной методики когнитивной закрытости 
А. Круглянски начались со статьи С.Л. Нойберга и 
соавторов 1997 года [16]. Авторы показали, что шкала 
«Решительность» отрицательно коррелирует с осталь-
ными шкалами теста, также шкала «Закрытость мыш-
ления» показала низкую корреляцию с остальными 
шкалами. К аналогичным выводам приходят А. Роетс и 

А. Ван Хейл, которые в 2007 г. проводили перепровер-
ку методики в рамках исследования, в котором пыта-
лись разделить стремление к когнитивной закрытости 
и возможность ее достижения [21, 22]. Авторы показа-
ли, что шкала «Решительность» отрицательно корре-
лирует с остальным тестом, является относительно 
самостоятельной, не вносит вклада в целостный кон-
структ шкалы «Когнитивной закрытости» и предложи-
ли не учитывать ее в интегративном результате теста. 
Согласующиеся с приведенными результаты были 
получены и в сопоставлении моделей, выполненой 
М. Кроусоном [9]. Автор констатирует достаточно 
сильную согласованность шкал «Стремление к поряд-
ку», «Стремление к предсказуемости» и «Избегание 
двойственности», но слабые результаты по шкалам 
«Решительность» и «Закрытость мышления». В рус-
скоязычной адаптации теста были получены аналогич-
ные результаты [3].

Проверки внешней валидности опросника когни-
тивной закрытости в ряде исследований показывают 
отличия трех обсуждаемых шкал («Стремление к поряд-
ку», «Стремление к предсказуемости» и «Избегание 
двойственности»), что указывает на то, что они состав-
ляют некоторый целостный конструкт. [17; 18].

Выявление проблем со шкалами «Решительность» и 
«Закрытость мышления» привело к тому, что их стали 
исключать из анализа в ряде исследований. Польская 
версия опросника [30] содержит только три шкалы: 
«Стремление к порядку», «Стремление к предсказуе-
мости» и «Избегание двойственности», по которым 
авторы представляют надежность Альфа Кронбаха, в 
промежутке от 0,86 до 0,89, другие измерения согласо-
ванности не предоставлены.

Сравнив несколько факторных моделей англоязыч-
ной версии теста, М. Кроусон [9] приходит к выводу о 
том, что пятифакторная модель удовлетворительна, 
наиболее слабые ее места — шкалы «Решительность» и 
«Закрытости мышления». Двухфакторная модель со 
шкалами 13 и 15 пунктов имеет значительные преиму-
щества перед пятифакторной, каждая шкала имеет 
высокую внутреннюю согласованность, но между 
собой они связаны слабо. М. Кроусон утверждает, что 
шкала «Решительность» может рассматриваться как 
самостоятельная, и в целостный конструкт когнитив-
ной закрытости не входит [8; 9].

Ряд исследователей полагают оптимальной двухфак-
торную модель, где «Решительность» вынесена в отдель-
ный ортогональный фактор [7; 10; 31]. Однако не во 
всех языковых адаптациях удается добиться сопостави-
мого результата. Чешская [31] и бразильская двухфак-
торные [7] модели показали требуемые индексы соот-
ветствия только при применении процедуры корреля-
ции остатков; китайская модель была представлена как 
двухфакторная, но на стадии соответствия модели в ней 
осталось всего шесть утверждений [15].

М. Томпсон, критикуя пятифакторную модель, 
отмечает, что сам конструкт «Стремление к когнитив-
ной закрытости» хорошо описывает реально существу-
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ющие когнитивные механизмы, так как его наличие 
подтверждается рядом психометрических исследова-
ний, в том числе выполненных им и соавторами. 
Измерения по шкале «Стремление к когнитивной 
закрытости» оказываются близкими по смыслу и тесно 
связанными корреляционно (с показателями порядка 
0,7) с такими шкалами, как «Потребность в структуре» 
и «Потребность в валидации». Но автор высказывает 
мнение, что сам по себе измерительный инструмент, 
предложенный А. Курглянски, должен быть уточнен. 
М. Томпсон отмечает, что конструкт должен быть 
более узким, с меньшим количеством пунктов, чтобы 
точно отражать именно стремление к закрытости, а 
чрезмерно расширять его, включая в него утверждения 
еще двух шкал («Решительность» и «Закрытость мыш-
ления»), которые плохо с ним связаны в первоначаль-
ной версии, нецелесообразно [25].

Теоретический конструкт когнитивного закрытия 
достаточно хорошо описывает действительность, — 
утверждает С. Ньюнберг. Однако он отмечает, что 
модель, представленная А. Круглянски в полной вер-
сии, может быть подвержена сомнению. С. Ньюнберг 
подчеркивает, что две первые шкалы («Стремление к 
порядку» и «Стремление к предсказуемости») имеют 
достаточно тесные связи между собой, также они силь-
но положительно коррелируют с измерениями по шка-
лам «Потребности в структуре» и «Потребности в зна-
чении» опросника «Индивидуальная потребность в 
структуре» (Personal Need for Structure Scale). Автор 
утверждает, что две шкалы теста закрытости являются 
альтернативным методом измерения уже имеющегося 
конструкта опросника «Индивидуальная потребность в 
структуре» [16].

Анализ работ, посвященных валидизации опросни-
ка А. Круглянски «Стремление к когнитивной закры-
тости» показал, что: а) шкала «Решительность» демон-
стрирует обратную связь с другими шкалами теста [3; 
7; 16; 31; 30], ее предлагают не учитывать в интеграль-
ном балле по опроснику [22]; б) шкала «Закрытость 
мышления» оказывается самым слабым звеном теста — 
ее согласованность наиболее низкая во всех языковых 
адаптациях, связь с другими шкалами также невысокая 
[3; 8; 9]; в) три оставшиеся шкалы — «Стремление к 
порядку», «Стремление к предсказуемости» и 
«Избегание двойственности» оказываются наиболее 
сильной стороной конструкта, имеют высокую вну-
треннюю согласованность и достаточно коррелируют 
друг с другом [5; 9; 18; 25; 30]; г) шкалы «Стремление к 
порядку» и «Стремление к предсказуемости» показы-
вают высокую согласованность и в наибольшей степе-
ни позитивно связаны между собой [16; 25].

Опираясь на выводы С. Ньюнберг и М. Томпсона о 
связи шкал «Стремление к порядку» и «Стремление к 
предсказуемости» [16; 25], мы полагаем, что именно 
они являются центральными для раскрытия феномена 
когнитивной закрытости, как динамического мотива-
ционного процесса по отсечению лишней, мешающей 
и противоречивой информации и получению одно-

значного ясного ответа. Однако данные о принципи-
альной непротиворечивости четырех шкал теста (за 
исключением шкалы «Решительность») показывают 
нам, что они также могут вносить вклад в раскрытие 
конструкта когнитивной закрытости. Шкала 
«Закрытость мышления» может вносить некоторый 
вклад в описание конструкта, но такая вероятность 
невелика, если учитывать данные предыдущих иссле-
дований [3; 8; 9].

Цель работы: на базе полного опросника 
«Стремление к когнитивной закрытости» (за исключе-
нием шкалы «Решительность) выполнить сокращение 
числа утверждений и шкал, описать его согласован-
ность и внутреннюю валидность.

Метод

В основу опросника были положены утверждения, 
взятые из полной русскоязычной версии опросника 
«Стремление к когнитивный закрытости» 
А. Круглянски, содержащего шкалы: «Стремление к 
порядку» (10 вопросов), «Стремление к предсказуемо-
сти» (8 вопросов), «Решительность» (7 вопросов) 
«Избегание двойственности» (9 вопросов), «Закрытость 
мышления» (8 вопросов) [3]. Шкала «Лжи» не включа-
лась в анализ. Утверждения были снабжены шести-
балльной шкалой Ликерта со значениями: «1» — «пол-
ностью не согласен», «2» — «скорее не согласен», «3» — 
«частично согласен», «4» — «частично согласен», «5» — 
«скорее согласен», «6» — «полностью согласен». 
Шестибалльная шкала была выбрана, так как она была 
использована в полной оригинальной англоязычной 
версии теста и русскоязычной адаптации. В опросную 
форму также были включены вопросы о возрасте, 
поле, уровне образования респондентов. Данные были 
собраны в электронном виде, возможность пропуска 
ответов была запрещена настройками формы.

Выборка
Выборка составила 505 респондентов. Возраст 

респондентов — от 14 до 71 года, средний возраст — 
29,5 лет, медиана — 26 лет, стандартная ошибка сред-
него по возрасту — 0,45. Респонденты студенческого 
возраста (18—22 лет) составили 37,2% выборки. Из них 
женщины составили 377 человек (74,6%), мужчины — 
128 человек (25,4%).

Методы анализа данных
Снижение размерности и поиск факторной струк-

туры для краткого опросника производился методом 
моделирования при помощи структурных уравнений 
(Structural Equation Models, SEM) в программе Jamovi 
1.6.15. Проверка на нормальность, корреляции резуль-
татов теста и ретеста, проверка различий результата по 
гендерным подгруппам осуществлялись средствами 
IBM SPSS «Statistics 23»; измерение статистической 
мощности производилась в G-Power 3.1.9.7.
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Результаты

Нормальность распределения: показатель Шапиро—
Уилка, рассчитанный по каждому из первоначального 
списка утверждений полной версии теста (42 пункта), 
составил от 0,718 до 0,930 при p <  0,001, что говорит о 
нормальности распределения по каждому из утвержде-
ний и о пригодности данных для анализа методом 
структурных уравнений.

Показатели соответствия
При поиске согласованной модели методом струк-

турных уравнений, в шкале «Порядок» были обнару-
жены слабые пункты (с низким весом, z-баллами и 
высокой вероятностью допустимой ошибки при учете 
в модели) — v11, v34 и v47. Указанные пункты были 
удалены из финальной модели теста «Стремление к 
порядку и предсказуемости». В шкале «Стремление к 
предсказуемости» было обнаружено 4 слабых пункта — 
v5, v7, v8, v19, — они были удалены из финальной вер-
сии. Однако моделирование показало, что хорошее 
соответствие можно получить, добавив в эту шкалу 
утверждения 2 пункта из шкалы «Избегания двусмыс-
ленности» — v3 («Я не люблю неопределенные ситуа-
ции») и v9 («Я чувствую дискомфорт, когда не пони-
маю, почему-то или иное событие произошло в моей 
жизни»), — указанные пункты соответствуют шкале по 
смыслу. В шкалу «Стремление к предсказуемости» 
также добавлено одно утверждение из шкалы 
«Стремления к порядку» — v11 («Я ненавижу изменять 
свои планы в последнюю минуту»), — также подходя-
щее по смыслу.

При получении оптимальной модели методом 
структурных уравнений были выведены факторные 

нагрузки (табл. 1) и показатели меры соответствия 
(табл. 2).

В приведенной модели χ²/df = 3 (при рекомендуе-
мых параметрах 2—5), что соответствует нормативным 
значениям; CFI = 0,923 (при рекомендуемых параме-
трах > 0,9), TLI = 0,906 (при рекомендуемых параме-
трах > 0,9), SRMR = 0,0525 (при рекомендуемых пара-
метрах < 0,8), RMSEA = 0,0677 (при рекомендуемых 
параметрах 0,02 < RMSEA < 0,08). Полученные резуль-
таты показали весьма хорошее соответствие модели 
[13; 14; 27].

Схема модели представлена на рис. 1.

Внутренняя согласованность шкал
Альфа Кронбаха по шкале «Стремление к порядку» 

составила 0,822, по шкале «Стремление к предсказуе-
мости» — 0,733, Омега МакДоналда по всем пунктам 
методики с двумя шкалами — 0,833.

Проверка ретестовой надежности
Корреляция Пирсона результатов двух тестов, 

проведенных с интервалом в три недели на выборке 
из 52 испытуемых, составила 0,81, при р < 0,001 
(SPSS); статистическая мощность измерения 
(1 - β) = 1 (G-Power).

Проверка на гендерные различия
При сопоставлении мужской и женской части 

выборки при помощи критерия однородности диспер-
сий Ливиня выявлено, что для шкалы «Стремление к 
порядку» различий между выборками не обнаружено 
(F = 1,68, при р = 0,196), для шкалы «Стремление к 
предсказуемости» различий между выборками не обна-
ружено (F = 1,108, при р = 0,293).

Т а б л и ц а 1
Факторные нагрузки пунктов теста

Фактор Индикатор Вес SE Z p

Порядок v1 0,591 0,0580  10,19 <0,001

v6 0,843 0,0653  12,91 <0,001

v20 0,683 0,0789  8,65 <0,001

v24 0,822 0,0687  11,97 <0,001

v34 1,210 0,0606  19,97 <0,001

v35 1,279 0,0563  22,71 <0,001

v37 0,910 0,0590  15,43 <0,001

Предсказуемость v3 0,723 0,0621  11,63 <0,001

v9 0,691 0,0723  9,56 <0,001

v11 0,758 0,0802  9,45 <0,001

v26 0,717 0,0680  10,54 <0,001

v27 0,807 0,0724  11,14 <0,001

v45 1,124 0,0718  15,65 <0,001

Т а б л и ц а 2
Меры соответствия

χ² df CFI TLI SRMR RMSEA

194 64 0,923 0,906 0,0525 0,0677
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Обсуждение результатов

Полученная структура опросника продемонстри-
ровала весьма хорошие показатели соответствия 
модели, ретестовой надежности и степени согласо-
ванности.

Наше предположение о том, что наилучшим обра-
зом конструкт «Стремление к когнитивный закрыто-
сти» раскрывается через пункты опросника, принад-
лежащие к шкалам «Стремление к порядку» и 
«Стремление к предсказуемости», подтвердилось.

После получения оптимальной модели методом струк-
турных уравнений шкала «Стремление к порядку» сокра-
тилась до 7 пунктов в представленной нами финальной 
версии (относительно 10 утверждений в первоначальной 
полной версии). Шкала «Стремление к предсказуемости» 
в финальной версии состоит из 6 утверждений, при этом 
в конечную модель вошло 3 утверждения из полной вер-
сии этой шкалы (первоначальная размерность — 8 
утверждений), также в нее вошли 2 пункта шкалы 
«Избегания двусмысленности» (указанные пункты впол-
не соответствуют шкале по смыслу) и 1 утверждение 
шкалы «Стремления к порядку», также подходящее по 
смыслу. (Утверждения представлены в Приложении). 
Пункты шкалы «Закрытость мышления» в результате 
поиска оптимальной модели вышли из анализа, что под-

тверждает еще раз слабое участие этой шкалы в раскры-
тии феномена когнитивной закрытости.

Сопоставляя результаты моделирования, предло-
женные в данной статье, а также выводы, сделанные 
С. Ньюнбергом и коллегами [16] и М. Томпсоном и 
коллегами [25], можно заключить, что конструкт ког-
нитивной закрытости наиболее точно описывается 
параметрами стремления к порядку и стремления к 
предсказуемости.

Полагаем целесообразным назвать данную модель 
«Стремление к порядку и предсказуемости», чтобы 
точнее отразить заложенный в ней смысл и не смеши-
вать его с другими многообразными модификациями 
теста А. Курглянски.

Заключение

Методика разработана в общем контексте исследо-
ваний стремления к когнитивной закрытости, кон-
структа, первоначально предложенного А. Круглянски. 
Конструкт им введен в общий контекст теории эписте-
мической мотивации, а в более широком контексте — 
теорий когнитивной согласованности.

Обширная критика первоначальной пятифактор-
ной модели А. Круглянски, разработка сокращенных 

Рис. 1. Структурная модель диагностической методики «Стремление к порядку и предсказуемости»
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версий с разным количеством факторов, исследования 
внешней валидности вариаций опросника показывает, 
что уточнение конструкта продолжается. Однако цен-
ность его несомненна, так как с опорой на него произ-
водится достаточное количество исследований, в том 
числе есть работы по уточнению полной и сокращен-
ных версий опросника.

В данной работе приводятся аргументы в пользу того, 
что конструкт «Стремление к когнитивной закрытости» 

наиболее точно описывается параметрами «Стремление 
к порядку» и «Стремление к предсказуемости».

Представленная модель опросника показывает 
весьма хорошие индексы соответствия модели, вну-
треннюю согласованность и высокую степень надеж-
ности.

Дальнейшая работа над конструктом когнитивной 
закрытости может опираться, в том числе, на результа-
ты, полученные в данном исследовании.

П р и л о ж е н и е

Стремление к порядку
1. (v1) Я думаю, что наличие четких правил и порядка в работе — основа успеха.
2. (v6) Я считаю, что хорошо упорядоченный образ жизни с четким расписанием соответствует моему темпе-

раменту.
3. (v20) Мои вещи обычно находятся в беспорядке*.
4. (v 4) Я считаю, что аккуратность и организованность — одни из наиболее важных качеств хорошего студента.
5. (v34) Я считаю, что организация четкого распорядка позволяет мне получать от жизни больше удоволь-

ствия.
6. (v35) Мне нравится четкий и структурированный образ жизни.
7. (v37) Мне нравится, когда для любого дела есть план, а у любой вещи — место.

Стремление к предсказуемости
(v3) Я не люблю неопределенные ситуации (изначально — Избегание двусмысленности).
(v9) Я чувствую дискомфорт, когда не понимаю, почему-то или иное событие произошло в моей жизни (изна-

чально — «Избегание двусмысленности»).
(v11) Я ненавижу изменять свои планы в последнюю минуту (изначально — «Стремление к порядку»).
(v26) Я не люблю быть с людьми, которые способны на неожиданные поступки.
(v27) Я предпочитаю общаться с хорошо знакомыми людьми, потому что знаю, чего
от них ожидать.
(v45) Я не люблю непредсказуемых ситуаций.
* Обратные пункты.
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В статье проводится комплексный анализ индивидуально-личностных предикторов психологического 
состояния женщины в период беременности. Целью данного обзора являются систематизация и анализ 
исследований индивидуально-личностных предикторов психологического состояния женщины во время 
беременности. В качестве методологии исследования использовались рекомендации для систематических 
обзоров (PRISMA). В итоговый анализ было включено 31 исследование на русском и английском языках. 
На основе данных статей был проведен анализ негативных, позитивных и амбивалентных индивидуально-
личностных предикторов психологического состояния женщины во время беременности. Среди негатив-
ных факторов отмечаются негативный прошлый опыт, нейротизм и эмоциональная лабильность. В каче-
стве позитивных предикторов анализируются развитые копинг-стратегии, экстраверсия, эмоциональная 
стабильность, добросовестность и самоэффективность. Амбивалентные факторы представлены знаниями 
о беременности и родах, стремлением к контролю, эмпатией и эмоциональным интеллектом. Особое вни-
мание уделено подробному и тщательному обзору исследований по данной теме, выявлению пробелов и 
противоречивых данных. Заключение подчеркивает важность комплексного подхода к психологической 
поддержке беременных женщин.

Ключевые слова: беременность, индивидуально-личностные особенности беременных, перинатальная 
психология, психологическое состояние беременных женщин, предикторы психологического состояния, 
систематический обзор.
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Введение

Беременность представляет собой не только осо-
бый физиологический процесс, но и глубокое психо-
логическое переживание для женщины, сопровожда-
емое комплексом эмоциональных, когнитивных и 
социальных изменений [4; 17]. Во время беременно-
сти женщины могут испытывать эмоциональную 
лабильность, раздражительность, повышенную тре-
вожность, чувствительность, подозрительность, асте-
нию, снижение активности и неадекватную самоо-
ценку [4; 7; 23]. Многие исследователи описывают 
беременность как «психологическую нагрузку», 
сопровождаемую частыми колебаниями настроения, 
варьирующими от возбуждения до острого стресса 
[27]. В современной науке накоплено достаточно дан-
ных о том, что психоэмоциональное состояние бере-
менной женщины может оказывать влияние на тече-
ние беременности и родов, развитие акушерских 
осложнений, а также на самочувствие матери в после-
родовой период [10; 15; 23; 27]. Некоторые исследова-
тели отмечают, что особое психологическое состоя-
ние женщины во время беременности, такое как тре-
вожность или депрессия, может вносить вклад в 
10—15% случаев развития эмоциональных и поведен-
ческих проблем будущего ребенка, в том числе эмо-
циональных нарушений, признаков СДВГ и проблем 
в когнитивном развитии [6]. Негативное психологи-
ческое состояние женщины во время беременности 
является достаточно распространенной проблемой; 
так, было выявлено, что клинически высокие сим-
птомы тревоги диагностируются у 18—24% беремен-
ных женщин [10]. Актуальные исследования указыва-
ют на то, что распространенность депрессии во время 
беременности достигает 17,2% [10].

Несмотря на это, изучению психологических фак-
торов, которые способны оказать влияние на психо-
логическое состояние женщины при беременности, 
уделяется не так много внимания. Заметна тенденция 
акцентировать внимание на физическом здоровье 
матери и плода, минимизируя важность психического 
состояния и приписывая эмоциональные жалобы 
физиологическим и гормональным изменениям, 
характерным для беременности [11]. В большинстве 
же существующих работ по данной теме рассматрива-
ются социально-демографические и медицинские 
факторы: возраст матери, социально-экономический 
и семейный статус, прошлая история беременности, 
уровень образования и социальной поддержки [25]. 
Гораздо меньшее число исследований посвящено 
изучению взаимосвязи между различными индивиду-
ально-личностными особенностями женщины и ее 
психологическим состоянием во время беременно-
сти. Хотя имеются убедительные доказательства того, 
что данные факторы также вносят вклад в психоэмо-
циональное состояние беременной женщины, а 
помимо этого, дают важное понимание о возможно-
стях коррекции этого состояния и оказания грамот-

ной психологической поддержки [21; 22]. На данный 
момент не было предпринято попытки систематизи-
ровать данные исследования, чтобы концептуализи-
ровать личностные факторы, вносящие вклад в пси-
хологическое состояние женщины в процессе бере-
менности. Кроме того, некоторые исследования 
демонстрируют противоречащие результаты. 
Понимание индивидуально-психологических осо-
бенностей в этот период имеет ключевое значение для 
обеспечения адекватной поддержки и помощи жен-
щинам, а также для предотвращения потенциальных 
психологических проблем.

Таким образом, целью данного обзора являются 
систематизация и анализ исследований индивидуаль-
но-личностных предикторов психологического состо-
яния женщины во время беременности, включая эмо-
циональное благополучие и психическое здоровье. 
Объектом исследования выступают индивидуально-
личностные предикторы психологического состояния 
женщин в период беременности. Предметом являются 
эмпирические исследования, посвященные изучению 
данной темы.

В рамках исследования ставятся следующие задачи.
1. Выделение исследовательских и методологиче-

ских проблем разработки вопроса психологического 
состояния женщин в период беременности.

2. Поиск и отбор исследований, изучающих инди-
видуально-личностных предикторы психологического 
состояния женщины в период беременности.

3. Анализ и систематизация отобранных исследова-
ний, выделение категорий предикторов.

4. Построение модели влияния индивидуально-
личностных предикторов психологического состояния 
женщины во время беременности.

Актуальность данной темы обусловлена не только 
социальной значимостью беременности как ключево-
го этапа в жизни женщины, но и необходимостью глу-
бокого понимания психологических механизмов, 
которые могут влиять на благополучие матери и ребен-
ка. Исследование этих аспектов способствует разра-
ботке эффективных подходов к психологической под-
держке и помощи в этот важный период. На данный 
момент не проводилось системных обзоров, направ-
ленных на изучение непосредственно индивидуально-
личностных предикторов, влияющих на психологиче-
ское состояние женщины в период беременности.

Методы и процедура исследования

Проведенное исследование представляет собой 
системный обзор без метаанализа. Методологической 
основой исследования стал перечень рекомендаций 
«Предпочтительные элементы отчетности для систе-
матических обзоров и метаанализов» (PRISMA) [29].

Критерии включения исследований: в обзор вклю-
чены исследования, опубликованные с 1990 по 
2024 год, посвященные анализу личностных факторов 
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и их влияния на психологическое состояние беремен-
ных женщин. Исследования включались, если они: 
1) представляли собой эмпирические исследования со 
статистическим анализом данных на русском и англий-
ском языках, 2) выборку исследования представляли 
беременные женщины, 3) были доступны в полном 
тексте, 4) были опубликованы в рецензируемом жур-
нале, 5) изучали индивидуально-личностные особен-
ности женщин в период беременности (то, что опреде-
ляет индивидуальные различия в чувствах, мыслях и 
поведении). Не включались статьи, представляющие 
собой обзор литературы, а также исследования без 
предоставления результатов статистического анализа.

Поиск литературы проводился в научных базах дан-
ных, таких как PubMed, PsycINFO, Embase и eLibrary. 

Использовались ключевые слова и их комбинации на 
русском и английском языках, включая «беремен-
ность», «психоэмоциональное состояние», «психиче-
ское здоровье», «личностные факторы», «благополу-
чие» и другие схожие термины.

Данные из отобранных исследований были извле-
чены и систематизированы. Основное внимание уде-
лялось целям исследования, методологии, основным 
результатам и выводам. Качество включенных иссле-
дований оценивалось на основе их методологии, пред-
ставленности выборки, точности и объективности 
результатов. Оценка приемлемости включения иссле-
дований в обзор и извлечение данных производились 
автором статьи. Схема отбора и включения статей 
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема отбора исследований для обзора
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Результаты исследования и их обсуждение

Результаты отобранных исследований были синте-
зированы для формирования обобщенного понимания 
влияния личностных факторов на психологическое 
состояние беременных женщин. Были применены 
качественные методы анализа данных, в итоге приме-
нения которых было выделено 863 статьи. После при-
менения критериев отбора и исключения дублирую-
щих друг друга и несоответствующих исследований, 
для детального анализа была отобрана 31 статья. 
Анализируемые исследования включали работы, охва-
тывающие различные аспекты личностных факторов и 
их влияния на психологическое состояние женщин в 
период беременности. Географическое распределение 
исследований охватывало разные регионы, включая 
страны СНГ, Европу, Северную Америку и Азию. 
В большинстве исследований применялись линейные 
регрессионные модели, а также корреляционный и 
сравнительный анализ в качестве методов статистиче-
ского анализа. Оценка качества исследований показа-
ла, что большинство из них имеют приемлемый уро-
вень доказательности, с адекватной методологией и 
обоснованными выводами.

Выделенные факторы были распределены по трем 
категориям.

1. Негативные — в исследованиях было установле-
но негативное влияние или взаимосвязь предиктора с 
психологическим состоянием женщины в период 
беременности, а именно ухудшение психологического 
благополучия, рост симптомов депрессии, тревоги и 
стресса, усиление тревоги и страха перед родами, нега-
тивного отношения к беременности.

2. Позитивные — исследования показали существо-
вание взаимосвязи индивидуально-личностных харак-
теристик на психологическое состояние беременных 
женщин, а также их возможное влияние на него, что 
проявлялось в виде улучшения психологического бла-
гополучия и усиления положительного отношения к 
беременности, снижения симптомов депрессии, тре-
воги и стресса, страха перед родами.

3. Амбивалентные — в разных исследованиях были 
обнаружены как позитивные, так и негативные взаи-
мосвязи данных предикторов с психологическим 
состоянием женщины в период беременности.

Результаты проведенного обзора были системати-
зированы в табл. 1.

Таким образом, в данном анализе была предпри-
нята попытка рассмотреть и систематизировать те 
индивидуально-личностные факторы, которые, по 
данным различных исследований, могут влиять на 
психологическое состояние женщины в период бере-

Т а б л и ц а 1
Индивидуально-личностные предикторы психологического состояния женщин во время беременности, 

выявленные в процессе систематического обзора литературы

Название Следствия для психологического состояния Исследования

Негативные факторы

Отрицательный жиз-
ненный опыт

Стресс, высокая тревожность, избегание 
проблем, соматические реакции

Б. Ларссон и др. (B. Larsson et al.), 2023 [14]

Нейротизм, тревож-
ность как личностная 
черта

Тревога, депрессия, стресс, психосомати-
ческие реакции

Д. Дудек и др. (D. Dudek et al.), 2014 [24]; Р.
Дж. Джонстон, А. Е. Браун (R.G. Johnston, 
A.E. Brown), 2013 [13]; Р. Мартин-Сантос и др. 
(R. Martin-Santos et al.), 2012 [12]; У. Мингли и др. 
(Y. Mingli et al.), 2020 [28]; М. Роман (M. Roman et 
al.), 2019 [21]; Дж. К. ван Бюсссел и др. (J.C. van 
Bussel et al.), 2009 [31];

Эмоциональная лабиль-
ность

Тревога, дезадаптация, стресс О.Д. Высочина, 2022 [2]; Н.А. Сейвори и др. 
(N.A. Savory et al.), 2021 [24]

Позитивные факторы

Копинг-стратегии Психологическое благополучие, кон-
структивные поведенческие стратегии

Ю.И. Буйнова, 2019 [1]; I. Artieta-Pinedo et al., 2023 
[9]

Экстраверсия Психологическое благополучие, положи-
тельное отношение к беременности и 
родам, низкий уровень стресса, высокий 
уровень социальной поддержки

Р. Оцтюрк и О. Гюнер (R. éztérk, é. Géner), 2020 [19]; 
К. Малишевска и др. (K. Maliszewska et al), 2016 [22]; 
Дж. Веркерк и др. (J.G. Verkerk et al), 2005 [20]

Эмоциональная ста-
бильность

Уменьшение вероятности депрессии и 
тревожности; позитивное отношение к 
родам и беременности

Э. Ассельманн и др. (E. Asselmann et al.), 2021 [5]; 
Л. Джонс и др. (L. Jones et al.), 2010 [8]; Р. Серра и др. 
(R. Serra et al.) 2023 [30]

Добросовестность Уменьшение вероятности депрессии и 
тревожности; позитивное отношение к 
родам и беременности

Э.М. Маршалл и др. (E.M. Marshall et al.), 2015 [16]; 
И.М. Гёненч и др. (I.M. Gönenç et al), 2019 [26]

Самоэффективность Положительное отношение к беременно-
сти и родам

А. Юксель и др. (A. Yüksel et al.), 2019 [32]
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менности. Далее будет приведено обсуждение полу-
ченных результатов. В качестве первой категории были 
выделены те предикторы, которые негативно влияют 
на состояние женщины, усиливая дистресс.

Основное внимание в этих исследованиях уделяет-
ся личностным чертам женщины, ее предыдущему 
жизненному опыту, а также способам совладания со 
стрессом и механизмам его преодоления. Предыдущий 
опыт женщины влияет на ее восприятие беременно-
сти. Исследование Б. Ларссона и коллег показывает, 
что женщины, которые ранее пережили трудные бере-
менности или роды, могут подходить к последующей 
беременности с большей осторожностью и тревожно-
стью [14]. Женщины, столкнувшиеся с патологиче-
ской беременностью, часто склонны к беспокойству и 
повышенному стрессу; они убеждены в возможности 
неудачи, что усиливает негативный эмоциональный 
фон во время вынашивания ребенка [14]. Их уверен-
ность в себе может усилиться лишь после рождения 
ребенка, что кардинально отличает их от женщин, чья 
беременности проходит без осложнений. Такое нега-
тивное воздействие психотравмирующих обстоя-
тельств может приводить к тому, что у них развиваются 
разнообразные психические нарушения, такие как 
невротические состояния, астения, избегание проблем 
и соматические реакции.

Следующая категория негативных факторов, спо-
собствующих тревоге и стрессу, включает определен-
ные черты личности — в первую очередь нейротизм и 
эмоциональную лабильность. Влияние индивидуаль-
ных особенностей на переживание беременности 
представляет собой многоаспектное поле исследова-
ний, основанных на понимании того, как различные 
психологические характеристики женщины могут 
формировать ее восприятие и переживание этого 
ключевого периода в ее жизни. Клинические данные 
свидетельствуют о важности эмоциональной устой-
чивости для здорового течения беременности [2; 24]. 
Часто у беременных с низким уровнем благополучия 
обнаруживаются невротические симптомы, такие как 
общая эмоциональная неустойчивость, раздражи-
тельность, повышенная чувствительность, умствен-
ное истощение и стресс, усиливающиеся из-за преоб-
ладающего пессимизма [13; 14; 21; 24; 28]. Личности с 
невротическими особенностями более подвержены 
стрессу и беспокойству в период беременности, в то 
время как более стабильные личности лучше адапти-
руются к изменениям, связанным с беременностью 
[12; 14]. Например, исследование М. Роман и коллег 
показало, что более высокий уровень нейротизма свя-

зан с развитием депрессии у женщин, как в прена-
тальный, так и в постнатальный периоды [21]. В ряде 
исследований было обнаружено, что низкие уровни 
эмоциональной устойчивости связаны с негативными 
аспектами психоэмоционального состояния беремен-
ных [24]. Действительно, эмоциональная устойчи-
вость может считаться универсальным фактором, 
располагающим к достижению психологического 
благополучия, и ее значение при беременности осо-
бенно важно: эмоционально устойчивые женщины 
могут испытывать меньше негативных эмоций, мень-
ше тревожиться за будущие роды и здоровье ребенка, 
проявлять оптимизм, важный для позитивного функ-
ционирования.

Стоит отметить, что беременность часто рассма-
тривается экспертами и как период, предоставляю-
щий возможности для личностного роста и развития 
женщины, что может привести к новому уровню 
качества жизни. [1; 5]. Можно говорить о беременно-
сти как о кризисе, который в благоприятных условиях 
может способствовать достижению личной зрелости, 
оказывая значительное влияние как на мать, так и на 
ее ранние эмоциональные связи с ребенком. Однако, 
несмотря на то, что все чаще беременность рассма-
тривается как период, предоставляющий возможно-
сти для индивидуального развития женщины, поло-
жительные факторы, влияющие на состояние бере-
менной женщины, действительно остаются менее 
изученными по сравнению с отрицательными. Это 
может быть обусловлено несколькими ключевыми 
причинами. Традиционно исследования в области 
психологии беременности склонны акцентировать 
внимание на проблемах и трудностях, таких как 
депрессия, тревожность, стресс и психосоматические 
расстройства [9; 19]. Это связано с тем, что негатив-
ные факторы оказывают непосредственное и очевид-
ное влияние на благополучие матери и ребенка, тре-
буя немедленного вмешательства. Изучение позитив-
ных сторон беременности предполагает анализ слож-
ных, часто субъективных и многогранных психологи-
ческих процессов, таких как эмоциональный рост, 
укрепление самооценки и развитие чувства собствен-
ного Я. Это требует более сложных методологических 
подходов и долгосрочных исследований, что может 
быть менее доступно и более трудоемко. Общественные 
представления о беременности часто фокусируются 
на трудностях и вызовах, что может ограничивать 
интерес исследователей к позитивным компонентам. 
Такие стереотипы могут влиять на направления 
исследований в этой области.

Название Следствия для психологического состояния Исследования

Амбивалентные факторы

Знание о беременности 
и родах

Низкий и высокий уровень стресса, страх 
перед родами

В. Баранов и др. (V. Baranov et al.), 2020 [17]

Стремление к контролю Низкий и высокий уровень стресса Н.В. Палиева и др., 2023 [3]

Эмпатия и эмоциональ-
ный интеллект

Психологическая готовность к материн-
ству, страх перед родами

С. Озер и З. Йилар Эркек (S. Ozer, Z. Yilar Erkek), 
2021 [18] 
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К первой категории среди положительных факто-
ров относятся эффективные способы совладания со 
стрессом и развитые копинг-механизмы. Женщины, 
легко преодолевающие стресс за счет таких стратегий, 
как использование физических упражнений, техник 
релаксации, посещение сеансов психотерапии, спо-
собны с большим успехом совладать с физическими и 
эмоциональными трудностями беременности [9]. 
И. Артиета-Пинедо и коллеги обнаружили, что жен-
щины в период беременности, предпочитающие 
более активные копинг-стратегии, демонстрируют 
более высокий уровень психологического благополу-
чия [9]. В другом исследовании акцентируется внима-
ние на связи между способностью женщины структу-
рировать свое поведение в период беременности и ее 
благоприятным исходом [1]. Изучалось, как поведен-
ческие подходы, основанные на когнитивном, эмо-
циональном и волевом регулировании, способствуют 
достижению цели — рождению здорового младенца. 
Сравнительный анализ выявил, что женщины, стол-
кнувшиеся с осложненным течением беременности, 
чаще обладают низким уровнем внутреннего контро-
ля над своим здоровьем, предоставляя решения внеш-
ним факторам и другим людям [1]. Такие женщины 
склонны к ошибочному пониманию жизненных ситу-
аций и непоследовательности в оценке своих поступ-
ков. Проведенные исследования указывают на то, что 
осознание себя в качестве активного участника про-
цесса беременности и как человека, ответственного за 
свое состояние в такой сложной ситуации, как бере-
менность, позволяет женщинам полагаться на свои 
внутренние ресурсы и использовать эффективные 
поведенческие стратегии для успешного течения 
беременности.

Наконец, среди личностных факторов изучен поло-
жительный эффект экстраверсии, эмоциональной ста-
бильности и добросовестности на течение беременно-
сти и родов. Как отмечают Р. Оцтюрк и О. Гюнер, 
экстраверсия как личностная черта также может ока-
зывать положительное влияние на переживание бере-
менности и родов [19]. Экстраверты, как правило, 
обладают большим оптимизмом, и склонностью к 
активному общению, что может усиливать социальную 
поддержку, улучшать их настроение и уменьшать чув-
ство изоляции во время беременности [19; 20; 22]. Эти 
факторы могут способствовать более легкой адаптации 
к изменениям, связанным с беременностью, и умень-
шению ощущения стресса. Экстраверты часто находят 
удовольствие в обмене опытом с другими беременны-
ми женщинами или мамами, что создает дополнитель-
ную систему поддержки и снижает риск развития 
послеродовой депрессии.

Исследования демонстрируют, что женщины с 
высокой эмоциональной стабильностью менее под-
вержены риску развития депрессивных и тревожных 
симптомов, а также расстройств в период беремен -
ности и после рождения ребенка [5; 8; 30]. Кроме 
того, было установлено, что высокие показатели 

других характеристик личности из модели «Большой 
пятерки», в частности добросовестности, коррели-
руют с более низким риском постнатальной депрес -
сии или тревожности [16; 26]. Повышенная добросо -
вестность коррелирует с укреплением чувства кон -
троля, наличием целей и смысла в жизни, а также с 
более эффективной саморегуляцией [16]. Исходя из 
этого, женщины с более выраженной добросовест -
ностью вероятнее успешно адаптируются к материн -
ству. Помимо этого, в одном из исследований было 
выявлено, что самоэффективность во время бере -
менности связана с более низким уровнем страха 
перед родами и меньшей выраженностью психоло -
гических проблем [32].

Ряд исследований демонстрируют противоречивые 
данные о некоторых личностных факторах. Одни рабо-
ты выделяют их позитивный эффект на психологиче-
ское состояние беременной женщины, другие, наобо-
рот, — негативный. Эти факторы также были проана-
лизированы, была предпринята попытка дать объясне-
ние их амбивалентному влиянию.

Знания о беременности и родах могут оказывать 
как позитивное, так и негативное влияние на психо-
логическое состояние беременной женщины. С одной 
стороны, хорошо информированные женщины могут 
чувствовать себя более уверенно и подготовленно к 
предстоящим изменениям и вызовам, что уменьшает 
их тревожность и стресс [17]. С другой стороны, 
избыток информации, особенно если она содержит 
негативные или пугающие сценарии, может усилить 
тревогу и беспокойство, как это было выявлено в 
исследовании В. Баранова[17]. Таким образом, когда 
информация о беременности и родах представлена в 
сбалансированной, позитивной и поддерживающей 
форме, она может способствовать укреплению психо-
логической устойчивости и уверенности в своих 
силах. Если информация слишком детализирована, 
сосредоточена на рисках и осложнениях, она может 
вызвать излишнюю тревогу и даже фобии, связанные 
с беременностью и родами.

Следующим фактором является стремление к кон-
тролю. Н.В. Палиева с соавторами в своей работе ука-
зывают, что стремление к контролю может помочь 
женщине чувствовать себя более уверенно и организо-
ванно, однако чрезмерное стремление к контролю 
может привести к повышенному стрессу, особенно 
если возникают ситуации, выходящие за рамки ее кон-
троля [3]. В умеренных дозах стремление к контролю 
может способствовать планированию, подготовке к 
родам и созданию благоприятной среды для беремен-
ности. Чрезмерное стремление к контролю, особенно в 
условиях, которые не могут быть полностью контроли-
руемы, может привести к увеличению стресса и разо-
чарованию [3]. Таким образом, важно стремиться к 
сбалансированному контролю, который дает возмож-
ность учесть будущие трудности и снизить вероятность 
их проявления, но в то же время позволяет отпускать 
контроль в ситуациях, не поддающихся изменению.
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Некоторые личностные качества могут иметь 
амбивалентное влияние в зависимости от обстоя-
тельств и контекста [18]. Например, высокий уровень 
эмпатии и эмоционального интеллекта может быть 
полезен для установления связи с ребенком, но также 
может увеличить уровень стресса из-за повышенной 
чувствительности к окружающим проблемам. В 
исследовании С. Озер и З. Йилар Эркек было обнару-
жено, что высокий уровень эмоционального интел-
лекта у беременных женщин связан, с одной стороны, 
с большей готовностью к материнству, с другой — с 
повышением страха перед родами [18]. Однако, по 
нашему мнению, развитый эмоциональный интел-
лект все же важен для формирования благоприятного 
психологического состояния: он позволяет женщи-
нам лучше понять изменения, происходящие с ними 
во время беременности, обеспечивает более эффек-
тивное управление эмоциями в межличностных отно-
шениях и стрессовых ситуациях.

Таким образом, в результате анализа были опреде-
лены негативные, позитивные и амбивалентные инди-
видуально-личностные характеристики, взаимосвя-
занные с психологическим состоянием беременной 
женщины, они представлены на инфографике (рис. 2). 
Стоит также отметить, что достаточно большое число 
индивидуальных показателей остаются до сих пор 
неизученными.

Заключение

В данной статье был проведен анализ индивидуаль-
но-личностных факторов, имеющих позитивное, нега-
тивное и амбивалентное влияние на психологическое 
состояние женщины в период беременности. 
Анализируя психологические особенности беремен-
ности, необходимо подчеркнуть ее сложную и много-
аспектную природу. Беременность — это процесс 
существенных физиологических, психологических и 
социальных изменений, который несет в себе как 
потенциальные риски для психического здоровья, так 
и возможности для личностного роста и развития.

Был выявлен существенный пробел в исследовании 
психологического состояния беременных женщин, а 
также личностных факторов, влияющих на него. 
Помимо этого, были обнаружены многочисленные 
противоречия в подобного рода исследованиях, что 
может быть вызвано особенностями социокультурного 
контекста и методологическими сложностями при 
изучении данной темы. Важной проблемой является 
понимание того, как индивидуальные особенности, 
включая тип личности, предыдущий опыт и способы 
преодоления стресса, влияют на переживание бере-
менности. Это знание может быть использовано для 
разработки эффективных подходов к психологическо-
му консультированию и поддержке.

Стоит отметить, что выводы данного обзора явля -
ются ограниченными из-за малого числа доступных 
для анализа исследований, которые плюс к тому 
характеризуются относительно небольшими разме-
рами выборок и качественной неоднородностью. 
Кроме того, ограничением данного обзора является 
исключение из анализа мотивов рождения ребенка и 
репродуктивных установок по причине того, что 
основным фокусом внимания были устойчивые и 
более стабильные личностные особенности бере-
менных женщин.

Поддержание психологического благополучия 
беременных женщин имеет критическое значение не 
только для их собственного здоровья, но и для благо-
получия их будущих детей. Исследования в этой обла-
сти должны продолжаться, чтобы обеспечить более 
глубокое понимание психологических аспектов бере-
менности и разработку более эффективных стратегий 
поддержки и вмешательства для психологического 
благополучия нации. Следующим важным направле-
нием может стать сопоставление более широкого 
круга факторов — личностных, социальных, меди-
цинских, культурных — друг с другом, а также про-
ведение метааналитического исследования по данной 
теме. В анализ могут быть включены В том числе 
мотивы рождения ребенка и репродуктивные уста-
новки, в которых во многом отражается синтез при-
веденных выше факторов.

Рис. 2. Индивидуально-личностные факторы психологического состояния беременных женщин
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В статье представлен обзор зарубежных исследований восприятия визуально-пространственной пер-
спективы, как способности определять визуальные впечатления другого человека. Этот феномен впервые 
был описан Ж. Пиаже, но его изучение остается актуальным до сих пор. Как показал анализ современных 
научных источников, пониманию перспективы первого уровня может способствовать альтерцентрическая 
интерференция; развитие восприятия перспективы второго уровня тесно связано с формированием навы-
ков навигации и ментального вращения, а также с оптимизацией использования пространственных систем 
отсчета. Долгий путь становления в течение всего дошкольного периода проходит аллоцентрическая 
система отсчета: от геометрии пространства и локальных ориентиров до конфигурации элементов массива. 
Геометрия массива, как форма пространственных связей между объектами, остается стабильной по отно-
шению к цели даже при мысленном вращении. Соответственно, чем более совершенную аллоцентриче-
скую систему отсчета применяет ребенок, тем эффективней он может воспринимать чужую точку зрения. 
Эту закономерность необходимо учитывать в дальнейших исследованиях восприятия перспективы.

Ключевые слова: развитие восприятия перспективы, аллоцентрические и эгоцентрические системы 
отсчета, альтерцентрический эффект, ментальное вращение.
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Введение

Умение занимать позицию другого человека, видеть 
ситуацию его глазами является необходимым каче-
ством для успешного социального взаимодействия. 
Данная способность формируется в течение детства и 
связана с когнитивным развитием ребенка и с увеличе-
нием его социального опыта. Этой проблеме было 
посвящено большое количество исследовательских 
зарубежных трудов, в связи с чем возникла необходи-
мость их систематизации.

Направление изучения восприятия визуально-про-
странственной перспективы получило свое развитие 
благодаря известному эксперименту Ж. Пиаже «Три 
горы», в котором ребенку демонстрировали макет гор-
ной местности и от него требовалось определить, что 
может видеть кукла, сидящая с разных сторон. На 
основании полученных результатов ученый заключил, 
что детям до 7 лет сложно осознавать точку зрения, 
отличную от их собственной. Дальнейшие исследова-
ния этого явления с использованием маскировки или 
упрощенных стимулов показали, что способность 
делать выводы о зрительном опыте других людей появ-
ляется в более раннем возрасте. Для объяснения этих 
новых данных Дж. Флейвеллом (John H. Flavell) была 
предложена двухуровневая модель понимания пер-
спективы. На первом уровне ребенок способен отме-
чать, что другой человек может видеть объект, которо-
го он сам не видит, или наоборот. На более позднем 
втором уровне ребенок начинает осознавать, что один 
и тот же объект может вызывать у людей различные 
визуальные впечатления, если они рассматривают его 
с разных позиций. Эти два типа информации явно раз-
личаются, но оба требуют представления того факта, 
что есть другая точка зрения и необходимо вычислить 
разницу между позициями, своей и другого человека. 
Тренировка второго уровня, предпринятая в одном из 
исследований Дж. Флейвелла, не дала эффективного 
результата [11]. Невозможность искусственно уско-
рить развитие следующей стадии говорит о том, что 
разрыв между первым и вторым уровнями — суще-
ственный и отражает гетерохронность развития.

Разные уровни понимания перспективы

Понимание перспективы первого уровня подробно 
изучали Х. Фергюсон (Ferguson H.J.) с коллегами, 
используя задачу «Точечная перспектива» [9]. В экспе-
риментах проводили регистрацию движений глаз с 
помощью айтрекера. Испытуемым показывали изобра-
жения человека в комнате с кругами на стенах. 
Записывали количество и расположение фиксаций, 
чтобы сравнить, как люди распределяют свое визуаль-
ное внимание между объектом перед лицом аватара и 
объектом позади него. Результаты показали, что участ-
ники при восприятии перспективы были подвержены 
как эгоцентрическому влиянию, вмешательству соб-

ственной точки зрения, так и альтерцентрическому 
влиянию, воздействию точки зрения изображенного 
человека. К примеру, при рассмотрении собственной 
перспективы участники проявили более сильную тен-
денцию сначала фиксировать круги, местоположение 
которых совпадало с направлением взгляда персонажа 
по сравнению с кругами, которые были расположены со 
стороны его спины. Также была установлена социаль-
ная природа альтерцентрического эффекта. Кроме изо-
бражений человека, в качестве стимулов использова-
лись стрелки, указывающие направление. Эффект про-
являлся сильнее при использовании антропоморфного 
стимула [40]. Причина альтерцентрической тенденции 
связана с врожденной избирательностью человека к 
лицу как к биологически и социально значимому объ-
екту. Следствием этого является автоматическое при-
влечение внимания к направлению взгляда аватара.

