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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
EDITORIAL

Рассказывают, что в одном из амери-
канских университетов установлен па-
мятник студенту как главному участнику 
психологических исследований (испытуе-
мому). Проверить не могу, но верю охотно. 
А если это и не так, то справедливо было 
бы такой памятник поставить. Потому что 
действительно многие психологические 
и социально-психологические факты и 
закономерности, касающиеся взрослых 
людей, были установлены именно на сту-
дентах как самых удобных и самых легко-
доступных испытуемых. В свете сказан-
ного понятно, почему многие серьезные 

научные журналы предпочитают избегать 
публикации материалов исследований, 
выполненных на такой выборке.

В подавляющем числе случаев в ис-
следованиях «на студентах» специфи-
ка студенческой молодежи как особой 
большой социальной группы или даже 
как представителей достаточно опреде-
ленной возрастной группы не учитыва-
лась. Возраст людей 20—25 лет долгое 
время относили то к ранней взрослости, 
то к поздней юности, что было в конце 
концов не так уж и важно. Ситуация 
стала заметно меняться с наступлением 

Предисловие главного редактора
Толстых Н.Н.
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3999-4503, e-mail: nnvt@list.ru

Для цитаты: Толстых Н.Н. Предисловие главного редактора // Социальная психология и общество. 2021. 
Т. 12. № 1. С. 5—9. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2021120101

Foreword by the Editor
Nataliia N. Tolstykh
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3999-4503, e-mail: nnvt@list.ru

The editorial committee of the journal "Social Psychology and Society" has made a decision to devote 
a special issue to the topic of young people in modern Russia. It will concentrate on the empirical studies 
of various problems facing the Russian youth, primarily students. These studies combined would create 
a, so to say, mosaic portrait of the modern Russian youth.

For citation: Tolstykh N.N. Foreword by the Editor. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology 
and Society, 2021. Vol. 12, no. 1, pp. 5—9. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2021120101 (In Russ.).



6

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

XXI века, особенно после публикаций 
Дж. Арнетта и его единомышленников, в 
центре внимания которых оказались со-
вершенно новые по сравнению с прошед-
шим ХХ веком проблемы жизни, станов-
ления личности и идентичности людей 
20—30 лет, в возрасте, который Дж. Ар-
нетт назвал emerging adulthood — «на-
рождающаяся взрослость» (встречаются 
и другие переводы на русский). Третий 
десяток жизни стал проблемой — про-
блемой, по-разному себя проявляющей в 
разных странах.

Редакция журнала «Социальная пси-
хология и общество» приняла решение 
посвятить современной российской мо-
лодежи отдельный тематический выпуск, 
в котором собраны статьи, представляю-
щие эмпирические исследования разных 
проблем молодых людей, большую часть 
которых по статистике представляет со-
бой студенчество. Именно в своей сово-
купности такие исследования позволяют 
создать некий «фасеточный» портрет со-
временной российской, преимуществен-
но студенческой, молодежи.

С середины 2020 года в каждом но-
мере в приоритетном порядке журнал 
публикует статьи, в которых авторы ис-
следуют социально-психологические 
проблемы, которые либо порождены 
пандемией COVID-19, либо высвечены 
ею. Не является исключением и данный 
выпуск журнала, в котором читатель 
сможет познакомиться с тремя иссле-
дованиями, прямо связанными с панде-
мией COVID-19, в данном случае каса-
ющимися студенческой молодежи. Две 
статьи открывают журнал (в данном 
номере — рубрику «Эмпирические ис-
следования»), одна дана в рубрике «При-
кладные исследования и практика». На 
разных выборках, используя разный пси-
хологический инструментарий, авторы 
дают возможность читателям увидеть 

субъективное отношение молодых людей 
к самому заболеванию, к изменившейся с 
приходом пандемии жизни, увидеть меру 
и характер озабоченности этой ситуаци-
ей, способы совладания с ней. Может по-
казаться, что некоторые из приведенных 
в этих статьях фактов противоречат друг 
другу, но стоит прочесть статьи повнима-
тельнее, обратив внимание на различия 
в хронотопе проведенных исследований. 
Представленные в статьях В.А. Барано-
вой с коллегами и О.Б. Крушельницкой с 
коллегами исследования проведены в мо-
сковских вузах, причем в обоих случаях 
респондентами выступили студенты, об-
учающиеся психологии, но если в первом 
случае данные были собраны в апреле 
2020 года, когда студенты впервые ушли 
на самоизоляцию, а пандемия в Москве 
только набирала силу, то во втором — в 
ноябре-декабре 2020 года, в разгар пан-
демии, когда дистанционное обучение 
было введено во второй раз. Ситуация в 
этот период менялась так стремительно, 
что исследователи даже зафиксировали 
изменения в показателях конца ноября 
и начала декабря. Исследование, пред-
ставленное в статье С.В. Яремчук с кол-
легами, проведено далеко от Москвы — в 
Хабаровском крае с 14 апреля по 16 июня 
2020 года, когда пандемия COVID-19 
только пришла в регион. Поэтому ав-
торы и назвали этот период «медовым 
месяцем»: заболевание только начинало 
восприниматься людьми как опасное. 
Подчеркнем, что исследователи в данном 
случае имели возможность сравнить по-
казатели, зафиксированные в «медовый 
месяц», с аналогичными, полученными 
в «доковидное» время (в 2019 году). При 
всем различии хронотопов исследований 
во всех трех случаях ученые зафиксиро-
вали определенные факты и закономер-
ности, которые имели место в период рез-
ких изменений жизни людей, включая и 
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людей молодых, поэтому в определенном 
смысле по материалам этих статей мы мо-
жем судить о процессе и характере адап-
тации студентов к этим во многих других 
отношениях разным ситуациям, совлада-
ния с ними.

Подчеркну, что представленная выше 
статья О.Б. Крушельницкой с коллега-
ми, помещенная в рубрику «Прикладные 
исследования и практика», описывает 
исследование, которое исходно было на-
правлено на решение практической зада-
чи содействовать повышению специфи-
ческой в условиях пандемии COVID-19 
нормативности поведения студентов, а 
именно соблюдению масочного режима. 
В статье, соответственно, приведены со-
ображения авторов на этот счет и даже 
описано конкретное мероприятие, имев-
шее место в вузе, направленное на реше-
ние этой практической задачи.

Три статьи, включая одну из выше на-
званных, посвящены проблеме субъектив-
ного благополучия студентов и социаль-
но-психологическим факторам, на него 
влияющим. Подчеркну, что респондента-
ми в описанных исследованиях выступи-
ли студенты разных вузов разных городов 
и регионов России: Хабаровского края, 
Томска, Санкт-Петербурга и Новосибир-
ска. Субъективное благополучие иссле-
довалось не только в контексте пандемии 
COVID-19 (статья С.В. Яремчук с колле-
гами), но также в контексте процесса об-
разовательной миграции (статья Т.Г. Бо-
хан с коллегами). Изучалось и ресурсное 
влияние социальной поддержки на субъ-
ективное благополучие молодых людей 
(статья Е.К. Веселовой с коллегами).

Студенты города Смоленска оказа-
лись в центре внимания в исследовании 
Н.В. Муращенковой эмиграционных 
намерений и связи этих намерений с 
ценностными ориентациями молодых 
людей. Редакция журнала «Социаль-

ная психология и общество» достаточно 
часто получает материалы, связанные с 
миграционными и эмиграционными на-
мерениями людей из самых разных ре-
гионов нашей страны. Чаще всего речь 
в этих исследованиях идет именно о мо-
лодых людях, и есть все основания пола-
гать, что эта большая социальная группа 
становится все более и более мобильной 
(это также подтверждается статистикой), 
поэтому можно думать, что данная черта 
портрета современного российского сту-
денчества не является случайной и требу-
ет глубокого изучения.

Близкая проблема социальной актив-
ности и склонности к риску (в конце кон-
цов эмиграция — это весьма рискованное 
дело, проявление социальной активности) 
рассматривается в статье Р.М. Шамионо-
ва на материале изучения студентов еще 
одного российского города — Саратова. 
Р.М. Шамионов анализирует указанные 
феномены в связи с типом субъектной ре-
гуляции: автономным или зависимым.

Созвучна с этим и проблематика ста-
тьи Д.А. Красило с коллегами, посвящен-
ная связи реального самоопределения 
студентов с характером их автономии 
и привязанности к родителям. Авторы 
различают феномены идеального само-
определения (характерного для подрост-
ково-юношеского периода развития) и 
реального самоопределения, с которым 
мы имеем дело позже, в частности, в сту-
денческие годы. Реальное самоопреде-
ление авторы статьи рассматривают не 
только и не столько как «ценностно-ког-
нитивную проекцию себя в будущем», 
но в первую очередь как деятельность по 
активному присвоению и субъективации 
средств и стратегий, направленных на со-
владание с фрустрирующими факторами 
взрослой жизни и с открывающимися 
субъекту возрастными задачами этого пе-
риода. Роль взаимоотношений с родите-
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лями, характер привязанности к ним, как 
показывают авторы, имеют в этом про-
цессе большое значение.

Изменения взаимоотношений с ро-
дителями так же, как и изменения в про-
цессе создания своей собственной семьи, 
в отношении к браку — яркие черты, 
характеризующие новую картину «на-
рождающейся взрослости» современ-
ных молодых людей на третьем десятке. 
Этой проблеме посвящены две статьи — 
статья Т.П. Емельяновой, Д.А. Шмидт и 
статья Г.С. Кожухарь. В первой авторы 
сравнивают социальные представления 
о брачном партнерстве у представителей 
разных поколений россиян, приходя к 
выводу, что ядро социальных представ-
лений о брачном партнере и периферия, 
близкая к ядру, незначительно изменя-
ются от поколения к поколению, и что 
наблюдаемые проблемные тенденции в 
семейно-брачных отношениях современ-
ных молодых людей предположительно 
являются следствием социокультурных 
изменений, а не социальных представле-
ний о брачном партнере.

В исследовании Г.С. Кожухарь анали-
зируются различные аспекты удовлетво-
ренности брачными отношениями при 
их сравнении в реальном и гражданском 
браке, который становится все более рас-
пространенным у молодых людей. Про-
веденное исследование позволило автору 
выявить предикторы удовлетворенности 
браком и описать стандартную модель 
межличностных отношений, позволяю-
щую прогнозировать удовлетворенность 
браком в молодом возрасте.

В статье М.К. Акимовой и О.А. Гал-
стян на материале исследования, про-
веденного на студентах, анализируется 
классическая проблема связи интеллек-
туальных и нравственных свойств людей 
(гения и злодейства). В данном случае 
речь идет о взаимосвязи умственного раз-

вития студентов и морально-нравствен-
ных регуляторов их социального взаи-
модействия. Авторы приходят к выводу 
о наличии когнитивной составляющей в 
виде сформированности определенных 
мыслительных операций, эрудированно-
сти и уровня общего умственного разви-
тия субъекта в формировании доверия и 
честности, а также в оценке субъективной 
значимости ситуации социального взаи-
модействия и определении уровня актив-
ности в ней.

Завершает рубрику «Эмпирические 
исследования» статья В.Ю. Литвинова 
и Л.В. Матвеевой, в которой обсужда-
ется спорная, до сих пор не имеющая 
однозначного решения проблема места 
российской цивилизации, находящейся 
как бы между западной и восточной ци-
вилизациями. Авторы не столько анали-
зируют обширную литературу по этому 
вопросу, не столько отстаивают свою 
позицию, сколько исследуют представ-
ления на этот счет некоторых молодых 
россиян, а именно студентов москов-
ских творческих вузов. Исследователи 
приходят к выводу о том, что молодые 
люди отчетливо различают между собой 
российскую, западную и восточную ци-
вилизации, причем если мужская часть 
выборки оказалась склонна сближать 
российскую цивилизацию с восточной 
(по крайней мере, в социально-этиче-
ском аспекте), то женская — в большей 
степени сближает российскую цивилиза-
цию с западной. Специально подчеркну, 
что в качестве объектов своего исследо-
вания авторы выбрали не сознательные, 
хорошо артикулируемые репрезентации 
и логические суждения о разных ци-
вилизациях (тогда, видимо, в качестве 
респондентов стоило бы предпочесть 
студентов-философов, социологов или 
политологов), а именно не всегда полно-
стью осознаваемые эстетические, этиче-
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ские, мировоззренческие представления 
о западной, восточной или российской 
цивилизациях. Такого рода представле-
ния более выражены именно у студентов 
художественных вузов.

Вот такой нарисовался «фасеточный» 
портрет современной российской моло-
дежи. Продолжаем исследовать.

Рубрика «Дискуссии и обсуждения» 
представлена статьей В.А. Ильина, по-
священной актуальным проблемам и 
спорным вопросам, связанным с соци-
альной и персональной идентичностью. 

Если несколько десятилетий назад про-
блематику становления персональной 
идентичности, ее связи с социальной 
идентичностью было принято обсуждать 
в контексте становления личности в под-
ростково-юношеском возрасте, то в со-
временных реалиях эта проблематика во 
многом «перетекает» на следующий этап 
жизни человека — на тот самый третий 
десяток жизни, возраст «нарождающейся 
взрослости», который оказался в центре 
исследований, представленных в данном 
выпуске журнала.
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у студентов
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Цель. Анализ ресурсов преодоления трудностей студентами в связи с новым опытом жизнедея-
тельности в первые недели самоизоляции и дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19.

Контекст и актуальность. Исследование ориентировано на выявление актуального психоло-
гического состояния, особенностей восприятия мира, а также стратегий и ресурсов личности 
по преодолению негативных аспектов в связи с изменениями в повседневной жизни.

Дизайн исследования. Исследование было построено в формате социально-психологическо-
го опроса по изучению образа жизни и психологического состояния студентов в условиях само-
изоляции. Проводилось в середине апреля 2020 года.

Участники. 56 человек, жители России (8% мужчин, 92% женщин) от 20 до 23 лет, студен-
ты университета 2-го (77%) и 5-го (23%) курсов специальностей психологического профиля 
(хср=21,12, Mе=21, SD=1,37).

Методы. Исследование основано на количественной и качественной методологии. Использо-
ваны метод контент-анализа для письменных дискурсов об образе жизни в связи с самоизоля-
цией и методика САН, позволяющая делать выводы о степени психоэмоционального состояния.

Результаты. Изменения образа жизни зафиксированы у 93% респондентов. Наиболее 
трансформированными сферами являются деятельностная (учебная) и социальная. Важное 
значение приобретают пространственно-временные характеристики жизнедеятельности. 
Оценки негативных и позитивных изменений демонстрируют паритет. Выявлены незначи-
тельные проявления тревожности и негативных эмоциональных состояний. Зафиксирован 
средний и средневысокий уровень психоэмоционального состояния.

Основные выводы. Ресурсы преодоления трудностей представлены стратегиями: 1) «Я»: 
осмысление, самоорганизация, поддержание физической формы, саморазвитие; 2) «Другие»: по-



11

Эмпирические исследования

мощь, эмоциональная поддержка близким и незнакомым людям; 3) «Жизненное пространство»: 
работа с пространством дома по обустройству под свое «Я», расширению его многофункцио-
нальности, поддержанию чистоты.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, жизненный опыт в ситуации самоизоляции, пере-
живания, ресурсы адаптации, развитие личности, самооценка, самоощущение, психологиче-
ские реакции.

Для цитаты: Баранова В.А., Дубовская Е.М., Савина О.О. Опыт жизнедеятельности и ресурсы преодоления 
трудностей социальной изоляции в первый период пандемии COVID-19 у студентов // Социальная пси-
хология и общество. 2021. Том 12. № 1. C. 10—25. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120102

Life Experience and Resources for Overcoming the Difficulties 
of Social Isolation in the First Period of the COVID-19 

Pandemic among Students
Victoria A. Baranova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0481-6501, е-mail: bva06@mail.ru

Еkaterina М. Dubovskaya
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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Ol’ga O. Savina
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
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Objective. Analysis of the resources for overcoming difficulties by students in connection with the 
new life experience in the first weeks of self-isolation and distance learning in the context of the CO-
VID-19 pandemic.

Background. The study is focused on identifying the current psychological state, the characteristics 
of the perception of the world, as well as the strategies and resources of the individual to overcome nega-
tive aspects in connection with changes in everyday life.

Study design. The study was built in the format of a socio-psychological survey to study the life-
style and psychological state of students in self-isolation. Research was conducted in the middle of April 
2020.

Participants. 56 people, residents of Russia (8% of men, 92% of women) from 20-23 years old 
university students of the 2nd (77%) and 5th (23%) courses of psychological specialties (∑av=21.12, 
Me=21, SD=1.37).

Measurements. The research is based on quantitative and qualitative methodology. We used the 
method of content analysis for written discourses about the lifestyle in connection with self-isolation 
and the SAN method, which allows one to draw conclusions about the degree of psycho-emotional state.

Results. Lifestyle changes were recorded by 93% of respondents. The most transformed spheres 
are activity (educational) and social. The spatio-temporal characteristics of life are of great impor-
tance. Assessments of negative and positive changes show parity. Minor manifestations of anxiety 
and negative emotional states were revealed. The average and medium-high level of psychoemotional 
state was recorded.

Conclusions. Resources for overcoming difficulties are represented by strategies: 1) “I”: compre-
hension, self-organization, maintaining physical fitness, self-development; 2) “Others”: help, emotional 



12

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

Введение

Исследовательский вопрос, постав-
ленный в данной статье, связан с выяв-
лением особенностей осмысления проис-
ходящих изменений, получения нового 
опыта и ресурсов преодоления трудно-
стей в режиме самоизоляции в первый 
период пандемии COVID-19 у студен-
тов. Последствия социальной изоляции, 
которые были описаны ранее в похожих 
ситуациях, например, при эпидемии 
лихорадки Эбола и других эпидемиях, 
акцентируют кумулятивный и многоа-
спектный (экономический, социальный, 
психологический) характер пост-стресса 
[17; 20]. Представляют интерес и резуль-
таты сравнительного исследования [24], 
в котором изучались травматические ре-
акции после карантина у изолированных 
и неизолированных студентов: значимых 
различий обнаружено не было, а также 
не выявлено ухудшений в области пси-
хического здоровья. В то же время зна-
чительный объем научных исследований 
заостряет внимание на негативном воз-
действии социальной изоляции на физи-
ческое и психологическое самочувствие, 
на изменение и переоценку привычного 
образа жизни [3; 8].

Изучение людей, которые оказались 
по разным причинам изолированными в 
течение продолжительного времени, по-
казывает, что социальная изоляция яв-
ляется фактором риска смерти, который 

сопоставим с такими факторами, как ку-
рение, ожирение, недостаток физических 
упражнений, высокий уровень холестери-
на и загрязнение воздуха [22]. В исследо-
ваниях обнаруживается значимая связь 
между социальной изоляцией и депрес-
сивными симптомами, когнитивными на-
рушениями [16], нарушениями сна [21].

Подростки в условиях социальной 
изоляции обнаруживают симптомати-
ку депрессии, низкой самооценки [22]; 
переживания одиночества, тревоги; су-
ицидальные тенденции [26]. Наиболее 
типичными соматическими симптома-
ми являются боли в животе и головные 
боли, жалобы на ухудшение физического 
здоровья, большее количество посеще-
ний врача.

Для этапа молодой взрослой жизни 
с характерной проблематичностью от-
ношений между близостью и изоляцией 
[19] в условиях социальной изоляции 
существует высокий риск отрицатель-
ных последствий и для личностного раз-
вития. Российские ученые также относят 
молодежь к наиболее пострадавшим от 
пандемии группам населения [11].

Прогнозы возможных последствий 
указывают на негативное влияние куму-
лятивности социальной изоляции для 
развития преодолевающего поведения и 
совладания с угрозой [6], что усилива-
ется интенсивностью пугающей инфор-
мации о непредсказуемости воздействия 
вируса, о неопределенности сроков, ме-

support for loved ones and strangers; 3) “Living space”: working with the space of the house for arrange-
ment under his “I”, expanding its multifunctionality, maintaining cleanliness.

Keywords: pandemic COVID-19, life experience in a situation of self-isolation, experiences, adap-
tation resources, personality development, self-esteem, self-awareness, psychological reactions.

For citation: Baranova V.A., Dubovskaya E.M., Savina O.O. Life Experience and Resources for Overcoming 
the Difficulties of Social Isolation in the First Period of the COVID-19 Pandemic among Students. Sotsial’naya 
psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. Vol. 12, no. 1, pp. 10—25. DOI:https://doi.
org/10.17759/sps.2021120102 (In Russ.).
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тодов лечения, проявления симптома-
тики, последствий для здоровья [25; 27]. 
Выявляются риски семейного благопо-
лучия в длительной перспективе в связи 
с пространственной скученностью, вы-
нужденностью повседневных контактов, 
существенными нарушениями привыч-
ного режима дня, экономическим поло-
жением [1; 28].

В то же время уникальный опыт, при-
обретаемый человеком в экстремаль-
ной ситуации, наряду с составляющей 
страдания, травмы имеет аспекты стой-
кости, мужества, демонстрирует рост и 
развитие личности, развивает практики 
заботы [5]. Эксперименты, в которых мо-
делировались условия длительной изо-
ляции [14], длительных космических по-
летов [8; 15], позволяют утверждать, что 
в экстремальной ситуации человек спо-
собен проявлять стойкость, проактивное 
совладание, заботу о себе и другом че-
ловеке, личностный рост, поддерживать 
стабильное эмоциональное состояние и 
помогать людям, стремиться к достиже-
нию поставленных целей.

Метод

Схема проведения исследования. Ис-
следовательская методика предполагала 
сбор и анализ: 1) письменных дискурсов 
респондентов об опыте жизни и преодоле-
ния трудностей самоизоляции в первый 
месяц (апрель 2020 г.) в ситуации панде-
мии COVID-19; 2) результатов по мето-
дике САН для измерения особенностей 
психоэмоционального состояния (само-
чувствие, активность, настроение) [10].

Исследование в поисковом формате 
проводилось в середине апреля 2020 г., 
через 3—4 недели после введения режи-
ма обязательной самоизоляции для сту-
дентов московских вузов. Сбор данных 

осуществлялся анонимно, добровольно, 
дистанционно, в формате эссе о своем 
опыте жизни в условиях самоизоляции и 
дистанционного обучения.

Выборка исследования. Респонден-
тами являлись молодые люди 20—23 лет 
(n=56, из них 8% мужчин, 92% женщин), 
студенты университета 2-го (78%) и 5-го 
(22%) курсов специальностей психо-
логического профиля (͞x=21,12, Mе=21, 
SD=1,37). Выбор в качестве респондентов 
студентов был основан на том, что они, 
сталкиваясь с теми же проблемами, что и 
молодые люди данного возраста, способ-
ны рефлексировать переживания и состо-
яния как у себя, так и у окружающих.

Методы исследования. Обработка 
дискурсов проводилась методом кон-
тент-анализа путем согласованной экс-
пертной оценки. Экспертами выступали 
профессиональные психологи со стажем 
не менее 10 лет в области консультатив-
ной и социальной психологии. Методо-
логия качественных методов позволяет 
рассматривать индивидуальные пережи-
вания в качестве референтов коллектив-
ных переживаний, анализировать состо-
яния массового сознания [13]. Обработка 
методики САН предполагала описатель-
ные статистики: вычисление медианы, 
среднего арифметического, стандартного 
отклонения.

Результаты

Опишем общую картину жизни ре-
спондентов в режиме самоизоляции и 
социального дистанцирования: 78% ре-
спондентов на момент исследования на-
ходились в квартирах, 22% — в домах 
(семья либо имеет загородный дом, дачу, 
либо сняла в момент перехода на само-
изоляцию). Большинство иногородних 
студентов уехали из общежития в родной 
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город. Некоторые респонденты измени-
ли место проживания, сняв квартиры 
(как правило, совместно со своими мо-
лодыми людьми или девушками). В ро-
дительской семье проживали 71%, с 
партнером — 15%, в одиночестве — 14%. 
Изменение образа жизни во время изоля-
ции отмечают 93% респондентов (из них 
существенное — 49%, частичное — 32%, 
а 17,5% — сдвиги режима дня, занятий). 
В 88% дискурсов упоминается разграни-
чение жизни на определенные «этапы»: в 
48,5% текстов отмечаются моменты «до», 
«после», «сейчас» (переломный момент, 
граница обозначается по-разному: «пере-
ход на дистант», «на карантин», «на са-
моизоляцию», «после начала пандемии», 
«после переезда» и др.). В 25,7% выделен 
этап между началом самоизоляции и на-
стоящим моментом, что позволяет кон-
статировать острую фазу периода адап-
тации и переход к стабилизации. В 9% 
протоколов студенты говорят об оконча-
нии пандемии, будущем после заверше-
ния периода ограничений.

Результаты контент-анализа
письменных дискурсов
Дискурсы представляют собой эссе с 

элементами нарративов, переживания, 
размышления, сравнения поведения и 
времяпрепровождения в повседневной 
жизни в прошлом и на самоизоляции. 

Средняя длина дискурсов составляет 
541 слово, минимальный — 200, макси-
мальный — 1146 слов (SD=238,9), что 
свидетельствует о широком варьирова-
нии данных. По содержанию высказыва-
ний были выделены 5 категорий (табл. 1).

Наиболее объемная категория «Сфе-
ры жизни» включала темы, условно от-
несенные экспертами к личностным 
аспектам (телесные, душевные или пси-
хологические), деятельностным (учеб-
ные), социально-психологическим (об-
щение, социальные контакты, семейные 
взаимоотношения), информационно-
техническим, бытовым характеристикам 
и проведению досуга (табл. 2).

Вторая по количественной представ-
ленности — категория «Пространство 
и время» — была дифференцирована на 
две темы (табл. 3).

К категории Пространство отнесе-
ны высказывания, связанные с местом 
проживания, перемещениями, личным 
пространством; к категории Время — вы-
сказывания о времени (отношение ко 
времени, структуре, течению времени).

Отношение к ситуации пандемии 
COVID-19 выявлено в сравнительно не-
большом количестве упоминаний, обще-
употребительных высказываний в лекси-
ке СМИ, например, «пандемия затронула 
большое количество людей», «событие 
планетарного масштаба». Однако у не-

Т а б л и ц а  1
Категории высказываний студентов

Категория
Содержательных 
единиц (n=887)

% от общего числа 
высказываний

Рейтинг 
категорий

Сферы жизнедеятельности человека 506 57 1
Пространство и время 213 24 2
Влияние пандемии COVID-19 67 7 4
Ресурсы и усилия по преодолению 
трудностей

49 6 5

Оценка происходящих изменений 168 19 3
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скольких испытуемых данная категория 
представлена индивидуализировано и 
эмоционально, в частности, рассказывая 
о болезни членов семьи (COVID-19), 
респондент отмечал совместное страда-
ние и преодоление трудностей, которое 
сплотило семью, вывело отношения на 
другой уровень.

Немногочисленной является кате-
гория Ресурсы и способы преодоления 
трудностей (7% упоминаний), к которой 
отнесены высказывания, связанные с 
действиями по адаптации, преодолению 
жизненных трудностей; со страданием и 
смирением; с проявлением заботы и под-
держки близких людей.

Категория Оценка изменений харак-
теризует изменение образа жизни в свя-
зи с самоизоляцией и дистанционным 
обучением. В ней были выделены три 
темы, которые относятся к качеству оце-
нок изменений: «нейтральная» — к ней 
отнесены безоценочные высказывания, 

констатирующие сложившуюся ситуа-
цию, и амбивалентное отношение, ког-
да респонденты писали одновременно о 
положительном и отрицательном отно-
шении; «негативная» — высказывания 
об отрицательном отношении, эмоциях, 
неудачах, поражениях, неудовлетворен-
ности; «позитивная» — конструктивные 
моменты, например, «Можно сказать, что 
моя семья достаточно спокойно и быстро 
приняла новые условия жизни» (табл. 4).

Результаты, полученные с помо-
щью опросника САН, показывают, что 
у 77% участников опроса оценки по каж-
дой из трех шкал выше 4 (норма для дан-
ного опросника), что позволяет говорить 
об удовлетворительном прохождении 
процесса адаптации в целом по данной 
выборке респондентов. Тем не менее у 
23% опрошенных оценки по одной (чаще 
это оценка активности) или двум шкалам 
ниже 4 (табл. 5).

Т а б л и ц а  2
Представленность тем категории «Сферы жизни»

Темы
Содержательных 
единиц (n=506)

% от общего числа 
высказываний

Рейтинг 
категорий

Телесная 72 14 5
Душевная 74 15 4
Учебная 102 20 2
Общение 116 23 1
Семья 77 15 3
Информационно-техническая 13 3 7
Быт, досуг 52 10 6

Т а б л и ц а  3
Анализ тем в категории «Пространство и время»

Всего высказываний данной категории Время Пространство

N=213 91 122
% 43 57
Рейтинг 2 1
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Обсуждение результатов

Первый месяц режима самоизоля-
ции и дистанционного обучения мож-
но назвать переходной, транзитной 
ситуацией [5], что предполагает необ-
ходимость адаптации к новым услови-
ям существования, перестройку образа 
жизни, решение задач, направленных на 
восстановление полноценного функци-
онирования в изменившихся условиях. 
Дискурсы студентов в подобном кон-
тексте отражают в большей мере непо-
средственную эмоциональную реакцию 
на острый этап адаптационного периода. 
В этой связи напомним о характерной 
для психологических исследований в 
первые месяцы пандемии фиксации на 
социально-стрессовых последствиях, 
тревожности, депрессивности, фоби-
ческих проявлениях, нарушениях сна, 
признаков ПТСР [2; 4; 5; 11; 16].

По нашим данным, дискурсы студен-
тов фокусируются в большей мере на 
деятельностных и коммуникационных 
аспектах жизненной ситуации. Об этом 
свидетельствует наибольшее число вы-
сказываний, отнесенных именно к сфе-
рам Общения и Учебы, что демонстриру-

ет их высокую значимость в актуальной 
жизненной ситуации.

Ведущими проблемами сферы соци-
альных контактов являются отмечаемые 
респондентами, с одной стороны, недо-
статочность непосредственного общения 
с близкими друзьями («нехватка живого 
общения», тоска по телесным контак-
там), с другой — удовлетворенность тем, 
что контакты стали более избирательны-
ми, неслучайными, глубокими. Респон-
денты особо отмечают активизацию вир-
туального общения, возможность новых 
контактов, интернет-знакомств. Отноше-
ние к переходу общения в интернет-среду 
различается: для одних студентов — это 
компенсация невозможности удовлетво-
рить потребность в реальных контактах 
со сверстниками, для других — раздража-
ющий, навязанный фактор вынужденных 
коммуникаций. Подобная полярность 
в позициях высвечивается в общении 
по учебным вопросам, дистанционным 
контактам с преподавателями и одно-
курсниками. Активно проявляется тема 
изменения в отношениях на самоизоля-
ции, причем обнаружены как дискурсы, 
в которых эти изменения расцениваются 
как положительные, так и дискурсы, сви-

Т а б л и ц а  4
Количественная выраженность тем в категории «Оценка изменений»

Оценка изменений
Общее количество высказываний 

по данной категории
Негативная 

оценка
Нейтральная

Позитивная 
оценка

n=168 67 32 69
% от n 40% 19% 41%

Т а б л и ц а  5
Показатели по опроснику САН

Самочувствие Активность Настроение
Хср. 5,01 4,88 5,10
Me 5,40 5,50 5,25
SD 9,64 14,35 11,10
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детельствующие о конфликтах, охлажде-
нии и разрыве отношений. Представляет 
интерес связь коммуникативной сферы с 
выделением жизненных этапов, времен-
ного членения жизни: в повествованиях 
студентов встречи с друзьями, совмест-
ное времяпрепровождение относятся к 
времени допандемического прошлого.

В исследованиях подросткового и 
юношеского возраста, в котором высо-
ки риски одиночества, принадлежность 
к образовательной структуре и чувство 
социальной включенности важны для 
мотивационных, поведенческих и учеб-
ных результатов, и неудовлетворение 
этих потребностей имеет пагубные фи-
зические, умственные и академические 
последствия [19; 23]. Поэтому с точки 
зрения субъективной картины учебной 
деятельности у студентов актуальная 
ситуация перехода обучения в дистанци-
онный формат представляет научный и 
практический интерес.

Полученные данные свидетельствуют 
о значимости учебно-профессиональ-
ной деятельности, смысловой наполнен-
ности учебной сферы для испытуемых, 
интересе к обучению, что проявляется 
в большом количестве высказываний и 
рефлексивной позиции. Решая задачи, 
связанные с учебным процессом, студен-
ты вынуждены определенным образом 
организовать свою жизнь, режим дня, 
сочетать занятия и отдых, найти прием-
лемые формы взаимодействия с окру-
жающими членами семьи (если они жи-
вут с родителями) или партнерами, что 
может служить действенным средством 
преодоления фиксации на тревожных и 
депрессивных аспектах ситуации само-
изоляции [3; 8; 15].

Анализ дискурсов, которые были от-
несены к телесной и душевной сферам, 
демонстрирует направленность респон-
дентов на заботу о самосохранении, вни-

мание к переживаниям и потребностям, 
свидетельствуя о жизнецентрированной 
мотивации [5], стремлении к восстанов-
лению жизненных сил и активностей. 
Преобладающим моментом являлась 
тема физического самочувствия — уста-
лости, вялости, снижения физической ак-
тивности, изменения привычного харак-
тера двигательных навыков. Респонденты 
писали, что вынуждены заставлять себя 
двигаться, сознательно уделять внимание 
этой сфере, планировать занятия спор-
том, искать программы тренировок. Боль-
шое количество высказываний отражает 
соотношение активности, бодрствования 
и сна, отдыха или жалобы на плохой сон, 
нарушение режима сна, что частично со-
гласуется с данными исследований эпиде-
мий и случаев социальной изоляции [16; 
23; 24], в том числе 2020 года [21]. Суще-
ственное место занимают выказывания 
относительно внешнего вида (как прави-
ло, уделяется меньше внимания тому, как 
одеться, накраситься и т.д.). Тема здоро-
вья/болезни представлена менее суще-
ственно — 3 человека затрагивали тему 
болезни, а о COVID-19 речь шла лишь в 
одном случае.

В отличие от исследований нега-
тивных эмоциональных переживаний 
людей в первый период пандемии [2], 
полученные нами данные раскрывают 
богатую палитру проявлений индиви-
дуально-психологического плана. Тема 
разнообразно представлена высказыва-
ниями, которые можно отнести к когни-
тивно-поведенческим аспектам («трудно 
сосредоточиться», «образ клетки»), к 
эмоциональным аспектам (в одних слу-
чаях высказывания о фрустрации, раз-
дражении; в других — об успокоенности, 
эмоциональном принятии ситуации); к 
индивидуально-личностным характери-
стикам («я экстраверт, поэтому мне труд-
но…»); к потребностно-мотивационным 
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(«не могу себя заставить» или, наоборот, 
«удалось восстановить режим»); к само-
контролю («из-за особенностей психики 
и темперамента мне необходимо чувство-
вать контроль над ситуацией»). В целом 
выявлена направленность респондентов 
на решение задач адаптации, восстанов-
ления полноты функционирования, пре-
одоления препятствий или в отдельных 
случаях усугубления деструктивной по-
зиции, пассивности и апатии [26].

Наиболее отчетливо разнонаправлен-
ный характер перемен прослеживается 
в дискурсах, связанных с родительской 
семьей, — о семейном дистанционном 
общении, динамичности отношений, 
конфликтах и противоречиях. 56% ре-
спондентов отметили позитивную транс-
формацию, когда семье удается пре-
одолеть первоначально возникшее 
напряжение, скученность, пересечение 
потребностей и найти взаимопонимание, 
выстроить уважительные отношения; у 
23% — изменения либо амбивалентные, 
либо нейтральные, направленные на со-
хранение привычного семейного укла-
да; у 22% — увеличение конфликтности, 
раздражения, обиды, желание дистанци-
роваться с ближайшим семейным окру-
жением. Негативные тенденции пере-
живаний в большей мере характерны 
для респондентов, семьи которых само-
изолировались в квартире с ограничени-
ем ресурсов (мало пространства, места 
для работы, все работают в одно время 
и т.д.), что отмечено в качестве факторов 
риска и в других исследованиях [28]. От-
мечаются и тенденции сплочения семьи, 
развития совместности, эмоциональной 
отзывчивости, поддержки, ощущения 
своей ценности в семье и согласованно-
сти позиций по поводу необходимых по-
вседневных изменений, что становится 
ресурсом совладания в сложной жизнен-
ной ситуации, значительно снижающим 

негативные последствия угроз изоляции, 
заражения и болезни. Полученные нами 
данные в целом согласуются с выводами 
исследования стресса и семейного совла-
дания в период пандемии [9]. Самоизо-
ляция «проверяет» на прочность и скла-
дывающиеся союзы молодых людей.

Дискурсы по вопросам быта срав-
нительно бедны, что объясняется про-
живанием большинства в родительских 
семьях, где бытовыми вопросами зани-
мается взрослое поколение. Ведущими 
темами являются поддержание порядка, 
наведение чистоты и уюта (для поднятия 
настроения), приготовление пищи, до-
ставка продуктов и новый опыт онлайн-
заказов, частое мытье рук, продуктов.

Наиболее типичными в дискурсах 
информационно-технической сферы ока-
зались темы проблем связи, интернета 
во время занятий, а также неопределен-
ность информации в первое время пере-
хода к удаленной форме обучения. Четко 
проявляются две тенденции: 1) ограни-
чение информационного потока («ста-
раюсь выключать телефон ночью, чтобы 
избавить себя от постоянно поступаю-
щей информации»); 2) погруженность в 
инфодемию («постоянно мониторю ин-
формацию на разные темы»), что нахо-
дит отражения и в других эмпирических 
исследованиях [2].

Анализ пространственно-временной 
категории показал, что пространствен-
ные аспекты характеризуются разноо-
бразием проблем: принадлежность «Я» к 
определенному пространству (простран-
ственная идентичность); смешение ти-
пов пространства (личное, межличност-
ное, публичное и т.д.); пространственная 
депривация или фрустрированность в 
связи с пространством; связь простран-
ства со временем (хронотоп); желание 
покинуть пространство или остаться в 
нем. Трансформация отношения к про-
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странству жизни проявляется в том, что 
повседневное, привычное городское про-
странство стало недоступным, а ограни-
ченная площадью квартиры среда долж-
на выполнять разнообразные функции 
(аналогично замкнутому пространству 
космического корабля [3; 15]). В связи с 
этим респонденты начинают осознавать 
свое отношение к тому месту, где прохо-
дит их вынужденная самоизоляция: не-
гативное, нейтральное или амбивалент-
ное, позитивное чувство к пространству.

Временные аспекты представлены те-
мами управления временем, связи с об-
разом жизни, режимом дня, распределе-
нием времени (многие студенты видят в 
экономии времени преимущества дистан-
ционного образования), временных моду-
сов (прошлое, настоящее, будущее), на-
правленности (на себя, другого или др.). 
Превалируют дискурсы настоящего, за-
тем — прошлого, будущее представлено 
в незначительном количестве, поскольку 
студенты находились в ситуации высокой 
неопределенности относительно оконча-
ния ограничений самоизоляции.

Выделены три модуса оценки респон-
дентами изменений жизни: негативный 
(«Пандемия, самоизоляция — это не-
обычный, для кого-то очень пугающий, 
экстремальный опыт»), нейтральный 
или амбивалентный («Я ловлю себя на 
мысли, что человеческий организм очень 
быстро адаптируется ко всему») и по-
зитивный (применительно к своей ин-
дивидуальной ситуации — «Ситуация 
изменила мою жизнь, общение и взаи-
модействие с другими, я стала больше 
их ценить»). Здесь обнаруживаются 
тенденции возможных психологических 
последствий осмысления опыта панде-
мической ситуации: фиксация на отри-
цательных, травматических моментах; 
самосохранение и восстановление функ-
циональности, стабильности; выход за 

пределы известного в направлении поис-
ка новых возможностей, развития.