Влияние чужой перспективы проявляется в раннем 
возрасте, что было продемонстрировано на детях первого 
года жизни в одном из исследований В. Саутгейт (Southgate 
V.). Она пришла к выводу о том, что склонность детей к 
альтерцентризму на этом этапе продиктована необходи-
мостью интенсивного обучения через наблюдение за 
другими и является важной основой развития [39]. 
Последующие исследования на взрослой выборке пока-
зали, что альтерцентрический эффект имеет ограниче-
ния, и вмешательство чужой точки зрения не происходит 
постоянно, как предполагалось ранее, а зависит от того, 
какие задачи поставлены перед человеком. Увеличение 
визуальной сложности сцены, посредством добавления 
барьеров, количества дисков, второго аватара, приводит к 
уменьшению этого эффекта [33; 38].

П. Микелон и Дж. Закс (Michelon P., Zacks J.M.) в 
эксперименте по определению визуально-простран-
ственной перспективы выявили две разные схемы 
решения этого вопроса [23]. В одном из заданий участ-
ников попросили оценить, может ли кукла видеть дан-
ный объект или нет; их результаты варьировались с 
учетом расстояния, но не в зависимости от угла зре-
ния. Исследователи пришли к выводу, что испытуемые 
проводили линию от глаз куклы. В следующем задании 
участников попросили оценить, находится ли объект 
слева или справа от куклы, тогда эффективность 
выполнения линейно менялась в зависимости от угла 
зрения, но в меньшей степени — от расстояния. Эти 
результаты говорили о том, что для оценки перспекти-
вы участники мысленно перемещают себя в положе-
ние игрушки. Авторы связали использование различ-
ных стратегий с моделью двухуровневого восприятия 
перспективы. Отслеживание линии взгляда применя-
ется при восприятии перспективы первого уровня, 
эгоцентрическое мысленное вращение используется 
при восприятии перспективы второго уровня.

В своем исследовании Л. Парсон (Parsons L.M.) 
приходит к схожему выводу — в зависимости от задачи 
испытуемый может использовать эгоцентрическое 
вращение [6; 30]. В попытке повторить результаты экс-
перимента Р. Шепарда по ментальной ротации слож-
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ных геометрических объектов, Л. Парсон в качестве 
стимулов использовал изображения человека с вытя-
нутой правой/левой рукой. В результате график функ-
ции, связывающий ориентацию стимулов со временем 
реакции, существенно отличался от графика той же 
функции предыдущего исследования, в котором 
наблюдалось объектно-ориентированное преобразова-
ние, это указывало на то, что выполнялась иная транс-
формация. Испытуемым было удобно вычислять пово-
рот, ставя себя на место изображенного человека. 
В дальнейшем это неоднократно было подтверждено 
другими исследованиями.

Изучая переход между двумя уровнями восприятия 
перспективы, учеными было установлено, что они 
имеют слабую интеграцию между собой. Второй уро-
вень кардинально отличается от первого и опирается 
на пространственные и навигационные механизмы. 
В таких экспериментах, чтобы вывести за скобки вли-
яние восприятия перспективы первого уровня на отве-
ты испытуемых, в условиях с аватаром использовались 
барьеры, загораживающие ему угол обзора. Результаты 
показали, что понимание перспективы на этих двух 
уровнях является разными и независимыми когнитив-
ными процессами [2; 12; 32; 46; 47].

Мысленное перемещение себя в противоположную 
точку обзора может привести к конфликту между 
позицией в воображаемом пространстве и фактиче-
ской позицией в окружающей среде. К. Прессон и 
Д. Монтелло (Presson C.C., Montello D.R.) объясняют, 
что сложность мысленного поворота связана с кон-
фронтацией между первичными и вторичными про-
странственными системами координат [35]. Первичная 
система является ориентацией на непосредственное 
окружение, работает в режиме реального времени и 
имеет привилегированный статус при решении про-
странственных задач. Альтернативная, вторичная 
система используется для решения задач простран-
ственного воображения.

Таким образом, результаты приведенных исследо-
ваний позволяют предположить, что восприятие пер-
спективы первого уровня является легким, не требую-
щим сложных вычислений. Даже совсем маленькие 
дети могут демонстрировать навыки определения пер-
спективы этого уровня. Суждения строятся, исходя из 
направления взгляда другого человека. Происходит 
альтерцентрическая интерференция, которая облегча-
ет перспективные суждения. Второй уровень является 
более сложным. Для того чтобы увидеть другую точку 
зрения на тот же объект, необходимо выполнить мыс-
ленный поворот перспективы, что создает конфликт 
между реальной и воображаемой позицией ребенка.

Пространственные системы отсчета 
при восприятии перспективы

По мнению Дж. Хаттенлохера (Huttenlocher J.), 
трудность восприятия перспективы второго уровня 

заключается не только в ментальном вращении и про-
тивостоянии двух позиций, но и в сложности вычисле-
ния [14]. Любая задача по определению перспективы 
всегда состоит из трех элементов: первого наблюдате-
ля, который вычисляет точку зрения другого, второго 
наблюдателя, перспективу которого вычисляют; объ-
ект (или массив объектов), на который направлено 
внимание обоих наблюдателей. Соответственно, реше-
ние данной пространственной задачи — это двухэтап-
ный процесс. На первом этапе наблюдатель перемеща-
ется на новую точку обзора и фиксирует отношения 
между воображаемым зрителем и одним элементом 
массива, поскольку конфликт позиций на этом шаге 
мешает формированию представления всего массива. 
На втором этапе происходит вращение пары «наблю-
датель—элемент массива» до тех пор, пока они не сое-
динятся с позицией первого наблюдателя.

Такая модель решения перспективной задачи 
созвучна с положениями теории пространственных 
систем отсчета: при восприятии перспективы проис-
ходит переключение между эгоцентрической и алло-
центрической системами.

Существует несколько систем отсчета или способов 
кодирования пространственной информации. 
Эгоцентричное кодирование — это способ указания 
местоположения цели по отношению к самому зрите-
лю. Аллоцентрическое или объектно-центрированное 
кодирование — способ указания отношения цели к 
другим объектам. Этими объектами могут быть геоме-
трия помещения, ориентиры-маяки. Для подвижных 
организмов жизненно необходимо существование этих 
двух систем отсчета, с помощью которых формируют-
ся пространственные представления, обладающие 
контрастными характеристиками, поскольку воспоми-
нания о местоположении должны быть, с одной сторо-
ны, довольно стабильными, чтобы противостоять раз-
личным помехам, с другой стороны, в достаточной 
мере гибкими, чтобы адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям.

Организмы могут отслеживать перемещения своего 
положения, опираясь только на эгоцентрическую систе-
му отсчета. При условии, если отслеживание затруднено 
или когда организмы теряют ориентацию, перед ними 
встает острая необходимость сверять эгоцентрическую 
информацию с аллоцентрической. Одним из первых к 
такому выводу в своем исследовании пришел Дж. Ризер 
(Rieser J.) [37]. Испытуемого заводили в помещение, где 
вокруг него было расположено девять объектов, кото-
рые необходимо было запомнить, далее человек закры-
вал глаза и должен был отвечать на вопросы: 
«Представьте, что вы стоите и смотрите на такой-то 
объект, укажите на другой объект». На основании вре-
мени ответов, независимых от угла поворота при вооб-
ражаемых перемещениях, исследователь пришел к 
выводу, что субъекты имеют прямой доступ к межобъ-
ектным отношениям в памяти.

Различные исследования показывают, что в режиме 
реального времени переключение пространственной 
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перспективы происходит легко, когда испытуемые с 
завязанными глазами физически перемещаются во 
вторую позицию, прежде чем указать на невидимый 
объект. Вестибулярная, кинестетическая и проприо-
цептивная информация о степени и направлении дви-
жения тела поддерживает автоматический процесс 
обновления пространственных отношений к объектам 
в окружающем пространстве [3; 22; 31; 45].

Данные исследований М. Мэя (May М.) показали, 
что при представлении другой позиции в уме, автома-
тическое обновление пространственной информации 
не совершается, этот процесс оказывается гораздо 
более сложным, происходит конфликт между реальной 
и воображаемыми точками зрения [21; 36]. У человека 
в такой ситуации возникает необходимость корректи-
ровки противоречивых пространственных данных, в 
которой существенную роль играет навык переключе-
ния между эгоцентрической и объектно-центрирован-
ной системами отсчета.

Формирование аллоцентрической системы 
отсчета в течение детства

Согласно теории Ж. Пиаже (Piaget J.), развитие эго-
центрической системы происходит раньше, чем форми-
рование аллоцентрической [34]. По убеждению учено-
го, первые понятия о пространстве не формируются 
независимо от действий наблюдателя. Расстояние и 
протяженность объекта изначально не кодируется как 
его собственная характеристика, а скорее определяется 
мерой досягаемости при активном взаимодействии 
ребенка с ним. Только к концу первого года жизни, 
когда младенцы начинают самостоятельно двигаться, 
они начинают объективно воспринимать пространство, 
как независимое от их собственного тела и движений.

Результаты исследований Дж. Хаттенлохера и 
Н. Ньюкомб (Huttenlocher J., Newcombe N.) поставили 
под сомнение взгляды Ж. Пиаже; они указывали на то, 
что младенцы могут использовать внешние особенно-
сти окружающей среды для определения местоположе-
ния объектов. При поиске предмета в замкнутом про-
странстве, для малышей особенно важны геометриче-
ские свойства помещения [26; 27].

Геометрия пространства является одним из видов 
ранней аллоцентрики. Было установлено, что после 
дезориентации ребенка в помещении, несмотря на 
текущее местоположение, которое может не совпадать 
с выученным, он сходу определяет искомый угол. Это 
связано с тем, что геометрическая форма является 
постоянной и не зависит от положения наблюдателя. 
Такое аллоцентрическое представление состоит из 
внутренних связей длин сторон и углов [15; 17].

Более поздние исследования показали, что кроме 
геометрии пространства дети используют еще скаляр-
ные свойства среды. С. Лоуренко (Lourenco S.F.) с 
коллегами проводили эксперимент, используя про-
странство квадратной формы, где невозможно опреде-

лить различие углов, но участники могли воспользо-
ваться подсказками на стенах [18]. В некоторых усло-
виях сигналы были скалярными, т. е. упорядоченными 
по цвету и размеру. Использовалось отношение точек 
меньшего размера к точкам большего размера или 
отношение яркостей. 18—30-месячные дети проявили 
высокую чувствительность к подсказкам, как к своео-
бразным сигналам-«маякам», в процессе переориента-
ции. Упорядоченность скалярных сигналов облегчила 
зрителям восприятие левого и правого и явилась 
дополнительным источником информации к геоме-
трическим данным.

К следующим видам аллоцентрических систем 
отсчета относятся ориентиры, которые бывают прок-
симальными и дистальными. Использование простых 
проксимальных сигналов, таких как «маяки» или бли-
жайшие ориентиры, которые находятся непосред-
ственно рядом или очень близко к целевому местопо-
ложению, происходит в младенческом возрасте. 
Применение дистальных ориентиров начинается в 
диапазоне между 21 и 36 месяцами. Опыт самостоя-
тельного передвижения детей способствует формиро-
ванию опоры на отдаленные ориентиры, которые, 
чаще всего, являются крупными неподвижными объ-
ектами. При перемещении зрителя ближайшие ориен-
тиры, как правило, смещаются, а дистальные ориенти-
ры обладают более высокой достоверностью для опре-
деления местоположения других объектов [41].

Ближе к 4-летнему возрасту у детей начинает раз-
виваться способность кодировать местоположение 
относительно множества ориентиров. Это гораздо 
более точная система, чем использование отдельных 
ориентиров. Если один ориентир рассматривать как 
локальную систему отсчета, то ребенок сначала при-
меняет локальные рамки по отношению к разным 
целям и только позже осознает преимущество исполь-
зования общей системы отсчета [8; 5; 16].

Несмотря на чувствительность младенцев к геоме-
трии пространства, в виде конфигурации границ, 
навык использования старшими детьми конфигурации 
связей между ориентирами для определения местопо-
ложения формируется весь дошкольный период. 
Трудность вывода о соотношении между объектами 
заключается прежде всего в том, что пространственная 
форма массива явно не определена и необходимо 
дополнительное когнитивное усилие, чтобы объеди-
нить между собой отдельные объекты и думать о них 
как о едином целом. Соединение геометрической с 
негеометрической информацией, такой как ближай-
шие или дистальные ориентиры, является сложной 
задачей и выполняется надежно ближе к 6-летнему 
возрасту [13; 20; 44; 48; 49].

В одном исследовании М. Нардини (M. Nardini) с 
коллегами изучали, как влияет учет пространственных 
отношений между ориентирами на восприятие пер-
спективы [1]. Перед ребенком на столе стояли три гео-
метрические фигуры, под одну из них прятали игрушку. 
Затем его дезориентировали и подводили к массиву, 
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либо со знакомой ему стороны, либо с противополож-
ной. Ответы были верными во всех возрастных группах 
детей, если спрашивали о спрятанной вещи с заученной 
позиции. В данном случае информация могла кодиро-
ваться относительно тела. При условии восприятия с 
другой позиции верные ответы на вопросы увеличива-
лись с возрастом. 4-летние отвечали в большинстве 
случаев ошибочно, что говорит о том, что они использо-
вали одну и ту же стратегию, зависящую от собственной 
точки зрения. В 5 лет показатели были случайными — 
ни систематически правильными, ни некорректными, 
что указывало на переходный этап. Дети осознавали, 
что изменившаяся точка зрения требует другого ответа, 
но отвечали произвольным образом. Дети 6-летнего 
возраста определяли искомое местоположение в про-
странственном массиве с новой точки зрения, даже если 
с этой позицией они не были знакомы. Это указывало 
на то, что у них развилась способность составлять кон-
фигурацию объектов или «мысленную карту» массива, 
благодаря которой объекты, выступающие ориентира-
ми места скрытия, могут быть распознаны с любой 
точки зрения. Умение использовать геометрию ориен-
тиров помогает воспринимать другую перспективу. 
Аналогичный результат был получен в исследовании 
Э.Х. ван Хугмоед (A.H. Van Hoogmoed) [7]. Но в данном 
случае необходимо учитывать, что в экспериментах 
М. Нардини и Э.Х. ван Хугмоед ребенка физически 
перемещали на другую позицию, тогда как в обычных 
стандартных исследованиях было необходимо пред-
ставлять другую точку зрения.

Таким образом, приведенные данные позволяют 
резюмировать, что ребенок с самого раннего детства 
обладает двумя способами восприятия пространствен-
ной информации — на основе эгоцентрической и объ-
ектно-центрированной систем отсчета. Первоначально 
они находятся в примитивной зачаточной форме, но в 
обоих направлениях на протяжении всего детства про-
исходят значительные изменения. Кроме развития 
умения применять аллоцентрические системы, от 
использования геометрии помещений и сигналов-мая-
ков к задействованию конфигурации ориентиров, про-
исходит аналогичное развитие эгоцентрического вос-
приятия в течение дошкольного периода. Однако рост 
пространственного познания включает в себя как 
улучшение использования отдельных пространствен-
ных систем, так и способность интегрировать их. 
С. Лоуренко (Lourenco S.F.) в своих исследованиях 
приходит к заключению о том, что дети младше 8 лет 
не справляются с сигналами двух систем в конфликт-
ных испытаниях, хотя они могут задействовать как 
самодвижение, так и ориентиры, но при этом их не 
объединяют, а используют каждый тип информации 
по отдельности. Только с возрастом развиваются ког-
нитивная гибкость и умение разрешать конфликты 
между системами отсчета [10; 19].

Для объяснения регулирования различных источни-
ков пространственной информации Н. Ньюкомб 
(Newcombe N.S.) первой предложила адаптивную ком-

бинационную модель, следуя которой использование 
различных сенсорных модальностей, геометрической и 
негеометрической информации, объектно-центриро-
ванной и эгоцентрической систем зависит от относи-
тельных весов, присвоенных им [28]. Далее веса объеди-
няются в соответствии с байесовскими правилами [29; 
42]. Сами веса определяют надежность информации, 
которая выводится на основе прошлого опыта. 
Дальнейшие исследования теории комбинационной 
модели Дж. Негена (J. Negen) с коллегами показали, что 
байесовский метод не является универсальным и не во 
всех случаях применим [4; 24; 25; 43]. В случае с эгоцен-
трической пространственной информацией этот метод 
работает, как, например, комбинация проприоцептив-
ных и вестибулярных сигналов при навигации. Но эта 
априорная весовая конструкция имеет ограниченное 
применение для представления того, как люди фикси-
руют местоположения в аллоцентрической системе 
отсчета. Как показало исследование, проводившееся в 
больших помещениях, информацию от ориентиров 
используют изолированно, игнорируя геометрический 
сигнал. Ориентация в пространстве зависит не только 
от умения кодировать и представлять местоположение 
объектов, но и от способности правильно выбирать 
соответствующую кодировку, отвергая нерелевантную 
информацию. Проблемы координации в пространстве 
связаны с развитием более общих, центральных когни-
тивных способностей, одной из которых является тор-
можение, или когнитивный контроль. Авторы приходят 
к выводу, что использование аллоцентрических априор-
ных данных приводит к увеличению сложности и био-
логическим затратам, которые будут больше, чем отда-
ча, получаемая организмом.

В завершение можно добавить, что успешно решать 
перспективную задачу могут совсем маленькие дети 
при условии предъявления фронтальных предметов. 
Они делают правильный выбор, если обращают вни-
мание на тот факт, что другой наблюдатель может 
видеть определенную особенность объекта, например 
лицо или спину куклы. В такой ситуации возможно 
даже не требуется навык мысленного вращения.

При восприятии перспективы сложного массива, 
по аналогии «трех гор», необходимо опираться на 
аллоцентрическую информацию, чтобы фиксировать 
отношения объектов между собой при перемещении в 
другую позицию. Поскольку уровень использования 
объектно-центрированной системы у всех детей раз-
ный, то и определение другой точки зрения будет с 
различным результатом.

Дети, у которых развита локальная аллоцентриче-
ская система, могут достичь цели, вычисляя, какой 
предмет находится ближе всего к наблюдателю, если 
при этом не нужно определять положение других объ-
ектов. Однако при восприятии сложного массива, где 
необходимо учитывать отношение всех остальных эле-
ментов к другому зрителю, могут возникнуть трудно-
сти и тогда они возвращаются к эгоцентрической 
реакции.
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Дети, которые используют аллоцентрическую 
систему на основе конфигурации ориентиров, будут 
правильно определять перспективу, даже при условии 
предъявления сложного набора объектов. В этом слу-
чае, удерживая пару «ближайший объект—зритель», 
при вращении массива можно определить, в какой 
последовательности повернутся все остальные связан-
ные между собой элементы. Геометрия массива, как 
форма пространственных связей между объектами, 
является самой стабильной системой отсчета в состоя-
нии перемещения точки обзора.

Заключение

Наиболее влиятельной теорией пространственного 
развития человека является концепция Жана Пиаже. 
Он утверждал, что трудности детей при восприятии 
перспективы заключаются в том, что они полагаются 
на эгоцентрическую информацию, кодируют местопо-
ложение относительно себя, а не по отношению к осо-
бенностям окружающей среды. Результаты современ-
ных исследований дополнили и расширили эту тео-
рию, открыли множество граней проявления этого 
сложного процесса. Было установлено, что кроме эго-
центрического вмешательства при определенных усло-
виях возможно и проявление альтерцентрического 
вмешательства, чему способствует автоматическая 
фиксация направления взгляда другого человека. 
Также дети с раннего возраста опираются не только на 
эгоцентрическую, но и на аллоцентрическую систему 
отсчета, в связи с чем они могут кодировать местопо-
ложение, отличное от их собственного положения в 
пространстве; но трудность у них может вызывать вос-
приятие конфигурации сложного массива объектов. 

Путь развития объектно-центрированной системы 
отсчета очень длительный. Однако, чем выше уровень 
развития этой системы у ребенка, тем успешнее он 
может ее применить при восприятии чужой точки зре-
ния, устраняя противоречивые сигналы от реальной и 
воображаемой позиций.

Различают два уровня восприятия перспективы: 
понимание того, что другой человек может видеть со 
своего местоположения, и понимание того, какие 
характеристики окружающей среды можно увидеть с 
местоположения другого человека. Ребенок, достиг-
ший второго уровня, способен представлять и коорди-
нировать несколько перспектив в одной согласован-
ной пространственной структуре.

В данном обзоре мы рассмотрели основные идеи и 
тенденции разных теорий, связанных с изучением 
формирования понимания перспективы. Проведя 
анализ научных работ по этой обширной теме, мы 
систематизировали источники, выделили два основ-
ных направления. Первое направление — это изуче-
ние восприятия перспективы у взрослых и детей, 
которое можно разделить на две области исследова-
ний — развитие перспективы первого и второго уров-
ня. Второе основное направление — это изучение 
становления пространственных систем отсчета, кото-
рое также можно разделить на несколько сфер иссле-
дований — развитие систем в младенческом, дошколь-
ном и школьном возрастах. Малоизученной остается 
область, находящаяся на стыке этих направлений, 
такая как вклад пространственных систем отсчета в 
понимание перспективы. Обобщенные нами данные 
современных теорий можно будет использовать как 
основу для дальнейших эмпирических исследований 
развития такого сложного навыка, как восприятие 
перспективы.

Литература
1. A viewpoint-independent process for spatial reorientation / M. Nardini, R.L. Thomas, V. Knowland, O.J. Braddick, 
J. Atkinson // Cognition. 2009. Vol. 112. № 2. P. 241—248. DOI:10.1016/j.cognition.2009.05.003
2. Aldrich L. Spontaneous visual perspective-taking: level 2 representations of another’s perspective are not related to what 
they actually see [Электронный ресурс] // The Plymouth Student Scientist. 2021. Vol. 14. № 2. P. 497—512. URL: 
https://pearl-prod.plymouth.ac.uk/bitstream/handle/10026.1/18512/TPSS-Vol14n2_497-512Aldrich.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 09.09.2024).
3. Anastasiou C., Baumann O., Yamamoto N. Does path integration contribute to human navigation in large-scale space? // 
Psychonomic Bulletin & Review. 2022. Vol. 30. P. 822—842. DOI:10.3758/s13423-022-02216-8
4. Bayesian transfer in a complex spatial localization task / R. Kiryakova, S. Aston, U.R. Beierholm, М. Nardini // Journal 
of Vision. 2020. Vol. 20. № 6. 19 p. DOI:10.1167/jov.20.6.17
5. Coding locations relative to one or many landmarks in childhood / J. Negen, L.B. Ali, B. Chere, H.E. Roome, Y. Park, 
M. Nardini // PLoS Computational Biology. 2019. Vol. 15. № 10. Article ID e1007380. 25 p. DOI:10.1371/journal.pcbi.1007380
6. Dahm S.F., Muraki E.J., Pexman P.M. Hand and foot selection in mental body rotations involves motor-cognitive 
interactions // Brain Sciences. 2022. Vol. 12. № 11. Article ID 1500. 16 p. DOI:10.3390/brainsci12111500
7. Development of Landmark Use for Navigation in Children: Effects of Age, Sex, Working Memory and Landmark Type / 
A.H. Van Hoogmoed, J. Wegman, D. van den Brink, G. Janzen // Brain Sciences. 2022. Vol. 12. № 6. Article ID 776. 18 p. 
DOI:10.3390/brainsci12060776
8. Differential developmental trajectories for egocentric, environmental and intrinsic frames of reference in spatial 
memory / M. Nardini, N. Burgess, K. Breckenridge, J. Atkinson // Cognition. 2006. Vol. 101. № 1. P. 153—172. 
DOI:10.1016/j.cognition.2005.09.005



58

Krichka M.N.
Age Dynamics of the Development 

of Visual-Spatial Perspective-Taking
Journal of Modern Foreign Psychology.

2024. Vol. 13, no. 3, pp. 52—61.

Кричка М.Н.
Возрастная динамика развития восприятия
визуально-пространственной перспективы
Современная зарубежная психология.
2024. Том 13. № 3 С. 52—61.

9. Ferguson H.J., Apperly I., Cane J.E. Eye tracking reveals the cost of switching between self and other perspectives in a 
visual perspective-taking task // Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2017. Vol. 70. № 8. P. 1646—1660. DOI:1
0.1080/17470218.2016.1199716
10. Fernandez-Baizan С., Arias J.L., Mendez М. Egocentric and allocentric spatial memory in young children: A comparison 
with young adults // Infant and Child Development. 2021. Vol. 30. № 2. Article ID e2216. 15 p. DOI:10.1002/icd.2216
11. Flavell J.H. Cognitive monitoring // Children’s oral communication skills / Ed. W.P. Dickson. New York: Academic 
Press, 1981. P. 35—60.
12. Gunalp P., Moossaian T., Hegarty M. Spatial perspective taking: Effects of social, directional, and interactive cues // 
Memory & Cognition. 2019. Vol. 47. № 5. P. 1031—1043. DOI:10.3758/s13421-019-00910-y
13. Hu Q., Fu Y., Shao Y. Young children’s representation of locations in a series: a front-back representation or an ordinal 
representation? // Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. Article ID 1327. 6 p. DOI:10.3389/fpsyg.2020.01327
14. Huttenlocher J., Presson С.С. Mental rotation and the perspective problem // Cognitive Psychology. 1973. Vol. 4. № 2. 
P. 277—299. DOI:10.1016/0010-0285(73)90015-7
15. Huttenlocher J., Vasilyeva М. How toddlers represent enclosed spaces // Cognitive Science. 2003. Vol. 27. № 5. P. 749—
766. DOI:10.1016/S0364-0213(03)00062-4
16. Landmark-based spatial navigation across the human lifespan / M. Becu, D. Sheynikhovich, S. Ramanoel, G. Tatur, 
A. Ozier-Lafontaine, C.N. Authie, J.-A. Sahel, A. Arleo // eLife. 2023. Vol. 12. Article ID e81318. 24 p. DOI:10.7554/
eLife.81318
17. Li W., Hu Q., Shao Y. Separation of geometric and featural information in children’s spatial representation: Evidence 
from a model selection task // Journal of Experimental Child Psychology. 2022. Vol. 213. Article ID 105272. DOI:10.1016/j.
jecp.2021.105272
18. Lourenco S.F., Addy D., Huttenlocher J. Location representation in enclosed spaces: What type of information afford 
young children an advantage? // Journal of Experimental Child Psychology. 2009. Vol. 104. № 3. P. 313—325. DOI:10.1016/j.
jecp.2009.05.007
19. Lourenco S.F., Frick A. Remembering where: The origins and early development of spatial memory // The handbook 
of children’s memory development / Eds. P.J. Bauer, R. Fivush. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014. P. 367—393.
20. Mastrogiuseppe M., Gianni E., Lee S.A. Does a row of objects comprise a boundary? How children miss the forest for 
the trees in spatial navigation // Developmental Psychology. 2023. Vol. 59. № 12. P. 2397—2407. DOI:10.1037/dev0001638
21. May М. Imaginal perspective switches in remembered environments: Transformation versus interference accounts // 
Cognitive Psychology. 2004. Vol. 48. № 2. P. 163—206. DOI:10.1016/S0010-0285(03)00127-0
22. May M., Klatzky R.L. Path integration while ignoring irrelevant movement // Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory and Cognition. 2000. Vol. 26. № 1. P. 169—186. DOI:10.1037/0278-7393.26.1.169
23. Michelon P., Zacks J.M. Two kinds of visual perspective taking // Perception & Psychophysics. 2006. Vol. 68. P. 327—
337. DOI:10.3758/BF03193680
24. Nardini М. Merging familiar and new senses to perceive and act in space // Cognitive processing. 2021. Vol. 22. № 3. 
P. 69—75. DOI:10.1007/s10339-021-01052-3
25. Negen J., Bird L.-A., Nardini M. An Adaptive Cue Selection Model of Allocentric Spatial Reorientation // Journal of 
Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 2021. Vol. 47. № 10. P. 1409—1429. DOI:10.1037/
xhp0000950
26. Newcombe N. Navigation and the developing brain // Journal of Experimental Biology. 2019. Vol. 222. № 1. Article ID 
186460. 11 p. DOI:10.1242/jeb.186460
27. Newcombe N., Huttenlocher J., Learmonth A. Infants’ coding of location in continuous space // Infant Behavior and 
Development. 1999. Vol. 22. № 4. P. 483—510. DOI:10.1016/S0163-6383(00)00011-4
28. Newcombe N.S., Ratliff K.R. Explaining the development of spatial reorientation: Modularity-plus-language versus the 
emergence of adaptive combination // The Emerging Spatial Mind / Eds. J. Plumert, J. Spencer. New York: Oxford 
University Press, 2007. P. 53—76. DOI:10.1093/acprof:oso/9780195189223.003.0003
29. Newman P.M., McNamara T. Integration of visual landmark cues in spatial memory // Psychological Research. 2022. 
Vol. 86. P. 1636—1654. DOI:10.1007/s00426-021-01581-8
30. Parsons L.M. Imagined Spatial Transformation of One’s Body // Journal of Experimental Psychology: General. 1987. 
Vol. 116. № 2. P. 172—191. DOI:10.1037//0096-3445.116.2.172
31. Path integration in large-scale space and with novel geometries: Comparing vector addition and encoding-error models 
/ S.K. Harootonian, R.C. Wilson, L. Hejtmanek, E.M. Ziskin, A.D. Ekstrom // PLoS Computational Biology. 2020. 
Vol. 16. № 5. Article ID e1007489. 28 p. DOI:10.1371/journal.pcbi.1007489
32. Perspective taking as virtual navigation? Perceptual simulation of what others see reflects their location in space but not 
their gaze / E. Ward, G. Ganis, K.L. McDonough, P. Bach // Cognition. 2020. Vol. 199. № 3. Article ID 104241. 
DOI:10.1016/j.cognition.2020.104241
33. Perspective-taking is spontaneous but not automatic / С. O’Grady, T. Scott-Phillips, S. Lavelle, K. Smith // Quarterly 
Journal of Experimental Psychology. 2020. Vol. 73. № 10. P. 1605—1628. DOI:10.1177/1747021820942479



59

Krichka M.N.
Age Dynamics of the Development 
of Visual-Spatial Perspective-Taking

Journal of Modern Foreign Psychology.
2024. Vol. 13, no. 3, pp. 52—61.

Кричка М.Н.
Возрастная динамика развития восприятия
визуально-пространственной перспективы
Современная зарубежная психология.
2024. Том 13. № 3 С. 52—61.

34. Piaget J., Inhelder B. The child’s conception of space. London: Routledge & K. Paul, 1956. 490 p.
35. Presson C.C., Montello D.R. Updating after Rotational and Translational Body Movements: Coordinate Structure of 
Perspective Space // Perception. 1994. Vol. 23. № 12. P. 1447—1455. DOI:10.1068/p231447
36. Puls K., May M. Disentangling spatial conflicts in mental perspective taking // Acta Psychological. 2020. Vol. 207. 
Article ID 103078. DOI:10.1016/j.actpsy.2020.103078
37. Rieser J. Access to knowledge of spatial structure at novel points of observation // Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory and Cognition. 1989. Vol. 15. № 6. P. 1157—1165. DOI:10.1037/0278-7393.15.6.1157
38. Sette P.D., Bindemann M., Ferguson H.J. Visual perspective-taking in complex natural scenes // Quarterly Journal of 
Experimental Psychology. 2022. Vol. 75. № 8. P. 1541—1551. DOI:10.1177/17470218211054474
39. Southgate V. Are infants altercentric? The other and the self in early social cognition // Psychological Review. 2019. 
Vol. 127. № 4. P. 505—523. DOI:10.1037/rev0000182
40. Spontaneous visual perspective-taking with constant attention cue: A modified dot-perspective task paradigm / 
S. Zhou, H. Yang, Y. Wang, X. Zhou, S. Li // Attention, Perception & Psychophysics. 2023. Vol. 86. P. 1176—1185. 
DOI:10.3758/s13414-023-02772-8
41. The development of spatial location coding: Place learning and dead reckoning in the second and third years / 
N Newcombe, J. Huttenlocher, A.B. Drummey, J.G. Wiley // Cognitive Development. 1998. Vol. 13. № 2. P. 185—200. 
DOI:10.1016/S0885-2014(98)90038-7
42. The Developmental trajectories of children’s reorientation to global and local properties of environmental geometry / 
M.G. Buckley, L.J. Holden, A.D. Smith, M. Haselgrove // Journal of Experimental Psychology: General. 2022. Vol. 153. 
№ 4. P. 889—912. DOI:10.1037/xge0001265
43. The Difficulty of Effectively Using Allocentric Prior Information in a Spatial Recall Task / J. Negen, L.-A. Bird, 
E. King, M. Nardini // Scientific Reports. 2020. Vol. 10. Article ID 7000. 10 p. DOI:10.1038/s41598-020-62775-5
44. Vasilyeva M., Bowers E. Children’s use of geometric information in mapping tasks // Journal of Experimental Child 
Psychology. 2006. Vol. 95. № 4. P. 255—277. DOI:10.1016/j.jecp.2006.05.001
45. Vestibular contribution to spatial encoding / S. Zanchi, L.F. Cuturi, G. Sandini, M. Gori, E.R. Ferre // European 
Journal of Neuroscience. 2023. Vol. 58. № 9. P. 4034—4042. DOI:10.1111/ejn.16146
46. Ward E., Ganis G., Bach P. Spontaneous vicarious perception of the content of another’s visual perspective // Current 
Biology. 2019. Vol. 29. P. 874—880. DOI:10.1016/j.cub.2019.01.046
47. Working memory capacity, mental rotation, and visual perspective taking: A study of the developmental cascade 
hypothesis / Q. Zhang, Z. Liang, T. Zhang, C. Wang, T. Wang // Memory & Cognition. 2022. Vol. 50. № 2. P. 1432—1442. 
DOI:10.3758/s13421-021-01272-0
48. Yang Y., Li W., Wang Q. How well do 5- to 7- year-old children remember the spatial structure of a room? // Journal 
of Cognition and Development. 2022. Vol. 23. № 3. P. 385—410. DOI:10.1080/15248372.2022.2025809
49. Young children’s representation of geometric relationships between locations in location coding / Q. Hu, M. Zhang, 
Y. Shao, G. Feng // Journal of Experimental Child Psychology. 2019. Vol. 189. Article ID 104703. DOI:10.1016/j.
jecp.2019.104703

References
1. Nardini M., Thomas R.L., Knowland V., Braddick O.J., Atkinson J. A viewpoint-independent process for spatial 
reorientation / Cognition, 2009. Vol. 112, no. 2, pp. 241—248. DOI:10.1016/j.cognition.2009.05.003
2. Aldrich L. Spontaneous visual perspective-taking: level 2 representations of another’s perspective are not related to what 
they actually see [Electronic resource]. The Plymouth Student Scientist, 2021. Vol. 14, no. 2, pp. 497—512. URL: https://
p e a r l - p r o d . p l y m o u t h . a c . u k / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 0 0 2 6 . 1 / 1 8 5 1 2 / T P S S - Vo l 1 4 n 2 _ 4 9 7 - 5 1 2 A l d r i c h .
pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 09.09.2024).
3. Anastasiou C., Baumann O., Yamamoto N. Does path integration contribute to human navigation in large-scale space? 
Psychonomic Bulletin & Review, 2022. Vol. 30, pp. 822—842. DOI:10.3758/s13423-022-02216-8
4. Kiryakova R., Aston S., Beierholm U.R., Nardini М. Bayesian transfer in a complex spatial localization task. Journal of 
Vision, 2020. Vol. 20, no. 6. 19 p. DOI:10.1167/jov.20.6.17
5. Negen J., Ali L.B., Chere B., Roome H.E., Park Y., Nardini M. Coding locations relative to one or many landmarks in 
childhood. PLoS Computational Biology, 2019. Vol. 15, no. 10, article ID e1007380. 25 p. DOI:10.1371/journal.pcbi.1007380
6. Dahm S.F., Muraki E.J., Pexman P.M. Hand and foot selection in mental body rotations involves motor-cognitive 
interactions. Brain Sciences, 2022. Vol. 12, no. 11, article ID 1500. 16 p. DOI:10.3390/brainsci12111500
7. Van Hoogmoed A.H., Wegman J., van den Brink D., Janzen G. Development of Landmark Use for Navigation in 
Children: Effects of Age, Sex, Working Memory and Landmark Type. Brain Sciences, 2022. Vol. 12, no. 6, article ID 776. 
18 p. DOI:10.3390/brainsci12060776
8. Nardini M., Burgess N., Breckenridge K., Atkinson J. Differential developmental trajectories for egocentric, 
environmental and intrinsic frames of reference in spatial memory. Cognition, 2006. Vol. 101, no. 1, pp. 153—172. 
DOI:10.1016/j.cognition.2005.09.005



60

Krichka M.N.
Age Dynamics of the Development 

of Visual-Spatial Perspective-Taking
Journal of Modern Foreign Psychology.

2024. Vol. 13, no. 3, pp. 52—61.

Кричка М.Н.
Возрастная динамика развития восприятия
визуально-пространственной перспективы
Современная зарубежная психология.
2024. Том 13. № 3 С. 52—61.

9. Ferguson H.J., Apperly I., Cane J.E. Eye tracking reveals the cost of switching between self and other perspectives in a 
visual perspective-taking task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2017. Vol. 70, no. 8, pp. 1646—1660. DOI:10.
1080/17470218.2016.1199716
10. Fernandez-Baizan С., Arias J.L., Mendez М. Egocentric and allocentric spatial memory in young children: 
A comparison with young adults. Infant and Child Development, 2021. Vol. 30, no. 2, article ID e2216. 15 p. DOI:10.1002/
icd.2216
11. Flavell J.H. Cognitive monitoring. In Dickson W.P. (ed.), Children’s oral communication skills. New York: Academic 
Press, 1981, pp. 35—60.
12. Gunalp P., Moossaian T., Hegarty M. Spatial perspective taking: Effects of social, directional, and interactive cues. 
Memory & Cognition, 2019. Vol. 47, no. 5, pp. 1031—1043. DOI:10.3758/s13421-019-00910-y
13. Hu Q., Fu Y., Shao Y. Young children’s representation of locations in a series: a front-back representation or an ordinal 
representation? Frontiers in Psychology, 2020. Vol. 11, article ID 1327. 6 p. DOI:10.3389/fpsyg.2020.01327
14. Huttenlocher J., Presson С.С. Mental rotation and the perspective problem. Cognitive Psychology, 1973. Vol. 4, no. 2, 
pp. 277—299. DOI:10.1016/0010-0285(73)90015-7
15. Huttenlocher J., Vasilyeva М. How toddlers represent enclosed spaces. Cognitive Science, 2003. Vol. 27, no. 5, pp. 749—
766. DOI:10.1016/S0364-0213(03)00062-4
16. Becu M., Sheynikhovich D., Ramanoel S., Tatur G., Ozier-Lafontaine A., Authie C.N., Sahel J.-A., Arleo A. 
Landmark-based spatial navigation across the human lifespan. eLife, 2023. Vol. 12, article ID e81318. 24 p. DOI:10.7554/
eLife.81318
17. Li W., Hu Q., Shao Y. Separation of geometric and featural information in children’s spatial representation: Evidence 
from a model selection task. Journal of Experimental Child Psychology, 2022. Vol. 213, article ID 105272. DOI:10.1016/j.
jecp.2021.105272
18. Lourenco S.F., Addy D., Huttenlocher J. Location representation in enclosed spaces: What type of information afford 
young children an advantage? Journal of Experimental Child Psychology, 2009. Vol. 104, no. 3, pp. 313—325. DOI:10.1016/j.
jecp.2009.05.007
19. Lourenco S.F., Frick A. Remembering where: The origins and early development of spatial memory. In Bauer P.J., 
Fivush R. (eds.), The handbook of children’s memory development. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014, pp. 367—393.
20. Mastrogiuseppe M., Gianni E., Lee S.A. Does a row of objects comprise a boundary? How children miss the forest for 
the trees in spatial navigation. Developmental Psychology, 2023. Vol. 59, no. 12, pp. 2397—2407. DOI:10.1037/dev0001638
21. May М. Imaginal perspective switches in remembered environments: Transformation versus interference accounts. 
Cognitive Psychology, 2004. Vol. 48, no. 2, pp. 163—206. DOI:10.1016/S0010-0285(03)00127-0
22. May M., Klatzky R.L. Path integration while ignoring irrelevant movement. Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory and Cognition, 2000. Vol. 26, no. 1, pp. 169—186. DOI:10.1037/0278-7393.26.1.169
23. Michelon P., Zacks J.M. Two kinds of visual perspective taking. Perception & Psychophysics, 2006. Vol. 68, pp. 327—
337. DOI:10.3758/BF03193680
24. Nardini М. Merging familiar and new senses to perceive and act in space. Cognitive processing, 2021. Vol. 22, no. 3, 
pp. 69—75. DOI:10.1007/s10339-021-01052-3
25. Negen J., Bird L.-A., Nardini M. An Adaptive Cue Selection Model of Allocentric Spatial Reorientation. Journal of 
Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 2021. Vol. 47, no. 10, pp. 1409—1429. DOI:10.1037/xhp0000950
26. Newcombe N. Navigation and the developing brain. Journal of Experimental Biology, 2019. Vol. 222, no. 1, article ID 
186460. 11 p. DOI:10.1242/jeb.186460
27. Newcombe N., Huttenlocher J., Learmonth A. Infants’ coding of location in continuous space. Infant Behavior and 
Development, 1999. Vol. 22, no. 4, pp. 483—510. DOI:10.1016/S0163-6383(00)00011-4
28. Newcombe N.S., Ratliff K.R. Explaining the development of spatial reorientation: Modularity-plus-language versus 
the emergence of adaptive combination. In Plumert J., Spencer J. (eds.), The Emerging Spatial Mind. New York: Oxford 
University Press, 2007. P. 53—76. DOI:10.1093/acprof:oso/9780195189223.003.0003
29. Newman P.M., McNamara T. Integration of visual landmark cues in spatial memory. Psychological Research, 2022. 
Vol. 86, pp. 1636—1654. DOI:10.1007/s00426-021-01581-8
30. Parsons L.M. Imagined Spatial Transformation of One’s Body. Journal of Experimental Psychology: General, 1987. 
Vol. 116, no. 2, pp. 172—191. DOI:10.1037//0096-3445.116.2.172
31. Harootonian S.K., Wilson R.C., Hejtmanek L., Ziskin E.M., Ekstrom A.D. Path integration in large-scale space and 
with novel geometries: Comparing vector addition and encoding-error models. PLoS Computational Biology, 2020. Vol. 16, 
no. 5, article ID e1007489. 28 p. DOI:10.1371/journal.pcbi.1007489
32. Ward E., Ganis G., McDonough K.L., Bach P. Perspective taking as virtual navigation? Perceptual simulation of what 
others see reflects their location in space but not their gaze. Cognition, 2020. Vol. 199, no. 3, article ID 104241. DOI:10.1016/j.
cognition.2020.104241
33. O’Grady С., Scott-Phillips T., Lavelle S., Smith K. Perspective-taking is spontaneous but not automatic. Quarterly 
Journal of Experimental Psychology, 2020. Vol. 73, no. 10, pp. 1605—1628. DOI:10.1177/1747021820942479



61

Krichka M.N.
Age Dynamics of the Development 
of Visual-Spatial Perspective-Taking

Journal of Modern Foreign Psychology.
2024. Vol. 13, no. 3, pp. 52—61.

Кричка М.Н.
Возрастная динамика развития восприятия
визуально-пространственной перспективы
Современная зарубежная психология.
2024. Том 13. № 3 С. 52—61.

34. Piaget J., Inhelder B. The child’s conception of space. London: Routledge & K. Paul, 1956. 490 p.
35. Presson C.C., Montello D.R. Updating after Rotational and Translational Body Movements: Coordinate Structure of 
Perspective Space. Perception, 1994. Vol. 23, no. 12, pp. 1447—1455. DOI:10.1068/p231447
36. Puls K., May M. Disentangling spatial conflicts in mental perspective taking. Acta Psychological, 2020. Vol. 207, article 
ID 103078. DOI:10.1016/j.actpsy.2020.103078
37. Rieser J. Access to knowledge of spatial structure at novel points of observation. Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory and Cognition, 1989. Vol. 15, no. 6, pp. 1157—1165. DOI:10.1037/0278-7393.15.6.1157
38. Sette P.D., Bindemann M., Ferguson H.J. Visual perspective-taking in complex natural scenes. Quarterly Journal of 
Experimental Psychology, 2022. Vol. 75, no. 8, pp. 1541—1551. DOI:10.1177/17470218211054474
39. Southgate V. Are infants altercentric? The other and the self in early social cognition. Psychological Review, 2019. 
Vol. 127, no. 4, pp. 505—523. DOI:10.1037/rev0000182
40. Zhou S., Yang H., Wang Y., Zhou X., Li S. Spontaneous visual perspective-taking with constant attention cue: A 
modified dot-perspective task paradigm. Attention, Perception & Psychophysics, 2023. Vol. 86, pp. 1176—1185. DOI:10.3758/
s13414-023-02772-8
41. Newcombe N., Huttenlocher J., Drummey A.B., Wiley J.G. The development of spatial location coding: Place learning 
and dead reckoning in the second and third years. Cognitive Development, 1998. Vol. 13, no. 2, pp. 185—200. DOI:10.1016/
S0885-2014(98)90038-7
42. Buckley M.G., Holden L.J., Smith A.D., Haselgrove M. The Developmental trajectories of children’s reorientation to 
global and local properties of environmental geometry. Journal of Experimental Psychology: General, 2022. Vol. 153, no. 4, 
pp. 889—912. DOI:10.1037/xge0001265
43. Negen J., Bird L.-A., King E., Nardini M. The Difficulty of Effectively Using Allocentric Prior Information in a Spatial 
Recall Task. Scientific Reports, 2020. Vol. 10, article ID 7000. 10 p. DOI:10.1038/s41598-020-62775-5
44. Vasilyeva M., Bowers E. Children’s use of geometric information in mapping tasks. Journal of Experimental Child 
Psychology, 2006. Vol. 95, no. 4, pp. 255—277. DOI:10.1016/j.jecp.2006.05.001
45. Zanchi S., Cuturi L.F., Sandini G., Gori M., Ferre E.R. Vestibular contribution to spatial encoding. European Journal 
of Neuroscience, 2023. Vol. 58, no. 9, pp. 4034—4042. DOI:10.1111/ejn.16146
46. Ward E., Ganis G., Bach P. Spontaneous vicarious perception of the content of another’s visual perspective. Current 
Biology, 2019. Vol. 29, pp. 874—880. DOI:10.1016/j.cub.2019.01.046
47. Zhang Q., Liang Z., Zhang T., Wang C., Wang T. Working memory capacity, mental rotation, and visual perspective 
taking: A study of the developmental cascade hypothesis. Memory & Cognition, 2022. Vol. 50, no. 2, pp. 1432—1442. 
DOI:10.3758/s13421-021-01272-0
48. Yang Y., Li W., Wang Q. How well do 5- to 7- year-old children remember the spatial structure of a room? Journal of 
Cognition and Development, 2022. Vol. 23, no. 3, pp. 385—410. DOI:10.1080/15248372.2022.2025809
49. Hu Q., Zhang M., Shao Y., Feng G. Young children’s representation of geometric relationships between locations in 
location coding. Journal of Experimental Child Psychology, 2019. Vol. 189, article ID 104703. DOI:10.1016/j.jecp.2019.104703

Информация об авторах
Кричка Марина Николаевна, аспирант лаборатории психологии развития субъекта в нормальных и посттравма-
тических состояниях, Институт психологии Российской академии наук (ФГБУН ИП РАН), г. Москва, 
Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0009-0003-5427-4963, e-mail: krichkamn@ipran.ru

Information about the authors
Marina N. Krichka, PhD Student of the Laboratory of Psychology of the Development of the Subject in Normal and Post-
traumatic conditions, Institute of Psychology of RAS, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0009-0003-5427-4963, 
e-mail: krichkamn@ipran.ru

Получена 22.03.2024 Received 22.03.2024

Принята в печать 02.09.2024 Accepted 02.09.2024



62

E-journal
“Journal of Modern Foreign Psychology”

2024, vol. 13, no. 3, pp. 62—72.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2024130306

ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2024. Том 13. № 3. С. 62—72.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2024130306
ISSN: 2304-4977 (online)

CC BY-NC

Эмоциональная дифференцированность и ее связь с регуляцией эмоций: обзор исследований

Рассказова М.А.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), 
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ORCID: https://orcid.org/0009-0008-3796-3165, e-mail: mrasskazova@hse.ru

В статье представлен обзор ряда современных зарубежных исследований эмоциональной дифференци-
рованности и ее роли в процессах регуляции эмоций. Предпринята попытка обобщить существующие на 
данный момент результаты о связи эмоциональной дифференцированности с различными личностными и 
поведенческими конструктами, а также о ее роли в психологическом благополучии. Выявлены основные 
преимущества высокого уровня эмоциональной дифференцированности отрицательных эмоций и недо-
статки низкого уровня эмоциональной дифференцированности отрицательных эмоций. Проведено раз-
деление между эмоциональной дифференцированностью как чертой и сиюминутной эмоциональной 
дифференцированностью, обозначены сложности в концептуализации и измерении конструкта сиюми-
нутной эмоциональной дифференцированности, отмечены перспективы изучения связи между обоими 
показателями эмоциональной дифференцированности и регуляции эмоций. Проведен анализ нескольких 
исследований, посвященных роли эмоциональной дифференцированности в выборе и эффективности 
использования условно адаптивных и условно дезадаптивных стратегий регуляции эмоций. Обнаружено, 
что более высокий уровень эмоциональной дифференцированности отрицательных эмоций связан с 
эффективностью использования стратегий регуляции эмоций, но не с их выбором. Выявлены сходства и 
расхождения в методологии и полученных результатах анализируемых исследований. Сформулированы 
вопросы, требующие дальнейшего изучения, описаны перспективы для будущих исследований. Обозначена 
практическая значимость результатов исследований для использования в целях психотерапии и лечения 
психологических расстройств.
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отрицательных эмоций, метод многократных замеров, регуляция эмоций, стратегии регуляции эмоций.

Финансирование. Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Благодарности. Автор благодарит за оказанную поддержку научного руководителя Д.В. Люсина.

Для цитаты: Рассказова М.А. Эмоциональная дифференцированность и ее связь с регуляцией эмоций: обзор исследований 
[Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2024. Том 13. № 3. C. 62—72. DOI: https://doi.org/10.17759/
jmfp.2024130306

Emotional Differentiation and Its Relationship to Emotion Regulation: Research Overview

Mariia A. Rasskazova
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-3796-3165, e-mail: mrasskazova@hse.ru

The article reviews of a number of modern foreign studies of emotion differentiation and its role in emotion 
regulation processes. An attempt is made to generalise the currently existing results on the connection of emotional 
differentiation with various personality and behavioural constructs, as well as about its role of in psychological well-
being. The main advantages of high negative emotional differentiation and disadvantages of low negative emotional 
differentiation are identified. Trait and momentary emotional differentiation was distinguished, difficulties in con-
ceptualising and measuring the momentary emotional differentiation were outlined, the lines of future studies of the 
relationship between both measures of emotional differentiation and emotion regulation were described. Several 
studies of the role of emotional differentiation in the choice and effectiveness of putatively adaptive and maladaptive 
emotion regulation strategies were analysed. It was found that higher levels of negative emotional differentiation were 
related to the effectiveness of emotion regulation strategies rather than to their choice. Similarities and differences in 
the methodology and obtained results of the analysed studies are identified. Issues requiring further research are 
formulated, prospects for future research are described. The practical significance of the research findings for the use 
in psychotherapy and treatment of psychological disorders is outlined.



63

Rasskazova M.A.
Emotional Differentiation and Its Relationship

to Emotion Regulation: Research Overview
Journal of Modern Foreign Psychology.

2024. Vol. 13, no. 3, pp. 62—72.

Рассказова М.А.
Эмоциональная дифференцированность
и ее связь с регуляцией эмоций: обзор исследований
Современная зарубежная психология.
2024. Том 13. № 3 С. 62—72.

Введение

Под регуляцией эмоций (РЭ) понимается способ-
ность регулировать интенсивность, частоту и продол-
жительность положительных и/или отрицательных 
эмоций [34]. В последние годы зарождается ветвь 
исследования РЭ в ее связи с таким конструктом, как 
эмоциональная дифференцированность (ЭД). На 
сегодняшний день существует лишь несколько эмпи-
рических работ, в которых изучалась эта взаимосвязь, 
что говорит о малом количестве знаний в этой области. 
Кроме того, эти работы отличает отсутствие методоло-
гического единства и разнородность полученных 
результатов. Целью данного обзора является анализ 
текущей литературы, посвященной ЭД, ее роли в пси-
хологическом функционировании человека и ее связи 
с РЭ, выявление сходства и противоречий в получен-
ных результатах для обозначения направлений и пер-
спектив будущих исследований.

Эмоциональная дифференцированность

Теоретические подходы, рассматривающие эмоци-
ональный опыт человека, несмотря на некоторые раз-
личия, единогласно постулируют функциональную 
природу эмоций [4; 32]. В современных описаниях 
эмоций, основанных на оценке, эмоции рассматрива-
ются как «детекторы смысла», включающие оценку 
личной значимости конкретной ситуации в зависимо-
сти от актуальной цели индивида [36].

Существуют индивидуальные различия в том, как 
люди осознают состав своих эмоций [2]. Эти различия 
называют общим термином эмоциональная сложность 
(emotion complexity), который включает в себя два круп-
ных концептуальных определения: эмоциональный диа-
лектизм (emotional dialecticism) как способность одно-
временного переживания положительных и отрица-
тельных эмоций и эмоциональную дифференцирован-
ность (emotion differentiation) как способность испыты-
вать разнообразные эмоции.

Эмоциональная дифференцированность — кон-
структ, выражающий то, насколько тонко человек 
может различать свои эмоции. Люди с более высокой 
ЭД могут более хорошо различать схожие по валент-
ности эмоциональные переживания (например, гнев и 
разочарование), называть их и описывать [27].

Переживание эмоций как более дискретных и кон-
кретных может позволить человеку делать более четкие 
прогнозы относительно значения событий или физио-
логических ощущений [16], координируя комплекс 
когнитивных, физиологических и поведенческих 
механизмов, способствующих повышению приспосо-
бленности к текущей ситуации [32].

ЭД измеряется с помощью разных методик, но чаще 
всего — с помощью метода многократных замеров эмо-
ционального состояния (experience sampling), основан-
ного на регулярных самоотчетах испытуемых о своем 
настроении [44]. На основании полученных данных 
вычисляются показатели ЭД, чаще всего эти показатели 
строятся на основе ICC — измерения внутренней согла-
сованности оценок эмоций. Высокий ICC (ближе к 1) 
говорит о высокой степени ковариации между сходны-
ми по валентности эмоциями, что указывает на низкую 
дифференцированность, т. е. несколько эмоций как бы 
«склеиваются» в субъективном опыте человека и не раз-
деляются по степени выраженности. Напротив, низкий 
показатель ICC (ближе к 0) говорит о более высокой 
дифференциации, поскольку люди сообщают о более 
разнообразных эмоциях. Для большей точности в 
интерпретации результатов чаще всего оценка ЭД про-
водится отдельно для отрицательных (ЭД/О) и положи-
тельных (ЭД/П) эмоций [1].

Несмотря на значительное разнообразие эмоцио-
нальных переживаний, доступных человеку, большее 
внимание в научной литературе уделяют негативным 
эмоциям. Вероятно, это связано с тем, что именно 
негативные эмоции больше связаны со способами 
приспособления к среде и избеганием угроз выжива-
нию [32]. Негативные эмоции имеют большую инфор-
мационную ценность, поскольку сигнализируют о 
необходимости изменения или корректировки теку-
щего состояния или деятельности.

Исследования последних десятилетий показывают, 
что способность к точному различению собственных 
негативных эмоций связана с более высоким уровнем 
психологического благополучия [10; 41], более высо-
ким уровнем любопытства [30], эмпатической точно-
сти [18], полноты жизни и разнообразия повседневных 
событий [15; 35], с более успешным принятием реше-
ний в условиях риска [25], а также может быть полезна 
в ситуациях, связанных с интенсивными негативными 
эмоциями. Например, люди с высоким уровнем ЭД/О 
проявляют меньше агрессии в ответ на гнев и прово-
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кацию (словесное или физическое нападение) в отно-
шении того, кто их обидел [13], проявляют меньше 
импульсивности [45], более эффективно справляются 
с регуляцией своих негативных эмоций [5], употребля-
ют меньше алкоголя в момент, когда испытывают 
сильные негативные эмоции [9]. Также люди с высо-
кой ЭД/О более устойчивы к проявлению депрессив-
ных симптомов под воздействием ежедневных нега-
тивных событий [43; 46], а подростки менее подверже-
ны развитию симптомов депрессии во время пережи-
вания стресса [21].

Любопытно, что ЭД/О связана не только с различ-
ными поведенческими аспектами, но и с субъектив-
ным переживанием интенсивности негативных эмо-
ций. Известно, что люди с более высокой ЭД/О испы-
тывают меньшее усиление негативных эмоций после 
использования стратегий саморегуляции [5]. В одном 
из последних исследований [16] измерялся не только 
уровень ЭД, но и объективный показатель физиологи-
ческой реакции сердечно-сосудистой системы на 
стрессовую задачу. Результаты показали, что более 
высокодифференцированные люди по сравнению с 
менее дифференцированными сообщали о менее 
интенсивных негативных эмоциях во время стрессово-
го воздействия, даже несмотря на то, что демонстриро-
вали большую симпатическую реактивность. Эти 
результаты предполагают, что люди с более высоким 
уровнем ЭД/О могут воспринимать свои эмоции как 
более управляемые, независимо от уровня физиологи-
ческого возбуждения. В совокупности результаты упо-
мянутых исследований позволяют предположить, что 
точное различение эмоциональных переживаний, 
содержащих специфическую информацию о контек-
сте, помогает снизить их интенсивность и функциони-
руют как форма имплицитной регуляции эмоций [36].

Напротив, низкий уровень ЭД может ограничивать 
количество информации, связанной с эмоциями, 
которую человек способен извлекать из окружающей 
среды, что делает его менее подготовленным к эффек-
тивному регулированию своих эмоций [5; 24]. Кроме 
того, крайне низкий уровень ЭД может указывать на 
такое нарушение эмоциональной сферы, как алекси-
тимия, и проявляться в трудности идентифицировать и 
описывать свои чувства и телесные ощущения. 
Известно, что алекситимия влияет на качество жизни, 
общий уровень психологического здоровья, а также 
связана с рядом психопаталогий и нарушений в регу-
ляции эмоций [33].

Однако в целом низкий уровень ЭД не является 
нарушением, хотя и может быть связан с дезадаптив-
ным поведением как способом совладания с эмоцио-
нальным возбуждением. Особенно эта связь просле-
живается у групп людей, имеющих клинический диа-
гноз. Низкая ЭД/О является характерной чертой людей 
с депрессивным расстройством [17], социальным тре-
вожным расстройством [7; 23], расстройством аутисти-
ческого спектра [11]. У людей с пограничным рас-
стройством личности руминация в совокупности с 

низкой ЭД/О повышает риск актов несуицидиального 
самоповреждения [8], а у людей, страдающих от алко-
гольной зависимости, низкая ЭД/О повышает риск 
употребления алкоголя в 90-дневный период выздо-
ровления: лица с высокой ЭД/О сообщают о более 
редких эпизодах употребления, чем лица с низкой 
ЭД/О [12]. Также любопытны результаты, полученные 
при исследовании связи ЭД и руминации как фактора, 
усиливающего психологическое расстройство: взаимо-
действие ЭД/О и ЭДП значительно защищает от раз-
вития депрессии при руминации [26]; кроме того, 
ЭД/О является значимым модерирующим фактором 
между руминацией и социальным избеганием как в 
клинической выборке людей с социальным тревож-
ным расстройством, так и в неклинической выборке 
студентов колледжа. Для низкодифференцированных 
людей более высокий уровень руминации предсказы-
вает более высокую частоту социального избегания, и 
эти результаты не распространяются на людей со сред-
ней и высокой ЭД/О [37]. В работе, посвященной 
исследованию связи ЭД/О и ПТСР, было обнаружено, 
что люди с диагнозом ПТСР испытывают больше про-
блем с дифференциацией своих негативных эмоций, 
чем люди, пережившие травму и не страдающие ПТСР: 
избегание, связанное с травмой, ассоциируется с одно-
временным проявлением симптомов ПТСР, а более 
высокий уровень ЭД/О ослабляет эту связь, хотя и не 
устраняет ее полностью [29]. На основе результатов 
данных исследований справедливо полагать, что ЭД/О 
может быть трансдиагностическим защитным факто-
ром от поведенческой дисрегуляции в клинических и 
неклинических группах [36; 45].

Наконец, Seah с соавторами в 2020 году провели 
метаанализ, в котором обобщили предшествующие 
работы о связи ЭД/О и дезадаптивного поведения от 
алкоголизма до несоблюдения графика приема препа-
ратов. В 17 исследованиях на клинических и неклини-
ческих выборках была обнаружена отрицательная связь 
между ЭД/О и дезадаптивным поведением. 
Немаловажно, что эта связь оставалась значимой даже 
при контроле среднего уровня негативных эмоций [38].

Внутриличностные колебания ЭД

В большинстве исследований, посвященных ЭД, 
этот конструкт оценивается как устойчивая индивиду-
альная характеристика человека, т. е. как черта (trait 
emotion differentiation). Однако все больше внимания в 
последние годы уделяется вопросу о том, какова вариа-
тивность ЭД на внутриличностном уровне и может ли 
она быть предиктором других оцениваемых перемен-
ных. Современные теории черт утверждают, что инди-
видуальные различия в поведении, мыслях и чувствах 
состоят из стабильной и переменной частей и поведе-
ние одного и того же человека может меняться от случая 
к случаю в зависимости от разных обстоятельств, кон-
текста, ресурсов и др. [19]. Поэтому есть все основания 
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полагать, что изучение показателей внутриличностных 
колебаний ЭД, таких как сиюминутная ЭД (state emotion 
differentiation) и средняя ЭД за день (daily emotion 
differentiation), позволит лучше понять, как ЭД в целом 
связана с поведением, поскольку контекст и цели явля-
ются определяющими факторами для того, чтобы эмо-
ции и поведение были признаны адаптивными [2].

В одном из первых исследований, в котором изме-
рялись сиюминутная ЭД и средняя ЭД за день, было 
установлено, что эти показатели являются значимыми 
предикторами сиюминутной импульсивности у людей 
с пограничным расстройством личности и депрессив-
ным расстройством, в то время как общий показатель 
ЭД как черты был значим минимально [45]. Интересны 
результаты, полученные при изучении роли стресса в 
предсказании колебаний дифференциации эмоций. 
Было показано, что высокий уровень стресса связан с 
более низким средним ЭД за день и что стресс в один 
день предсказывает более низкий уровень ЭД/О на 
следующий день [47]. Продолжая идею измерения вну-
триличностных колебаний ЭД, авторы одной из 
последних работ ввели новый способ оценки — индекс 
дифференциации сиюминутных эмоций — для изуче-
ния связи ЭД с сиюминутным благополучием. Этот 
индекс непосредственно связан с классическим пока-
зателем ЭД (ICC) и оценивает ее в конкретной времен-
ной точке относительно общего уровня дифференциа-
ции эмоций человека. В работе было обнаружено, что 
более высокие уровни сиюминутной дифференциро-
ванности, как позитивных, так и негативных эмоций, 
положительно связаны с позитивными сиюминутны-
ми показателями благополучия и отрицательно — с 
негативными сиюминутными показателями благопо-
лучия [27].

В работе Springstein и соавторов (2024) на основе 
индекса сиюминутной ЭД, разработанного авторами 
предыдущего исследования, было выявлено, что в зна-
комой социальной ситуации, по сравнению с менее 
знакомой, люди с большей точностью дифференцируют 
свои положительные эмоции, причем связь между 
этими показателями с большей силой проявляется у 
пожилых людей по сравнению с молодыми. Таким 
образом, результаты последних работ показывают, что 
внутриличностные колебания ЭД, т. е. показатели сию-
минутной ЭД, и ЭД на уровне дня могут быть важными 
и значимыми предикторами других переменных [39].

Существуют и другие исследования, в которых оце-
нивалась степень разнообразия, с которой эмоции 
переживаются на сиюминутном уровне [например: 3; 
20], но все они отличаются разнородностью в способах 
измерения, операционализации показателей и резуль-
татах, что не позволяет составить обобщенную картину 
о поведенческих эффектах этих показателей. Это гово-
рит о том, что изучение сиюминутной ЭД как предска-
зательного фактора адаптивной или дезадаптивной 
поведенческой активности находится в зачаточном 
состоянии и требует дальнейшего внимательного 
исследования.

Эмоциональная дифференцированность 
и регуляция эмоций

Представленные теоретические и эмпирические 
исследования, несмотря на некоторую разнородность 
в способах оценки и концептуализации конструкта 
эмоциональной дифференцированности [44], тем не 
менее создают обобщенную картину позитивного 
эффекта способности к различению эмоций. Являясь 
значимым компонентом общего психологического 
здоровья и предиктором более успешного адаптивного 
поведения, совершенно закономерно, что ЭД также 
связана с различными процессами регуляции эмоций, 
поскольку способность к регулированию эмоций в 
соответствии с требованиями контекста и текущими 
целями играет центральную роль во многих областях 
функционирования человека и вносит существенный 
вклад в уровень общего психологического благополу-
чия [14; 34; 42;]. Справедливо предположить, что когда 
человек точно знает, что чувствует, ему легче выбрать 
наиболее подходящую или эффективную стратегию 
регуляции эмоций для этой конкретной эмоции в дан-
ном конкретном контексте, и усилия по регуляции 
эмоций будут более эффективными [5]. Напротив, 
если эмоции не дифференцированы друг от друга, а 
используются как взаимозаменяемые для описания 
общего негативного аффекта, то информация, кото-
рую они предоставляют, будет неспецифичной и 
нечувствительной к факторам контекста [27].

В связи с этим изучение связи ЭД и РЭ представля-
ется довольно перспективным не только с фундамен-
тальной точки зрения, но и с точки зрения психотера-
пии и психокоррекции. Если люди, более тонко раз-
личающие свои эмоции, действительно способны 
лучше их регулировать, то это знание может служить 
нескольким психотерапевтическим целям: 1) диагно-
стировать у некоторых клиентов степень ЭД, чтобы 
понять, не связаны ли их психологические трудности с 
недостатком в различении эмоций и их регуляции; 2) 
развивать степень ЭД у тех клиентов, кто испытывает 
трудности с различением и называнием эмоций; 3) 
обучать клиентов наиболее успешно регулировать себя 
в соответствии с текущим эмоциональным состояни-
ем, контекстом и долгосрочными целями.

В первом исследовании, посвященном изучению 
связи эмоциональной дифференцированности и регу-
ляции эмоций (РЭ), людей просили сообщать об 
интенсивных негативных переживаниях и их ответных 
регуляторных усилиях. На протяжении двух недель 
участники заполняли дневник, оценивая свои самые 
сильные эмоциональные переживания каждый день и 
указывая, в какой степени они использовали стратегии 
регуляции эмоций. Результаты показали, что те, кто 
умел различать негативные эмоции, использовали 
почти на 30% больше стратегий для уменьшения нега-
тивных и увеличения позитивных эмоций по сравне-
нию с людьми с низким уровнем ЭД [24]. Эти резуль-
таты впервые показали, что интенсивные негативные 
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эмоции при высокой степени дифференцированности 
могут быть функциональными и связаны со здоровы-
ми стратегиями регуляции эмоций.

В одном из недавних исследований изучалось, свя-
зана ли ЭД/О с выбором стратегии, операционализи-
рованным как степень использования каждой страте-
гии, и эффективностью стратегий, операционализиро-
ванной как связь между каждой стратегией и последу-
ющей негативной эмоцией.

Предполагалось, что ЭД/О будет связана положи-
тельно с переоценкой и принятием (условно адаптив-
ные стратегии) и отрицательно — с подавлением и 
руминацией (условно дезадаптивные стратегии). Также 
авторы ожидали, что уровень ЭД/О будет изменять 
интенсивность негативных эмоций: у людей с низким 
ЭД/О при использовании всех стратегий негативные 
эмоции будут усиливаться, в то время как у людей с 
высоким ЭД/О использование условно адаптивных 
стратегий будет снижать уровень негативных эмоций, а 
эффекты подавления и руминации на негативные эмо-
ции будут ослаблены по сравнению с низкодифферен-
цированными людьми. Было проведено два исследова-
ния: в первом изучалась связь ЭД/О и РЭ в повседнев-
ной жизни; второе исследование проводилось во время 
эмоционального события в реальной жизни и изучало 
эту связь в интенсивный эмоциональный период.

Негативные эмоции были связаны как с усилением 
регуляции, так и со снижением дифференциации, 
поэтому средний уровень негативных эмоций высту-
пал контролируемой переменной. В соответствии с 
первой гипотезой была обнаружена связь ЭД/О с 
уменьшением подавления и руминации, но только во 
втором исследовании, что, предположительно, указы-
вает на то, что связь между ЭД/О и РЭ возникает толь-
ко в эмоциональных ситуациях. Результаты первого 
исследования не дали возможности подтвердить пер-
вую гипотезу. В целом, как отмечают авторы, это гово-
рит о том, что ЭД/О не имеет сильного отношения к 
выбору стратегии. То есть оказалось, что навык рас-
познавания собственных эмоций ещe не обязательно 
связан с предпочтением более адаптивного способа 
справляться с переживанием.

В соответствии со второй гипотезой, результаты 
показали, что среди низкодифференцированных 
испытуемых стратегии регуляции эмоций были связа-
ны с усилением негативных эмоций. Среди высоко-
дифференцированных испытуемых использование 
всех стратегий, как условно адаптивных, так и условно 
дезадаптивных, также было связано с усилением нега-
тивных эмоций, однако эта связь была ослаблена по 
сравнению с низкодифференцированными людьми. 
Это говорит о том, что люди с высокой ЭД/О более 
эффективно справляются с регуляцией эмоций [5].

Схожие результаты были получены и в другой рабо-
те, в которой исследовалось: 1) связана ли ЭД/О как 
черта с привычным использованием отдельных страте-
гий Р; 2) каким образом ЭД/О как черта связана с еже-
дневным использованием отдельных стратегий РЭ; 

3) как внутриличностные ежедневные колебания ЭД/О 
связаны с ежедневным использованием отдельных 
стратегий РЭ. Стратегии включали четыре условно 
адаптивные стратегии (рефлексия, дистанцирование, 
нереактивность, переоценка) и четыре условно деза-
даптивные стратегии (руминация, избегание пережи-
ваний, экспрессивное подавление, беспокойство). Как 
и в предыдущем исследовании, авторы ожидали, что 
более высокая ЭД/О будет положительно связана с 
условно адаптивными стратегиями РЭ и отрицательно 
связана с условно дезадаптивными стратегиями РЭ. 
Для того чтобы оценить уникальный вклад ЭД/О в 
выбор стратегии, оценивалось, в какой степени ЭД/О 
связана с РЭ помимо негативных эмоций.

Результаты показали, что более высокая ЭД/О 
положительно связана с большим использованием 
условно адаптивных стратегий и с меньшим использо-
ванием условно дезадаптивных стратегий руминации и 
тревоги. Однако при контроле среднего уровня нега-
тивных эмоций значимых взаимосвязей между изме-
ряемыми показателями не наблюдалось. Эти результа-
ты были аналогичными в трех измеряемых условиях, 
что говорит лишь о слабой связи ЭД, как черты, с 
выбором стратегий РЭ [31].

В одном из лонгитюдных исследований, которое 
проводилось в течение четырех лет на выборке студен-
тов колледжа, изучалось, какова модерирующая роль 
ЭД/О в связи между интенсивностью стрессовых 
повседневных событий и стратегиями, используемыми 
для регуляции дистресса, возникающего в результате 
этих событий. Учитывая условность разделения стра-
тегий РЭ на адаптивные и дезадаптивные и отсутствие 
эмпирических данных об их принципиальном отли-
чии, в данной работе были выбраны стратегии с опо-
рой на другой вид их классификации [28]: к стратегиям 
вовлечения, т. е. участия в борьбе с негативными эмо-
циями, была отнесена стратегия решения проблемы, а 
к группе стратегий отстранения, характеризующихся 
попытками уйти от тревожащих мыслей и эмоций, 
были отнесены стратегии избегания и отвлечения. 
Отдельно были также изучены две поведенческие стра-
тегии: употребление психоактивных веществ и поиск 
социальной поддержки. Предполагалось, что: 1) интен-
сивность самого стрессового события каждого дня 
будет связана с более активным использованием стра-
тегий регуляции отстранения и вовлечения; 2) люди с 
более высоким уровнем ЭД/О будут реже использовать 
стратегии отстранения и чаще использовать стратегии 
вовлечения при сильном стрессе.

Частично подтверждая вторую гипотезу, результаты 
показали, что люди с высоким уровнем ЭД/О реже 
использовали стратегии отстранения, чем люди с более 
низким уровнем ЭД/О. Однако защитная роль ЭД/О в 
высокострессовых ситуациях была подтверждена лишь 
частично: более высокий уровень ЭД/О защищал от 
использования отвлечения в ситуациях высокого стресса, 
но не от употребления психоактивных веществ или избе-
гания. Также ЭД/О не был связан со стратегиями вовле-
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чения (т. е. решением проблем и социальной поддерж-
кой). Вопреки прогнозам, люди с более высоким уровнем 
ЭД/О не использовали стратегии вовлечения чаще, и 
ЭД/О не модерировала связь между интенсивностью 
стресса и использованием стратегий вовлечения [6].

Анализ представленных работ показывает, что на 
данный момент результаты исследований связи ЭД и 
РЭ выглядит несколько противоречиво и разрозненно. 
Исследование Барретт с соавторами, положившее 
основу для дальнейшего изучения этой области, не 
позволяет сделать вывод о связи ЭД с выбором страте-
гий РЭ или с эффективностью их использования, а 
указывает, скорее, на степень их применения в зависи-
мости от уровня ЭД. Кроме того, лишь в одном из 
исследований изучалась связь ЭД и эффективности 
использования стратегий РЭ. Полученные результаты 
требуют дополнения другими работами, в совокупно-
сти с которыми станет возможным составить обобщен-
ную картину о связи этих показателей.

В результатах двух исследований были обнаружены 
схожие тенденции: работы E.K. Калокеринос 
(E.K. Kalokerinos) с соавторами [5] и M.С. О’Толе 
(M.S. O’Toole) с соавторами [31] согласуются в общем 
выводе об отсутствии значимой связи ЭД/О с выбором 
стратегий РЭ при контроле среднего уровня негатив-
ных эмоций. Однако в работе B.A. Браун (B.A. Brown) 
с соавторами [6] эта связь была обнаружена для страте-
гий отстранения: люди с высоким уровнем ЭД/О реже 
использовали стратегии отстранения, чем люди с более 
низким уровнем ЭД/О.

Стоит отметить, что при относительно схожих про-
цедурах измерения ЭД процедуры измерения выбора 
стратегий РЭ значительно отличаются от работы к 
работе. E.K. Калокеринос с соавторами предложили 
оценить степень использования каждой стратегии 
применительно к эмоциям, измеряемым предыдущим 
замером, т. е. участники отвечали, какие стратегии они 
использовали с момента предыдущего уведомления. 
M.С. О’Толе с соавторами использовали процедуру 
сиюминутной оценки применения стратегий РЭ, т. е. 
предлагали отметить степень использования стратегий 
по отношению к эмоциям, которые участники только 
что оценивали. B.A. Браун с соавторами просили 
участников вспомнить самое негативное событие дня 
и оценить, насколько сильно они использовали каж-
дую из шести различных стратегий РЭ в ответ на это 
негативное событие.

Таким образом, описанные расхождения в направ-
лениях исследований, процедурах и полученных 
результатах на данный момент не позволяют сделать 
общее заключение о том, связана ли ЭД/О с выбором 
стратегий РЭ и эффективностью их использования.

Перспективы

Способность эффективно регулировать эмоции в 
соответствии с текущими целями и/или контекстуаль-

ными требованиями играет центральную роль во мно-
гих областях психологического функционирования, 
включая социальное функционирование, академиче-
скую и трудовую деятельность и, в особенности, пси-
хическое здоровье. Улучшение способности к РЭ через 
обучение эффективному использованию стратегий 
является важным аспектом некоторых психотерапев-
тических подходов, направленных на коррекцию пси-
хологических расстройств. Тем не менее для лучшего 
обоснования моделей психического здоровья и соот-
ветствующих вмешательств все еще необходимы новые 
знания в понимании процессов РЭ и их связи с други-
ми личностными конструктами [34].

В представленном обзоре мы сосредоточились на 
новой, зарождающейся области исследования процес-
сов регуляции эмоций в их связи с таким личностным 
конструктом, как эмоциональная дифференцирован-
ность. Существующие работы показывают, что эмоцио-
нальная дифференцированность так же, как и регуля-
ция эмоций, играет важную роль в процессах психоло-
гического функционирования человека и непосред-
ственным образом связана с уровнем общего психоло-
гического благополучия. На сегодняшний день получе-
но немало подтверждений связи ЭД, преимущественно 
ЭД/О, с более адаптивными формами поведения и 
ответных реакций на события окружающей среды.

Закономерно предположить, что, выполняя функ-
циональную роль в поддержании психологического 
благополучия, ЭД и РЭ могут быть предиктивно связа-
ны, однако вопрос об этой связи изучался крайне мало. 
После первого в этой области исследования 2001 года 
[24] прошло больше десяти лет, прежде чем этот вопрос 
снова привлек внимание ученых. Анализ последних 
немногочисленных работ показывает как сходство, так 
и противоречие в полученных результатах. В двух 
исследованиях [5; 31] было обнаружено, что ЭД слабо 
связана с выбором условно адаптивных или условно 
дезадаптивных стратегий РЭ, а значимость связи исче-
зает при контроле среднего уровня негативных эмо-
ций, но в другом исследовании [6] была частично 
зафиксирована такая связь для стратегий отдаления. 
Что касается связи ЭД с эффективностью использова-
ния стратегий РЭ, то в этом вопросе на сегодняшний 
день не накоплено достаточно данных, чтобы судить 
об общей закономерности, хотя результаты о наличии 
этой связи известны.

Таким образом, остаются без определенного ответа 
следующие вопросы: если высокая ЭД положительно 
связана с более адаптивными формами поведения, то 
каковы причины ненаблюдаемой связи высокой ЭД с 
условно адаптивными стратегиями? Может ли корень 
этого несоответствия скрываться в теоретической раз-
общенности во взглядах касательно разделения страте-
гий РЭ на условно адаптивные и дезадаптивные? Или 
проблема — в отсутствии общей методологии и общих 
измерительных стратегий? Одним из вариантов объяс-
нения обнаруженных противоречий может служить 
теоретическое представление о том, что дифференциа-
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ция сама по себе может исполнять функцию стратегии 
регуляции эмоций, помогая людям дистанцироваться 
от них [22], снижая силу их висцерального переживания 
и связанного с ними когнитивного содержания, что, в 
свою очередь, приводит к снижению самооценки интен-
сивности эмоций [40]. Однако это предположение на 
данный момент не имеет достаточных эмпирических 
подтверждений и нуждается в дальнейшей проверке.

Кроме того, на текущий момент не вполне изучена 
роль внутриличностных колебаний ЭД: сиюминутной 
ЭД и средней ЭД за день. Известно лишь несколько 
работ, в которых этот показатель был зафиксирован, 
однако в них не наблюдается согласованности в опера-
ционализации конструкта и методах его измерения. 
Мы не обнаружили работ, в которых исследовался бы 
вопрос о том, как связана сиюминутная ЭД с исполь-
зованием стратегий РЭ. Что если внутриличностные 

колебания ЭД вносят существенный вклад в выбор 
стратегий? Ответы на поставленные вопросы, вероят-
но, смогут дать больше информации и заполнить 
существующие в данный момент пробелы.

Понимание того, какие показатели эмоционального 
опыта могут быть поведенчески адаптивными в соответ-
ствии с целями и контекстом, является важным вопро-
сом, как с точки зрения фундаментальной науки, так и 
для практической психотерапии, связанной с лечением 
людей с эмоциональными расстройствами, где поведен-
ческая адаптация является главной целью. Существующие 
на данный момент исследования предоставляют богатую 
информацию, которая уже активно используется в раз-
личных областях практической психологии, а будущие 
исследования помогут еще больше прояснить роль эмо-
циональной дифференцированности в вопросах, касаю-
щихся психологической адаптации.
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В статье предпринимается попытка провести обзор отечественных и зарубежных исследований за послед-
ние двадцать лет по проблеме психологических особенностей женщин с диагнозом «бесплодие» в разных 
возрастных группах. В рамках обзора дается определение бесплодия, рекомендованное Всемирной организа-
цией здравоохранения, кратко анализируется эволюция взглядов на психологические истоки бесплодия: 
рассматриваются психосоматическая модель, популярная в начале XX в., и современный биопсихосоциаль-
ный подход. Делается акцент на возрастной специфике переживания бесплодия как индивидуальной психо-
логической реакции на диагноз. Поднимается проблема возрастного бесплодия и его распространенности в 
современном мире. Описываются медицинские аспекты ухудшения фертильности, такие как снижение 
качества и количества яйцеклеток. Раскрывается взаимосвязь стресса, бесплодия и возраста. Анализируются 
факторы, влияющие на риск развития тревожной и депрессивной симптоматики в процессе лечения, а также 
психологические причины отказов от лечения. Подчеркивается связь социокультурного контекста и психо-
эмоционального состояния инфертильных женщин. Рассматриваются исследования психологических 
последствий бесплодия в развивающихся странах, а также в странах с пронаталистической политикой.

Ключевые слова: бесплодие, женщина, возраст, стресс, репродуктивная функция, психоэмоциональное 
состояние, социокультурный контекст.
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The article attempts to review national and foreign studies over the past twenty years on the problem of psycho-
logical characteristics of women diagnosed with infertility in different age groups. The review provides a definition of 
infertility recommended by WHO, briefly analyzes the evolution of views on the psychological origins of infertility: 
the psychosomatic model, popular at the beginning of the 20th century, and the modern biopsychosocial approach 
are considered. The emphasis is on the age-specific experience of infertility as an individual psychological reaction 
to the diagnosis. The problem of age-related infertility and its prevalence in the modern world is being raised. 
Medical aspects of impaired fertility are described, such as decreased quality and quantity of eggs cells. The relation-
ship between stress, infertility and age is revealed. The factors influencing the risk of developing anxiety and depres-
sive symptoms during treatment are analyzed, as well as psychological reasons for refusal of treatment. The connec-
tion between the socio-cultural context and the psycho-emotional state of infertile women is emphasized. The review 
studies the psychological consequences of infertility in developing countries, as well as in countries with pronatalist 
policies.
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Введение

Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения (далее — ВОЗ), бесплодие — это 
заболевание мужской или женской репродуктивной 
системы, характеризуемое неспособностью достичь 
беременности после 12 месяцев регулярных незащи-
щенных половых контактов [18]. По статистике, в без-
детных браках на долю женского бесплодия приходит-
ся около 40—50% случаев.

По данным множества исследований, женщины, в 
отличие от мужчин, тяжелее переживают трудности с 
зачатием и оказываются более эмоционально уязвимы 
в процессе лечения [31].

Активное изучение психологических особенностей 
инфертильных женщин на Западе ведется с середины 
80-х гг., в России — с начала 90-х гг. Только за послед-
ние 10 лет, по данным статистики портала Elibrary, 
опубликовано порядка 11328 статей, посвященных 
психологическим аспектам женского бесплодия.

В данный аналитический обзор были включены 
оригинальные полнометражные статьи из 6 электрон-
ных зарубежных и отечественных баз данных: Web of 
Science, «PubMed», сообщества «ResearchGate», поис-
ковой платформы «Semantic Scholar», электронных 
библиотек Elibrary и «Киберленинка». Поиск статей 
осуществлялся по ключевым словам, названиям ста-
тей, аннотациям и OCR.

Интерес исследователей к этой теме обусловлен, с 
одной стороны, отчетливой тенденцией к росту доли 
бесплодных пар. Анализ данных из 195 стран за период 
с 1990 г. по 2017 г. показал, что глобальное бремя бес-
плодия в среднем увеличивается на 0,37% в год для 
женщин и на 0,29% для мужчин [17]. От проблемы 
вынужденной бездетности страдает около 186 миллио-
нов человек. С другой стороны, с 2000-х гг. стреми-
тельно распространяется доступность вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (далее — ВРТ). 
В 2023 г. в журнале «Population Research and Policy 
Review» вышла обзорная статья, посвященная прогно-
зированию и оценке вклада репродуктивных техноло-
гий в общую рождаемость. По оценке экспертов, на 
2018 год в мире родилось 8 миллионов детей, зачатых с 
помощью ВРТ, и их процент будет увеличиваться. Все 
большее число стран включает искусственные методы 
репродукции в пул социально-политических мер реа-
гирования на демографический кризис [23]. Важно 
отметить, что, несмотря на значительный прогресс в 
развитии методов ВРТ, их эффективность оценивается 
в границах от 20 до 40%, а доля отказов от лечения 
достигает одной трети, даже при условии компенсации 
затрат со стороны страховых компаний [10]. В качестве 
одной из ключевых причин прекращения лечения 
исследователи выделяют психологическое состояние 
пациентов. Метаанализ факторов риска и психологи-
ческих последствий бесплодия, опубликованный в 
2022 г., который включал 32 исследования с выборкой 
более 124 тыс. респондентов, продемонстрировал, что 

риск психологического дистресса у женщин с наруше-
ниями фертильности на 60% выше, чем у здоровых. 
Также возрастает вероятность развития тревожных и 
депрессивных расстройств, которая оценивается в 60 и 
40% соответственно [31].

Попытки осмыслить и концептуализировать психо-
логические предпосылки бесплодия предпринимались 
с начала XX в. В 1930 г. была введена психогенная 
модель инфертильности, которая объясняла случаи 
отсутствия беременности, не имеющие под собой меди-
цинских причин. Предполагалось, что в основе этиоло-
гии необъяснимого бесплодия лежит психопатология. 
Развивая эту идею, многие исследователи делали акцент 
на том, что ядром необъяснимого бесплодия могут 
являться разные формы психических конфликтов, бло-
кирующие репродуктивную функцию. Фокус был на 
роли женщины и ее внутреннем сопротивлении бере-
менности, при этом мужское бесплодие в значительной 
степени игнорировалось [27]. С развитием диагностиче-
ских технологий психогенная модель утратила автори-
тет. Анализируя эволюцию психологии бесплодия, 
Дж. Бойвен и С. Гамейро из Кардифского университета 
приходят к выводу о том, что с середины 80-х гг. XX в. 
фокус смещается с индивидуальной психопатологии на 
многофакторные модели понимания проблемы инфер-
тильности. Наиболее популярным становится биопси-
хосоциальный подход [9].

В основе этой концепции лежит идея о том, что, с 
одной, стороны бесплодие имеет под собой биологиче-
ские, т. е. медицинские причины, с другой стороны, 
существуют индивидуальная психологическая реакция 
на лечение, а также социальные последствия, такие как: 
стигма, разводы, давление со стороны семьи. 
Американский профессор социологии А. Грейл, иссле-
дующий проблемы гендерной фертильности и беспло-
дия, резюмировал, что одновременно в организме жен-
щины разыгрывается биологическая, личная и социаль-
ная драма [13; 14]. Таким образом, бесплодие выступает 
как сложная междисциплинарная проблема, однако 
целостный взгляд на инфертильность встречается лишь 
в некоторых работах. Выделяют две исследовательские 
традиции социально-психологических последствий 
нарушений репродуктивной функции. Одна опирается 
на количественные методы изучения клинических про-
явлений у пациентов с целью оценки потребностей в 
психологическом консультировании. Вторая — на каче-
ственные исследования, задача которых проанализиро-
вать опыт бесплодных людей через призму социально-
культурного контекста [15].

Несмотря на значительный массив исследований 
психосоциальных аспектов бесплодия, крайне мало 
работ, раскрывающих возрастно-специфические осо-
бенности переживания этого диагноза. Важность изу-
чения этой проблематики обусловлена, с одной сторо-
ны, объективной тенденцией к позднему материн-
ству — за последнее десятилетие количество рожениц 
старше 35 лет увеличилось на 44%, что связано с изме-
нением социального статуса современной женщины 
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[23]. С другой стороны, — тем, что способность к зача-
тию детерминирована фактором возраста и почти 
вдвое снижается после 30 лет и в 4 раза — после 35, что 
коррелирует с падением эффективности методов ВРТ 
в этой возрастной группе [23]. Таким образом, женщи-
на с диагнозом «бесплодие» в возрасте после 35 лет 
будет иметь значительно меньше шансов на наступле-
ние беременности, чем женщина в 25 или 30 лет. А ведь 
именно эта возрастная группа является наиболее пре-
валирующей в протоколах экстракорпорального опло-
дотворения (далее — ЭКО). При этом период сниже-
ния репродуктивной функции совпадает со временем 
нормативных кризисов (возрастных и семейных), а 
материнство является одним из ключевых аспектов 
социальной идентичности женщины, что вносит суще-
ственный вклад в переживание бесплодия. Поэтому 
фокус внимания в данной работе направлен не просто 
на обзор исследований психологических особенностей 
бесплодных женщин, а на выявление возрастно-спец-
ифических особенностей переживания бесплодия. 
Можно выделить несколько основных тем публикаций 
у отечественных и зарубежных авторов по интересую-
щей тематике:

• выявление взаимосвязи между бесплодием, 
стрессом и возрастом женщины;

• анализ факторов, влияющих на выраженность 
тревожной и депрессивной симптоматики в процессе 
лечения нарушений репродуктивной функции;

• исследование копинг-стратегий бесплодных 
женщин в разных репродуктивных возрастах;

• анализ влияния социокультурного контекста на 
переживание бесплодия.

Взаимосвязь между бесплодием, стрессом 
и возрастом

Взаимосвязь бесплодия и стресса рассматривается в 
зарубежной медицинской литературе с 70-х гг. XX в. 
Одна из первых работ, посвященных дистрессу как 
психологическому последствию инфертильности, это 
книга по самопомощи медсестры Б.Э. Менинг 
«Бесплодие: руководство для бездетной пары». Как 
указывают Дж. Бойвен и С. Гамейро, считается, что 
именно Б.Э. Менинг впервые применила модель пере-
живания утраты Кюблер-Росс к ситуации вынужден-
ной бездетности. По ее мнению, диагноз бесплодие 
почти повсеместно сопровождается специфическим 
«синдромом чувств» — смеси шока, гнева, отрицания, 
вины и изоляции [9]. За последние 20 лет было прове-
дено множество зарубежных и российских исследова-
ний факторов, обусловливающих выраженность стрес-
совой реакции в процессе лечения бесплодия.

Такие отечественные авторы, как Е.В. Битюцкая, 
Е.В. Воронцова, Э.Ф. Галимова, Л. Сухоцкая, 
И.А. Тлиашинова, рассматривают нарушение репро-
дуктивного здоровья как психотравмирующий фактор, 
приводящий к психической и социальной дезадапта-

ции [2; 5; 6; 7]. Большинство участниц программ экс-
тракорпорального оплодотворения находятся в уязви-
мом психоэмоциональном состоянии, обусловленном 
как стрессом от медицинских манипуляций, так и 
длительным переживанием неопределенности.

Наиболее актуальным направлением у зарубежных 
авторов является оценка выраженности стресса 
посредством измерения его биологического маркера — 
кортизола. Однако в большинстве работ связь возраста 
и психоэмоционального состояния не раскрывается, 
ее лишь можно смоделировать опосредованно, опира-
ясь на разрозненные научные данные. Например, в 
систематическом обзоре «Бесплодие и кортизол», 
вышедшем в 2023 г., Б.В. Карунам и соавторы проана-
лизировали 16 тематических исследований с участием 
около 1100 женщин и 400 мужчин и выявили, что в 
большей части представленных выборок респондентов 
отсутствует дифференциация по возрасту. Однако, 
судя по результатам, возрастно-специфические зако-
номерности, свидетельствующие о взаимосвязи уров-
ня стресса и бесплодия, присутствуют [17].

Во всех исследованиях уровень кортизола измерял-
ся до начала лечения с помощью ВРТ или перед 
повторной попыткой, а также у пар, которые пытались 
забеременеть самостоятельно. Результаты оказались 
противоречивыми. Из 7 работ, в которых испытуемы-
ми были женщины, в четырех был выявлен повышен-
ной уровень кортизола при бесплодии, в трех не обна-
ружили различий в сравнении с группой нормы. 
В исследованиях, которые показали высокий уровень 
кортизола, было 939 участниц против 117 — в трех, 
которые не выявили различий [17].

Неоднородность тенденции авторы связывают с 
разным временем забора проб, размером выборок, 
количеством попыток лечения, а также специфиче-
скими причинами бесплодия. Например, при некото-
рых диагнозах, таких как гиперпролактинемия, повы-
шенный уровень кортизола будет являться следствием 
основного заболевания, а не результатом воздействия 
стресса. Во многих исследованиях не указывалось 
количество предшествующих неудачных попыток. При 
этом в статье отмечается, что значимый субъективный 
уровень потенциально ожидаемого стресса от лечения 
связан с более высоким уровнем кортизола [17].

И здесь можно предположить, что выраженность 
стресса при лечении с возрастом будет возрастать. 
В первую очередь это происходит за счет увеличения 
числа неудачных попыток. Дело в том, что после 
35—37 лет эффективность ВРТ значительно снижает-
ся. Это связано со старением яичников и, как след-
ствие, ухудшением качества яйцеклеток, что приводит 
к анеуплодиям — патологическому изменению набора 
хромосом у эмбрионов [12]. Если в возрасте до 30 лет 
яйцеклетки с генетическими поломками составляют 
лишь 2%—3%, то к 40 годам доля дефектов достигает 
30%. Кроме того, после 35 лет увеличивается частота 
патологий беременности и перинатальных потерь. Эту 
тенденцию подтверждает ряд метаанализов, по резуль-
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татам которых процент клинических беременностей, 
которые не привели к рождению живого ребенка, уве-
личивается прямо пропорционально возрасту: с 14% в 
группе до 35 лет, до 40% у пациенток старше 40 лет [8].

Следовательно, чем старше женщина, тем больше 
попыток ей требуется для наступления беременности и 
тем с большим количеством сложностей в процессе 
прохождения протоколов лечения она сталкивается, 
что закономерно будет влиять на уровень субъективно 
переживаемого стресса в этой возрастной группе.

Важно отметить, что связь между кортизолом и 
поздним репродуктивным возрастом является двуна-
правленной. С одной стороны, к 40 годам изменяются 
суточные колебания кортизола. Причины — возраст-
ные эндокринные перестройки, соматические заболе-
вания и фоновый стресс. С другой стороны, наруше-
ние регуляции кортизола под влиянием стресса и 
сочетанных факторов может быть предиктором уско-
рения процессов старения и снижения фертильности 
за счет негативного влияния на репродуктивную систе-
му женщины [17].

Гипотезу о связи стресса и бесплодия выдвинули 
С.К. Вассер и Д.П. Бараш еще в 1983 г. Под воздей-
ствием стресса происходит активация гипоталамо-
гипофизарной надпочечниковой оси и симпатико-
адриналово-медулярной системы. Это приводит к 
функциональным изменениям на нейроэндокринном 
уровне, что негативно сказывается на работе репродук-
тивных органов. Результатом может быть развитие 
таких патологий, как нарушение менструального 
цикла, ановуляция, спазм маточных труб, изменения 
эндометрия [30].

Факторы влияющие на риск развития тревожной 
и депрессивной симптоматики в процессе 

лечения бесплодия

Женщины, проходящие лечение с использованием 
ВРТ, вне зависимости от возраста находятся в зоне 
риска развития тревожной и депрессивной симптома-
тики, что подтверждают как зарубежные, так и отече-
ственные исследования. Распространенность большо-
го депрессивного расстройства оценивается в диапазо-
не от 15 до 60%, клинически значимого беспокой-
ства — от 8 до 50% [26]. Важно отметить, что на состо-
яние пациентов, проходящих лечение, сильное влия-
ние оказывают гормональные препараты, такие как, 
например, ганадотропины, кломифен, лейпролид. 
Побочным действием фармакотерапии может быть 
плохое самочувствие, тревожность, раздражительность 
и сниженное настроение. Поэтому сложно отделить 
психологические последствия бесплодия от негатив-
ного воздействия лекарств [17].

В то же время, именно психоэмоциональное состоя-
ние в процессе терапии бесплодия является одной из 
ключевых причин отказа от повторных попыток ЭКО. 
В австрийском исследовании были проанализированы 

обоснования прерывания лечения с использованием 
репродуктивных технологий по государственной про-
грамме. Несмотря на то, что женщины могли пройти 
6 попыток искусственного оплодотворения бесплатно, 
до 50% пациенток бросали лечение, так и не забеременев. 
В среднем — после третьего цикла. В качестве двух 
основных причин были выделены «эмоциональные 
затраты» и тревога, связанная с новыми попытками забе-
ременеть, что подтверждается и в других работах [10].

По данным исследований, фактором, усугубляю-
щим психологическое состояние в процессе лечения, 
является возраст женщины. Чем она старше, тем выше 
риск развития психопатологии. В китайском исследо-
вании с выборкой около 1700 участниц в возрасте 
свыше 35 лет был идентифицирован как независимый 
фактор риска развития депрессивной симптоматики, 
что согласуется с данными исследований, проведен-
ных в Китае ранее [22]. Авторы приходят к выводу, что 
причина — снижение частоты беременностей в прото-
колах ЭКО после 35 лет, что является триггером раз-
вития депрессии у зрелых пациенток.