Ресурсы и способы преодоления труд-
ностей наиболее активно представлены 
темами самоорганизации, режима дня, де-
ятельности (отлаживание дистанционной 
учебы, восполнение дефицита движений, 
поддержание порядка в доме, приемле-
мых взаимоотношений с домочадцами); 
заботы о других людях (помощь род-
ственникам, находящимся в тревоге и бес-
покойстве, младшим братьям/сестрам в 
учебе и играх); эмоциональной поддерж-
ки близких, сдерживания собственных 
негативных чувств гнева, раздражения, 
усилия по саморазвитию (онлайн-курсы 
по дополнительному образованию).

Референты распределены по моти-
вационной направленности [5] на три 
группы: а) страдание, претерпевание; 
б) адаптация, совладание, стойкость; 
в) развитие личности. В количественном 
плане преобладающими (75%) являлись 
выказывания, которые были отнесены 
к совладанию («Приходится заставлять 
себя сосредотачиваться, внимательно 
слушать лекции, быть включенной в ра-
боту»). Высказывания, отнесенные к пре-
терпеванию, страданию, ощущению бес-
силия, составили 10% («Я совершенно 
не знаю, как мне заставить себя повысить 
свою активность и заинтересованность в 
происходящем»); 15% высказываний де-
монстрируют усилия по самоизменению 
(«Сейчас я могу уделить больше време-
ни саморазвитию: чтение книг, изучение 
интересных тем, углубление в изучение 
языков»). Отрицательные изменения 
поддерживаются эмоциональными пере-
живаниями, тревогой, стрессом, оценкой 
собственных действий в учебной сфере, 
взаимоотношениях как неэффективных. 
Называются факторы фрустрации: недо-
статок движения, неопределенность, кра-
удинг, дефицитарность общения, времен-
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ной цейтнот, незаполненность, пустота 
жизни. В позитивных оценках преоблада-
ет тема положительной динамики семей-
ных взаимоотношений, преимущества 
интернет-общения и дистанционного об-
учения, появившиеся временные ресур-
сы для саморазвития, позитивная оценка 
собственных усилий по совладанию.

Результаты, полученные с помо-
щью опросника САН, свидетельствуют 
о благоприятном общем состоянии ре-
спондентов. На схожей с нашей катего-
рией респондентов в исследовании [7] 
обнаружено примерное совпадение оце-
нок по самочувствию и настроению, а 
также данные о средних и низких уров-
нях тревоги, вызванной ситуацией не-
определенности. Однако выявлено рас-
хождение с показателями активности 
(среднее групповое значение 3,48±1,03), 
которое авторы объясняют действием 
ограничительных мер. В нашем иссле-
довании по Активности наблюдается 
широкий разброс данных, что объясняет-
ся как различием жизненных ситуаций, 
так и индивидуально-психологическими 
способностями к адаптации, которые, 
собственно, и определяют возможности 
реагирования на пандемию, оставаясь 
тем не менее наименее изученными [4].

Количественно-качественный анализ 
данных позволяет зафиксировать опре-
деленное противоречие: с одной стороны, 
респонденты не демонстрируют высоко-
го уровня стресса, выраженной тревоги 
за жизнь; с другой — присутствуют рефе-
ренты, указывающие на негативные эмо-
циональные состояния — раздражение, 
подавляемую агрессивность или, напро-
тив, апатию, отстраненность, жалобы на 
опустошенность, усталость, вялость. На-
личие этих признаков позволяет делать 
выводы об актуальном переживании 
стресса и наличии депрессивных состоя-
ний [2; 6; 18; 29].

Выводы

Наше исследование носило поис-
ковый характер и было направлено на 
выявление психологических реакций и 
ресурсов определенной группы населе-
ния — студентов, которые оказались вес-
ной 2020 года в ситуации, имеющей как 
общие, сходные с другими черты (опре-
деляемые глобальным масштабом пан-
демии и ее воздействием на все сферы 
жизни человека), так и специфические, 
отличающие признаки. К существенным 
отличительным признакам следует от-
нести экстренное изменений условий 
обучения — переход на дистанционный 
формат, который был осуществлен в те-
чение недели, и студенческий статус ре-
спондентов.

1. Результаты позволяют констати-
ровать признаки стресса, нестабильных 
эмоциональных состояний, тревожность, 
раздражение, страх перед неопределен-
ностью, подавляемые чувства, апатию, 
усталость, нарушения сна в ситуации со-
циальной изоляции в связи с пандемией. 
Важным признаком острого ситуативно-
го переживания выявлена стратегия жиз-
ни «сегодня и сейчас», превалирование 
дискурсов настоящего и прошлого, не-
определенность будущего и отсутствие 
его актуализации.

2. Анализ индивидуальных пережива-
ний показывает, что «мир действительно 
изменился», но существующий пари-
тет в оценках позитивных и негативных 
аспектов изменения образа жизни позво-
ляет с надеждой говорить о последствиях 
выхода из ситуации пандемии.

3. Новый опыт жизнедеятельности 
для студентов задает потенциал само-
развития и социального познания. Это 
подтверждается множественностью обо-
значенных тем, появлением новых кон-
текстов, наполнением описаний личного 
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опыта анализом реакций и паттернов со-
циального окружения, коммуникации, 
семейной и учебной ситуации, особым 
вниманием к пространственно-времен-
ным элементам социального мира, по-
ниманием возможностей и ограничений 
виртуальных сетевых технологий.

4. Самоизоляция и дистанционное 
обучение, на наш взгляд, являются фак-
торами, которые могут существенно вме-
шиваться в ход становления человека как 
личности на данном этапе взросления. 
Молодые люди не обрели еще экономи-
ческой самостоятельности, в достаточно 
высокой мере связаны с родительской 
семьей финансово, территориально, пси-
хологически. В то же время речь идет о 
значимом этапе взросления и станов-
ления идентичности личности, что обу-
славливает центробежные, сепарацион-
ные тенденции в плане обособления от 
родительской семьи, преимущественную 
ориентацию на значимых других, поиск 
и установление близких отношений с 
партнерами.

5. Исследование выявило высокоэф-
фективные ресурсы адаптации, совлада-
ния с ситуацией изоляции, основанные 
на осмыслении актуальной ситуации 
жизнедеятельности, что приводит к луч-
шему контролю и преодолению негатив-

ных аспектов. Ресурсы адаптации пред-
ставлены как стратегии, направленные: 
1) на себя (самоорганизация, соблюдение 
режима дня, выполнение задач дистанци-
онной учебы, поддержание физической 
формы и внешнего вида, саморазвитие, 
сдерживание собственных негативных 
чувств); 2) на других, реализующиеся че-
рез помощь и эмоциональную поддержку 
родственникам, друзьям, людям вообще; 
3) на жизненное пространство, пред-
ставленное через поддержание чистоты 
в доме, работу с пространством по рас-
ширению его многофункциональности, 
обустройство под свое «Я».

6. Исследование выявило наиболее 
уязвимую категорию, остро нуждаю-
щуюся в помощи — респондентов, кто 
использует стратегию страдания, пре-
терпевания, конфронтацию конструкта 
«надо—не могу», порождающую психо-
логическое состояние бессилия. Кроме 
общеизвестных практик, возможная по-
мощь в этой ситуации — компенсация 
стресса через работу с индивидуальны-
ми жизненными целями, планирование 
действий, сознательное акцентирование 
фактов, указывающих на безопасность, 
на конечность действия стрессора, 
уменьшение неопределенности, переори-
ентация на эффективные стратегии.
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Цель. Изучение изменения субъективного благополучия молодежи в начальный период рас-
пространения COVID-19 и его взаимосвязи с субъективной дистанцией до объектов социально-
психологического пространства личности.

Контекст и актуальность. Одним из глобальных вызовов в 2020 году стала панде-
мия COVID-19, создавшая препятствия для удовлетворения актуальных потребностей 
людей. Молодежь 18—24 лет является одной из наиболее уязвимых в отношении пси-
хологического благополучия групп, что делает значимым изучение ее реакций во время 
пандемии.

Дизайн исследования. Исследование проводилось в период с 14 апреля до 16 июня 2020 года 
в Хабаровском крае. Сбор данных проходил в дистанционном формате. Для выявления измене-
ний в период пандемии данные выборки сравнивались с результатами исследования, проведен-
ного в феврале 2019 года.

Участники. В выборку 2019 года вошло 139 человек в возрасте от 18 до 24 лет (средний воз-
раст 20 лет, 45 юношей и 94 девушки). В выборку 2020 года — 130 человек в возрасте от 18 до 
24 лет (средний возраст 19,5 лет, 40 юношей и 90 девушек).

Методы (инструменты). Субъективное благополучие молодежи измерялось по шкале оценки 
глобальной удовлетворенности жизнью и субъективного уровня счастья. Для изучения психо-
логической дистанции в социальных контактах использовалась модифицированная методика 
А.Б. Купрейченко.

Результаты. Зарегистрировано значимое увеличение удовлетворенности жизнью у молоде-
жи. В условиях пандемии повышение уровня удовлетворенности связано с близостью к более 
широкому кругу объектов социально-психологического пространства.

Основные выводы. Субъективное благополучие молодежи в условиях пандемии связано с на-
целенностью на социальные контакты, что создает условия для эффективного использования 
внутренних и внешних ресурсов.

Ключевые слова: субъективное благополучие, психологическая дистанция, COVID-19, со-
циально-психологическое пространство, молодежь.
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Objective. Study of changes in the young people subjective well-being during the initial period 
of COVID-19 distribution and its relationship with the subjective distance to the objects of the socio-
psychological space of the individual.

Background. The COVID-19 pandemic has become one of the global challenges in 2020, creating 
obstacles to meeting the urgent needs of people. Young people aged 18—24 are one of the most vulner-
able groups in terms of psychological well-being, which makes it important to study their reactions during 
the pandemic.

Study design. The study was conducted from April 14 to June 16, 2020 in the Khabarovsk region. 
Data was collected remotely. To identify changes during the pandemic, the sample data was compared 
with the results of a study, which had been conducted in February 2019.

Participants. Sample 2019: 139 subjects (45 males and 94 females, aged 18—24, M=20). Sample 
2020: 130 subjects (40 males and 90 females, aged 18—24, M=19.5).

Measurements. The subjective well-being of young people was measured on a scale of global life 
satisfaction and subjective happiness. To study the psychological distance of social contacts, a modified 
method of A.B. Kupreichenko was used.

Results. The significant increase in life satisfaction among young people was registered. Under the 
pandemic conditions, increased satisfaction is associated with proximity to a wide range of social groups.

Сonclusions. The subjective well-being in early adulthood during the pandemic is associated with 
focus on social contacts, which creates conditions for the effective use of internal and external resources.

Keywords: subjective well-being, psychological distance, COVID-19, socio-psychological space, youth.
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Введение

Современный мир предъявляет чело-
вечеству множество вызовов, требующих 
эффективного реагирования на склады-
вающиеся обстоятельства и происходя-
щие изменения. Одним из таких глобаль-
ных вызовов в 2020 году стала пандемия 
COVID-19, затронувшая жизнь каждого 
человека, создавшая множество препят-
ствий для удовлетворения актуальных 
потребностей (в том числе и потребности 
в общении), ситуацию неопределенно-
сти, повлекшая возникновение всеобщей 
паники и непонимания ситуации.

В литературе, посвященной пандемии 
[4; 12; 15; 16; 19], описывается множество 
факторов, представляющих угрозы для 
благополучия человека. О.А. Ульянина 
[19] разделяет их на социальные риски 
(массовую панику, снижение социально-
го доверия, нарушение коммуникативных 
связей и личного пространства, всплеск 
домашнего насилия, смерти и потери сре-
ди близких и др.) и личностные проблемы 
(переживания одиночества, неизвест-
ности, потери контроля над ситуацией, 
тревоги, страх за свою жизнь и здоровье 
близких, свое материальное благополу-
чие). Эмпирические исследования по-
следствий распространения COVID-19 
показывают, что у людей, вовлеченных в 
ситуацию пандемии, распространены жа-
лобы на эмоциональные проблемы, тре-
вогу и страх, депрессию, нарушения сна, 
беспомощность, подавленность и чувство 
вины [33; 34]. У населения стран, в кото-
рых число зараженных особенно велико, 
наблюдается всплеск психических рас-
стройств [29; 37], в том числе симптомов 
посттравматического стресса: чувство 
одиночества, тревога, выраженная эмоци-
ональная дестабилизация, обострение ра-
нее существовавших страхов и появление 
новых [35; 36].

В последние десятилетия боль-
шое внимание психологи и социологи 
(Р.М. Шамионов, Т.А. Молодиченко, 
Э. Динер, К. Рифф, А. Уотерман и др.) 
уделяют исследованию субъективного 
благополучия людей, которое расце-
нивают как показатель оптимальности 
функционирования и психологическо-
го здоровья личности. Субъективное 
благополучие рассматривают как инте-
гральный критерий для оценки психо-
логического состояния человека, так и 
как механизм, позволяющий отражать и 
успешно реагировать на изменяющуюся 
ситуацию. Как мы видим из приведенных 
выше исследований, негативный эмоци-
ональный фон существенно усиливается 
в ситуации пандемии, что проявляется в 
переживании людьми таких негативных 
эмоций, как тревога, страх, гнев, вина, 
раздражение и т.д. Таким способом пси-
хика реагирует на рассогласование меж-
ду потребностями и невозможностью их 
реализации в сложившихся условиях, 
что ведет к снижению уровня субъектив-
ного благополучия. Это предположение 
подтверждают исследования Е.И. Рас-
сказовой, Д.А. Леонтьева и А.А. Лебеде-
вой [14]. В них было обнаружено, что чем 
более в ситуации пандемии выражена у 
человека тревога, тем ниже его общее 
субъективное благополучие.

Вместе с тем существует также ряд 
исследований, обнаруживающих, что в 
экстремальных условиях уровень удов-
летворенности жизнью остается доста-
точно высоким или существенно повы-
шается [25; 26]. По данным зарубежных 
и российских исследований, снижение 
уровня субъективного благополучия свя-
зано со стратегией избегания [32], а стра-
тегии преодоления трудных жизненных 
ситуаций связаны с повышением уровня 
благополучия [3; 14; 28]. Люди, имеющие 
более высокий уровень субъективного 
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благополучия, используют более про-
дуктивные стратегии совладания с труд-
ной жизненной ситуацией. Повышение 
уровня субъективного благополучия по-
зволяет человеку успешно преодолевать 
ситуацию неопределенности, усиливая 
его адаптационные возможности [21], и 
сохранять целостность личного социаль-
но-психологического пространства.

Единого мнения, объясняющего дан-
ный феномен, нет. Как считают отече-
ственные и зарубежные исследователи, 
основным ресурсом для повышения 
субъективного благополучия в сложных 
жизненных ситуациях могут выступать 
смысложизненные ориентиры личности. 
О.Ю. Зотова [6] и Л.В. Карапетян [7] от-
мечают, что в условиях неопределенно-
сти субъективное благополучие связано 
с позитивными ожиданиями, ориентаци-
ей на справедливость, на нравственные 
основы взаимодействия, что помогает в 
адаптации к трудной жизненной ситуа-
ции. Неопределенность ситуации панде-
мии приводит к перестройке сознания че-
ловека (А.Д. Похилько, Н.М. Шабашова, 
Л.Р. Правдина, О.И. Васильева) и застав-
ляет задуматься о смысле его жизни [12], 
провоцирует экзистенциальный кризис. 
Результаты исследований, проведенных 
во время пандемии COVID-19 в нашей 
стране, обнаруживают возросшее стрем-
ление людей прибегать к поиску смысла 
происходящего [4], перестройку знаний 
о мире и о самом себе в нем, создающую 
новое смысловое поле, которое становит-
ся основой для порождения новых лич-
ностных смыслов [17].

Таким образом, повышение субъек-
тивного благополучия оказывается эф-
фективным механизмом, который спо-
собствует адаптации человека в сложных 
жизненных ситуациях через использо-
вание ресурсов смысложизненных ори-
ентиров личности, что, в свою очередь, 

влечет за собой внутриличностную пере-
стройку самого человека (кардинальное 
изменение ситуации, переосмысление 
своего места в жизни, своих целей и 
жизненных смыслов). Такая активная 
смыслотворческая деятельность, порож-
даемая трудными жизненными обстоя-
тельствами, становится адаптационным 
ответом на вызовы жизни.

Другой вариант объяснения феноме-
на сохранения стабильности субъектив-
ного благополучия или его повышения в 
экстремальных ситуациях связан с ком-
пенсаторной мобилизацией ресурсов, 
необходимых для адаптации к ситуации. 
Д.А. Леонтьев [8], Г.В. Литвинова [9] и 
О.С. Ширяева [22] показывают, что экс-
тремальность условий может не только 
выступать как угнетающий и подавля-
ющий развитие личности фактор, но и 
способствовать мобилизации внутренних 
и внешних ресурсов, среди которых наи-
большую связь с субъективным благопо-
лучием обнаруживают социальные связи 
[10]. В исследованиях показано, что по-
зитивный аффект связан со склонностью 
людей к сотрудничеству [27], поскольку 
положительные эмоции позволяют оце-
нивать условия неопределенности как 
более комфортные через нацеленность на 
социальный контакт и конструирование 
позитивных социальных отношений [6].

Вместе с тем в ситуации самоизоля-
ции, сопровождающей начальный этап 
распространения COVID-19, сфера со-
циальной коммуникации оказалась фру-
стрированной. Зарубежные исследования 
показывают, что для 39% респондентов 
социальное взаимодействие является ос-
новным аспектом, на который повлияла 
изоляция [31]. Н.Х. Гафиатулина с соав-
торами [15] отмечают, что в результате са-
моизоляции произошло резкое ограниче-
ние социальных контактов значительной 
части россиян, большинство из которых 
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не могут встречаться даже с друзьями и 
родственниками, а каждый десятый ока-
зывается разделенным с собственной се-
мьей. Самоизоляция отрывает человека 
от его привычного социального окруже-
ния, что способствует углублению атоми-
зации, которая характеризуется низким 
уровнем социальной сплоченности и са-
моорганизации, усилением разобщенно-
сти людей, ослаблением и распадом ком-
муникаций [13].

Итак, ситуация самоизоляции из-
меняет объективную реальность соци-
альных отношений, что должно вести за 
собой и изменение социально-психоло-
гического пространства личности, пред-
ставляющего собой субъективный образ 
значимых для человека объектов и взаи-
мосвязей между ними. Прежде всего это 
касается различных социальных групп, с 
которыми человек вступает в значимые 
для себя отношения, и субъективного от-
ражения их близости и доступности.

В нашем исследовании мы предпо-
лагаем, что в ситуации пандемии проис-
ходит преобразование социально-пси-
хологического пространства личности, 
отражающееся в изменении взаимосвязи 
дистанции до объектов социально-пси-
хологического пространства с субъек-
тивным благополучием личности.

В качестве объекта исследования нами 
выбрана молодежь, которая по сравнению 
с другими возрастными группами имеет 
меньший опыт вовлечения в глобальные 
экстремальные ситуации. Исследования 
показывают, что молодежь 18—24 лет яв-
ляется одной из наиболее уязвимых в от-
ношении психологического благополучия 
групп [20] и демонстрирует фобические 
компоненты тревоги во время пандемии 
COVID-19. Ю.Б. Холодова объясняет 
этот факт отсутствием у молодежи опыта 
переживания подобных кризисов, так как 
это поколение не сталкивалось еще в со-

знательном возрасте с крупными кризи-
сами в масштабе страны или всего мира. 
Вместе с тем исследования О.Ю. Зотовой 
[6], Т.А. Соколовской и Е.Б. Бахадовой 
[16] обнаруживают, что молодые люди в 
условиях коронавируса демонстрируют 
большую адаптивность, более творчески 
подходят к ситуации самоизоляции и 
меньше нуждаются в личных контактах, 
нежели люди зрелого возраста. Такая не-
однозначность исследовательских дан-
ных создает необходимость проведения 
дополнительных исследований субъек-
тивного благополучия молодежи в усло-
виях пандемии и переменных, которые 
могут быть связаны с ним.

Целью нашего исследования высту-
пило изучение изменения субъективного 
благополучия молодежи в начальный пе-
риод распространения COVID-19 и его 
взаимосвязей с субъективной дистанци-
ей до объектов социально-психологиче-
ского пространства человека.

Метод

Схема проведения исследования. 
Исследование субъективного благопо-
лучия и его взаимосвязи с дистанциро-
ванием до объектов социально-психоло-
гического пространства проводилось в 
период с 14 апреля до 16 июня 2020 года 
в Хабаровском крае (г. Комсомольск-на-
Амуре, г. Амурск, г. Советская Гавань, 
г. Николаевск-на-Амуре, г. Бикин и более 
20 сельских поселений). Отметим, что 
Хабаровский край является удаленным 
от центральной России регионом, и на 
момент введения режима самоизоляции 
в крае практически не было заболевших 
COVID-19. На 14 апреля в крае было 
выявлено 54 подтвержденных случая ко-
ронавирусной инфекции, большая часть 
которых находилась в столице края — 
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г. Хабаровске. На 16 июня в крае было за-
регистрировано 3153 случая заболевания.

Выборка исследования. В исследо-
вании приняли участие 266 человек в 
возрасте от 18 до 24 лет (средний воз-
раст 19,5 лет, 40 юношей и 226 девушек). 
Сбор данных проходил в дистанционном 
формате. Для выявления изменений в 
период пандемии данные сравнивались 
с результатами исследования, прове-
денного в феврале 2019 года. В выборку 
2019 года вошли 139 человек в возрасте 
от 18 до 24 лет (средний возраст 20 лет, 
45 юношей и 94 девушки). Поскольку 
количество девушек в выборке 2020 года 
оказалось существенно больше, чем в 
выборке 2019 года, число девушек было 
уменьшено с помощью генератора слу-
чайных чисел. В итоге выборку 2020 года 
составили 40 юношей и 90 девушек.

Методы исследования. Оценка 
субъективного благополучия молоде-
жи осуществлялась по двум критериям: 
когнитивная составляющая субъектив-
ного благополучия (удовлетворенность 
жизнью) и аффективная (позитивный 
аффект, представленный субъективным 
уровнем счастья). Испытуемых просили 
на графической шкале от 0 до 10 баллов 
отметить, насколько они удовлетворены 
своей жизнью в целом и насколько они 
счастливы [24].

Для изучения психологической дис-
танции в социальных контактах исполь-
зовалась модифицированная методика 
А.Б. Купрейченко [5]. Для 18 социальных 
групп оценивалась величина «психоло-
гической дистанции» между группой и 
респондентом по пятибалльной шкале: 
самые близкие (5 баллов), близкие (4), ни 
близкие, ни далекие (3), далекие (2), са-
мые далекие (1 балл). Для более деталь-
ного описания полученных результатов 
оцениваемые респондентами группы 
были распределены по следующим осно-

ваниям: (а) масштаб сообщества: семья 
и близкие друзья, одноклассники, жите-
ли города (поселка), соотечественники; 
(б) поколенческие группы: дети, свер-
стники, родители; (в) учебно-профессио-
нальные контакты: учителя-наставники, 
коллеги по работе, начальство (админи-
страция учреждения), карьеристы, про-
фессионально-успешные люди; (г) эт-
но-религиозные культурные контакты: 
этнос и единоверцы; (д) смысловые со-
циальные группы (люди, объединенные 
разными поведенческими стратегиями): 
живущие «как все», не утратившие веру 
в будущее, делающие свою судьбу сами.

Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась в программе 
STATISTICA 10. Для сравнения данных, 
полученных в 2019 и 2020 годах, исполь-
зовался t-критерий Стьюдента для неза-
висимых выборок. Взаимосвязь между 
субъективным благополучием и дистан-
цией до социальных групп устанавлива-
лась с помощью ρ-критерия Спирмена.

Результаты

Сравнение показателей субъективно-
го благополучия у молодежи до панде-
мии (выборка 2019 года) и во время пан-
демии (2020 год) представлено в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что во время пан-
демии COVID-19 и удовлетворенность 
жизнью, и субъективная оценка счастья 
усиливаются, при этом значимые раз-
личия обнаруживаются только в степе-
ни удовлетворенности жизнью (t=2,2, 
значимо для р=0,029). Аффективный 
компонент субъективного благополучия 
молодежи оказывается более устойчив в 
сложившейся ситуации, однако и он де-
монстрирует повышение.

Более точные данные об изменении 
показателей субъективного благопо-



32

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

лучия дает описательная статистика 
(см. рисунок).

На рисунке представлены минималь-
ное и максимальное значения каждого 
показателя, медианное значение, а также 
диапазон, охватывающий 50% значений 
выборки, определяемый нижним и верх-
ним квартилями. Как видно по данным 
рисунка, общий диапазон значений ни 

по показателю удовлетворенности жиз-
нью, ни по субъективной оценке счастья 
во время пандемии у молодежи не ме-
няется. Во всех выборках присутствуют 
люди с низкими, средними и высокими 
показателями субъективного благополу-
чия. Вместе с тем как когнитивная, так 
и аффективная составляющая обнару-
живают в ситуации пандемии сходные 

Т а б л и ц а  1
Различия между показателями субъективного благополучия у молодежи 

до периода пандемии и во время нее (t-критерий Стьюдента для независимых выборок)

Показатели субъективного 
благополучия

Средние значения (М)
t

До пандемии (2019 год) Во время пандемии (2020 год)
Удовлетворенность жизнью 6,8 7,3 2,2*
Оценка счастья 6,9 7,2 1,0

Примечание. * р≤0,05.

Рис. Показатели описательной статистики, отражающие динамику субъективного 
благополучия до пандемии (2019 год) и во время нее (2020 год): УЖ — удовлетворенность 

жизнью; СЧАСТЬЕ — субъективная оценка счастья
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тенденции: сужение диапазона типичных 
значений и центростремительность про-
исходящих изменений.

Если в 2019 году статистической 
нормой удовлетворенности жизнью и 
субъективной оценки счастья для мо-
лодежи был диапазон от 5 до 9 баллов 
по 10-балльной шкале (что полностью 
соответствует стандартизированным 
нормативным данным), то в ситуации 
пандемии большая часть респондентов 
оказывается в диапазоне от 6 до 8 баллов 
по удовлетворенности жизнью и от 6 до 
9 баллов по оценке счастья. Видно, что 
изменения аффективной составляющей 
субъективного благополучия не так зна-
чительны, как изменения когнитивной, 

вместе с тем и там, и там обнаруживается 
центростремительный эффект — диапа-
зон значений, характерный для большей 
части выборки, смещается не в сторону 
высоких, а в сторону средних значений.

В своем исследовании мы также изме-
ряли оценку психологической дистанции 
молодежи до объектов социально-психо-
логического пространства личности (раз-
личных социальных групп), сравнитель-
ные показатели у молодежи до пандемии 
(выборка 2019 года) и во время пандемии 
(2020 год) представлены в табл. 2.

Среди сообществ разной величины 
семья и друзья оцениваются молодыми 
людьми как психологически близкие как 
в период до пандемии (величина психо-

Т а б л и ц а  2
Различия между оценками близости к объектам социально- 

психологического пространства личности у молодежи до периода пандемии 
и во время нее (t-критерий Стьюдента для независимых выборок)

Социальные группы
Средние значения (М)

t
До пандемии Во время пандемии

Семья 4,6 4,7 0,9
Родители 4,5 4,6 0,8
Дети 4,1 3,2 -2,5*
Сверстники 3,1 2,9 -2,0*
Однокурсники 3,1 2,9 -1,9*
Друзья 4,0 4,0 0,3
Соотечественники 2,6 2,4 -2,2*
Горожане/односельчане 2,4 2,4 -0,4
Этнос 2,3 2,4 0,9
Единоверцы 2,4 2,1 -1,8
Учителя-наставники 3,0 3,2 1,3
Коллеги по работе 3,1 2,9 -1,4
Начальство 2,7 2,7 -0,1
Успешные люди 2,6 2,8 1,4
Карьеристы 2,6 2,6 0,5
Люди, не утратившие веру в будущее 2,6 3,3 5,0**
Люди, живущие «как все» 2,6 2,8 1,9
Люди, делающие свою судьбу сами 3,1 3,7 4,5**

Примечание. * р≤0,05, ** р≤0,001.
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логической дистанции для этих групп 
равна 4,6 и 4,0), так и во время пандемии 
(величина психологической дистанции 
для этих групп равна 4,7 и 4,0). Значимые 
различия обнаружены при оценке пси-
хологической дистанции по отношению 
к группам, включенным в повседневную 
жизнь молодежи: сверстники, однокурс-
ники и дети. Данные социальные группы 
оцениваются молодежью в период пан-
демии как более дистанцированные, чем 
молодыми людьми до пандемии (t=-2,0 
при p=0,046 — «сверстники»; t=-1,9 при 
p=0,048 — «однокурсники»; t=-3,2 при 
p=0,015 — «дети»). Несмотря на разли-
чия, молодежь оценивает эти группы как 
«ни близкие, ни далекие». Психологиче-
ская дистанция с этнической и религиоз-
ной группами оценивается обеими выбор-
ками респондентов как далекая. Также 
оцениваются как далекие такие крупные 
общности, как горожане и соотечествен-
ники. Но при этом молодежь в период 
пандемии значимо более дистанцируется 
по отношению к соотечественникам (t=-
2,2 при p=0,027). Самой близкой из по-
коленческих групп для молодежи как в 
период пандемии, так и до ее начала явля-
ется группа старшего поколения, средняя 
дистанция («ни близкие, ни далекие») 
характеризует взаимоотношения с млад-
шим поколением и сверстниками.

Последним основанием для анализа яв-
ляется психологическая близость с людь-
ми, демонстрирующими разные стратегии 
социального поведения. Все оценки по дан-
ному основанию можно также интерпрети-
ровать как «ни близкие, ни далекие». Более 
предпочтительной моделью поведения для 
молодежи обеих групп является поведение 
людей, «делающих свою судьбу». Но для 
молодежи в период пандемии близость с 
данной категорией людей значимо выше, 
чем для молодежи до пандемии (t=4,5 при 
p≤0,001). Группа людей «не утратившие 

веру в будущее» также значимо ближе оце-
нивается молодежью в период пандемии 
(t=5 при p≤0,001). Группа людей, живущих 
«как все», является менее предпочтитель-
ной для молодежи обеих групп. Это яв-
ляется показателем активной жизненной 
позиции, определяемой стремлением мо-
лодежи (возрастной особенностью) делать 
свою судьбу самостоятельно. Увеличение 
же значимости групп «людей, не утратив-
ших веру в будущее» и «делающих свою 
судьбу» косвенно указывает на переоценку 
в ценностно-смысловой сфере молодежи в 
период пандемии.

Для установления взаимосвязи меж-
ду уровнем субъективного благополучия 
молодежи и показателями психологиче-
ской дистанции до объектов социально-
психологического пространства лично-
сти (различных социальных групп) были 
подсчитаны корреляционные связи дан-
ных показателей у респондентов до пери-
ода пандемии и во время нее. Результаты 
представлены в табл. 3.

Данные табл. 3 показали, что произо-
шло увеличение числа реальных соци-
альных групп, степень психологической 
близости с которыми коррелирует с субъ-
ективным благополучием в условиях 
пандемии. В обычных условиях обнару-
жена корреляционная связь субъектив-
ного благополучия и психологической 
близости со следующими объектами со-
циально-психологического пространства 
личности: близким кругом (родители, 
семья, дети), профессиональным (учи-
теля, успешные люди и карьеристы) и 
одной смысловой группой (люди, жи-
вущие «как все»). В условиях пандемии 
обнаруживаются связи субъективного 
благополучия и психологической близо-
сти с близким кругом (семья, родители), 
учебно-профессиональной (начальник, 
учитель, однокурсники, успешные люди, 
карьеристы) и религиозной группами. 
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При этом взаимосвязь с близостью к лю-
дям, живущим «как все», не обнаружена.

Обсуждение результатов

В соответствии с данными литерату-
ры, факт усиления субъективного благо-
получия в экстремальной ситуации мо-
жет объясняться регулятивной функцией 
субъективного благополучия, повышение 
которого связано с использованием более 
адекватных стратегий совладания с ситу-
ацией, переоценкой жизненных смыслов, 
активацией внутренних и привлечением 
внешних ресурсов.

Время проведения исследования со-
ответствует начальным этапам пандемии 
в регионе, на которые приходится оцен-
ка и осмысление степени угрозы воздей-
ствия пандемии на человека, его родных 
и близких, осознание происходящего, 
мобилизация и возникновение готовно-
сти к возможным вызовам [19]. Этот пе-
риод характеризуется в литературе как 
фаза «медового месяца» [1], в которой 
серьезность ситуации еще не осознается 
в полной мере, но присутствует чувство 
единения с окружающими, попавшими в 
ту же ситуацию, при этом реальные пси-
хологические проблемы, связанные с су-
щественными потерями (потери близких, 

Т а б л и ц а  3
Корреляция показателей субъективного благополучия и оценки близости 

к объектам социально-психологического пространства личности у молодежи 
до периода пандемии и во время нее (по критерию ρ-Спирмена)

Социальные группы
До пандемии Во время пандемии

Удовлетворен-
ность жизнью

Счастье
Удовлетворен-
ность жизнью

Счастье

Семья 0,285** 0,208* 0,217* 0,201*
Родители 0,404** 0,402** 0,243** 0,168*
Дети 0,290* 0,407** -0,051 -0,108
Сверстники -0,030 -0,083 0,049 0,034
Однокурсники 0,020 0,056 0,163 0,222*
Друзья 0,077 0,136 0,010 -0,006
Соотечественники 0,090 0,145 0,089 0,080
Горожане/односельчане 0,084 0,070 0,072 0,111
Этнос -0,024 -0,019 0,076 0,047
Единоверцы -0,041 0,011 0,165 0,216*
Учителя-наставники 0,174* 0,111 0,194* 0,311**
Коллеги по работе 0,123 0,120 0,061 0,065
Начальство 0,098 0,084 0,343** 0,289**
Успешные люди 0,178* 0,189* 0,212* 0,202*
Карьеристы 0,143 0,224** 0,281** 0,241**
Люди, не утратившие веру в будущее 0,020 -0,018 0,106 0,155
Люди, живущие «как все» 0,035 0,183* 0,091 0,072
Люди, делающие свою судьбу сами -0,111 0,040 -0,052 -0,107

Примечание. * р≤0,05, ** р≤0,01.



36

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

здоровья, материальные потери, утрата 
перспектив), еще не произошли. В таких 
условиях подъем уровня субъективного 
благополучия можно рассматривать как 
результат работы защитных механизмов.

Вместе с тем обращает на себя вни-
мание тот факт, что показатели субъек-
тивного благополучия остаются в зоне 
средних значений и приближаются к 
так называемому «золотому стандарту» 
(7,5±0,25) благополучия [30], оптималь-
ному для существования человека. Та-
ким образом, субъективное благополучие 
в ситуации пандемии скорее не усилива-
ется, а приближается к средним опти-
мальным показателям, побуждающим 
человека к преобразованию собственной 
жизни и овладению ситуацией. Как пока-
зывают более ранние исследования [23], 
низкий и высокий уровни субъективного 
благополучия не способствуют развитию 
человека. Низкий уровень удовлетво-
ренности жизнью сопровождается уста-
новками для изменения своей жизни, 
которые могут не соответствовать реаль-
ности, в то время как высокий уровень 
сопровождается стремлением человека 
сохранить стабильность жизни, что сла-
бо реализуемо в резко меняющихся усло-
виях пандемии. Усреднение показателей 
субъективного благополучия можно рас-
сматривать как фактор, оптимизирую-
щий систему саморегуляции личности в 
трудных жизненных условиях.

Анализ социально-психологического 
пространства личности молодежи пока-
зывает наибольшую близость испытуе-
мых с родителями и в целом с семьей, что 
указывает на наличие ориентации совре-
менной молодежи на семейные ценности 
и в стабильные периоды жизни, и во вре-
мя трудных жизненных обстоятельств. 
Возможно, молодежь для решения воз-
никающих у них проблем использует ко-
пинг-стратегию «обращение за помощью 

и советом к близким людям». Данная 
стратегия для них является достаточно 
эффективной и привычной, поэтому она 
сохраняет свою значимость.

Полученные результаты могут рассма-
триваться как свидетельство эффектив-
ной стратегии (с точки зрения социальной 
адаптации) выстраивания психологиче-
ской дистанции в социальных контактах 
молодежи в повседневной жизни и труд-
ных жизненных обстоятельствах. Семья 
(родители) стабильно находятся в зоне 
самых близких отношений, являясь необ-
ходимым ресурсом для адаптации моло-
дежи в различных жизненных ситуациях. 
Результаты исследования показали до-
статочно тесное взаимодействие молодых 
людей с родителями и семьей, отсутствие 
разорванности связи между поколениями. 
Отдельные социальные группы (сверстни-
ки, одноклассники, коллеги по работе и 
учителя-наставники) остаются в области 
деловых отношений, не проникая в зоны 
интимности или отчужденности. Эти 
группы, скорее всего, не рассматриваются 
молодежью как ресурс для решения слож-
ных жизненных ситуаций. Динамика пси-
хологической дистанции по отношению к 
смысловым социальным группам является 
внутренним ресурсом, позволяющим мо-
лодежи гибко и вариативно реагировать 
на происходящие в жизни изменения, вы-
бирая эффективную стратегию поведения 
в сложившихся обстоятельствах.

Анализ взаимосвязей между субъ-
ективным благополучием молодежи и 
близостью к объектам социально-психо-
логического пространства до и во время 
пандемии указывает на две основные 
тенденции.

Первая тенденция связана с увеличе-
нием числа реальных социальных групп, 
степень психологической близости с ко-
торыми коррелирует с субъективным 
благополучием в условиях пандемии. 
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В обычных условиях в большей степени 
поддерживают субъективное благополучие 
молодых людей круг их близких (родите-
ли, семья, дети) и педагоги-наставники. 
В условиях пандемии количество корреля-
ционных связей вырастает за счет увеличе-
ния психологической близости к людям, с 
которыми осуществляется непосредствен-
ное взаимодействие в повседневной жиз-
ни (однокурсники и начальство), и людям 
одной религиозной группы. О.В. Сучкова 
[18] указывает, что с помощью религии 
человек удовлетворяет потребность в без-
опасности (Г. Оллпорт, С.Ю. Решетина, 
Г.Л. Смолян, Г. Воббермин и др.), снижает 
тревогу (М. Аргайл и др.) и устраняет стра-
хи, в том числе страх смерти (М. Аргайл, 
А. Фенем, Р.М. Грановская и др.), что яв-
ляется значимым фактором поддержания 
субъективного благополучия в трудной 
жизненной ситуации.

Вторая тенденция связана с изменени-
ями корреляционных связей в смысловой 
группе. В обычных условиях субъектив-
ное благополучие молодежи коррелирует 
с близостью к группе «люди, живущие как 
все», в экстремальной ситуации эта связь 
разрушается. Ситуация пандемии явля-
ется нестандартной, поэтому ориентация 
на людей, живущих «как все», успешная 
в стабильных условиях (отработанная си-
стема социального поведения), становит-
ся неэффективной в неопределенных.

Объясняя полученные результаты, мы 
опираемся на теорию совладающего пове-
дения (копинг-поведения). В норме чело-
век не может не переживать отрицательно 
ситуацию потенциальной угрозы здоро-
вью и жизни, которой является пандемия. 
Под воздействием психотравмирующей 
ситуации нарушается процесс восприя-
тия непрерывности жизни и разрушаются 
индивидуальные когнитивные схемы, ко-
торые до этого воздействия делали субъ-
ективный мир понятным, предсказуемым 

и безопасным; это ведет к разрушению ба-
зовых представлений о мире и о себе.

Л.И. Анцыферова отмечает, что люди, 
прибегающие к механизмам психологи-
ческой защиты в проблемных и стрессо-
вых ситуациях, воспринимают мир как 
источник опасностей, у них невысокая 
самооценка, а мировоззрение окрашено 
пессимизмом. Люди же, предпочитаю-
щие в подобных ситуациях конструк-
тивно преобразующие стратегии, оказы-
ваются личностями с оптимистическим 
мировоззрением, устойчивой положи-
тельной самооценкой, реалистичным 
подходом к жизни и сильно выраженной 
мотивацией достижения [2]. С.К. Нарто-
ва-Бочавер считает, что психологическое 
предназначение копинга состоит в том, 
чтобы как можно лучше адаптировать 
человека к требованиям ситуации, что 
способствует ослаблению и смягчению 
требований и таким образом гасит стрес-
совое воздействие ситуации [11].

Полученные в ходе исследования 
данные согласуются с другими исследо-
ваниями и показывают, что в условиях 
пандемии молодежь с высоким уровнем 
субъективного благополучия нацеле-
на на повседневные (доступные) соци-
альные контакты, что создает условия 
для активного использования внутрен-
них (переоценка проблемной ситуации: 
ориентация на религиозные ценности) 
и внешних (поиск общественной под-
держки со стороны различных социаль-
ных групп) ресурсов. Данная стратегия 
оказывается эффективным механизмом, 
способствующим адаптации молодо-
го человека в сложных жизненных си-
туациях. В обычных же условиях для 
успешной социальной адаптации и субъ-
ективного благополучия молодежи до-
статочно использовать поддержку семьи 
и ориентироваться на успешных в обще-
стве людей и тех, кто живет «как все».
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Выводы

1. Начальный период пандемии ха-
рактеризуется значимым увеличением 
удовлетворенности жизнью у молодых 
людей в возрасте от 18 до 24 лет при не-
значительном увеличении аффективной 
составляющей субъективного благопо-
лучия (субъективной оценки счастья). 
При этом показатели субъективного бла-
гополучия приближаются к «золотому 
стандарту», являющемуся оптимальным 
для поддержания системы саморегуля-
ции личности.

2. Субъективная дистанция до объ-
ектов социально-психологического про-
странства у молодежи в условиях пан-
демии изменяется лишь по отношению 
к некоторым конкретным группам. Не-
взирая на объективно изменившиеся в 
условиях самоизоляции возможности 
во взаимодействии, субъективно это от-
ражается лишь в большей дистанции по 
отношению к сверстникам, однокурсни-
кам и соотечественникам. Вместе с тем 
изменяется субъективная дистанция по 
отношению к смысловым социальным 
группам: молодежь чувствует большую 
близость и общность с людьми, не утра-
тившими веру в будущее и делающими 
свою судьбу сами.

3. Изменяются связи между субъек-
тивным благополучием и психологиче-
ской дистанцией молодежи до объектов 
социально-психологического простран-
ства. В условиях пандемии повышение 
субъективного благополучия связано с 

увеличением числа социальных групп, 
в которые включаются люди одной ре-
лигиозной группы и люди, с которыми 
осуществляется непосредственное взаи-
модействие в повседневной жизни.

Таким образом, в условиях пандемии 
COVID-19 происходят изменения соци-
ально-психологического пространства 
молодежи: некоторое отдаление при-
вычных социальных групп и возникно-
вение большей общности с группами, 
несущими позитивную смысловую на-
грузку. А повышение субъективного 
благополучия у молодежи связано с их 
нацеленностью на социальные контакты, 
что создает условия для эффективного 
использования внутренних и внешних 
ресурсов.

Полученные в ходе исследования 
данные указывают, что социальное са-
мочувствие молодежи в значительной 
мере зависит от чувства сопричастности 
со смысловыми группами. Поэтому для 
обеспечения психологического благопо-
лучия молодежи в период пандемии и 
профилактики психических расстройств 
целесообразно использовать виртуаль-
ные и реальные платформы для органи-
зации мероприятий, способствующих 
удовлетворению потребности молодых 
людей в принадлежности к сообществу 
граждан, горожан, людей одной веры и 
этноса. Также необходимы меры под-
держки государства, укрепляющие веру 
в будущее через создание возможности 
для реализации потребности в личност-
ном и карьерном развитии молодежи.
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Цель. Изучение роли социальной поддержки в обеспечении субъективного благополучия сту-
денческой молодежи.

Контекст и актуальность. Субъективное благополучие представляет собой интегральное пе-
реживание состояния физического, психологического и социального здоровья. Социальная поддерж-
ка как ресурс субъективного благополучия молодежи пока не получила всестороннего освещения.

Дизайн исследования. Изучались различия между студентами с высоким и низким уровнем 
субъективного благополучия по показателям отношения к социальной поддержке и готовности 
обращения к ней. Для обработки данных использовались частотный анализ, описательные ста-
тистики, сравнительный анализ.

Участники. В исследовании участвовали 850 респондентов. В выборку вошли студенты раз-
ных курсов и факультетов вузов Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Методы. Для сбора эмпирических данных использовались русскоязычные версии методик: 
1) многомерная шкала восприятия социальной поддержки Д. Зимета; 2) скрининговая версия 
теста К. Киза — для оценки субъективного благополучия; 3) «Общий опросник о намерениях 
обращения за помощью» — для оценки намерений обратиться к тем или иным видам помощи.

Результаты. Результаты исследования показали, что студенты лучше воспринимают по-
мощь от людей из их непосредственного ближайшего окружения и в большей степени имеют 
намерения обращаться к ним за помощью, нежели к специалистам (психологам, врачам, служи-
телям конфессиональных культов). Получены достоверные различия между студентами с вы-
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соким и низким уровнем субъективного благополучия по показателям намерений поиска разных 
видов социальной поддержки.

Основные выводы. Существует большой разрыв в восприятии студентами эффективно-
сти неформальных видов поддержки (от семьи, друзей, родственников, значимых лиц) и фор-
мальных, профессиональных видов поддержки (психологи, врачи, телефон доверия). Нефор-
мальные виды поддержки пользуются степенью доверия, во многом превышающей доверие к 
профессиональным видам поддержки. В связи с этим нужно уделить особое внимание организа-
ции и усовершенствованию службы помощи студентам при высших учебных заведениях.

Ключевые слова: субъективное благополучие, социальная поддержка, намерения обра-
титься за помощью, источники социальной поддержки, жизненная ситуация студенчества.
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Objective. Analysis of the role of social support in ensuring the subjective well-being of students.
Background. Subjective well-being is an integral experience of physical, psychological, and social 

health. Social support as an important resource of subjective well-being of young people has not yet 
received comprehensive coverage.

Study design. We studied the differences between students with high and low levels of subjective 
well-being in terms of attitude to social support and readiness to apply for it. Frequency analysis, de-
scriptive statistics, and comparative analysis were used for data processing.

Participants. The study involved 850 respondents. The sample includes students of different cours-
es and faculties of universities in Saint Petersburg and Novosibirsk.

Measurements. To collect empirical data, Russian-language versions of the following methods were 
used: 1) Multidimensional Scale of Perception of Social support — MSPSS by D. Zimet; 2) The Multidi-
mensional Scale of Perceived Social Support (MHC-SF) — screening version of the test by C. Keyes to 
assess subjective well-being; 3) The General Help Seeking Questionnaire (GHSQ).
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Введение

Действующий сегодня в Российской 
Федерации национальный проект «Об-
разование» направлен на обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
России в сфере подготовки специали-
стов разного профиля, вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образова-
ния и воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности. 
Это требует от системы высшего образо-
вания создания устойчивых условий для 
обеспечения физического, психического 
и социального здоровья студенческой 
молодежи [9].

Студенческий возраст является сен-
зитивным периодом для развития и фор-
мирования основного психологического 
потенциала [6]. При этом высокая интел-
лектуальная и психоэмоциональная на-
грузка в процессе учебной деятельности, 
частые колебания в режиме труда, отдыха, 
перестройка смысловых и нравственных 
ценностей и многие другие факторы тре-
буют от студентов широкого диапазона 

ресурсов, обеспечивающих эффективное 
совладание с трудными жизненными си-
туациями [7]. Последние события в мире, 
связанные с пандемией COVID-19, созда-
ли социальные условия, способствующие 
усугублению психологических проблем: 
страх заболеть самому и страх за близких 
людей, социальная изоляция в период ка-
рантина, новые условия дистанционного 
обучения и др. [17; 25; 26].

В ситуации адаптации к учебному 
процессу и изменениям условий обуче-
ния студенты постоянно испытывают 
стресс разной силы, который может со-
провождать весь срок обучения и вы-
зывать последствия, которые часто не-
возможно снять обычным соблюдением 
здорового образа жизни. У студентов 
могут возникать различного рода психо-
соматические заболевания, а в условиях 
пандемии — и посттравматические рас-
стройства, что существенно влияет на 
качество жизни обучающихся и их субъ-
ективное благополучие [21; 22; 23; 25]. 
Если студент обучается в чужой стране, 
стресс усиливается. В наших исследова-
ниях отношения к жизни российских и 

Results. Students are more willing to seek help from people in their immediate environment (roman-
tic partners, friends, parents, relatives) than from specialists (psychologists, doctors, religious figures). 
There are significant differences between students with high and low levels of subjective well-being in 
terms of intent to search for different types of social support.

Conclusions. There is a large gap in students’ perception of the effectiveness of informal types of 
support (from family, friends, relatives, significant persons) and formal, professional types of support 
(psychologists, doctors, helpline). Informal types of support enjoy a degree of trust higher than that of 
professional types of support. That is why it is necessary to organize and improve the student assistance 
service at higher educational institutions.

Keywords: subjective well-being, social support, readiness to seek help, sources of social support, 
life situation of students.
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китайских студентов выявлено, что при 
наличии культурно-специфичных раз-
личий существуют и трудности социаль-
но-психологической адаптации к учебе и 
жизни в инокультурной среде [5].

Недавние исследования психоэмоцио-
нального состояния студентов шести ки-
тайских вузов после месячного карантина 
по случаю пандемии COVID-19 показали, 
что сильный страх, который испытывали 
студенты, был наиболее значимым фак-
тором риска психологического дистресса, 
сопровождавшегося бессонницей, осо-
бенно у студентов выпускного курса и у 
студентов, проживающих в наиболее по-
страдавших от пандемии районах. В вы-
борке появились студенты с признаками 
посттравматического расстройства (2,7%) 
и депрессии (9%). Резкое сокращение 
продолжительности сна оказалось преди-
ктором дальнейшего ухудшения психиче-
ского здоровья [26]. В другом аналогич-
ном исследовании изучалось психическое 
здоровье студентов юго-западных китай-
ских университетов, также проведших в 
карантине месяц. Было обнаружено, что 
респондентам с депрессией или с симпто-
мами посттравматического расстройства 
были присущи и более тяжелые признаки 
алекситимии [25].

Исследование психологического воз-
действия карантина было проведено в Ва-
льядолидском университете в Испании. 
У 50,43% респондентов в первые недели 
проявились высокие и очень высокие 
показатели тревоги, депрессии и стресса 
[21]. Аналогичные результаты были по-
лучены и исследователями из Италии, 
Индии. Индийская группа исследовате-
лей во главе с Н. Капасия (N. Kapasia) 
[17] изучала влияние строгой изоляции 
на процесс обучения студентов и аспи-
рантов во время пандемии COVID-19 в 
Западной Бенгалии. Онлайн-опрос про-
водился в начале мая 2020 года, когда 

около 70% учащихся были вовлечены в 
электронное обучение. Студенты, осо-
бенно из отдаленных районов и марги-
нальных слоев населения, столкнулись 
с целым рядом проблем, связанных с 
депрессией, тревогой по поводу состоя-
ния здоровья, плохим подключением к 
интернету и неблагоприятной для учебы 
средой дома.

Таким образом, сегодня проблема по-
иска ресурсов успешного совладания с 
жизненными ситуациями студентов яв-
ляется чрезвычайно актуальной, в том 
числе пристального внимания требует 
такой ресурс, как социальная поддержка.

Субъективное благополучие
как интегральный показатель
физического, психического
и социального здоровья
Феномен субъективного благополу-

чия можно рассматривать как интеграль-
ный показатель позитивной/негативной 
оценки человеком удовлетворенности 
различными сферами своей жизни, кото-
рый объединяет также и весь ресурсный 
потенциал личности [6; 14; 16]. Адекват-
ное функционирование личности, ос-
нованное на сформированной ценност-
но-смысловой иерархии с приоритетом 
нравственных ценностей, является важ-
нейшим ресурсом здоровья [4].

Э. Динер (E. Diener) [11; 12] дал наи-
более общее определение субъективного 
благополучия, которое включает в себя 
счастье, положительные эмоции, удов-
летворенность жизнью и относительное 
отсутствие негативных эмоций и настро-
ений. Согласно М. Аргайлу [1], удовлет-
воренность — это рефлексивная оценка, 
субъективное суждение о том, насколько 
все было и остается благополучным. Этот 
конструкт широко используется в иссле-
дованиях здоровья студенческой молоде-
жи. Именно субъективное благополучие 
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интегрально отражает удовлетворен-
ность жизнью и может не коррелировать 
с объективными (экономическими, мате-
риальными, физическими и физиологи-
ческими) показателями качества жизни 
и всеми аспектами здоровья.

Существуют два варианта объяснения 
факторов, влияющих на субъективное 
благополучие. Согласно первому вари-
анту, наибольший «вес» имеют устой-
чивые черты личности: одним людям 
свойственна глобальная тенденция вос-
принимать жизнь позитивно, другим —
негативно. В таком понимании счастье — 
это накопление счастливых переживаний 
[19]. Другая группа теорий предполагает, 
что люди имеют наследственную пред-
расположенность быть счастливыми или 
несчастными, и эта предрасположен-
ность определяет их точку самооценки 
своего субъективного благополучия [10]. 
Внешние события, ситуационные и де-
мографические факторы, в том числе 
здоровье и семейное положение, также 
управляют субъективным благополучи-
ем: существуют универсальные базовые 
человеческие потребности, и счастье 
может являться результатом их удовлет-
ворения. Однако в некоторых исследо-
ваниях показано, что внешние события 
имеют гораздо меньшую долю дисперсии 
в самоотчетах о субъективном благопо-
лучии, чем свойства личности [11].

Исследования показали взаимосвязь 
субъективного благополучия с использо-
ванием продуктивных стратегий совла-
дания со стрессом. Студенты с высоким 
уровнем субъективного благополучия 
в меньшей степени используют страте-
гию избегания. Студенты, более высоко 
оценивающие качество жизни и физи-
ческое здоровье, в трудных жизненных 
ситуациях чаще принимают на себя от-
ветственность и прибегают к стратегии 
планирования решения проблем [6; 11]. 

И.Дж.С. Рибейро (Í.J.S. Ribeiro) с соав-
торами [22] провели систематический 
обзор по проблеме связи стресса и каче-
ства жизни студентов вузов за последние 
пять лет. Большинство авторов отмечает, 
что субъективное благополучие отрица-
тельно связано со стрессом; кроме того, 
бессонница и эмоциональное выгорание 
также оказались значительными фак-
торами, ухудшающими субъективную 
оценку качества жизни.

Таким образом, внешние обстоятель-
ства стрессовой жизненной ситуации 
студентов, несомненно, влияют на их 
субъективное благополучие, но выработ-
ка эффективных стратегий совладания, 
безусловно, может значительно смягчить 
эффект «учебного» стресса.

Социальная поддержка как ресурс
повышения уровня субъективного
благополучия студентов
Э. Энис (E. Ennis) и соавторы [13] 

отмечают, что лишь немногие студенты 
обращаются за профессиональной по-
мощью к врачам и психологам. В рамках 
изучения субъективного благополучия 
студентов Ольстерского университета 
были обследованы 392 студента первого 
курса. Оказалось, что профессиональ-
ную помощь получали только 37,8% из 
них. Юноши в меньшей степени, чем де-
вушки, намеревались обратиться к спе-
циалистам. Они также реже упоминали 
о несогласии с методами лечения. Те, у 
кого были суицидальные мысли, сообща-
ли о желании самостоятельно справить-
ся с проблемами. Студенты, у которых 
не было суицидальных мыслей, не были 
уверены в том, куда именно надо обра-
титься за помощью.

С.С. Костромина с сотрудниками [18] 
изучали типы проблемных ситуаций, с 
которыми студенты обращались в Центр 
психологической поддержки Санкт-
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Петербургского государственного уни-
верситета. Результаты показали, что де-
вушки обращаются за психологической 
помощью чаще, чем юноши (88% против 
12%). Чаще всего обращаются за психо-
логической помощью студенты 2-го и 
3-го курсов, второе место принадлежит 
старшекурсникам. Аспиранты и слуша-
тели курсов повышения квалификации 
обращаются за помощью реже всех. Сту-
денты гуманитарных специальностей 
обращались в службу психологической 
поддержки чаще, чем студенты есте-
ственных наук (68% против 32%).

Социальная поддержка может быть 
неформальной и поступать из ближайше-
го личного окружения молодых людей. 
Показательно, что студентами недоста-
точно используется ресурс семьи, тогда 
как семейные отношения обеспечивают 
социальный контекст, способствующий 
развитию здоровой личности и способ-
ности к социальной адаптации, разви-
вают важные психологические качества, 
способствующие как психологическому 
здоровью, так и физическому — жизне-
стойкость, чувство самосогласованно-
сти, самопринятие и другие [15]. В то же 
время профессиональная помощь имеет 
большие перспективы в снятии стрессо-
вых состояний у молодых людей [18; 24].

В целом вопрос о том, какие именно 
источники социальной поддержки наряду 
с профессиональными службами психо-
логической помощи используют студен-
ты, в литературе освещен недостаточно.

Методы

Субъективное благополучие респон-
дентов оценивалось с помощью скринин-
говой версии теста К. Киза (C. Keyes) 
MHC-SF в адаптации Е.Н. Осина [8]. По 
итоговому показателю этой методики сту-

денты были разделены на «благополуч-
ных» и «неблагополучных»: «неблагопо-
лучные» имеют баллы ниже среднего, от 1 
до 34, а «благополучные» — выше среднего, 
от 36 до 70. Далее проводилось сравнение 
двух групп по показателям восприятия со-
циальной поддержки (многомерная шкала 
восприятия социальной поддержки — The 
Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support (MSPSS) Д. Зимета (D. Zimet), 
в адаптации В.М. Ялтонского и Н.А. Си-
роты [3; 29]). Методика предназначена 
для субъективной оценки восприятия эф-
фективности и адекватности социальной 
поддержки по трем аспектам — «семья», 
«друзья» и «значимые другие». Чтобы 
повысить точность измерения прогноза 
поведения по поиску помощи, нами ис-
пользовался также «Общий вопросник 
о намерениях обратиться за помощью» 
из различных социальных источников 
(The General Help Seeking Questionnaire 
(GHSQ)) [28]. Намерение — не просто вы-
ражение отношения, а часть волевого акта. 
Шкала GHSQ является одномерной. По 
каждому источнику социальной помощи 
респондентам предлагалось прямое вы-
сказывание: «Если бы у Вас были личные 
или эмоциональные проблемы, насколько 
вероятно, что Вы обратились бы за помо-
щью к следующим людям/источникам?». 
Вероятность респонденты оценивали по 
шкале Лайкерта от 1 до 7. Вопросник не 
является тестом в строгом смысле, тем не 
менее значимые корреляционные связи 
(по критерию Пирсона) выбора источни-
ков социальной помощи по шкалам GHSQ 
и MSPSS свидетельствуют в пользу кон-
структной валидности шкалы GHSQ (r от 
0,11 до 0,50, p≤0,01).

Программа исследования
Целью эмпирического исследования 

было изучение роли формальной и не-
формальной социальной поддержки в 
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обеспечении субъективного благополу-
чия студенческой молодежи.

В исследовании приняли участие 
198 студентов Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 
дневного отделения 1—4 курсов (из них 
138 девушек и 60 юношей, средний воз-
раст 19,5±1,27 лет) и 652 студента Рос-
сийского государственного педагогиче-
ского университета имени А.И. Герцена 
(из них 562 девушки и 90 юношей, сред-
ний возраст 20,4±2,25 лет), обучающих-
ся на направлениях педагогического об-
разования разных профилей. В выборку 
вошли студенты без выраженных откло-
нений здоровья.

Опрос респондентов проводился до 
пандемии в режиме онлайн с исполь-
зованием Google-форм. Сравнивались 
группы с высоким уровнем субъектив-
ного благополучия и с низким уровнем 
субъективного благополучия по всей вы-
борке из 850 человек. Изучался также во-
прос о предпочтениях видов социальной 
поддержки и о намерениях обращения 
студентов к тем или иным видам соци-
альной поддержки вообще.

Результаты

На рисунке представлено распре-
деление степени выраженности наме-
рений обращения студентов по всей 
опрошенной выборке к разным источ-
никам социальной поддержки в ситуа-
ции эмоциональных и личных проблем. 
Результаты свидетельствуют о том, что 
студенты наиболее охотно обращаются 
за социальной поддержкой к людям из 
их личного окружения. Это те, кому они 
в наибольшей степени доверяют, — дру-
зья, романтический партнер, родители. 
Профессиональная помощь отстает от 
семьи и друзей по степени доверия и 

выраженности намерений обращения к 
ней. Психологи занимают 5-е место по 
выраженности намерений обратиться к 
ним за помощью, а остальные источни-
ки профессиональной помощи — врачи-
психиатры и терапевты, телефон службы 
доверия и служители религиозных кон-
фессий — занимают с 6-го по 10-е место, 
что свидетельствует об их непопулярно-
сти в молодежной среде.

В табл. 1 приведены достоверные 
различия средних показателей восприя-
тия социальной поддержки от людей из 
близкого окружения у студентов с вы-
соким и низким уровнем субъективного 
благополучия.

Результаты показывают, что студен-
ты с низким уровнем субъективного бла-
гополучия гораздо в меньшей степени 
надеются на поддержку от ближайшего 
окружения: семьи, друзей, значимых 
других людей. Это означает, что молодые 
люди с хорошими социальными связями 
чувствуют себя гораздо более благопо-
лучными и уверенными.

В табл. 2 представлено сравнение вы-
раженности намерений обратиться за со-
циальной поддержкой к разным социаль-
ным источникам у студентов с высоким 
и низким уровнем субъективного благо-
получия.

Таким образом, студенты и с высо-
ким, и с низким уровнем благополучия 
в первую очередь намерены обратиться 
за помощью к близким людям, роман-
тическому партнеру, друзьям, родствен-
никам. При этом в ситуациях личных 
эмоциональных проблем у студентов с 
низким уровнем субъективного благопо-
лучия в меньшей степени выражены на-
мерения обратиться за помощью к близ-
ким людям, чем у студентов с высоким 
уровнем субъективного благополучия. 
То есть в группу респондентов «с низким 
уровнем субъективного благополучия» 
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попали студенты с не очень благоприят-
ными отношениями в их семьях.

За профессиональной помощью вра-
ча-психиатра в большей степени готовы 

Распределение показателей выраженности намерений обращения за помощью 
к людям/источникам помощи в ситуации личных эмоциональных проблем (Box plot, 

диаграмма размаха): Var 1 — друзья; Var 2 — родители; Var 3 — романтический партнер 
(парень/девушка); Var 4 — родственники; Var 5 —психологи; Var 6 — врачи-терапевты; 

Var 7 — врачи-психиатры; Var 8 — служители религиозных конфессий; Var 9 — специалисты 
телефона доверия; Var 10 — участники групп с аналогичными проблемами в интернете

Т а б л и ц а  1
Достоверные различия средних показателей восприятия социальной поддержки 

от людей из близкого окружения (методика MSPSS) у студентов с высоким 
и низким уровнем субъективного благополучия

Источники 
социальной 
поддержки

Студенты с низким 
уровнем субъективного 

благополучия
N=296

Студенты с высоким 
уровнем субъективного 

благополучия
N=554

t-критерий 
Стьюдента

p

Семья 2,89±1,28 3,58±0,88 -9,32 0,00
Друзья 3,05±1,45 3,66±0,91 -7,52 0,00
Значимые люди 3,23±1,26 3,74±0,69 -7,57 0,00
Общий балл 9,18±2,93 10.98±1,80 -11,13 0,00
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обратиться студенты с низким уровнем 
благополучия, чем с высоким, что также 
свидетельствует о меньшей надежде у них 
на близких людей и семью. Однако наме-
рения обратиться за духовной поддерж-
кой больше выражено у студентов с высо-
ким уровнем благополучия. Это косвенно 
означает, что среди группы с высоким 
уровнем субъективного благополучия го-
раздо больше религиозных студентов, чем 
в группе с низким уровнем.

При сравнении выборок студентов 
с разным уровнем субъективного бла-
гополучия из Санкт-Петербурга и Но-
восибирска достоверных различий по 
показателям готовности обращения за 
социальной поддержкой не выявлено. 
Лишь в качестве тенденции можно отме-
тить несколько большую готовность сту-
дентов Санкт-Петербурга использовать 
социальный ресурс близкого окружения.

Обсуждение результатов

Результаты, свидетельствующие о 
высокой степени доверия студентов 
близким людям и членам их семей в си-
туациях поиска помощи, согласуются с 

результатами исследования Д. Гревен-
стейн (D. Grevenstein) с сотрудниками 
[15], которые показали, что для студентов 
важнейшую роль играет их семья, которая 
представляет для них защиту от стресса в 
ситуации адаптации к учебному процес-
су. Чем лучше семейные отношения, тем 
в большей степени у студентов выражены 
жизнестойкость, чувство самосогласован-
ности, самосострадания (принятие себя) 
и субъективное благополучие. Семейные 
отношения обеспечивают социальный 
контекст, способствующий развитию здо-
ровой личности, адекватных социальных 
компетенций и способности к социаль-
ной адаптации. Обращение за помощью к 
людям из ближайшего круга и родствен-
никам вызвано доверием к ним, что обе-
спечивает психологическую безопасность 
при обращении за помощью и делает не-
формальную социальную поддержку бо-
лее желаемой [2].

Жизненная ситуация студенческой 
молодежи на каждом этапе обучения в 
вузе имеет свои специфические черты 
и обстоятельства, делающие эту ситуа-
цию трудной, а иногда и стрессогенной. 
Помимо трудных личностных обстоя-
тельств, у студентов есть основная цель 

Т а б л и ц а  2
Достоверность различий средних показателей выраженности намерений обра-
титься за помощью (по методике GHSQ) к различным источникам социальной 

поддержки у студентов с разным уровнем субъективного благополучия

Источники социальной под-
держки

Студенты с низким 
уровнем субъектив-
ного благополучия 

N=296

Студенты с высо-
ким уровнем субъ-
ективного благо-
получия N=554

t-кри-
терий 
Стью-
дента

p

Романтический партнер 4,17±2,17 4,63±2,21 -2,88 0,004
Друзья 4,31±1,79 4,95±1,73 -5,09 0,00
Родители 3,81±1,94 4,93±1,80 -8,42 0,00
Родственники 2,58±1,62 3,69±1,91 -8,52 0,00
Врач-психиатр 2,35±1,57 2,06±1,30 2,85 0,00
Священник, имам, раввин и пр. 1,59±1,17 1,76±1,30 -1,38 0,00
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их жизни на этапе обучения в вузе. Она, 
как правило, заключается в получении 
хорошего образования, успешном его 
завершении и выполнении требований 
образовательной программы. В совре-
менных социальных условиях посто-
янно изменяются требования к знани-
ям, умениям, личностной активности 
обучающихся. Даже до кардинальных 
социальных изменений, связанных с 
пандемией COVID-19, инновационная 
составляющая образовательных про-
грамм была очень насыщенной и ин-
тенсивной, а в условиях пандемии, по-
влекшей за собой не только социальную 
изоляцию, являющуюся значительным 
стрессовым фактором для всех людей, 
но и полную перестройку процесса об-
учения на дистанционный режим, жиз-
ненная ситуация студенческой моло-
дежи пополнилась еще одним мощным 
фактором эмоционального дистресса.

Исследователи давно ищут личност-
ные предикторы стрессоустойчивости. 
Что именно управляет реакцией в стрес-
совых обстоятельствах? Глобальные 
черты личности или стрессогенность са-
мой жизненной ситуации? Полученные 
результаты, возможно, перспективно 
было бы интерпретировать в русле си-
туационного подхода, который предпо-
лагает анализ взаимодействия личности 
и среды. Длящаяся десятилетиями дис-
куссия между персонологами и ситуаци-
онистами в настоящее время приводит 
к признанию модели личностно-ситуа-
ционного взаимодействия, согласно ко-
торой поведение является функцией 
взаимодействия личности и среды; лич-
ность при этом выступает в качестве ак-
тивного, целенаправленно действующего 
субъекта [27]. Одна и та же среда может 
по-разному влиять на личность, что по-
казано, в частности, на примере «силь-
ных» и «слабых» ситуаций [20].

Выводы

1. Неформальная социальная под-
держка оказалась более желаемой для 
студентов, которые в трудных жизнен-
ных ситуациях более охотно обращаются 
к людям из своего ближайшего окруже-
ния, друзьям, родителям, романтическо-
му партнеру.

2. Психологическая помощь нахо-
дится только на пятом месте по степени 
выраженности намерения обращения за 
ней, что свидетельствует о недостаточно-
сти доверия к психологам и организации 
помогающей деятельности.

3. В ситуациях личных эмоциональ-
ных проблем у студентов с низким 
уровнем субъективного благополучия 
в меньшей степени выражены наме-
рения обратиться за помощью к близ-
ким людям, чем у студентов с высоким 
уровнем субъективного благополучия, 
что, вероятно, связано с тем, что их се-
мейные отношения не обеспечивают 
им чувство психологической безопас-
ности.

4. За профессиональной помощью 
врача-психиатра в большей степени 
готовы обратиться студенты с низким 
уровнем благополучия, чем с высо-
ким, что свидетельствует о меньшей 
степени их доверия к близким людям. 
Однако намерение обратиться за ду-
ховной поддержкой больше выражено 
у студентов с высоким уровнем благо-
получия.

5. Студенты с низким уровнем субъ-
ективного благополучия нуждаются 
в профессиональной помощи психо-
логов, врачей, специалистов телефона 
доверия, поэтому профессиональная 
социальная поддержка как ресурс здо-
ровья студентов требует изучения воз-
можных путей оптимизации оказания 
помощи.
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Заключение

По результатам нашего исследова-
ния, неформальная поддержка от людей 
из ближайшего окружения личности по-
лучает у студентов наибольшее доверие, 
обеспечивая им психологическую безо-
пасность, и вызывает более высокую сте-
пень намерений обращения к ней в труд-
ных ситуациях. Однако есть студенты, 
большинство из которых попали в нашем 
исследовании в категорию респондентов 
с низким субъективным благополучием, 
которые не имеют этого ресурса в силу 

разных причин. Эти студенты нуждают-
ся в профессиональной помощи психо-
логов, врачей, специалистов телефона 
доверия. Поэтому социальная поддерж-
ка как ресурс здоровья студентов требу-
ет дальнейшего изучения, как и анализа 
возможных путей оптимизации оказания 
профессиональной помощи, поскольку, 
судя по мировому опыту изучения реак-
ций молодых людей на социальную ситу-
ацию, сложившуюся в результате панде-
мии, такая помощь может понадобиться 
уже гораздо большему количеству сту-
дентов, чем это было ранее.
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Цель. Выявление особенностей субъективного благополучия и их связи с ценностями, реализация 
которых вызывает переживания счастья и радости, у студентов различных культуральных групп.

Контекст и актуальность. В условиях образовательной миграции жизнедеятельность сту-
дентов выходит за рамки традиционного культурного круга в широкое поликультурное про-
странство, где особая роль отводится рефлексии ценностно-смысловой регуляции, что может 
находить свое отражение в субъективном благополучии представителей студенчества.

Дизайн исследования. Изучались особенности и различия в когнитивном и эмоциональном 
компонентах субъективного благополучия и в ценностях у студентов различных культураль-
ных групп, определялась их взаимосвязь в каждой группе. Методы статистической обработки: 
описательная статистика, сравнительный и корреляционный анализ.

Участники. Выборку исследования составили 200 студентов томских вузов в возрасте от 
17 до 26 лет (M=19,87; SD=1,88), которые были разделены на 5 исследовавшихся групп по кри-
терию культурной принадлежности.

Методы (инструменты). Для изучения индикаторов субъективного качества жизни исполь-
зовались «Шкала удовлетворенности жизнью» (Е. Динер, адаптация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Оси-
на) и «Шкала позитивного и негативного аффекта» PANAS (Д. Уотсон, адаптация Е.Н. Осина). 
Направленность ценностей изучалась с помощью опросника Б. Форд.

Результаты. Обнаружено, что большинство представителей всех культуральных групп 
удовлетворены своей жизнью. Установлены статистически значимые различия в показателях 
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удовлетворенности жизнью между культуральными группами в компонентах субъективного 
благополучия. Полученные данные о различиях (уровень значимости р≤0,05) в ценностях, ре-
ализация которых позволяет переживать чувства радости и счастья, в одних результатах 
согласуются с существующими традиционными представлениями, в других — не совпадают с 
ними, отражая современные культурные трансформации.

Основные выводы. Выявлены различные взаимосвязи ценностных ориентаций с компонен-
тами субъективного качества жизни в исследовавшихся группах студентов, которые могут 
указывать на специфические культуральные особенности.

Ключевые слова: образовательная миграция, студенты, субъективное благополучие, цен-
ности, поликультурное образовательное пространство.
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Objective. Identification of features of subjective well-being and their connection with values, the 
implementation of which causes feelings of happiness and joy, among students of different cultural 
groups.

Background. In the conditions of educational migration, students ‘life activity goes beyond the 
traditional cultural circle to a wide multicultural space, where a special role is given to the reflection of 
value and semantic regulation, which can be reflected in the subjective well-being of students’ represen-
tatives.

Study design. We studied the features and differences in the cognitive and emotional components 
of subjective well-being and values among students of different cultural groups, and determined their 
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Введение

Учет культурального контекста в раз-
работке проблемы индикаторов субъек-
тивного благополучия и их личностных 
предикторов у студенческой молодежи 
становится чрезвычайно важным и вос-
требованным в условиях современных 
общемировых тенденций глобализации, 
увеличения международного сотруд-
ничества в науке и образовании, роста 
интенсивности образовательной мигра-
ции. Международная образовательная 
миграция представляет перемещение 
людей между странами с целью получе-
ния образования различного уровня и на 
различные сроки. В настоящее время об-
разовательная (или учебная) миграция 
составляет значительную долю (1,5—6%) 
в общей структуре межгосударственного 
миграционного потока в мире [3; 11]. Об-

разовательная миграция имеет огромное 
социальное значение для многих стран и 
для развития России, в частности, в соци-
альной, политической, демографической 
и экономической сферах. Как показыва-
ют российские и зарубежные исследова-
ния, образовательных мигрантов можно 
считать самой желательной категорией 
для любой страны, поскольку ее боль-
шинство составляют молодые и иници-
ативные люди, которые отличаются от-
крытостью и готовностью воспринимать 
новые знания и технологии, получающие 
национальное образование и квалифика-
цию, приспособленные к местному рын-
ку труда, адаптированные к языковой и 
культурной среде [1; 2; 4]. Российская 
Федерация занимает 7 место в списке 
стран, принимающих иностранных сту-
дентов [7; 9]. Например, в томских вузах 
к завершению 2019—2020 учебного года 

relationship in each group. Descriptive statistics, comparative and correlation analysis were used for 
statistical data processing.

Participants. The study sample consisted of 200 Tomsk University students aged 17 to 26 years 
(M=19.87; SD=1.88), who were divided into 5 study groups based on the criterion of cultural affiliation.

Measurements. To study indicators of subjective quality of life, we used the “life satisfaction scale” 
(E. Diener, adaptation by D.A. Leont’ev, E.N. Osin) and the “scale of positive and negative affect” 
PANAS (D. Watson, adaptation by E.N. Osin). The orientation of values was studied using the B. Ford 
questionnaire.

Results. It was found that the majority of representatives of all cultural groups are satisfied with 
their lives. There are statistically significant differences in life satisfaction indicators between cultural 
groups in the components of subjective well-being. The data obtained on differences (significance level 
p≤0.05) in values, the implementation of which allows students to experience feelings of joy and happi-
ness, in some results are consistent with existing traditional ideas, in others — do not coincide with them, 
reflecting modern cultural transformations.

Conclusions. Various interrelations of value orientations with components of subjective quality of 
life in the study groups are revealed, which may indicate specific cultural features.

Keywords: subjective quality of life, subjective well-being, educational migration, students, multi-
cultural educational space.
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обучаются студенты из 93 государств, 
что составляет 22% от общего количества 
студентов.

В условиях образовательной мигра-
ции жизнедеятельность студентов вы-
ходит за рамки традиционного культур-
ного круга в широкое поликультурное 
пространство. В таких условиях особая 
роль отводится рефлексии ценностно-
смысловой регуляции, когда традици-
онные культурные ценности не вступа-
ют в конфликт с новыми жизненными 
обстоятельствами, а взаимообогащают-
ся, трансформируясь в новые смыслы, 
которые требуют своей реализации в 
поликультурной среде, что отражается 
в субъективном благополучии, с кото-
рым связаны как положительные эф-
фекты, проявляющиеся в успешности 
обучения и самореализации молодежи, 
так и отрицательные — например, фор-
мирование культурного стресса, нахо-
дящего свой выход в психологической 
и социальной дезадаптации, в отказе от 
получения образования.

Понятие субъективного благополу-
чия определяется через круг феноменов, 
описывающих субъективные аспекты 
качества жизни, включая счастье, удов-
летворенность жизнью и воспринимае-
мое качество жизни [19; 21]. По мнению 
Д.А. Леонтьева, понятие субъективного 
благополучия выступает сравнительно 
точным научным эквивалентом понятия 
счастья, рассматриваемого в парадигме 
субъективного переживания [7; 13], от-
ражает степень удовлетворения мате-
риальных, культурных и духовных по-
требностей человека, отождествляясь в 
данном контексте с понятием субъектив-
ного качества жизни.

Как показывают многочисленные 
психологические исследования, удов-
летворенность жизнью больше всего 
зависит от особенностей личности и ин-

дивидуальных жизненных стратегий, и 
в гораздо меньшей степени — от внеш-
них условий [5; 6; 7; 15]. Так как человек 
оценивает качество своей жизни по си-
стеме собственных ценностей, успешная 
реализация осмысленных целей сильнее 
всего сказывается на удовлетворенности 
жизнью. Ценности оказывают непосред-
ственное влияние как на субъективную 
оценку качества жизни, так и на про-
фессиональное самоопределение [5; 6; 
15]. Наиболее распространенная модель 
субъективного благополучия, предло-
женная Э. Динером (1984), включает 
три компонента, отражающих когнитив-
ную оценку жизни (удовлетворенность 
жизнью) и ее эмоциональную сторону 
(высокий уровень положительных эмо-
ций и низкий уровень отрицательных 
эмоций) [19].