В Иранском исследовании с участием 50 бесплод-
ных пар было выявлено, что возраст имеет прямо про-
порциональную связь с риском развития психопатоло-
гии, в особенности ипохондрии, навязчивых состоя-
ний и психотической симптоматики. Также авторы 
обнаружили, что тревожная и депрессивная симптома-
тика нарастает по мере длительности лечения и с уве-
личением возраста пациенток. Выраженность психо-
патологии у женщин была выше по сравнению с муж-
чинами, что объясняется ролью женщины в традици-
онном обществе и бременем культурных ожиданий в 
отношении материнства [24].

К похожим выводам приходят и отечественные 
авторы, отмечая, что, в целом, в выборке женщин 
среднего и позднего репродуктивных возрастов обна-
руживается тенденция к преобладанию тревожно-
депрессивной симптоматики, однако до 35 лет прева-
лируют тревожные расстройства, а в группе 
36—41 года — соматоформные [2; 4]. При этом с увели-
чением количества неудачных попыток забеременеть 
тревожная симптоматика снижается, а депрессивная, 
напротив, становится более выраженной. Наиболее 
отчетливо дистресс бесплодия проявляется примерно 
через 2—3 года после начала лечения.

Важно отметить, что в ряде работ была выявлена 
взаимосвязь между выраженностью симптомов депрес-
сии и сниженной способностью к зачатию, представ-
лены данные о негативном влиянии психических рас-
стройств на репродуктивную систему и, напротив, 
продемонстрировано, что низкий уровень тревоги 
коррелирует с более высокой вероятностью наступле-
ния беременности в протоколах ЭКО [4; 26].

Очевидно, что в общей структуре репродуктивного 
здоровья физиологические и психологические компо-
ненты неразрывно связаны. И.В. Карголь делает вывод 
о том, что бесплодие и психические расстройства раз-
ного генеза циркулярно опосредуют друг друга [3]. То 
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есть депрессивные и тревожные состояния отрица-
тельно влияют на способность к зачатию, при этом 
длительное бесплодие провоцирует нарушения психо-
эмоциональной сферы. В этом контексте фактор воз-
раста является «отягчающим» обстоятельством, зако-
номерно влияя как на продолжительность лечения, так 
и на субъективные переживания женщины [3; 17; 30].

Исследование копинг-стратегий 
бесплодных женщин в разных репродуктивных 

возрастах

Как отечественные, так и зарубежные авторы рас-
сматривают бесплодие как трудную жизненную ситуа-
цию, характеризующуюся переживанием стресса, фру-
страции, конфликта и кризиса. Эта негативная аффек-
тивная составляющая становится специфическим 
неблагоприятный фактором, влияющим на эффектив-
ность лечения и эскалацию напряженности. Именно 
поэтому наряду с психологическими последствиями 
бесплодия актуальной темой современных исследова-
ний являются копинг-стратегии инфертильных жен-
щин и их влияние на психоэмоциональное состояние в 
процессе лечения.

В целом, для инфертильных женщин вне зависимо-
сти от возраста свойственны стратегии избегания либо 
гиперкомпенсации, высокий уровень добровольной 
социальной изоляции на фоне переживания диагноза.

В бельгийском исследовании предикторов дистрес-
са при бесплодии, в котором приняли участие 106 муж-
чин и 102 женщины, авторы пришли к выводу, что 
самыми значимыми предпосылками негативных пси-
хологических последствий лечения были склонность к 
навязчивостям, пассивный копинг и самокритика [21].

В позднем репродуктивном периоде тенденция к 
избеганию и изоляции еще более усугубляется. 
Е.А. Белан указывает на выраженную экзистенциаль-
ную отчужденность, наиболее отчетливо проявляющу-
юся около 40 лет, с разделением жизненного простран-
ства на «внешнее» и «внутреннее» [1].

Е.В. Битюцкая и Е.В. Воронцова приходят к выводу 
о том, что представительницам выборки с нарушением 
фертильности до 44 лет свойственно находиться в 
амбивалентных колебаниях между надеждой и безна-
дежностью, использовать стратегию ухода от трудно-
стей, отрицать наличие проблем, избегать принятия 
решений [2].

К похожим выводам приходят и зарубежные авто-
ры. Например, в исследовании эмоциональных 
потребностей бесплодных женщин, проведенном в 
Италии на выборке в 324 человека, было выявлено, что 
женщины в 40 лет и старше по сравнению с более 
молодой группой меньше упоминали об общении с 
людьми, использовали мало глаголов в будущем вре-
мени, практически не выражали негативных эмоций. 
Авторы заключили, что в период значимого снижения 
фертильности проявляется склонность к изоляции. 

Она выражается в меньшей заинтересованности в 
социальных контактах, сниженной способности пред-
ставлять свое будущее [28].

У женщин, страдающих бесплодием, происходит 
искажение временной перспективы, им свойственны 
ориентация на прошлое, пессимизм в отношении 
настоящего, затруднения в построении планов на буду-
щее, нарушение целостности восприятия времени соб-
ственной жизни. Кроме того, длительность бесплодия, 
возможно, является более значимой предпосылкой раз-
вития депрессивной симптоматики, чем срок лечения. 
К. Миалл объясняет это формированием так называе-
мой «стигматизированной идентичности» [20]. По мне-
нию автора, в конце четвертой декады жизни бездет-
ность часто рассматривается как значимая неудача, что 
приводит к игнорированию мероприятий, связанных с 
празднованием рождения детей, избеганию беремен-
ных подруг, скрытию своего диагноза [20].

Можно сделать вывод о том, что поздний репродук-
тивный возраст, наряду с продолжительной историей 
неудачных попыток забеременеть, является фактором, 
опосредующим использование стратегий избегания и 
изоляции, что приводит к нарастанию депрессивной 
симптоматики.

Влияние социокультурного контекста 
на переживание бесплодия

В контексте изучения психологических особенно-
стей бесплодных женщин важно отметить, что мате-
ринство является одной из значимых составляющих 
личностной сферы и связано с половозрастной и соци-
альной идентификацией, поскольку беременность и 
появление ребенка являются важнейшими этапами 
формирования женской идентичности. Это отражает-
ся и в современных исследованиях. Например, А. Грейс 
и коллеги, проанализировав интервью с бесплодными 
респондентками, выделили 11 ключевых тем, харак-
терных для данной выборки. Наиболее часто участни-
цы исследования говорили о негативной идентично-
сти, чувстве никчемности и неадекватности, гневе, 
обиде, зависти к другим матерям и изоляции [15]. Для 
женщин, столкнувшихся с репродуктивными трудно-
стями, характерно гипертрофированное чувство вины, 
даже если причиной бесплодия является мужской фак-
тор. Переживание сопровождается острым ощущени-
ем дефективности и женской несостоятельности. 
Вынужденная бездетность крайне негативно влияет на 
самооценку, при этом достижение беременности, 
напротив, ассоциировано с ее улучшением. В исследо-
вании М. Нагорска и соавторов продемонстрировано, 
что нет разницы в оценке себя у пациенток, зачавших 
с помощью ЭКО или естественным путем, однако в 
обеих группах она растет по мере развития беремен-
ности. Кроме того, выявлено, что женщины чаще, чем 
мужчины, отмечают, что готовы к усыновлению, и з 
чего можно сделать вывод о том, что рождение ребенка 
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для них имеет большую ценность. Также отмечено, что 
при вторичном бесплодии, когда у женщины есть дети 
и она не может забеременеть повторно, уровень само-
оценки и субъективно воспринимаемого качества 
жизни выше, чем у бездетных [11].

Как отмечают И.А. Тлиашинова и Р.Н. Мингазова, 
бесплодие остается социальным бременем для жен-
щин, особенно в пронаталистских сообществах: этни-
ческих и религиозных общинах. В тех социальных 
условиях, где рождение детей является частью неглас-
ного социального договора между супругами, беспло-
дие становится стигмой [7].

Это свидетельствует о том, что психоэмоциональ-
ное состояние инфертильных женщин отражает осо-
бенности и установки той социальной среды, в кото-
рую интегрирована их семья.

Анализируя исследования бесплодия в развиваю-
щихся странах, А. Грейл резюмирует, что восприятие 
бездетности пропитано культурным и политическим 
контекстом. Например, в Южной Африке рождение 
ребенка дает право на долю имущества мужа. В Египте 
женщины несут бремя бесплодия, даже если выявлен 
мужской фактор. В Бангладеш традиционным лечени-
ем трудностей с зачатием считается повторный брак 
мужчины [15].

По данным исследований в Иране, где рождение 
детей играет важное культурное и религиозное значе-
ние, женщины чувствуют себя виноватыми за бездет-
ность вне зависимости от генеза проблем с зачатием. 
Традиционно ожидается, что беременность наступит 
сразу после свадьбы, и если в течение года этого не 
произошло, то женщину называют бесплодной. 
Поскольку для мужчины нарушение репродуктивной 
функции является позором, мужья зачастую отказыва-
ются проходить обследование и жены берут на себя 
бремя общественного осуждения. В итоге бездетные 
женщины подвергаются стигматизации, чаще разво-
дятся, становятся жертвами домашнего насилия и 
финансовых лишений [19].

На Мали, где традиционно начинают рожать до 
15 лет, бездетные респондентки сообщали о хрониче-
ском напряжении в семье, критике со стороны род-
ственников, причем уровень психологической деза-
даптации был одинаковым при первичном и вторич-
ном бесплодии [16].

В Оманском исследовании психосоциальных 
последствий бесплодия большинство участниц сооб-
щали о чувстве вины перед мужьями, страхе развода и 
оказываемом на них социальном давлении (например, 
в обсуждении со стороны соседей). Тревога в отноше-
нии будущего нарастала с увеличением возраста и сро-
ком бесплодия более 4-х лет. Некоторые женщины 
выражали обеспокоенность одинокой старостью, так 
как о стариках традиционно заботятся дети [25].

Можно сделать вывод, что в развивающихся стра-
нах бесплодие приводит к крайне негативным соци-
альным последствиям, таким как стигматизация, 
домашнее насилие, разводы. Более старший возраст, 

вероятно, является дополнительным фактором риска 
развития психологической дезадаптации вследствие 
того, что шансы на беременность снижаются, при этом 
возрастает тревога потери брака и одинокой старости.

Несмотря на то, что в развитых странах бездетные 
женщины не подвергаются открытой дискриминации, 
пронаталистически ориентированная политика также 
сказывается на субъективном восприятии бесплодия 
[15]. Наглядный пример — Швеция, где 3 попытки 
ЭКО покрываются программами медицинского стра-
хования. В рамках одного исследования шведским 
парам, проходящим лечение нарушения репродуктив-
ной функции, было предложено расставить в порядке 
значимости три фактора, вызывающих стресс. У жен-
щин на первом месте оказался — «рождение детей — 
главный смысл жизни», на втором — «женская роль и 
социальное давление», на третьем — «влияние на сек-
суальную жизнь»; у мужчин первый и второй факторы 
поменялись местами, третий был на той же позиции 
[26]. Эти результаты отражают субъективное пережи-
вание значимости материнства и восприятие роли 
женщины в культурном контексте.

Еще в одном исследовании, проведенном в Израиле, 
где также ведется активная пронаталистическая поли-
тика, была изучена небольшая выборка женщин и 
сделан вывод о том, что ни одна из респонденток не 
верила в существование добровольной бездетности как 
сознательного выбора [15].

В России активная пронаталистическая политика 
поддержки рождаемости ведется с 2006 года, однако в 
отечественных исследованиях практически не отражен 
социокультурный контекст восприятия бесплодия. 
При этом важно отметить, что бесплодие является 
одним из значимых факторов разводов в нашей стране. 
Это отражает социальную ценность родительства и 
тенденцию к поиску ее реализации.

Заключение

Психологические особенности бесплодия исследу-
ются как отечественными, так и зарубежными автора-
ми более 20 лет. Анализ публикаций по данной про-
блематике показал, что, несмотря на значительный 
массив данных, возрастно-специфические особенно-
сти переживания инфертильности раскрыты лишь 
отчасти. Ряд авторов выделяют возраст в качестве 
одного из аспектов, влияющих на психологическое 
состояние женщин. Отдельные исследования демон-
стрируют связь позднего репродуктивного статуса с 
развитием депрессивной и тревожной симптоматики. 
Влияние возраста на выраженность стрессовой реак-
ции в процессе лечения можно смоделировать лишь 
теоретически. Изменение временной перспективы 
рассмотрено как общая тенденция. Однако различия 
между молодыми и зрелыми женщинами в работах не 
раскрываются. Также не выявлены четкие закономер-
ности между использованием копинг-стратегий и 
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состоянием бесплодных женщин в разных возрастных 
группах, отмечается лишь склонность к изоляции и 
избегаю, характерные для бесплодия в целом. Во мно-
гих исследованиях анализируется влияние социокуль-
турного контекста на переживание бесплодия, однако 
возраст респондентов практически не интерпретирует-
ся в качестве переменной. Раскрытие возрастно-пси-

хологических особенностей бесплодия является значи-
мой теоретической и фундаментальной задачей. 
Выявление этих закономерностей позволит диффе-
ренцировать специфические мишени психокоррекци-
онного воздействия у пациенток разных возрастов и 
разработать протоколы психологического сопрово-
ждения с опорой на полученные результаты.
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В статье представлен обзор концепций эмоционального выгорания сотрудников, корпоративной куль-
туры организации, а также исследований, которые посвящены изучению аспектов корпоративной культу-
ры как предикторов эмоционального выгорания сотрудников. Профессиональное выгорание, которое 
является значительной проблемой в современной рабочей среде, оказывает влияние как на физическое, 
так и на психическое здоровье сотрудников, а также на общее качество их трудовой деятельности. За 
последние три десятилетия было проведено множество исследований, целью которых являлось выявление 
ключевых предикторов выгорания. Данные исследования концентрируются на таких аспектах, как рабочая 
среда, межличностные отношения в коллективе, степень соответствия аспектов корпоративной культуры 
личностным ценностям и ожиданиям работника. Обзор исследований в данной статье показал, что когда 
корпоративная культура не совпадает с представлениями сотрудников, это способствует не только сниже-
нию уровня удовлетворенности, но и формированию выгорания у сотрудников. Исследования подчерки-
вают, что такие аспекты корпоративной культуры, как степень социальной поддержки, участия в принятии 
решений, уровень мотивации и вознаграждения, качество взаимоотношений в организации, могут суще-
ственным образом влиять на возникновение профессионального стресса и эмоциональное состояние 
сотрудников. Выявление атрибутов корпоративной культуры, влияющих на эмоциональное состояние 
сотрудников, играет важную роль в создании здоровой рабочей атмосферы.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, синдром выгорания, корпоративная культура, предикторы 
выгорания, атрибуты корпоративной культуры.
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The article provides an overview of concepts related to employee burnout, organizational corporate culture, and 
research dedicated to studying aspects of corporate culture as predictors of employee burnout. Professional burnout, 
a significant issue in today’s work environment, influences both the physical and mental health of employees, as well 
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Введение

В условиях экономических и социальных измене -
ний сотрудники все больше подвергаются професси -
ональному стрессу, который негативно влияет на их 
психоэмоциональное состояние. Атрибуты корпора-
тивной культуры могут как усилить выгорание, так и 
помочь сотрудникам справиться со стрессом на 
работе. Определение факторов корпоративной куль-
туры, оказывающих влияние на эмоциональное 
состояние сотрудников и приводящих к выгоранию, 
становится крайне важным для разработки эффек -
тивных стратегий управления персоналом и созда -
ния здоровой организационной среды. Целью обзо -
ра является анализ исследований, посвященных 
атрибутам корпоративной культуры, которые влия-
ют на возникновение эмоционального выгорания у 
сотрудников.

Рассмотрение различных научных статей, посвя-
щенных данной теме, позволяет более глубоко понять 
механизмы возникновения профессионального выго-
рания и подходы к его предотвращению.

Эмоциональное выгорание

Первые попытки изучения эмоционального выго-
рания относятся ко второй половине ХХ века. Впервые 
понятие «эмоциональное выгорание» было введено 
Г. Фрейденбергом в 1974 г. для описания психологиче-
ского истощения сотрудников, занятых в сфере соци-
ального взаимодействия [3]. В настоящее время можно 
отметить несколько подходов к изучению синдрома 
эмоционального выгорания.

Однофакторные теории концептуализируют выго-
рание как физическое и эмоциональное истощение, 
которое сопровождается снижением мотивации и 
негативными эмоциональными переживаниями [24]. 

Данный синдром возникает в результате длительного 
пребывания сотрудника в ситуации стресса, которая 
сопровождается высокими требованиями и широким 
кругом обязанностей. Модель А. Пайнза и Е. Аронсона 
(A. Pines, E. Aronson) описывает эмоциональное выго-
рание как «…состояние физического и психического 
истощения, вызванное длительным пребыванием в 
ситуациях эмоциональной перегрузки» [24, с. 17]. 
Двухфакторная модель Д. Дирендонк и В. Шауфели 
(D. Dierendonck, W. Schaufeli) рассматривает эмоцио-
нальное выгорание как сочетание «эмоционального 
истощения и деперсонализации» [15, с. 88]. Первый 
фактор проявляется как физическая и психологиче-
ская усталость, сопровождающаяся напряжением и 
нерелевантными эмоциональными реакциями, а вто-
рой фактор связан с отчуждением, цинизмом, а также 
низкой эмоциональной вовлеченностью в профессио-
нальную деятельность.

Трехфакторная модель, которую представили 
К. Маслач и С. Джексон, описывает эмоциональное 
выгорание как сочетание «эмоционального истоще-
ния, деперсонализации и редукции профессиональ-
ных достижений» [22, с. 26]. Эмоциональное истоще-
ние предполагает, что сотрудник испытывает уста-
лость, апатию и недостаток ресурсов для полноценно-
го и эффективного выполнения своей профессиональ-
ной деятельности. Деперсонализация у сотрудников 
проявляется как циничное или негативное отношение 
к другим людям, задействованным в профессиональ-
ной деятельности, в том числе к коллегам, клиентам 
или руководству. Редукция профессиональных дости-
жений у сотрудников проявляется как ощущение нере-
ализованности, неудачи или неполноценности в про-
фессиональной деятельности, в том числе снижение 
самооценки как специалиста, страх ошибок и неуве-
ренность в своих способностях [22].

Другую модель развития эмоционального выгора-
ния предложили Б. Перлман и Е. Хартман (В. Perlman, 

as the overall quality of their work performance. Over the past three decades, numerous studies have aimed to iden-
tify key predictors of burnout. These studies focus on aspects such as the work environment, interpersonal relation-
ships within the team, the degree of alignment between corporate culture aspects and employees’ personal values and 
expectations. The review of researches in this article has shown that when corporate culture does not coincide with 
employees’ perceptions, it not only leads to reduced satisfaction levels but also contributes to the development of 
burnout among employees. Research underscores that aspects of corporate culture, such as the degree of social sup-
port, participation in decision-making, motivation, rewards, and the quality of relationships within the organization, 
can significantly impact professional stress and the emotional state of employees. Identifying attributes of corporate 
culture that affect employees’ emotional state plays a crucial role in creating a healthy work atmosphere.

Keywords: emotional burnout, burnout syndrome, organizational culture, predictors of burnout, attributes of 
organizational culture.
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Е. Hartman) [23]. Первая стадия характеризуется фор-
мированием профессионального стресса, когда рабо-
чая среда воспринимается как потенциально стрессо-
вая. Вторая стадия характеризуется переживанием 
профессионального стресса. В третьей стадии отмеча-
ются «аффективные, когнитивные, физиологические 
и поведенческие реакции на профессиональный 
стресс» [23, с. 27]. Завершающая, четвертая, стадия 
связана непосредственно с переживанием эмоцио-
нального выгорания.

В.В. Бойко [2] предлагает другой взгляд на рассмо-
трение эмоционального выгорания. С точки зрения 
автора, выгорание представляет собой «…психологиче-
ский механизм защиты, который формируется у лич-
ности в ответ на воздействие психотравмирующей 
ситуации» [2, с. 28]. Выгорание является механизмом 
защиты, который имеет негативные последствия для 
психологического благополучия и выполнения про-
фессиональной деятельности.

Н.В. Водопьянова и Е.С. Старченкова [3] отмечают, 
что эмоциональное выгорание выражается на несколь-
ких уровнях:

1) физическое истощение (усталость, нарушение 
сна, общее недомогание, головные боли и другое);

2) аффективно-когнитивные нарушения (раздра-
жительность, тревожность, чувство беспомощности, 
снижение радости и удовольствия);

3) поведенческие нарушения (дистанцирование, 
избегание социального взаимодействия, конфликт-
ность, снижение производительности и эффективно-
сти работы).

Корпоративная культура организации

Корпоративная культура организации является 
системным явлением, которое включает «…комплекс 
различных инструментов управленческого воздей-
ствия» [5, с. 427]. Существует множество подходов к 
пониманию содержания корпоративной культуры. 
В.А. Макеев [6] отмечает, что корпоративная культура 
выражается в ценностях, имеет внутренний характер, 
который опосредует внутреннее взаимодействие, 
сплоченность и эмоциональный комфорт сотрудни-
ков в организации. Также стоит отметить подход П. 
Харриса и Р. Морана (P. Harris, R. Moran) [17], кото-
рые выделяют следующие атрибуты корпоративной 
культуры: «осознание сотрудником своего места в 
организации, система и язык организации, внешний 
вид, привычки и традиции, связанные с приемом 
пищи, отношение ко времени и его использование, 
взаимодействие, ценности и нормы, мировоззрение, 
развитие и самореализация, трудовая этика и мотиви-
рование» [17, с. 12]. Выделяются также следующие 
компоненты корпоративной культуры: миссия орга-
низации; стратегические цели; система общения; 
ценности; этика; социально-психологический кли-
мат; способы связи сотрудников с компанией; формы 

вовлечения сотрудников, в том числе традиции, 
мотивация, символы корпоративной принадлежно-
сти [17]. В других источниках выделяют пять основ-
ных компонентов корпоративной культуры, которые 
включают в себя корпоративный стиль, систему вну-
тренних коммуникаций, методы и стиль лидерства, 
подходы к разрешению конфликтов и иерархическую 
структуру организации. Каждый из этих элементов 
играет важную роль в определении общей атмосферы 
и эффективности работы в компании, — пишет 
Э.И. Ахметгалиева [1].

Модель, представленная Э.Х. Шейн [9], предлага-
ет три уровня: артефакты, ценности и базовые субъ-
ективные предположения. Артефактами являются 
наблюдаемые элементы культуры, такие как про-
странство, дресс-код, общение и документы. Они 
легко заметны, но трудно определить их реальную 
значимость и нормы, которые они представляют. 
Ценности определяют, что должно быть сделано и как 
решаются проблемы. Ценности часто исходят от 
лидеров и становятся ключевыми убеждениями орга-
низации. Они могут быть явно объявлены или скрыты 
в основных положениях организации. Основные 
субъективные предположения — это внутренние 
убеждения, которые оказывают реальное влияние на 
поведение людей в организации. Они формируют 
базовую культурную основу, которая может быть 
незаметной, но управляет поведением и убеждениями 
членов организации [9].

Также корпоративная культура строится на основе 
атрибутов, которые формируются на нескольких уров-
нях: на уровне всей компании, на уровне ее подразде-
лений и направлений, на уровне конкретных структур-
ных подразделений, а также на уровне индивидуально-
го сотрудника [7]. Каждый из данных уровней имеет 
свои особенности и влияет на общую корпоративную 
культуру организации. На уровне всей компании фоку-
сируются на параметрах, характеризующих систему 
ценностей, цели организации, отношения между руко-
водством и сотрудниками, участие персонала в при-
нятии решений, связь оплаты труда с успехами компа-
нии, традиции, влияние компании на жизнь сотрудни-
ков и общества и другое. На уровне подразделений 
важно учитывать подсистему ценностей, целей и задач; 
взаимоотношения между подразделениями и сотруд-
никами; информированность коллектива о проблемах, 
роли каждого подразделения в работе и традициях, 
существующих внутри него [4].

Корпоративная культура служит для адаптации 
компании к внешней среде и развития внутренних 
процессов, тем самым создавая уникальные конку-
рентные преимущества. Она способствует увеличению 
эффективности деятельности компании и реализации 
стратегического потенциала сотрудников [8]. 
Благодаря корпоративной культуре у сотрудников 
формируется чувство значимости и принадлежности, 
при этом поддерживается уважение к их индивидуаль-
ным ценностям и целям.
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Атрибуты корпоративной культуры 
как предикторы выгорания

Корпоративная культура может оказывать суще-
ственное воздействие на сотрудников и функциониро-
вание организации. Негативные аспекты корпоратив-
ной культуры могут вызывать профессиональный 
стресс, снижать уровень мотивации и удовлетворен-
ности работой. Так, К. Маслач и М. Лейтер (С. Maslach, 
М. Leiter) [22] проводили исследования роли организа-
ционных факторов в развитии профессионального 
выгорания. Авторы выделяют шесть основных факто-
ров корпоративной культуры, оказывающих влияние 
на процесс выгорания [22]:

1. Перегрузка работой. Данный фактор относится к 
чрезмерному объему задач и высоким требованиям, 
предъявляемым к сотрудникам. Данная перегрузка 
может приводить к эмоциональному истощению и 
уменьшению личной эффективности.

2. Отсутствие контроля над работой. Недостаток 
возможности влиять на свои рабочие процессы, мето-
ды работы или принятие решений, связанных с рабо-
той, могут вызвать чувство бессилия и фрустрации.

3. Отсутствие вознаграждения. Недостаточное при-
знание усилий сотрудника, как материальное, так и 
эмоциональное, может снижать мотивацию и удовлет-
воренность работой.

4. Недостаточная поддержка со стороны коллег и 
руководства. Отсутствие поддержки и понимания со 
стороны коллег и руководителей может приводить к 
ощущению изоляции и профессиональной некомпе-
тентности.

5. Несправедливое отношение со стороны руковод-
ства. Восприятие несправедливости и дискриминации 
на рабочем месте может вызывать чувство обиды и 
недоверия.

6. Конфликты между работниками. Межличностные 
конфликты на работе могут создавать напряженную и 
негативную рабочую атмосферу, способствуя разви-
тию выгорания.

А. Баккер и Э. Демероути (А. Bakker, Е. Demerouti) 
[12] описывают модель требований-ресурсов работы. 
Данная модель предлагает взгляд на то, как требова-
ния, предъявляемые к сотрудникам, и доступные им 
ресурсы взаимодействуют, оказывая влияние на уро-
вень профессионального выгорания. Авторы в своих 
исследованиях показывают, что, когда работник стал-
кивается с высокими рабочими требованиями, такими 
как чрезмерная рабочая нагрузка, строгие сроки или 
сложные задачи, без соответствующих ресурсов для их 
выполнения, увеличивается риск профессионального 
выгорания. Отсутствие достаточных ресурсов, таких 
как поддержка со стороны коллег и руководства, адек-
ватные средства для осуществления профессиональ-
ной деятельности, возможность профессионального 
развития и автономии, усиливают негативное воздей-
ствие высоких требований на работника [12]. В иссле-
довании среди работников медицинской сферы было 

обнаружено, что работники с высокими требованиями 
работы и недостаточными ресурсами для их выполне-
ния были более подвержены риску профессионально-
го выгорания. Таким образом, исследование А. Баккера 
и Э. Демероути [12] подчеркивает значимость баланса 
между требованиями и ресурсами на рабочем месте, а 
также важность создания поддерживающей и ресурсно 
обеспеченной рабочей среды для предотвращения 
профессионального выгорания у работников.

Теория соответствия личности работника требова-
ниям организации (Personal-Job Fit) подчеркивает 
важность согласованности между индивидуальными 
характеристиками сотрудника и требованиями его 
рабочей среды для уменьшения риска профессиональ-
ного выгорания. Несоответствие в данной области 
может увеличивать вероятность выгорания, особенно в 
условиях интенсивной работы и недостаточной под-
держки. Исследования М. Хан и соавторов (М. Khan et. 
Al.) [19] подтверждают, что слабое соответствие лич-
ности медработников требованиям организации кор-
релирует с высоким риском выгорания. Данная кон-
цепция также предполагает, что соответствие лично-
сти работника требованиям организации может изме-
нять взаимосвязь между рабочими требованиями и 
доступными ресурсами, усиливая влияние высоких 
требований на выгорание и ослабляя положительные 
эффекты рабочих ресурсов. Когда сотрудники сталки-
ваются с увеличением рабочей нагрузки, они чаще 
прибегают к неэффективным стратегиям саморегуля-
ции. В таких ситуациях организационные ресурсы, 
такие как управление персоналом и лидерство, играют 
важную роль в профилактике и предотвращении выго-
рания. Данное дополнение к модели требований и 
ресурсов дает более комплексное понимание причин 
профессионального выгорания [12].

В. Шауфели (W. Schaufeli) [25] показывает, что 
удовлетворение трех ключевых потребностей сотруд-
ников (автономности, компетентности и связанно-
сти), которые обеспечиваются корпоративной культу-
рой, играет важную роль в увеличении их вовлеченно-
сти в работу. Когда сотрудники имеют возможность 
самостоятельно решать задачи, использовать свои 
навыки и получать обратную связь, это положительно 
сказывается на их вовлеченности в профессиональную 
деятельность и может повышать производительность 
труда, включая оказание дополнительной помощи 
коллегам и выполнение задач, выходящих за рамки их 
обязанностей. Низкая вовлеченность в работу, которая 
также опосредуется атрибутами корпоративной куль-
туры, играет важную роль в развитии эмоционального 
выгорания. Когда данные потребности не удовлетво-
ряются, может возникать неэффективное функциони-
рование, такое как зависимость от работы, скука или 
профессиональное выгорание [25].

Результаты исследований показывают связь между 
изменениями в рабочем климате и корпоративной 
культуре с симптомами выгорания сотрудников. 
Обнаружено, что наиболее значимыми для эмоцио-
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нального выгорания оказались такие показатели, как 
самоэффективность сотрудников в организации, соци-
альная поддержка, совместное решение задач, обрат-
ная связь, психологический климат и сотрудничество, 
что является значимыми атрибутами корпоративной 
культуры. Данные результаты подчеркивают, что изме-
нения в корпоративной культуре или рабочем климате 
могут иметь существенное влияние на уровень выгора-
ния сотрудников и их общее физическое и психологи-
ческое состояние [30]. В исследовании Дж. Маццетти и 
соавторов (G. Mazzetti et al.) отмечается, что рабочая 
нагрузка, ролевая неопределенность, ролевой кон-
фликт, ролевой стресс, стрессовые события и рабочее 
давление являются ключевыми факторами, которые 
могут приводить к хронической усталости и деперсо-
нализации [26].

Исследование О. Ремиюс и соавторов (О. Remijus et 
al.) [18] показывает, что эмоциональное выгорание в 
организациях может быть обусловлено рядом факто-
ров, включающих нестабильный график работы и 
частые переработки, конфликтные и неопределенные 
рабочие роли, недооценку усилий со стороны руковод-
ства, однообразие рабочих задач, физическое переу-
томление без достаточного времени для отдыха, огра-
ниченные возможности для профессионального и лич-
ностного развития, неэффективные программы адап-
тации новых сотрудников, а также трудности в эмоци-
ональной и интеллектуальной коммуникации в работе.

Исследование Ю. Лан и соавторов (Lan Y. et al.) [28] 
подчеркивает важность организационного климата для 
мотивации сотрудников и снижения их намерений 
уволиться с работы. Высокая рабочая нагрузка и кон-
фликты внутри коллектива увеличивают стресс и могут 
привести к выгоранию. Управление рабочим стрессом 
и нагрузкой имеет решающее значение для удержания 
сотрудников и снижения текучести кадров. Такие фак-
торы, как характер работы, тип профессии, стаж, усло-
вия на рабочем месте, интенсивность труда, стресс на 
работе, неопределенность ролей, уровень образова-
ния, возможность участия в принятии решений, орга-
низационные процессы, а также экономические и 
социальные аспекты, могут влиять на уровень профес-
сионального выгорания сотрудников.

Кроме того, исследование Т. Луббаде (Т. Lubbadeh) 
[21] показывает, что недемократичность организаци-
онной структуры, несправедливость в системе возна-
граждения и неконструктивная критика могут способ-
ствовать увеличению профессионального выгорания. 
Такие факторы, как характер и стиль работы, интен-
сивность трудовой деятельности, ограниченное время 
отдыха между рабочими сменами, стресс, связанный с 
темпом работы, а также проблемы с транспортом для 
прибытия на работу, могут усиливать риск выгорания. 
Исследование Т. Луббаде (Т. Lubbadeh) [21] показыва-
ет, что такие аспекты корпоративной культуры, как 
рабочая нагрузка, контроль, вознаграждение, обяза-
тельства, справедливость и ценности влияют на уро-
вень профессионального выгорания.

Отмечается важность такого фактора, как возмож-
ность контроля сотрудником процесса своего труда, 
что предполагает способность принимать профессио-
нальные решения и обладание определенной свободой 
действий при выполнении своих обязанностей. 
Отсутствие контроля в рабочей среде может значитель-
но усиливать риск профессионального выгорания. 
Также стоит отметить такой аспект корпоративной 
культуры, как вознаграждение. Вознаграждение может 
быть как внешним (зарплата, премии), так и внутрен-
ним (похвала, признание, возможности для карьерно-
го роста) и играет ключевую роль в мотивации сотруд-
ников. При недостаточном вознаграждении у сотруд-
ников может повышаться риск возникновения выгора-
ния. Исследования показывают, что справедливость в 
организации предполагает справедливость методов и 
процедур, используемых для оценки деятельности 
работника при начислении заработной платы и в 
карьерном росте. Восприятие несправедливости может 
усилить риск выгорания [21].

В исследовании В. Цанг (W. Tsang) [29] выявлено, 
что цели, мотивация, взаимодействие коллектива, 
психологический климат и организационная привер-
женность являются факторами, воздействующими на 
эффективность сотрудников. А также сотрудники, 
испытывающие давление в данных аспектах корпора-
тивной культуры, более склонны к высокому профес-
сиональному стрессу, что может привести к выгора-
нию. Выгорание не имеет значимой связи со стилем 
управления и взаимодействия руководителя, однако 
имеет обратную корреляцию с такими атрибутами, как 
сотрудничество, соблюдение норм, структура, под-
держка, а также мораль и ценности [29].

Такие факторы, как ограничения в возможности 
использовать свой потенциал, неясные цели или дав-
ление при достижении целей, могут привести к усиле-
нию профессионального стресса и последующему 
выгоранию [8]. Корпоративная культура, поддержива-
ющая участие сотрудников в принятии решений и раз-
решении конфликтов, может помочь в снижении уров-
ня деперсонализации и предотвращении выгорания в 
коллективе, что представлено в обзоре Д. Белиас и 
А. Кустелиос (D. Belias, А. Koustelios) [13].

С. Чжан и М. Лю (S. Zhang, M. Liu) [33] провели ряд 
исследований, в которых показывается, что удовлетво-
ренность работой, в том числе корпоративной культу-
рой, влияет не только на производительность сотруд-
ников и их эмоциональное состояние, но и оказывает 
влияние на общую функциональность и успех органи-
зации. Исследование С. Замини и соавторов (S. Zamini 
et al.) [32] выявило, что корпоративная культура имеет 
значительную связь с уровнем удовлетворенности от 
работы, что, в свою очередь, связано с эмоциональным 
выгоранием. Корпоративная культура влияет на удов-
летворенность работой, создавая определенный эмо-
циональный климат и условия для сотрудников. 
Корпоративная культура, которая ценит взаимопод-
держку, признание и развитие, повышает удовлетво-
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ренность работой, снижая риск эмоционального выго-
рания, поскольку удовлетворенные сотрудники чув-
ствуют себя более мотивированными, ценными и 
вовлеченными, что снижает стресс и усталость, свя-
занные с профессиональной деятельностью.

Ю. Ли и соавторы (Y. Lee et al.) [20] в своем иссле-
довании показывают, что корпоративная культура, в 
частности мотивация сотрудников, система возна-
граждений и взаимоотношения в организации, влияют 
на лояльность сотрудников. Корпоративная культура, 
направленная на результативность, а также имеющая 
строгую иерархическую структуру, которая поддержи-
вается строгими формализованными процедурами, 
влияет на развитие выгорания у сотрудников на фоне 
высокого профессионального стресса [20]. Т. Ву и 
соавторы (T. Wu et al.) [31] в исследовании показывают, 
что неудовлетворенность корпоративной культурой и 
отсутствие возможностей карьерного роста способ-
ствуют профессиональному стрессу и общей неудов-
летворенности работой, что может приводить к про-
фессиональному выгоранию.

Через многоуровневое моделирование исследова-
ния доказывают, что на всех уровнях корпоративной 
культуры соблюдение этических принципов связано с 
меньшим выгоранием и более высокой вовлеченно-
стью в работу. Исследование А. Браун и соавторов 
(A. Brown et al.) [14] выявляет, что удовлетворенность 
организационной средой и корпоративной культурой 
имеет положительную связь с организационной при-
верженностью и лояльностью, что отрицательно связа-
но с выгоранием сотрудников. А повышение удовлет-
воренности организационной средой и корпоративной 
культурой является более эффективным методом про-
филактики выгорания по сравнению со снижением 
рабочей нагрузки [14].

З. Адигузель и И. Кучукоглу (Z. Adiguzel, I. Kucukoglu) 
[10] отмечают, что профессиональный стресс, вызван-
ный несовпадением корпоративной культуры с ожида-
ниями, желаниями и потребностями сотрудников, зна-
чительно влияет на физическое, психологическое и 
эмоциональное состояние, что приводит к снижению 
мотивации и производительности. Исследование Д. 
Джамил (D. Jamil) [27] подчеркивает значительное вли-
яние восприятия сотрудниками корпоративной культу-
ры предприятия на уровень удовлетворенности работой 
и намерение сотрудников покинуть организацию. 
Наибольшее влияние на намерения сотрудников поки-
нуть компанию оказывает переработка, недостаток 
обратной связи, отсутствие роста, недостаточное при-
знание и недостаток вознаграждения.

Неудовлетворенность такими атрибутами корпора-
тивной культуры, как коммуникация в организации, 
ценности, стиль и методы управления, мотивацион-
ные составляющие, а также мораль и традиции, явля-
ется фактором формирования синдрома эмоциональ-
ного выгорания, тревожности и апатии у сотрудников. 
Положительная связь существует между эмоциональ-
ным истощением и конфликтом ролей, редукцией 

профессиональных достижений и общей поддержкой, 
оказываемой всем сотрудникам, а также деперсонали-
зацией и отсутствием индивидуальной поддержки [12].

Корпоративная культура тесно связана с эмоцио-
нальным состоянием сотрудников и их производи-
тельностью. Негативно на эмоциональное состояние 
сотрудников влияют такие атрибуты корпоративной 
культуры, как формальность отношений внутри кол-
лектива, строгий контроль со стороны руководства, 
дисциплина и строгая иерархия. Это может способ-
ствовать раздражительности, агрессивности, тревож-
ности, снижению интереса к своей профессиональной 
деятельности и в целом к формированию выгорания у 
сотрудников, отмечают И. Халаса и А. Аль-Катауна 
(I. Halasah, А. Al-Qatawneh) [16].

В организациях, где корпоративная культура не 
соответствует представлениям работников, отмечается 
неэффективное взаимодействие, сотрудники не ощу-
щают социальную поддержку, не могут проявлять ини-
циативу и самостоятельность, что увеличивает риск 
формирования выгорания. Ценности, существующие в 
организации, влияют на мотивацию сотрудников, а 
наличие неразвитой корпоративной культуры способ-
ствует повышению уровня тревожности и уменьшает 
устойчивость к стрессам [1]. Можно выделить основ-
ные атрибуты слабой корпоративной культуры, кото-
рые связаны с выгоранием: отсутствие ориентации на 
социальные задачи и коллективные ценности, приня-
тие решений в индивидуальной форме, неготовность к 
инновациям и обоснованному риску [7]. Слабая куль-
тура снижает мотивацию и координацию действий, 
она характеризуется неэффективным взаимодействи-
ем, предполагает закрытость и непрозрачность, как 
внутри, так и за пределами организации [8].

Таким образом, анализ исследований показывает 
значимость корпоративной культуры, включая такие 
факторы, как стиль управления, поддержка со стороны 
коллег и руководства, рабочие условия, норма загрузки 
работой, система вознаграждений, контроль и комму-
никация. Личностные характеристики, такие как само-
эффективность и уровень стрессоустойчивости, также 
играют роль в развитии выгорания [27]. Понимание 
данных аспектов позволяет организациям внедрять 
стратегии для улучшения рабочей среды и уменьшения 
риска выгорания среди сотрудников, включая обуче-
ние навыкам стрессоустойчивости и улучшение орга-
низационной культуры.

Выгорание в профессиональной сфере негативно 
сказывается на сотрудниках и организации в целом, 
вызывая ухудшение психического и физического 
состояния работников, понижение производительно-
сти труда и увеличение текучести кадров. Поэтому 
создание культуры, способствующей благополучию 
сотрудников и соответствующей их потребностям, 
является критически важным для эффективного функ-
ционирования организации.

Дальнейшее направление исследований может быть 
сконцентрировано на разработке и анализе программ 
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по улучшению рабочей среды, поддержке здоровья 
сотрудников, внедрении психологических тренингов 
или программ улучшения корпоративной культуры. 
Также необходимы исследования, направленные на 

оценку влияния различных стилей управления на уро-
вень эмоционального выгорания сотрудников и раз-
работку рекомендаций для создания здоровой корпо-
ративной культуры.
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В статье представлен анализ зарубежных исследований, посвященных ролевым ожиданиям (экспекта-
циям) участников образовательного процесса как важного условия эффективности обучения и воспитания 
обучающихся. Показано, что, наряду с существенными достижениями в понимании причин и механизмов 
ролевых ожиданий, большинство исследователей сосредоточивают внимание преимущественно на экс-
пектациях учителей от академических достижений школьников и студентов. Изучаются такие предпосыл-
ки формирования ролевых ожиданий учителей, как социально-экономический статус, пол, национальные 
и расовые особенности учащихся, а также специфика культуры образовательного учреждения. Меньше 
изучена проблема согласованности взаимных ролевых ожиданий педагогов и обучающихся как основы для 
построения их межличностного взаимодействия. Не удалось выявить работы, в которых взаимные экспек-
тации участников образовательного процесса рассматриваются как единая система педагогического взаи-
модействия, оказывающая влияние на эффективность обучения и воспитания школьников. На основании 
теоретического анализа зарубежных исследований ролевых ожиданий делается вывод о необходимости 
дальнейшего изучения данного феномена с учетом целей и задач профессиональной деятельности школь-
ных учителей, а также интересов, личностных ценностей и потребностей других участников образователь-
ного процесса, главным образом — учеников и их родителей.
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Введение

В системе социального взаимодействия человеку 
свойственно выстраивать свои поведенческие про-
граммы, а также формировать установки и ценностные 
ориентации, опираясь на субъективную интерпрета-
цию ожиданий значимых других. Поскольку каждый 
человек живет в двух системах отношений — социаль-
ных и межличностных, ролевые ожидания всегда 
имеют характер не только личностный, адресованный 
конкретному человеку и проявляющийся в межлич-
ностном общении, но и социальный — относительно 
вариативности исполнения социальной роли. В нашем 
теоретическом исследовании рассматриваются ожида-
ния (экспектации) относительно ролевого поведения 
учителя, обучающихся, их родителей, а также других 
участников образовательного процесса, представлен-
ных в зарубежных публикациях.

Согласно данным исследований, в педагогическом 
общении большую роль играют ролевые ожидания как 
система установок участников образовательного про-
цесса относительно носителей социальных или межлич-
ностных ролей [1; 2; 3; 13; 16]. Любой образовательный 

процесс нацелен на обучение, воспитание и личностное 
развитие обучающихся [4]. От степени адекватности 
ролевых ожиданий участников образовательного про-
цесса во многом зависят когнитивные, эмоциональные 
и поведенческие факторы их взаимодействия, которые 
неизбежно отражаются на развитии личности обучаю-
щихся. При непонимании и неучете экспектаций, осо-
бенно когда речь идет о взаимных экспектациях учителя 
и других участников образовательного процесса (учени-
ков, их родителей и т. д.), невозможно построить про-
дуктивные педагогические отношения. Если ролевые 
ожидания какого-либо участника образовательного про-
цесса не соответствуют реальному поведению его пар-
тнеров по общению, он может сознательно или неосоз-
нанно предъявлять требования по коррекции их поведе-
ния, а затем и санкции, нацеленные на «возвращение» 
партнеров в русло ожиданий. Несовпадение экспекта-
ций может вызвать противоречие и противоборство, 
переходящие в конфликт. В результате разрушается гар-
мония педагогического общения, являющегося основой 
для решения задач обучения, воспитания и личностного 
развития обучающихся. Понимание и учет ролевых ожи-
даний способствуют высокой эффективности педагоги-
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ческого взаимодействия. Учитель является наиболее 
значимым для обучающихся субъектом школьного обра-
зования, поэтому его способность понимать и учитывать 
в своей профессиональной деятельности экспектации 
свои и других участников образовательного процесса 
чрезвычайно важна. Несмотря на актуальность пробле-
мы ролевых ожиданий участников образовательного 
процесса, особенно взаимных ожиданий, она остается, 
на наш взгляд, недостаточно изученной.

Ожидания родителей и педагогов от учебных 
достижений школьников

Большинство исследований ролевых ожиданий 
посвящено изучению экспектаций педагогов по пово-
ду проявления способностей детей в будущих образо-
вательных достижениях [15; 26; 30; 31].

Так, например, на выборке 1420 учеников и 66 учи-
телей из 48 школ Испании было показано, что ожида-
ния учителей относительно математических достиже-
ний учащихся положительно связаны с их будущей 
успеваемостью. При этом высказанные учителями 
ожидания были выше, чем достигнутые учениками 
результаты [24]. Аналогичные корреляции были полу-
чены и в других исследованиях. Так, например, на 
выборке из 860 учащихся 4—6 классов показано, что 
миграционное происхождение учащихся и их социаль-
но-экономический статус влияют на ожидания учите-
лей математики и немецкого языка [18].

В других исследованиях также подтвердилось пред-
положение о связи между родительскими и учитель-
скими ожиданиями и когнитивными результатами 
детей, что подчеркивает важность гармоничного 
сотрудничества семьи и школы в развитии способно-
стей детей и их успешности в учебе [5; 11; 19; 33]. 
Ожидания родителей и учителей положительно корре-
лируют с проявлением у дошкольников математиче-
ских способностей и навыков чтения [19]. 
По-видимому, взрослые выражают свои позитивные 
ожидания от детей словесными комплиментами или 
поощряют детей невербально к выполнению более 
сложных заданий, что может увеличить мотивацию 
детей и, как следствие, повысить их достижения.

Исследователи из Германии пришли к выводу, что 
ожидания школьных учителей от учеников начальной 
школы влияют на их успеваемость, и предположили, 
что это влияние распространяется и на мотивацию уче-
ния, которая лежит в основе успеваемости. В лонгитюд-
ном исследовании с участием 796 второклассников и их 
50 учителей было показано, что повышение ожиданий 
учителей относительно математических способностей 
учащихся положительно связано с изменениями в пред-
ставлениях учащихся об их математических компетен-
циях и ценности изучения математики [26].

Положительные корреляции между ролевыми ожи-
даниями учителей и реальными достижениями уча-
щихся касаются не только успешности в освоении 

наук. В исследовании М. Сантьяго-Розарио и коллег, с 
участием 33 учителей начальной школы и их 496 уче-
ников, изучались прогнозы учителей относительно 
соблюдения дисциплины и следования социальным 
нормам поведения учащихся. Оказалось, что негатив-
ные ожидания педагогов относительно поведения 
детей оправдались, что было зафиксировано большим, 
чем у их сверстников, количеством нарушений правил, 
причем вне зависимости от расы. Исследователи также 
обнаружили, что с ростом положительных ожиданий 
учителей разница в количестве зафиксированных 
нарушений правил между чернокожими, латиноаме-
риканскими и белыми учащимися уменьшалась [7].

На выборке 9663 воспитанников детского сада пока-
зано, что если педагог воспринимает свои взаимоотно-
шения с дошкольником как потенциально конфликт-
ные, имеющие высокий уровень разногласий, то он 
ожидает от ребенка экстернализирующего — агрессив-
ного или разрушительного — поведения [20]. Авторы 
полагают, что полученные результаты следует объяс-
нить не только с точки зрения «самосбывающегося про-
рочества», но и тем, что ребенок также может перено-
сить ожидания от одного учителя на взаимодействие с 
другими, в том числе своими будущими учителями. Эти 
результаты согласуются с теорией экологических систем 
У. Бронфенбреннера, утверждающей, что среда разви-
тия ребенка влияет на все уровни его жизни [25].