В понимании культуры мы опирались 
на наиболее часто встречаемое в литера-
туре определение культуры как «сово-
купность разделяемых форм поведения, 
приобретенных в результате научения 
и передаваемых из поколения в поколе-
ние в целях успешной адаптации к себе 
и окружающему миру» [20], а также на 
аналогичное по своему смыслу поня-
тие «субъективной культуры», которая 
включает в себя особенности восприя-
тия, ожиданий от окружающих и от себя, 
способов познания мира, ценностей [23; 
24]. Концепция культуры применяется 
к популяциям, которые географически, 
лингвистически, религиозно или истори-
чески отделены друг от друга. Например, 
исследователи говорят о «западной», 
«восточной», «европейской» или «ази-
атской», «христианской», «исламской» 
культурах [14]. Признается, что культу-
ра оказывает значительное влияние на 
психологические особенности, в частно-
сти, формирует основные мотивации и 
шкалу ценностей.
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В индивидуалистической (западной) 
культуре доминируют индивидуальные 
цели, и поведение личности определя-
ется ее мотивацией к достижению; в 
коллективистской культуре (например, 
восточной) групповые цели превалиру-
ют над индивидуальными, и поведение 
определяется принадлежностью к груп-
пе. Люди, выросшие в коллективистских 
культурах, чаще сами приспосаблива-
ются к ситуации, чем меняют ситуацию 
«под себя», что более характерно для 
представителей индивидуалистических 
культур. Выделяемые исследователями 
недостатки в коллективистской культу-
ре могут отражаться в отсутствии само-
стоятельности, собственной активности 
и инициативы, в чрезмерной ориентации 
на авторитеты; в индивидуализме — в 
переживании одиночества, отсутствии 
моральных авторитетов, поведенческих 
нарушениях, высоком уровне дистрес-
сов. Критерий «открытости-закрытости» 
может указывать на то, что представите-
ли «закрытых» культур стремятся вести 
себя в соответствии с групповыми нор-
мами, нарушение которых строго кара-
ется; для них значимы предсказуемость, 
определенность и безопасность. Пред-
ставители «открытых» культур проявля-
ют большую терпимость к отклонению 
поведения индивидов от общепринятых 
норм, поэтому может возникать ситуа-
ция, когда представители «закрытых» 
культур воспринимают людей из «от-
крытых» культур как недисциплини-
рованных, своевольных и капризных, 
в то время как люди из «открытых» 
культур оценивают поведение предста-
вителей «закрытых» культур как негиб-
кое и бескомпромиссное [12; 13; 14; 16; 
17]. Такой параметр измерения культур 
как «маскулинность-феминность», со-
гласно Дж. Хофстеду, означает высокую 
ценность материальных вещей, власти 

и представительности в маскулинных 
культурах и превалирование ценностей 
самого человека, его воспитания и смыс-
ла жизни в феминных культурах, что 
может отражаться на ценностных ори-
ентациях, в особенностях восприятия и 
стратегиях поведения студентов в про-
цессе межкультурной коммуникации и 
обучения в поликультурном образова-
тельном пространстве [18; 21].

Приведенные выше данные актуа-
лизируют интерес к изучению субъек-
тивного качества жизни (субъективно-
го благополучия) студентов в условиях 
образовательной миграции во взаимос-
вязи с ценностями, реализация кото-
рых связана с переживанием радости и 
счастья.

Метод

Цель исследования заключается в 
выявлении особенностей субъективно-
го качества жизни студентов и их связи 
с ценностями, реализация которых вы-
зывает переживания счастья и радости, 
у студентов различных культуральных 
групп. Гипотеза предполагает существо-
вание в современных условиях глобали-
зации, международной образовательной 
миграции культуральных различий в 
индикаторах субъективного благополу-
чия и специфических, культурально об-
условленных связях ценностей с инди-
каторами субъективного благополучия у 
студентов.

Выборку исследования составили 
224 человека — студенты 2—4 курсов 
бакалавриата и 1 года обучения ма-
гистратуры различных факультетов 
Национального исследовательского 
Томского государственного универси-
тета в возрасте от 17 до 26 лет (M=19,87; 
SD=1,88), преимущественно женского 
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пола (80%). Все студенты были разделе-
ны на 5 выборок по критерию культур-
ной принадлежности. Первую группу 
составили 50 человек российских сту-
дентов, вторую группу — 40 студентов-
тувинцев, которые относятся к корен-
ным народам Сибири (представители 
традиционной культуры), третья груп-
па: 42 студента — казахи (представи-
тели восточной культуры и постсовет-
ского пространства), четвертая группа: 
47 студентов — китайцы (представите-
ли восточной культуры), пятая группа 
включала 45 студентов — представите-
лей европейской культуры (итальянцы, 
французы, испанцы и пр.).

Методы исследования: «Шкала 
удовлетворенности жизнью» (Е. Динер, 
адаптация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина) 
[10] позволяет измерить общий уровень 
удовлетворенности жизнью через оценку 
пяти утверждений. Каждое утверждение 
оценивалось по 7-балльной шкале.

Опросник «Шкала позитивного и не-
гативного аффекта» PANAS (Д. Уотсон, 
адаптация Е.Н. Осина) [10; 11]. Испы-
туемым предлагалось оценить представ-
ленные негативные и позитивные эмо-
ции по 5-балльной шкале выраженности 
их в жизни.

Ценностные ориентации, достижение 
целей которых приносит испытуемым 
ощущение счастья, изучались с помощью 
опросника Б. Форд, Ю.О. Дмитриева и 
др., состоящего из 80 утверждений, объе-
диненных по направленности ценностей 
в следующие шкалы: эгоцентрирован-
ные (самоутверждения, саморазвития, 
физического здоровья, благоприятного 
психического состояния, материального 
благополучия), группоцентрированные 
(социальные, просоциальные), духовные 
(религиозные) [20].

Представителям российской молоде-
жи предъявлялись протоколы исследо-

вания с адаптированными методиками 
на русском языке; для европейских сту-
дентов, владеющих английским языком и 
обучающихся на нем, были использованы 
английские авторские варианты методик; 
для китайских студентов предлагались 
на выбор английский или китайский ва-
риант методик. Проверка валидности ис-
пользуемых психодиагностических ме-
тодик внутри каждой исследовавшейся 
группы свидетельствует о достаточно вы-
сокой внутренней валидности всех мето-
дик (α-Кронбаха варьировался от 0,76 до 
0,96). С помощью критерия Колмогорова-
Смирнова определено, что все значения 
отличаются от нормального распределе-
ния. В качестве методов статистической 
обработки данных использовались описа-
тельная статистика и сравнительный ана-
лиз с помощью критериев Манна—Уитни 
и Краскела-Уоллиса (для несвязанных 
выборок), Вилкоксона (для связанных 
выборок), корреляционный анализ с по-
мощью критерия Спирмена в статистиче-
ском пакете IBM SPSS 23.

Результаты

Результаты изучения когнитивного 
(удовлетворенность жизнью) и эмоцио-
нального (доминирующие эмоции) ком-
понентов субъективного благополучия с 
помощью методики «Шкала удовлетво-
ренности жизнью», полученные с помо-
щью описательной статистики, показали, 
что значение асимметрии по всем пока-
зателям не достигает единицы, что го-
ворит о том, что отклонение есть, но не-
значительное (табл. 1). По большинству 
шкал прослеживаются отрицательные 
значения, что говорит о левосторонней 
асимметрии во всех группах и о том, что 
большинство студентов всех групп впол-
не удовлетворены своей жизнью.
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Т а б л и ц а  1
Результаты описательной статистики и сравнительного анализа 
по показателям удовлетворенности жизнью и положительных 

и отрицательных эмоций в изучаемых группах

Показатели (значения 
сравнительного анализа 

Краскела-Уоллиса)* Гр
уп

-
па min max M SD As

Значения попарного 
сравнительного анализа 

Манна—Уитни*
Общий показатель удов-
летворенности жизнью
Н=12,32; р=0,02

1 7,00 32,00 20,16 6,92 -0,37 U(1, 4)=505,50; р=0,02
U(2, 4)=356,00; р=0,00
U(3, 4)=688,00; р=0,07
U(4, 5)=706,50; р=0,01

2 10,00 32,00 21,42 5,90 -0,18
3 9,00 28,00 19,37 5,45 -0,24
4 5,00 26,00 17,28 4,82 -0,19
5 13,00 27,00 19,82 3,43 0,13

1. Жизнь близка к 
идеалу
Н=13,07; р=0,01

1 1,00 7,00 4,30 1,29 -0,14 U(1, 3)=324,00; р=0,09
U(1, 4)=425,50; р=0,02
U(1, 5)=369,50; р=0,01
U(2, 4)=425,00; р=0,03
U(2, 5)=366,00; р=0,01

2 2,00 7,00 4,27 1,31 0,26
3 1,00 7,00 3,75 1,34 0,15
4 1,00 6,00 3,53 1,23 -0,11
5 1,00 7,00 3,27 1,58 0,09

2. Условия жизни за-
мечательные
Н=15,26; р=0,00

1 1,00 7,00 4,63 1,71 -0,46 U(1, 4)=414,00; р=0,01
U(2, 4)=399,00; р=0,01
U(3, 4)=438,00; р=0,00
U(4, 5)=668,00; р=0,00

2 1,00 7,00 4,54 1,56 -0,39
3 2,00 7,00 4,81 1,53 0,05
4 1,00 7,00 3,66 1,40 0,45
5 1,00 7,00 4,46 1,27 0,07

3. Я доволен своей 
жизнью
Н=28,26; р=0,00

1 2,00 7,00 5,00 1,71 -0,40 U(1, 4)=357,50; р=0,00
U(2, 4)=298,00; р=0,00
U(2, 5)=414,50; р=0,05
U(3, 4)=312,00; р=0,00
U(3, 5)=457,00; р=0,01
U(4, 5)=687,00; р=0,01

2 2,00 7,00 5,19 1,58 -0,68
3 2,00 7,00 5,38 1,31 -0,58
4 1,00 7,00 3,62 1,60 0,03
5 1,00 7,00 4,55 1,34 -0,19

4. Получил от жизни 
все, чего хочу
Н=27,42; р=0,00

1 1,00 5,00 2,19 1,27 0,84 U(1, 3)=289,50; р=0,03
U(1, 4)=313,00; р=0,00
U(1, 5)=199,50; р=0,00
U(2, 4)=443,50; р=0,05
U(2, 5)=338,50; р=0,00
U(3, 5)=446,50; р=0,01
U(4, 5)=817,00; р=0,08

2 1,00 7,00 2,85 1,99 0,75

3 1,00 7,00 3,16 1,74 0,64

4 1,00 7,00 3,60 1,58 0,26

5 1,00 7,00 4,11 1,45 -0,26

5. Если можно прожить 
жизнь заново, не изме-
нил бы ничего
Н=11,66; р=0,02

1 1,00 7,00 3,93 2,13 -0,05 U(2, 3)=282,50; р=0,04
U(2, 4)=328,50; р=0,00
U(2, 5)=384,50; р=0,02

2 1,00 7,00 4,50 1,92 -0,24
3 1,00 7,00 3,38 2,09 0,50
4 1,00 6,00 2,96 1,41 0,37
5 1,00 7,00 3,43 1,66 0,28

Позитивный аффект
Н=12,05; р=0,02

1 0,00 5,00 2,60 1,69 -0,67 U(1, 2)=405,50; р=0,03
U(1, 5)=726,50; р=0,09
U(2, 3)=333,00; р=0,01

2 0,00 4,70 3,45 1,17 -1,94

3 0,00 4,40 3,06 0,82 -1,62
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Анализ достоверных различий с по-
мощью критерия Краскела-Уоллиса для 
пяти культуральных групп и попарного 
сравнения с помощью критерия Манна—
Уитни (по каждой паре групп отдель-
но) (табл. 1) показал, что самый низкий 
общий показатель удовлетворенности 
жизнью был выявлен в группе китайских 
студентов по сравнению с российскими, 
казахскими, тувинскими и европейски-
ми студентами. Сравнение данных по 
отдельным вопросам методики удовлет-
воренности жизнью выявило следующие 
различия. Больше всего близкой к иде-
алу свою жизнь оценивают российские 
студенты по сравнению с тувинскими, 
китайскими и европейскими студентами. 
Китайские студенты показывают самую 
достоверно низкую оценку удовлетво-
ренности жизнью и условиями жизни, 
в отличие от студентов всех остальных 
групп. При этом именно китайские сту-
денты достоверно более склонны счи-
тать, что они получили от жизни все, 
что хотят, по сравнению с российскими 
и с казахскими студентами. Интересно, 
что только европейские студенты име-
ют более высокие значения по данному 
показателю по сравнению с китайскими 
студентами (на уровне тенденции). Са-

мые высокие значения по шкале, оцени-
вающей, насколько студенты при воз-
можности прожить жизнь заново хотят 
оставить все, как есть, ничего не меняя, 
прослеживаются в группе казахских сту-
дентов по сравнению с тувинскими, ки-
тайскими и европейскими студентами.

Изучение эмоционального компонен-
та субъективного качества жизни осу-
ществлялось на основании определения 
соотношения выраженности позитивно-
го и негативного аффекта. Проведенный 
сравнительный анализ для связанных 
выборок с помощью критерия Вилкок-
сона показал, что во всех группах доми-
нируют положительные эмоции над от-
рицательными (для всех групп р≤0,05). 
С помощью критерия Краскела-Уоллиса 
и попарного сравнения с помощью кри-
терия Манна—Уитни установлены раз-
личия в показателях средних значений 
положительных эмоций между группа-
ми. Самые высокие значения по поло-
жительным эмоциям прослеживаются в 
группе казахских студентов по сравне-
нию с российскими, тувинскими и ки-
тайскими студентами. Среднее значение 
интегрального показателя отрицатель-
ных эмоций во всех группах студентов 
низкое, значимых различий не выявлено.

Показатели (значения 
сравнительного анализа 

Краскела-Уоллиса)* Гр
уп

-
па min max M SD As

Значения попарного 
сравнительного анализа 

Манна—Уитни*
4 0,00 5,00 3,09 0,90 -0,71 U(2, 4)=439,50; р=0,02

U(3, 5)=609,50; р=0,02
U(4, 5)=777,50; р=0,045 1,80 4,50 3,45 0,62 -0,30

Негативный аффект
Н=1,86; р=0,76

1 0,00 4,50 2,01 1,43 -0,19
2 0,00 4,06 2,38 0,97 -0,82
3 0,00 5,00 2,33 0,83 0,41
4 0,00 3,94 2,43 0,74 -0,50
5 1,12 3,44 2,36 0,58 -0,12

Примечание: 1 — российские, 2 — казахи, 3 — тувинцы, 4 — китайцы, 5 — европейцы; * — указы-
ваются только значимые различия и различия на уровне тенденции; в скобках указаны номера 
групп, которые сравнивались.
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На следующем этапе исследования 
выявлялись различия в ценностях, реа-
лизация которых приносит переживания 
удовольствия и счастья студентам раз-
личных культуральных групп. В табл. 2 
представлены данные описательной ста-
тистики и анализа достоверных различий. 
Европейские студенты показывают самые 
достоверно низкие значения по показа-
телю реализации просоциальных ценно-
стей, в отличие от российских, казахских 
и тувинских студентов; по показателю 
реализации социальных ценностей, в от-
личие от российских, казахских и тувин-
ских студентов; по реализации ценности 
саморазвития, в отличие от российских, 
тувинских и китайских студентов. Также 
европейские студенты достоверно отли-
чаются самыми низкими значениями по 
сравнению со всеми остальными группа-

ми по стремлению к достижению ценно-
стей самореализации, физического здо-
ровья и психологического комфорта. При 
этом значимых различий между осталь-
ными четырьмя группами по данным 
ценностям не обнаружено. Достоверно 
высокими показателями по стремлению 
к реализации ценности самоутверждения 
отличаются китайские студенты по срав-
нению с европейскими, при этом досто-
верных различий с другими группами не 
обнаружено. Самое достоверно высокое 
стремление к реализации религиозных 
ценностей свойственно группе казахских 
студентов, в отличие от остальных групп 
студентов. А стремление к достижению 
материальных ценностей достоверно бо-
лее выражено в группе китайских студен-
тов, в отличие от российских, тувинских и 
европейских студентов.

Т а б л и ц а  2
Результаты описательной статистики по выраженности ценностных ориентаций, 

связанных с переживанием счастья, в изучаемых группах

Показатели (значения 
сравнительного анализа 

Краскела-Уоллиса)*
Группа min max M SD As

Значения попарного 
сравнительного анализа 

Манна—Уитни*
Просоциальные 
Н=10,50; р=0,03

1 0,00 1,00 0,68 0,33 -1,02 U(1, 5)=348,50; р=0,02
U(2, 5)=392,00; р=0,02
U(3, 5)=481,00; р=0,02

2 0,00 1,00 0,67 0,31 -0,85
3 0,00 1,00 0,67 0,34 -0,63
4 0,00 1,00 0,56 0,35 -0,11
5 0,00 1,00 0,47 0,35 0,25

Самореализация
Н=21,85; р=0,00

1 0,10 1,00 0,74 0,23 -1,05 U(1, 5)=225,50; р=0,00
U(2, 5)=286,50; р=0,00
U(3, 5)=399,00; р=0,00
U(4, 5)=657,50; р=0,00

2 0,20 1,00 0,69 0,27 -0,44
3 0,00 1,00 0,66 0,30 -0,84
4 0,00 1,00 0,61 0,33 -0,30
5 0,00 1,00 0,41 0,32 0,54

Самоутверждение
Н=7,82; р=0,09

1 0,00 1,00 0,42 0,25 0,27 U(4, 5)=692,00; р=0,01
2 0,00 1,00 0,40 0,25 0,56

3 0,00 1,00 0,41 0,26 0,35

4 0,00 1,00 0,52 0,33 0,14

5 0,00 1,00 0,34 0,27 0,84
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С помощью корреляционного анали-
за были установлены взаимосвязи между 
общим показателем удовлетворенности 
жизнью и шкалами позитивного и не-
гативного аффекта для каждой группы 

студентов. Установлена прямая взаимос-
вязь между удовлетворенностью жизнью 
и положительным аффектом в группах 
российских (r=0,33, p≤0,01), китайских 
(r=0,42, p≤0,01) и европейских (r=0,38, 

Показатели (значения 
сравнительного анализа 

Краскела-Уоллиса)*
Группа min max M SD As

Значения попарного 
сравнительного анализа 

Манна—Уитни*
Физическое здоровье
Н=11,48; р=0,02

1 0,10 1,00 0,68 0,29 -0,36 U(1, 5)=330,00; р=0,01
U(2, 5)=405,00; р=0,02
U(3, 5)=444,00; р=0,01
U(4, 5)=787,00; р=0,07

2 0,30 1,00 0,64 0,19 -0,12
3 0,00 1,00 0,68 0,29 -0,64
4 0,00 1,00 0,59 0,34 -0,12
5 0,00 1,00 0,46 0,35 0,22

Психологический 
комфорт
Н=12,77; р=0,01

1 0,10 0,90 0,54 0,27 -0,21 U(1, 5)=304,50; р=0,00
U(2, 5)=393,50; р=0,02
U(3, 5)=473,00; р=0,02
U(4, 5)=660,50; р=0,00

2 0,10 1,00 0,48 0,28 0,41
3 0,00 1,00 0,48 0,29 0,21
4 0,00 1,00 0,49 0,32 0,31
5 0,00 1,00 0,33 0,31 0,94

Религиозные
Н=7,32; р=0,12

1 0,00 0,70 0,17 0,26 1,21 U(1, 2)=224,00; р=0,04
U(2, 3)=299,00; р=0,02
U(2, 5)=454,00; р=0,07

2 0,00 1,00 0,41 0,43 0,38
3 0,00 1,00 0,18 0,32 1,59
4 0,00 1,00 0,25 0,32 1,05
5 0,00 1,00 0,23 0,34 1,23

Социальные
Н=23,44; р=0,00

1 0,10 1,00 0,74 0,22 -1,22 U(1, 4)=402,50; р=0,06
U(1, 5)=233,50; р=0,00
U(2, 4)=413,00; р=0,02
U(2, 5)=240,00; р=0,00
U(3, 5)=418,00; р=0,00

2 0,00 1,00 0,77 0,23 -1,69
3 0,00 1,00 0,68 0,32 -0,68
4 0,00 1,00 0,56 0,34 -0,18
5 0,00 1,00 0,45 0,30 0,31

Материальные
Н=9,09; р=0,05

1 0,00 1,00 0,33 0,33 0,46 U(1, 4)=394,50; р=0,04
U(3, 4)=466,00; р=0,01
U(4, 5)=784,50; р=0,06

2 0,00 1,00 0,42 0,34 0,38
3 0,00 1,00 0,29 0,30 0,99
4 0,00 1,00 0,50 0,32 -0,11
5 0,00 1,00 0,37 0,32 0,35

Саморазвитие
Н=11,84; р=0,02

1 0,00 1,00 0,48 0,33 0,07 U(1, 5)=366,00; р=0,03
U(2, 3)=322,00; р=0,09
U(3, 5)=419,50; р=0,00
U(4, 5)=699,00; р=0,01

2 0,00 1,00 0,38 0,34 0,49
3 0,00 1,00 0,51 0,28 -0,22
4 0,00 1,00 0,50 0,36 -0,00
5 0,00 1,00 0,31 0,30 0,89

Примечание: 1 — российские, 2 — казахи, 3 — тувинцы, 4 — китайцы, 5 — европейцы; * — указы-
ваются только значимые различия и различия на уровне тенденции; в скобках указаны номера 
групп, которые сравнивались.
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p≤0,01) студентов. Обратная взаимосвязь 
удовлетворенности жизнью с негативным 
аффектом установлена только в группе 
российских студентов (r=-0,41, p≤0,05).

Изучены взаимосвязи между выра-
женностью ценностей, реализация кото-
рых связана с переживанием счастья, и 
субъективным качеством жизни, пред-
ставленным его когнитивным и эмоцио-
нальным компонентами внутри каждой 
группы. В группе российских студентов 
установлена отрицательная взаимосвязь 
между «материальными ценностями» и 
общим показателем удовлетворенности 
жизнью (r=—0,41, p≤0,05). С показателем 
эмоционального компонента субъектив-
ного качества жизни значимой связи не 
выявлено. В группе студентов-тувинцев 
обнаружены прямые связи ценностей 
«самореализации» (r=0,56, p≤0,01), «са-
моутверждения» (r=0,44, p≤0,05), «само-
развития» (r=0,45, p≤0,01), «социальных 
ценностей» (r=0,47, p≤0,01), «материаль-
ных ценностей» (r=0,43, p≤0,05) с ин-
тегральным показателем позитивного 
аффекта. С когнитивным компонентом 
субъективного качества жизни значимых 
взаимосвязей нет.

В группе казахских студентов не об-
наружено значимых взаимосвязей между 
ценностями, связанными с переживанием 
счастья, и общим показателем удовлет-
воренности жизнью. При этом значимые 
обратные взаимосвязи были выявлены 
между ценностями «самореализации» 
(r=-0,46, p≤0,05) и «самоутверждения» 
(r=-0,42, p≤0,05) и утверждением «Если 
бы я мог прожить свою жизнь заново, я 
бы практически ничего в ней не изме-
нил», а также между ценностью «психо-
логический комфорт» (r=-0,49, p≤0,05) и 
утверждением «Во многих отношениях 
моя жизнь близка к идеалу». С эмоцио-
нальным компонентом значимых связей 
не выявлено.

В группе китайских студентов вы-
явлены положительные взаимосвязи 
ценностей «самореализации» (r=0,44, 
p≤0,01), «социальных ценностей» (r=0,34, 
p≤0,01) с интегративным показателем по-
ложительных эмоций; отрицательные 
взаимосвязи между ценностями «саморе-
ализации» (r=-0,33, p≤0,05), «самоутверж-
дения» (r=-0,33, p≤0,05), «физического 
здоровья» (r=-0,33, p≤0,05), «психологи-
ческого комфорта» (r=-0,33, p≤0,05), «со-
циальными ценностями» (r=-0,42, p≤0,01), 
«материальными ценностями» (r=-0,34, 
p≤0,05) и интегральным показателем от-
рицательных эмоций. Значимой связи 
ценностей счастья с когнитивным компо-
нентом субъективного качества жизни не 
обнаружено.

В группе европейских студентов не 
выявлена связь между показателями 
ценностей счастья и общим уровнем 
удовлетворенности жизнью, однако меж-
ду отдельными утверждениями опросни-
ка удовлетворенности жизнью значимые 
связи обнаружены. Так, ценность «само-
утверждения» отрицательно взаимосвя-
зана с утверждениями «Условия моей 
жизни замечательны» (r=-0,39, p≤0,01) и 
«Если бы я мог(ла) прожить свою жизнь 
заново, я бы практически ничего в ней 
не изменил(а)» (r=-0,32, p≤0,05). Пока-
затель «социальные ценности» значимо 
взаимосвязан с утверждением «Во мно-
гих отношениях моя жизнь близка к иде-
алу» (r=-0,33, p≤0,05).

Обсуждение результатов

Изучение общей удовлетворенности 
жизнью как когнитивного компонента 
субъективного благополучия показало, 
что большинство студентов всех групп 
удовлетворены своей жизнью. При этом 
китайские студенты менее удовлетво-
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рены условиями своей жизни в настоя-
щем по сравнению с другими группами 
студентов. Представления об идеальной 
жизни и реальная жизнь студентов боль-
ше совпадают у российских и казахских 
студентов, что нельзя сказать о пред-
ставителях китайских и европейских 
студентов. У российских и казахских 
студентов оказалось больше желаний и 
целей в жизни, которые еще не реали-
зованы. При этом большинство россий-
ских и казахских студентов устраивает 
их прошлое и они ничего не хотят в нем 
менять по сравнению с китайскими сту-
дентами. Изучение эмоционального ком-
понента субъективного качества жизни 
показало, что у большинства студентов 
положительные эмоции доминируют над 
негативными.

Результаты корреляционного анали-
за говорят о том, что модальность эмоци-
ональных состояний тесно связана с ког-
нитивным компонентом субъективного 
качества жизни у российских студентов: 
при переживании разного рода позитив-
ных эмоций студенты выражают удов-
летворенность своей жизнью, в то время 
как доминирование эмоций негативной 
аффективности сопряжено со снижени-
ем удовлетворенности жизнью. Такая 
связь негативных эмоций со снижением 
удовлетворенности жизнью не харак-
терна для других культуральных групп 
студентов. Взаимосвязь положительных 
эмоций с удовлетворенностью жизнью 
у китайских и европейских студентов 
может указывать на необходимость соз-
дания для них условий для переживания 
широкого спектра позитивных эмоций в 
поликультурной образовательной среде. 
У казахских и тувинских студентов взаи-
мосвязей эмоций и общей удовлетворен-
ности жизнью не выявлено. У тувинских 
студентов рост неудовлетворенности 
жизнью может проявляться в снижении 

их активности, энтузиазма. Выявленные 
различия важно учитывать в психопро-
филактической работе со студентами, 
а также для оптимизации их образова-
тельного процесса в вузе. Полученные 
результаты согласуются с ранее прове-
денными исследованиями о том, что оп-
тимизм, активные жизненные стратегии 
прямо коррелируют с субъективным бла-
гополучием, с высокой оценкой качества 
жизни [2].

Полученные результаты указывают 
на значимые различия в ценностях, ре-
ализация которых приносит счастье, а 
также на особенности их связей с субъ-
ективной оценкой качества жизни в 
группах студентов. Так, реализация про-
социальных и социальных ценностей, 
связанных с желанием внести свой вклад 
в общество, что-то полезное сделать для 
людей, быть в тесных позитивных отно-
шениях со своими близкими и друзьями, 
более вызывает переживание радости 
и счастья у российской, тувинской, ки-
тайской и казахской групп, чем у евро-
пейских студентов. Ощущение радости 
от самосовершенствования, умственной 
деятельности, приобретения опыта бо-
лее выражено у российских, тувинских и 
китайских студентов, чем у европейских 
студентов. Для студентов европейской 
группы самореализация, физическое 
здоровье и психологический комфорт 
оказались менее значимыми для пережи-
вания радости и счастья, что может ука-
зывать на их низкую значимость в иерар-
хии актуальных ценностей. Уверенность 
в том, что они проживают свою жизнь в 
согласии со своими духовными убежде-
ниями, более способствует переживанию 
радости и счастья у студентов-казахов. 
Отсутствие различий в ценностях само-
утверждения и материальных ценностях 
между группами, вероятно, обусловлено 
возрастной однородностью групп и ха-



71

Эмпирические исследования

рактерными данному возрасту особенно-
стями, связанными с поиском собствен-
ной идентичности и самоутверждением 
личности.

В различных культуральных группах 
студентов были выявлены связи опреде-
ленных ценностей с общим показателем 
и отдельными шкалами удовлетворенно-
сти жизнью, а также позитивными и не-
гативными эмоциями. Выявленные зна-
чимые корреляционные связи говорят о 
том, что те российские студенты, кото-
рые в меньшей степени ориентируются 
на материальные ценности, чувствуют 
себя более удовлетворенными своей 
жизнью. Выявленный фактор согласу-
ется с литературными данными [13; 18]. 
Тувинские студенты, которые стремятся 
к самореализации, самоутверждению, са-
моразвитию, которым приносят радость 
тесные социальные связи, а также те, 
которые ориентированы на улучшение 
своего материального положения, чаще 
и интенсивнее испытывают позитивные 
эмоции, в том числе и энтузиазм, кото-
рый для данной группы студентов ока-
зался менее выраженным по сравнению 
с другими. То есть студенты-тувинцы с 
такими ценностными ориентациями ока-
зываются более активными и позитивно 
настроенными. Что касается радости в 
достижении материального достатка, то, 
как отмечают исследователи [7; 12], — 
это новые ценности для коренных на-
родов Сибири, которые появляются 
при выходе представителей за пределы 
традиционного круга ценностей в со-
временное поликультурное простран-
ство. В группе казахских студентов бо-
лее удовлетворенными своей жизнью в 
прошлом оказались те, кто не стремится 
к самореализации и самоутверждению. 
Вероятно, удовлетворение собственных 
потребностей за счет других в прошлом 
не сформировало удовлетворение от 

собственных усилий, от собственного 
самостояния в жизни. С другой стороны, 
можно предположить, что неудовлет-
воренность своей жизнью в прошлом, 
желание что-то в ней изменить служат 
стимулом к собственному самоутверж-
дению и самореализации. Также у тех 
студентов-казахов, кто считает, что их 
реальная жизнь совпадает с их идеалом, 
ценность психологического комфорта 
не является столь значимой для пере-
живания счастья, так как она уже реа-
лизована. В группе китайских студентов 
удовольствие и радость могут доставлять 
и процесс самореализации, и тесные по-
зитивные социальные контакты, что от-
ражает как традиционные восточные 
ценности, так и обогащение современной 
молодежи ценностями других культур, 
например, в данном случае — западной. 
Отрицательные эмоции в меньшей мере 
характерны для тех студентов-китайцев, 
которые стремятся к самореализации, 
самоутверждению, для кого важны фи-
зическое здоровье и психологический 
комфорт, социальные и материальные 
ценности. В европейской группе более 
удовлетворенными условиями своей 
жизни в настоящем и прошлом оказыва-
ются те, кто не стремится к самоутверж-
дению. В то же время студенты с такими 
амбициями могут быть более склонны 
к переживанию неудовлетворенности 
условиями своей жизни в прошлом и 
настоящем, что подтверждалось различ-
ными исследованиями и представлено 
в литературе. Более удовлетворенными 
от того, что реальная жизнь совпадает с 
их идеалом, оказываются те европейские 
студенты, которые менее ориентированы 
на социальные ценности. Вероятно, это 
позволяет им больше концентрировать-
ся на реализации собственных задач, чем 
прилагать усилия на социальные взаимо-
действия.
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Таким образом, гипотеза была подтверж-
дена в следующих допущениях — между 
исследовавшимися группами выявлены 
значимые различия: в отдельных аспектах 
удовлетворенности жизнью, в выраженно-
сти ценностей и особенностях их связей с 
индикаторами субъективного благополучия.

Выводы

1. Большинство представителей всех 
культуральных групп удовлетворены сво-
ей жизнью, что проявляется как на уровне 
осознания, так и в эмоциональном функ-
ционировании большинства студентов. 
В то же время существуют статистически 
значимые различия в показателях удов-
летворенности жизнью между культу-
ральными группами в когнитивном и в 
эмоциональном компонентах субъектив-
ного благополучия, возможно, связанные 
с культуральными особенностями.

2. Выявленные различия в ценностях, 
реализация которых позволяет студен-
там переживать чувства радости и сча-
стья, как согласуются с существующими 
традиционными данными, так и не со-
впадают с ними, отражая современные 
культурные трансформации — например, 
просоциальные и социальные ценности 
более характерны для коллективистских 
культур (российская, тувинская, казах-
ская, китайская группы), однако груп-
пы китайских и тувинских студентов 

указали, что большую радость и счастье 
они испытывают при реализации таких 
ценностей, как когнитивное развитие и 
приобретение жизненного опыта; инди-
видуальные ценности более характери-
зуют западную культуру, однако ценно-
сти самореализации, психологического и 
физического комфорта оказались менее 
вызывающими радость и переживания 
счастья в группе европейских студентов.

3. Определены значимые взаимосвязи 
ценностных ориентаций и компонентов 
субъективного качества жизни в группах 
студентов, которые могут указывать на 
культуральные различия.

4. Результаты корреляционного ана-
лиза объективируют задачу уточнения ха-
рактера связей ценностных ориентаций и 
субъективного благополучия студентов в 
рамках кросскультурного сравнения с це-
лью определения мишеней и задач профи-
лактики явлений дезадаптации в условиях 
образовательной миграции, оптимизации 
психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса образования и психологиче-
ской помощи студентам в условиях поли-
культурной среды университета.

5. Перспективами дальнейших ис-
следований выступают поиск и изучение 
личностных предикторов, опосредству-
ющих трансформацию объективных ус-
ловий (возможностей) в деятельность, 
функционирование и субъективное бла-
гополучие представителей различных 
культуральных групп.
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Взаимосвязь ценностей и эмиграционных намерений 
студенческой молодежи г. Смоленска

Муращенкова Н.В.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (ФГБОУ ВО «СмолГУ»),
г. Смоленск, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0793-3490, е-mail: ncel@yandex.ru

Цель. Определение характера связи ценностей и эмиграционных намерений студенческой 
молодежи.

Контекст и актуальность. В современных условиях роста эмиграционных настроений и 
реального эмиграционного поведения российской молодежи особо значимой является проблема 
выявления психологических предикторов эмиграционных намерений студенчества как группы, 
отличающейся выраженной познавательной мотивацией, высоким образовательным уровнем, 
социальной активностью и мобильностью.

Дизайн исследования. Автор опирается на положения теории планируемого поведения 
А. Айзена и теории индивидуальных базовых ценностей Ш. Шварца. Эмпирическое исследование 
проводилось в форме очного анонимного анкетирования по месту обучения респондентов на базе 
четырех крупнейших вузов города Смоленска. Выбор региона обусловлен его приграничным по-
ложением и невысокими показателями экономического развития.

Участники. Выборку исследования составили 255 студентов в возрасте от 17 до 24 лет 
(47% юношей и 53% девушек).

Методы (инструменты). Эмпирические методы: анкетирование с использованием «Пор-
третного ценностного опросника Ш. Шварца» (PVQ-RR), закрытых вопросов для выявления 
эмиграционных намерений, открытых и закрытых вопросов для выявления социально-демо-
графических данных респондентов. Методы обработки данных: частотный анализ, анализ де-
скриптивных статистик, расчет показателя согласованности шкал (α-Кронбаха), моделирова-
ние структурными уравнениями (SEM).

Результаты. Желание эмигрировать из России выражено более чем у половины респонден-
тов. Обнаружены статистически значимые связи эмиграционных намерений респондентов и 
метаценностей «Сохранение» (отрицательная связь), «Самопреодоление» и «Самоутвержде-
ние» (положительные связи).

Основные выводы. Эмиграционные настроения большей части студенческой молоде-
жи носят пассивный характер (не связаны с проявлением активных действий по реализации 
эмиграционного поведения). Обнаруженные связи метаценностей и эмиграционных намерений 
подтверждают наличие двух типов мотивации эмиграции у современных студентов. С одной 
стороны, для них значимы терпимость, понимание, забота, справедливость и их реализация 
в будущем в стране планируемого пребывания. С другой стороны, эмиграция — это возмож-
ность получить богатство и власть. Нивелирование значимости метаценности «Сохранение» 
студентами с эмиграционными намерениями является скорее ценностной основой готовности 
к эмиграции, нежели проявлением специфического эмиграционного мотива.

Ключевые слова: ценности, эмиграция, эмиграционное поведение, эмиграционное намере-
ние, студенческая молодежь.
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Objectives. Define the relationship between values and emigration intentions of student youth.
Background. In the current conditions of growing emigration sentiment and real emigration be-

havior of Russian youth, the problem of identifying psychological predictors of emigration intentions 
of students as a group characterized by expressed cognitive motivation, high educational level, social 
activity and mobility is particularly significant.

Study design. The author draws on the provisions of A. Aisen’s theory of planned behavior and 
S. Schwartz’s theory of basic individual values. A face-to-face anonymous questionnaire was conducted 
on the basis of the four largest universities in the city of Smolensk. The choice of the region is due to its 
border situation and low indicators of economic development.

Participants. 255 students aged 17 to 24 (47% young man and 53% young girls).
Measurements. The main empirical method was poll. The questionnaire included “Portrait Value 

Questionnaire” (PVQ-RR) by S. Schwartz, closed questions to identify emigration intentions and open 
and closed questions to identify socio-demographics data of respondents. Data processing methods were 
used. These were frequency analysis, descriptive statistics, α-Chronbach, structural equation modeling 
(SEM).

Results. The desire to emigrate from Russia is expressed in more than half of respondents. Statisti-
cally significant connections of emigration intentions of respondents and meta-values “Conservation” 
(negative interrelation), “Self-Transcendence” and “Self-Enhancement” (positive interrelations) have 
been found.

Conclusions. The emigration sentiment of most student youth is passive and not linked to active 
activity. The relationships between meta-values and emigration intentions confirm the presence of two 
different types of emigration motivation in modern students. On the one hand, tolerance, understanding, 
care, justice and their implementation in the future in the country of planned stay are significant for 
them. Emigration, on the other hand, is an opportunity to gain wealth and power. Denying the value of 
the “Conservation” meta-value is more the value basis of emigration readiness than the manifestation 
of a particular emigration motive.

Keywords: values, emigration, emigration behavior, emigration intention, student’s youth.
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Введение

Эмиграция в современной России
Проблема сохранения человеческого 

капитала в условиях страны заботила и 
заботит ученых из разных стран. Эми-
грация — естественный процесс, харак-
терный для всех обществ. Однако когда 
масштабы оттока граждан увеличивают-
ся в разы, а основную долю эмигрантов 
составляют молодые, компетентные, вы-
сококвалифицированные граждане, речь 
идет об утрате человеческого капитала, 
неотвратимо сказывающейся на благо-
получии данного общества и страны в 
будущем. Эмиграция (от лат. émigré — 
выселяюсь, переселяюсь) в общем виде 
определяется в науке как «выезд из од-
ной страны в другую на постоянное (ино-
гда на неопределенно длительное время) 
проживание, как правило, с изменением 
гражданства» [28, с. 332].

Как отмечает С.В. Фролова [21], в со-
циальной психологии эмиграцию стоит 
рассматривать как особый вид социаль-
ного поведения личности, которое влечет 
за собой изменение различных сторон 
жизни субъекта, а также трансформацию 
его социальной идентичности. Ю.П. Зин-
ченко и О.Ю. Зотова [9] указывают на то, 

что эмиграция — это революция для каж-
дого отдельного человека. А массовую 
эмиграцию молодого трудоспособного 
населения из страны можно сравнить с 
революцией для общества в целом.

Для России проблема эмиграции 
молодежи сегодня особенно остра. 
По официальным данным [3] толь-
ко в 2018 году из России эмигрирова-
ли 440831 человек, из которых более 
41% — это лица в возрасте от 20 до 
34 лет. И, вероятно, в реальности дан-
ная цифра выше, так как официальная 
статистика не включает информацию 
о тех, кто переезжает за границу, но не 
снимается с регистрационного учета по 
месту жительства.

Актуальные эмиграционные настро-
ения российской молодежи отражены 
в данных опроса Левада-Центра1, про-
веденного в сентябре 2019 года [6]: 53% 
опрошенных в возрасте 18—24 лет хотят 
уехать за границу на постоянное место 
жительства. Рост эмиграционных на-
мерений у молодых людей фиксируется 
данным Центром начиная с 2014 года, а 
ученые [4; 10] отмечают, что эмиграци-
онные намерения были и остаются до-
статочно распространенным явлением в 
среде российской молодежи.
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Студенчество в проблемном
поле эмиграции
В рамках изучения эмиграционной 

активности молодежи особого внимания 
требует анализ эмиграционных наме-
рений студенчества как специфической 
группы, отличающейся выраженной по-
знавательной мотивацией, высоким об-
разовательным уровнем, социальной ак-
тивностью, мобильностью, сочетанием 
интеллектуальной и социальной зрело-
сти [26].

Риск утраты представителей студен-
чества в результате эмиграции может 
быть обусловлен не только их психоло-
гическими особенностями, но и спец-
ифическими особенностями среды, в 
которой они находятся [1; 20]. С одной 
стороны, это современная образова-
тельная среда вузов, ориентированная 
на международное сотрудничество. Что 
предполагает предоставление многими 
учебными заведениями возможности 
для студентов участвовать в программах 
международной академической мобиль-
ности, краткосрочных программах обме-
на, языковых образовательных програм-
мах и т.д. Данный опыт может стать как 
основным каналом эмиграции для сту-
дентов в настоящем, так и этапом фор-
мирования эмиграционных намерений 
с их последующей реализацией в буду-
щем [13; 20]. Другая особенность среды 
функционирования современного сту-
дента — это широкое цифровое инфор-
мационное пространство: активное ис-
пользование информационных ресурсов 
и социальных сетей, предоставляющих 
в том числе и доступ к данным об основ-
ных каналах и механизмах эмиграции с 
возможностью личного общения и вза-
имодействия с эмигрировавшими свер-
стниками. Безусловно, это несет в себе 
дополнительные риски. Однако речь 
не идет о необходимости прекращения 

международного сотрудничества, лик-
видации перечисленных возможностей 
в вузовской среде, ограничения цифро-
вого контента с целью сохранения че-
ловеческого капитала внутри страны. 
Речь идет о необходимости разработки 
на научной основе специальных про-
грамм предварительной подготовки сту-
дентов к международной академической 
мобильности, а также создания благо-
приятных условий в рамках страны для 
реализации устремлений и потенциа-
ла молодежи с целью профилактики ее 
эмиграционного поведения.

Эмиграционное намерение как
элемент эмиграционного поведения
Эмиграционное поведение включает 

в себя несколько этапов, самым длитель-
ным из которых обычно является этап 
планирования, основной компонент ко-
торого — формирование эмиграционного 
намерения. В отечественной психологии 
намерение рассматривается как созна-
тельное стремление завершить действие 
в соответствии с намеченной програм-
мой в условиях, когда цель деятельности 
отдалена и ее достижение отсрочено [11]. 
По аналогии эмиграционное намере-
ние можно определить как сознательное 
стремление субъекта совершить эмигра-
цию в соответствии с намеченной про-
граммой в условиях, когда цель эмигра-
ции отдалена и ее достижение отсрочено. 
Некоторые ученые [12; 13] отождест-
вляют эмиграционные намерения с эми-
грационными установками личности и 
готовностью действовать определенным 
образом. В отдельных исследованиях 
[21; 22] эмиграционное намерение рас-
сматривается как сознательное постро-
ение жизненной стратегии через эми-
грацию. Другие авторы [9] акцентируют 
внимание на тесной связи эмиграцион-
ного намерения и чувства безопасности 
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личности. В то же время ученые [8; 9; 12] 
указывают на недостаток эмпирических 
социально-психологических исследова-
ний намерений личности вообще и эми-
грационных намерений в частности, что 
обусловлено в том числе и слабой разра-
ботанностью теоретической и методиче-
ской базы подобных работ.

Одной из наиболее распространен-
ных зарубежных концепций, на которую 
опираются исследователи при изучении 
различных форм поведения и активно-
сти человека, является теория планиру-
емого поведения А. Айзена [29; 30]. На 
сегодняшний день эта концепция яв-
ляется одной из наиболее эмпирически 
подтвержденных на примерах самых раз-
ных типов поведения [17]. По А. Айзену, 
намерение — это фактор готовности лич-
ности к определенному поведению. Чем 
сильнее намерение — тем больше вероят-
ность того, что человек реализует пове-
дение. Согласно результатам отдельных 
зарубежных исследований [34; 35], эми-
грационное поведение объясняется на-
мерениями в среднем в 30—34% случаев. 
Отмечается особая значимость изучения 
именно эмиграционных намерений для 
понимания самого процесса принятия 
решения об эмиграции [34; 35].

Ценности как предикторы
эмиграционных намерений
На эмиграционное поведение могут 

оказывать влияние различные факторы: 
экономические, экологические, поли-
тические, социальные. Однако не менее 
значимыми являются психологические 
факторы, к изучению которых в по-
следнее время обращаются все больше 
ученых [2; 7; 15; 23; 25; 31; 33; 34]. В на-
шем исследовании затронута проблема 
определения роли ценностей как преди-
кторов эмиграционных намерений сту-
денческой молодежи. Ценности опосре-

дуют и регулируют поведение личности 
в самых разных сферах, в том числе и в 
ситуации эмиграции [33].

В современной психологии наиболее 
известной разработанной и эмпирически 
подтвержденной является теория инди-
видуальных ценностей Ш. Шварца [27; 
32], согласно которой ценности — это 
мотивационные, надситуативные цели, 
являющиеся руководящими принципа-
ми в жизни людей и оказывающие вли-
яние на их представления и поведение. 
Ш. Шварц описал 10 базовых ценностей, 
составляющих мотивационную основу 
субъекта, а в дальнейшем на основе име-
ющейся модели разработал более дроб-
ную из 19-и элементов [32].

По Ш. Шварцу, ценности включены 
в организованную систему, где ценност-
но-мотивационные оппозиции располо-
жены на двух биполярных осях (4 типа 
ценностей высшего порядка). Первая 
ось «открытость изменениям—сохране-
ние» на одном полюсе включает ценно-
сти «самостоятельность», «стимуляция», 
«гедонизм», а на другом — «традиция», 
«безопасность», «конформность». Вторая 
ось «самопреодоление—самоутвержде-
ние» на одном полюсе включает ценности 
«универсализм» и «благожелательность», 
а на другом — «достижение» и «власть».

В одной из своих работ Е. Тартаков-
ский и Ш. Шварц [33] представили те-
оретическую типологию мотивации к 
эмиграции, разработанную на основе 
теории базовых человеческих ценностей. 
Опираясь на четыре блока ценностей 
высшего порядка, авторы предположили 
существование четырех типов мотивации 
эмиграции: сохранение (в основе мета-
ценность «Сохранение»), саморазвитие 
(«Открытость изменениям»), материа-
лизм («Самоутверждение») и идеализм 
(«Самопреодоление»). Данная гипотеза 
была проверена и подтверждена (на вы-
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борке молодых евреев из России, наме-
ревающихся выехать за рубеж на посто-
янное место жительства) в отношении 
трех видов мотивации эмиграции: со-
хранения, саморазвития и материализма 
(мотивация идеализма в эмпирическом 
исследовании не изучалась). Результаты 
показали, что в основе эмиграционных 
намерений лежат базовые человеческие 
ценности, формирующие мотивы эми-
грации и руководящие эмиграционным 
поведением субъектов.

Цель нашего исследования — выяв-
ление роли метаценностей (Ш. Шварц) 
в формировании эмиграционных на-
мерений студенческой молодежи. Ис-
следование носит поисковый характер и 
призвано ответить на вопрос (на примере 
выборки студенческой молодежи Смо-
ленска): какие метаценности являются 
предикторами эмиграционных намере-
ний студентов?

Исследование обладает новизной, так 
как аналогичных научных изысканий в 
современной отечественной психологии 
не представлено. Вывод о наличии/отсут-
ствии и характере связи метаценностей 
и эмиграционных намерений студентов 
позволит лучше понять самоощущение 
современной молодежи в наличном соци-
ально-историческом контексте развития 
страны, а также предположить особенно-
сти личностной обусловленности эмигра-
ционного поведения молодежи.

Методы

Выборка. В исследовании приняли 
участие 255 студентов в возрасте от 17 до 
24 лет: 119 юношей (47%) и 136 девушек 
(53%) (медиана и средний возраст совпа-
дают — 19 лет). Студентов, получающих 
специальности гуманитарного профиля, 
в выборке 29,02%, естественно-научного 

(медицинского) профиля — 39,61%, тех-
нического — 31,37%. Большинство сту-
дентов считают себя русскими (86,27%). 
Выбор смолян в качестве респондентов 
обусловлен как географическим поло-
жением Смоленской области (пригра-
ничная территория, близость к странам 
Европейского союза), так и низкими по-
казателями ее социально-экономическо-
го развития в сравнении с другими реги-
онами России [16].

Процедура. Сбор эмпирических дан-
ных осуществлялся в процессе очного 
анонимного анкетирования студентов в 
период с октября 2019 года по январь 2020 
года на базе четырех крупнейших смолен-
ских вузов: Смоленский государственный 
медицинский университет, Смоленский 
государственный университет, «Нацио-
нальный исследовательский университет 
«МЭИ» (филиал) в г. Смоленске, Смо-
ленская государственная академия физи-
ческой культуры, спорта и туризма.

Инструментарий исследования. 
В анкету были включены методики и во-
просы, позволяющие оценить ценности, 
эмиграционные намерения молодежи, а 
также ряд социально-демографических 
параметров: пол, возраст, доход, место и 
направление обучения, национальность.

Оценка эмиграционных намерений
Эмиграционные намерения в соот-

ветствии с теорией планируемого пове-
дения А. Айзена и разработанными им 
принципами построения методик [29; 30] 
оценивались с помощью 3-х вопросов/
утверждений (α-Кронбаха=0,861). Пер-
вый вопрос: «Насколько вероятно, что 
Вы эмигрируете из России в течение пяти 
ближайших лет?» (шкала ответов: от 1 — 
«совершенно невероятно» до 6 — «очень 
вероятно»). Указание в вопросе пятилет-
него рубежа обусловлено особенностями 
выборки: мы учли временной интервал 
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окончания вузовского обучения, что по-
зволило исключить воздействие на от-
веты респондентов фактора необходимо-
сти/желательности окончания начатого в 
России обучения при оценке собственных 
эмиграционных намерений. Последую-
щие два пункта были сформулированы 
в форме утверждений со шкалой от 1 — 
«абсолютно не согласен» до 6 — «абсо-
лютно согласен» и тоже имели отсылку 
к пятилетнему интервалу осуществления 
задуманного: «Я хотел(а) бы начать гото-
виться к эмиграции в течение ближайших 
пяти лет» и «Я собираюсь начать гото-
виться к эмиграции в течение ближайших 
пяти лет». Подобные формулировки-ша-
блоны использовались отечественными 
исследователями для оценки предпри-
нимательских [19] и эмиграционных [25] 
намерений. Для оценки эмиграционных 
желаний в анкету был добавлен вопрос 
«Хотите ли Вы сейчас эмигрировать из 
России?» (1 — «однозначно нет» — 6 — 
«однозначно да»).

Диагностика ценностей
Для выявления ценностей использо-

вался обновленный «Портретный цен-
ностный опросник» Ш. Шварца (PVQ-
RR), адаптированный на российской 
выборке, включающий 57 утверждений 
[27; 32].

Выявление социально-
демографических показателей
Пол, возраст, место и направление об-

учения, национальность и доход респон-
денты указывали самостоятельно.

Обработка данных. Использова-
лись частотный анализ, описательная 
статистика, коэффициент α-Кронбаха, 
моделирование структурными уравне-
ниями (SEM). Применялись пакет IBM 
SPSS Statistics 23 и программа IBM 
SPSS Amos 23.

В связи с тем, что в анкете все во-
просы/утверждения, выявляющие эми-
грационные тенденции молодежи, были 
прямыми, а соответствующие им шка-
лы — шестибалльными, в которых наи-
меньшее значение соответствовало от-
рицанию эмиграционных намерений, а 
наибольшее — их подтверждению, деле-
ние респондентов на предпочитающих/
отвергающих эмиграционное поведение 
проходило по срединному значению в 
3,5 балла. Таким образом, группу сту-
дентов, отвергающих те или иные про-
явления собственного эмиграционно-
го поведения, составили респонденты, 
выбирающие варианты ответов в 1, 2 и 
3 балла на соответствующие вопросы. 
Молодежь, отмечающая варианты от-
ветов в 4, 5 и 6 баллов, была включена в 
группу респондентов, подтверждающих 
собственные эмиграционные намерения. 
Это позволило оценить в процентном 
соотношении выраженность эмиграци-
онных тенденций в среде студенческой 
молодежи города Смоленска.

При обработке данных, полученных 
с помощью «Портретного ценностно-
го опросника» Ш. Шварца (PVQ-RR), 
производился подсчет средних значе-
ний в соответствии с ключом по 10 уни-
версальным ценностям и по 4 метацен-
ностям.

Для оценки роли ценностей в фор-
мировании эмиграционных намерений 
студенческой молодежи использовал-
ся метод моделирования структурны-
ми уравнениями. В качестве зависимой 
переменной выступило эмиграционное 
намерение, которое моделировалось 
как латентный фактор, представленный 
тремя измеренными на выборке пере-
менными согласно теории планируемого 
поведения А. Айзена. Предикторами в 
модели выступили 4 метаценности (по 
Ш. Шварцу).
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При тестировании модели осущест-
влялся контроль социально-демогра-
фических переменных. На первом этапе 
был проведен множественный регресси-
онный анализ, в котором в качестве не-
зависимых переменных выступили со-
циально-демографические параметры 
(пол, возраст и уровень дохода респон-
дентов), а в качестве зависимых — по-
очередно 10 ценностей и 3 измеренные 
переменные-компоненты эмиграцион-
ного намерения (по А. Айзену). Было 
выявлено несколько значимых связей: 
с возрастом респондентов оказались от-
рицательно связаны ценности «стимуля-
ция» (β=-0,145, p=0,025), «безопасность» 
(β=-0,172, p=0,008) и «универсализм» 
(β=-0,142, p=0,026); ценность «благо-
желательность» оказалась более зна-
чима для девушек, нежели для юношей 
(β=0,151, p=0,019), а уровень дохода был 
отрицательно связан с ценностью «уни-
версализм» (β=-0,142, p=0,026). Далее 
осуществлялся второй этап, связанный 
с контролем дисперсии, объясняемой 
переменными, включенными в модель. 
Для этого проводился множественный 
регрессионный анализ, где в качестве 
зависимых переменных поочередно вы-
ступали переменные, использованные в 
модели (ценности и измеренные пере-
менные-компоненты эмиграционного 
намерения по А. Айзену), а независи-
мыми переменными были пол, возраст 
и уровень дохода. Затем в качестве от-
дельных переменных сохранялись не-
стандартизированные регрессионные 
остатки всех переменных, используемых 
в модели. Это и были значения перемен-
ных, очищенные от дисперсии, объясня-
емой социально-демографическими ха-
рактеристиками респондентов. Именно 
эти очищенные от влияния демографии 
переменные использовались в дальней-
ших расчетах.

Результаты

Рассмотрим распределение ответов 
респондентов, отражающих их эмигра-
ционные намерения. Вероятность соб-
ственной эмиграции в течение ближай-
ших пяти лет отмечают лишь 15,69% 
респондентов, в то время как 84,31% не 
верят в то, что эмигрируют из России 
в ближайшие годы. В то же время про-
цент тех, кто хотел бы начать готовиться 
к эмиграции в течение ближайших пяти 
лет и собирается это сделать, выше от-
метки в 15,69%. Так, с утверждением «Я 
хотел(а) бы начать готовиться к эми-
грации в течение ближайших пяти лет» 
согласились 39,22% респондентов, но о 
планах относительно проявления актив-
ности в подготовке к эмиграции высказа-
лись лишь 23,92%.

Несколько иная ситуация обстоит с 
распределением ответов на вопрос относи-
тельно желания эмигрировать, на который 
утвердительно ответили 52,16% респон-
дентов. Тенденция рассогласования эми-
грационных желаний и намерений предпри-
нимать активные действия по подготовке 
к эмиграции среди молодежи прослежи-
вается и по показателям дескриптивных 
статистик (см. таблицу): среднее и медиана 
переменной желательности эмиграции ле-
жат в области предпочтений соответству-
ющего поведения у студентов (значения 
выше 3-х), в то время как среднее и меди-
ана компонентов эмиграционных наме-
рений молодежи (А. Айзен), связанных с 
проявлением эмиграционной активности, 
лежат в области отрицания подобных дей-
ствий (значения до 3-х).

Представленная в таблице иерархия 
ценностей студентов-смолян выглядит 
следующим образом: наименее важными 
для молодых людей, согласно средним по 
выборке, оказались ценности «власть», 
«конформность» и «традиция»; больший 
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приоритет и значение имеют ценности 
«гедонизм», «безопасность», «достиже-
ние», «универсализм» и «стимуляция»; 
на вершине иерархии расположились 
ценности «благожелательность» и «са-
мостоятельность».

Иерархия метаценностей такова: на 
вершине стоят ценности блока «Само-
преодоление» со средним значением 
4,76. На втором месте — ценности блока 
«Открытость изменениям» (среднее — 
4,60). Третье место занимают ценности 
блока «Сохранение» (среднее — 3,98). 

Завершают иерархию ценности блока 
«Самоутверждение» (среднее — 3,85).

Обратимся к результатам проверки 
предположения о связи ценностей и эми-
грационных намерений студентов. Мо-
дель, построенная при контроле социаль-
но-демографических переменных (пол, 
возраст, уровень дохода), имеет хоро-
шие индексы пригодности: χ2=4,2, df=8, 
CMIN/DF=0,528, p=0,837, CFI=1,000, 
RMSEA=0,000, PCLOSE=0,968. Все 
вопросы/утверждения, оценивающие 
эмиграционные намерения, входят в ла-

Т а б л и ц а
Дескриптивные статистики ценностей и утверждений, направленных на оценку 

эмиграционных намерений молодежи (ценности представлены в порядке 
убывания значимости по средним)

Переменные Минимум Максимум Медиана Среднее
Стандартное 
отклонение

Желание эмигрировать из России сейчас
«Хотите ли Вы сейчас эми-
грировать из России?»

1,00 6,00 4,00 3,56 1,74

Эмиграционное намерение (теория А. Айзена)
«Насколько вероятно, что Вы 
эмигрируете из России в тече-
ние пяти ближайших лет?»

1,00 6,00 2,00 2,21 1,17

«Я хотел(а) бы начать гото-
виться к эмиграции в течение 
ближайших пяти лет»

1,00 6,00 3,00 2,98 1,57

«Я собираюсь начать гото-
виться к эмиграции в течение 
ближайших пяти лет»

1,00 6,00 2,00 2,60 1,40

Ценности (по Ш. Шварцу)
Благожелательность 2,50 6,00 5,33 5,18 0,68
Самостоятельность 3,17 6,00 5,17 5,07 0,61
Гедонизм 2,67 6,00 4,67 4,59 0,83
Безопасность 2,33 6,00 4,67 4,56 0,75
Достижения 2,00 6,00 4,67 4,50 0,85
Универсализм 2,00 6,00 4,33 4,33 0,75
Стимуляция 1,67 6,00 4,00 4,13 0,90
Конформность 1,33 6,00 3,83 3,72 0,86
Традиция 1,17 5,83 3,67 3,67 0,83
Власть 1,00 6,00 3,17 3,19 0,96
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тентный конструкт со статистически зна-
чимыми нагрузками (см. рисунок).

Полученные результаты подтвержда-
ют предположение о том, что ценности 
выступают предикторами эмиграционных 
намерений студентов-смолян. Обнаруже-
на статистически значимая отрицательная 
связь эмиграционных намерений с цен-
ностями блока «Сохранение» (β=-0,396, 
p=0,000), а также положительные стати-
стически значимые связи эмиграционных 
намерений и ценностей блоков «Самоут-
верждение» (β=0,163, p=0,023) и «Само-
преодоление» (β=0,180, p=0,034).

Обсуждение результатов

Полученные в ходе эмпирического 
исследования данные о выраженности у 
52,16% респондентов желания эмигри-
ровать из страны полностью соответ-
ствуют показателям, полученным в ходе 
недавнего социологического опроса Ле-
вада-Центра2 [6]. Однако вербализиру-

емые большинством студентов желания 
эмигрировать из России лежат, скорее, 
в плоскости пассивно-предпочитаемых 
стратегий, реализация которых пока не 
отражается в их поведении и намерении 
проявлять данное поведение в будущем.

Ценностная иерархия студентов-смо-
лян соответствует ценностной иерархии, 
диагностируемой исследователями у мо-
лодежи из других регионов России. Так, в 
ходе опроса в 2015 году Г. Цой, Н.М. Лебе-
дева и А.Н. Татарко выявили, что ценности 
«традиция», «власть» и «конформность» 
расположены внизу иерархии и характери-
зуются меньшей значимостью у студентов 
московских вузов (в числе которых были 
представители разных регионов России). 
На вершине же иерархии у респондентов 
тогда, так же как и у студентов смоленских 
вузов сейчас, оказались ценности «благоже-
лательность» и «самостоятельность» [24]. 
И.Е. Ржанова и О.С. Алексеева [18] при 
изучении ценностей двух поколений (со-
временной российской молодежи (большая 
часть выборки — это студенты) и их роди-

Рис. Модель связи метаценностей и эмиграционных намерений при контроле 
социально-демографических переменных (пол, возраст, уровень дохода): А1 — «Насколько 

вероятно, что Вы эмигрируете из России в течение пяти ближайших лет?», А2 — «Я хотел(а) 
бы начать готовиться к эмиграции в течение ближайших пяти лет», А3 — «Я собираюсь 

начать готовиться к эмиграции в течение ближайших пяти лет»; * — p<0,05, *** — p<0,001 
(уровни значимости различий)

________________________________________

2 С 05.09.2016 г. «Левада-Центр» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента.
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телей) обнаружили, что наибольшее пред-
почтение молодые люди отдают ценностям 
«счастливый брак» и «верные друзья» (что 
содержательно пересекается с ценностью 
«благожелательность» в терминологии 
Ш. Шварца), а наименьшее — ценностям 
«власть» и «известность» (пересекается с 
ценностью «власть» по Ш. Шварцу). Соот-
несение полученных нами данных с резуль-
татами других отечественных исследова-
ний позволяет выдвинуть предположение 
о том, что выявленная на смоленской вы-
борке иерархия ценностей студенческой 
молодежи может отражать упорядоченную 
ценностную структуру, присущую совре-
менным российским студентам в целом. 
Однако данное предположение требует до-
полнительной эмпирической проверки.

Обнаруженную отрицательную связь 
эмиграционных намерений с ценностями 
блока «Сохранение» мы объясняем скорее 
сущностью и особенностями добровольно-
го эмиграционного поведения как таково-
го и готовностью к его реализации именно 
тех студентов, кто может и ориентирован 
действовать вразрез с существующими 
в обществе обычаями, традициями, нор-
мами и правилами. Положительные зна-
чимые связи эмиграционных намерений 
с метаценностями «Самопреодоление» и 
«Самоутверждение» стоит рассматривать, 
на наш взгляд, именно с позиции теории 
типов мотивации эмиграции, изложен-
ной Е. Тартаковским и Ш. Шварцем [33]. 
Ценности составляют мотивационную 
основу поведения личности, в том числе 
и поведения эмиграционного. Соответ-
ственно, эмиграционное поведение и эми-
грационные намерения как компоненты 
этого поведения могут быть обусловлены 
желанием удовлетворить на новом месте 
проживания те потребности, которые фру-
стрированы на Родине. Содержательно 
метаценность «Самопреодоление» вклю-
чает в себя ценности «универсализм» и 

«благожелательность» и предполагает 
ориентацию личности на заботу о природе, 
защиту окружающей среды и людей, при-
знание важности справедливости и равных 
возможностей для всех, проявление терпи-
мости, понимания и принятия других, зна-
чимости помощи и заботы о близких. То 
есть, вероятно, невозможность в условиях 
нынешнего проживания в России удовлет-
ворения потребностей, лежащих в основе 
метаценности «Самопреодоление», у сту-
дентов ведет к поиску ими других стран 
для жизни, стран, где эта ценность, по их 
мнению, может быть реализована.

Н.М. Лебедева и А.Н. Татарко, сравни-
вая различные страны в пространстве цен-
ностных измерений Ш. Шварца и Р. Ин-
глхарта с использованием баз данных WVS 
и ESS, приходят к выводу, что для России, 
как и для других стран, включенных авто-
рами в так называемый «Восточноевро-
пейский культурный ареал», характерны 
довольно низкие уровни универсализма, 
участия, толерантности к «иным» и вни-
мания к экологическим проблемам [14]. 
А наибольшую выраженность данные 
ценности имеют в странах, включенных 
в так называемый «Западноевропейский 
культурный ареал» (группа стран Север-
ной и Западной Европы, лидерами по 
проявлению данных ценностей в которой 
являются Швеция, Германия, Норвегия, 
Швейцария, Нидерланды). Видимо, имен-
но поэтому страны Западной и Северной 
Европы чаще всего указываются совре-
менными молодыми людьми как наиболее 
предпочтительное направление эмиграции 
из России [5]. Полученные нами результа-
ты согласуются с работами отечественных 
ученых [2; 4], в которых указано, что сти-
мулирующими факторами международ-
ной миграции выпускников региональных 
вузов России являются низкие показатели 
дружелюбности среды проживания в Рос-
сии, такие как толерантность и уровень 
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культуры общества, а значимым психоло-
гическим условием роста миграционной 
активности современной молодежи явля-
ется рассогласование между ценностями 
и доступностью их реализации в текущих 
условиях места проживания.

Интересен тот факт, что в 1995 году 
Е. Тартаковский и Ш. Шварц [33] на вы-
борке молодых евреев, намеревающихся 
эмигрировать из России, эмпирически в 
процессе интервьюирования не обнаружи-
ли доказательств присутствия у них моти-
вации «идеализма», основанной на мета-
ценности «Самопреодоление». Однако в 
нынешних социально-исторических усло-
виях развития страны «идеализм» как тип 
мотивации эмиграции (в контексте подхо-
да Е. Тартаковского и Ш. Шварца) косвен-
но находит эмпирическое подтверждение 
через доказательство наличия связи эми-
грационных намерений и метаценности 
«Самопреодоление» на выборке студен-
ческой молодежи г. Смоленска. Однако 
содержательное наполнение данного типа 
мотивации, вероятно, будет несколько от-
личаться от авторского подхода и будет 
связано не с желанием построить лучшее 
общество в другом месте, а с желанием 
жить в другом обществе, где предпочитае-
мые ценности значимы и реализованы.

Обнаруженная положительная связь 
эмиграционных намерений и метаценно-
сти «Самоутверждение» свидетельствует 
о том, что у современных студентов-смо-
лян эмиграционное поведение направля-
ется также стремлением к удовлетворению 
потребностей в получении власти, обре-
тению финансового благополучия, что в 
современном социально-историческом 
контексте развития страны во многом об-
условлено экономической ситуацией в 
России вообще и в Смоленской области 
в частности. В работе Е. Тартаковского и 
Ш. Шварца данный тип мотивации эми-
грации назван «материализмом».

Заключение

Проведенное исследование позво-
лило выявить выраженность эмиграци-
онных намерений у студентов-смолян, 
определить иерархию их ценностей и 
роль этих ценностей в формировании 
эмиграционных намерений. Изучение 
эмиграционного поведения молодежи в 
приграничном регионе России с невы-
сокими показателями социально-эконо-
мического развития является особенно 
актуальным и требует внимания ученых 
и специалистов, чья деятельность напря-
мую связана с сохранением человеческо-
го капитала внутри страны и заботой о 
благополучии молодежи.

Исследование показывает, что, несмо-
тря на выраженное желание более чем у 
половины опрошенных уехать из России, 
эмиграционные настроения большей ча-
сти молодежи носят преимущественно 
пассивный характер и не связаны с про-
явлением активного эмиграционного 
поведения. Как компоненты реального 
поведения эмиграционные намерения 
диагностированы у значительно меньше-
го числа студентов, что, с одной стороны, 
подтверждает разрыв в отношении жела-
ний и действий, а с другой — расширяет 
возможности и прогнозируемый эффект 
проведения работы, направленной на со-
хранение человеческого капитала в усло-
виях страны.

Очевидно, что действия по профи-
лактике эмиграционного поведения мо-
лодежи не эффективны без учета психо-
логических предикторов формирования 
эмиграционных намерений, в частности, 
их ценностных оснований. Практическая 
значимость подобных исследований не 
вызывает сомнений, так как знание пси-
хологических детерминант эмиграцион-
ных намерений позволяет прогнозиро-
вать эмиграционное поведение и может 
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способствовать выработке превентивных 
мер для его предупреждения. В исследо-
вании выявлено, что ценностная иерар-
хия смоленских студентов соотносится 
с ценностями студентов из других регио-
нов России. Обнаружена положительная 
связь эмиграционных намерений сту-
дентов-смолян с метаценностями «Са-
мопреодоление» и «Самоутверждение», 
лежащими в основе эмиграционных мо-
тивов «идеализма» и «материализма» 
(в терминологии Е. Тартаковского и 
Ш. Шварца). Выявленное нивелирова-
ние значимости метаценности «Сохра-
нение» студентами с эмиграционными 
намерениями является, на наш взгляд, 
скорее ценностной основой готовности 
к эмиграции, нежели проявлением спец-
ифического эмиграционного мотива, так 
как добровольное эмиграционное (не-
традиционное для большинства) поведе-
ние характерно именно для тех студен-
тов, которые готовы действовать вразрез 
с существующими в обществе обычаями, 
традициями, нормами и правилами.

Стоит отметить, что ограничением 
исследования являются особенности вы-
борки и невозможность экстраполировать 
полученные результаты на всех россий-
ских студентов, в связи с чем сделанные 
выводы имеют отношение лишь к студен-
ческой молодежи смоленского региона. 
Наряду с этим в исследовании не отраже-
ны данные, позволяющие контролировать 
характер (постоянный или временный) и 
направление предполагаемой эмиграции 
студентов, что важно в контексте оцен-
ки выраженности эмиграционных на-
мерений студенчества. Обозначенные 
ограничения могут быть нивелированы 
в процессе дальнейших научных изыска-
ний в данной проблемной области, в том 
числе и в направлении запланированной 
автором работы по изучению целостной 
структуры социально-психологического 
пространства эмиграционных намерений 
российской молодежи в целом, а также 
кросс-культурного анализа данного про-
странства у представителей молодежи 
различных стран.
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Цель. Изучение приверженности к социальной активности и ее различным формам в со-
отнесении с характеристикой склонности к риску у студентов с разным типом субъектной 
регуляции (СР) поведения.

Контекст и актуальность. В статье анализируется проблема социальной активности сту-
дентов как сферы их социализации и установления связей с различными социальными группа-
ми и обществом в целом. Одной из важнейших ее составляющих является вопрос о субъектной 
регуляции социальной активности. Предполагается, что в зависимости от типа субъектной 
регуляции (автономного или зависимого) студенты предпочитают различные формы социаль-
ной активности, реализуют социально-ориентированную активность и проявляют специфику 
склонности к риску.

Дизайн исследования. В работе проанализированы уровневые показатели приверженности 
к разным формам социальной активности студентов в зависимости от типа их субъектной ре-
гуляции; проведен типологический анализ склонности к риску и переживания неопределенности 
у студентов с автономным и зависимым типами субъектной регуляции; проверена гипотеза 
о прямых и косвенных эффектах влияния автономии на общую и социально-ориентированную 
активность с помощью структурного моделирования.

Участники. В исследовании приняли участие 297 студентов дневной формы обучения вузов 
г. Саратова (36% мужчин), средний возраст М=21; SD=2,74.

Методы (инструменты). Шкалы оценки различных форм социальной активности, пережи-
вания неопределенности с размерностью от 1 до 5, методика оценки компонентов и обобщен-
ного показателя социально-ориентированной активности (Р.М. Шамионов, М.В. Григорьева), 
опросник «автономности-зависимости» (Г.С. Прыгин), опросник склонности к экстремально-
рискованному поведению (М. Цуккерман).

Результаты. Студенты с автономным типом субъектной регуляции более привержены к 
досуговой, социально-политической, гражданской активности, с зависимым типом — к про-
тестной активности. Социально-ориентированная активность более привлекает студентов с 
автономным типом субъектной регуляции. Студенты с автономным типом регуляции харак-
теризуются более высокими показателями неадаптивного стремления к трудностям, с зави-
симым типом — поиска новых впечатлений и переживания неопределенности. Тип субъектной 
регуляции оказывает прямое влияние на вариации социально-ориентированной активности, а 
склонность к риску является медиатором причинной связи автономности с социально-ориен-
тированной активностью, а также возраста с общей активностью студентов.

Основные выводы. Студенты с автономным и зависимым типами субъектной регуляции 
характеризуются спецификой в приверженности к различным формам активности и в отноше-
нии к риску. Установлена причинная связь субъектной регуляции с социально-ориентированной 
активностью.
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Objectives. The study the commitment to social activity and its various forms in relation to the risk 
propensity characteristics of students with different types of subject regulation of behavior.

Background. The problem of social activity of students as a sphere of their socialization and estab-
lishing connections with various social groups and society as a whole is analyzes. One of its most impor-
tant components is the question of the subject regulation of social activity. It is assumed that depending 
on the type of subject regulation (Autonomous or Dependent), students prefer various forms of social 
activity, implement socially-oriented activity, and show the specifics of risk-taking.

Study design. The paper analyzes the level indicators of adherence to different forms of social 
activity of students, depending on the type of their subject regulation; a typological analysis of risk 
propensity and uncertainty experiences in students with Autonomous and dependent types of subject 
regulation; the hypothesis of direct and indirect effects of autonomy on General and socially-oriented 
activity using structural modeling.

Participants. The study involved 297 full-time students (36% men), average age M=21; SD=2.74.
Measurements. The scale for the assessment of various forms of social activity, feelings of uncer-

tainty with a dimension of from 1 to 5, the method of evaluating component and composite index of 
socio-oriented activity (R.M. Shamionov, M.V. Grigorieva), a questionnaire of autonomy-dependence 
(G.S. Prygin), a questionnaire of tendency to extreme and risky behavior (M. Zuckerman).

Results. Students with an Autonomous type of subject regulation are more committed to leisure, 
socio-political, and civic activity, while students with a dependent type are more committed to protest 
activity. Socially-oriented activity is more attractive to students with an Autonomous type of subject 
regulation. Students with an Autonomous type of regulation are characterized by higher indicators of 
non-adaptive striving for difficulties, with a Dependent type-indicators of searching for new impres-
sions and experiencing uncertainty. The continuous indicator of (Autonomous) subject regulation has a 
direct impact on variations in socially-oriented activity, and indicators of risk propensity are moderators 
of a direct causal relationship, respectively, of autonomy to socially-oriented activity and age to the 
overall activity of students.

Conclusions. Students with Autonomous and Dependent types of subject regulation are character-
ized by specificity in their commitment to various forms of activity and their attitude to risk. The causal 
relationship of subject regulation on variations of socially-oriented activity is established.

Keywords: personality, subject, social activity, students, youth, type of subject regulation, autono-
my, dependence, risk taking.
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Введение

Изучение социальной активности и 
склонности к риску студентов с разным 
типом субъектной регуляции относится 
к числу задач социальной психологии, 
решение которых позволит раскрыть 
важнейшие регуляторы социального по-
ведения личности, что в значительной 
степени будет способствовать пониманию 
его (поведения) оснований, механизмов и 
факторов. Кроме того, решение этой зада-
чи имеет смысл и с прикладной точки зре-
ния, — с позиции привлечения молодежи 
к социально-конгруэнтной активности, 
проявляющейся в волонтерском движе-
нии, гражданском поведении, социально-
ориентированной активности в целом.

Социальная активность личности и 
группы понимается как частный случай 
инициативного воздействия субъектов на 
окружающую социальную среду. Она име-
ет не просто отношение к поведению (ком-
муникации, взаимодействию, оказанию 
помощи и пр.), а к социальному по проис-
хождению и по целям поведению, иници-
ативному и преобразующему социальную 
реальность, включая и саму личность или 
группу, в результате чего появляется но-
вое качество и того, и другого [24].

Социальная активность студентов 
является органичной формой их само-
выражения, самореализации и, очевид-
но, становится основанием социального 
самоопределения [23]. Предшествующие 
работы затрагивают отдельные формы 
социальной активности студентов: во-
лонтерской активности [14], досуговой 
[11], протестной [8; 31; 35], социально-
преобразующей [9], гражданской, ин-

тернет-сетевой или киберактивности 
[17] и пр. Вместе с тем ряд исследова-
ний последнего десятилетия, проведен-
ных в рамках социальной психологии, 
социологии и педагогики, убедительно 
доказывает полинаправленность соци-
альной активности молодых людей [3; 4; 
5; 13; 21; 26; 34]. Это качество отражает 
не только их поиски наилучшего спосо-
ба жизнедеятельности, но и стремление 
к самореализации в широком диапазоне 
социальных ролей, что являет собой со-
циально-возрастную нормативную ка-
тегорию. Исследователи отмечают, что 
социальная активность выступает важ-
нейшей сферой социализации личности, 
средством формирования новых соци-
альных компетенций [10; 12].

В последнее время исследования со-
циальной активности студентов вышли на 
новый эмпирический уровень социально-
психологического анализа. Это связано с 
их востребованностью для образователь-
ной и социальной практики, а также не-
обходимостью детального исследования 
социальной активности на разных уровнях 
социализации как явления, призванного 
сохранить связь личности с обществом 
на протяжении всего жизненного пути. 
Однако наиболее важным этапом для 
формирования основных предпочтений 
различных форм социальной активности 
является юношеский этап социализа-
ции [3] (И.В. Арендачук, 2018). Поэтому 
основные исследования сосредоточены 
именно на изучении социальной активно-
сти молодежи и в особенности студентов. 
Так, изучены формы социальной актив-
ности и их типология [34], личностные [5; 
6; 7; 33] и психодинамические [22] преди-
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кторы, динамика ценностно-смысловых 
характеристик активности [3], изучаются 
политическая [22; 32], интернет-сетевая 
[27; 36] формы активности в системе по-
линаправленной активности молодежи. 
Наконец, изучается «тонкая настройка» 
личностной регуляции социальной актив-
ности. В частности, эмпирически опреде-
лена типология студентов, реализующих 
гражданскую активность (от индивиду-
альных действий в проблемной ситуации и 
принятия ответственности за их результат 
на себя до полного бездействия), и связь 
активности с моральными качествами [1], 
установлено, что социальная ответствен-
ность и гражданская активность выступа-
ют факторами формирования безопасного 
просоциального поведения [20], изучен 
компонентный состав социально-ориенти-
рованной активности и разработана мето-
дика диагностики компонентов [25], про-
анализированы компоненты социальной 
активности личности в ситуациях неопре-
деленности и риска и доказано снижение 
активности в этих условиях [7], анализи-
руется социальная активность с позиции 
автономной и внешней мотивации [28; 29]. 
Таким образом, исследования социальной 
активности молодежи вообще и студенче-
ской в частности направлены на изучение 
личностно-регулятивных характеристик. 
Внимание уделяется не столько привер-
женности к активности, сколько ее детер-
минации и регуляции в процессуальном 
контексте. Поэтому важное значение при-
дается ценностным, мировоззренческим, 
смысловым и нравственным характери-
стикам личности как регуляторам соци-
альной активности. Однако социальная 
активность, как следует из приведенного 
выше определения, реализуется за счет ис-
полнительской функции субъекта, хотя и 
направляется личностью.