Исследователи объясняют подобные результаты с 
помощью теории ожидаемой ценности (expectancy-
valuetheory) Р. Розенталя, известной также под назва-
ниями «эффект Розенталя» и «эффект Пигмалиона» 
[22; 23]. Эффект был зафиксирован на основе резуль-
татов эксперимента с участием детей из 18 школьных 
классов и их педагогов. Предварительно учителям 
сообщили, что, согласно результатам тестирования 
уровня IQ учащихся, некоторые из них в течение 
предстоящего учебного года проявят высокие интел-
лектуальные способности. На самом деле «наиболее 
способные» ученики были выбраны в каждом классе 
произвольно, а педагогам представили фиктивные 
данные об уровне IQ школьников. Несмотря на это, 
большинство детей, в чей образовательный потенци-
ал поверили учителя, действительно достигли боль-
шего прогресса в образовательных результатах, чем их 
одноклассники.

Однако не только изначально полученная учителями 
информация имела значение. Ожидания учителя осно-
вываются на текущей оценке возможностей ученика и 
выражаются в виде оценочной обратной связи (под-
держки, критики, игнорирования и т. п.), которая может 
снижать или повышать самооценку школьников.

Наблюдение за поведением учителей в процессе экс-
перимента показало, что они оказывали психологиче-
скую поддержку ученикам, которые, как предполага-
лось, должны были вскоре проявить высокие способ-
ности. Учителя в большей мере выражали одобрение 
таким детям, улыбались им, вербально и невербально 
выражали уверенность в их возможностях. В ответ эти 
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ученики проявляли большую готовность трудиться, 
посещать уроки, прислушиваться к рекомендациям 
педагогов. На основе данного эксперимента Р. Розенталь 
сделал вывод о влиянии ожиданий учителей от учащих-
ся на проявление их познавательных способностей и 
мотивацию учения. Согласно данному эффекту, даже 
ошибочные ожидания учителя могут повлиять на пове-
дение ученика таким образом, что он будет стремиться 
оправдать ожидания учителя [22; 23].

Какие факторы влияют на формирование 
экспектаций?

В качестве предикторов ожиданий учителей от 
учебных возможностей детей исследователи чаще всего 
называют социально-демографические особенности 
учащихся и характеристики образовательной органи-
зации.

Исследования показывают, что учителя склонны 
выражать сниженные ожидания в отношении дости-
жений учащихся из неблагополучных семей [12; 13]. 
Авторы предполагают, что это может быть связано с 
меритократическими представлениями учителей о 
том, что интеллектуальные способности и усилия 
школьника определяют его будущий социальный ста-
тус и успех в обществе.

Считается, что процесс формирования ожиданий 
педагогов включает, во-первых, категоризацию школь-
ников с целью отнесения конкретного ученика к опре-
деленной группе, во-вторых, определение места (рей-
тинга) этого ученика или группы среди других подоб-
ных. Также в этот процесс может включаться возмож-
ность стигматизации и расизации учащихся [13]. Это 
может служить объяснением того, почему у учителей 
формируются более позитивные ожидания в отноше-
нии способностей хорошо успевающих и трудолюби-
вых учеников, а также детей из социально благополуч-
ных семей и детей, родители которых активно участву-
ют в школьной жизни.

Формирование ожиданий учителей от учащихся 
связаны и с культурными различиями. Так, в Голландии 
учителя придают большее значение успеваемости уча-
щихся, чем в американских или норвежских школах. 
Возможно, это объясняется тем, что в Нидерландах 
успеваемость учеников в начальной школе является 
ключевым фактором для возможности их дальнейшего 
обучения в бакалавриате, чего нет в школах США и 
Норвегии. В Осло учителя чаще, чем в Нью-Йорке, 
строят предположения о будущей успеваемости учени-
ка, основываясь на его социально-экономическом ста-
тусе и способностях. Американские учителя придают 
большее значение трудолюбию школьников, что, воз-
можно, связано с верой в «американскую мечту» о воз-
можности высоких достижений за счет собственных 
усилий детей из всех слоев общества.

А. Тиммерманс (Timmermans) и К. Руби-Дэвис 
(Rubie-Davies) подтвердили, что пол и принадлеж-

ность к меньшинствам учащихся среднего звена школы 
являются модераторами ожиданий учителя [29]. 
В исследовании М. Олчик (Olczyk) и соавторов выяв-
лены основанные на гендерных стереотипах повышен-
ные ожидания учителей от достижений девочек в осво-
ении иностранных языков, в то время как возможно-
сти мальчиков учителя были склонны недооценивать. 
В математике наблюдалась обратная картина — поло-
жительная предвзятость для мальчиков и отрицатель-
ная для девочек [27]. Результаты показывают, что уче-
ники интернализируют ожидания преподавателя в 
образовательном контексте, что отражается на их 
убеждениях в собственных способностях и компетент-
ности. В исследовании Л. Сото-Ардила (Soto-Ardila) и 
коллег также было подтверждено, что на уровень ожи-
даний учителей оказывают влияние социально-эконо-
мический статус, национальная принадлежность и пол 
учащихся [24].

Обнаружено влияние на формирование ролевых 
ожиданий педагогов демографического несоответ-
ствия между учеником и учителем. Так, С. Гершензон 
(Gershenson) и ее коллеги на выборке учителей стар-
ших классов обнаружили, что нечернокожие учителя 
чернокожих учеников имеют значительно менее пози-
тивные ожидания, чем чернокожие учителя [12].

Канадские исследователи, которые провели 
исследование с участием 2666 учителей и учеников 
из 71 класса, подтвердили, что неблагоприятные 
ролевые ожидания школьных учителей от их учени -
ков негативно сказываются на успеваемости послед -
них и эффективности работы школы в целом. Кроме 
того, на ролевые ожидания учителей в отношении 
успешности старшеклассников влияет внутриш -
кольный психологический климат: в случае если 
школа характеризуется высоким культурным уров-
нем и для большинства учащихся образование явля -
ется важной ценностью, включая стремление к про -
должению обучения в школе или вузе, учителя выра -
жают более позитивные ожидания от достижений 
своих учеников [8].

Исследователи обнаружили, что учащиеся в школах 
с низким социально-экономическим статусом учени-
ков изначально имели низкий уровень притязаний в 
образовании и карьере, но культура высоких ожиданий 
учителей от их воспитанников смягчала этот негатив-
ный эффект [32]. Иными словами, учащиеся отвечали 
улучшением своей академической успеваемости, когда 
их учителя высказывались о высоких ожиданиях от 
них. Авторы объясняют данный эффект тем, что ожи-
дания, передаваемые через дифференцированное 
отношение учителей, могут влиять на самооценку уча-
щихся и их образовательные устремления, поскольку 
они принимают ожидания своих учителей как свои 
собственные. Особенно ярко этот эффект должен про-
являться в начальной школе. Ожидания педагогов 
передаются в процессе взаимодействия, при этом 
важно, чтобы учителя выражали интерес и уважение к 
учащимся [16].
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Взаимные ролевые ожидания в системе 
педагогического взаимодействия

Влияние ролевых ожиданий (экспектаций) на 
эффективность педагогического процесса проявляется 
не только в системе школьного образования. С помо-
щью дискурс-анализа высказываний студентов из швед-
ских педагогических вузов — будущих преподавателей и 
их наставников по стажировке были выявлены совпаде-
ния и различия в их взаимных ролевых ожиданиях [9]. 
В частности, и студенты, и наставники ожидают друг от 
друга стремления к созданию доверительных отноше-
ний и считают, что обе стороны несут ответственность 
за их создание. Однако в других аспектах взаимодей-
ствия ролевые ожидания существенно расходятся. Так, 
студенты ожидают, что наставники будут принимать их 
в качестве равноправных партнеров, в то время как 
наставники готовы выполнять роль распространителей 
знаний и не ожидают паритетности в общении со сту-
дентами. Это может создать напряженность во взаимо-
отношениях. Еще одно несовпадение ожиданий было 
связано с тем, что студенты ожидали получения от 
наставников значительного объема теоретических науч-
ных знаний, в то время как сами наставники преимуще-
ственно стремились передать опыт своей практической 
профессиональной деятельности. Авторы исследования 
отмечают, что такое различие в ролевых ожиданиях и в 
понимании сути наставничества может стать серьезной 
проблемой для взаимоотношений с наставниками и 
трудоустройства молодых педагогов [9]. Изучение экс-
пектаций в отношениях между студентами — будущими 
учителями и их наставниками позволило определить, 
каким образом совпадающие и несовпадающие ожида-
ния способствуют различным возможностям в обуче-
нии преподаванию [21].

Стоит отметить, что ролевые ожидания в межлич-
ностных отношениях являются универсальным регуля-
тором отношений в различных ситуациях педагогиче-
ского общения. Так, например, результаты качествен-
ного анализа высказываний более 400 медсестер-док-
торантов из Австралии, США, Великобритании и Новой 
Зеландии и их научных руководителей показали, что 
понимание взаимных ожиданий, их обсуждение, а 
также выработка правил общения докторанта с его 
руководителем способствуют эффективности совмест-
ной деятельности. Для достижения сбалансированно-
сти ролевых ожиданий, подчеркивают исследователи, 
необходима ясная и оперативная обратная связь. 
Докторанты и их руководители находятся в супервизи-
оннных отношениях с определенными ожиданиями 
каждой из сторон взаимодействия. Учет этих ожиданий 
и управление ими, главным образом с целью исключе-
ния нереалистичных ожиданий, имеет решающее зна-
чение для эффективности совместной работы [14].

В ходе тематического анализа содержания полу-
структурированных интервью с 12 преподавателями 
иностранного языка из Западной Финляндии, работа-
ющими с иммигрантами, было выявлено, что финские 

власти рассматривают иммигрантов только в качестве 
работников и не ожидают от них стремления стать сту-
дентами финских вузов, хотя многие этого хотят и рас-
полагают необходимым для учебы временем. В резуль-
тате наблюдается несоответствие взаимных ожиданий 
представителей власти, мигрантов и педагогов [10].

Целый ряд исследований посвящен дошкольной 
системе обучения и воспитания. П. Купила (Kupila) с 
коллегами изучили взаимные ролевые ожидания 
руководителей дошкольных образовательных учреж-
дений с их вышестоящими начальниками, а также с 
их подчиненными [17]. В данном исследовании рас-
сматриваются экспектации от исполнения роли сразу 
у трех субъектов образовательных отношений. 
Проанализированы ожидания каждого из них от 
выполнения профессионально значимых задач пар-
тнера по взаимодействию. Показаны несовпадения 
ожиданий по отношению к существующему ролевому 
поведению участников взаимодействия.

Взаимные ролевые ожидания существенно влияют 
на качество коммуникации между педагогами и роди-
телями, что, в свою очередь, связано с вовлеченностью 
дошкольников в школьный образовательный процесс 
[6; 11; 33]. Изучалась связь между качеством общения 
родителей и учителей и характеристиками ребенка и 
семьи на показателях вовлеченности в класс у 326 детей 
из малообеспеченных, этнически, расово и лингвисти-
чески разнообразных семей. Результаты показали, что 
когда учителя ощущали взаимопонимание с родителем 
ребенка, ребенок оценивался как более вовлеченный в 
процесс обучения, как своими учителями, так и неза-
висимыми наблюдателями [6].

Важность качественной обратной связи в процессе 
формирования взаимных ожиданий отмечается мно-
гими исследователями. Так, например, в работе С. Юнг 
(Yoong) и соавторов [28] показано, что обучение, 
направленное на повышение точности обратной связи 
от коллег, способствует формированию адекватных 
ролевых ожиданий.

Выводы

Анализ зарубежных исследований ролевых ожида-
ний в системе взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса показал, что проблема остается 
недостаточно изученной. В основном исследуются 
отдельные аспекты ожиданий педагогов от поведения 
и деятельности обучающихся, связанные с когнитив-
ными способностями школьников. Реже рассматрива-
ются ожидания родителей от учебных достижений 
детей. Для объяснения влияния ролевых ожиданий 
педагогов на образовательные результаты учащихся 
используется подвергавшаяся критике теория ожидае-
мой ценности Р. Розенталя, известная также как 
«эффект Пигмалиона». Формирование ролевых ожи-
даний педагогов происходит с помощью таких соци-
ально-психологических явлений, как категоризации, 
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стигматизация, расизация учащихся и их групп. Также 
на ожидания учителей влияют культурные особенно-
сти образовательной организации.

Существенно меньше внимания исследователи 
уделяют взаимным ожиданиям субъектов образова-
тельного процесса в педагогическом взаимодействии. 
Рассматриваются различные ситуации несовпадения 
ожиданий с реальным поведением партнера по обще-
нию. Предпринимаются попытки формирования 
адекватных ролевых ожиданий с помощью обучения, 

направленного на повышение точности обратной 
связи.

В проанализированных зарубежных исследованиях 
не ставится задача изучения взаимных ролевых ожида-
ний субъектов школьного образовательного процес-
са — учителя, учеников, родителей обучающихся — 
как динамической системы взаимодействия и основы 
построения эффективной и гармоничной среды раз-
вития обучающихся. Хотя в отечественных исследова-
ниях эти вопросы получили отражение [2; 3].
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МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
MEDICAL PSYCHOLOGY

Методы психологической помощи пациентам с повреждением лицевого нерва

Рахманина А.А.
Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения 

города Москвы (ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7870-402X, e-mail: rakhmanina.a@mail.ru

В статье представлен анализ современных исследований оценки эффективности различных методов, 
направленных на психологическую помощь пациентам с поражением лицевого нерва. Несмотря на то, 
что нарушение подвижности лица является серьезным испытанием для человека, доступность психоло-
гической помощи пациентам весьма ограничена. Около 70% пациентов имеют симптомы эмоциональ-
ной дезадаптации, которые чаще встречаются у женщин и в большей степени зависят от субъективной 
оценки своего состояния. Анализ исследований показал важную роль психологического просвещения 
населения о проблемах данной клинической группы в снижении стигматизации и социальных страхов у 
пациентов. Помимо этого, были обнаружены результаты, свидетельствующие об эффективности мето-
дов самопомощи, способных заменить разовую консультацию специалиста и обеспечить доступность 
психологической помощи. Исследования психотерапевтического вмешательства в основном базируются 
на методах когнитивно-поведенческого подхода, однако проведены на небольших выборках, которые 
включают и другие нозологии, связанные с поражением лица. Единичные работы, посвященные груп -
повой терапии, дали противоречивые результаты. С одной стороны, разработанные тренинги не дали 
улучшений в отдаленной перспективе, с другой стороны, групповая организация лечебных мероприятия 
может положительно сказываться на эмоциональном состоянии пациентов. Полученные результаты 
свидетельствуют о важности разработки протоколов и рекомендаций по оказанию психологической 
помощи пациентам с поражением лицевого нерва, а также указывают на необходимость развития дока -
зательного подхода к предоставляемой помощи.

Ключевые слова: повреждение лицевого нерва, паралич Белла, видимые повреждения лица, тревога по 
поводу внешности, доказательный подход, распознавание эмоций.
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The article presents an analysis of modern studies assessing the effectiveness of various methods aimed at psycho-
logical assistance to patients with facial nerve damage. Despite the fact that impaired facial mobility is a serious 
challenge for a person, the availability of psychological help for patients is very limited. About 70% of patients have 
symptoms of emotional maladaptation, which are more common in women and are more dependent on the subjec-
tive assessment of their condition. Analysis of studies has shown the important role of psychological education of the 
population about the problems of this clinical group in reducing stigmatization and social fears of patients. In addi-
tion, results were found indicating the effectiveness of self-help methods that can replace a one-time consultation 
with a specialist and ensure the availability of psychological help. Studies of psychotherapeutic intervention are 
mainly based on methods of the cognitive-behavioral approach, however, they were conducted on small samples that 
include other nosologies associated with facial lesions. A few studies on group therapy have yielded conflicting 
results. On the one hand, the developed trainings did not provide improvements in the long term; on the other hand, 
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Введение

Повреждение лицевого нерва может стать для 
человека настоящим испытанием из-за возникаю-
щего физического и психологического дискомфор-
та. Согласно статистике, поражения лицевого нерва 
встречаются примерно в 20—30 случаях на 100 тысяч 
[1; 6]. При этом паралич Белла занимает второе 
место среди всех заболеваний периферической нерв -
ной системы [1]. Имеются многочисленные данные 
о том, что пациенты с заболеваниями лица невроло -
гической природы испытывают различные эмоцио-
нальные проблемы, такие как беспокойство, соци -
альная тревога, депрессия [16; 19; 39]. По разным 
оценкам, около 30—40% пациентов имеют клиниче -
ски значимые показатели тревоги, до 70% отмечают 
выраженные показатели по шкалам депрессии. 
Наиболее значимыми факторами выраженности 
симптомов эмоциональной дезадаптации являются 
женский пол и субъективное отношение к болезни 
как к длительной и не имеющей успешного исхода, а 
также ведущей к неблагоприятным социальным 
последствиям [25; 32].

Повреждение лицевого нерва является комплекс-
ной проблемой, требующей участия многопрофиль-
ной команды. Одним из членов такой команды явля -
ется специалист в области ментального здоровья 
(медицинский психолог/психотерапевт/психиатр), 
который помогает пациенту пережить случившееся 
и адаптироваться к изменениям, возникшим не 
только во внешности, но и в жизни в целом. 
Многочисленные данные указывают на то, что паци-
енты с повреждением лицевого нерва имеют эмоци-
ональные проблемы, связанные с переживанием 
самого заболевания, изменением качества жизни, а 
также изменением во внешности [12; 17; 24; 38; 39]. 
Помимо этого, имеются данные о том, что у пациен -
тов с двигательными нарушениями в области лица 
могут возникать трудности в распознавании и выра-
жении эмоций [26; 33]. Интервьюирование пациен-
тов с нейропатией лицевого нерва позволило выде-
лить следующие важные для них темы: неприятие 
новой идентичности, психосоциальные последствия 
заболевания, социальная изоляция, жизнь в ожида-
нии выздоровления и недостаток стратегий совлада-
ния со случившимся [42].

Не было получено доказательств в пользу влияния 
объективной тяжести поражения по клиническим 
шкалам на степень эмоционального неблагополучия, 
что может свидетельствовать о важности работы с 
установками пациента относительно его заболевания 
и формирования адекватной картины болезни и здо-
ровья. При этом обращение за медицинской помо-
щью может быть продолжительным, не иметь ожида-
емого эффекта и вызывать фрустрацию, так как про-
цесс лечения и реабилитации требует участия разных 
специалистов [32]. До 80% пациентов отмечают, что 
они не могут получить централизованную помощь, 
тратят много времени на поиск врача, в некоторых 
случаях самостоятельно экспериментируют с лечени-
ем и активно нуждаются в психологической под-
держке [23; 42].

В российской практике пациентов с данной кате -
горией заболеваний редко направляют на консульта -
цию к психологу, что отчасти обусловлено отсут -
ствием данного пункта в стандартах оказания меди -
цинской помощи [2; 3; 4; 5]. За рубежом ситуация 
обстоит несколько иначе. С одной стороны, имеют -
ся данные о том, что пациенты не получают доста -
точной психологической помощи [20]. С другой 
стороны, в зарубежной литературе встречаются пол -
ноценные руководства по психологической реаби-
литации пациентов с повреждением лицевого нерва 
и связанными с ним заболеваниями [18]. Однако эти 
рекомендации строятся по принципу поиска мето -
дов психокоррекции с доказанной эффективностью, 
направленных на конкретные мишени работы, такие 
как тревога, депрессия, неудовлетворенность внеш-
ностью, и не учитывают специфики конкретной 
клинической группы. Анализ имеющейся литерату-
ры указывает на то, что пациенты с поражением 
лицевого нерва имеют повышенные показатели эмо -
циональной дезадаптации, остро нуждаются в пси -
хологической помощи, но из-за отсутствия офици -
альных протоколов и клинических рекомендаций 
редко ее получают. Целью данного обзора является 
анализ и отбор наиболее эффективных методов пси -
хологической помощи, направленных на повышение 
эмоционального благополучия пациентов с повреж-
дением лицевого нерва, которые могут способство -
вать росту доступности и качества психологической 
помощи для данной клинической группы.

the group organization of therapeutic activities can have a positive effect on the emotional state of patients. The 
results obtained indicate the importance of developing protocols and recommendations for providing psychological 
assistance to patients with damage to the facial nerve, and also indicate the need to develop an evidence-based 
approach to the care provided.

Keywords: facial nerve disorders, Bell’s palsy, facial disfigurement, appearance anxiety, evidence-based approach, 
emotional recognition.
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Психологическое просвещение населения 
как способ снижения стигматизации пациентов 

с повреждением лицевого нерва

По мнению К. Богарт, пациенты с поражением 
лица являются одной из самых дискриминируемых и 
игнорируемых групп. Автор считает, что ухудшение 
качества жизни людей с лицевым повреждением во 
многом связано с общественными установками, кото-
рые требуют изменений в социуме посредством повы-
шения осведомленности о заболеваниях и причинах 
травматических изменений во внешности, а также 
повышения представленности данной группы пациен-
тов в реальной жизни и социальных сетях [36]. 
Исследования показали, что некоторые люди с пора-
жением лицевого нерва могут быть не уверены в том, 
следует ли им раскрывать информацию о своем забо-
левании и когда это необходимо делать [42].

Ввиду того, что общество мало осведомлено об осо-
бенностях неврологических заболеваний лица, паци-
енты с поражением лицевого нерва могут сталкиваться 
со стигматизацией со стороны других людей, в том 
числе и медицинского персонала, а также стигматизи-
ровать себя самостоятельно [36; 40]. В связи с тем, что 
за рубежом ранние психологические вмешательства 
могут выполнять медицинские сестры, предполагает-
ся, что именно они должны его обеспечить и способ-
ствовать повышению самоэффективности пациентов 
на первых этапах лечения [19]. Основной функцией 
психообразования в данном случае может являться 
нормализация изменений, появившихся в лице, объ-
яснение роли мимики в выражении эмоций и обучение 
альтернативным навыкам самовыражения [14; 30]. 
Также важно объяснять реакции других людей на 
изменения и предлагать стратегии преодоления труд-
ностей, такие как объяснение, успокоение или отвле-
чение с помощью позитивного внутреннего разговора.

Из-за ограничений в подвижности лица окружаю-
щие могут плохо понимать эмоции пациентов, считать 
их неэмоциональными и отстраненными. Полезно обу-
чать альтернативным способам выражения эмоций 
самих пациентов, а также повышать компетенции по 
распознаванию эмоций у их окружения [30]. Проведение 
тренинга, целью которого было обучение близких паци-
ента распознаванию эмоций, выражаемых альтернатив-
ными способами, дало следующие результаты. В первом 
эксперименте одну группу здоровых респондентов про-
свещали на тему симптомов и проявлений заболевания, 
а также предлагали оценить эмоции пациентов на видео, 
не обращая внимания на лицо. Вторая группа делала то 
же самое, но получала обратную связь о своих успехах от 
специально обученного тренера. По результатам, обе 
группы не отличались от контрольной, которая оцени-
вала видео без каких-либо образовательных интервен-
ций, по точности распознавания эмоций, однако были 
менее предвзяты к пациентам [15]. Во втором экспери-
менте с обеими группами провели образовательную 
беседу о параличе лицевого нерва и, в частности, син-

дроме Мебиуса — врожденном заболевании, при кото-
ром мимика лица остается неподвижной. 
Экспериментальную группу научили распознавать эмо-
ции пациентов с помощью жестов, позы и интонации. 
Результаты показали, что не было значимых различий 
точности распознавания эмоций по сравнению с кон-
трольной группой, однако были различия в определе-
нии интенсивности эмоций. Также авторы отметили, 
что обученные респонденты реже оценивали пациентов 
с двигательным нарушением в области лица как неэмо-
циональных и отстраненных [41]. Эти данные указыва-
ют на то, что осведомленность общества о трудностях 
людей с поражением лицевого нерва является важным 
фактором в повышении качества их жизни и снижении 
психосоциальных проблем, с которыми они сталкива-
ются. Помимо этого, образование родственников и 
друзей пациентов на тему взаимодействия с пациентом, 
испытывающим стресс из-за своего лица, может быть 
полезным для обоих участников коммуникации, так как 
здоровые респонденты могут испытывать неловкость 
ввиду своей некомпетентности [15].

Одной из стратегий, направленных на снижение 
предубеждений относительно пациентов с видимыми 
повреждениями внешности, может быть кратковре-
менная интервенция, состоящая из рассказа человека с 
данной проблемой о себе. В исследовании А. Стоун и 
В. Фишер [35] одна группа респондентов получала 
фотографии людей с видимыми повреждениями лица, 
а вторая группа получала фото, сопровождаемое аудио 
или видео, в котором человек, изображенный на фото, 
рассказывал о своей жизни и трудностях, связанных с 
заболеванием. Результаты показали, что респонденты, 
получившие фото пациентов с рассказом о себе, оце-
нивали их как более коммуникабельных, эмоциональ-
но стабильных и успешных в установлении контакта, а 
также имели более благоприятные ожидания от их 
потенциального взаимодействия. В связи с этим 
использование аудио и видео материалов перед зна-
комством с потенциальными партнерами или работо-
дателями может быть использовано в качестве трени-
ровки по преодолению тревоги и избегания реальных 
контактов. Авторы также делают вывод о том, что 
повышение представленности людей с повреждением 
лица в медийном пространстве может способствовать 
снижению стигматизации данной группы.

Немаловажную роль в повышении интеграции 
пациентов с поражением лица в общество играет и 
формирование соответствующих ассоциаций, школ и 
сообществ пациентов. Участие в конференции, 
посвященной проблемам пациентов с синдромом 
Мебиуса, и возможность пообщаться с участниками, 
имеющими сходные проблемы, позволяет повысить 
самоэффективность у пациентов и родителей пациен-
тов, а также снизить воспринимаемую стигматизацию 
(субъективное чувство осуждения и дискриминации 
от других людей). Однако значимых различий в уров-
не тревоги, депрессии и качества жизни обнаружено 
не было [13].
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По данным опроса «Facial Palsy UK», проведенного 
в 2019 г. среди 421 взрослого человека с параличом 
лицевого нерва в Великобритании, только 162 челове-
ка посещали группу поддержки лицевого паралича в 
Великобритании. По сравнению с рядом психотера-
певтических методов и вариантов поддержки со сторо-
ны коллег, группы поддержки лицевого паралича в 
Великобритании получили наиболее положительные 
отзывы (в целом 91%). При последующем опросе 
117 взрослых с параличом лицевого нерва, проведен-
ном в июне 2020 г., было изучено мнение о дополни-
тельных вариантах поддержки со стороны сверстников 
и показано, что очная поддержка (62,4%) и группы в 
социальных сетях (59%) являются наиболее популяр-
ными. Онлайн-поддержка может стать затруднитель-
ной для пациентов, которые не демонстрируют себя по 
видео, но 42,7% заявили, что они хотели бы получить 
доступ к онлайн-группам поддержки с помощью виде-
оконференций. Опрос 72 пациентов, посещавших 
группы поддержки лицевого паралича в 
Великобритании через Zoom в ноябре и декабре 
2020 года, показал, что 98,6% порекомендовали эту 
поддержку другим. Пациенты отметили уменьшение 
чувства изоляции, большее принятие своей ситуации, 
повышенную мотивацию продолжать упражнения по 
терапии лица, преимущества обмена информацией и 
увеличение ощущения контроля над процессом своего 
выздоровления.

Исходя из результатов анализа вышеописанных 
исследований, можно сделать вывод о том, что психо-
логическое просвещение населения является значи-
мой стратегией в улучшении качества жизни, сниже-
ния социальной изоляции и тревоги у этой клиниче-
ской группы.

Эффективность психологической самопомощи для 
пациентов с повреждением лицевого нерва

В связи с тем, что получение психологической помо-
щи может быть затруднено по ряду причин, использова-
ние инструкций по самопомощи для пациентов с пора-
жением лицевого нерва, основанных на техниках ког-
нитивно-поведенческой терапии (КПТ), может быть 
полезно. По данным исследований, использование 
инструкций для самопомощи является эффективным и 
значительно улучшает эмоциональное состояние, взаи-
модействие с другими и снижает уровень тревоги, свя-
занной с самооценкой внешности [20]. Имеются проти-
воречивые данные относительно пациентов, имеющих 
онкологические заболевания лица и использующих 
психообразовательную литературу. В одном из исследо-
ваний не было получено статистически значимых раз-
личий в эмоциональном состоянии пациентов, посе-
тивших 4 консультации психолога по сравнению с 
группой пациентов, изучавших психообразовательные 
материалы [8]. В другом исследовании были получены 
данные, свидетельствующие о статистически значимом 

снижении тревоги по поводу внешности у пациентов с 
онкологическим заболеванием лица и шеи, посетивших 
5 КПТ-сессий онлайн, по сравнению с пациентами, 
получившими просветительские материалы о заболева-
нии [29]. Возможно, такое различие обусловлено тем, 
что в первом исследовании пациенты получали психоо-
бразовательные материалы, а во втором исследовании 
материалы были посвящены не ментальному здоровью, 
а только медицинским особенностям заболевания. 

Действующая в Великобритании программа «Face 
IT», в рамках которой предлагается психологическая 
помощь людям с видимыми повреждениями лица, 
показала эффективность 8-недельного тренинга, осно-
ванного на модели КПТ и тренинге социальных навы-
ков (SIST), такая помощь не отличалась по эффектив-
ности от стандартизированной психологической помо-
щи [22]. Авторы отмечают, что фокус внимания на 
преодолении стресса, связанного с внешностью, для 
пациентов важнее, чем работа с общим эмоциональным 
состоянием, и позволяет им дольше и продуктивнее 
находиться в процессе терапии. На основе данного тре-
нинга была создана программа самопомощи пациен-
там, не желающим обращаться к специалисту, но испы-
тывающими дистресс из-за внешности, под названием 
«Face IT @home», пользу которой оценили респонденты 
с видимыми повреждениями лица [22].

Психотерапевтические интервенции 
в сопровождении пациентов, испытывающих 

дистресс из-за повреждения лица

В зарубежной литературе большое внимание уделе-
но КПТ при изменении установок и поведения людей 
с повреждением лица, так как данный метод имеет 
наибольшую доказательную базу. Исследования пока-
зывают, что негативные убеждения о своем состоянии 
и отношении других людей в большей степени связаны 
не с тяжестью поражения, а являются личностным реа-
гированием на заболевание и изначальными установ-
ками о значимой роли внешности [12]. С другой сторо-
ны, пациенты с видимыми повреждениями лица чаще 
сталкиваются с объективными проблемами, обуслов-
ленными стигматизацией со стороны общества, таки-
ми как потеря или поиск новой работы, поиск партне-
ра, в связи с чем требуются специфические методы 
работы с данной группой пациентов [21; 36].

КПТ широко используется с людьми, испытываю-
щими стресс из-за видимых поражений внешности 
[18]. При эмоциональной дезадаптации, обусловлен-
ной изменением внешнего вида вследствие заболева-
ния, основной мишенью терапевтической работы 
обычно является преодоление поведенческого избега-
ния, например избегания социальных ситуаций, а 
также обучение методам управления тревогой. Помимо 
этого, КПТ фокусируется на убеждениях по поводу 
своего заболевания, важности внешности и других 
мыслях, связанных с имеющимися поражениями [18].
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Одним из методов повышения низкой самооценки, 
который связан с поведением, является тренинг по 
формированию антагонистических реакций на стиму-
лы, вызывающие негативные мысли и образы о себе 
(COMET — competitive memory training). Несмотря на 
то, что на данный момент не проводилось исследова-
ний применения этого метода на пациентах с пораже-
ниями лица, он показал положительные результаты в 
исследованиях пациентов с депрессивным расстрой-
ством [28] и был рекомендован для использования в 
группах пациентов с видимыми изменениями во внеш-
ности [9]. Проведенные исследования выявили, что 
пациенты, прошедшие данный тренинг в дополнение 
к стандартному протоколу оказания помощи пациен-
там с депрессией (включающему КПТ, интерперсо-
нальную терапию и психофармакотерапию), показали 
статистически значимое повышение самооценки по 
сравнению с контрольной группой.

Особенность данного метода заключается в выявле-
нии негативных убеждений о себе и стимулах, их 
вызывающих. После этого участникам предлагается 
выстроить и визуализировать образ позитивной само-
оценки, основанной на реальных качествах и достиже-
ниях. В процессе тренинга визуализация данного обра-
за подкрепляется позитивной вербальной самостиму-
ляцией, расслабленной позой и приятной музыкой. 
Задачей тренинга является обучение участников 
использованию данных стимулов в ответ на появляю-
щиеся негативные стимулы [28].

Нельзя не отметить и использование методов КПТ 
«третьей волны». Терапия принятия и ответственности 
(ACT — Acceptance and Commitment Therapy) — это 
терапевтический подход, который включает в себя 
принципы осознанности и все чаще описывается в 
источниках, посвященных коррекции дистресса, соци-
альной тревоги и неудовлетворенности образом тела, 
связанной с изменением во внешности [11]. Кроме 
того, ACT имеет доказательную базу в лечении боли 
[18], и вполне возможно, что этот подход также может 
быть полезен при управлении физическими ощущени-
ями, связанными с заболеванием периферической 
нервной системы лица, такими как боль, онемение и 
покалывание. Описание отдельных случаев пациентов 
с поражением лица демонстрирует позитивные резуль-
таты использования ACT в отдельных случаях. В отли-
чие от стандартной КПТ, данный подход основывается 
на том, что важным фактором лечения является при-
нятие своего заболевания и реально существующих 
трудностей у пациентов с видимыми изменениями 
лица, что помогает им повысить качество жизни [10].

При этом тренировка осознанности, которая 
заключается в отслеживании своих эмоциональных и 
физических реакций на стресс, имеет противоречивые 
показания. С одной стороны, она успешно применяет-
ся для улучшения эмоционального состояния при 
некоторых ментальных и физических нарушениях [34; 
37]. С другой стороны, повышенное внимание к сигна-
лам своего тела, особенно к своему лицу может вызвать 

повышенную фиксацию на зоне, вызывающей дис-
комфорт, что может только навредить пациенту [18].

Аналогичная ситуация наблюдается при использо-
вании техник диалектико-поведенческой терапии 
(ДПТ). Хотя данных использования методов ДПТ у 
пациентов с повреждением лицевого нерва не обнару-
жено, рекомендации по использованию данного под-
хода у пациентов с нарушением эмоциональной регу-
ляции и трудностями принятия диагноза имеются в 
руководстве по поддержке эмоционального благопо-
лучия пациентов с параличом лицевого нерва, разра-
ботанном международной группой исследователей и 
практиков [18].

Существуют данные о том, что кратковременные 
упражнения на самосострадание могут привести к 
улучшению эмоциональной регуляции и активации 
парасимпатической реакции [18], что может оказать 
важное положительное влияние на снижение базаль-
ного тонуса мышц лица и шеи. Такое влияние может 
быть полезно для подготовки к ежедневному массажу и 
упражнениям на растяжку, чтобы они были более 
эффективными. Действительно, Робинсон и Баюнго в 
исследовании 2018 года рекомендовали использовать 
осознанность для снятия напряжения на лице в рамках 
программы нервно-мышечной переподготовки [31].

Системные семейные подходы описывают влияние 
заболевания на самого пациента и его близких. 
Изменение семейных ролей, в том числе повышение 
уровня заботы и контроля по отношению к пациенту, 
может оказывать влияние на всех членов семьи. 
Отсутствие семейной поддержки является одним из 
важных факторов развития дистресса у пациентов с 
повреждением лица различного происхождения [18]. 
Поэтомуработа со всей семьей также необходима для 
формирования адаптивного взгляда на ситуацию и 
использования поддержки близких в качестве важного 
ресурса для преодоления возникающих трудностей.

Особенно это важно для родителей детей, имеющих 
повреждения лица. Наряду с тревогой по поводу лече-
ния и финансовых вопросов, родители переживают 
из-за возникающей стигматизации в адрес их ребенка, 
что может приводить к таким дезадаптивным стратеги-
ям, как ограничение в контактах с другими детьми, 
повышенное внимание к нему по сравнению с другими 
и гиперопека [27]. Не менее важна и работа с романти-
ческими партнерами пациентов ввиду физического 
дискомфорта, возникающего при поцелуях, улыбке, а 
также из-за тревоги по поводу собственной непривле-
кательности.

Групповая реабилитация как метод снижения 
социальной тревоги у пациентов с повреждением 

лицевого нерва

Исследование группового тренинга, включающего 
в себя стандартные техники КПТ, протокола COMET 
и ACT, не продемонстрировало улучшения эмоцио-
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нального состояния пациенток с видимыми поврежде-
ниями лица, 75% из них имели поражение лицевого 
нерва. Несмотря на то, что уровень самооценки и удов-
летворенности жизнью вырос в течение тренинга, 
катамнестические данные (через 3 месяца после окон-
чания тренинга) свидетельствовали о возвращении к 
показателям, полученным до тренинга. Важно отме-
тить, что данное исследование включало в себя неболь-
шое количество респондентов и было направленно на 
описание случаев групповой терапии, а также процес-
са проводившихся занятий [9].

При этом отечественное исследование групповых 
занятий лечебной гимнастикой показало, что такой 
подход имеет большие преимущества перед индивиду-
альными встречами [7]. Несмотря на то, что динамика 
физического восстановления была положительной в 
обеих группах и закономерно не различалась, показа-
тели качества жизни в социальной сфере значимо 
выросли в группе, посещавшей занятия, совместные с 
другими людьми. Важно отметить, что изначально в 
обеих группах пациенты чаще высказывали жалобы 
именно на социальные трудности, что делает данный 
формат работы более эффективным в реабилитации 
пациентов с повреждением лицевого нерва.

Заключение

Повреждение лицевого нерва является не только 
медицинской, но и психосоциальной проблемой. До 
70% пациентов отмечают различные симптомы соци-
альной дезадаптации, высказывают жалобы на непри-
ятие собственной внешности и испытывают тревогу в 
социальных взаимодействиях. Помимо этого, большой 
процент пациентов сталкивается со стигматизацией, 
ухудшением качества жизни ввиду заболевания и нуж-
дается в психологическом сопровождении. 80% паци-
ентов отметили, что имеют трудности с доступом к 
качественной медицинской и психологической помо-
щи, могут самостоятельно экспериментировать с лече-
нием и испытывают фрустрацию по поводу исхода 
своего заболевания. При том что важность психологи-
ческой поддержки является очевидной, в стандартах 
оказания помощи пациентам с повреждением лицево-
го нерва она отсутствует. Результаты данного обзора, 
целью которого было исследование методов психоло-
гической помощи пациентам с повреждением лицево-
го нерва с доказанной эффективностью, можно заклю-
чить в следующие тезисы.

Поиск психологических исследований, направлен-
ных на специфические проблемы описанной клиниче-
ской группы, указал на острый дефицит отечественных 

работ, посвященных данной тематике. Зарубежные 
исследования, в свою очередь, носят однообразный 
характер, в основном затрагивают уровень выражен-
ности симптомов тревоги, депрессии и качества жизни 
у пациентов с параличом лица, при этом не касаясь 
личностных особенностей пациентов, используемых 
ими копинг-стратегий и особенностей реакции на 
болезнь (кроме социального избегания, которое вклю-
чается в исследования качества жизни).

Исследованные методы психологической помощи в 
зарубежной литературе в большинстве своем ориенти-
руются на конкретные мишени, такие как улучшение 
эмоционального состояния, качества жизни, социаль-
ного функционирования, однако не всегда адаптиро-
ваны для конкретной группы пациентов.

Психологическое просвещение населения о про-
блемах пациентов с двигательными нарушениями в 
области лица способствует снижению их стигматиза-
ции и оказывает позитивный эффект на всех участни-
ков взаимодействия. Создание школ и сообществ 
пациентов также играет немаловажную роль в укре-
плении их самооценки и снижении социальной изо-
ляции.

Разработка методов самопомощи является не менее 
эффективным методом психологического вмешатель-
ства, чем индивидуальная консультация со специали-
стом, при том, что данный способ требует меньших 
финансовых и человеческих ресурсов и повышает 
доступность качественной помощи.

Методы КПТ и ее направлений также показали 
свою эффективность в работе социальными страхами 
пациентов и негативными установками о себе, в при-
нятии ими своего диагноза, изменений во внешнем 
виде. Нельзя утверждать, что этот метод является более 
эффективным, чем другие направления психотерапии, 
но он имеет наибольшую доказательную базу.

Работа с семейной системой и партнерами может 
способствовать адаптации пациента и его близких к 
изменениям. При этом групповой формат работы 
может улучшать социальное функционирование паци-
ента и использоваться при их медицинской реабилита-
ции.

Таким образом, мониторинг последних исследова-
ний состояния пациентов с повреждением лицевого 
нерва может способствовать разработке наиболее 
эффективного протокола оказания психологической 
помощи и повышению ее доступности. Наряду с рас-
ширением арсенала терапевтических вмешательств, 
необходимо также изучение трудностей, специфичных 
для конкретной клинической группы, так как резуль-
таты внедрения некоторых описанных методов носят 
противоречивый характер.
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В статье представлен обзор современных исследований, посвященных проблеме детского чтения в циф-
ровом обществе. Рассматривается трансформация практик детского чтения в связи с переходом от печат-
ного формата книг к цифровому. Проанализированы результаты исследований, показывающих влияние 
разных форматов книг (печатных, цифровых, аудиокниг) и различных интерактивных функций, как в 
печатных, так и в цифровых книгах, на понимание детьми содержания прочитанного, обучение, общение, 
способность концентрировать и удерживать внимание, процесс взаимодействия взрослого и ребенка во 
время совместного чтения. Как показывает большинство проведенных исследований, в качестве первых 
книг для ребенка родители выбирают традиционные печатные книги с иллюстрациями. Цифровые книги 
вызывают у них неоднозначное отношение. В книгах с интерактивными функциями родители видят, в 
первую очередь, обучающий потенциал для ребенка, хотя они могут оказывать как положительное влия-
ние, так и отрицательное. Опасения родителей относительно новых форматов книг связаны, в первую 
очередь, с возможным вредом для здоровья ребенка из-за времени, проведенного у экрана цифрового 
устройства. В процессе чтения цифровых книг родители уделяют ребенку существенно меньше времени, 
чем при чтении печатных. Дальнейшие перспективы развития цифрового формата детских книг делают 
очень важными исследования их влияния на развитие ребенка и формирование у него навыков чтения.

Ключевые слова: детское чтение, совместное чтение, печатные книги, цифровые книги, книги с допол-
ненной реальностью, интерактивные функции.
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Введение

Детскому чтению, начиная с самых ранних возрас-
тов, сегодня уделяется большое внимание — как на 
уровне научных исследований, так и на уровне поиска 
наиболее эффективных практик приобщения к нему 
детей. Обусловлено это, с одной стороны, ролью чте-
ния в развитии ребенка. Формирование навыков чте-
ния тесно связано с когнитивным развитием (познава-
тельные и регуляторные процессы), а практика чтения 
является одним из механизмов социализации челове-
ка, его приобщения к материальной и духовной куль-
туре. С другой стороны, развитие современных техно-
логий и цифровизация различных сфер деятельности, 
начиная с самых ранних возрастов, закономерно при-
водят к трансформации и читательских практик, кото-
рая выражается в появлении различных форматов книг 
(печатные, цифровые, c интерактивными функциями) 
и способов получения ребенком информации (печат-
ные издания, аудиокниги, медиаконтент и др.).

Многочисленные исследования, проводимые с 90-х 
годов прошлого века, говорят о снижении читатель-
ской активности, причем данная тенденция фиксиру-
ется в разных странах. Это привело к тому, что на 
сегодняшний день поддержка и продвижение детского 
чтения является приоритетом в культурной и образо-
вательной политике разных стран. В России для реше-
ния этой проблемы была создана «Национальная про-
грамма поддержки и развития чтения». Одной из глав-
ных целей этой программы является продвижение 
лучших образцов литературы среди широкой аудито-
рии и создание позитивного и привлекательного обра-
за книг [3]. Особый акцент делается на дошкольном и 
младшем школьном возрасте, так как именно в этот 
период начинает формироваться читательская компе-
тентность, которая предполагает формирование моти-
вации к чтению, избирательное отношение к книгам и 
понимание содержания прочитанного. На сегодняш-

ний день разработаны методические рекомендации, 
как для педагогов, так и для родителей, направленные 
на развитие читательских навыков у детей; но подавля-
ющее большинство из них ориентировано на работу с 
печатной книгой, а реальность такова, что наравне с 
печатной книгой с традиционными иллюстрациями, 
широкое распространение получили ее различные 
варианты — книжки-игрушки, цифровые книги, книги 
с дополненной реальностью и пр. Широкая доступ-
ность цифровых устройств для чтения и богатая тради-
ция детских бумажных книг ставят вопрос о том, какие 
возможности для развития ребенка дают разные фор-
маты чтения? Что мы теряем, а что приобретаем, выби-
рая тот или иной формат книги?

В последние годы активно изучается влияние раз-
ных форматов книг на формирование навыков чтения 
у детей.

Традиционные печатные книги

Проводимые исследования в этом сегменте связаны 
преимущественно с жанровыми предпочтениями 
современных детей, выявлением условий формирова-
ния у них интереса к чтению [4; 5].

Происходящая под влиянием цифровых техноло-
гий трансформация способов восприятия и переработ-
ки информации приводит к изменениям в детских 
предпочтениях. Наравне с прошедшими проверку вре-
менем сказками и произведениями таких писателей, 
как В. Сутеев, А. Барто, Н. Носов и др., у современных 
детей дошкольного возраста не менее, а иногда и более 
популярными становятся книжки, выпущенные на 
основе современного медиа-контента. Как правило, 
это книжки в формате комиксов или просто с суще-
ственным преобладанием иллюстраций над текстом.

В исследовании Е.А. Кожевниковой было показа-
но, что в эпоху визуальной культуры дизайн печатных 

the digital one is considered. The article analyzes the results of studies showing the influence of different book for-
mats (printed, digital, audiobooks) and various interactive functions, both in printed and digital books, on children’s 
understanding of the content of what they read, learning, communication, the ability to concentrate and hold atten-
tion, the process of interaction between an adult and a child during joint reading. The majority of the researches show 
that parents choose traditional printed books with illustrations as the first books for a child. Digital books arouse an 
ambiguous attitude among them. In books with interactive features, parents see, first of all, the learning potential for 
the child, although they can have both a positive and a negative impact. Parents’ concerns about new book formats 
are primarily related to possible harm to the child’s health due to time spent at the screen of a digital device. In the 
process of reading digital books, parents devote significantly less time to their children than when reading printed 
books. Further prospects for the development of the digital format of children’s books make it very important to study 
their impact on the development of a child and the formation of his/her reading skills.
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книг играет значительную роль, поскольку его влияние 
на читателей возрастает. Дизайн книги обеспечивает 
качественную и эффективную коммуникацию с чита-
телем, что делает ее важным аспектом чтения [1].

Как показывают исследования, у подавляющего 
большинства родителей чтение занимает ведущее 
место в структуре совместного досуга с детьми раннего 
и дошкольного возраста. Для этого они предпочитают 
именно печатные издания с традиционными картин-
ками, которые, по их мнению, способствуют большей 
совместности и близости в процессе общения [12; 29]; 
особенно это касается чтения перед сном [24]. В иссле-
дованиях Пандит и др. (Pandith et al.) было показано, 
что родители из различных культурных групп ценят 
возможность и близость совместного чтения со своими 
детьми [25]. Данные, полученные Даудалл и др. 
(Dowdall et al.), Нобле и др. (Noble et al.), говорят о 
значимой связи между совместным чтением родителей 
с детьми в раннем возрасте и уровнем грамотности и 
развитием навыков чтения в дальнейшем [29; 34].

Однако результаты некоторых исследований гово-
рят о том, что современным детям, привыкшим к 
интерактивности, бывает сложно сконцентрироваться 
на печатных изданиях [15]. Поэтому, несмотря на то, 
что главным достоинством книги является содержа-
ние, сегодня встает вопрос о формате детских книг.

Цифровые книги

Проводимые за рубежом исследования показыва-
ют, что в последние годы произошел сдвиг в практике 
детского чтения от бумажных книг к текстам на циф-
ровых носителях (электронная книга, планшет, смарт-
фон) [7].

Цифровые книги представляют собой очень боль-
шой сегмент. В первую очередь это книги, функциони-
рующие на цифровых носителях как статичные печат-
ные тексты со страницами, которые можно перевора-
чивать с помощью компьютерной мыши, клавиатуры 
или сенсорного экрана. Так называемые «читалки», 
имеющие только одну функцию — чтение текста. Но 
сегодня этот сегмент сильно расширился добавлением 
различных интерактивных функций в книги, что при-
водит к появлению новых возможностей.