Исследователи отмечают, что для 
эффективной регуляции поведения не-

обходимо взаимодействие субъектных 
и личностных характеристик [16]. Это 
значит, что личностные и субъектные 
характеристики (с определенного мо-
мента развития человека, достижения 
им личностной (социальной) зрелости), 
образуя единство командного и исполни-
тельского звеньев поступка, составляют 
динамическую систему регуляции. В све-
те сказанного на первый план выходит 
проблема анализа активности человека 
со стороны личностно-типологических 
особенностей его субъектной регуляции.

Типология субъектной регуляции, 
разработанная Г.С. Прыгиным, вклю-
чает три составляющие — автономный, 
зависимый и смешанный типы. Они от-
личаются разной степенью сформиро-
ванности качеств личности как субъекта 
деятельности и системы субъектной ре-
гуляции [18, с. 12]. Главным отличитель-
ным признаком является опора на соб-
ственные знания, суждения, личностные 
качества и т.п. или на внешние обстоя-
тельства или других. В рамках данного 
подхода проведены исследования, дока-
зывающие согласованность двух видов 
регуляторов — «субъектных» и «диспо-
зиционных» [19]. Для социально-психо-
логического исследования в указанном 
ключе становится принципиальным во-
прос о специфике социальной активно-
сти личности с автономным и зависимым 
типами субъектной регуляции.

В этом смысле тип субъектной ре-
гуляции поведения является одним из 
важнейших оснований для понимания 
его (поведения) определенности и его 
прогнозирования. Поэтому цель данного 
исследования заключается в изучении 
приверженности к социальной активно-
сти и ее различным формам в соотнесе-
нии с характеристикой риска у студентов 
с разным типом субъектной регуляции 
поведения. Предполагается наличие 
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специфики в приверженности к различ-
ным формам поведения, компонентах со-
циально-ориентированной активности, 
склонности к риску в зависимости от 
типа субъектной регуляции.

Задачи исследования:
1) проанализировать приверженность 

к разным формам социальной активно-
сти студентов в зависимости от типа их 
субъектной регуляции;

2) провести типологический анализ 
склонности к риску и переживания не-
определенности у студентов с автоном-
ным и зависимым типами субъектной 
регуляции;

3) провести структурное моделиро-
вание и определить прямые и косвенные 
эффекты автономии на общую и соци-
ально-ориентированную активность.

Метод

Выборка. В исследовании приняли 
участие 297 студентов дневной формы об-
учения (36% мужчин); место жительства 
до поступления на учебу в вуз: 11% сту-
дентов — село, 84% — город, 5% — мегапо-
лис; 62% из семей со средним доходом для 
региона, по 15% выше и ниже среднего 
дохода, 4% с низким уровнем дохода и 2% 
с высоким уровнем дохода; треть (33,3%) 
выросли в семьях с единственным ребен-
ком, 47% — с двумя, 17% — с тремя, 4% — с 
четырьмя или более.

Методика. Были использованы ан-
кета, направленная на фиксацию соци-
ально-демографических характеристик, 
и разработанные шкалы, направленные 
на измерение приверженности к тому 
или иному виду социальной активности 
(размерность шкалы — 5 пунктов в соот-
ветствии со шкалой Лакерта): Альтруи-
стическая деятельность (АА), Досуговая 
активность (LА); Социально-политиче-

ская активность (ПА); Интернет-сетевая 
активность (IА); Гражданская актив-
ность (SV); Социально-экономическая 
активность (SE); Образовательно-разви-
вающая активность (EA); Духовная ак-
тивность (EA); Религиозная активность 
(RA); Протестная активность (PR); Ра-
дикально-протестная активность (RP); 
Субкультурная активность (SK). Каж-
дая шкала представлена перечислением 
основных форм активности, относимых 
к данному виду. Шкалы разработаны на 
основе исследований представлений о 
социальной активности [24 и др.]. Все 
шкалы имеют приемлемый уровень на-
дежности: α Cronbach=0,68-0,74.

Методика Социально-ориентирован-
ной активности [25] (Р.М. Шамионов, 
М.В. Григорьева) содержит 15 пунктов, 
оцениваемых по 7-балльной шкале. 
В результате заполнения опросника вы-
водятся 4 компонентные шкалы (ког-
нитивная, эмоционально-статусная, 
мотивационная и поведенческая) и 
одна обобщенная. В соответствии с ме-
тодикой компоненты относятся лишь 
к социально-ориентированной актив-
ности, т.е. той, которая предполагает 
непротивопоставление сложившемуся 
социальному укладу, соответствие об-
щепринятым «нормам» общественной 
активности, социальным инициативам, 
лидерству, организации деятельности и 
т.д. α Cronbach=0,73-0,79.

Для оценки склонности личности к 
риску использована методика «Само-
оценка склонности к экстремально-ри-
скованному поведению» (М. Цуккер-
ман) (в оригинале «Sensation seeking 
scale (SSS-V)»). Методика представляет 
собой сокращенный вариант Формы IV 
[37] опросника и включает 40 пунктов 
(по 10 пунктов по каждой шкале). В ре-
зультате заполнения опросника выво-
дятся 4 шкалы: ПООР — поиск острых 
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ощущений; шкала НО — непереноси-
мость однообразия; шкала ПНВ — поиск 
новых впечатлений; шкала НСТ — не-
адаптивное стремление к трудностям. α 
Cronbach=0,55, 0,71, 0,62, 0,61. Допол-
нительно внутренняя согласованность 
опросника проверялась с использовани-
ем корреляционного анализа.

Для оценки типов субъектной ре-
гуляции использован опросник «авто-
номности-зависимости» (Г.С. Прыгин, 
2009) [18]. Методика представляет собой 
опросник из 18 пунктов, предполагаю-
щий 4 варианта ответов («да», «пожалуй, 
да», «пожалуй, нет», «нет»). Оценивают-
ся только совпадающие с ключом отве-
ты. В результате заполнения опросника 
лица, получившие более 12 баллов, от-
носятся к группе «автономных», ниже 
8 баллов — «зависимых». Кроме того, по-
казатель может использоваться как кон-
тинуальный. α Cronbach=0,68.

Для обработки первичных данных 
применялась статистическая программа 
IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO, 
включающая программу AMOS для 
проведения моделирования с помощью 
структурных уравнений.

Результаты

На первом этапе исследования нами 
выделены две крайние группы по уров-
ню выраженности автономии [18] на 
основании вычисления среднего и стан-
дартного отклонения (M±SD): лица с ав-
тономным (N=71) и с зависимым (N=53) 
типами субъектной регуляции. Далее 
проверялась гипотеза о влиянии типа 
субъектной саморегуляции на выражен-
ность социальной активности с помощью 
однофакторного ANOVA.

В результате дисперсионного анали-
за выявлены четыре основных формы 

активности, различия по которым свя-
заны с типом саморегуляции. Это при-
верженность к досуговой активности 
(включая путешествия, походы в театры, 
кино; просмотр передач и видео по ТВ 
или на YouTube; знакомство с источ-
никами развлекательной информации; 
компьютерные игры; отдых в обществе 
друзей, единомышленников, интересных 
людей и т.п.), социально-политической 
(участие в деятельности политической 
партии или объединения; участие в по-
литических митингах, шествиях, акци-
ях; в выборах в любом формате и других 
подобных формах политической актив-
ности), гражданской (участие в деятель-
ности неполитических организаций, 
например, военно-исторические клубы 
реконструкции и т.п.; участие в деятель-
ности, направленной на преобразование 
общества и выражение своей и коллек-
тивной гражданской позиции по вопро-
сам общественной жизни: участие в ми-
тингах, акциях, шествиях (Первомай, 
Бессмертный полк и др.) и т.п.), протест-
ной активности (участие в деятельности 
организаций или объединений протест-
ной направленности; участие в митингах, 
шествиях, акциях протестной направ-
ленности; открытое выражение протест-
ной позиции, в том числе и через сред-
ства коммуникации и интернет, призыв к 
протестным действиям и прочие формы 
активности, связанные с выражением 
протеста). Как тенденцию можно обозна-
чить различия в группах по показателям 
образовательной активности (p<0,06) 
и радикально-протестной активности 
(p<0,07). Как видно из табл. 1, досуговая 
активность в выборке студентов являет-
ся наиболее предпочтительной (вне за-
висимости от типа регуляции), а полити-
ческая, гражданская и протестная формы 
активности входят в число среднепред-
почитаемых. Однако эти три формы от-
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носятся к одному классу активности, ко-
торые, в отличие от других форм, имеют 
возрастные ограничения (в частности, 
связанные с избирательными правами, 
гражданским участием и т.п.).

Обратимся к данным, отражающим 
выраженность компонентов и общего по-
казателя социально-ориентированной ак-
тивности студентов. Как видно из табл. 1, 

показатели когнитивного, эмоционально-
статусного и поведенческого компонен-
тов социально-ориентированной актив-
ности, а также обобщенный показатель 
студентов с автономным типом СР зна-
чимо превышают показатели студентов 
с зависимым типом СР. Это значит, что 
тип субъектной регуляции влияет на вы-
раженность социально-ориентированной 

Т а б л и ц а  1
Общие статистики по формам активности, компонентам и обобщенному показателю 

социально-ориентированной активности и показатели критерия Фишера 
(независимая переменная — автономный-зависимый тип субъектной регуляции)

Параме-
тры

Средние, 
выборка

N=297
SD

Средние, зави-
симый тип СР

N=53
SD

Средние, авто-
номный тип СР

N=71
SD F Знч.

AA 2,40 1,18 2,59 1,31 2,49 1,13 1,52 0,15

LA 3,96 1,03 3,83 1,10 4,27 0,86 2,08 0,04

PA 1,71 0,94 1,77 0,89 1,85 0,97 2,53 0,01

IA 2,97 1,31 3,34 1,25 2,83 1,26 1,74 0,09

SV 1,85 1,08 1,79 1,10 1,97 0,97 4,10 0,00

SE 2,71 1,37 2,59 1,34 3,03 1,45 1,58 0,13

EA 2,68 1,27 2,66 1,18 3,11 1,28 1,87 0,06

EX 2,53 1,28 2,57 1,28 2,63 1,42 0,92 0,51

RA 1,55 0,95 1,79 1,13 1,55 1,01 0,73 0,68

PrA 1,45 0,88 1,68 1,03 1,30 0,73 4,22 0,00

RP 1,32 0,76 1,45 0,87 1,11 0,36 1,83 0,07

SK 1,41 0,92 1,47 0,97 1,38 0,99 1,31 0,24

КСОА 5,03 1,06 4,67 1,17 5,47 0,84 4,51 0,00

ЭСОА 4,48 1,16 4,07 1,14 4,99 1,06 4,64 0,00

МСОА 4,60 1,07 4,66 1,03 4,72 1,05 1,50 0,16

ПСОА 5,02 1,01 4,84 0,99 5,18 0,96 3,01 0,00

SocActiv 19,13 3,41 18,24 3,45 20,36 3,01 3,91 0,00

Условные обозначения. AA — альтруистическая деятельность, LA — досуговая активность, 
PA — социально-политическая активность, IA — интернет-сетевая активность, SV — граждан-
ская активность, SE — социально-экономическая активность, EA — образовательно-развиваю-
щая активность, EX — духовная активность, RA — религиозная активность, PR — протестная 
активность, RP — радикально-протестная активность, SK — субкультурная активность, GSA — 
общая разнонаправленная активность.
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активности и трех ее компонентов. От-
сутствие различий выраженности моти-
вационного компонента свидетельствует 
о том, что сила мотивации может быть 
одинаковой, но представления об актив-
ности, эмоциональное приятие ее, а также 
реализация активности могут отличаться 
в значительной степени в зависимости от 
выраженности автономного или зависи-
мого типов субъектной регуляции.

Обратимся к данным дисперсион-
ного анализа с введением в качестве за-
висимых переменных переживания чув-
ства неопределенности и характеристик 
склонности к риску (табл. 2).

Как видно из табл. 2, лица с автоном-
ным типом субъектной регуляции обла-
дают более высокими показателями не-
адаптивного стремления к трудностям, 
характеризующегося склонностью к пре-
одолению трудностей, смелостью, стрем-
лением добиваться своих целей. Лица с 
зависимым типом субъектной регуляции 
характеризуются более высокими по-
казателями поиска новых впечатлений 
и переживания неопределенности, что 
говорит об их склонности к риску, свя-
занной со стремлением к новым впечат-
лениям, познанием нового и необычного. 

Поиск острых ощущений и неперено-
симость однообразия не зависят от от-
несенности личности к тому или иному 
типу субъектной регуляции.

Эти результаты позволяют предпо-
ложить перспективность моделирова-
ния с помощью метода структурных 
уравнений. Поэтому на следующем эта-
пе нами предпринята попытка постро-
ить структурную модель, включающую 
континуальный показатель автоном-
ной субъектной регуляции, общий по-
казатель активности и социально-ори-
ентированной активности, показатели 
склонности к риску и переживания не-
определенности. Ее размерности (табл. 
3) показывают приемлемый результат, 
все ковариации, дисперсии экзогенных 
переменных статистически достоверны. 
Объем выборки в анализируемом случае 
достаточен, но требование многомерной 
нормальности не выполнено, поэтому 
нами применен допустимый в таких слу-
чаях метод, свободный от распределения 
(Asymptotically distribution-free) [15].

В качестве экзогенной переменной в 
данной модели (см. рисунок) выступа-
ет переменная возраста. Она оказывает 
влияние на склонность к риску и общую 

Т а б л и ц а  2
Общие статистики по шкалам склонности к риску и переживания 

неопределенности и показатели критерия Фишера (независимая переменная — 
автономный-зависимый тип субъектной регуляции)

Среднее, зависимый 
тип СР
N=53

SD
Среднее, авто-
номный тип СР

N=71
SD F Знч.

R1 5,36 2,04 4,90 2,30 1,32 0,253
R2 4,66 4,57 3,93 1,63 1,56 0,215
R3 4,19 1,83 3,44 1,67 5,67 0,019
R4 3,11 1,83 3,96 2,09 5,52 0,02
Confusion 2,96 1,26 2,16 1,12 14,26 0

Условные обозначения. R1 — поиск острых ощущений; R2 — непереносимость однообразия; 
R3 — поиск новых впечатлений; R4 — неадаптивное стремление к трудностям; Confusion — 
переживание неопределенности.
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активность студентов. Прямой эффект 
возраста на риск и общую активность 
отрицателен. Из представленной мо-
дели видно, что автономная регуляция 
субъекта оказывает влияние на вариа-

ции неадаптивного стремления к труд-
ностям, социально-ориентированной 
активности и переживание неопределен-
ности. Совокупный вклад стремления к 
трудностям и автономной регуляции в 

Т а б л и ц а  3
Структурная модель. Пригодность размеров индексов

Модели Χ2 df p CFI AGFI GFI RMSEA
Первичная 13,457 10 0,199 0,983 0,765 0,988 0,034
Модифицированная 10,798 9 0,290 0,991 0,969 0,990 0,026

Рис. Модель путей (экзогенные переменные — возраст и тип саморегуляции): R3 — поиск 
новых впечатлений; R4 — неадаптивное стремление к трудностям; Confusion — переживание 

неопределенности; SocActiv — социально-ориентированная активность; GSA — общая 
разнонаправленная активность; AUT/DEP — континуальный показатель 

субъектной регуляции
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вариации социально-ориентированной 
активности составляет 8%, совокупный 
вклад социально-ориентированной ак-
тивности, возраста и поиска новых впе-
чатлений в вариации общей активности 
составляет 21%. Важным в этой модели 
является также и то, что переживание 
неопределенности является зависимым 
от системы субъектной регуляции, со-
циально-ориентированной активности и 
поиска новых впечатлений. Из представ-
ленной модели видно, что переменные 
готовности к риску (R3 и R4) являются 
медиаторами прямого влияния возраста 
на общую активность и автономии на со-
циально-ориентированную активность.

Обсуждение результатов

Сравнительный (дисперсионный) 
анализ приверженности к различным 
формам активности лиц с различными 
типами субъектной регуляции позволил 
установить значимые различия, харак-
теризующие более выраженную при-
верженность к досуговой активности, 
социально-политической, гражданской 
активности лиц с автономным типом 
СР и к протестной активности лиц с за-
висимым типом СР. Кроме того, имеет-
ся тенденция к более выраженной об-
разовательной активности у первых и к 
радикально-протестной активности — у 
вторых, хотя общий уровень привержен-
ности и у тех, и у других значимо выше 
в отношении к образовательной актив-
ности. В остальных случаях показате-
ли свидетельствуют в пользу сходства 
их выраженности. Эти данные говорят 
о том, что лица, склонные к самосто-
ятельности в действиях и поступках, 
способные к критической оценке своих 
действий, планированию своей жизни и 
соотносящие риски своей активности с 

точки зрения не только релевантности 
действующим законам, но и часто скры-
тым, негласным правилам и нормам со-
циального поведения, значимо более 
привержены к распространенной среди 
студенчества досуговой активности, ме-
нее распространенной социально-по-
литической и гражданской, но менее 
привержены к протестной активности. 
Имеется также тенденция к склонности 
к образовательной активности и отказу 
от участия в радикально-протестных ак-
циях. Иначе говоря, нормативная соци-
ально-политическая активность, реали-
зация различных видов досуга студентов 
подчинены их субъектно-регулятивной 
системе. Это говорит о том, что личност-
ная зрелость студентов, сформированная 
система субъектной регуляции двигают 
их в направлении к активности, которая 
соответствует стремлению включиться 
во взрослые виды деятельности, само-
стоятельно определяя степень этого 
участия. Такие данные согласуются с 
результатами исследований, проведен-
ных на другой выборке, где установлены 
взаимосвязи с волевыми характеристи-
ками личности. Так, образовательная, 
досуговая активность связаны с иници-
ативностью, решительностью, выдерж-
кой и другими характеристиками [26]. 
Иначе говоря, характеристики личности 
студентов как субъектов деятельности 
являются предпосылками приверженно-
сти к данным формам активности. Исхо-
дя из полученных данных можно также 
предположить, что склонность к поли-
тическому протесту, а тем более к ради-
кально-политическому протесту связана 
с зависимым типом субъектной регуля-
ции личности студентов. Это значит, что 
их приверженность к такого рода актив-
ности связана с выявленным исследова-
телями «режимом внешней детермина-
ции личностной активности» [8, с. 90]. 
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В исследовании М.А. Кленовой также 
установлено, что испытуемые с высокой 
протестной (радикально-протестной) 
активностью проявляют склонность к 
зависимости [32]. Несмотря на то, что 
мы не обладаем подобными данными 
зарубежных исследований, можно пред-
положить наличие общей тенденции, 
поскольку личность с зависимой регуля-
цией, скорее, предпочтет влиться в некое 
течение, нежели стремиться к самостоя-
тельному достижению каких-либо целей. 
Кроме того, в российской провинции 
самостоятельная радикально-протест-
ная активность ассоциируется, скорее, с 
маргинальностью. Вместе с тем можно 
предположить, что в среде студенческой 
молодежи имеется потенциал радикаль-
но-протестной активности в случае ее 
легитимизации.

Анализ компонентов и обобщенного 
показателя социально-ориентирован-
ной активности в зависимости от типа 
субъектной регуляции отражает те же 
тенденции. Тип субъектной саморегу-
ляции обусловливает приверженность 
к социально-ориентированной актив-
ности и выраженность ее компонентов. 
Когнитивный, эмоционально-статус-
ный и поведенческий компоненты зна-
чимо более выражены у студентов с ав-
тономным типом СР; мотивационный 
компонент одинаково выражен. Данные 
результаты свидетельствуют в пользу 
того, что, несмотря на практически оди-
наковую силу мотивации, более весомая 
приверженность к социально-ориенти-
рованной активности лиц с автоном-
ным типом СР достигается за счет более 
отчетливого понимания и осознания 
своего участия в ней, эмоционального 
принятия, наконец, реальных действий, 
предпринимаемых в пользу этой ак-
тивности. Поскольку ранее нами была 
установлена прямая связь между соци-

ально-ориентированной активностью и 
приверженностью к альтруистической, 
социально-политической и граждан-
ской активностям [25], такое положе-
ние не кажется случайным. Это значит, 
что субъектно-развитая студенческая 
молодежь, характеризующаяся способ-
ностью к самостоятельным решениям и 
критической оценке ситуации, стремя-
щаяся к рефлексивной оценке ситуации, 
в данный период своей жизни предпочи-
тает социальную активность как стрем-
ление к лидерству, к новому опыту в 
условиях студенческого самоуправле-
ния, характеризующую ее способность 
принимать решения самостоятельно и 
рационально. Привлечение к социаль-
но-ориентированной (которая является, 
очевидно, ведущей в студенческом воз-
расте) активности студентов с автоном-
ным типом саморегуляции является для 
них органичным, чего нельзя сказать в 
отношении студентов с зависимым ти-
пом субъектной регуляции.

По шкалам склонности к риску по-
лучены неоднозначные результаты. 
Во-первых, не выявлены существенные 
различия по шкалам «поиск острых 
ощущений» и «непереносимость одно-
образия», характеризующим склон-
ность к экстремальным занятиям, 
связанным с риском для жизни, и к 
переменам у лиц, отнесенных к тому 
или ному типу субъектной регуляции. 
Во-вторых, противоположные по уров-
ню показатели выявлены по шкалам не-
адаптивного стремления к трудностям, 
поиска новых впечатлений и пережи-
вания неопределенности. Вместе с тем 
эти результаты становятся ясными в 
свете их отнесенности к разным спосо-
бам бытия (с разным типом регуляции). 
Лица с автономным типом регуляции 
характеризуются стремлением к само-
стоятельному и ответственному дости-
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жению своих целей [18]. Это не значит, 
что они избегают риска; их рискован-
ность связана с преодолением трудно-
стей, смелостью, предпочтением такой 
стратегии жизни, в которой они сами 
добиваются своих целей. Лица с зави-
симым типом субъектной регуляции 
характеризуются более сильным пере-
живанием неопределенности в своей 
жизни, что, очевидно, связано с тем, что 
они полагаются не на свои решения, а 
на внешние источники, неконтролируе-
мые ими. Более высокие показатели по-
иска новых впечатлений свидетельству-
ют об их склонности к риску, связанной 
со стремлением к новым впечатлениям, 
познанием нового и необычного. Таким 
образом, лица и с автономной, и с зави-
симой саморегуляцией обладают своей 
спецификой склонности к риску. Толь-
ко эта склонность связана с разными 
стратегиями жизни, с разными типами 
субъектной позиции.

Моделирование с помощью SEM по-
зволило установить прямые и косвен-
ные эффекты автономии на вариации 
социальной активности. В качестве эк-
зогенной переменной в данной модели 
также выступает переменная возраста. 
Она однозначно оказывает влияние на 
переменные риска и общей активности. 
Такая картина вполне предсказуема, по-
скольку в ряде исследований показано, 
что склонность к риску коррелирует с 
возрастом (отрицательно) [2; 7]. Из мо-
дели также следует совместное влияние 
возраста, социально-ориентированной 
активности и неадаптивного стремле-
ния к трудностям на общую активность, 
составляющую до 21% ее вариаций, что 
частично согласуется с результатами 
ранее проведенных исследований, где 
показано, что возраст является силь-
ным предиктором социальной активно-
сти [33], а социально-ориентированная 

активность вносит значительный вклад 
в общую активность личности (особен-
но в такие ее формы, как волонтерская, 
образовательная, социально-полити-
ческая и экономическая) [25]. Прямое 
влияние автономности совместно с по-
иском новых впечатлений на социаль-
но-ориентированную активность охва-
тывает до 8% ее вариаций. Установлен 
эффект совместного влияния автоном-
ности, социально-ориентированной ак-
тивности и поиска новых впечатлений 
на степень переживания неопределен-
ности (8%).

Из представленной модели видно, 
что кроме прямых имеются косвенные 
эффекты. Так, неадаптивное стремле-
ние к трудностям является медиатором 
влияния автономии на социально-ори-
ентированную активность, ослабляя 
прямую причинную связь, а поиск но-
вых впечатлений является медиатором 
влияния возраста на общую активность 
и медиатором влияния возраста на пере-
живание неопределенности. Социаль-
но-ориентированная активность, в свою 
очередь, является медиатором прямой 
причинной связи между автономией и 
переживанием неопределенности. Та-
ким образом, из данной модели следует, 
что показатели риска занимают важное 
место в детерминации социально-ори-
ентированной и общей активности сту-
дентов как переменные, опосредующие 
прямую связь переменных возраста и 
автономной стратегии субъектной ре-
гуляции. Весьма важной в этой модели 
также является переменная пережива-
ния неопределенности, которую можно 
рассматривать как своеобразный ре-
зультат стечения ряда обстоятельств: 
зависимой стратегии субъектной ре-
гуляции, поиска новых впечатлений, 
связанного с риском, и отказа от соци-
ально-ориентированной активности. 
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По нашему предположению, для такого 
расклада должны быть основания в виде 
определенных ценностных ориентаций, 
что требует дополнительного уточняю-
щего исследования.

Заключение

Изучение социальной активности и 
склонности к риску у студентов с ав-
тономным и зависимым типами субъ-
ектной регуляции необходимо с точки 
зрения анализа и прогнозирования 
специфики приверженности студен-
тов к определенной форме активности 
в зависимости от типа регуляции в 
условиях их групповой реализации, а 
также с точки зрения определения их 
статуса в отношении к риску. Из про-
веденного исследования следует, что не 
только имеются предпочтения опреде-
ленных видов риска, но и риск сам по 
себе является важным с точки зрения 
реализации активности в той или иной 
форме. Понимание сходства и разли-
чий приверженности личности к фор-
мам социальной активности, а также 
склонности к риску в зависимости от 
типа ее субъектной регуляции позво-
лит осуществить риск-менеджмент со-
циальной активности, прогнозировать 
возможные варианты и направления 
взаимодействия студенческой моло-
дежи в различных ситуациях внутри 
социальной группы и с другими соци-
альными субъектами. В результате ис-
следований можно сделать несколько 
выводов:

1. Студенты с автономным типом 
субъектной регуляции, в отличие от 
студентов с зависимым типом, в боль-
шей степени привержены к социаль-
но-конгруэнтным формам активности 
(приверженность к досуговой, социаль-

но-политической, гражданской актив-
ности). Вместе с тем студенты с зависи-
мым типом субъектной регуляции более 
привержены к протестной активности, 
хотя общий уровень ее выраженности и 
у тех, и у других находится на низших 
позициях.

2. Социально-ориентированная ак-
тивность более привлекательна для сту-
дентов с автономным типом субъектной 
регуляции. Когнитивный, эмоциональ-
но-статусный и поведенческий ее компо-
ненты более выражены у автономных, а 
показатели мотивационного компонента 
индифферентны к типу саморегуляции.

3. Автономные и зависимые по типу 
субъектной регуляции характеризуют-
ся спецификой проявлений стремле-
ния к риску. Лица с автономным типом 
субъектной регуляции характеризуют-
ся более высокими показателями не-
адаптивного стремления к трудностям, 
характеризующегося склонностью к 
преодолению трудностей, а с зависи-
мым типом — более высокими показа-
телями поиска новых впечатлений и 
переживания неопределенности. Поиск 
острых ощущений и непереносимость 
однообразия недифференцированы в 
двух выборках.

4. В результате структурного моде-
лирования установлены место и роль 
типа субъектной регуляции и характе-
ристик склонности к риску в вариациях 
социально-ориентированной и общей 
активности студентов. Континуальный 
показатель субъектной регуляции ока-
зывает прямое влияние на вариации со-
циально-ориентированной активности, 
а показатели склонности к риску явля-
ются медиаторами прямой причинной 
связи автономности с социально-ори-
ентированной активностью и возраста 
с общей активностью студентов соот-
ветственно.
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Цель. Изучение взаимосвязи автономии и привязанности в отношениях с родителями с ре-
альным самоопределением у студентов.

Контекст и актуальность. Нарастающая мировая глобализация, межкультурные противоречия, 
конфронтация внутри общества серьезно усложняют путь самоопределения современной молоде-
жи. Одновременно с этим в связи с техническим прогрессом и цифровизацией среды общения и обра-
зования наблюдаются существенные преобразования во взаимодействии людей практически во всех 
сферах, в том числе в семье. Поэтому особенно остро встает вопрос исследования наиболее важных 
для реального самоопределения аспектов во взаимоотношениях молодых людей с родителями.

Дизайн исследования. В работе изучались показатели реального самоопределения, привя-
занности к родителям и автономии у студентов. Наличие взаимосвязи между данными параме-
трами устанавливалось через подсчет коэффициента корреляции Спирмена.

Участники. 60 студентов колледжа в возрасте от 18 лет до 21 года.
Методы (инструменты). Методика «Шкала взрослой привязанности для близких отноше-

ний»; опросник автономии (авторы О.А. Карабанова и Н.Н. Поскребышева); опросник «ОРС» 
(автор Д.А. Красило).

Результаты. Установлена обратная взаимосвязь показателей реального самоопределения сту-
дентов с уровнем близости и уровнем тревожности (шкалами привязанности к родителям). Вы-
явлена прямая взаимосвязь между показателями реального самоопределения и уровнем автономии.

Выводы. Близость и тревожность (компоненты привязанности) имеют значимую обрат-
ную взаимосвязь с уровнем реального самоопределения у студентов. Между надежностью (ком-
понентом привязанности) и реальным самоопределением значимые связи в исследуемой выборке 
отсутствуют. Эмоциональная автономия, когнитивная автономия, поведенческая автономия 
и ценностная автономия имеют значимые положительные корреляционные связи с уровнем ре-
ального самоопределения у студентов.

Ключевые слова: привязанность, автономия, реальное самоопределение, детско-родитель-
ские отношения, период вхождения во взрослость.
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Objectives. Studying the relationship of autonomy and attachment in relationships with parents 
with real self-determination in students.

Background. The growing world globalization, intercultural contradictions, confrontation within 
society seriously complicate the path of self-determination of modern youth. At the same time, due to 
technical progress and digitalization of the communication and education environment, there are signifi-
cant transformations in the interaction of people in almost all spheres, including in the family. Therefore, 
the question of studying the most important aspects in the relationship of young people with their parents 
for real self-determination is especially acute.

Study design. The work studied the indicators of real self-determination, attachment to parents and 
autonomy among students. The presence of a relationship between these parameters was established by 
calculating the Spearman correlation coefficient.

Participants. 60 college students aged 18 to 21.
Measurements. Methodology “Scale of adult attachment for close relationships”; autonomy 

questionnaire (authors O.A. Karabanova and N.N. Poskrebysheva); questionnaire “ORS” (author 
D.A. Krasilo).

Results. An inverse relationship of indicators of real self-determination of students with the level of 
intimacy and the level of anxiety (scales of attachment to parents) was established. A direct relationship 
was revealed between the indicators of real self-determination and the level of autonomy.

Conclusions. Proximity and anxiety (components of attachment) have a significant inverse re-
lationship with the level of real self-determination in students. There are no significant connections 
between reliability (a component of attachment) and real self-determination in the sample under study. 
Emotional autonomy, cognitive autonomy, behavioral autonomy, and value autonomy have significant 
positive correlations with the level of real self-determination in students.

Keywords: attachment, autonomy, real self-determination, parent-child relations, the period of en-
tering adulthood.
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Мы живем в эпоху так называемо-
го «постмодерна», когда усиливаются 
межгрупповые, межнациональные, меж-
культурные противоречия, обостряются 
старые и возникают новые конфликты 
во взаимоотношениях самого разного 
уровня. В сложившихся социокультур-
ных условиях молодому человеку, от-
крывающему дверь в этот новый, полный 
трудностей и противоречий взрослый 
мир, сложно найти ориентиры для лич-
ностного и профессионального самоо-
пределения [3; 14; 20; 21]. В связи с этим 
в исследовании поднимается проблема 
взаимоотношений с родителями как со-
циального ресурса реального самоопре-
деления в период вхождения во взрос-
лость [1; 2; 11; 13; 17; 23]. Различные 
аспекты развивающейся автономии лич-
ности в период вхождения во взрослость 
вступают в противоречие с привязанно-
стью к родителям, что непосредственно 
сказывается на качестве и уровне реаль-
ного самоопределения.

Взаимосвязь реального самоопределе-
ния современной молодежи и ее взаимо-
отношений с родителями анализируется 
в статье в традициях культурно-истори-
ческого и деятельностного подходов [4; 
6], в которых любое психологическое 
явление или феномен выступают в диа-
лектическом единстве и противоречии 
его объективной и субъективной сторон, 
интер- и интрапсихических форм. Так, в 
процессе самоопределения происходит 
трансформация личности и ее отноше-
ний с окружающим миром и с близкими 
людьми.

Л.И. Божович разделяет самоопреде-
ление как новообразование юношеского 
возраста (во многом инфантильное, со-
провождаемое оторванными от реаль-
ности мечтами, идеализированными 
представлениями о своем личностном и 
профессиональном пути) и подлинное 

самоопределение как «системное ново-
образование, связанное с формирова-
нием внутренней позиции взрослого 
человека» [4, с. 242], возникающее в он-
тогенезе значительно позже юношеско-
го возраста. Вслед за Л.И. Божович мы 
дифференцируем две качественно разли-
чающиеся по уровню психологической 
зрелости формы самоопределения: иде-
альную (подростково-юношеский пери-
од) и реальную (взрослые возраста).

В исследовании Д.А. Красило было 
проанализировано и структурировано по-
нятие «реальное самоопределение» [10]. 
Реальное самоопределение представляет 
собой не только «ценностно-когнитив-
ную проекцию себя в будущем», но и де-
ятельность по активному присвоению и 
субъективации средств и стратегий, на-
правленных на совладание с фрустриру-
ющими факторами взрослой жизни и с 
открывающимися субъекту возрастными 
задачами: 1) достижение психологиче-
ской близости в отношениях любви; 2) до-
стижение психологической близости в 
отношениях дружбы; 3) построение отно-
шений с родителями на взрослом уровне; 
4) достижение устойчивой ценностно-ми-
ровоззренческой позиции; 5) обеспечение 
основания для будущей карьеры; 6) со-
гласование юношеской мечты с реально-
стью взрослой жизни.

В работах Д.А. Красило [9; 10; 11] 
было показано также, что:

1. Готовность к реальному самоопреде-
лению связана с определенными измене-
ниями в системе отношений молодых лю-
дей к окружающему миру, другим людям 
и к себе: 1) с низкой субъективной значи-
мостью идеального наставника; 2) с более 
выраженной субъективной значимостью 
реальных наставников с превалировани-
ем наставника из семьи; 3) с повышением 
значимости внутреннего наставника (раз-
витие самостоятельности).
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2. Родители (наставники из семьи) 
начинают выполнять ориентирующую 
функцию в процессе реального само-
определения только в сочетании с воз-
никновением более зрелого уровня 
взаимоотношений в семье, т.е. с ростом 
психологической независимости моло-
дых людей от родителей.

3. Социализация и развитие самосто-
ятельности происходят неравномерно, 
что находит отражение в общей динами-
ке реального самоопределения в его раз-
личных психосоциальных сферах. Так, 
формирование устойчивой ценностно-
мировоззренческой позиции происходит 
медленнее, а психологическая близость 
в дружеских отношениях развивается с 
опережением.

Теоретическая и практическая значи-
мость актуального исследования заклю-
чается в выявлении специфики внутрен-
них противоречий во взаимоотношениях 
современной молодежи с родителями и 
поиске социально-психологических ус-
ловий их эффективной социализации и 
самоопределения.

Анализ динамики развития личност-
ной автономии у подростков и юноше-
ства в ряде отечественных исследований 
[1; 2; 12; 15; 16; 17; 23] показывает не-
однозначные взаимосвязи между отно-
шениями с родителями и показателями 
независимости, самостоятельности в вы-
боре перспектив развития и установле-
нии социальных контактов.

А.П. Новгородцева, развивая идею 
Д.Б. Эльконина и Т.В. Драгуновой о не-
зрелой подростковой форме самосозна-
ния — «чувстве взрослости», определяет 
его как «разочарование в совершенстве 
мира», которое «рождает один из суще-
ственных внутренних конфликтов под-
росткового возраста: конфликт доверия 
к миру как столкновение потребности в 
доверии к миру взрослых, которую под-

ростки не осознают, и одновременно от-
ношения недоверия к нему, которое во 
многом осознается подростками» [15, 
с. 45]. Из этого противоречия образа мира 
развивается еще несколько конфлик-
тов, связанных с осознанием противо-
речий своего внутреннего мира. Наряду 
с конфликтами развития Я-концепции 
и психосексуальной функции А.П. Нов-
городцева указывает на конфликт про-
тиворечивых потребностей (подросток 
одновременно испытывает потребность 
в независимости от родителей и потреб-
ность в их тепле и поддержке) и на кон-
фликт двойственных чувств (подросток 
осознает амбивалентность своих отно-
шений и чувств к окружающим людям).

К 18 годам подобная конфликтность 
и противоречивость сглаживаются в силу 
развития самосознания и временной 
перспективы. Юноша вступает на путь 
личностного и профессионального само-
определения. Однако к этому возрасту 
личностная автономия еще не обретается 
окончательно. Как показало исследова-
ние, проведенное Н.Н. Поскребышевой 
и О.А. Карабановой, личностная автоно-
мия старшеклассников имеет многоком-
понентную структуру и включает: цен-
ностную, когнитивную, поведенческую 
и эмоциональную автономию [17]. Все 
компоненты развиваются неравномерно и 
имеют различную динамику у автономных 
и высокоавтономных подростков, с одной 
стороны, и у ведомых и зависимых от ро-
дителей подростков, с другой стороны.

У старшеклассников на первый план 
выходят когнитивная и ценностная авто-
номия, у высокоавтономных подростков 
к ним подтягивается также поведенче-
ская автономия.

Следует обратить внимание на то, 
что эмоциональная автономия в стар-
шем подростковом возрасте отстает от 
развития других компонентов, а у высо-
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коавтономных подростков этот разрыв 
увеличивается. При этом эмоциональная 
близость и сотрудничество в отношени-
ях с родителями у автономных подрост-
ков находятся на высоком уровне.

Транслируя теоретический конструкт 
личностной автономии на наше иссле-
дование применительно к студенческо-
му возрасту как критическому периоду, 
можно предположить, что эмоциональ-
ная близость (или привязанность) с ро-
дителями вступает в противоречие со 
всевозрастающей когнитивной и цен-
ностной автономией. Развитие у моло-
дых людей эмоциональной автономии, 
по всей вероятности, и является необхо-
димым условием преодоления кризиса 
вхождения во взрослость и эффективно-
го реального самоопределения. И.А. Али-
кин, М.И. Аликин, Н.В. Лукьянченко 
подтверждают, что высокая заинтересо-
ванность родителей в привязанности со 
стороны ребенка и чрезмерная заботли-
вость о нем затрудняют проявления жиз-
нестойкости молодых людей [2].

Р. Лихи выделяет три компонента 
взрослой привязанности: близость, на-
дежность и тревожность [14]. Именно 
три эти характеристики мы берем за 
основу эмпирического исследования 
привязанности во взаимоотношениях 
с родителями у студентов. Следует от-
личать эти компоненты привязанности 
от традиционных типов привязанности, 
выделенных Д. Боулби и М. Эйнсворт, 
транслируемых из ранних взаимоотно-
шений с матерью на все последующие 
близкие межличностные отношения, 
которые изучались уже в ряде зарубеж-
ных и отечественных исследований [5; 
23; 24; 25; 26].

Программа эмпирического 
исследования1

Целью нашего исследования явля-
лось изучение взаимосвязи автономии 
и привязанности в отношениях с роди-
телями с реальным самоопределением у 
студентов.

В качестве основной гипотезы было 
выдвинуто предположение о наличии 
взаимосвязи реального самоопределения 
у студентов с их уровнем автономии и 
компонентами привязанности к родите-
лям. Данная гипотеза была конкретизи-
рована в частных гипотезах:

1) уровень реального самоопреде-
ления имеет прямую взаимосвязь с 
уровнем надежности и обратно пропор-
ционален уровню близости и уровню 
тревожности в привязанности к родите-
лям у студентов;

2) уровень автономии имеет прямую 
взаимосвязь с уровнем реального само-
определения у студентов.