Если говорить о цифровых книгах, то основные 
преимущества, которые видят в них родители, заклю-
чаются в их невысокой стоимости, удобстве хранения 
и дополнительных возможностях получения информа-
ции, связанной с расширением контента. Если чтение 
печатных книг родители детей младшего возраста в 
основном рассматривают как форму совместного вре-
мяпрепровождения, то цифровые «читалки», в пода-
вляющем большинстве случаев, рассматриваются как 
обучающий материал. В целом, чтение цифровых книг 
одобряется родителями, и, видя возможности обуче-
ния, с возрастом они дают детям больше самостоятель-
ности в этом процессе, но тем не менее взаимодей-

ствие детей 3—5 лет с цифровыми устройствами стара-
ются держать под контролем [14; 35].

Стремление родителей контролировать и ограничи-
вать взаимодействие ребенка с цифровой книгой во 
многом связано с вопросом экранного времени. 
В жизни современного человека стихийно присутству-
ет большое количество экранов — телевизор, монитор 
компьютера, ноутбук, экран смартфона, информаци-
онные и рекламные экраны на улице и в транспорте и 
пр. Все они могут оказывать негативное влияние на 
ребенка [31]. Целесообразность настороженного отно-
шения родителей в этом вопросе подтверждают и 
рекомендации педиатров.

В ряде исследований было показано, что для детей 
3—5 лет цифровой формат книг является более при-
влекательным, чем печатный, в первую очередь из-за 
легкости управления. Им проще взаимодействовать с 
цифровой книгой, так как она требует более простых 
действий — постукивать по экрану для перелистыва-
ния проще, чем переворачивать страницу [21; 27]. 
Изучалось влияние цифрового формата на поведение 
взрослых и дошкольников во время чтения. Муди и др. 
(Moody et. al.) обнаружили, что дети в возрасте от 3 до 
6 лет были более внимательны, когда им читали печат-
ную книгу, чем когда читали ту же книгу в цифровом 
виде [23]. Однозначно можно говорить о том, что пере-
вод учебных материалов в цифровой формат делает их 
более доступными.

Интерактивные функции в книгах

Интерактивные функции в детских книгах появи-
лись давно и стали очень популярны среди детей 
дошкольного возраста. Они позволяют использовать 
другие формы взаимодействия с книгой, помимо чте-
ния, такие как рисование, игры или просмотр анимаци-
онных видеороликов. Это могут быть печатные книги с 
подвижными частями (например, окошками и кармана-
ми), книги-игрушки, цифровые книги с расширенными 
функциями и дополнительным содержимым. При чте-
нии этих цифровых книг читатель может управлять 
иллюстрациями и текстом, щелкая по экрану.

Печатные книги с дополнительными интерактив-
ными функциями, так называемые книги-игрушки, 
очень популярны у самых маленьких детей. В исследо-
ваниях было показано, что в процессе чтения таких 
книг дети 3—4 лет больше проявляют физической 
активности и взаимодействуют с ними на уровне дей-
ствий. Спектр действий может быть очень широк: 
начиная от указательного жеста и заканчивая сложны-
ми действиями, связанными с открыванием «секрети-
ков», выполнением различных заданий и др. При этом 
содержание прочитанного отходит на второй план [31]. 
Появились печатные книги, в которых иллюстрации 
ароматизированы в соответствии с содержанием изо-
бражения (запахи растений, овощей и др.), что позво-
ляет читателям воспринимать информацию не только 
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визуально, но и с помощью обоняния, вызывая эмоци-
ональный отклик [2].

Сегодня цифровые интерактивные книги очень 
широко представлены и популярны как у детей, так и у 
родителей. Интерактивность в них все чаще внедряет-
ся с помощью так называемых «горячих точек» — это 
области на страницах книги, которые можно активи-
ровать прикосновением. Например, когда ребенок 
касается точки доступа на персонаже истории, он 
может перемещаться по странице, менять цвет, изда-
вать звук. Это существенно расширяет объем получае-
мой ребенком информации.

Исследования цифровых интерактивных книг в 
первую очередь связаны с их функциональной специ-
фикой и в основном затрагивают вопросы понимания 
ребенком содержания, способности удерживать вни-
мание и особенности взаимодействия взрослого с 
ребенком в процессе чтения [36].

Данные о влиянии интерактивных функций в кни-
гах на способность детей удерживать внимание и 
понимать содержание прочитанного, полученные в 
разных исследованиях, достаточно противоречивы. 
В одних говорится о снижении внимания в процессе 
чтения и отмечается более низкий уровень понима-
ния прочитанного, в других, напротив, отмечается 
повышение как уровня внимания, так и понимания 
прочитанного по сравнению с печатными изданиями 
[30]. Некоторые исследования показали, что комби-
нации визуальных и аудиокомпонентов в книгах 
повышают уровень концентрации внимания и улуч-
шают пересказ у детей дошкольного возраста [28], но 
проведенный Сан и др. (Sun, Roberts, Bus) метаанализ 
говорит о том, что анимация и горячие точки в циф-
ровых книгах оказывают незначительное влияние на 
понимание текста [32].

Считается, что интерактивные книги, если и создают 
впечатление большей включенности ребенка в процесс 
чтения, то это связанно, прежде всего, с его вниманием 
к дополнительным функциям. Было показано, что при 
чтении такого рода книг повышение вовлеченности 
ребенка не всегда приводит к повышению понимания 
содержания. Лаббо и Кун (Labbo and Kuhn) выделили 
две группы горячих точек: «внимательные» и «непроду-
манные». «Внимательные» связаны с содержанием тек-
ста и дают детям больше деталей или информации, 
позволяющих лучше понять содержание. 
«Непродуманные» горячие точки содержат дополни-
тельные звуки, анимацию или другие функции, не влия-
ющие на понимание текста или даже мешающие ему. 
Утверждается, что продуманные «улучшения» в инте-
рактивных книгах способствуют и удержанию внима-
ния, и пониманию, и обсуждению прочитанного [20]. 
Именно этими качественными различиями в функцио-
нировании горячих точек в интерактивных книгах объ-
ясняют, почему некоторые исследования цифровых 
книг показывают большую пользу, чем другие.

По всей видимости, производители ориентируются 
на результаты проводимых исследований, так как про-

веденный Крист и др. (Christ et. al.) контент-анализ 
показывает, что цифровые книги второго поколения 
включают интерактивные функции в виде «горячих 
точек», которые усиливают или расширяют сюжетные 
линии, представленные в тексте [16].

Во многих исследованиях интерактивных книг под-
черкивается тот факт, что взаимодействие ребенка с 
книгой и содержание общения со взрослым связаны, в 
первую очередь, с их функциональными особенностя-
ми и дополнительными возможностями, а не с содер-
жанием текста. Исследования показывают, что роди-
тели меньше включаются в общение с ребенком в 
процессе чтения интерактивной книги, чем печатной 
[18]. А если это общение происходит, то в основном 
оно связано с изучением возможностей книги и раз-
личных дополнительных эффектов [27]. Отвлекающие 
ребенка функции, как правило, нарушают взаимодей-
ствие родителей и детей и мешают пониманию прочи-
танного [17].

Занимавшиеся этим вопросом исследователи под-
черкивают роль взрослого в процессе выстраивания 
взаимодействия ребенка с интерактивной книгой и 
отмечают в качестве негативного фактора снижение их 
общения в процессе чтения. Определенная форма под-
держки во время чтения необходима детям не только 
для приобретения навыков чтения, но и для осмысле-
ния содержания, осознания переживаний и пр. 
Интерактивные книги часто предполагают форму 
обратной связи для ребенка о выполненном задании 
(как правило, аудио- или визуальный эффект), но, без-
условно, качество этой обратной связи существенно 
ниже, чем если бы его оказывал взрослый [19]. 
Исследования Даудалл и др. (Dowdall et al.) показали, 
что совместное со взрослыми чтение, вне зависимости 
от типа книги, положительно влияет на развитие речи 
и понимание прочитанного и тесно связано с уровнем 
компетентности взрослого и его способностью реаги-
ровать на запросы детей в процессе чтения — давать 
необходимые пояснения в ситуации непонимания, 
выраженной ребенком как вербально, так и невербаль-
но, откликаться на его переживания, делать паузы там, 
где это необходимо для ребенка, чтобы рассмотреть 
картинку или обдумать услышанное [29]. Также важ-
ным является выбор книги, соответствующей речево-
му и умственному развитию ребенка, учитывающий 
его интересы и желания.

Среди родителей наблюдается неоднозначное отно-
шение к интерактивным функциям в книгах. Одно 
небольшое исследование показало, что некоторые 
родители активно отвлекали своих детей 6—7 лет от 
внимания к каким-либо дополнительным возможно-
стям книги (аудиоэффекты, интерактивные задания и 
пр.) кроме чтения, в то время как дети проявляли боль-
шой к ним интерес. Это приводило к негативным реак-
циям со стороны детей [22]. Другое исследование 
показало, что интерактивные функции способствуют 
позитивному взаимодействию между родителями и их 
4-летними детьми во время чтения рассказов [21].
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Новое поколение интерактивности 
в детских книгах

Большую популярность приобретают книги с 
дополненной реальностью, где в процессе чтения 
используется два предмета — печатная книга и цифро-
вое устройство. Технология дополненной реально-
сти — результат введения в зрительное поле любых 
сенсорных данных с целью дополнения сведений к 
содержанию книги и изменения восприятия окружаю-
щей среды. В книгах, где используется эта технология, 
она позволяет объединить физический мир (иллюстра-
цию) с виртуальным с помощью цифрового устройства 
(чаще всего смартфона). Например, когда ребенок 
наводит камеру своего смартфона на страницу тради-
ционной книги, для которой создан дополнительный 
контент, установленное приложение отображает этот 
дополнительный контент на экране устройства. По 
сути, это следующее поколение интерактивности в 
книгах. По сравнению с традиционными печатными 
книгами, читатели взаимодействуют с книгами с 
дополненной реальностью по-другому — держа циф-
ровое устройство над печатной книгой и наблюдая, как 
из книги появляются динамические изображения, а 
звуки оживляют текст.

Производителями эти книги позиционируются как 
представляющие дополнительные возможности для 
обучения и развития ребенка. Однако в настоящее 
время очень мало исследований, которые позволили бы 
однозначно говорить о влиянии книг с дополненной 
реальностью на развитие ребенка и интерес к чтению.

Имеющиеся на сегодняшний день данные говорят о 
том, что дополненная реальность может повысить 
мотивацию и интерес детей, как к процессу чтения, так 
и к содержанию прочитанного, что, безусловно, долж-
но оказывать положительное влияние на процесс обу-
чения. При этом зафиксировано, что при чтении книг 
с дополненной реальностью снижается уровень кон-
центрации внимания [8].

Чан и др. (Chang et al.) провели сравнительное 
исследование эффективности обучения детей родите-
лями с помощью традиционных книг и самостоятель-
ного обучения детей с помощью книг с дополненной 
реальность. В эксперименте приняли участие 56 детей 
дошкольного возраста. Дети экспериментальной груп-
пы самостоятельно занимались чтением с помощью 
функции дополненной реальности. Результаты пока-
зали, что эффективность обучения в эксперименталь-
ной группе была значительно выше, чем в контроль-
ной [11].

В ряде исследований показано, что дополненная 
реальность в книге позволяет лучше удерживать логику 
повествования, помогает преодолеть трудности в 
понимании текста из-за сложных слов и сложной 
грамматики, редко встречающихся в ежедневных жиз-
ненных разговорах. Но это только в том случае, если 
эффект дополненной реальности синхронизирован с 
логикой изложения [13; 33].

Отдельно среди интерактивных функций можно 
выделить функцию «Читай мне» (аудиосопровождение), 
которая становится все более популярной. По сути, это 
вариант аудиокниги. Но, если традиционная аудиокнига 
предполагает прослушивание ребенком озвученного 
профессиональными артистами произведения в отсут-
ствии текста, то книга с функцией «Читай мне» дает воз-
можность ребенку иметь перед глазами озвучиваемый 
текст или иллюстративный ряд к этому тексту и, по 
желанию, останавливать и возобновлять прослушивание 
текста, обходить части истории, переходя вперед или 
назад, повторно прослушивать какие-то части текста, 
использовать горячие точки для получения дополни-
тельной информации, которая может иметь, а может и 
не иметь отношение к содержанию [26].

Книги с такой функцией дают детям возможность 
читать без присутствия взрослого, и родители часто 
этим пользуются. Это вызывает беспокойство, 
поскольку в ряде исследований были убедительно 
показаны образовательные преимущества совместного 
чтения взрослого с детьми, во время которого разво-
рачивается диалог по поводу прочитанного и взрослый 
может гибко реагировать на непонимание ребенком 
текста, эмоционально поддерживать и отзываться на 
его потребности во время чтения [31]. Исследователи 
говорят о том, что книги с функцией «Читай мне» 
лишают взрослых и детей совместной близости в про-
цессе чтения [9].

Отношение родителей к новым форматам 
детских книг

Навык чтения является одним из механизмов соци-
ализации человека, так как позволяет овладеть нако-
пленным в культуре опытом. Поэтому все родители 
стараются как можно раньше начать приобщать ребен-
ка к культуре чтения. В младших возрастах это преиму-
щественно совместное чтение взрослого с ребенком. 
В современной ситуации, когда цифровые технологии 
проникли и в эту сферу жизни, родители оказываются 
в неоднозначной ситуации. С одной стороны, приоб-
щать детей к чтению важно, современные технологии 
дают много новых возможностей, но с другой стороны, 
всегда возникают опасения, не навредят ли эти ново-
введения ребенку.

В ряде исследований показано, что у родителей 
отношение к цифровым книгам менее позитивное, чем 
к печатным [31]. Наблюдения за детьми, читающими 
цифровые книги вместе со своими матерями, выявили 
различия в поддержке детей при чтении книг разных 
форматов. Матери более активно поощряли детей к 
чтению печатных книг, но они также оценили высокий 
уровень интереса и вовлеченности, которые дети про-
являли при чтении цифровых книг [10].

В последние годы возможности использования 
цифровых технологий в раннем детстве резко возрос-
ли — дети дошкольного возраста регулярно использу-
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ют цифровые устройства. Изменения в обучении, 
связанные с пандемией, усугубили эту тенденцию, 
что привело к значительному увеличению времени, 
проводимого перед экраном самыми маленькими 
детьми. Результаты исследования Куциркова и 
Флеуитт (Kucirkova and Flewitt) показывают, что, 
несмотря на то, что книги с использованием цифро-
вых технологий повышают мотивацию и удоволь-
ствие детей в процессе чтения, родители относятся к 
ним с опасением [18].

Исследования родительского отношения к книгам 
с дополненной реальностью показали, что среди роди-
телей также нет однозначного мнения. Часть из них 
считают дополненную реальность препятствием для 
формирования навыков чтения у своих детей и стре-
мятся ограничить использование ребенком виртуаль-
ного контента. Другие рассматривают обучение с 
использованием дополненной реальности как сред-
ство повышения мотивации и достижения более глу-
бокого понимания прочитанного и демонстрируют 
положительное отношение к такого рода книгам. 
Третья группа родителей вообще не видят разницы 
между чтением таких книг [6].

Выводы

Понимая роль чтения в развитии ребенка, родители 
уже с самого раннего его возраста уделяют формирова-
нию этого навыка большое внимание. Разнообразие 
форм детских книг, с одной стороны, создает все усло-
вия для привлечения детей к чтению, с другой сторо-
ны, ставит родителей перед выбором того, что будет 
полезно для их ребенка.

Несмотря на разнообразие форматов, в качестве 
первых книг для ребенка родители выбирают традици-
онные печатные книги с иллюстрациями. Этим же 
книгам отдается предпочтение при совместном чте-

нии. Именно они, по мнению родителей, позволяют 
создать ситуацию близости с ребенком.

Как показывает большинство проведенных иссле-
дований, цифровые книги, за счет использования 
дополнительных функций и возможности расширения 
контента, могут быть полезны в процессе обучения. Но 
если интерактивные функции не связаны с содержани-
ем, они только отвлекают внимание ребенка. Считая, 
что цифровая книга может, в какой-то степени, заме-
нить взрослого в процессе чтения, родители уделяют 
ребенку меньше внимания. Это является тревожным 
фактором, так как исследования показывают, что, 
дополнительные к чтению интерактивные функции в 
детских книгах, существующие на сегодняшний день, 
не могут заменить роль взрослого в процессе чтения.

Цифровые книги вызывают неоднозначное отноше-
ние родителей. В книгах с интерактивными функциями 
родители видят, в первую очередь, обучающий потенци-
ал для ребенка и хотели бы узнать больше о том, как эти 
новые ресурсы могут помочь их детям. Опасения родите-
лей по поводу новых форматов книги аналогичны опасе-
ниям, связанным с использованием других цифровых 
устройств. В первую очередь их беспокоит возможный 
вред здоровью ребенка, который связан со временем, 
проведенным у экрана цифрового устройства.

Совершенно очевидно, что формат цифровых книг 
для детей будет развиваться, предоставляя все новые и 
новые возможности, а такие книги станут все более 
популярными. В связи с этим исследования их влия-
ния на развитие ребенка и формирование у него навы-
ков чтения становятся очень важными. С одной сторо-
ны, они помогут производителям создавать качествен-
ный и полезный продукт. С другой стороны, их резуль-
таты могут стать основанием для рекомендаций роди-
телям, которые помогут сориентироваться в выборе 
книг для своих детей и наиболее эффективно форми-
ровать у них навыки чтения, начиная уже с самого 
раннего возраста.
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Изучение просоциального поведения достаточно популярная тема современной зарубежной психоло-
гии. В отечественной психологии понятие «просоциальное поведение» стало использоваться относительно 
недавно, хотя есть множество работ, посвященных изучению близких по содержанию феноменов: помога-
ющего поведения, эмпатии, альтруизма. В настоящем обзоре рассматриваются зарубежные исследования, 
опубликованные за последние десять лет, посвященные формированию и развитию просоциального пове-
дения в детском и подростковом возрастах, а также работы, в которых изучается роль детско-родительских 
и сиблинговых отношений в развитии просоциального поведения. Отмечена сложность и многогранность 
феномена просоциального поведения. Проанализированы различные факторы семейных взаимоотноше-
ний, способствующие формированию и развитию просоциального поведения у детей и подростков. 
Показано, что просоциальное поведение развивается постепенно, через интериоризацию норм, ценно-
стей, представлений об ответственности. Необходимым условием развития просоциального поведения у 
детей являются теплые принимающие отношения в семье. Анализ исследований позволяет подчеркнуть, 
что сиблинги наряду с родителями создают уникальный семейный контекст для развития просоциальных 
способностей у детей.

Ключевые слова: просоциальное поведение, братья, сестры, детско-родительские отношения, сиблинго-
вые отношения.
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The study of prosocial behavior is a fairly popular topic of modern foreign psychology. In Russian psychology, the 
concept of “prosocial behavior” has been used relatively recently, although there are many works devoted to the study 
of phenomena similar in content: helping behavior, empathy, altruism. This review examines foreign studies pub-
lished over the past ten years on the formation and development of prosocial behavior in childhood and adolescence, 
as well as works on the role of child-parent and sibling relationships in the development of prosocial behavior. The 
complexity and versatility of the phenomenon of prosocial behavior is noted. Various factors of family relationships 
contributing to the formation and development of prosocial behavior in children and adolescents are analyzed. It is 
shown that prosocial behavior develops gradually, through the internalization of norms, values, and ideas about 
responsibility. A necessary condition for the development of prosocial behavior in children is a warm, accepting 
relationship in the family. The analysis of the research allows us to emphasize that siblings, along with parents, create 
a unique family context for the development of prosocial abilities in children.
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Введение

Начиная с 80-х годов ХХ века в зарубежной психо-
логии активно проводятся исследования, посвящен-
ные изучению развития просоциального поведения 
[17; 28; 32; 48]. Просоциальность рассматривается как 
необходимое качество развития личности, поскольку 
предполагает различные намеренные добровольные 
поступки, направленные на благо других людей без 
извлечения материальной выгоды (помощь, сотрудни-
чество, взаимоотдача, утешение и т. д). Просоциальное 
поведение играет решающую роль в повышении уров-
ня счастья, улучшении межличностного общения и 
содействует развитию гармоничного общества [19]. 
Просоциальность включает в себя множество спосо-
бов, которыми люди проявляют заботу и действуют на 
благо других. Забота, по сути, означает помощь друго-
му человеку в росте и реализации [28; 46].

В отечественной психологии понятие «просоциаль-
ное поведение» до недавнего времени практически не 
использовалось, хотя так или иначе к данной теме 
исследователи (Божович Л.И., Гаврилова 
Т.П., Петровский А.В., Субботский Е.В., Додонов 
Б.И., Братусь Б.С. и многие другие) обращались неод-
нократно, изучались альтруизм, эмпатия, нравствен-
ность. В качестве аналога рассматривались помогаю-
щее поведение, альтруистическое поведение, гуман-
ные отношения [1; 2; 3; 4].

Несмотря на огромный объем зарубежных работ в 
области просоциальности, исследователи отмечают, что 
в научной среде до сих пор нет единства относительно 
термина «просоциальное поведение». Например, часто 
просоциальное поведение и альтруизм воспринимают-
ся как синонимы. [36]. Проанализировав существую-
щие концепции просоциального поведения и альтруиз-
ма С. Пфатайхер, Ю. Нильсен, И. Тильман 
(S. Pfattheicher, Y.A. Nielsen, I. Thielmann) уточнили, что 
в аспектах бескорыстности действий, направленных на 
благо другого, эти термины совпадают, однако с точки 
зрения мотивов, которые побуждают то или иное пове-
дение, они различны. Мотивом просоциального пове-
дения является одобрение со стороны общества, а моти-
вом альтруистического поведения — благосостояние 
общества или другого индивида. Кроме того, между 
помогающим и альтруистическим поведением суще-
ствует разница с точки зрения издержек: помогающее 
поведение предполагает оказание помощи без потерь и 
рисков для себя, а альтруистическое поведение основа-
но на ущемлении своих потребностей ради блага друго-
го. Альтруизм не тождественен просоциальному пове-
дению и выступает лишь одной из его форм. Помимо 
альтруистической (бескорыстной) формы Г. Карло 
(G. Carlo) выделяет еще пять форм просоциального 
поведения: эмоциональное (эмпатическое, ориентиро-
ванное на сопереживание и эмоциональную поддерж-
ку), уступчивое (угодливое, в ответ на просьбу о помо-
щи), анонимное (оказание помощи без огласки), 
публичное (мотивированное необходимостью публич-

ного признания), экстренное (помощь в чрезвычайных 
и трудных ситуациях).

Феномен просоциального поведения очень емкий. 
Большинство исследователей считают, что просоци-
альное поведение охватывает широкий диапазон 
актов — от небольшой любезности до систематической 
помощи человеку в тяжелой жизненной ситуации. И в 
этом оно гораздо шире просто помогающего поведе-
ния. Кроме того, понятие просоциального поведения 
включает в себя не только действия, но и просоциаль-
ные эмоции, знания и намерения, приводящие к ока-
занию помощи; эти интенции основаны как на лич-
ностных особенностях, так и на мотивации [28].

Формирование просоциального поведения обу-
словлено как средовыми факторами, которые предпи-
сывают определенные правила поведения и взаимоот-
ношений в обществе, так и личностными, в которые 
входят эмпатия, уровень эмоционального интеллекта, 
ориентация на решение проблем и т. д. Так, например, 
в ряде работ выявлено, что эмпатия и сочувствие моти-
вируют просоциальное поведение [5; 18; 26; 45]. 
В исследовании Л. Камас и А. Престон (L. Kamas, 
A. Preston) показана связь между выраженностью 
эмпатии по шкале Дэвиса и выраженностью просоци-
альности. При этом было показано, что, несмотря на 
то, что у женщин уровень эмпатии выше, нельзя 
утверждать, что они в большей мере склонны к просо-
циальному поведению. Мужчины и женщины со схо-
жим уровнем эмпатии демонстрируют схожие уровни 
просоциальности [24]. По данным Панг И., Сон Си и 
Ма Си (Y. Pang, C. Song, C. Ma), различные компонен-
ты эмпатии (восприятие перспективы, фантазия, сопе-
реживающее беспокойство и личный дистресс) связа-
ны с просоциальным поведением через благодарность. 
Чувство благодарности стимулирует людей к помогаю-
щему и альтруистическому поведению [31].

Просоциальное поведение формируется в детском 
возрасте и, как и другие формы поведения, зависит от 
близких межличностных отношений. Целью настоящей 
статьи является анализ современных зарубежных иссле-
дований, посвященных развитию просоциальных спо-
собностей у детей и подростков в контексте семейных 
(детско-родительских и сиблинговых) отношений.

Развитие просоциального поведения

В исследованиях убедительно показано, что просо-
циальное поведение формируется достаточно рано. 
Маленькие дети уже в возрасте 14—18 месяцев надеж-
но демонстрируют просоциальное поведение, осно-
ванное на сочувствии. Оно состоит в том, что дети 
помогают другим, принося что-либо или устраняя пре-
пятствия [39]. Причем, помогая, малыши действуют 
бескорыстно, не ожидают какой-либо благодарности 
[43]. Около двух лет появляется утешение другого, 
кроме того, в этом возрасте дети начинают делиться 
игрушками и едой с другими [50]. К трем годам форми-
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руются сложные просоциальные эмоции, такие как 
благодарность и вина. Благодаря им дети становятся не 
только способными вступать в просоциальные отно-
шения, но и поддерживать их как с членами семьи, так 
и с другими людьми [46]. К 2—3 годам дети осознают, 
когда приносят кому-то вред, испытывают чувство 
вины за содеянное (что проявляется в вербальных и 
невербальных признаках) и стремятся исправить нане-
сенный ущерб. К 4—5 годам дети объективнее оцени-
вают ситуацию в целом и более сочувственно относят-
ся к раскаянию того, кто совершил проступок, готовы 
поддержать его и утешить [46; 47].

Недавние исследования также показывают роль 
более сложных эмоций в мотивации просоциального 
поведения. В частности, получение помощи вызывает 
у детей чувство благодарности, которое мотивирует их 
действовать просоциально, проявляя взаимность не 
только по отношению к человеку, оказавшему помощь, 
но и, что поразительно, авансом по отношению к дру-
гим людям [6; 21; 44; 45].

Межкультурные исследования свидетельствуют о 
том, что просоциальные действия доставляют малень-
ким детям эмоциональное удовольствие. Например, 
раздача угощений делает их счастливыми даже в боль-
шей степени, чем само получение угощений [5].

В статье С. Грюнайзена и Ф. Варнекена 
(S. Grueneisen, F. Warneken) показано, что по мере 
взросления детская просоциальность развивается от 
формы, основанной на симпатии, к более сложным 
формам, разнообразным поведенчески и более моти-
вационно избирательным. В частности утверждается, 
что примерно с пяти лет дети постепенно становятся 
способными к участию в просоциальном поведении по 
стратегическим причинам (например могут поделить-
ся сегодня чем-то, чтобы завтра получить какую-то 
выгоду для себя не обязательно материальную; это 
может быть улучшение репутации, участие в совмест-
ной игре и т. п.) [20].

Наблюдения просоциальности в раннем возрасте 
привело некоторых исследователей к идее о врожден-
ности данного феномена. В последнее время, как заме-
чает С. Браунелл (C.A. Brownell) [7], все более распро-
страненным становится утверждение, что просоциаль-
ное поведение в первые три года жизни не подвержено 
влиянию социализации. Полемизируя с П. Блумом 
(P. Bloom, 2014), Дж. К. Хемлином (J. K. Hamlin, 2013), 
Ф. Варнекеном и М. Томассело (F. Warneken, 
M. Tomasello, 2014), которые полагают, что альтруи-
стическое поведение является врожденным, частью 
человеческой природы, проявляется независимо от 
родительского вмешательства или любой другой 
формы социализации, С. Браунелл обосновывает аль-
тернативную точку зрения (близкую к пониманию раз-
вития в культурно-исторической концепции) о том, 
что просоциальное поведение возникает из человече-
ского участие младенцев в уникальной социально-
эмоциональной среде. Эффекты социализации не 
ограничиваются поздним детством, а действуют с рож-

дения, формируя просоциальное поведение. 
Социальное окружение младенца, в первую очередь 
родители (ухаживающие взрослые), активно поощряет 
детей к просоциальным действиям, проявляя участие, 
транслируя ожидания от межличностной заботы и по 
мере возможности вовлекая их в домашние дела [8; 14; 
25; 39]. В исследовании А. Даля (A. Dahl) показано, что 
практически все матери регулярно поощряют своих 
13—24-месячных малышей помогать в повседневных 
домашних делах [13].

В целом подтверждается связь между родительским 
воспитанием и просоциальным поведением детей. 
Родители могут регулировать просоциальные действия 
детей с помощью дисциплинарных воздействий [49]. 
Дети, как правило, более просоциальны, когда родите-
ли проявляют большую теплоту, поддерживают их 
автономию [19; 27; 30; 36] и обосновывают свои требо-
вания и правила [48]. Дети также становятся более 
просоциально ориентированными, когда родители 
поощряют их к участию в просоциальных мероприяти-
ях (например в благотворительной деятельности) или 
когда родители инициируют беседы, в которых под-
черкивается важность проявления сострадания и 
помощи [48]. Дети, менее ориентированы на помощь 
другим, если родители проявляют вербальную враж-
дебность (например кричат) [30]. Родительское разо-
чарование, как ни странно это может показаться на 
первый взгляд, также является эффективной стратеги-
ей формирования просоциального поведения детей 
младшего школьного и подросткового возраста, 
поскольку возникновение в такой ситуации чувства 
вины стимулирует у ребенка желание исправиться, 
показать себя с лучшей стороны [49].

Согласно данным метаанализа, проведенного 
Т. Вонгом, Ч. Кониши, С. Конгом, (T.K.Y. Wong, 
C. Konishi, X. Kong) исследователи сходятся во мне-
нии, что авторитетное воспитание положительно свя-
зано с общим, публичным, эмоциональным, аноним-
ным, уступчивым и другими специфическими типами 
просоциального поведения (например желанием 
делиться), но отрицательно — с альтруистическим 
просоциальным поведением. Эти результаты могут 
быть объяснены тем, что, поскольку альтруистическое 
просоциальное поведение влечет за собой неизбежные 
издержки для личности, дети и подростки могут быть 
менее мотивированы к его демонстрации. Авторитарное 
воспитание детей негативно связано с просоциальным 
поведением, т. е. дети с меньшей вероятностью будут 
просоциальными, если родители настроены враждеб-
но или отвергают их. Современные данные свидетель-
ствуют о том, что авторитетное воспитание продолжа-
ет играть важную роль в развитии просоциального 
поведения в детском возрасте независимо от пола 
ребенка, кроме того, это верно как для индивидуали-
стических, так и для коллективистских культур [48].

Просоциальное поведение меняется с возрастом и 
значительно различается в зависимости от семейных 
отношений. Выявлено, что материнская теплота поло-
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жительно связана с просоциальным поведением по 
отношению к членам семьи и матерям, в то время как 
отцовская теплота положительно связана с просоциаль-
ным поведением по отношению к отцам и друзьям [8; 
30]. По мере взросления у детей появляются новые аген-
ты просоциального поведения, например друзья. 
Подростки могут быть более склонны демонстрировать 
публичное просоциальное поведение по отношению к 
сверстникам, если они приобретают более популярный 
статус в своей группе сверстников [8]. В условиях, когда 
подростки чувствуют поддержку и уважение, это может 
способствовать позитивному психологическому функ-
ционированию, в том числе и просоциальному поведе-
нию [8; 19; 27]. Привязанность со стороны братьев и 
сестер также положительно связана с просоциальным 
поведением подростков и предсказывает просоциаль-
ное поведение подростков в будущем [23; 33; 38].

Лонгитюдное исследование ван М. Миген (M. van 
Meegen) и др. выявило, что подростки с более высоким 
уровнем просоциального поведения ощущают боль-
шую поддержку со стороны родителей, сиблингов и 
друзей, которые, в свою очередь, также отличаются 
более высоким уровнем просоциального поведения. 
Поддержка автономии и эмоциональная поддержка со 
стороны членов семьи и друзей были последовательно 
связаны с просоциальным поведением подростков. 
Тем не менее, результаты не выявили постоянно дей-
ствующей линейной связи между изменениями просо-
циального поведения у членов ближайшего окружения 
и изменениями просоциального поведения у подрост-
ка [27]. Это указывает на то, что просоциальное пове-
дение, изначально формируясь в условиях совместно-
разделенных действий и переживаний с членами семьи 
и друзьями, которые подают примеры просоциально-
сти, постепенно становится внутренним интериоризо-
ванным качеством, менее зависимым от других, в том 
числе и близких людей.

Отмечено, что просоциальное поведение стабили-
зируется и даже становится менее выраженным при 
переходе к подростковому возрасту, однако именно в 
этот период просоциальные мотивы и эмоции стано-
вятся более сложными, начинают включать абстракт-
ные понятия (уважение, сострадание и др.), что позд-
нее приводит к таким просоциальным явлениям, как 
волонтерство, пожертвования, гражданская актив-
ность [28].

Сиблинговые отношения и просоциальное 
поведение

Помимо родителей важную роль в развитии просо-
циального поведения играют и другие члены семьи, в 
частности братья и сестры. Родители, братья, сестры, а 
затем и друзья могут способствовать просоциальному 
поведению двумя способами: моделируя просоциаль-
ное поведение и обеспечивая теплый и поддерживаю-
щий контекст отношений [22; 27; 37; 41].

Отношения с братьями, сестрами непроизвольны, в 
них есть и поддержка, и конфликты, тем не менее они 
длятся в детском возрасте несмотря на все сложности. 
Сиблинговые отношения отличаются от отношений с 
родителями. Они в гораздо большей степени основаны 
на паритетности, что способствует возникновению 
особой межличностной ситуации, удобной для наблю-
дения за просоциальными действиями друг друга и 
моделирования их. Учитывая, что дети, как правило, 
проводят время, взаимодействуют со своими братья-
ми, сестрами больше, чем с родителями, исследовате-
ли отмечают значимый эффект сиблинговых взаимо-
отношений для развития просоциального поведения 
каждого ребенка в семье. Таким образом, взаимодей-
ствие как с братьями, сестрами, так и потом с друзьями 
считается важной тренировочной площадкой для про-
социального поведения [9; 11; 42; 22].

Выделяется ряд факторов, которые определяют 
значимую роль сиблинговых отношений в формирова-
нии и развитии просоциального поведения.

Первый фактор связан с проживанием в одной 
семье, непроизвольностью и продолжительностью 
сиблинговых отношений. Детство является самым про-
должительным периодом времени, который большин-
ство людей проводят, общаясь со своими братьями и 
сестрами, поскольку они обычно живут в одном доме и 
даже в одной комнате. Лонгитюдные исследования 
детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) показывают, 
что при большом количестве времени, проведенном 
вместе, отмечается взаимное влияние сиблингов на 
просоциальные тенденции друг друга [16; 23; 33; 41]. 
Братья и сестры, родившиеся с разницей в пять лет и 
игравшие вместе позитивно и дружелюбно, демонстри-
руют более просоциальное поведение (например уме-
ние делиться и сопереживать) независимо от порядка 
рождения. Это снова указывает на то, что братья и 
сестры моделируют просоциальное поведение друг для 
друга и, в свою очередь, поощряют друг друга приме-
нять это поведение за пределами своих родственных 
отношений [23; 33; 41]. В масштабном лонгитюдном 
исследовании (3436 двудетных британских семей и 1188 
трехдетных семей) З. Чи З., Л. Малмберг, Е. Флури 
(Z Chi Z., L.-E. Malmberg, E. Flouri) изучалась связь 
между разными формами поведения (как просоциаль-
ного, так и проблемного) и порядком рождения ребен-
ка. Среди контролируемых исследователями перемен-
ных также были количество детей в семье, возраст детей 
и разница в возрасте между ними. Замеры проводились, 
когда самому младшему из детей в семье было три и пять 
лет. Данное исследование интересно тем, что в нем 
отмечается неочевидная роль младших сиблингов в раз-
витии просоциальности старших. Авторы установили, 
что в двухдетных семьях младший ребенок не оказывал 
влияния на просоциальное поведение старшего, в то 
время как в семьях с тремя детьми такое воздействие 
было выявлено. Объяснялось это тем, что в семьях с 
меньшим количеством детей старший сиблинг прово-
дит больше времени со сверстниками, друзьями, поэто-
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му младший брат или сестра не имеют такого влияния 
на просоциальное поведение старшего. В семьях с боль-
шим количеством детей старший ребенок более вклю-
чен в общение с братьями/сестрами, поскольку они 
могут быть ближе к нему по возрасту, что увеличивает 
возможность проявления просоциальных действий 
младших детей в отношении старших [9].

Второй фактор определяется эмоциональной заря-
женностью отношений. Соперничество и ревность 
сочетаются с эмоциональной близостью, привязанно-
стью, дружбой. Установлено, что роль братьев и сестер 
в развитии просоциальности зависит от качества их 
отношений [11; 33; 41]. Лонгитюдные исследования с 
участием детей дошкольного возраста показали, что 
более высокий уровень негативности братьев и сестер, 
с точки зрения конфликта между братьями и сестрами, 
коррелирует со значительно большим риском возник-
новения проблем с поведением в будущем. При частых 
конфликтах как старшие, так и младшие братья и 
сестры учатся антиобщественному поведению друг от 
друга, привнося приобретенные негативные качества 
во внешние отношения. Также было обнаружено, что 
независимо от порядка рождения или возраста сиблин-
га, соперничающие друг с другом братья и сестры чаще 
направляют друг другу просоциальные отказы (т. е. 
отказывают в помощи) [40]. Как полагают авторы, 
сиблинговые отношения — более стабильные и не 
являются добровольными, поэтому дети, не видя дол-
госрочных последствий просоциальных отказов бра-
тьям/сестрам, могут не так сильно бояться их поте-
рять, в отличие от отношений с друзьями, которые 
являются добровольными и потенциально могут 
закончиться [33; 40].

Третий фактор связан с разницей в возрасте между 
сиблингами, из-за которой они различаются по соци-
ально-когнитивным навыкам. В результате подражания 
младших детей старшим активизируется механизм 
«согласования и заражения». Исследования братьев и 
сестер, возраст которых был от 18 месяцев до 14 лет, 
обнаружили, что старшие сиблинги оказывают наи-
большее влияние на социальное развитие младших бра-
тьев/сестер, выступая в качестве лидеров, инициируя 
просоциальное поведение у своих младших братьев/
сестер [15; 37; 42]. Это связано с возрастом и более 
высоким уровнем зрелости, благодаря которым стар-
шие дети способны показать пример социально одобря-
емого поведения младшим братьям и сестрам [15; 37]. 
Также было установлено, что просоциальные действия 
в игре старших детей коррелируют с большей вовлечен-
ностью младших сиблингов в просоциальное поведение 
[23; 33]. Подобно данным об эффектах сиблингового 
взаимодействия, полученным в других областях разви-
тия, это объясняется подражанием младших детей в 
семье ролевой модели поведения старших [23].

Четвертый фактор основан на заботе старших детей 
о младших. Во многих культурах старшие братья и 
сестры нередко выполняют функции опекунов для 
своих младших сиблингов [42]. Вставая в родитель-

скую позицию, старшие дети напрямую объясняют 
младшим правила поведения, одобряют или порицают 
их поступки. Известно, что при большей разнице в 
возрасте увеличивается вероятность того, что старшие 
братья и сестры принимают на себя лидерские роли во 
время взаимодействия с братьями и сестрами, а млад-
шие братья и сестры воспринимают их как образцы 
для подражания [34].

В работе К. Хьюз, Г. Макхарг, Н. Уайт (C. Hughes, 
G. McHarg, N. White) также подчеркивается, что 
сиблинговые отношения важны для просоциального 
поведения тем, что создают благодатную почву для 
утешения, обмена и помощи. Также отмечается, что 
влияние сиблингов на просоциальное поведение друг 
друга изменяется по мере их взросления [22]. В ран-
нем и дошкольном возрасте младшие дети в силу 
своей меньшей компетентности чаще побуждают 
старших братьев, сестер оказывать им помощь в 
затруднительных ситуациях; в подростковом возрасте 
просоциальное поведение старших по отношению к 
младшим может сдвигаться с инструментальной 
помощи к большей выраженности эмоциональной 
поддержки или советов [35].

Пятый фактор указывает на системность семейных 
отношений, подчеркивая, что сиблинговые отношения 
не изолированы, поэтому в контексте развития просо-
циальности отношения с братьями/сестрами могут 
играть компенсаторную роль. В исследованиях [22; 34; 
48] показано, что братья и сестры с более теплыми отно-
шениями демонстрировали более просоциальное пове-
дение, когда качество отношений «мать—ребенок» было 
менее благоприятным. Эти результаты указывают на 
восполняющую роль сиблинговых отношений и под-
черкивают важность системного подхода к семье, кото-
рый учитывает взаимодействие между отношениями 
при изучении просоциальности в семье [10]. 
Исследования А. Даля уточняют, что о компенсаторной 
роли сиблинговых отношений в формировании просо-
циального поведения можно с большей уверенностью 
говорить при вертикальных отношениях между ними (т. 
е. если разница в возрасте между старшим и младшим 
сиблингом значительна). Просоциальное поведение 
между братьями и сестрами, близкими по возрасту, свя-
зано с горизонтальными аспектами отношений и вклю-
чает взаимное удовлетворение потребностей друг друга 
[12], что может способствовать развитию последующего 
социального и эмоционального понимания [22]. 
Исследования также показали, что различное отноше-
ние родителей к детям в семье может играть негативную 
роль в развитии их просоциального поведения [29]. 
Выделение кого-то из детей в качестве любимчика, 
может вызывать у другого чувство ревности и способ-
ствовать отказу сиблингу в сочувствии и помощи. По 
мнению С. Пиотровски (C.C. Piotrowski), в будущих 
исследованиях необходимо изучить, как различная 
родительская позитивность и негативность по отноше-
нию к братьям и сестрам может влиять на их просоци-
альное взаимодействие [34].



128

Bulygina M.V. The Development of Prosocial Behavior 
in Children and Adolescents in the Context of Child-Parent  

and Sibling Relationships (Review of Modern Foreign Studies)
Journal of Modern Foreign Psychology.

2024. Vol. 13, no. 3, pp. 123—132.

Булыгина М.В. Развитие просоциального поведения
у детей и подростков в контексте детско-родительских
и сиблинговых отношений...
Современная зарубежная психология.
2024. Том 13. № 3 С. 123—132.

Заключение

Обзор зарубежных исследований за последние 10 
лет (2015—2024 гг.) позволяет говорить о том, что тема 
формирования просоциального поведения в детском 
возрасте остается актуальной. Открываются и уточня-
ются новые аспекты, связанные с развитием помогаю-
щего поведения, сотрудничества, сочувствия и сопере-
живания у детей и подростков.

Установлено, что просоцильность является инте-
гральным образованием, формирующимся в процессе 
непрерывного взаимодействия с социальным окруже-
нием. Просоциальное поведение развивается посте-
пенно, через интериоризацию норм, ценностей, пред-
ставлений об ответственности [17]. В процессе регуля-
ции эмоций эмпатия и просоциальное поведение 
изменяются как качественно (от простых форм к более 
сложным и зрелым), так и количественно (от одной 
способности к множеству в каждой области) [28].

В исследованиях показано, что нет единого типа 
мотивов, побуждающих людей к совершению просо-
циальных действий. По мере взросления просоциаль-
ное поведение становится полимотивированным и 
может сочетать в себе эгоцентрические и социоцен-
трические мотивы. Оказывая помощь или поддержку 
другому, человек может испытывать сострадание, 
сочувствие, руководствоваться нравственными прин-
ципами, но это не исключает наличия у него эгоцен-
трических мотивов, таких как потребность в призна-
нии или стремление избежать чувства вины.

В данном обзоре основной фокус был сосредото-
чен на роли семьи в формировании просоциального 

поведения у детей и подростков. Эмоциональный 
климат в семье, стили родительского воспитания, 
характер привязанности, отношения между сиблин-
гами связаны с просоциальным развитием в детском 
возрасте. Необходимым условием развития просоци-
ального поведения, сочувствия другим является эмо-
циональная включенность в теплые принимающие 
отношения, в первую очередь с членами семьи, роди-
телями и сиблингами, которые задают уникальный 
контекст для обучения и практик просоциальных 
способностей.

Необходимо отметить, что если детско-родитель-
ским отношениям в этом контексте всегда уделялось 
много внимания, то о роли братьев/сестер говорили 
значительно меньше, в основном как о модели пове-
дения, когда младший ребенок воспроизводит пове-
дение старшего. В последние годы увеличилось коли-
чество зарубежных публикаций, в которых уделяется 
внимание характеру сиблинговых отношений, пока-
заны более сложные связи между отношениями детей 
в семье и формированием просоциального поведе-
ния. Причем отмечается влияние не только старшего 
ребенка на младшего, но и младшего на старшего. 
Особенно интересным является направление иссле-
дований, изучающих, как теплота и привязанность 
между братьями и сестрами могут компенсировать 
отчужденность в детско-родительских отношениях и 
способствовать формированию чуткого отношения к 
людям. Подобные исследования важны с точки зре-
ния понимания системных процессов, участвующих в 
формировании и развитии просоциального поведе-
ния в детском возрасте.
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Рассматривается проблема построения исследования увлеченности видеоиграми и агрессии. В качестве 
возможного пути преодоления существующих противоречий в результатах исследований представляется 
важным изучать указанную связь с учетом особенностей игровой деятельности. Это обусловлено тем, что 
видеоигра не является точной моделью реальной действительности. Она основана на иной, существенно 
упрощенной системе правил, и обладает условным характером. Таким образом, подчеркивается важность 
сбора информации о психологическом аспекте игрового процесса, в частности, об особенностях рефлек-
сии игрового опыта и об особенностях поведения в игре. Цель настоящего обзора — выявить специфику 
построения исследований, направленных на изучение проблемы реализации игрового процесса в видеои-
грах и агрессии в соотношении со спецификой игровой деятельности. В немногочисленных публикациях, 
уделяющих внимание психологической составляющей игрового процесса, часто рассматриваются ее 
отдельные аспекты (восприятие фрустрирующих игровых событий, реалистичность игрового пространства 
и вовлеченность в игровой контекст) без учета специфики игры. В дальнейших исследованиях планирует-
ся подробнее остановиться на изучении специфики переработки получаемого игрового опыта и его отра-
жения на избираемых тактиках игры.

Ключевые слова: видеоигры, агрессия, игровая деятельность, игровой процесс, рефлексия игрового 
опыта.
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The article addresses the problem of designing a research model applicable to study of enthusiasm for video 
games and aggression. As a possible way to overcome the existing contradictions in the research results, it is impor -
tant to study this interplay, taking into account the features of play activity. Video game is not an accurate model 
of reality. It is based on a different, significantly simplified system of rules, and has a conventional nature. Thus, 
it seems important to go on collecting information concerning the psychological aspects of the game process, 
especially the ones, connected with the reflection of the play experience and the features of behavior in the game. 
The purpose of this review is to identify the specificity of designing studies aimed at investigating the problem of 
the implementation of the game process in video games and aggression in relation to the specificity of play activ -
ity. In few publications that pay attention to the psychological components of the gameplay its individual aspects 
(perception of frustrating game events, realism of the game space and involvement in the game context) are often 
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discussed without taking into account the specificity of the game. In perspective we intend to particularize the 
specificity of processing the play experience, namely, the way it reflects in the chosen game tactics. 

Keywords: video games, aggression, play activity, gameplay, play experience reflection.
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Введение

На фоне достаточно большого опыта исследования 
видеоигр в психологии, как отдельная тема, выделяет-
ся взаимосвязь увлеченности видеоиграми и склонно-
сти к агрессии. Социальная значимость этой проблемы 
задокументирована в резолюции «APA Resolution on 
Violent Video Games» Американской психологической 
ассоциации. Внимание сфокусировано на возможных 
рисках, в основном связанных с контентом видеоигр 
[9]. Несмотря на это, рассматриваемая тема остается 
дискуссионной, так как ученые сталкиваются с вызо-
вами, подразумевающими необходимость переосмыс-
лить противоречия, которые обнаруживаются в резуль-
татах исследований. Наиболее часто обсуждаются тео-
ретико-методологические аспекты указанной пробле-
мы, в частности особенности построения дизайна 
исследований. Например, в рамках обсуждения харак-
терных ограничений в исследованиях К.А. Андерсон 
(C.A. Anderson) и Б.Дж. Бушман (B.J. Bushman) обра-
щают внимание на такие моменты, как неточности в 
моделировании игровых ситуаций в видеоиграх; отбор 
переменных, характеризующих агрессию; особенности 
статистической обработки полученных данных; риски, 
связанные с некорректной интерпретацией данных 
[12]. Два последних момента также отмечает в своих 
публикациях К.Дж. Фергюсон (C.J. Ferguson) [20; 21]. 
Помимо этого, необходимо отметить наличие у него 
замечаний в отношении подбора экспериментальных 
методик для получения данных об агрессивных тен-
денциях [20; 21], а также критических комментариев 
по поводу слабой доказательности положений концеп-
ции «Общая модель агрессии» («General Aggression 
Model» — GAM), активно продвигаемой 
К.А. Андерсоном. Концепция GAM предполагает, что 
игра в видеоигры с насильственным контентом приво-
дит к усвоению моделей агрессивного поведения и, как 
следствие, к проявлению агрессивных тенденций в 
реальности. В качестве более убедительной альтерна-
тивы К.Дж. Фергюсон и его коллеги отмечают гипоте-
зу о фрустрации [35], которую, в частности, разрабаты-
вал Э. Пшибыльски (A. Przybylski), основываясь на 
концепции «Теория самодетерминации» ( «Self-
determination theory» — SDT) [14]. В рамках гипотезы о 
фрустрации считается, что склонность к агрессии 
повышается в результате переживания фрустрации в 
видеоигре, а не ввиду наличия насильственного кон-

тента. Э. Пшибыльски, опираясь на концепцию SDT, 
уточняет, что наиболее значимым фактором риска 
является фрустрация потребности в чувстве компе-
тентности, выражающейся в подтверждении собствен-
ной эффективности. В качестве второй альтернативы 
К.Дж. Фергюсон предлагает разработанную им 
«Каталитическую модель» ( «Catalyst model») [21; 36], в 
рамках которой отрицается причинно-следственная 
связь между увлеченностью видеоиграми с насиль-
ственным контентом и склонностью к агрессии; допу-
скаются случаи, при которых более агрессивные поль-
зователи чаще отдают предпочтение видеоиграм с 
насильственным контентом; продвигается необходи-
мость изучения роли дополнительных переменных в 
рассматриваемой связи (например, социальных и 
генетических факторов) [36].

В рамках современных исследований стоит обра-
тить внимание на еще один аспект, связанный с рас-
смотрением специфики видеоигр. Включенность в 
игровой процесс, реализация определенных действий, 
а также усвоение игрового опыта рассматриваются 
достаточно упрощенно, что находит отражение в орга-
низации сбора эмпирических данных, характеризую-
щих особенности вовлеченности в видеоигру [4; 5]. 
Как правило, исследователи применяют метод опроса, 
подразумевающий самоотчет респондентов [5], либо 
рассматривают игровую сессию как целостную пере-
менную [4; 5].

Представляется существенно важным детальное 
рассмотрение поведения как внешне наблюдаемой 
стороны игрового процесса и его психологического 
компонента. С одной стороны, это связано с принци-
пами разработки видеоигр, а с другой — с особенно-
стями реализации игровой деятельности. В статье 
будет использоваться определение Н. Эспозито 
(N. Esposito): «a game which we play thanks to an 
audiovisual apparatus and which can be based on a story» 
[цит. по: 4; 18]. Оно переводится как «игра, в рамках 
которой осуществляется игровая активность, опосре-
дованная аудиовизуальной аппаратурой, и которая 
может базироваться на истории» [цит. по: 4], где «игра» 
(game) — это смоделированная система, структура 
которой задана правилами (механиками); а «игровая 
активность» (play) — это свободное движение в систе-
ме в соответствии с правилами [4]. Такое выделение 
игры (game) как системы подтверждают слова гейм-
дизайнера Дж. Шелла об эндогенной ценности ее эле-
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ментов [4; 31], что, в свою очередь, соотносится с пред-
ставлениями о мнимой ситуации, возникающей в про-
цессе переосмысления реальной действительности [2; 
4]. Указанный момент позволяет подчеркнуть услов-
ный характер видеоигры и соотнести с таким типом 
игр [4], выделяемым Г.Г. Кравцовым и Е.Е. Кравцовой, 
как игры по правилам, в которых мнимая ситуация и 
правила также задаются разработчиками [2]. В этом 
контексте целесообразно рассматривать реализацию 
игровой деятельности как с внешней стороны, в плане 
подчинения контексту игровой ситуации, так и со сто-
роны способности занимать в ее отношении двусубъ-
ектную позицию [4]. Двупозиционность, рассматрива-
емая Г.Г. Кравцовым и Е.Е. Кравцовой как главный 
критерий игровой деятельности [2], характеризует ее 
психологический аспект, позволяя специфическим 
образом осмыслить игровой опыт и оптимально соот-
нести его с реальной действительностью [4].

Следует отметить, что исследования, в которых реа-
лизовывался детальный анализ поведения во время 
игровой сессии или рассматривался психологический 
компонент игрового процесса, проводились. В каче-
стве примера можно привести диссертационное иссле-
дование Д. Такси (D. Taxy) в котором изучались осо-
бенности морального выбора в видеоиграх в соотно-
шении со склонностью к агрессии. Данные об игровом 
процессе были получены с помощью авторского 
опросника, в рамках которого респонденты также 
должны были дать развернутый ответ на вопросы о 
причинах повторного прохождения видеоигр (в иссле-
довании рассматривались видеоигры серий «Mass 
Effect», «Fable» и «Star Wars: Knights of the Old Republic») 
и сделанных моральных выборов. Это позволяло 
Д. Такси получить некоторую информацию о психоло-
гическом компоненте игрового процесса, подразуме-
вавшем рефлексию игрового опыта [33]. Следует отме-
тить исследование особенностей идентификации 
играющего с его аватаром, описанное в статье Э. Эш 
(E. Ash). Респонденты проводили сессию в симуляторе 
бокса, в ходе которой фиксировались их действия. 
Предполагалось, что факт совпадения расы аватара и 
играющего за него респондента будет влиять на его 
игровой процесс [5; 10]. Помимо этого, несколько 
исследований, где детально анализировалось игровое 
поведение, было кратко описано в диссертации 
Д. Такси [33].

Таким образом, цель настоящей статьи — выявле-
ние специфики построения исследований, направлен-
ных на изучение проблемы реализации игрового про-
цесса в видеоиграх и агрессии в соотношении со спец-
ификой игровой деятельности.

Чтобы проиллюстрировать распространенность 
таких исследований, был проведен поиск публикаций 
в зарубежных базах данных научного цитирования 

«OpenAlex» и «Scopus», а также на российском инфор-
мационно-аналитическом портале «Elibrary». 
Содержательную основу поискового запроса состави-
ли ключевые слова «play activity» («игровая деятель-
ность») и «aggression» («агрессия»).

Следует обратить внимание на неоднозначность 
толкования термина «activity», используемого в фор-
мулировках поисковых запросов для платформ 
«OpenAlex» и «Scopus». Он соответствует русскоязыч-
ным понятиям: «деятельность» и «активность», кото-
рые, как правило, не рассматриваются как тождествен-
ные. При этом вопрос об их соотношении является 
дискуссионным. Например, с одной стороны, актив-
ность рассматривается как предпосылка деятельности, 
а с другой — как частный параметр деятельности, опи-
сывающий ее динамику [1]. В рамках статьи такая 
обобщенная трактовка термина «activity» представля-
ется незначительным ограничением, так как общим 
моментом для точек зрения многих авторов является 
совместимость понятий «деятельность» и «актив-
ность». Но следует иметь в виду, что с позиций зару-
бежных исследователей круг явлений, соответствую-
щий понятию «activity», достаточно широк, в то время 
как отечественные авторы рассматривают «деятель-
ность» (термин включен в формулировку поискового 
запроса для электронного ресурса «Elibrary») более 
детально. Это предположительно находит отражение в 
подходах к построению исследований и, соответствен-
но, в результатах поиска публикаций. По этой причине 
для отграничения статей по соответствующему ключе-
вому слову были использованы автоматизированные 
средства баз данных научного цитирования. Отметим, 
что основные содержательные аспекты игровой дея-
тельности были представлены ранее в статье. Далее, с 
опорой на них будут рассмотрены конкретные вопро-
сы, поднимаемые в обозреваемых публикациях.

Полученная выборка публикаций (N = 532) была 
ограничена по критерию упоминания видеоигр в 
названиях, ключевых словах и аннотации. Наличие 
предварительного перечня публикаций позволило 
более детально их проанализировать. Учитывались 
следующие моменты: понятию «Video game» 
(«Видеоигра») соответствуют синонимы «Electronic 
game» («Электронная игра») и «Digital game» 
(«Цифровая игра»), оно включает частные понятия 
«Computer game» («Компьютерная игра») и «Online 
game» («Онлайн-игра»), а также всегда подразумевает-
ся в случаях, когда обсуждается игровое расстройство 
(код по МКБ-11: 6С51)1. В результате были удалены 
публикации на историческую, современную политиче-
скую и спортивную тематику. В приоритете были пси-
хологические статьи (N = 37), посвященные рассмо-
трению видеоигр, а также публикации, рассматриваю-
щие психологический компонент увлеченности видео-

1 МКБ-11. Глава 06. Психические и поведенческие расстройства и нарушения нейропсихического развития. Статистическая 
классификация: учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Г.П. Костюка. М.: КДУ; Университетская книга, 2021. 430 с. 
DOI:10.31453/kdu.ru.91304.0143
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играми и игровую деятельность. В этом обзоре будет 
уделено внимание публикациям, которые наиболее 
полно раскрывают проблематику, обозначенную в 
настоящей статье.

Основная часть

В рамках дальнейшего анализа публикации будут рас-
сматриваться по темам, основанием для выделения кото-
рых будет специфика сбора данных об игровом процессе 
в видеоиграх с указанием превалирующего метода.

Отдельно выделены обзорные статьи — ввиду обоб-
щения представленных в них исследований. Наиболее 
часто в качестве основной проблемы авторы рассма-
тривают существующие противоречия в результатах 
исследований, описывающих и объясняющих негатив-
ные эффекты увлеченности видеоиграми, такие как 
влияние насильственного контента на агрессивные 
тенденции, аддиктивное поведение, обеднение соци-
альных связей и снижение характеристик эмоциональ-
ного интеллекта [11; 25; 29]. Дальнейшее рассмотрение 
проблемы проходит по двум следующим траекториям.

К первой можно отнести более подробное обсужде-
ние противоречивых данных, получаемых в ходе иссле-
дований. В большей степени привлекает внимание заме-
чание Н. Имрана (N. Imran) по поводу принятия про-
филактических мер при работе с рисками возникнове-
ния указанных выше эффектов. В своей статье автор 
ссылается на публикацию М.А. Морено (M.A. Moreno) и 
ее коллег, сотрудников Американской академии педиа-
трии (AAP) [25], представивших семейный план исполь-
зования медиа «Family media use plan» [28]. Каждый 
компонент, входящий в состав этого инструмента, 
содержит краткий комментарий с объяснением его спец-
ифики и практические рекомендации по оптимизации 
менеджмента вовлеченности в медиапространство. План 
предназначен, в первую очередь, для людей, не обладаю-
щих специальными знаниями в области психологии 
[19]. Необходимо дополнительно обратить внимание на 
попытки объяснить отсутствие связи между частотой 
насильственных преступлений и увлеченностью видеои-
грами с насильственным контентом. Например, 
Ш. Бэтти (S. Batty) предлагает ориентироваться на гипо-
тезу о катарсисе и концепцию «Теория рутинной дея-
тельности» («Routine activities theory» — RAT) [11].

Вторая траектория раскрывает положительные 
эффекты увлеченности видеоиграми. К ним относят 
улучшение когнитивных показателей, моторики, соци-
альных навыков, эмоциональной компетентности [24; 
32]; повышение склонности к просоциальному пове-
дению [24; 29]; а также мотивационные факторы, кото-
рые могут стать ресурсом для организации обучения с 
элементами геймификации [29].

Подводя итог, следует отметить, что в фокусе вни-
мания авторов обзоров находится факт наличия ука-
занных выше эффектов, а также некоторые их содер-
жательные особенности. Методы исследования осо-

бенностей игрового процесса не рассматриваются 
детально — уделяется внимание времени, отводимому 
на видеоигры, в контексте обсуждения зависимого 
поведения [25; 29].

Далее будет дано более детальное описание пробле-
матики публикаций. Внимание также будет обращено 
на особенности исследования психологического ком-
понента реализации игрового процесса.

Исследование увлеченности видеоиграми
методом опроса
В статьях, отнесенных к этому типу, акцентируется 

внимание на видеоигровой зависимости [37], а также на 
взаимосвязи агрессии и увлеченности видеоиграми [26]. 
Использование метода опроса для сбора информации 
об особенностях реализации игрового процесса в рас-
сматриваемых публикациях позволило выявить время, 
уделяемое видеоиграм [26; 37], и игровые предпочтения 
по бинарным признакам (предлагался выбор между 
однопользовательскими и многопользовательскими 
проектами [26], а также видеоиграми, содержащими 
насильственный контент и не содержащими его [30]). 
Следует отметить, что внимание также уделялось допол-
нительным переменным, таким как семейная устойчи-
вость к факторам риска в связи с выбором насильствен-
ных или ненасильственных видеоигр [7], а также ситуа-
ция самоизоляции в период пандемии COVID-19 как 
фактор риска возникновения игровой зависимости [17].

Обратим внимание на то, что психологический 
компонент реализации игрового процесса частично 
рассматривается в публикации Х. Фрэнсис (H. Francis). 
Автор не исследует особенности рефлексии игрового 
опыта респондентами, но изучает их мотивацию к игре 
[22]. Этот момент можно рассматривать как корре-
спондирующий с особенностями игровой деятельно-
сти по причине того, что игровой мотив часто описы-
вают в связи с ней [3; 6]. Также необходимо учитывать 
его специфический характер, заключающийся в том, 
что игровой мотив сфокусирован на процессе игры, а 
не на ее практическом результате — это внутренне 
мотивированная деятельность [3; 6].

Исследование Х. Фрэнсис было нацелено на выяв-
ление связи между увлеченностью соревновательными 
видеоиграми и склонностью к положительным или 
отрицательным эмоциональным реакциям. Также в 
этой связи рассматривался мотивационный компо-
нент. В своей статье Х. Фрэнсис указывает на то, что 
включенность в соревновательные видеоигры у ряда 
авторов соотносится с усилением агрессивных тенден-
ций [22]; дополнительно это положение поддержива-
ется исследованиями К.Дж. Фергюсона и 
Э. Пшибыльски, проведенными в рамках проверки 
гипотезы о фрустрации [14; 35]. Описывая мотиваци-
онный компонент, Х. Фрэнсис пользуется концепцией 
SDT, на которую опирался Э. Пшибыльски [14], но 
Х. Фрэнсис акцентирует внимание на таких типах 
мотивации, как внешняя, внутренняя и отсутствие 
мотивации. У респондентов, которые играли чаще, 
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была выявлена более высокая внутренняя и внешняя 
мотивация, а также более высокая склонность к пози-
тивным эмоциональным реакциям. Х. Фрэнсис обра-
щает внимание на значимую прямую связь между 
выраженностью мотивации и эмоциональных реак-
ций, как положительных, так и отрицательных [22]. 
Тем не менее, рассматривая результаты более деталь-
но, необходимо отметить тенденцию к более сильной 
связи между внутренней мотивацией и склонностью к 
позитивным эмоциональным реакциям, в то время как 
корреляция между внешней мотивацией и указанным 
типом эмоциональных реакций была слабой. Похожая, 
но более слабая тенденция наблюдается относительно 
негативных эмоциональных реакций (были выявлены 
слабые связи). Стоит указать на то, что утверждения, 
включенные в шкалу внутренней мотивации опросни-
ка «Шкала ситуационной мотивации» ( «Situational 
Motivational Scale» — SIMS), который использовалась 
Х. Фрэнсис [22], соотносятся со описанной выше 
спецификой игровой мотивации. Учитывая замечание 
Х. Фрэнсис относительно того, что негативные эмо-
ции, получаемые во время сессии в соревновательной 
видеоигре, соотносятся с ситуацией проигрыша и 
агрессивными тенденциями [22], стоит отметить его 
близость к указанной выше гипотезе о фрустрации [14; 
35] и обратить внимание на более выраженную разни-
цу в типах эмоциональных реакций при внутренней 
мотивации, чем при внешней. Этот момент может 
быть интересен с точки зрения рассмотрения противо-
речий в результатах исследований, выстроенных на 
основе указанной гипотезы [35], а также в рамках ана-
лиза с позиций исследователей, изучающих способ-
ность к реализации игровой деятельности и ее специ-
фическую мотивацию [3; 6]. Дополнительно, в целом, 
обратим внимание на условный характер любой игры и 
на построение в ней мнимой ситуации [2; 4], где все 
объекты и правила игры имеют эндогенную ценность, 
которая вне игровой ситуации не актуальна [4].

Рассмотрение сессии видеоигры как целостной
переменной в эксперименте
Исследования, в которых сессия видеоигры высту-

пает как целостная переменная, освещают в качестве 
основной проблемы эффекты, возникающие в резуль-
тате игрового процесса. Рассматриваемые эффекты 
носят как позитивный, так и негативный характер и, в 
целом, содержательно соответствуют обозначенному 
выше кругу проблем.

Одним из заметных трендов, на которые следует 
обратить внимание, является построение объяснения 
эффектов вовлеченности в видеоигры с позиций пси-
хофизиологии. Так, риск игровой аддикции и повы-
шения уровня агрессии связывают с изменениями в 
функционировании головного мозга, приводящим к 
ухудшению способности к саморегуляции [15]. С дру-
гой стороны, в лонгитюдном исследовании К.Х. Квак 
(K.H. Kwak) эмпирическую поддержку получает про-
тивоположный эффект, при котором указанная спо-

собность улучшалась. Автор связал это с условиями 
построения экспериментальной ситуации, предпола-
гавшими изучение влияния планирования времени, 
отводимого на видеоигры (респонденты составляли 
соответствующее расписание) [13]. Стоит отметить, 
что результаты, полученные К.Х. Квак, соотносятся с 
выводами А.А. Максимова о роли саморегуляции в 
снижении риска зависимости от видеоигр. 
А.А. Максимов также акцентирует внимание на том, 
что саморегуляция корреспондирует с произвольно-
стью игровой деятельности, которая развивается при 
условии реализации последней [3].

Положительные эффекты вовлеченности в видеои-
гры рассматривались, как правило, в контексте обсуж-
дения вопросов обучения (в частности включения в 
него элементов геймификации) [8], улучшения когни-
тивных способностей [16] и развития эмоционального 
интеллекта [38].

Психологический аспект реализации игрового про-
цесса затрагивался в исследованиях редко. Например, 
А. Диксит (A. Dixit) описывал изменения выраженно-
сти мотивов увлеченности видеоиграми (мотивы 
совладания, удовлетворения своих желаний, вовлечен-
ности в игровой процесс, социальные мотивы) в лон-
гитюдном исследовании. В качестве независимой 
переменной выступало участие в сессиях видеоигры 
длительностью в 1 час, на протяжении 10 дней [16].

Привлекает внимание статья К.Л. Гровса 
(C.L. Groves), где описывалось исследование каузаль-
ной связи между контекстом видеоигры с насильствен-
ным контентом (реалистичным или нереалистичным) 
и агрессией. В качестве переменных, опосредующих 
эту связь, выступал конструкт «fantasy tendency» [цит. 
по: 23], склонность к фантазированию или увлечен-
ность фантастикой (модератор), и вовлеченность в 
игровой процесс (медиатор) в рамках сессии, органи-
зованной экспериментаторами. Необходимо отметить, 
что К.Л. Гровс не поясняет содержание переменной 
«fantasy tendency», поэтому спектр видов деятельности, 
связанных с ней, может быть очень широк [23].

Результаты исследования показали, что респонденты 
с высоким показателем склонности к фантазированию, 
которых поместили в нереалистичную игровую ситуа-
цию демонстрировали повышение уровня агрессии при 
высокой вовлеченности в игру. В качестве объяснитель-
ной модели, на которую опирался К.Л. Гровс, выступала 
концепция GAM. Исходя из нее, автор предполагал, что 
воздействие медиаконтента усиливается, если человек 
вовлечен в его контекст [23]. Тем не менее необходимо 
отметить, что сниженная реалистичность игрового про-
странства предположительно может подчеркивать 
условный характер видеоигры, а степень вовлеченности 
в игровой процесс — оказывать влияние на способность 
занять двусубъектную позицию. Стоит подчеркнуть, что 
принятие двусубъектной позиции в игровой деятельно-
сти может носить не симультанный, а последовательный 
характер (в ситуации игры принимается внутриигровая 
позиция, соответствующая, например, игровой роли; 
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после игры — позиция вне игры, предполагающая выход 
из игровой роли и рефлексию игрового опыта). Как пра-
вило, это более характерно для игр, в которых на первый 
план выходят правила, в том числе закрепляющие опре-
деленные функции за игровыми объектами, а вообража-
емая ситуация менее очевидна [2]. Поэтому в рамках 
рассматриваемого исследования были бы ценны данные 
о содержательных особенностях восприятия и рефлек-
сии полученного игрового опыта.

Анализ поведения респондентов в ходе игровой сессии
Для исследований, подвергающих анализу игровой 

процесс, характерно существенное возрастание роли 
метода наблюдения, позволяющего фиксировать опре-
деленные игровые события или действия. Как указыва-
лось ранее, они встречаются достаточно редко. Можно 
выделить публикацию С. Пишона (S. Pichon), в которой 
присутствует описание использования данных, полу-
ченных в результате наблюдения за поведением в игре. 
Следует отметить, что видеоигры использовались для 
моделирования экспериментальных ситуаций, в кото-
рых оценивалась склонность к альтруизму, а информа-
ция об особенностях увлеченности видеоиграми соби-
ралась ранее, в ходе опросов — С. Пишон с коллегами 
использовали полученные базы данных для отбора 
респондентов. Одно из предположений авторов каса-
лась того, что люди, предпочитающие видеоигры, обо-
значенные как принадлежащие жанру «экшен» (респон-
денты соответствующей группы играли в шутеры от 1-го 
и 3-го лица не менее 5 часов в неделю), будут менее 
склонны к альтруистическому поведению по сравне-
нию с участниками из контрольной группы, которые 
играли не более часа в неделю в видеоигры указанного 
типа и не более 5 часов в видеоигры любого типа.

Эта гипотеза эмпирической поддержки не получила 
(различия между группами респондентов не были ста-
тистически значимыми), но она интересна тем, что для 
оценки склонности к альтруизму применялись игра 
«Диктатор» и видеоигра «The Zurich prosocial game», 
разработанные как методики для проведения экспери-
ментов. Информация, полученная в ходе интерпрета-
ции данных о решениях, принятых респондентами в 
играх (передача части очков другому участнику в игре 
«Диктатор» и помощь другому участнику в преодоле-
нии пути в видеоигре «The Zurich prosocial game»), 
использовалась для характеристики склонности к про-
явлению альтруизма. Дополнительно экспериментато-
ры сообщали респондентам, что очки, заработанные 
во время игровых сессий, будут переконвертированы в 
реальные деньги и переданы им [34].

Комментируя представленные методики, можно 
отметить типичные для лабораторных экспериментов 
ограничения, касающиеся невозможности распро-
странения полученных данных на широкий круг реаль-
ных ситуаций. Важным аспектом ситуаций, смодели-
рованных С. Пишоном и коллегами, является акцен-
тирование внимания респондентов на реальном возна-
граждении, которое они получат после игр и которое 

будет зависеть от их результатов. Можно предполо-
жить, что этот момент позволяет в некоторой степени 
преодолеть условный характер игр ввиду актуализации 
внешнего относительно игровой ситуации мотива и 
тем самым немного приблизить экспериментальные 
ситуации к действительности. Но для обоснования 
этого предположения целесообразен учет особенно-
стей осмысления респондентами полученного опыта.

Ограничения статьи

Необходимо подчеркнуть, что настоящая статья не 
является систематическим обзором, несмотря на то, 
что содержит его элементы в плане поиска, отбора и 
сортировки анализируемых публикаций по тематиче-
ским группам. Основной задачей, для решения кото-
рой были включены указанные элементы, было полу-
чение перечня публикаций, соответствующих пробле-
матике настоящей статьи, для их последующего содер-
жательного анализа.

Таким образом, в качестве ограничений следует 
отметить ряд методологических аспектов, которые могли 
внести искажения в репрезентативность полученной 
выборки публикаций: наличие различий в перечнях 
типов публикаций, по которым проводился поиск на 
разных платформах (в поисковом запросе для «Scopus» 
не обозначались типы статей; в «OpenAlex» поиск прово-
дился среди типов публикаций «статья» («article») и 
«обзор» («review»), на «Elibrary» — среди типов публика-
ций «статьи в журналах» и «материалы конференций»); 
отсутствие контроля качества отбираемых статей.

Упомянутые искажения представляются малозна-
чительными относительно цели настоящей статьи. Но 
в случае постановки цели, предполагающей количе-
ственный анализ выборки публикаций, возможное 
снижение ее репрезентативности, как следствие ука-
занных методологических допущений, представляется 
существенным и требует контроля.

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что в настоящей 
статье основной проблематикой, выступившей содер-
жательным контекстом рассмотрения организации 
исследований игрового процесса в видеоиграх, стала 
взаимосвязь увлеченности видеоиграми и агрессией. 
Поэтому представляется важным кратко описать его 
особенности.

• Как правило, в исследованиях рассматриваются 
не только негативные эффекты, связанные с использо-
ванием видеоигр, к которым относится склонность к 
агрессии, но и положительные. В основном, авторы 
обсуждают соотношение эффектов, относимых к 
какой-либо из указанных групп, и делают выводы о 
значимости соответствующих рисков и возможностей 
для развития определенных навыков и способностей.
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• Сопутствующие темы, изучаемые наряду с агрес-
сией, включают проблемное использование видеоигр 
(риск зависимого поведения), динамику психофизиоло-
гических особенностей и фактор саморегуляции, вовле-
ченность и погруженность в игровой процесс, мотива-
ционный аспект, развитие когнитивной сфер и другие. 
Также они вносят дополнения в понимание особенно-
стей связи увлеченности видеоиграми и агрессии, а их 
обсуждение подчеркивает ее комплексный характер.

• Основной акцент, обсуждаемый в статье, касался 
особенностей сбора эмпирических данных об игровом 
процессе. Необходимо выделить основные моменты.

• Обозначенные в рамках статьи типы сбора эмпи-
рических данных о специфике игрового процесса 
включают: использование метода опроса, направлен-
ного на выявление игровых предпочтений, от которых 
могут зависеть определенные стилевые паттерны, и 
времени, отводимого на видеоигры; включение игро-
вой сессии как целостной переменной для выявления 
различных эффектов (некоторые из них были обозна-
чены выше); наблюдение за игровым процессом, 
позволяющее выявить различия в реализуемых такти-
ках в рамках одной игровой ситуации. Был замечен 
дефицит исследований, в которых сбор данных прово-
дился по 3-му типу из перечисленных.

• Из психологических аспектов игрового процесса 
исследователи обращали внимание на мотивацию к 
игре, в то время как более полная рефлексия игрового 
опыта не была в фокусе внимания. Тем не менее дан-
ные об особенностях восприятия и интерпретации 
игровых событий с точки зрения оценки выраженно-
сти способности к игровой деятельности могли бы 
дополнить полученные результаты и, вероятно, углу-
бить выводы, сделанные в исследованиях связи увле-
ченности видеоиграми и агрессии. В качестве примера 
стоит отметить такой аспект, как восприятие фрустри-
рующих событий, переживаемых в игре, в том числе в 
соотношении с мотивом вовлеченности в видеоигру. 
Также видится интересным вопрос соотношения спо-
собности респондентов к игровой деятельности с таки-

ми переменными, как реалистичность игрового про-
странства и вовлеченность в игровой контекст в кон-
тексте обсуждаемой проблематики.

В рамках дальнейших исследований представляется 
важным обратить внимание на наличие у любой игры 
особенностей, которые не позволяют ее отождествлять с 
реальной действительностью. В первую очередь — это 
собственная система правил, имеющая расхождения с 
закономерностями реальной действительности, а также 
условный характер игры, предполагающий возможность 
свободно переосмыслять игровые объекты, события и 
процессы. Поэтому при изучении видеоигр целесообраз-
но актуализировать вопросы, связанные со спецификой 
переработки получаемого игрового опыта и его отраже-
ния на избираемых тактиках игры. Например, это может 
быть в контексте исследования успешности реализации 
двусубъектной позиции и, следовательно, игровой дея-
тельности, в определенной игровой ситуации.

В заключение стоит отметить публикации, уделяю-
щие внимание проблеме обесценивания детской игры 
[27] и создания подходящей среды, в которой дети 
могли бы играть [6; 27]. С учетом того, что генезис игро-
вой деятельности происходит в дошкольном возрасте, в 
ходе соответствующей ему ведущей деятельности, ука-
занная проблема представляется актуальной, так как 
некоторые игры требуют от человека развитой способ-
ности к игровой деятельности для того, чтобы он мог 
успешно ее в них реализовывать [2]. Это относится, 
например, к настольным играм и видеоиграм, в которых 
на первый план выходят правила (или механики), а 
игровая ситуация задается объектами, выполняющими 
в ее рамках определенные функции [2]. Следует подчер-
кнуть, что способность к игровой деятельности целесо-
образно характеризовать как протективный фактор по 
отношению к некоторым рискам, например к зависи-
мости от компьютерных игр [3]. Также она позволяет 
более продуктивно использовать игровые техники для 
психокоррекционной и развивающей работы, в част-
ности, представляется возможным рассматривать 
потенциал видеоигр в этих видах деятельности [2].
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Статья посвящена анализу проблематики обеспечения информационно-психологической безопасно-
сти представителей силовых структур и правоохранительных органов. В фокусе внимания были такие 
аспекты: как обеспечение личной безопасности на уровне усвоенности образцов оптимального должност-
ного поведения в работе с информацией; тотальная информатизация деятельности ведомств и проблема 
специальной профессиональной подготовки сотрудников; отработка технологий информационно-психо-
логической безопасности при ведущейся гибридной войне; анализ последствий негативного информаци-
онно-психологического воздействия на личный состав силовых и правоохранительных ведомств; исследо-
вание роли СМИ и соцсетей Интернета в нарушениях информационно-психологической безопасности. 
Материал позволяет сориентироваться в зарубежных подходах к противодействию информационным 
угрозам сотрудникам силовых структур и правоохранительных органов. Авторами показывается, что 
информационно-психологическое контрвоздействие в современных условиях проведения Россией специ-
альной военной операции на Украине и расширения санкций должно быть доктринально регламентирова-
но государством, а не только в силовых и правоохранительных ведомствах. В качестве перспективных 
исследований выделены: прогнозирование психологических угроз, психологическая устойчивость и безо-
пасность в области коммуникации с населением при чрезвычайной ситуации, влияние недостоверной 
информации на правосознание и межличностные отношения в правоохранительной среде, информацион-
ная пропаганда и преодоление дефицита (ограничения) актуальной для общества информации.

Ключевые слова: информационно-психологические специальные операции, безопасность личности, 
гибридная война, информационно-психологическая безопасность, информационно-психологическое 
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Введение

Среди различных факторов, оказывающих значи-
мое влияние на надежность и успешность деятельно-
сти силовых структур и правоохранительных органов, 
особое место отводится обеспеченности безопасности 
сотрудников. Экстремальные условия труда неизбежно 
негативно воздействуют как на личность отдельного 
сотрудника, так и на служебные коллективы подраз-
делений и организацию в целом. Дополнительно асте-
нические переживания у личного состава возникают 
из-за информационной агрессии в отношении них в 
рамках проплаченных информационных акций в СМИ 
и социальных сетях Интернета, нацеленных на дезори-
ентацию, деморализацию и дезорганизацию. Поэтому 
обеспечение безопасности является первоосновой 
субъектной активности личного состава правоохрани-
тельных органов и силовых структур при исполнении 

профессиональных задач как в повседневных услови-
ях, так и особенно в экстремальных ситуациях [14].

Обеспечение информационно-психологической 
составляющей безопасности представителей силовых 
структур и правоохранительных органов рассматрива-
ется зарубежными учеными как: 1) состояние защи-
щенности личности, социальной группы и организа-
ции и 2) комплекс реализуемых мер по превенции и 
преодолению негативного информационно-психоло-
гического воздействия. Указанная проблематика нахо-
дит широкое отражение в исследованиях как на теоре-
тико-методологическом уровне, так и в прикладных 
научных разработках, причем сегодня ставится в фокус 
внимания, в первую очередь, в политологии, военном 
деле, юриспруденции, в психологии, педагогике [2; 7; 
8]. Однако именно экстремальная психология позици-
онирует информационно-психологическую безопас-
ность представителей силовых структур и правоохра-
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нительных органов как центральную категорию, 
характеризующую пребывание и активность субъектов 
труда в особых условиях. Принимая во внимание акту-
альность изучения зарубежного опыта в области состо-
яния и перспектив информационно-психологической 
безопасности сотрудников силовых структур и право-
охранительных органов, нами были проведены анализ 
и систематизация соответствующих публикаций.

Результаты исследования

Анализ зарубежных публикаций позволяет конста-
тировать, что феноменология информационно-психо-
логической безопасности не только является предме-
том разноплановых научных исследований [11; 12; 16], 
но и активно обсуждается в СМИ в диалоге экспертов 
и представителей общественности. К имеющемуся 
многообразию публикаций, на наш взгляд, можно 
применить критерий анализа, который позволяет их 
по статусу дифференцировать на два модуса: 1) модус 
проблемно-постановочных публикаций (связан с про-
блематикой уровней безопасности, но психологиче-
ские явления в центр внимания не ставятся); 2) модус 
научных психологических публикаций, раскрываю-
щих исследования различных аспектов информацион-
но-психологической безопасности. В первом случае 
предполагается и широкий читательский адрес, так 
как ведется обсуждение злободневного для аудитории 
вопроса роли информации в комплексной безопасно-
сти жизнедеятельности; а во втором случае материал 
опирается преимущественно на выявленные учеными 
особенности информационно-психологического воз-
действия на представителей силовых ведомств, послед-
ствия подобного влияния, возможности превенции и 
контрвоздействий.

В модусе проблемно-постановочных публикаций 
представлен ряд узловых тем.

1. Во многих зарубежных публикациях под инфор-
мационно-психологической безопасностью понимает-
ся защищенность людей от вредного воздействия на них 
как стихийно влияющих потоков информации, так и 
целевых воздействий в рамках ведущихся информаци-
онно-психологических войн или отдельных информа-
ционно-психологических операций. В отношении 
сотрудников силовых структур и правоохранительных 
органов в публикациях широко обсуждается вопрос 
оптимального должностного поведения в работе с инфор-
мацией, причем в ракурсе обеспечения личной безопас-
ности на уровне усвоенности образцов (правил, стан-
дартов, технологий) поиска, обмена и хранения инфор-
мации. Так, Р. Силберглитт, Б.Г. Чоу, Дж. С. Голливуд 
и др. (R. Silberglitt, B.G. Chow, J.S. Hollywood и др.), 
описывая перспективы развития информационных тех-
нологий в сфере правоохранения, делают акцент на 
всеобщей информатизации, на роли персонала как лиц, 
осуществляющих контроль информационных систем 
безопасности, на замене сотрудников системами искус-

ственного интеллекта и их возможностями для приня-
тия решений. Рассматриваются проблемы интеграции 
человеческих возможностей и достижений в сфере 
высоких технологий, разработки стандартов информа-
ционно-психологической безопасности и корректности 
работы техники [3].

Идея развития информационно-психологических 
технологий с позиции безопасности труда представи-
телей силовых ведомств нашла продолжение в публи-
кации Дж. С. Голливуд, Дж. Э. Бун, Р. Силберглитт и 
др. (J.S. Hollywood, J.E. Boon, R. Silberglitt и др.). Речь 
ведется о возможностях личного состава оперативно и 
в полном объеме использовать доступные информаци-
онные ресурсы, так как возможно негативное влияние 
избыточных сведений на психику сотрудников [7]. 
В составе интегральной характеристики, способствую-
щей достижению в ходе специального обучения иден-
тичности с профессией, К. Линклатер (K. Linklater) 
выделяет информационно-психологическую компе-
тентность (умение безопасно работать с психотравми-
рующей информацией, в условиях действия интенсив-
ного информационного стресса) [10]. Согласно мне-
нию С.М. Кокс, С. Маркионна и Б.Д. Фитч (S.M. Cox, 
S. Marchionna, B.D. Fitch), информационно-психоло-
гическая безопасность должна стать основой спецпод-
готовки будущих сотрудников полиции [1], а 
Дж.С. Мэджерс (J.S. Magers) повышает ее статус до 
стандарта профессиональной (обязательной) подго-
товки [12]. В США в основу обучения рекрутов поло-
жена идея максимально возможного сближения под-
готовки и практики правоохранения. При этом инфор-
мационно-психологическим аспектам подготовки 
отводится ведущая роль [6].

Актуальность наличия у сотрудников силовых 
структур и правоохранительных органов знаний и 
навыков в области специальных психологических опе-
раций связана с тем, что в современной гибридной 
войне ведется постоянное информационно-психоло-
гическое давление, а поэтому у них должен быть сфор-
мированный «информационно-психологический 
иммунитет». Отметим, что командованием ВСУ 
Украины с началом проведения Российской 
Федерацией специальной военной операции (СВО) 
были разработаны и утверждены методические реко-
мендации, предписывающие военнослужащим соблю-
дать определенные правила по защите информации в 
социальных сетях и мессенджерах (якобы в целях 
защиты от опасностей «применения Российской 
Федерацией технологий гибридной войны»).

В данной стране еще до начала СВО был принят и 
ряд других нормативных документов, прописанных по 
лекалам США и Евросоюза («National cyberstrategy of 
the United States of America» (2018), «The EU’s 
Cybersecurity Strategy in the Digital Decade» (2020)), а 
также НАТО. В частности, в утвержденной в декабре 
2020 г. Генеральным штабом ВСУ Доктрине психоло-
гических операций учитываются требования руковод-
ства государства и Вооруженных Сил Украины по 
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сотрудничеству в оборонной сфере для интеграции в 
общеевропейскую систему безопасности и достижения 
совместимости с государствами — членами НАТО. Во 
Вступлении подчеркивается, что информационно-
психологические воздействия должны демонстриро-
вать устойчивую тенденцию к расширению и интегра-
ции со всеми средствами массовой коммуникации, 
социальными сетями, блогосферой, а также индивиду-
альными и массовыми каналами распространения 
информации и обмена сообщениями.

2. Внимание в зарубежных публикациях приковано 
и к проблемам при информатизации деятельности 
правоохранительных органов: внедрения современных 
информационно-поисковых систем и систем анализа 
сведений, представляющих интерес для правоохрани-
телей; создания баз данных на основе информации из 
систем безопасности и видеонаблюдения (безопасная 
инфраструктурная среда). Авторами публикаций отме-
чается, что сегодня безопасность выступает следстви-
ем развития информационных технологий — как в 
позитивном ключе (например, владение большим объ-
емом информации позволяет оперативно раскрывать 
преступления), так и в негативном (например, пробле-
ма стресс-воздействия при замене сотрудника систе-
мой искусственного интеллекта).

Доминирующая роль информационно-психологи-
ческих технологий в безопасности деятельности пра-
воохранительных органов подробно анализируется в 
исследовании Дж. С. Голливуд, Дж. Э. Бун, Р. Сил-
берглитт и др. (J.S. Hollywood, J.E. Boon, R. Silberglitt 
и др.), в том числе в индивидуальном, социальном и 
организационном аспектах [7]. Подчеркивается неиз-
бежность информатизации многих сторон в правоох-
ранительной сфере, а в этой связи вынужденность 
ведомств заботиться о психологической безопасности. 
Дискутируются вопросы обеспечения сохранности 
сведений, связанных с деятельностью правоохраните-
лей, в первую очередь, персонифицированных данных 
[16]. Публикация А. Джан, С. Джорджевич, 
Дж. Литавски и др. (A. Đan, S. Đorđević, J. Litavski и др.) 
раскрывает роль руководителя в создании безопасной 
среды. Ими информационно-психологический менед-
жмент в полиции позиционируется как важное слагае-
мое общенациональной системы безопасности [2].

3. На уровне метаанализов проблематика информа-
ционно-психологической безопасности обычно представ-
ляется в ракурсе национальной безопасности. В ряде 
публикаций подчеркивается, что не финансовые пото-
ки, возможности вооруженных сил или развитость 
органов государственной власти, а информационная 
политика должна лежать в основе доктрины нацио-
нальной безопасности. По мнению М.М. Лосавио, 
Дж. Э. Шатт, Д.У. Килинг (М.М. Losavio, J.E. Shutt, 
D.W. Keeling), несмотря на вариативность подходов к 
проблеме национальной безопасности, современному 
обществу необходима единая информационная поли-
тика, направленная на защиту критически важной 
киберинфраструктуры [11]. В связи с этим в структуре 

национальных (региональных, ведомственных) систем 
безопасности должны быть прописаны и информаци-
онно-психологические элементы (например информа-
ционно-психологическая стратегия и политика, орга-
низационные структуры по информационно-психоло-
гической защите/безопасности и т. п.).

На практике, например в Доктрине «Публичное 
общение», изданной ВСУ Украины в сентябре 2020 
года, в отношении военнослужащих указано, что 
эффективное проведение публичных коммуникаций 
является важнейшей частью деятельности войск (сил). 
Мероприятия в этой области должны быть интегриро-
ваны в процесс разработки политик и программ, а 
также в принятие решений по ведению военных опера-
ций и другим важным аспектам. Разработчики 
Доктрины подчеркивают актуальность этого подхода, 
так как публичные коммуникации представляют собой 
процесс передачи, восприятия, анализа и обмена 
информацией для воздействия на общественное мне-
ние, мотивацию личного состава, создания положи-
тельного имиджа ВСУ и негативного образа «против-
ника» (под которым в первую очередь понимается 
Российская Федерация). Все это, по мнению авторов 
Доктрины, в конечном итоге будет способствовать 
укреплению обороноспособности Украины. Подобный 
подход, по нашему мнению, обеспечивает государ-
ственную безопасность, но не личную, поскольку у 
военнослужащего формируется некритичность мыш-
ления, что делает его восприимчивым к пропаганде и 
любому внешнему воздействию.

В модус публикаций, непосредственно ориентиро-
ванных на исследование различных аспектов инфор-
мационно-психологической безопасности, включен 
ряд узловых тем.

1. Обсуждаются технологии ведения информационно-
психологических воздействий в рамках гибридной войны. На 
первый план выводятся такие вопросы, как сбор психоло-
гически значимых данных из открытых источников; поря-
док получения сведений в процессе общения с разными 
категориями людей; оценка располагаемого информаци-
онно-психологического ресурса; разработка замысла 
информационно-психологического воздействия и про-
гнозирование целевой аудитории; подготовка «необходи-
мого» информационного продукта, технологии распро-
странения продукта; фиксация результата и его анализ. 
Согласно О. Йонссон (О. Jonsson), в современном мире 
стирается грань между войной и миром, вымыслом и 
реальностью, так как информационно-психологическая 
война — это не только способ достижения чьих-либо 
интересов, но и средство поддержания баланса различных 
сил в обществе. Автором делается вывод, что чем в боль-
шей степени правоохранители владеют технологиями 
информационно-психологического контрвоздействия, 
тем более управляемой является криминогенная ситуа-
ция. Правоохранители должны быть постоянно готовы и к 
обеспечению личной информационной безопасности [8].

Все более разрабатываемой темой становится про-
блема войн в киберпространстве. Так, например, угро-
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зы критически важной киберинфраструктуре описы-
ваются в публикации М.М. Лосавио, Дж. Э. Шатт, 
Д.У. Килинг (М.М. Losavio, J.E. Shutt, D.W. Keeling). 
Акцент сделан на анализе психологических послед-
ствий кибер-атак, в том числе в аспекте воздействия на 
общественное мнение, инициирование гражданского 
неповиновения и конфликтов, на генерализацию 
деструктивного поведения личности [11]. Подобный 
подход активно применяется специальными службами 
и в вооруженных конфликтах по всему миру.

2. В зарубежных публикациях продолжают расши-
ренно анализировать последствия негативного инфор-
мационно-психологического воздействия на личный 
состав представителей силовых ведомств — рост пси-
хоэмоционального напряжения, страха, тревоги, сни-
жение самооценки. В подавляющем числе научных 
работ делается акцент на деструктивном воздействии 
информации на человека. Так, в работе Дж. Стогнер, 
Б.Л. Миллер, К. Маклин (J. Stogner, B.L. Miller, 
K. McLean) раскрыто влияние стресса на деятельность 
сотрудников полиции и появление негативных прояв-
лений как на соматическом или психосоматическом 
уровнях, так и на уровне поведения [17]. Показано, что 
личностные переживания под влиянием стрессоген-
ной информации после трудового дня настолько силь-
ны, что продуктивное совладающее поведение стано-
вится редкостью. Учеными обсуждается и выявленный 
у представителей силовых структур, находящихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, специфичный феномен 
«усталости сострадать (compfssijn fatigut) [14] В связи с 
этим К.Л. Митчелл и Э.Х. Дориан (C.L. Mitchell, 
E.H. Dorian) указывают на необходимость проведения 
консультационных сессий по вопросам негативного 
стрессогенного воздействия на силовиков и правоох-
ранителей. Авторы считают, что только через привле-
чение психологического знания можно добиться безо-
пасности, а также экологичности в межличностных 
отношениях и служебных коллективах [15].

В условиях негативного информационно-психоло-
гического воздействия, по мнению А.Д. Калейх и 
Г.Л. Чарлес (A.D. Kaleigh, G.L.Charles), со стороны 
правоохранителей может наблюдаться утрата лояль-
ности к организации и коллегам, инициирование 
избыточной конкуренции и индивидуализма, предвзя-
тость в социальном сравнении [9]. Информационный 
буллинг, по мнению А. Воркман-Старк (A. Workman-
Stark), разрушает профессиональную идентичность, 
создает иллюзию «субкультурных отношений» [19].

В публикациях встречается материал об информа-
ционно-психологическом давлении на конкретных 
сотрудников (как правило, принципиальных, патрио-
тичных, порядочных и т. п.) и членов их семей. При 
этом цель — усложнить жизнедеятельность правоохра-
нителей, переключить их внимание на решение быто-
вых проблем. Как отмечают В. Террилл, Е.А. Паолиней 
и П.К. Маннинг (W. Terrill, E.A. Paoline III, 
P.K. Manning), информационно-психологическое при-
нуждение может стать «нормой» в межличностных 

отношениях и своеобразной полицейской культурой, 
инструментом сегрегации сотрудников [18].

3. Анализируется роль средств массовой информации 
в обеспечении информационно-психологической без-
опасности. В публикациях подчеркивается, что необ-
ходимо блокировать создание СМИ перманентного 
социально-психологического напряжения в обществе 
и «давления» на представителей правоохранительных 
органов и силовых ведомств. Т.Л. Мирс (T.L. Meares) 
подчеркивает, что именно роль СМИ является важ-
нейшей в оценке тенденций взаимоотношений поли-
ции и общества [13]. На одном полюсе — доверие в 
социуме, конструктивное взаимодействие, обществен-
ная и социальная безопасность, на другом — иллюзор-
ное благополучие, нивелирование традиционных цен-
ностей, утрата доверия к лидерам. Указывается на 
огромное влияние информации на групповое (массо-
вое, общественное) сознание и поведение населения.

Сегодня особое значение во всем массиве СМИ имеют 
соцсети. В условиях вооруженного противостояния их 
роль возрастает еще больше. Так, в Методических реко-
мендациях «Соцсети», изданных Вооруженными Силами 
Украины в 2021 г., внимание акцентируется на том, что 
анализ социальных сетей может помочь в выявлении важ-
ной (критической) информации о людях и военных объ-
ектах, а также в поддержке нужных сообществ во время 
конфликтов. Он позволяет направлять информацию к 
выбранной целевой аудитории и оказывать влияние на 
восприятие реальности, принятие решений или поведе-
ние определенных лиц. Геокодированные публикации 
могут дополнить анализ и помочь оценить географию 
распространения необходимой информации. Кроме того, 
анализ социальных сетей, медиапорталов и мессенджеров 
позволяет собирать и оценивать информацию о деятель-
ности военного командования, соединений, воинских 
частей и подразделений, способствовать или, наоборот, 
противодействовать распространению искаженных и 
ложных сведений, а также раскрывать или скрывать меры 
безопасности при применении войск (сил).

Дискуссионными являются вопросы об особенно-
стях восприятия правоохранителями той или иной 
психологически значимой информации, ее верифика-
ции и оценки. В терминологический оборот вводится 
понятие «киберпсихология». На первый план выводят-
ся психологические аспекты информационных пото-
ков — восприятие информации, информационная 
емкость, степень влияния, агрессивность информа-
ции, направленность воздействия и т. п. Р. Горзка, 
Я. Кирххоф и др. (R. Gorzka, J. Kirchhof и др.) связыва-
ют кибербезопасность с критическим мышлением и 
самодостаточностью личности [16].