Выборку составили студенты 1—4 кур-
сов ГБПОУ «Колледж архитектуры, ди-
зайна и реинжиниринга», 60 человек в воз-
расте 18—21 года, 33 девушки и 27 юношей.

Для изучения трех компонентов при-
вязанности — близости, надежности и 
тревожности — использовалась «Шкала 
взрослой привязанности для близких 
отношений» [14]. Чтобы исследовать 
показатели привязанности в системе от-
ношений с родителями, в инструкции 
респондентам было предложено ориен-
тироваться при заполнении опросника 
именно на их отношения с родителями.

Определение уровней эмоциональ-
ной, поведенческой, когнитивной и цен-
ностной автономии осуществлялось при 

________________________________________

1 В статье использованы материалы выпускной квалификационной работы А.Н. Залипаевой, выполнен-
ной на тему «Взаимосвязь детско-родительских отношений с особенностями реального самоопределения 
у студентов» под руководством Т.А. Красило в 2020 г. [7].
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помощи опросника автономии О.А. Ка-
рабановой и Н.Н. Поскребышевой [17].

Уровень реального самоопределения 
изучался посредством проведения опрос-
ника «ОРС» Д.А. Красило [10], который 
включает в себя шесть шкал: готовность 
к близким отношениям с любимым че-
ловеком, обеспечение предварительного 
основания для карьеры, устойчивость 
ценностно-мировоззренческой позиции, 
готовность к построению психологически 
близких дружеских отношений, готов-
ность к перестроению отношений с роди-
телями на взрослом уровне, готовность к 
изменению юношеской мечты в соответ-
ствии с реальностью взрослой жизни.

Для изучения наличия корреляци-
онных связей использовался r-критерий 
Спирмена. Обработка результатов про-
водилась при помощи программы IBM 
SPSS Statistics.

Результаты

В ходе проведения методики «Шка-
ла взрослой привязанности для близких 
отношений» были получены данные, 
свидетельствующие, что в изучаемой вы-
борке преобладают показатели среднего 
уровня по шкалам тревожности (у 70% 
респондентов) и близости (у 48,3%).

Показатели по шкале близости (в от-
личие от двух других компонентов привя-
занности) демонстрируют преобладание 
доли низкого уровня над долей высокого, 
что свидетельствует о тенденции невысо-
кого стремления к эмоциональной близо-
сти в исследуемой выборке.

По шкале надежности наибольшая 
доля показателей приходится на высо-
кий и средний уровни (суммарно 95%), 
причем с преобладанием доли высоких 
значений (48,3%), что позволяет харак-
теризовать изучаемую выборку в целом 

как имеющую очень высокую степень 
доверия во взаимоотношениях с роди-
телями.

При изучении автономии респонден-
тов (с использованием опросника О.А. Ка-
рабановой и Н.Н. Поскребышевой) было 
установлено, что показатели всех четырех 
шкал автономии получили одинаковое 
распределение по трем уровням их выра-
женности: высокий уровень зафиксиро-
ван у 28,3% студентов, средний — у 46,7%, 
низкий — у 25%. Полученные результаты 
свидетельствуют о достаточно высокой 
самостоятельности (во всех четырех ис-
следуемых областях проявления автоно-
мии) в данной выборке.

Результаты, полученные при прове-
дении методики «ОРС», также позво-
лили выявить, что все шесть шкал ре-
ального самоопределения имеют схожее 
между собой распределение показателей 
по трем уровням их выраженности.

Низкий уровень по всем изучаемым па-
раметрам реального самоопределения был 
получен у приблизительно четверти вы-
борки, в то время как высокий уровень по 
каждой шкале опросника имеет несколько 
большая доля респондентов (около 30%).

По всем шкалам наибольшая доля 
выборки получила средние показатели. 
Таким образом, можно говорить о том, 
что около половины респондентов имеют 
средний уровень обеспечения предвари-
тельного основания для карьеры, устойчи-
вости ценностно-мировоззренческой по-
зиции, готовности к близким дружеским 
отношениям и отношениям с любимым 
человеком, готовности к перестроению 
отношений с родителями и готовности к 
изменению юношеской мечты в соответ-
ствии с реальностью взрослой жизни.

В целом, опираясь на полученные ре-
зультаты, можно сделать вывод об отсут-
ствии существенных проблем в реальном 
самоопределении в исследуемой выборке.
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Для проверки гипотезы о взаимосвязи 
уровня реального самоопределения с уров-
нем автономии и показателями привязан-
ности в детско-родительских отношениях 
у студентов был проведен корреляцион-
ный анализ данных при помощи подсчета 
r-критерия Спирмена (см. таблицу).

Корреляционный анализ выявил на-
личие ряда значимых взаимосвязей.

Все параметры реального самоопре-
деления (все 6 шкал) имеют сильную 
отрицательную связь со шкалой близо-
сти — компонента привязанности в отно-
шениях с родителями.

Шкала тревожности (другой компо-
нент привязанности) также имеет значи-

мую обратную связь со шкалами опрос-
ника «ОРС».

По третьему компоненту привязанно-
сти — надежности — значимых взаимос-
вязей со шкалами реального самоопреде-
ления получено не было.

Все шкалы автономии имеют силь-
ную прямую связь со всеми компонента-
ми реального самоопределения [7].

Обсуждение результатов

Установленная значимая отрица-
тельная корреляционная связь между 
компонентами реального самоопреде-

Т а б л и ц а
Взаимосвязь реального самоопределения с показателями 

привязанности и автономии у студентов
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Готовность к близким 
отношениям с любимым 
человеком

-0,828** 0,106 -0,440** 0,772** 0,789** 0,809** 0,776**

Обеспечение предвари-
тельного основания для 
карьеры

-0,780** 0,049 -0,491** 0,780** 0,796** 0,770** 0,694**

Устойчивость ценност-
но-мировоззренческой 
позиции

-0,808** 0,068 -0,440** 0,832** 0,823** 0,790** 0,723**

Готовность к построению 
психологически близких 
дружеских отношений

-0,769** 0,043 -0,428** 0,804** 0,738** 0,845** 0,770**

Готовность к построению 
отношений с родителями 
на взрослом уровне

-0,877** 0,074 -0,459** 0,833** 0,828** 0,822** 0,774**

Готовность к изменению 
юношеской мечты в соот-
ветствии с реальностью 
взрослой жизни

-0,789** 0,101 -0,483** 0,845** 0,819** 0,788** 0,840**

Примечание. ** значимость р<0,01.
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ления и шкалой близости подтверждает 
одно из положений первой частной ги-
потезы. Эта взаимосвязь говорит о том, 
что у студентов, имеющих более низкие 
показатели близости при общении с ро-
дителями, то есть стремящихся к дис-
танцированности, наблюдаются более 
высокие показатели реального само-
определения.

Между показателями реального са-
моопределения и шкалой тревожности 
также была выявлена значимая отрица-
тельная корреляционная связь. То есть 
при снижении уровня беспокойства в 
отношениях с родителями наблюдается 
повышение показателей реального само-
определения, что соответствует первой 
частной гипотезе.

Данные закономерности можно ин-
терпретировать как подтверждение идеи 
о том, что в качестве условий, способ-
ствующих процессу реального самоопре-
деления, можно выделить отсутствие 
напряженности и тревоги, а также опре-
деленную дистанцированность во взаи-
моотношениях с родителями. При этом 
возможен и вариант обратного влияния, 
когда изменения, происходящие с чело-
веком в ходе процесса реального само-
определения, позволяют отказаться от 
излишних волнений и потребности в тес-
ном сближении в детско-родительских 
отношениях.

Между шкалой надежности и пока-
зателями реального самоопределения 
значимых корреляционных связей по-
лучено не было, что не подтверждает 
положение первой частной гипотезы 
о наличии прямой взаимосвязи между 
данными параметрами. Таким образом, 
можно говорить о частичном подтверж-
дении первой гипотезы (в положении о 
наличии взаимосвязи реального самоо-
пределения с двумя другими компонен-
тами привязанности).

Отсутствие ожидаемой взаимосвязи 
реального самоопределения с уровнем 
надежности можно, с одной стороны, 
объяснить спецификой выборки: в ней 
полученные результаты по шкале «на-
дежность» имеют ощутимый перекос в 
сторону высоких показателей (около по-
ловины респондентов) и очень неболь-
шую долю, приходящуюся на низкий 
уровень по изучаемому параметру (5%). 
Поэтому в дальнейших исследованиях 
следует уточнить вопрос о наличии из-
учаемой взаимосвязи путем увеличения 
объема выборки.

С другой стороны, можно говорить 
о том, что данный результат нашего ис-
следования, действительно, свидетель-
ствует об отсутствии влияния уровня 
надежности в отношениях студентов с 
родителями на процесс реального са-
моопределения (как и обратного вли-
яния). Однако, на наш взгляд, это еще 
не означает абсолютного исключения 
значимости этого компонента взрослой 
привязанности для процесса реально-
го самоопределения. Традиционно на-
дежность рассматривается как очень 
важный компонент позитивных взаи-
моотношений, который стимулирует 
успешность деятельности человека и 
развитие личности в различных направ-
лениях: способствует формированию 
уверенности в себе, свободы действий, 
самостоятельности и т.д. [12; 13]. Поэ-
тому, принимая во внимание также фак-
ты о значимой роли фигуры родителя в 
процессе реального самоопределения 
[9; 11] и имеющиеся данные о взаимос-
вязи автономии с эмоциональными и 
доверительными взаимоотношениями 
со сверстниками и такими характери-
стиками в области детско-родительских 
отношений, как сотрудничество, согла-
сие и принятие со стороны родителей 
[17], можно предположить, что доверие 
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в отношениях с родителями (отражаю-
щееся в показателях надежности) все-
таки является значимым аспектом в 
процессе реального самоопределения. 
Не имея непосредственного влияния 
на данный процесс, возможно, надеж-
ность способствует подготовке важных 
условий реального самоопределения, 
например, таких, как автономия (связь 
с которой была установлена в нашем ис-
следовании). Конечно, данный вопрос 
требует дополнительных исследований 
и уточнений.

Полученные значимые положитель-
ные корреляции между показателями 
реального самоопределения и всеми 
шкалами автономии являются подтверж-
дением второй частной гипотезы. То есть 
при высоких показателях автономии на-
блюдаются высокие показатели реально-
го самоопределения.

Данная связь может быть проинтер-
претирована следующим образом: сво-
бода действий и отсутствие зависимо-
сти от других людей являются важными 
условиями в процессе формирования 
реального самоопределения, автономия 
позволяет успешно решать задачи по по-
строению новых форм взаимоотношений 
с социальным окружением, ценностно-
мировоззренческой позиции и конкрет-
ных жизненных целей. Однако могут 
быть и другие объяснения установленной 
корреляции: автономия может формиро-
ваться как следствие процесса реально-
го самоопределения или параллельно с 
этим процессом, детерминируясь неким 

общим третьим фактором. Поэтому для 
более полного понимания этого вопроса 
также требуются дополнительные иссле-
дования по прояснению причинно-след-
ственных связей между рассматривае-
мыми феноменами.

Выводы

1. Близость (компонент привязан-
ности в отношениях с родителями) 
имеет значимую обратную взаимосвязь 
с уровнем реального самоопределения 
у студентов: чем ниже потребность в 
сближении, тем выше уровень реально-
го самоопределения.

2. Уровень тревожности (компонен-
та привязанности) обратно пропорцио-
нален уровню реального самоопределе-
ния: чем ниже показатели тревожности, 
тем выше уровень реального самоопре-
деления.

3. Между надежностью (компонентом 
привязанности) и реальным самоопреде-
лением значимые связи в исследуемой 
выборке отсутствуют.

4. Эмоциональная автономия, ког-
нитивная автономия, поведенческая 
автономия и ценностная автономия 
имеют значимую положительную кор-
реляционную связь с уровнем реального 
самоопределения у студентов: при более 
высоких показателях автономии (всех 
четырех ее компонентов) наблюдается 
более высокий уровень реального само-
определения.
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Участники. Выборка: 525 человек, из них миллениалов — 192 человека, представителей по-
коления X — 176 и бэби-бумеров — 157.

Методы (инструменты). Авторский опросник социальных представлений о браке и партне-
ре; опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой; блок вопросов о пользо-
вании социальными сетями и другими каналами коммуникации.

Результаты. Ядро социальных представлений о брачном партнере и периферия, близкая к 
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Введение

Проблемы брака и романтических 
отношений не теряют своей актуально-
сти, так как данная сфера находится под 

ощутимым давлением трансформацион-
ных процессов современного общества. 
Психологи и социологи разных стран 
фиксируют рост популярности незареги-
стрированного брака и внебрачной рож-
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даемости, распространение однополых 
браков и культуры одинокого прожива-
ния, размывание гендерных ролей и со-
кращение рождаемости [2]. Отмечается 
снижение желания вступать в брак по 
мере роста уровня образования — данная 
тенденция в большей степени характер-
на для женщин [1]. По данным наших 
исследований, 12,5% молодых людей в 
возрасте от 18 до 34 лет допускают отсут-
ствие романтического партнера на про-
тяжении всей жизни [8].

Проблематика брака и романтических 
отношений достаточно глубоко изучена в 
отечественной и зарубежной науке, одна-
ко в большинстве исследований объектом 
являются студенты. Уделяется внимание 
феномену консенсуального брака [6; 11], 
ценностным установкам студентов в от-
ношении брака. Значимую роль в фор-
мировании социальных представлений 
молодежи о браке играют изменения в вос-
приятии ролевой структуры семьи [3; 13]. 
При изучении молодых семей исследова-
тели уделяют внимание социально-роле-
вому блоку, выявляя значимость для пар-
тнеров отдельных сфер семейной жизни: 
сексуальной, родительско-воспитатель-
ной, хозяйственно-бытовой, социальной 
активности, эмоционально-психотерапев-
тической, общих интересов. В частности, 
было выявлено, что студентки 18—25 лет 
в большей степени ориентированы на 
эмоциональный контакт с супругом, в то 
время как юноши того же возраста — на 
социальную активность, материальное 
обеспечение семьи и реализацию роди-
тельско-воспитательной функции [10].

Изучаются тенденции трансформа-
ции маскулинности и феминности, при 
этом обнаруживается тенденция осла-
бления поляризации мужских и женских 
гендерных ролей. Помимо традиционных 
«женских» качеств (забота, хозяйствен-
ность, скромность) идеальная женщина в 

общественном сознании начинает приоб-
ретать и «мужские» черты: энергичность, 
предприимчивость, независимость, уме-
ние добиваться успеха [17].

Между тем тенденция откладывания 
брака и рождения детей на более позд-
ний срок обусловливает интерес к пост-
студенческой молодежи, так как именно 
в этом возрасте происходит выбор пар-
тнера, формирование семейной ячейки, 
и молодые люди могут столкнуться с 
конфликтом между собственными со-
циальными представлениями о брачном 
партнере и реальностью [7].

Теоретической основой исследования 
стала теория социальных представлений 
С. Московиси [23]. В качестве основы для 
формирования выборки эмпирического 
исследования послужила периодизация 
поколений, разработанная У. Штраусом 
и Н. Хоувом [22; 25] и адаптированная 
к российским культурно-историческим 
реалиям Е. Шамис и Е. Никоновым [18]. 
Принадлежность к одному поколению 
определяется общностью: а) историче-
ской эпохи; б) убеждений и моделей пове-
дения; в) чувства принадлежности к поко-
лению, выработанному на основании того 
опыта, который представители поколения 
разделили со своими сверстниками.

Теория поколений в рамках социаль-
ной психологии вызывает дискуссии. 
Некоторые авторы считают ее исполь-
зование недостаточно корректным [15], 
другие признают целесообразность из-
учения отдельных феноменов с точки 
зрения поколений как больших социаль-
ных групп, указывая, что «поколения мо-
гут выступать в качестве коллективного 
субъекта, качественно влияя на последу-
ющие поколения» [12, с. 85].

В российской традиции [5] возрастные 
рамки поколений были адаптированы; к 
представителям поколения Y относят лю-
дей 1984—2000 годов рождения. Эмпири-
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ческие исследования выявляют у россиян 
данного возраста индивидуалистическую 
направленность и преобладание матери-
альных приоритетов [13], что не может не 
оказывать влияние на формирование со-
циальных представлений о брачном пар-
тнере и установок в отношении семьи.

Методологической основой изучения 
социальных представлений миллениа-
лов о брачном партнере в сопоставлении 
с социальными представлениями преды-
дущих поколений стал структурный под-
ход, разрабатываемый представителями 
школы Экс-ан-Прованса [19]. Согласно 
Ж.-К. Абрику, ядро социальных пред-
ставлений является довольно стабиль-
ным образованием, которое определяет 
смысловую суть социального представ-
ления, связанную с базовыми нормами и 
ценностями, а также коллективной памя-
тью группы.

Периферия, согласно динамическим 
концепциям социальных представлений 
[20; 21; 24], отвечает за трансформаци-
онные процессы, которые происходят в 
социальных представлениях. Перифе-
рия, близкая к ядру, более изменчива 
под влиянием социокультурного контек-
ста, одновременно аккумулируя личный 
жизненный опыт индивидов. Элементы 
периферии обладают потенциалом вклю-
чения в ядро социальных представлений.

На основании предыдущих этапов 
исследования — анализа текстовых ма-
териалов и визуальных изображений в 
популярных у миллениалов пабликах 
«ВКонтакте», содержащих советы по 
взаимоотношениям между мужчинами 
и женщинами — у представителей поко-
ления Y была обнаружена тенденция к 
романтизации одиночества, а также к от-
сутствию репрезентации романтических 

взаимоотношений как шага к созданию 
семьи [9]. Целью настоящего исследова-
ния стало сравнение социальных пред-
ставлений миллениалов с социальными 
представлениями поколений X и бэби-
бумеров. Общая гипотеза исследова-
ния — социальные представления милле-
ниалов о брачном партнере отличаются 
от социальных представлений бэби-бу-
меров и поколения X.

Частные гипотезы:
1) различия в социальных представ-

лениях у разных поколений проявляют-
ся на уровне ядра;

2) в социальных представлениях милле-
ниалов о брачном партнере представлены 
элементы, широко транслируемые попу-
лярными пабликами в социальных сетях;

3) в ядре социальных представлений 
миллениалов значимую роль играют ин-
дивидуалистические ценности;

4) представители разных поколений 
демонстрируют разные установки в от-
ношении семейных ролей.

При анализе поколений авторы исхо-
дили из того, что возрастные особенно-
сти, а также опыт брачно-романтических 
отношений играют немаловажную роль 
в конструировании социальных пред-
ставлений, для учета данных факторов 
в анкету были включены вопросы на вы-
явление социально-демографических ха-
рактеристик респондентов.

Методы

Объект исследования — представи-
тели поколений Y, X и бэби-бумеров1. 
Предмет исследования — социальные 
представления о брачном партнере поко-
лений Y, X и бэби-бумеров. Исследова-

________________________________________

1 В соответствии с классификацией, предложенной Н. Хоувом и В. Штраусом и адаптированной к россий-
ским реалиям Е. Шамис и Е. Никоновым.
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ние проводилось методом опроса 525 че-
ловек, из них миллениалов (18—34 года 
на момент проведения исследования) — 
192 человека (36 мужчин и 156 женщин, 
средний возраст 28 лет), представителей 
поколения X (35—54 года) — 176 чело-
век (50 мужчин и 126 женщин, средний 
возраст 45 лет) и бэби-бумеров (55—
74 года) — 157 человек (34 мужчины и 
123 женщины, средний возраст 62 года).

Опрос проводился по авторской ан-
кете, которая состоит из четырех блоков: 
1) авторский опросник социальных пред-
ставлений о браке и партнере; 2) опросник 
«Ролевые ожидания и притязания в бра-
ке» (РОП) А.Н. Волковой [4]; 3) блок со-
циально-демографических характеристик; 
4) блок о пользовании социальными сетя-
ми и другими каналами коммуникации.

Авторский опросник социальных 
представлений о романтических отноше-
ниях и браке состоит из 45 утверждений, 
он был разработан на основании контент-
анализа эссе респондентов и публикаций 
в социальных сетях. Выборка для эссе — 
36 человек (14 мужчин и 22 женщины) 
от 23 до 30 лет, объем анализируемого 
контента 40000 знаков. В выборку для 
анализа соцсетей были включены тексты 
в четырех группах «ВКонтакте», ориен-
тированные на публикацию материала по 
теме взаимоотношений мужчин и жен-
щин и имеющие большое число подпис-
чиков молодого возраста. Объем анализи-
руемого контента составил 100000 знаков 
и 287 иллюстраций, что не доказывает на-
личия связей между социальными пред-
ставлениями и анализируемым контен-
том, однако дает основания предполагать 
существование подобной связи.

Статистическая обработка результатов 
анкетирования проводилась с использо-
ванием программы SPSS Statistics 22.0. 
Были проанализированы частотные рас-
пределения, таблицы сопряженности, вы-

делены значимые различия по критерию 
Краскела-Уоллиса. Для выделения ядра и 
периферии социальных представлений ис-
пользовался коэффициент Ж.-К. Абрика.

Оценочная шкала в авторском опрос-
нике социальных представлений была со-
ставлена в соответствии с требованиями 
Ж.-К. Абрика о расчете коэффициента по-
зитивных ответов — TCP (Taux categorique 
positif) для выявления структуры социаль-
ных представлений. Для каждого высказы-
вания опросника расчет TCP(i) произво-
дился по следующей формуле:

,

где n(4) — число ответов «значи-
тельная степень», n(5) — число ответов 
«очень значительная степень», N — об-
щее число ответов [19].

В ядро социального представления 
были включены утверждения, коэффи-
циенты которых оказались выше средне-
го плюс среднеквадратичное отклонение. 
В периферию, близкую к ядру, были 
включены утверждения, коэффициенты 
которых оказались выше среднего, но 
ниже среднего плюс среднеквадратичное 
отклонение.

Результаты

Ядро социальных представлений мил-
лениалов состоит из девяти элементов, 
поколения Х — из восьми элементов, а 
бэби-бумеров — из семи. Из табл. 1 мож-
но видеть, что ядра социальных пред-
ставлений у разных поколений во многом 
схожи: более чем половина элементов 
повторяются, между большинством эле-
ментов не зафиксированы значимые 
различия на уровне p<0,05. Основой со-
циальных представлений о партнере яв-
ляются идеи ответственности за жизнь 
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близких, общности планов, важности со-
вместного развития и преодоления пре-
пятствий. Обращает на себя внимание, 
что четверка элементов, представляющих 
брачное партнерство в качестве сложно-
го и ответственного феномена, дополня-
ется ориентацией на позитивное, даже 
несколько юмористическое восприятие 
действительности. По-видимому, юмор в 
семейной жизни воспринимается как не-
обходимый атрибут отношений, гармо-

низирующий, снимающий напряжение, 
сглаживающий «острые углы».

Среди тех элементов социальных пред-
ставлений, которые присутствуют у одно-
го или двух поколений, только по трем из 
семи зафиксированы значимые различия, 
что еще раз указывает на то, что социаль-
ные представления являются довольно 
устойчивым конструктом и не столь силь-
но зависят от социально-психологических 
особенностей поколения, как предполага-

Т а б л и ц а  1
Утверждения, которые входят в ядро социальных 

представлений о брачном партнере

Утверждения
Коэффициенты пози-
тивных ответов (TCP)
Y Х бэби-бумеры

Общие элементы ядра социальных представлений для трех поколений
1. Настоящая семья имеет общие мечты и планы на будущее 90 90 92

2. Чувство юмора делает отношения с партнером гармоничными 91 89 92

3. В крепкой семье партнер не боится брать на себя ответствен-
ность за жизнь близких

91 94 89

4. Крайне важно, чтобы твой партнер умел находить выход из 
трудных жизненных ситуаций

90 89 86

5. Основная задача партнеров — помогать друг другу развиваться 
во всех отношениях

89 82 82

Элементы социальных представлений, которые встречаются 
в ядрах одного-двух поколений

6. Нужно стремиться найти такого партнера, с которым можно 
было бы прожить жизнь**

89 88 78

7. Это не врожденное чувство быть верным, это решение 86 85 81

8. Все проблемы возникают, когда люди почему-то не могут сесть 
и спокойно поговорить о наболевшем*

89 79 78

9. У партнеров в сексе не должно быть никаких ограничений, 
никакого стеснения***

89 73 75

10. Хочется жить с сексуально привлекательным человеком 83 82 76

11. Отношения — это упорный труд 78 77 84
12. Творческие занятия делают семью крепче и гармоничнее 78 76 84

Примечания. Жирным шрифтом выделены элементы, которые входят в ядро социальных пред-
ставлений конкретного поколения, курсивом — в периферию, близкую к ядру. Уровень зна-
чимости различий TCP трех поколений: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; оценка по критерию 
Краскела-Уоллиса.
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лось. Таким образом, частная гипотеза № 1 
не подтвердилась. Те элементы, которые у 
конкретного поколения не вошли в ядро 
социальных представлений, входят в пери-
ферию, близкую к ядру — в соответствии 
с динамическими теориями социальных 
представлений это означает, что данные 
элементы либо являются претендентами 
на включение в ядро, либо ранее были со-
ставляющими ядра, но затем его покинули.

Можно предположить, что стремле-
ние обрести единственного партнера на 
всю жизнь, а также идея верности как 
сознательного выбора каждого человека 
(«Нужно стремиться найти такого пар-
тнера, с которым можно было бы прожить 
жизнь» и «Это не врожденное чувство 
быть верным, это решение») ранее могли 
быть составляющими элементами ядра 
социальных представлений бэби-бумеров, 
но затем были вытеснены в периферию 
под воздействием жизненного опыта.

И, наоборот, элементы, представля-
ющие брачное партнерство в качестве 
сложного творческого процесса, требу-
ющего перманентного вложения опре-
деленных усилий («Отношения — это 
упорный труд», «Творческие занятия 
делают семью крепче и гармоничнее»), 
входят в ядро социальных представле-
ний бэби-бумеров, а у других поколений 
составляют периферию, близкую к ядру. 
По-видимому, данные элементы можно 
отнести к тому, что называют житейской 
мудростью, приходящей с опытом.

В ядро социальных представлений 
миллениалов входит также идея от-
сутствия ограничений в сексе, причем 
здесь зафиксированы значимые разли-
чия с другими поколениями на уровне 
p<0,001, что может указывать на то, что 
этот элемент стал частью ядра социаль-
ных представлений данного поколения 
под влиянием культурного контекста и 
современного дискурса. Косвенно на это 

указывает тот факт, что данное выска-
зывание было включено в опросник со-
циальных представлений по результатам 
анализа контента популярных пабликов 
сети «ВКонтакте». В ядро социальных 
представлений поколения Х также вхо-
дит элемент, акцентирующий внимание 
на сексуальной сфере «Хочется жить с 
сексуально привлекательным человеком», 
что доказывает высокую значимость дан-
ной сферы отношений. Ожидаемо, что у 
бэби-бумеров указанные элементы вхо-
дят в периферию, близкую к ядру.

В отношении высказывания о необхо-
димости обсуждения конфликтных си-
туаций («Все проблемы возникают, когда 
люди почему-то не могут сесть и спокойно 
поговорить о наболевшем») сложно объ-
яснить, почему данный элемент входит в 
ядро СП только самого молодого из рас-
сматриваемых поколений. Этот результат 
требует дополнительного изучения.

Частная гипотеза № 2 в ходе опроса 
подтвердилась. Элементы, широко транс-
лируемые популярными пабликами в со-
циальных сетях, являются частью ядра 
социальных представлений поколения Y 
и не всегда входят в ядро у других поко-
лений (пункты №№ 6—9). Данный факт 
указывает на наличие возможной связи 
между публикациями в социальных се-
тях и социальными представлениями по-
коления Y. Учитывая, что большинство 
миллениалов являются активными по-
требителями контента социальных сетей 
(только 1% респондентов этого поколе-
ния не пользуется социальными сетями) 
[7], в число перспектив развития насто-
ящего исследования входит выявление 
сути данной связи при ее наличии.

Частная гипотеза № 3 о вхождении в 
ядро социальных представлений миллени-
алов элементов, указывающих на высокую 
роль индивидуалистических ценностей, не 
подтвердилась: у респондентов из поколе-
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ния Y, как и у представителей предыдущих 
поколений, на первое место выходят идеи 
ответственности, взаимной поддержки и 
совместного преодоления препятствий.

Важную информацию о восприятии 
романтических и брачных отношений 
дает анализ близкой к ядру периферии со-
циальных представлений о брачном пар-
тнере. В общей сложности 20 элементов 

социальных представлений входят в пери-
ферию, близкую к ядру, у одного, двух или 
всех трех поколений (13 из них представ-
лены в табл. 2, еще 7 обозначены курсивом 
в табл. 1). Из них 10 являются общими для 
всех трех поколений, что еще раз доказы-
вает, что социальные представления о бра-
ке являются феноменом, который подвер-
гается незначительным изменениям.

Т а б л и ц а  2
Утверждения, которые входят в периферию социальных 

представлений о брачном партнере, близкую к ядру

Утверждения
Коэффициенты пози-
тивных ответов (TCP)
Y Х бэби-бумеры

Общие элементы периферии, близкой к ядру, для трех поколений
13. С любимым человеком ты можешь полностью расслабиться и 
быть самим собой**

83 82 71

14. Партнер — независимый человек со своими потребностями и 
личным пространством*

80 82 71

15. Самая большая ошибка в отношениях — это думать, что если 
человек тебя любит, то он никуда не денется

75 74 75

16. Если я люблю человека, то принимаю его таким, какой он есть 70 77 77

17. Мужчина должен зарабатывать деньги, чтобы семья чувство-
вала себя комфортно

72 75 70

18. Энергия в семье должна распределяться правильно. Мужская 
энергия должна быть направлена на достижения, созидания, жен-
ская — на заботу, создание комфортной атмосферы

71 68 67

19. Не всегда просит прощения тот, кто виноват. Просит проще-
ния тот, кто дорожит отношениями

66 71 71

20. Отдых для пары — отдых вместе, а не друг от друга 66 63 65

21. Самый лучший секс с тем, с кем хорошо и без секса 76 76 71

22. Не будьте с кем попало, ждите родную душу 69 70 78

Элементы социальных представлений, которые встречаются в периферии, 
близкой к ядру, у одного-двух поколений

23. Нет верности, значит, нет любви* 73 61 64

24. Рядом с мужчиной женщина должна позволить себе быть слабой 65 57 53

25. Совместная жизнь предполагает отказ от части своих интере-
сов, и это нормально***

36 60 69

Примечания. Курсивом выделены элементы, которые входят в периферию, близкую к ядру, 
у конкретного поколения. Уровень значимости различий TCP трех поколений: * p<0,05; ** 
p<0,01; *** p<0,001; оценка по критерию Краскела-Уоллиса.
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В периферии, близкой к ядру, можно 
выделить несколько групп элементов. 
Во-первых, это идея принятия другого и 
принятие себя значимым другим («С лю-
бимым человеком ты можешь полностью 
расслабиться и быть самим собой» и 
«Если я люблю человека, то принимаю его 
таким, какой он есть»), причем о приня-
тии себя любимым человеком в большей 
степени заботятся представители поко-
лений Y и X (значимые различия с бэби-
бумерами p<0,01).

Вторую группу элементов объеди-
няет идея ценности взаимоотношений 
с партнером, важности их сохранения в 
конфликтных ситуациях («Партнер — 
независимый человек со своими потребно-
стями и личным пространством», «Са-
мая большая ошибка в отношениях — это 
думать, что если человек тебя любит, то 
он никуда не денется», «Не всегда про-
сит прощения тот, кто виноват. Просит 
прощения тот, кто дорожит отношени-
ями» и «Совместная жизнь предполагает 
отказ от части своих интересов, и это 
нормально»). И здесь снова наблюдают-
ся различия между поколениями Y и X, с 
одной стороны, и бэби-бумерами — с дру-
гой. Для первых значительно большую 
важность представляет независимость 
партнеров (значимые различия p<0,05), 
а вторые признают необходимым отказ 
от части своих интересов в пользу пар-
тнера (значимые различия p<0,001).

Третью группу элементов в перифе-
рии, близкой к ядру, объединяет идея 
традиционного распределения ролей в 
семье («Мужчина должен зарабатывать 
деньги, чтобы семья чувствовала себя 
комфортно», «Энергия в семье должна 
распределяться правильно. Мужская 
энергия должна быть направлена на до-
стижения, созидания, женская — на за-
боту, создание комфортной атмосферы» 
и «Рядом с мужчиной женщина должна 

позволить себе быть слабой»). Здесь зна-
чимых различий между поколениями не 
наблюдается.

Четвертая группа элементов связана 
с идеей близости партнеров: духовного 
единства и общности интересов («От-
дых для пары — отдых вместе, а не друг 
от друга», «Самый лучший секс с тем, с 
кем хорошо и без секса» и «Не будьте с 
кем попало, ждите родную душу»). Здесь 
также нет значимых различий между по-
колениями.

И, наконец, пятая группа элементов 
в периферии, близкой к ядру, содержит 
идею верности. В предыдущей таблице 
было показано, что одно из утверждений 
о верности («Это не врожденное чувство 
быть верным, это решение») входит в 
ядро социальных представлений милле-
ниалов и поколения Х, а у бэби-бумеров 
данный элемент является частью перифе-
рии, близкой к ядру. Второй элемент идеи 
верности — «Нет верности, значит, нет 
любви» — входит в периферию, близкую к 
ядру, у поколения Y и бэби-бумеров, од-
нако для первых оно имеет большее зна-
чение (значимые различия p<0,05). Полу-
ченные данные могут свидетельствовать о 
том, что миллениалам свойственны высо-
кие ожидания от брака, и поэтому они бо-
лее склонны к категорическим суждени-
ям. В противоположность этому, старшее 
поколение чаще рассматривает верность 
как производную от жизненных обстоя-
тельств. Подтверждением данной интер-
претации служит элемент периферии со-
циальных представлений «Почти каждая 
женщина хотела бы хранить верность. 
Трудность лишь в том, чтобы найти та-
кого мужчину, для которого можно было 
бы хранить верность», с которым гораз-
до чаще соглашается старшее поколение 
(у миллениалов ТСР=43, у поколения Х 
ТСР=46, а у бэби-бумеров ТСР=57, зна-
чимые различия p<0,05).
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Обращает на себя внимание, что роди-
тельско-воспитательская роль партнеров 
занимает в социальных представлениях 
респондентов довольно скромное место — 
у миллениалов и представителей поко-
ления Х ТСР элемента «Семья нужна, 
прежде всего, для рождения и воспитания 
детей» приближается к нижней границе. 
У бэби-бумеров степень согласия с выска-
зыванием гораздо выше (значимые раз-
личия p<0,001), однако даже у старшего 
поколения ТСР этого элемента не превы-
шает среднего значения (64 пункта).

Более детальную информацию о ро-
левом позиционировании дают результа-
ты методики анализа ролевых ожиданий 
и притязаний А.Н. Волковой [4]. У всех 
трех поколений интегральные оценки на-
ходятся в среднем диапазоне (см. табл. 3), 
что указывает на умеренную значимость 
указанных шкал ценностей — у респон-
дентов отсутствует как переоценка, так и 
недооценка значимости отдельных сфер 
семейной жизни. Относительная зна-
чимость отдельных сфер выше у бэби-
бумеров (личностная идентификация с 
супругом(ой), социальная активность, ро-
дительско-воспитательная, хозяйствен-
но-бытовая и интимно-сексуальная), что 

соотносится с социальным представлени-
ем данного поколения о браке как о слож-
ном творческом процессе, требующем по-
стоянного вложения усилий. Значимость 
эмоционально-психотерапевтической 
шкалы выше для представителей поко-
ления X; значимость внешней привлека-
тельности для трех поколений находится 
на одном уровне.

Обращает на себя внимание родитель-
ско-воспитательная шкала, в которой на-
блюдаются значимые различия между 
поколениями по четырем из шести эле-
ментов. Обнаружено, что с возрастом 
увеличиваются как ожидания, так и при-
тязания респондентов на выполнение ро-
дительских функций в семье: максимума 
данные показатели достигают в группе 
бэби-бумеров. Таким образом, подтверж-
дается вывод, сделанный на основании 
предыдущих этапов исследования, о том, 
что миллениалы в силу свойственных их 
возрасту и образу жизни особенностей 
склонны рассматривать романтические 
отношения как самостоятельную цен-
ность, а не шаг для создания семьи и про-
должения рода [9].

Различия между отдельными эле-
ментами остальных шкал не столь су-

Т а б л и ц а  3
Значимость отдельных сфер семейной жизни у представителей трех поколений 

(интегральные оценки по опроснику А.Н. Волковой в баллах)

Шкалы семейных ценностей
Поколение

Y Х бэби-бумеры
Интимно-сексуальная 4,30 4,37 4,62

Личностная идентификация с супругом(ой) 6,10 6,50 6,74

Хозяйственно-бытовая 5,55 5,81 6,07

Родительско-воспитательная 5,45 6,35 6,60
Социальная активность 6,49 6,51 6,79

Эмоционально-психотерапевтическая 6,58 6,62 6,55

Внешняя привлекательность 5,91 5,90 5,93

Примечание. Низкие оценки по шкалам — 0—3 балла; средние — 4—6 баллов; высокие — 
7—9 баллов.
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щественны: по шкале «социальная ак-
тивность» наблюдаются более высокие 
ожидания бэби-бумеров в отношении 
партнера, при этом среди миллениалов 
несколько выше готовность респонден-
тов к поиску своего места в жизни (см. 
табл. 5). Это различие вполне объясни-
мо, так как представители поколения Y 
находятся в самом экономически актив-

ном возрасте, и от их профессионально-
го поведения в настоящее время зависит 
благосостояние в будущем.

По шкале «Личностная идентифика-
ция с супругом(ой)» наблюдается раз-
личие только в отношении утверждения 
«Главное в браке — чтобы у мужа и жены 
было много общих интересов» — бэби-
бумеры чаще выражают свое согласие с 

Т а б л и ц а  4
Степень согласия с утверждениями родительско-воспитательной шкалы 
опросника А.Н. Волковой (в %, сумма долей респондентов, выбравших 

варианты ответа «полностью согласен» и «в общем, это верно»)

Утверждение
Поколение

Y Х бэби-бумеры

Ожидания респондентов
Мужчина/женщина, который(ая) тяготится отцовством/материн-
ством, неполноценный(ая) мужчина/женщина***

45 61 73

Для меня главное в супруге, чтобы он(а) был(а) хорошим отцом/
хорошей матерью моим детям***

58 65 71

Притязания респондентов
Я люблю детей и с удовольствием занимаюсь с ними*** 67 74 80

Я не боюсь трудностей, связанных с рождением и воспитанием 
ребенка***

55 70 76

Примечания. Ролевые ожидания — это установка на активное выполнение партнером семей-
ных обязанностей. Ролевые притязания — личная готовность каждого из партнеров выполнять 
семейные роли. Уровень значимости различий между ответами трех поколений: *** p<0,001; 
оценка по критерию Краскела-Уоллиса.

Т а б л и ц а  5
Степень согласия с утверждениями шкалы «социальная активность» опросника 

А.Н. Волковой (в %, сумма долей респондентов, выбравших варианты 
ответа «полностью согласен» и «в общем, это верно»)

Утверждение
Поколение

Y Х бэби-бумеры
Ожидания респондентов

Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профес-
сиональные качества моего(ей) супруга(и)*

71 72 82

Притязания респондентов
Я стремлюсь добиться своего места в жизни* 87 85 82

Примечание. Уровень значимости различий между ответами трех поколений: * p<0,05; оценка 
по критерию Краскела-Уоллиса.
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ним, чем представители других поколе-
ний (85% против 78% среди поколения 
Х и 74% среди миллениалов, значимые 
различия p<0,05), что еще раз подтверж-
дает, что идея важности совместных 
творческих занятий с партнером в ядре 
социальных представлений старшего по-
коления не случайна.