4. На уровне мета анализа психологи Ф. Хорак, 
Д. Лацек и А. Клоцек (F. Horák, D. Lacko, A. Klocek.), 
учитывая все большую погруженность людей в онлайн-
реальность, обсуждают новые измерения правосозна-
ния, поскольку оно выступает как эквивалент леги-
тимности права в социуме. При выявлении 2054 статей 
по правосознанию и систематическом обзоре 156 ста-
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тей концептуального характера учеными обоснована 
целесообразность выделения в структуре и изучения 
шести отдельных компонентов правосознания (общие 
знания, навыки, конкретные знания, отношения, 
доверие и идентичность) [5].

В публикациях также поднимаются и отдельные 
перспективные проблемы, ассоциированные с инфор-
мационно-психологической безопасностью: прогнози-
рование психологических угроз [3; 7 и др.], безопасность в 
области коммуникации с населением в вопросах миграци-
онной проблематики [13], влияние недостоверной (фей-
ковой) информации на межличностные отношения в 
правоохранительной среде [11; 19], информационная про-
паганда и создание дефицита (ограничение) актуальной 
для общества информации [1; 4 и др.], социологические 
и социально-психологические опросы [6; 7 и др.].

В зарубежных публикациях встречаются и иные под-
ходы, рассматривающие различные частные аспекты 
проблемы информационно-психологической безопас-
ности личности, но при наличии ссылок к материалам 
по многим из них имеется лишь ограниченный доступ.

Выводы

Таким образом, проведя анализ подходов зарубеж-
ных исследователей в области информационно-психо-
логической безопасности сотрудников силовых 
ведомств и правоохранительных органов, можно сде-
лать следующие выводы.

1. В настоящее время актуальными направлениями 
публикационной активности выступают: обеспечение 
личной безопасности на уровне усвоения образцов 
оптимального должностного поведения в работе с 
информацией, что реализуется в ходе специальной 
профессиональной подготовки персонала; тотальная 
информатизация деятельности правоохранительных 

органов; отработка технологий информационно-пси-
хологической безопасности как элемента националь-
ной безопасности; технологии ведения гибридных 
(информационно-психологических) войн; анализ 
последствий негативного информационно-психологи-
ческого воздействия на личный состав представителей 
силовых ведомств; исследование роли средств массо-
вой информации в нарушении и обеспечении инфор-
мационно-психологической безопасности.

2. Рассмотрены отдельные перспективные проблемы, 
ассоциированные с информационно-психологической 
безопасностью: прогнозирование психологических 
угроз, психологическая устойчивость и безопасность в 
области коммуникации с населением при чрезвычайной 
ситуации, влияние недостоверной информации на пра-
восознание и межличностные отношения в правоохра-
нительной среде, информационная пропаганда и прео-
доление дефицита (ограничения) актуальной для обще-
ства информации. Показана значимость совершенство-
вания психопрофилактической работы с личным соста-
вом в связи с кумуляцией астенических переживаний на 
фоне профессионального стресса и негативного инфор-
мационно-психологического воздействия, распростра-
няемого через СМИ и социальные сети в Интернете.

3. В условиях проведения Россией специальной 
военной операции на Украине и расширения санкций 
информационно-психологическое контрвоздействие 
должно быть доктринально регламентировано госу-
дарством, а не только в силовых и правоохранительных 
ведомствах. Изучение зарубежного опыта в области 
информационно-психологической безопасности 
сотрудников силовых ведомств и правоохранительных 
органов предоставляет возможность обосновать под-
ходы к противодействию информационным угрозам 
по отношению к отечественным специалистам сило-
вых структур и правоохранительных органов, а также 
населению России в целом.
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В статье представлен сравнительный анализ данных современных зарубежных публикаций по про -
блемам киберагрессии и предрасположенности подростков к кибервиктимизации. Обсуждаются 
результаты крупномасштабных системно- и метааналитических исследований многочисленных фак -
торов риска вовлечения подростков в агрессивное взаимодействие в киберпространстве, анализируют -
ся протективные ресурсы, обеспечивающие защиту юных пользователей от киберпреследования. 
Анализируются негативные стороны повышенного интереса специалистов к проблеме киберагрессии, 
угрожающие обоснованности научных выводов, — «дихотомия множественности». Особое внимание 
уделено предипозиционным факторам кибервиктимизации подростков в онлайн-пространстве: 
системным, контекстно-ситуационным, личностным и симптоматическим. Приведены результаты 
собственного исследования зон особой уязвимости подростков в виртуальном пространстве: пробле -
матичного использования Интернета и социальных когнитивно-поведенческих установок — эмоцио -
нальной интолерантности в общении. Обозначены научные и практические перспективы использова -
ния модели предрасположенности (уязвимости) в исследовании причин и психологических механиз -
мов кибервиктимизации подростков.
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Введение

Активное развитие и повсеместное распростране-
ние информационных и коммуникационных техноло-
гий кардинально изменило пространство социального 
бытия современного человека, вовлекая его в сферу 
разнообразных виртуальных контактов, многократно 
увеличивая объем передаваемой и получаемой инфор-
мации, способствуя быстрому обмену идеями, откры-
тиями и научными достижениями по всему миру. 
Однако наряду с положительными результатами 
использования интернет-технологий не замедлили 
проявить себя негативные последствия глобальной 
«кибернализации»: все большее смещение вектора 
межличностных взаимодействий из реального в вирту-
альное пространство кибер-коммуникаций, активное 
распространение в Интернете негативной, недосто-
верной и фейковой информации, появление феноме-
нов киберагрессии, киберпреступности и кибервикти-
мизации.

Эти явления исключительно опасны, прежде 
всего для формирующейся, социально и психологи -
чески незрелой личности, поскольку каждый третий 
пользователь Интернета в мире является ребенком, 
который владеет смартфоном в среднем с десяти лет, 
а количество часов, проведенных им в интернет-
сети, увеличивается с возрастом вместе со всеми 
связанными с этим угрозами и рисками [2; 4; 12; 29]. 
Кибербуллинг является одной из наиболее распро -
страненных среди молодежи форм социальной 
агрессии в интернет-пространстве, которое обеспе-
чивает преследователю анонимность, а часто и без -
наказанность, что делает издевательства проще, 
доступнее и опаснее, чем при традиционной травле, 
следствием чего становится кибервиктимизация [3; 
15; 23; 29; 34].

Кибервиктимизация это опыт переживания чело-
веком негативного или агрессивного воздействия 
через электронные средства коммуникации: получе-
ние сообщений с угрозами, «токсичных» электрон-
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ных писем, травля в чат-группах, на сайтах социаль-
ных сетей или во время онлайн-игр и др. [30]. Такое 
поведение может варьироваться от распространения 
слухов или раскрытия частной конфиденциальной 
информации без личного согласия пострадавшего до 
прямых угроз, атак или преследований, т. е. кибер-
буллинга [5].

Активное распространение и все большее «вра -
стание» интернет-технологий в жизнь современного 
человека дает возможность агрессору намеренно и 
многократно причинять вред другим людям двад -
цать четыре часа в сутки без каких-либо послед -
ствий для себя. Практически неограниченное время 
и пространство, анонимность и массовая аудитория 
участников кибербуллинга могут привести к дли -
тельному масштабному унижению жертвы и к пси -
хопатологии, связанной с кибервиктимизацией [26]. 
У жертвы, как правило: 1) возникают психические 
нарушения, такие как депрессия, тревожность, суи -
цидальные мысли и психосоматические симптомы 
(бессонница, головная боль, расстройства пищева-
рения и др.); 2) обостряются социально-психологи -
ческие проблемы (социальная дезадаптация, одино-
чество, изоляция); 3) усиливаются поведенческие 
девиации (рискованное поведение, злоупотребле-
ние психоактивными веществами, самоповреждаю-
щее поведение) [8; 11; 12; 14; 19]. Кроме прочего, у 
подростков, вовлеченных в травлю, увеличивается 
количество прогулов в школе и резко снижается 
успеваемость [33; 10].

Несмотря на то, что для предотвращения прямых 
издевательств со стороны сверстников и кибербуллин-
га в среде подростков предлагаются и реализуются раз-
личные профилактические программы: стратегии 
STAC, «Нет ловушкам!», Prev@cib и др. [6; 9, 25; 31], 
— распространенность буллинга и кибербуллинга про-
должает расти во всем мире [15].

Вместе с тем в публикациях появляется все боль -
ше доказательств наличия отсроченных и долговре -
менных негативных последствий кибербуллинга и 
кибервиктимизации, что особенно тревожно в свете 
того факта, что почти каждому подростку так или 
иначе приходится с ними сталкиваться [2; 3; 5]. В 
многочисленных исследованиях проблемы отмеча-
ется, что кибервиктимизация у подростков одно -
значно связана: 1) с психосоматическими нарушени -
ями; 2) депрессией; 3) суицидальными мыслями и 
попытками самоубийства; 4) симптомами посттрав-
матического стрессового расстройства; 5) социаль-
ной дезадаптацией, пропуском учебных занятий и 
академическими проблемами [3; 5; 20; 23; 29]. 
Виктимизация вследствие киберпреследований в 
школе может быть фактором, способствующим раз -
витию всех упомянутых проблем в дальнейшем также 
и во взрослой жизни. Так, кибербуллинг, пережитый 
в подростковом возрасте, служит предиктором агрес -
сивности взрослых в социальных отношениях и про -
фессиональной деятельности [17].

Факторы риска и факторы защиты  
от кибербуллинга

За последние пятнадцать лет параллельно возрас-
танию и все большей глобализации проблемы кибера-
грессии значительно увеличилось и количество посвя-
щенных ей исследований, особенно тех, в которых 
анализировались факторы риска и факторы защиты от 
кибернасилия [10; 17; 21; 35]. Наряду с общими для 
социальной агрессии в реальном и в виртуальном про-
странствах аспектами [5; 7; 28; 31; 35], авторы много 
внимания уделяли специфическим для кибербуллинга 
предикторам и протективным ресурсам [10; 13, 22, 27, 
32]. Активно изучались также социальные проблемы, 
связанные с распространением киберагрессии, такие 
как неприкосновенность частной жизни и личная без-
опасность, киберпреследование детей и подростков 
[21], а также проводилась оценка эффективности про-
грамм профилактики распространения кибербуллинга 
в подростковой среде [10; 5; 6; 25].

Количество публикаций на тему кибербуллинга и 
кибервиктимизации, вышедших в зарубежных науч-
ных изданиях за последние два с половиной года впе-
чатляет: только на платформе Google Scholar размеще-
ны библиографические ссылки на 3450 статей, опубли-
кованных в 2022—2023 гг. и на 1260 — в 2024 г. В ряду 
публикаций постоянно растет количество масштабных 
(проведенных на тысячных выборках), лонгитюдных и 
международных исследований, а также аналитических 
обзоров и метаанализов, сделанных с привлечением 
сотен научных статей [11, 14, 23; 30, 35]. В то же время 
активный интерес к не теряющей своей социальной 
актуальности теме вызвал настоящий «публикацион-
ный бум», который связан с рядом негативных для 
получения научной информации последствий.

Прежде всего обращает на себя внимание гиперва-
риабильность результатов многочисленных исследова-
ний — их несовпадение и противоречивость. В частно-
сти, данные о распространенности киберагрессии 
варьируются у разных авторов от 1,0% до 60,4%, а пока-
затели кибервиктимизации — от 0,4% до 92% [5; 21], что 
плохо согласуется с такими требованиями к научным 
данным, как надежность и воспроизводимость. Так, в 
систематическом обзоре исследований кибербуллинга, 
проведенных в 2015—2019 гг. в Европе, Соединенных 
Штатах Америки, Китае, Южной Корее, Сингапуре, 
Малайзии, Израиле и Канаде, был определен средний 
показатель участия подростков в киберпреследова-
нии — 25,03%, который в разных странах варьировался 
в диапазоне от 6,0 до 46,3%, а также средний уровень 
кибервиктимизации — 33,08%, колебавшийся от 13,99 
до 57,5%. Сообщалось о самой высокой распространен-
ности кибервиктимизации в Испании (57,5%) и о самых 
низких ее показателях в Канаде (13,99%) и Южной 
Корее (14,6%) [10]. Однако в одновременно проводив-
шемся масштабном европейском исследовании EU Kids 
Online, в котором приняли участие более 25 000 детей в 
возрасте от 9 до 16 лет, было установлено, что распро-
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страненность кибервиктимизации варьируется от 2 до 
14%, при этом самые высокие показатели характерны 
для Эстонии и Румынии, а самые низкие — для Италии 
и Португалии [16].

В качестве причин столь значительного разброса 
данных называются: а) недостаточная дифференциро-
ванность понятий киберагрессии и киберпреследова-
ния, б) различия во временных параметрах измерений 
и характеристиках измерительных шкал, в) разный 
возраст участников исследований, г) различия в уров-
не доступности интернет-технологий в разных регио-
нах и странах [5], что даже если что-то и объясняет, то 
не проясняет общую «картину болезни».

В последнее десятилетие основным средством пре-
одоления возникших противоречий в зарубежной пси-
хологии стало значительное увеличение системно-ана-
литических и метааналитических исследований, 
дизайн и методы которых позволяют извлекать из ряда 
аналогичных публикаций обобщенную информацию и 
выходить на уровень анализа выявленных закономер-
ностей. В одном из первых систематических обзоров 
результатов 76 лонгитюдных исследований кибербул-
линга и кибервиктимизации подростков, проводив-
шихся в 2007—2017 гг. в Европе, Северной Америке, 
Океании и Азии [11], были обобщены и сопоставлены 
взаимосвязи более чем восьмидесяти параметров, объ-
единенных в три группы факторов: 1) факторы, свя-
занные с личностью, такие как социально-демографи-
ческие данные, личные убеждения, симптомы интер-
нализации (тревога, депрессия) и экстернализации — 
проблемного поведения (употребление психоактивных 
веществ, девиантное поведение, самоповреждение); 2) 
факторы, относящиеся к применению онлайн-техно-
логий (время нахождения в Интернете и его проблема-
тичное использование); 3) факторы окружающей 
среды (семья, школьный климат, отношения со свер-
стниками и родителями). В 27 исследованиях приво-
дились показатели распространенности кибербуллин-
га, которые, в зависимости от типа оценки и контроль-
ного периода, варьировались от 5,3 до 66,2%, и почти в 
половине (35) — оценки кибервиктимизации в диапа-
зоне от 1,9 до 84,0%.

Для обработки значительного массива данных авто-
ры применили метод моделирования структурными 
уравнениями — мощный статистический ресурс про-
верки теоретически обоснованных предположений о 
предикторах, посредниках и результатах киберпресле-
дования и кибервиктимизации, причем все параметры 
исследований оценивались одновременно и как пре-
дикторы — факторы риска, и как результаты, т. е. 
последствия вовлечения подростков в кибербуллинг.

Оказалось, что в ряду личностных факторов такие 
факторы, как моральное одобрение издевательств, 
субъективное отношение к социальным нормам и пра-
вилам, положительное отношение к проявлениям 
киберагрессии, сниженный уровень самоконтроля и 
рискованное поведение в Интернете, а также осозна-
ние анонимности и безнаказанности, значительно уве-

личивали риск киберагрессивных действий [11]. То 
есть субъективная позиция принятия и одобрения 
социальной агрессии, а также недостаточность вну-
треннего и внешнего контроля являлись основными 
причинами запуска социального насилия в виртуаль-
ном пространстве взаимодействия подростков.

При этом как участие в кибербуллинге, так и кибер-
виктимизация значительно усугубляли проблемы 
поведения подростков в школе, вплоть до дисципли-
нарного отстранения от учебных занятий и значитель-
ного снижения академических достижений. Обратное 
направление воздействия также присутствовало: уча-
щиеся с академическими проблемами намного чаще 
подвергались кибервиктимизации. Аналогично, 
интернализованные симптомы кибербуллинга: трево-
га, чувство одиночества и депрессия, — определялись 
как негативные последствия виктимизации, но в то же 
время и тревога, и депрессия являлись предикторами 
кибервиктимизации, т. е. факторами риска [11].

Отсутствие средств информационной безопасности 
(средовой фактор) провоцировало кибервиктимизацию 
подростков, а их рискованное поведение в Интернете 
(личностный фактор), в частности использование агрес-
сивного медиаконтента, заметно увеличивало риск 
вовлечения в киберагрессию, особенно среди юношей. 
Аналогичным образом онлайн-контакты с незнакомца-
ми повышали риск кибервиктимизации, а проблема-
тичное использование Интернета и интернет-зависи-
мость были взаимосвязаны с киберагрессией.

В группе факторов окружающей среды выделялись 
отдельные подгруппы факторов риска/защиты от 
кибербуллинга, связанные, во-первых, с родителями и 
контекстом семейных отношений (семейный кон-
фликт, тип привязанности), во-вторых, с отношения-
ми со сверстниками (популярность, признание свер-
стников, отношение к групповым нормам) и, в-третьих, 
со школьной средой (школьный климат, отношения с 
учителями, психологическая безопасность и политика 
школы) [11; 23].

В ряде аналитических обзоров описывались не три, 
а две группы факторов риска/защиты от киберагрес-
сии: личностные, к которым относились как пол, воз-
раст, национальность, поведение в Сети, прошлый 
опыт виктимизации, так и психологические характе-
ристики подростка, и ситуационные (контекстно-сре-
довые) — место проживания, отношения между роди-
телями и детьми, отношения со сверстниками, школь-
ная среда [9; 18; 24; 32].

На ситуационном уровне роль родителей определя-
лась как решающая, причем чрезмерный контроль и 
авторитарный стиль воспитания, а также семейные дис-
функции и неблагоприятные отношения со взрослыми 
увеличивали риск вовлечения детей в кибербуллинг. 
Так, пренебрежение родительскими обязанностями, 
жестокое обращение с детьми, непоследовательность 
родителей в контроле поведения подростков в сети 
Интернет оказались связаны с прямой или косвенной 
угрозой кибервиктимизации. Напротив, при авторитет-
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ном стиле воспитания, когда родители были сосредото-
чены на поведенческом контроле с четкими правилами 
и сочетанием мониторинга действий детей в Интернете 
и родительской теплоты, близкие отношения между 
родителями и детьми, открытое активное общение 
позволяли защитить их от киберагрессии [24].

Решающим для снижения онлайн-виктимизации под-
ростков защитным фактором оказалось посредничество 
со стороны родителей [32], которое включало различные 
стратегии, применяемые взрослыми для контроля 
использования детьми Интернета и цифровых медиа. 
Обычно выделяют три категории этих стратегий: ограни-
чительное посредничество, инструктивное посредниче-
ство и посредничество совместного просмотра. 
Ограничительное посредничество включает в себя кон-
троль доступа к Сети, часто с использованием программ-
ного обеспечения ограничений контента; инструктивное 
посредничество предполагает установление правил обме-
на онлайн личной информацией, продолжительности 
пользования Интернетом и потребления контента. 
Посредничество совместного просмотра подразумевает 
участие родителей в онлайн-активности подростков: пре-
доставление рекомендаций по использованию интернет-
технологий и выбору подходящего веб-контента [32].

Для обеспечения безопасности подростка в 
Интернете родители чаще всего устанавливают правила 
его использования, которые касаются ограничений вре-
мени доступа и принципов надлежащего поведения, 
меньше правил касается общения с незнакомцами или 
ограничения доступа к агрессивному и сексуальному 
контенту. Использование родителями программного 
обеспечения для мониторинга интернет-активности 
подростков и установление правил посещения веб-
сайтов значительно снижают вероятность того, что под-
ростки станут жертвами кибербуллинга [32].

Факторы риска и защиты, обобщенные в аналитиче-
ских обзорах зарубежных публикаций, чаще всего ква-
лифицируются на основе социально-экологической 
модели природы и механизмов киберагрессии, которая 
требует оценки характера взаимодействия индивиду-
альных, межличностных, институциональных и соци-
альных переменных в процессе возникновении кибер-
буллинга и кибервиктимезации [12; 18; 29; 34].

К факторам риска вовлечения подростков в кибер-
буллинг на индивидуальном уровне обычно относят: 
низкую самооценку, сниженные самоконтроль и соци-
альный интеллект, недостаточный уровень развития 
эмпатии, высокую тревожность и агрессивность, соци-
альное отчуждение, а также личный опыт участия в 
травле. Нетрудно заметить, что практически те же 
самые параметры определяются в исследованиях как 
негативные последствия киберагрессии. Стресс и суи-
цидальные мысли также оцениваются одновременно и 
как риски, и как последствия кибербуллинга [12; 13; 
17; 21]. Защитные факторы, препятствующие участию 
в кибербуллинге, включают высокую самооценку [7; 
21], достаточный уровень саморегуляции и социаль-
ную компетентность [35].

На уровне семьи к рискам относятся негативная 
семейная среда и сексуальное насилие [9; 11; 21], к 
защитным факторам — поддержка со стороны родите-
лей, эмоционально близкие отношения с ними [3; 17; 
35], а также высокий социально-экономический статус 
семьи [17; 35]. Недостаточная поддержка сверстников 
оценивается как фактор риска кибервиктимизации [11; 
17; 21], а позитивные отношения со сверстниками — 
как защитный ресурс [17; 35]. Школьный климат, безо-
пасность образовательной среды, удовлетворенность 
школой и безопасная среда проживания подростка 
относятся к защищающим от киберагрессии контек-
стно-средовым факторам [21; 31; 35]. Стоит при этом 
заметить, что самый сильный эффект защиты от кибер-
виктимизации обнаруживают индивидуальные факто-
ры, связанные с личностными компетенциями под-
ростка, а также наличие ограничений использования 
интернет-ресурсов со стороны родителей [26; 29; 35].

Активный обмен личной информацией в Интернете, 
как и значительное время, проводимое подростком в 
соцсетях, являются основными ситуационно-средовы-
ми факторами риска стать жертвой киберагрессии и 
киберпреступности [4], особенно если кто-то в интер-
нет-сообществе злоупотребляет информацией или 
делится ей ненадлежащим образом, что может спрово-
цировать целенаправленную онлайн-травлю 
[29]. Важно также отметить, что практика киберпрес-
ледования в Интернете и социальных сетях постоянно 
расширяется и трансформируется, а значит, и факто-
ры, лежащие в основе кибервиктимизации, также 
могут со временем меняться [10; 33].

Наряду с аналитически-обобщающими публикаци-
ями в последнее время появляется все больше сообще-
ний о масштабных международных исследованиях, 
дизайн которых позволяет контролировать значитель-
ное количество экспериментальных факторов и увели-
чивать число дифференцирующих параметров. Так, в 
международном исследовании кибервиктимизации, 
проведенном, по образному выражению авторов, «на 
трех континентах», анализировались данные, получен-
ные в Финляндии, Южной Корее, Испании и США. 
Всего в исследовании участвовали 4816 респондентов в 
возрасте от 15 до 25 лет. Эти четыре технологически 
развитые страны были выбраны, поскольку подростки 
и молодые люди в них являются активными пользова-
телями Интернета и социальных сетей. Было установ-
лено, что кибервиктимизация менее всего распростра-
нена в Корее, при том, что южнокорейские мужчины 
сообщали о большем количестве случаев кибербуллин-
га, чем женщины. В целом, около 20% респондентов из 
США, Финляндии и Испании и 6,7% корейцев под-
твердили, что были жертвами киберпреследования.

В то же время данные о характере воздействия на 
проявления киберагрессии и кибервиктимизации ген-
дерных, расовых, этнических и ряда других факторов 
по большей части оказались неоднозначными и, как 
это уже отмечалось, значительно варьировались в раз-
личных исследованиях [9; 13; 21]. В то же врем, боль-
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шинство авторов указывали на то, что женщины под-
вержены большему риску вовлечения в кибербуллинг 
[13; 17; 21; 22] и вдвое чаще заявляют о кибер-викти-
мизации, чем мужчины, возможно, в связи с более 
интенсивным использованием социальных сетей [5].

Необходимо отметить, что именно системно- и 
метааналитические исследования позволили устано-
вить общие закономерности взаимодействия, взаимос-
вязи и взаимовлияния многообразных факторов, про-
воцирующих, катализирующих и снижающих прояв-
ления киберагрессии. Однако анализ их содержания 
позволяет констатировать еще одно негативное 
последствие публикационного ажиотажа вокруг дан-
ной темы — постоянное воспроизведение на протяже-
нии последних лет аналогичных научных результатов 
на все более укрупняющихся выборках с привлечени-
ем все новых территорий. Следует также добавить, что 
взаимообратимость основных исследуемых параме-
тров в континууме «причина—следствие» плохо согла-
суется с основным принципом научного познания — 
принципом детерминизма, так как содержит в себе 
парадокс типа «Что было раньше — курица или яйцо?»

Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что 
кибербуллинг и кибервиктимизация, как две грани 
одной общей проблемы, сосуществуют в полифактор-
ном пространстве множественной детерминации, где 
индивидуальные, социально-средовые и контекстные 
факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены, являясь 
одновременно предикторами, катализаторами и резуль-
татами киберагрессии. Неудивительно, что подростки 
быстро и жестко вовлекаются в порочный круг деструк-
тивных виртуальных взаимоотношений. Очевидно 
также, что вряд ли возможно выявить и проконтролиро-
вать все риски и угрозы, ожидающие взрослеющего 
человека в «виртуальном зазеркалье» киберсоциализа-
ции. В то же время важно определить зоны наименьше-
го сопротивления — психологической уязвимости под-
ростка, являющиеся непосредственными субъективны-
ми причинами-триггерами запуска процесса кибера-
грессии, с целью обеспечить его доступными и эффек-
тивными средствами «индивидуальной защиты».

В этой связи наиболее перспективным представля-
ется предиспозиционный подход к анализу причин и 
механизмов кибервиктимизации подростков, который 
позволяет сфокусировать внимание специалистов на 
доступных для превентивной диагностики ключевых 
факторах уязвимости и оперативно осуществлять при 
возникновении необходимости таргетное корректиру-
ющее воздействие.

Предиспозиционные факторы кибервиктимизации 
подростков при кибербуллинге

Как уже отмечалось, киберагрессия является нега-
тивным последствием, побочным токсичным продук-
том прогрессивного развития информационных техно-
логий, пагубно воздействующим на жизнь людей по 

всему миру; при этом кибербуллинг представляет 
собой наиболее распространенную виртуальную форму 
проявления социальной агрессии, с которой молодые 
люди в технологически развитых странах сталкивают-
ся повсеместно и постоянно.

В приложении к данной проблеме «модель уязви-
мости», также известная как «модель предрасположен-
ности», подразумевает, что определенные индивиду-
ально-личностные характеристики могут повышать 
уязвимость человека по отношению к отдельным фор-
мам негативных средовых воздействий (здесь — к 
киберагрессии), а также влиять на появление, тяжесть 
и поддержание возникающей у него патологической 
симптоматики [2; 28]. В то время как исследователь-
ская стратегия определения факторов риска/факторов 
защиты ориентирована преимущественно на синтез 
множества переменных и установление их места и вза-
имосвязей в общей системе детерминации киберагре-
сии, модель предрасположенности нацелена на выявле-
ние ключевых факторов уязвимости (locus minoris 
resistenciae — лат.) подростка по отношению к кибер-
травле. Очевидно, что предиспозиционные исследова-
ния извлекают эти факторы из результатов многочис-
ленных публикаций и обзоров, но именно данная 
стратегия позволяет преодолеть обозначенную выше 
«дихотомию множественности»: неконтролируемую 
вариативность и навязчивую повторяемость результа-
тов аналогичных полифакторных исследований.

Так, ряд зарубежных авторов фокусируются на 
отдельных личностных характеристиках, которые 
предрасполагают человека к агрессивному поведению 
и к виктимизации, как в реальной жизни, так и в 
Интернете. В частности, отмечают, что агрессоры 
демонстрируют недоброжелательность и повышенный 
нейротизм, закрытость и недобросовестность, что в 
сочетании с неразвитой эмпатией, импульсивностью, 
манипулятивными поведенческими паттернами и тер-
пимостью к насилию делает их опасными для окружа-
ющих. В свою очередь, жертвы тоже имеют высокий 
уровень нейротизма, но также проявляют излишнюю 
открытость в сочетании с тенденцией быть менее 
настойчивыми, более зависимыми и ведомыми, чем их 
сверстники [2; 7; 23; 28].

В недавно проведенном в Италии исследовании лич-
ностных факторов уязвимости подростков по отноше-
нию к травле и кибертравле приняли участие 426 уча-
щихся в возрасте 10—15 лет, посещавших среднюю 
школу в центральном районе Рима. Индивидуальной 
характеристикой, предрасполагающей подростка к 
вовлечению в киберагрессивное взаимодействие ока-
зался сниженный эмоциональный самоконтроль: труд-
ности с регулированием эмоций и поведенческих 
импульсов, особенно в конфликтных ситуациях, экс-
тернализация негативных эмоций и склонность реаги-
ровать агрессией на провокации [7]. Кроме того, при 
высоком уровне экстраверсии, сниженной ответствен-
ности и тенденции к доминированию заметно возрас-
тала вероятность участия подростка в конфликте со 
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сверстниками в качестве агрессора или жертвы как в 
Сети, так и в реальной жизни [7; 18; 33; 35].

Похожее исследование проводилось в центральной 
части Турции и имело своей целью определение фак-
торов, предрасполагающих подростков к буллингу и 
кибербуллингу. Выборка включала 1548 учащихся в 
возрасте 14—17 лет из двух случайным образом ото-
бранных городских средних школ. В качестве незави-
симых переменных выступили возраст, академический 
статус, пол, уровень образования родителей, семейный 
доход, характер семейных отношений, академические 
достижения, отношения со сверстниками, а также 
время и цели ежедневного использования Интернета. 
Многомерный логистический регрессионный анализ 
данных был выполнен отдельно для групп мальчиков и 
девочек. Значимыми факторами, предрасполагающи-
ми к буллингу и кибербуллингу, как у тех, так и у дру-
гих, оказались сниженная академическая успешность 
и неудовлетворяющие подростка отношения со свер-
стниками [28], что согласуется с результатами ранее 
проводившихся исследований [9; 13; 21; 31]. Заметим, 
что в данном исследовании мальчики оказались в два 
раза более склонны к агрессивным проявлениям, чем 
девочки, как в сфере реальных, так и виртуальных 
отношений [28].

Практически в то же самое время было организова-
но исследование предиспозицтонных факторов кибе-
рагрессии и кибервиктимизации среди румынских 
подростков [17], в котором приняли участие 835 уча-
щихся, в возрасте от 10 до 19 лет, из городских и сель-
ских средних школ, а также колледжей северо-восточ-
ной части Румынии. Наряду с упоминавшимися выше 
предиспозициями к вовлечению в кибербуллинг: ака-
демической ситуацией и отношениями со сверстника-
ми, — было установлено, что подростки с высоким 
уровнем субъективного переживания одиночества 
менее готовы к личному общению и одновременно 
более открыты для общения и создания отношений в 
онлайн-среде, а также более склонны выкладывать в 
Сеть личную информацию: личные данные, фотогра-
фии, домашний адрес, номер телефона, свое местопо-
ложение и т. д., что значительно повышает их риск 
стать жертвой киберпреследования. Следует отметить, 
что основными целями использования учащимися 
интернет-сетей оказались общение (55,1%, n = 460) и 
развлечения (35,7%, n = 298), т. е. совместное время-
препровождение, и в гораздо меньшей степени реше-
ние академических задач (9,2%, n = 77), что также 
повышало их уязвимость к киберагресии [17].

Еще одно исследование, проведенное турецкими 
коллегами [9], было сфокусировано на ситуативных 
(контекстных) предипозиционных факторах кибер-
виктимизации, связанных с доступностью кибер-кон-
тента и недостаточным контролем за интернет-актив-
ностью подростков со стороны родителей, в частности, 
использование ими приложения Instagram, онлайн-
игр, нахождение в Интернете более трех часов в день и 
открытое размещение в Сети личной информации. 

Исследование выявило практически линейную взаи-
мосвязь между риском кибервиктимизации и ежеднев-
ным временем, проводимым подростком в Сети, при 
этом безлимитный Интернет, как и отсутствие семей-
ных мер кибербезопасности и родительского контро-
ля, увеличивали кибервиктимизацию несовершенно-
летних в 2,4 раза. Было установлено, что большинство 
подростков предпочитают не реагировать на издева-
тельства, с которыми они сталкиваются в Сети: не 
делятся данной информацией со своими родителями 
или учителями, а используют как метод преодоления 
возникающих проблем разговор с друзьями. В то же 
время именно помощь взрослого исключительно 
важна для предотвращения случаев кибербуллинга и 
своевременного вмешательства, если подобные собы-
тия происходят [9].

В упомянутом выше международном исследовании 
психологических последствий киберпреследования, 
проведенном «на трех континентах» [13], авторы при-
менили интегративную модель кибервиктимизации, 
что позволило объединить в общем концепте ситуа-
тивные, индивидуально-личностные и межличност-
ные предиспозиционные факторы. Их анализ показал, 
что посещение потенциально опасных веб-сайтов, 
активный обмен контентом в социальных сетях и оди-
ночество связаны с более высокой вероятностью стать 
жертвой киберпреследований, как и компульсивное 
поведение в Интернете, низкий самоконтроль, исполь-
зование различных социальных сетей и интернет-зави-
симость [13].

Заметим, что субъективное переживание одиноче-
ства, как симптом дефицита близких социальных 
отношений, оказалось значимым предиспозиционным 
фактором кибервиктимизации во всех четырех стра-
нах. Поскольку сервисы социальных сетей функцио-
нируют как источник удовлетворения социальных 
потребностей, они могут предоставлять людям воз-
можность уменьшить чувство одиночества и несоот-
ветствия между желаемыми и имеющимися социаль-
ными связями, что, в свою очередь, приводит к ком-
пенсаторно-компульсивному использованию 
Интернета и повышает риск киберпреследования. Что 
касается личностных предиспозиционных факторов, 
то импульсивность была положительно связана с 
кибервиктимизацией в США, Финляндии и Испании, 
но не в Южной Корее, а самоэффективность оказалась 
защитным фактором от киберпреследований в США, 
Финляндии и Южной Корее, но не в Испании. 
Наконец, только в США возраст и пол были связаны с 
кибервиктимизацией: американские женщины и стар-
шие участники опроса с большей вероятностью под-
вергались киберпреследованию. В целом, слабую 
вовлеченность демографических факторов можно объ-
яснить тем, что подростки и молодые люди обоих 
полов и всех возрастных групп в технически развитых 
странах пользуются Интернетом и социальными сетя-
ми практически постоянно, и их вероятность стол-
кнуться с киберагрессией практически одинакова [13].
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В метаанализе результатов 56 лонгитюдных иссле-
дований кибербуллинга и кибервиктимизации в под-
ростковом и юношеском возрасте рассчитывалась 
величина эффекта по каждому предиспозиционному 
фактору [31]. Было установлено, что депрессия, тре-
вожность, употребление психоактивных веществ в 
сочетании с многочасовым и проблематичным исполь-
зованием Интернета являются факторами, предраспо-
лагающими к кибервиктимизации. Что же касается 
киберагрессии и кибервиктимизации как результата 
интернализации проблем и экстернализации проблем-
ного поведения, то киберпреследование нельзя счи-
тать следствием депрессии, тревожности или низкого 
уровня эмпатии и самооценки. Киберагрессия это 
скорее результат поведенческих и личностных про-
блем молодого человека, таких как негативные пере-
живания по отношению к сверстникам или академиче-
ские трудности, а Интернет предоставляет множество 
возможностей для эмоционального отреагирования 
агрессии и травли других. С другой стороны, результа-
ты метаанализа подтвердили, что кибержертвы, как 
правило, обладают определенными характеристиками, 
которые могут сделать их более уязвимыми по отноше-
нию к киберагрессии [31].

В большинстве зарубежных публикаций неизменно 
отмечается, что ежедневный неограниченный доступ в 
Интернет и рискованное поведение в Сети, в частно-
сти посещение потенциально вредоносных сайтов, 
повышают уязвимость молодых людей по отношению 
к киберагрессии, особенно когда пользователь наме-
ренно или ненамеренно делится информацией о себе 
[4; 10; 26; 27; 29].

Обобщая представленные результаты исследова-
ний, можно выделить следующие группы предиспози-
ционных факторов кибервиктимизации подростков, 
которые прежде всего привлекают внимание зарубеж-
ных специалистов:

системные — проблемы функционирования в соци-
альных системах: семейные, академические, отноше-
ния со сверстниками;

контекстные (ситуационные) — неконтролируемое, 
рискованное и проблематичное использование интер-
нет-сетей;

личностные — переживание одиночества, проблемы 
эмоциональной саморегуляции и самоконтроля пове-
дения;

симптоматические — депрессия, тревожность, пси-
хосоматозы (интернализация) и нарушения поведения 
(экстернализация психологических проблем).

Следует заметить, что с целью профилактики 
кибервиктимизации и оказания эффективной психо-
логической помощи жертвам киберагрессии важно 
сфокусировать внимание на двух группах факторов: 
контекстных и личностных, — так как системные фак-
торы труднее всего поддаются коррекции и требуют 
длительной работы, а симптоматические воздействия, 
как правило, не способствуют разрешению проблем. 
В своем исследовании [3], проведенном в рамках моде-

ли предрасположенности, мы опирались на выводы 
аналитических обзоров современных зарубежных 
публикаций по проблеме подростковой киберагрес-
сии/кибервиктимизации, сосредоточив внимание на 
доступных для оперативного воздействия предиспози-
ционных факторах.

Проблематичное использование Интернета 
и поведенческие установки как факторы 

предрасположенности подростков 
к кибервиктимизации

Наше исследование [3] было организовано с целью 
анализа и оценки двух предиспозиционных факторов 
кибервиктимизации подростков: (1) контекстного — 
проблематичное использование интернет-сетей, и 
(2) личностного — поведенческие установки в ситуациях 
межличностного взаимодействия, а также для сравне-
ния полученных результатов с выводами зарубежных 
коллег. Выбор этих факторов был обусловлен их недо-
статочной изученностью в связи с обсуждаемой пробле-
мой. Так, в качестве предиспозиций к киберагрессии/
кибервиктимизации в большинстве зарубежных иссле-
дований рассматривается время нахождения подростка 
в Интернете и рискованное поведение в Сети, а пробле-
матичное использование Интернета чаще всего остает-
ся фактором, требующим дальнейшего изучения [10; 16; 
26, 27; 30]. Что касается поведенческих установок, они, 
как это ни странно, оказались вне поля зрения специа-
листов, сосредоточивших свое внимание преимуще-
ственно на нарушениях поведения и оценке межлич-
ностных отношений подростков [20; 24; 28; 30; 32].

В то же время, феномены киберпреследования и 
кибервиктимизации являются отражением интерпси-
хологических проблем межличностной коммуникации 
подростков, взаимодействующих исходя из сформиро-
вавшихся у каждого из них социальных установок и 
поведенческих паттернов. Кроме того, именно в про-
цессе межличностного онлайн-взаимодействия про-
являют себя описанные в ряде зарубежных публика-
ций факторы «экстернализации» и «интернализации» 
киберагрессии.

В исследовании приняли добровольное участие 
72 подростка — учащихся школ и колледжей из 
Москвы, Уфы, Стерлитамака и Казани, в возрасте 
14—15 лет (средний возраст — 14,7), из них 29 юношей 
и 43 девушки, подписчики психологического инфор-
мационного блога.

Все респонденты отвечали на вопросы анкеты, раз-
работанной для определения характера их активности 
в онлайн-среде, степени вовлечения в кибербуллинг и 
осведомленности о способах защиты от киберагрес-
сии. Опрос показал, что «…около половины подрост-
ков проводят в Сети более 6 часов в день, используя 
Интернет преимущественно для общения (40%), раз-
влечений (25—30%), поиска информации (10—15%) и 
решения академических задач (10—20%) [3], что ана-
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логично данным зарубежных коллег [13], а также сви-
детельствует о высокой уязвимости к киберагрессии. 
Практически всем учащимся (94%) приходилось стал-
киваться с проявлениями кибербуллинга, 30% респон-
дентов сами когда-либо оскорбляли партнеров по 
киберкоммуникации, при этом только половина опро-
шенных знали, как можно защитить себя от кибера-
грессии. Кроме того, 72,2% (n = 52) подростков имели 
опыт кибержертвы, и 27,8% (n = 20) никогда не под-
вергались киберпреследованию» [3, с. 207].

Ключевым предиспозиционным фактором кибер-
виктимизации оказалась склонность к проблематич-
ному использованию Интернета [1]: для подростков, 
пострадавших от киберагрессии, «было более харак-
терно переживание одиночества в реальных межлич-
ностных отношениях и чувство комфорта в простран-
стве виртуального общения. Кроме того, у них наблю-
далось снижение самоконтроля в отношении времени 
использования Интернета как предпосылка к форми-
рованию интернет-зависимости» [3, с. 208].

«Многомерный корреляционный анализ показате-
лей проблематичного использования Интернета в двух 
выделенных группах обнаружил тесные взаимосвязи 
всех показателей» [3, с. 208]. Общим для подростков 
было усиление компенсаторного использования вир-
туального пространства общения при возрастании 
дефицита близких отношений в реальном взаимодей-
ствии (r = 0,72—0,74), трудности с контролем времени 
при использовании интернет-сетей в целях отвлечения 
(r = 0,65—0,74), а также повышение риска проблема-
тичного использования Интернета при возрастании 
чувства комфорта при его использовании (r = 0,68—
0,87). Корреляционные плеяды взаимосвязей показа-
телей в группах представлены на рис. 1.

Следует отметить, что «…у подростков, имеющих 
опыт кибержертвы, чувство одиночества в реальном 

общении практически детерминирует поиск комфорт-
ных виртуальных отношений (r = 0,88) и отвлечения в 
киберпространстве (r = 0,56), а также способствует 
снижению контроля времени использования 
Интернета (r = 0,65). Несомненно, что общение в Сети 
не способствует решению проблем реальных межлич-
ностных отношений, а жесткие корреляционные связи 
указывают на формирование у этих подростков паттер-
на компенсаторно-зависимого поведения в киберсре-
де» [3, с. 209]. Данный результат согласуется с вывода-
ми зарубежных коллег [17].

«У подростков, не имеющих опыта онлайн-травли, 
проблематичное использование Интернета не было 
связано с трудностями реальных взаимоотношений, 
хотя усиление чувства одиночества способствовало 
поиску комфорта в сетевом общении. Более того, 
имела место отрицательная корреляция между шкалой 
одиночества и шкалой отвлечения (r = –0,99), т. е. чем 
более одинокими чувствовали себя подростки данной 
группы, тем менее они были склонны искать отвлече-
ние в Интернете и тем менее они от него зависели 
(r = –0,68)» [3, с. 209]. Таких результатов в зарубежных 
публикациях нам не встречалось, что указывает на 
необходимость специального анализа психологиче-
ского статуса подростков группы риска, предрасполо-
женных к кибервиктимизации.

Оценка второго, личностного, предиспозиционного 
фактора — поведенческих установок в ситуациях меж-
личностного взаимодействия — проводилась при срав-
нении показателей коммуникативной толерантности 
респондентов.

Следует отметить, что подростки в целом продемон-
стрировали достаточную терпимость по отношению к 
партнерам по общению. В то же время «…для тех, кто 
имел опыт кибервиктимизации, оказалась характерна 
большая категоричность и консерватизм в оценке дру-

Рис. 1. Плеяды взаимосвязей показателей проблематичного использования Интернета в группах подростков, 
пострадавших (гр. 1) и не пострадавших ( гр. 2) от киберагрессии
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гих людей, им было труднее скрывать свои эмоции и 
сглаживать неприятные чувства при столкновении с 
отдельными качествами партнеров по общению. Эти 
подростки, с одной стороны, стремились подогнать 
партнера под себя, а с другой — приспособиться к его 
характеру, привычкам и желаниям» [3, с. 210].

Столь противоречивые когнитивно-поведенческие 
паттерны, скорее всего, являются результатом эксте-
риоризации в отношениях со сверстниками интерио-
ризованной в семейной системе авторитарной модели 
межличностного общения при сохранении зависимой 
от значимого другого «детской» позиции. Данный 
механизм позволяет объяснить причину предрасполо-
женности к кибервиктимизации подростков из семей с 
авторитарным стилем воспитания, описанной в зару-
бежных публикациях [24]. Внутренний конфликт 
между ригидными интолерантными социальными 
установками и стремлением приспособиться к другому 
человеку в сочетании со снижением эмоционального 
контроля в общении является личностным предиспо-
зиционным фактором кибервиктимизации подростка.

В то же самое время подростки из второй группы, 
не имеющие опыта жертвы киберагрессии, были «…
менее склонны использовать себя в качестве эталона 
поведения и категорично оценивать других, более спо-
собны сдерживать негативные эмоции, возникающие 
при общении, а также в меньшей степени стремились 
изменить партнера» [3, с. 212]. Скорее всего, более 
гибкие и продуктивные социальные установки в этой 
группе подростков являются интрапсихическим отра-
жением авторитетно-демократического стиля детско-
родительских отношений, на что также указывалось в 
зарубежных публикациях [24].

Таким образом, характерная для подростков повы-
шенная уязвимость к киберагрессии, с одной стороны, 
обусловлена ситуационно-средовыми факторами — 
значительным временем, проводимым в онлайн-среде 
с целью общения и развлечения и недостаточной осве-
домленностью о средствах защиты от кибербуллинга 
при слабом контроле ситуации со стороны взрослых. 
В то же время проблематичное использование 
Интернета становится фактором повышенной уязви-
мости к киберагрессии не у всех подростков: риск 
кибервиктимизации возрастает в случае компенсатор-
ной замены реального пространства межличностных 
отношений на его виртуальный «суррогат».

В свою очередь, личностным фактором, провоци-
рующим виктимные отношения в виртуальном про-
странстве, являются интолерантные социальные уста-
новки подростка, его нетерпимость к отдельным про-
явлениям партнера по коммуникации, что в сочетании 
со стремлением приспособиться к другому человеку 
служит источником постоянного внутреннего кон-
фликта и затрудняет контроль эмоциональных реак-
ций в общении.

Результаты проведенного исследования во многом 
согласуются с позициями зарубежных авторов в отно-
шении ситуационных и личностных факторов пред-

расположенности подростков к кибервиктимизации и 
позволяют наметить направления дальнейших иссле-
дований психологических механизмов их вовлечения в 
межличностную коммуникацию в роли кибержертвы, 
а в то же время избежать опасности все большей глоба-
лизации и обезличивания научных психологических 
исследований.

Заключение

Социальная ситуация развития современного под-
ростка представляет собой конгломерат двух взаимно 
проникающих взаимообусловленных сред: реального 
пространства социальных контактов и межличностно-
го взаимодействия и киберпространства — виртуаль-
ного отражения многообразия сложнейших взаимос-
вязей человека с миром. Заметим, что виртуальный 
мир, как любое отражение, является «превращенной 
формой» (М.К. Мамардашвили) социальной реально-
сти, которая ее не только отражает, но и искажает, а 
также функционирует зачастую по своим собствен-
ным, «превращенным» законам. Дети и подростки, 
оказавшись в двойном пространстве социализации, 
несомненно, нуждаются в эффективном посредниче-
стве и сопровождении взрослых в каждой из этих сред.

Неудивительно, что согласно результатам много-
численных зарубежных исследований, родительское 
посредничество, поддержка взрослых и хорошие отно-
шения со сверстниками действуют как надежная защи-
та от киберагрессии, в то время как семейные дис-
функции и пренебрежение потребностями ребенка, а 
также отторжение со стороны сверстников, неблагопо-
лучная образовательная среда и академические про-
блемы значительно увеличивают риск вовлечения под-
ростка в киберагрессию и предрасполагают к кибер-
виктимизации.

Проведенный нами анализ современных зарубеж-
ных исследований факторов риска кибервиктимиза-
ции подростков обнаружил активный, постоянно 
растущий интерес психологов к проблеме киберагрес-
сии, обратной стороной которого является, с одной 
стороны, не поддающийся контролю разброс анализи-
руемых показателей, что ставит под сомнение обосно-
ванность отдельных научных выводов, а с другой — 
воспроизведение повторяющихся аналогичных резуль-
татов, не выходящих за рамки обобщающих классифи-
каций взаимосвязанных факторов.

Предиспозиционная модель может быть использо-
вана для разрешения возникшего противоречия, она 
также эффективна в тех научных исследованиях, кото-
рые проводятся с целью определения конкретных 
мишеней оказания психологической помощи жертвам 
кибербуллинга, поскольку позволяет сосредоточить 
внимание не на тестовых показателях, а на психологи-
ческих механизмах полифакторной детерминации 
киберагрессии и определить ключевые зоны виртуаль-
ной уязвимости подростка в онлайн-среде.
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Такие исследования особенно актуальны, если при-
нимать во внимание, что пользователи Интернета с 
каждым годом становятся все моложе, а повсеместная 
доступность мобильных технических устройств и пред-

почтения подростков в отношении платформ социаль-
ных сетей постоянно создают новые возможности как 
для распространения киберагрессии, так и для кибер-
виктимизации.
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