По «хозяйственно-бытовой» шкале 
наблюдаются значимые различия только 
в отношении одного из шести утвержде-
ний «Я люблю заниматься домашними 
делами», с которым чаще соглашались 
бэби-бумеры (64% против 52—53% в 
других поколениях, значимые различия 
p<0,05). По шкале «внешняя привлека-
тельность», напротив, наблюдается более 
высокая степень согласия миллениалов с 
одним из утверждений — «Мое настро-
ение во многом зависит от того, как я 
выгляжу» — 63% против 53% среди поко-
ления Х и 50% среди бэби-бумеров (зна-
чимые различия p<0,05). Таким образом, 
представители младшего поколения де-
монстрируют большую готовность сле-
дить за своим внешним видом, а старше-
го — заниматься домашним хозяйством.

В группе миллениалов наблюдается 
сильное рассогласование ролевых ожи-
даний и притязаний мужчин и женщин: 
разность между готовностью мужчин 
выполнять те или иные роли в семье и 
ожиданиями женщин в отношении вы-
полнения партнерами данных ролей со-
ставляет -7,54 балла, что свидетельствует 
о том, что мужчины-миллениалы суще-
ственно «отстают» от образа идеального 
брачного партнера. При этом женщи-
ны-миллениалы, напротив, превосходят 
ожидания своих сверстников.

Среди бэби-бумеров наблюдается 
недостаток ролевой адекватности как 
мужчин (-7,16 балла), так и женщин 
(-2,70 балла), то есть ожидания обоих 
полов в отношении партнеров оказыва-

ются выше, чем готовность выполнять 
те или иные роли, и в большей степени 
неудовлетворенными оказываются ожи-
дания женщин. Среди представителей 
поколения Х рассогласованность не 
столь выражена (-4,43 балла у мужчин и 
-2,12 балла у женщин).

Обсуждение результатов

Результаты исследования позволяют 
сделать вывод о том, что ядро социаль-
ных представлений о брачном партнере 
и периферия, близкая к ядру, являются 
довольно устойчивыми конструктами и 
слабо поддаются изменениям под воз-
действием культурно-исторического 
контекста. Примечательно, что несмотря 
на фиксируемые изменения в структуре 
семьи и брака, а также сдвиги ролево-
го поведения в семье, ядро социальных 
представлений о брачном партнере для 
разных поколений составляют идеи от-
ветственности за жизнь близких, не-
обходимости совместного развития и 
преодоления трудностей, а также гармо-
низирующей функции юмора.

По-видимому, ядро социальных пред-
ставлений в ходе межпоколенной комму-
никации в семье остается более или менее 
устойчивым, являясь, по сути, стабили-
зирующим фактором, позволяющим вос-
создавать семейные ячейки и тем самым 
поддерживать культурные основы обще-
ства. Несмотря на информатизацию, ко-
торая не может не оказывать влияния на 
мировоззрение граждан, в числе основ-
ных жизненных задач молодых мужчин 
представители разных поколений отмеча-
ют, в первую очередь, профессиональное 
развитие, а для женщин — создание семьи 
и деторождение [16]. Исходя из этого, 
можно предположить, что проблемные 
тенденции в семейно-брачных отноше-
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ниях (такие как отказ от деторождения и 
длительных романтических отношений 
в целом) являются ответом на измене-
ния экономического и социокультурного 
контекста, а не базовых социальных пред-
ставлений о брачном партнере.

При анализе социальных представ-
лений о брачном партнере нужно учи-
тывать и возрастной фактор. В целом с 
ростом жизненного опыта респонденты 
демонстрируют бóльшую терпимость и 
более высокую готовность к принятию 
сложных жизненных обстоятельств, а 
также в большей мере склонны воспри-
нимать отношения как сложный и твор-
ческий процесс, требующий постоянного 
приложения усилий. Представители мо-
лодого поколения, которые только всту-
пают в семейную жизнь или вообще не 
имеют опыта длительных отношений, 
напротив, в большей степени склоняют-
ся к категоричным суждениям, демон-
стрируют ориентацию на максимальную 
открытость (как в сексе, так и в осталь-
ных сферах), а также запрос на принятие 
себя партнером. В социальных представ-
лениях миллениалов значительную роль 
играют элементы, транслируемые попу-
лярными пабликами в социальных се-
тях — у поколения Y эти высказывания 
входят в ядро, в то время как у остальных 
поколений — в периферию.

Бэби-бумеры в сравнении с другими 
поколениями придают больше значе-
ния выполнению семейных обязанно-
стей. В особенности данные различия 
заметны в отношении родительской 
функции — представители старшего по-
коления демонстрируют бóльшую готов-
ность заниматься домашним хозяйством 
и воспитанием детей, что обусловлено 
тем, что бэби-бумеры, в отличие от пред-
ставителей поколения X, в большинстве 
своем уже состоялись в профессиональ-
ном плане, вырастили детей и не несут 

прямой ответственности за экономиче-
ское благополучие семьи, поэтому могут 
сосредоточиться на общении с детьми и 
внуками, реализации культурно-воспи-
тательной функции.

Заключение

Общая гипотеза исследования о том, 
что социальные представления миллениа-
лов о брачном партнере отличаются от со-
циальных представлений бэби-бумеров и 
поколения X, не подтверждается в полной 
мере. Некоторые различия проявляются 
на уровне ядра и периферии, близкой к 
ядру, однако ключевые концепции, вокруг 
которых выстраиваются социальные пред-
ставления, являются общими для трех по-
колений. Частная гипотеза о том, что в со-
циальных представлениях миллениалов о 
брачном партнере представлены элементы, 
широко транслируемые популярными па-
бликами в социальных сетях, подтвержда-
ется. Частная гипотеза о том, что предста-
вители разных поколений демонстрируют 
разные установки в отношении семейных 
ролей, подтверждается частично. Част-
ная гипотеза о том, что в ядре социальных 
представлений миллениалов значимую 
роль играют индивидуалистические цен-
ности, напротив, не подтверждается — ре-
спонденты всех поколений демонстрируют 
готовность к совместной с партнером рабо-
те по гармонизации отношений.

Полученные результаты дают более 
глубокое понимание вероятной взаи-
мосвязи между контентом социальных 
сетей на тему романтических отноше-
ний и брака и социальными представле-
ниями о брачном партнере у молодежи 
пост-студенческого возраста, что может 
быть использовано для формирования 
коммуникационных стратегий в рам-
ках государственных программ, а также 
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в практике индивидуального и парного 
психологического консультирования.

В числе эмпирических перспектив ис-
следования можно отметить изучение со-
циальных представлений поколения Z, 
которое еще в более высокой степени 
зависит от интернет-каналов коммуни-
кации, а также важным шагом будет со-
поставление полученных данных с соци-
альными представлениями предыдущих 

поколений. Теоретической перспективой 
исследования является выработка более 
стандартизированного подхода к опера-
ционализации понятий в рамках теории 
поколений. Кроме того, продуктивной ви-
дится разработка комплексного дизайна 
исследования социальных представлений 
о браке и брачном партнере в рамках те-
ории поколений, обогащенной данными 
возрастной психологии.
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Качество межличностных отношений и удовлетворенность 
браком молодых людей
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Цель. Анализ связи оценки межличностных отношений с удовлетворенностью браком у мо-
лодых людей в официальном и гражданском браке.

Контекст и актуальность. На фоне растущего количества разводов увеличивается потреб-
ность анализа и понимания факторов, связанных с удовлетворенностью браком современной 
молодежи, с целью разработки программ преодоления трудностей в общении и сохранения от-
ношений.

Дизайн исследования. В работе изучалась взаимосвязь межличностных отношений с удов-
летворенностью браком. Наличие и характер взаимосвязи проверялись через корреляционный, 
регрессионный, факторный анализ и автоматическое моделирование (программа SPSS). Обсле-
дование проводилось в индивидуальном или групповом варианте в 2018 году.

Участники. Выборка: 108 молодых супругов от 20 до 35 лет (M=28,6; SD=2,83), из них 30 пар, 
48 респондентов приняли участие без своих партнеров (44,44% юношей, 55,56% девушек).

Методы (инструменты). Тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ); тест-опросник 
«Анализ семейной тревоги» (ACT); русскоязычные версии опросника «Шкала любви и симпа-
тии» и методики исследования партнерских отношений Partnership Questionnaire (PFB); опрос-
ник ПЭА для выявления уровня понимания, эмоциональной привлекательности и авторитета 
(уважения) партнеров в браке.

Результаты. Выявлена сложная система взаимосвязей типов отношений между партне-
рами, показателей семейной тревоги и удовлетворенности браком. Удовлетворенность браком 
возрастает в случае проявления в межличностных отношениях любви и симпатии, пережива-
ния эмоционального притяжения между партнерами, уважения и редкого конфликтного пове-
дения. Обнаружены предикторы удовлетворенности браком, а также описана стандартная 
модель межличностных отношений, позволяющая прогнозировать удовлетворенность браком 
в молодом возрасте.

Основные выводы. Существует сложная системная взаимосвязь оценки качества межлич-
ностных отношений и восприятия удовлетворенности браком у молодых супругов и партнеров 
в гражданском браке, знание которой позволяет создать модель системы отношений с целью 
прогноза удовлетворенности браком молодежи и профилактики конфликтов во взаимоотноше-
ниях, приводящих к их разрушению.

Ключевые слова: удовлетворенность браком, межличностные отношения, любовь, эмоцио-
нальное притяжение, уважение, тревожность, конфликт, молодые супруги.
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Введение

В настоящее время в обществе проис-
ходят активные изменения в институте 
семьи и представлениях о нем: создают-
ся новые варианты брака, увеличивается 
количество разводов, модифицируется 

функционально-ролевая структура се-
мьи. В результате воздействия перечис-
ленных и многих других факторов изме-
няется характер взаимоотношений всех 
членов семьи и, в частности, супружеских 
отношений. Проблематика психологии 
межличностного взаимодействия давно 

The Quality of Interpersonal Relationships and Satisfaction 
with the Marriage of Young People

Galina S. Kozhukhar
Moscow State University of Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8680-1188, e-mail: kozhuhargs@mgppu.ru

Objective. Analysis of the relationship between the assessment of interpersonal relations and satis-
faction with marriage among young spouses in an official and civil marriage.

Background. Against the background of the growing number of divorces, the need to analyze and 
understand the factors associated with marriage satisfaction among nowday’s youth is increasing in 
order to develop programs for overcoming difficulties in communication and maintaining relationships.

Study design. The work examined the relationship between interpersonal relationships and marital 
satisfaction. The presence and nature of the relationship was checked through correlation, regression, 
factor analysis and automatic modeling (SPSS). The survey was conducted individually or in a group 
before the start of the pandemic.

Participants. 108 young spouses, of which 30 couples, 48 respondents took part without their part-
ners (44.44% of boys, 55.56% of girls) from 20 to 35 years old (M=28.6; SD=2.83).

Measurements. Marriage Satisfaction Test Questionnaire (MAR); test questionnaire “Analysis of 
family anxiety” (ACT); Russian-language versions of the questionnaire “Scale of love and sympathy” 
and methods of researching partnerships Partnership Questionnaire (PFB); PEA questionnaire to iden-
tify the level of understanding, emotional attractiveness and authority (respect) of partners in marriage.

Results. A complex system of relationships was revealed between the types of relationships be-
tween partners, indicators of family anxiety and satisfaction with marriage. Satisfaction with marriage 
increases in case of manifestation of love and sympathy in interpersonal relationships, experiences of 
emotional attraction between partners, respect and rare use of conflict behavior. Predictors of marital 
satisfaction have been identified, and a standard model of interpersonal relationships has been de-
scribed, which allows predicting marital satisfaction at a young age.

Main conclusion. There is a complex systemic relationship between the assessment of the quality of 
interpersonal relationships and the perception of satisfaction with marriage in young spouses and part-
ners in a civil marriage, the knowledge of which allows you to create a model of the relationship system 
in order to predict the satisfaction with marriage of young people and prevent conflicts in relationships 
leading to their destruction.

Keywords: marriage satisfaction, interpersonal relations, love, emotional attraction, respect, anxi-
ety, conflict, young spouses.
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привлекает внимание исследователей, 
многие вопросы освещены достаточно 
широко. В то же время взаимодействие 
партнеров в браке является одной из зна-
чимых и сложных проблем, актуальность 
которой только растет с течением вре-
мени, она становится все более важной 
как в социальном, так и в научном пла-
не. Супружеские отношения динамичны, 
каждый этап жизненного цикла семьи 
определяет свою специфику супруже-
ских отношений. При этом успешность 
семейной жизни и удовлетворенность 
супругов браком напрямую связаны с 
особенностями их взаимодействия. В со-
временном российском обществе фикси-
руется «наличие низкого уровня заклю-
ченных браков на фоне высокого уровня 
разводов, свидетельствующих о негатив-
ных явлениях в брачно-семейных отно-
шениях. Данное обстоятельство имеет 
особое значение для молодых семей, ко-
торые пока еще находятся в стадии ста-
билизации системы семейного функцио-
нирования» [5, с. 411].

В то же время, как отмечает И.А. Баева, 
психологические механизмы и причины, 
определяющие поведение молодежи, во 
многом универсальны, изменяются только 
виды их проявления и способы удовлет-
ворения потребностей, обеспечивающих 
социализацию. Понимание закономер-
ностей развития молодежи позволяет 
создавать и совершенствовать социально-
психологические программы тренингов, 
мониторинг управления процессом соци-
ализации молодого поколения [2].

С точки зрения современных ис-
следований, в юношеском возрасте у 
молодых людей можно обнаружить 
различные комплексы доминирующих 
ценностей семейного существования 
как отличающихся психосемантических 
образов будущей семьи и ее особенно-
стей [9]. Кроме того, в обществе сосуще-

ствуют разные типы семей, изменяются 
суждения о тех функциях, которые по-
нимаются как фундамент семьи. Если 
раньше на первом месте была матери-
альная функция содержания семьи и ее 
обеспечения, то в настоящее время на 
первое место, во всяком случае, в евро-
пейском обществе, выходит ориентация 
на воспитание ребенка [6].

Собственно, несмотря на то, что про-
блема взаимоотношений между супруга-
ми кажется достаточно изученной, оказы-
вается, что не так уж много современных 
исследований, которые показывали бы 
взаимосвязь удовлетворенности браком 
и качества отношений между партнерами 
(супругами) в молодости. Тем не менее в 
большинстве работ подчеркивается, что 
благополучные супружеские отношения 
характеризуются совокупностью опре-
деленных общих признаков. В отноше-
ниях особого качества удовлетворяются 
фундаментальные потребности членов 
семьи; вырабатывается адекватное вос-
приятие друг друга и взаимопонимание, 
обнаруживается и возникает совпаде-
ние ценностей, появляются совместные 
идеи, возникает распределение власти, 
толерантность к расхождениям во мне-
нии, рождается открытость в диалогиче-
ском взаимодействии [1; 3; 4; 9; 14; 15 и 
многие другие].

В большинстве исследований, посвя-
щенных удовлетворенности браком, под-
черкивается значимость коммуникации, 
ее качества как одного из важнейших 
факторов. Так, например, в одной из на-
учных работ проанализировали более 
15 исследований, которые были прове-
дены с 1953 по 2004 годы. В результате 
авторы выделили 9 характеристик, ко-
торые присутствовали во всех трудах, 
напрямую связанных с удовлетворенно-
стью браком: «устойчивость отношений, 
любовь, секс, личностная совместимость, 
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коммуникация, принятие решений, ин-
тимная близость и религия» [16, c. 7].

Подчеркивается роль эмоций, разра-
батываются модели эмоциональной бли-
зости в отношениях между молодыми 
людьми, оценивающими взаимоотноше-
ния в своей семье как благополучные [8].

Таким образом, как и в ХХ веке, в 
ХХI веке значение отношений между су-
пругами имеет еще более важный смысл, 
поскольку быстро изменяющиеся обще-
ственные отношения, отражающиеся в 
межличностных, трансформируясь, вли-
яют на представления о том, каким об-
разом молодые люди воспринимают и 
понимают эти отношения в их социаль-
но-возрастной период развития.

Новизна исследования определяется 
тем, что в нем выявлены виды отноше-
ний, впервые изучаемые в таком сочета-
нии (через взаимодополняющие методы 
математической статистики) как пре-
дикторы удовлетворенности браком, а 
также предложена модель, позволяющая 
предсказывать удовлетворенность бра-
ком через систему связей между исследу-
емыми отношениями у молодых людей, 
состоящих в официальном и граждан-
ском браке.

Целью данного исследования явилось 
выявление особенностей межличност-
ных отношений супругов в молодых се-
мьях и парах во взаимосвязи с оценкой 
ими удовлетворенности браком (офи-
циальным или гражданским), а также 
создание модели системы отношений, 
позволяющей прогнозировать удовлет-
воренность браком для молодежи.

Основные вопросы исследования:
1) Каким образом качество отноше-

ний между молодыми людьми связано 
с их удовлетворенностью законным или 
гражданским браком?

2) Какова типичная модель межлич-
ностных отношений молодых пар, по-

зволяющая предсказывать удовлетво-
ренность браком в молодости, и какие 
отношения выступают в качестве наибо-
лее значимых?

Метод

Методики. В исследовании были ис-
пользованы следующие методики психо-
диагностики:

1) тест-опросник удовлетворенности 
браком (ОУБ; В.В. Столин, Т.Л. Романо-
ва, Г.П. Бутенко) [10, с. 78—84];

2) тест-опросник «Анализ семей-
ной тревоги» (ACT; Э. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис) [15, с. 64—66];

3) опросник «Шкала любви и симпа-
тии» (З. Рубин, модификация Л.Я. Гоз-
ман, Ю.Е. Алешина; Rubin’s Love and 
Liking Scale, 1970, Zick Rubin) [10, с. 71—
73; 26];

4) методика исследования партнер-
ских отношений Partnership Questionnaire 
(PFB) (Hahlweg, 1996) [7; 26];

5) опросник ПЭА для измерения сте-
пени понимания, эмоциональной при-
влекательности и авторитета (уважения) 
партнеров в браке (А.Н. Волкова, моди-
фикация В.И. Слепковой) [10, с. 193—
196; 13, с. 74—78].

Обоснование выбора методик связа-
но с целью исследования и его основны-
ми вопросами, а также со значимостью 
анализа, с одной стороны, позитивных 
качеств, скрепляющих брак, с другой 
стороны, характеристик отношений, ко-
торые важно уметь распознавать и рабо-
тать с ними для того, чтобы отношения 
крепли, а не распадались.

Коротко охарактеризуем данные ме-
тодики.

Опросник удовлетворенности браком 
(ОУБ). Авторы понимали удовлетворен-
ность браком как достаточно устойчивый 
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эмоциональный феномен. Это обобщен-
ная эмоция, генерализованное пережи-
вание, которое манифестирует себя как в 
разнообразных формах эмоциональных 
проявлений, возникающих в различных 
ситуациях, так и во всевозможных суж-
дениях, оценках и сравнениях. Опросник 
включает 24 утверждения, суммарный 
балл, получаемый испытуемым, может 
быть соотнесен с одной из 7 категорий в 
соответствии со степенью оценки благо-
получия брака [10, с. 179—183].

Тест-опросник «Анализ семейной 
тревоги» (Э. Эйдемиллер, В. Юстиц-
кис) включает 21 вопрос, по семь сужде-
ний для каждой из трех шкал: семейной 
вины, тревожности и напряженности. 
Также подсчитывается уровень общей 
семейной тревожности. Наличие у ре-
спондента каждого показателя семейной 
тревоги констатируется при наличии 5 и 
более баллов [15, с. 64—66].

Шкала любви и симпатии З. Рубина 
базировалась на теоретических пред-
ставлениях о внутренней структуре 
измеряемых феноменов. При оценке 
любви подразумевались степень привя-
занности, проявление заботы партнеров 
друг о друге, а также уровень интимно-
сти отношений. Шкала симпатии осно-
вывалась на понимании этого отноше-
ния через выражение уважения, степени 
восхищения и уровня воспринимаемого 
сходства между партнерами. В оконча-
тельный вариант методики, адаптиро-
ванной Л.Я. Гозманом и Ю.Е. Алешиной, 
вошли 14 суждений (по 7 суждений в 
каждую шкалу). Результаты по шкале 
любви и по шкале симпатии подсчитыва-
ются отдельно и могут варьировать от 7 
до 28 баллов. Возможен подсчет суммар-
ного балла по обеим шкалам, характери-
зующий общий уровень эмоциональных 
отношений в диаде (от 14 до 56 баллов) 
[10, с. 196—197].

Опросник партнерских отношений 
(PFB) включает три шкалы (поведение 
в конфликте, нежность, общность/ком-
муникация), состоящих из 30 суждений, 
которые надо оценить одним из четырех 
вариантов ответов: очень редко (0), ред-
ко (1), часто (2), очень часто [7]. Общий 
балл качества отношений подсчитыва-
ется по формуле: PFB=(30—Q)+T+TC. 
Максимальная сумма баллов может со-
ставить 90, в среднем же для пар, взаимо-
отношения которых находятся в преде-
лах нормы, сумма баллов составляет 65, 
в то время как для пар, которые нужда-
ются в терапии, общий балл составляет 
всего 40 [6; 26].

Методика ПЭА включает три шка-
лы по 15 утверждений: понимание, 
эмоциональное притяжение и автори-
тетность (уважение), в соответствии 
с которыми она и названа. Методика 
измеряет степень проявления понима-
ния, привлекательности и уважения в 
отношениях партнеров, оцениваемых 
по шкале от 0 до 30 баллов [10, с. 193—
196; 13, с. 74—78].

Выборка. В исследовании приняли 
участие 108 молодых людей в возрасте от 
20 до 35 лет (M=28,6; SD=2,83), которые 
состояли в законном или гражданском 
браке. Из них было 60 молодых людей, 
составляющих пары, и 48 человек, пар-
тнеры которых по разным причинам не 
могли или отказались принять участие в 
исследовании. Среди респондентов были 
48 юношей и 60 девушек. Все с высшим 
или незаконченным высшим образова-
нием; 30% пар имели по одному ребен-
ку. Выборка комплектовалась исходя из 
цели исследования, поэтому не прово-
дился сравнительный анализ молодых 
людей, состоящих в разных типах отно-
шений, тех, кто участвовали в парах, ин-
дивидуально, а также между юношами и 
девушками.
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Результаты

Результаты описательной статистики 
(табл. 1) позволили констатировать, что 
у обследованных молодых людей в сред-
нем по выборке отсутствовали выражен-
ные показатели семейной вины, тревож-
ности и напряженности. Также уровень 
общей семейной тревожности оказался 
в восприятии молодых людей низкий. 
Партнеры в нашем исследовании оцени-
вали свою удовлетворенность браком на 
границе благополучных (33—38 баллов) 
и абсолютно благополучных отношений 
(39—48 баллов), а степень любви и сим-
патии у респондентов была выражена на 
высоком уровне [21].

Уровни выделялись на основе пока-
зателей, указанных в описании методик.

Конфликтное поведение молодые 
люди оценили как проявляющееся редко, 
средний показатель оказался на низком 

уровне выраженности. При этом нежность 
респонденты восприняли как выражаю-
щуюся на высоком уровне, а общность/
коммуникацию — на среднем уровне. Об-
щая оценка качества отношений оказалась 
на среднем, нормативном уровне для пар, 
проживающих вместе. Испытуемые выра-
зили мнение, что имеют высокий уровень 
понимания, эмоционального притяжения 
и средне выраженное уважение.

С помощью корреляционного анали-
за выявлены положительные взаимос-
вязи между удовлетворенностью браком 
и такими проявлениями в межличност-
ных отношениях, как любовь (r=0.626; 
p≤0.01), симпатия (r=0.472; p≤0.01), 
эмоциональное притяжение (r=0.294; 
p≤0.01) и уважение (r=0.340; p≤0.01), а 
также обратная связь с конфликтным 
поведением (r=-0.226; p≤0.05). С семей-
ной тревожностью и ее характеристика-
ми удовлетворенность браком не имела 

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики по удовлетворенности браком и основным показателям 

отношений у молодых людей

Удовлетворенность браком и 
межличностные отношения

N Минимум Максимум Среднее
Стандартное 
отклонение

Удовлетворенность браком 108 30.00 46.00 38.90 4.33
Чувство вины 108 .00 4.00 0.78 1.10
Тревожность 108 .00 7.00 2.01 1.74
Напряженность 108 .00 7.00 3.37 2.29
Семейная тревожность 108 1.00 14.00 6.13 3.99
Любовь 108 20.00 28.00 25.03 2.62
Симпатия 108 18.00 27.00 23.01 2.30
Поведение в конфликте 108 .00 11.00 4.56 2.71
Нежность 108 21.00 30.00 26.30 2.53
Коммуникация (общение) 108 9.00 18.00 14.74 2.06
Качество отношений 108 55.00 78.00 66.48 5.29
Понимание 108 12.00 30.00 25.72 4.15
Эмоциональное притяжение 108 9.00 28.00 24.42 3.00
Уважение 108 14.00 22.00 18.87 2.02
N валидных (общее) 108
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корреляций, но была связана с ней опос-
редовано через конфликтное поведение 
(r=0.238; p≤0.05).

Общий показатель качества отно-
шений позитивно связан с любовью 
(r=0.404; p≤0.01), симпатией (r=0.330; 
p≤0.01), нежностью (r=0.757; p≤0.01), 
коммуникацией (r=0.701; p≤0.01), авто-
ритетностью (r=0.230; p≤0.05) и удовлет-
воренностью браком (r=0.234; p≤0.05). 
Отрицательная взаимосвязь качества 
отношений наблюдалась с переживани-
ем чувства вины (r=-0.224; p≤0.01), кон-
фликтным поведением (r=-0.715; p≤0.01) 
и пониманием (r=-0.270; p≤0.01).

Результаты корреляционного анали-
за свидетельствовали, что удовлетворен-
ность браком не взаимосвязана с комму-
никацией. Но при этом коммуникация 
позитивно связана с любовью (r=0.248; 
p≤0.01), симпатией (r=0.233; p≤0.05), 
нежностью (r=0.406; p≤0.01) и уважением 
(r=0.207; p≤0.05). Негативные взаимос-
вязи обнаружены между коммуникацией 
и чувством вины (r=-0.212; p≤0.05), кон-
фликтным поведением (r=-0.230; p≤0.05) 
и пониманием (r=-0.217; p≤0.05). Рост 
понимания напрямую связан с увеличе-
нием чувства вины (r=0.251; p≤0.01) и 
семейной тревожности (r=0.193; p≤0.05).

Результаты регрессионного анализа 
позволили выявить ряд закономерно-
стей. Вначале рассмотрим результаты 
регрессионного анализа методом прину-
дительного включения, когда в качестве 
предиктора рассматривается только одна 
независимая переменная. Если значение 
критерия F-Фишера имеет p-уровень 
значимости, равный 0,000, то коэффици-
ент корреляции между зависимой и не-
зависимой переменными статистически 
значим и модель регрессии может быть 
содержательно интерпретирована [11].

R-квадрат является коэффициен-
том детерминации (R²=0,057), позволяя 

определить долю вариации одной из пе-
ременных, которая объясняется измене-
ниями другой переменной. При анализе 
роли социальной тревожности R²=0,057, 
т.е. доля вариации конфликтного поведе-
ния объясняется вариантом изменения 
уровня социальной тревожности всего на 
0,6%, составляя очень маленький вклад, в 
сравнении с остальными, не изученными 
в данной работе показателями. Осталь-
ные 99,4% говорят о воздействии других 
факторов. Значимость коэффициен-
та корреляции составила p=0,013>0,01 
(F=6,356; р=0,000; t=2,521; β=0,238).

Для составления линейного урав-
нения регрессии использовались коэф-
фициенты k=3,564 и b=0,162. Линейное 
уравнение приобрело такой вид: Кон-
фликтное поведение=0,162 × «Социаль-
ная тревожность»+3,564.

Далее с целью обнаружения предикто-
ров отношений, предсказывающих уро-
вень любви в восприятии членов пары, 
был применен множественный регрес-
сионный анализ с помощью пошагового 
метода, когда вводится сразу несколько 
независимых переменных, понимаемых 
в качестве характеристик, оказывающих 
влияние на зависимую переменную.

Коэффициент детерминации R²=0,176. 
Это значит, что доля вариации позволяет 
описать эту вариативность на 18%. Соот-
ветственно, оставшиеся 82% объясняются 
воздействиями других переменных, ко-
торые остались за рамками данного ис-
следования. Значимость коэффициента 
корреляции составила для авторитетно-
сти p=0,003≤0,01, для показателя эмоцио-
нального притяжения p=0,001≤0,001, для 
показателя «понимание» p=0,032≤0,05 
(F=7,422; p=0,000; уважение t=3,072; эмо-
циональное притяжение t=3,319; понима-
ние t=-2,170).

Линейное уравнение приобрело такой 
вид: «Любовь»=0,356 × «Авторитет (ува-
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жение)»+0,305 × «Эмоциональное при-
тяжение»+-0,144 × «Понимание»+14,551.

Также множественный регрессион-
ный анализ позволил выявить главные 
предикторы (из всех исследуемых от-
ношений) удовлетворенности браком 
молодых людей. Ими оказались уровень 
авторитетности (уважения) и эмоцио-
нальное притяжение.

Коэффициент детерминации R²=0,189. 
Это значит, что доля вариации отрицатель-
ных выборов объясняется совместным из-
менением уровня авторитетности и эмо-
ционального притяжения, что позволяет 
описать эту вариативность на 19%. Соот-
ветственно, оставшиеся 89% объясняются 
воздействиями других констант. Значи-
мость коэффициента корреляции соста-
вила для авторитетности p=0,000≤0,0001, 
для показателя эмоционального притя-
жения p=0,003≤0,01 (F=12,222; p=0,000; 
уважение t=3,646; эмоциональное притя-
жение t=3,073).

Уважение у респондентов имеет 
разную степень выраженности и при-
сутствует во всех проявлениях удов-
летворенности браком, в то время как 

эмоциональное притяжение имеет 
большее сходство в уровне проявления 
у всех пар. На рис. 1 и 2 даны графиче-
ские иллюстрации анализа уважения и 
эмоционального притяжения как пре-
дикторов удовлетворенности браком у 
молодежи.

С целью выявления предикторов 
удовлетворенности браком использован 
метод автоматического линейного моде-
лирования. Информационный критерий 
модели составил 238.879. Точность моде-
ли равна 54,8%.

Исследуемые показатели расположи-
лись в зависимости от их важности (веса) 
как предикторов удовлетворенности бра-
ком: чем большее значение имеет коэф-
фициент важности, тем большее влияние 
оказывает данное отношение на удов-
летворенность браком. Иными словами, 
совокупность данных отношений позво-
ляет прогнозировать удовлетворенность 
браком в молодых парах, представая в 
следующей последовательности: любовь, 
редкое переживание вины и тревожно-
сти, редкое конфликтное поведение и 
коммуникация, выраженное уважение.

Рис. 1. Уважение — предиктор УБ Рис. 2. Эмоциональное притяжение — 
предиктор УБ

(УБ — удовлетворенность браком)



151

Эмпирические исследования

На рис. 3 представлена модель от-
ношений, выступающих предикторами 
удовлетворенности браком.

С целью сокращения переменных и 
поиска латентных факторов мы прове-
ли факторный анализ методом главных 

компонент. График нормализованного 
стресса позволил выделить два основ-
ных фактора (рис. 4). Был применен 
метод вращения Варимакс с нормали-
зацией Кайзера. Вращение сошлось за 
3 интерации.

Рис. 4. График выделения количества компонентов латентных факторов модели

Рис. 3. Модель отношений, связанных с удовлетворенностью браком: свободный член 
представляет собой неучтенные факторы в данном исследовании
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В первый фактор вошли 8 ис-
следуемых показателей отношений, 
включая удовлетворенность браком, 

второй фактор составили 4 характе-
ристики, связанные с семейной тре-
вожностью.

Рис. 5. Компоненты удовлетворенности браком

Таблица 2
Латентные факторы удовлетворенности браком и отношений 

между молодыми людьми

Исследуемые показатели
Компонента
1 2

Любовь ,813
Качество отношений ,795
Симпатия ,705
Нежность ,639
Удовлетворенность браком ,586
Конфликтное поведение -,556
Коммуникация ,527
Авторитетность (уважение) ,439
Эмоциональное притяжение
Семейная тревожность ,945
Напряженность ,742
Тревожность ,724
Вина ,720
Понимание
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Рис. 5 позволяет понять соотношение 
исследуемых показателей, в очередной раз 
демонстрируя, что удовлетворенность бра-
ком в наибольшей степени связана с любо-
вью, симпатией, уважением (авторитетно-
стью) и эмоциональным притяжением.

Обсуждение результатов

Средние показатели по выборке, мож-
но сказать, продемонстрировали практи-
чески идеальное восприятие партнерами 
их отношений в момент опроса. В связи с 
этим нас заинтересовал факт увеличения 
количества разводов и расставаний, кото-
рые в обществе воспринимаются уже как 
неотъемлемые реалии современной жиз-
ни, с точки зрения возможностей прогно-
за того, как можно влиять на отношения в 
паре, чтобы дисфункции в них преодоле-
вались, а не приводили к быстрым расста-
ваниям между молодыми людьми.

Проблема, как нам представляется, 
заключается в том, что если в парах в их 
первые годы совместной жизни склады-
ваются благоприятные отношения и су-
ществует удовлетворенность ими, то при 
возникновении каких-либо трудностей 
современные молодые люди, не имея на-
выков их преодоления и ориентируясь на 
стереотипы в обществе (например, «раз-
вод — не проблема»), принимают ско-
ропалительное решение о том, что легче 
распрощаться и закончить отношения. 
В связи с этим в качестве идеального ва-
рианта представляется создание в обще-
стве установок на важность преодоления 
трудностей, возникающих в отношениях 
внутри пары, а не быстрое расставание и 
создание новых отношений, которые за-
канчиваются тем же разводом.

Понимание респонденты оценили как 
высокое, т.е. они посчитали, что имеют 
представления о личностных особенно-

стях партнера, успешно интерпретируют 
их эмоции, мысли, стремления, учитывая 
эти знания при общении с супругом. Эмо-
циональное притяжение также выражено 
на высоком уровне, что свидетельствует 
о степени привлекательности партнера, 
желании общаться с ним и восприятии 
отношений как имеющих психотерапев-
тический эффект. Авторитетность (ува-
жение) проявлена на среднем уровне, 
что показало среднюю значимость миро-
воззрения, интересов, мнений партнера и 
ориентации на них как на эталон.

Отметим, что наши результаты пока-
зали, что удовлетворенность браком не 
взаимосвязана с коммуникацией. Но при 
этом она опосредованно связана с комму-
никацией через ее взаимосвязи с любо-
вью, симпатией, нежностью и уважением. 
Негативные взаимосвязи между комму-
никацией и чувством вины, конфликтным 
поведением и пониманием позволили нам 
считать, что коммуникация только тогда 
влияет на удовлетворенность браком, ког-
да она имеет особое содержание, т.е. про-
низана любовью, симпатией, нежностью и 
уважением. В данном случае полученные 
результаты не являются оригинальными, 
но совпадают с огромным количеством 
исследований в рамках психологического 
консультирования и психотерапии.

Например, показано, что благополу-
чие супружеских отношений связано с 
качеством интимной близости, лаской. 
Особенности проявления привязанности 
между супругами, характер их общения 
имеют большое значение для удовлет-
воренности браком. Правда, постепенно 
главным становится не количество вре-
мени общения, а взаимопонимание. Вме-
сте с тем общение предполагает доверие, 
желание и способность выразить себя без 
страха оценки [25].

Таким образом, корреляционный 
анализ позволил конкретизировать, что 
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увеличение общения связано с возрас-
танием любви, симпатии, нежности и 
уважения и одновременным снижением 
чувства вины, конфликтного поведения 
и понимания. Снижение понимания мы 
объясняем тем, что участники взаимо-
действия не владеют коммуникативной 
компетентностью в общении, в частно-
сти, навыками слушания, эмпатии и пр. 
Чем дольше они общаются и чем теснее 
становится возникающая между партне-
рами общность, тем в большей степени 
возрастает непонимание, что, например, 
может быть объяснено использованием 
привычных стереотипов и появлением 
трудностей в формировании точного вос-
приятия и понимания партнера. Также 
можно предположить, что современные 
молодые люди все в большей степени 
ценят в отношениях возможность авто-
номии, относительной независимости, 
чему может мешать слишком близкая 
общность, частое и длительное совмест-
ное времяпрепровождение.

Интересно, что увеличение понима-
ния напрямую связано с ростом чувства 
вины и семейной тревожности. Мы объ-
ясняем это тем, что рост понимания как 
когнитивного компонента снижает эмо-
циональное отношение, проявляющееся 
в любви и симпатии, что подтверждает 
факт обратной зависимости между сте-
пенью понимания между партнерами, 
любовью и симпатией.

Результаты регрессионного анализа 
методом принудительного и пошагового 
включения позволили выявить ряд зако-
номерностей.

Социальная тревожность оказалась 
независимым фактором только для по-
казателя конфликтного поведения 
молодых пар, причем ее влияние, по 
сравнению с не изученными нами пока-
зателями, явилось достаточно незначи-
тельным.

Для нашей выборки стало характер-
ным то, что при повышении уважения и 
эмоционального притяжения и пониже-
нии степени понимания между партне-
рами увеличивается показатель любви 
данного партнера. Этот факт можно ин-
терпретировать по-разному: например, 
как доминирование бессознательных 
факторов, «розовые очки» в начале от-
ношений и т.п. Но мы полагаем, что это 
одна из фундаментальных причин даль-
нейшего непонимания, разлада в отно-
шениях и зачастую распада брака.

Следует отметить, что любовь состоит 
как из положительных, так и отрицатель-
ных эмоций в соответствии с теорией 
привязанности. Например, негативные 
переживания: страх перед близостью, 
ревность, эмоциональная боль; позитив-
ные: периоды удовольствия, забота, пре-
данность и доверие. Эта теория, по сути, 
объясняет, как соотносятся любовь и 
одиночество [17].

Близкие, эмоциональные отношения 
предполагают в той или иной степени за-
висимость между партнерами, но здоро-
вая личность стремится выстроить грани-
цы своего Я, что позволяет ей развиваться 
дальше. Можно предположить, что такая 
оценка понимания и обратная связь ком-
муникации с удовлетворенностью браком 
выступают у современной молодежи как 
возможность сохранять собственную са-
мость в присутствии партнера и вступать 
с ним в диалог, не теряя своей аутентич-
ности, что, по идее, только укрепляет взаи-
моотношения [12]. Например, люди с раз-
ным стилем привязанности имеют разные 
представления о романтическом любов-
ном периоде, доступности, доверии к лю-
бовным партнерам и готовности к любви. 
Тревожный стиль привязанности связан 
с симптомами навязчивого поведения. Но 
амбивалентный стиль привязанности наи-
более сильно ассоциируется с навязчивым 
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стилем любви, в то время как наличие на-
дежного стиля и последующее построение 
позитивных отношений с людьми может 
непосредственно влиять на психологиче-
ское здоровье и качество жизни, а следо-
вательно, и на самочувствие человека [19].

Также обнаружено, что чем выше 
авторитетность (уважение) и эмоцио-
нальное притяжение, тем более высокий 
уровень удовлетворенности браком мы 
можем прогнозировать.

Как известно, уравнение связи не 
может рассматриваться с точки зрения 
причинно-следственных отношений в 
отрыве от теоретических предположе-
ний и гипотез, но в теории мы показали, 
что качество отношений является фун-
даментальным фактором удовлетворен-
ности браком.

В то же время результаты регресси-
онного анализа позволяют на основе 
использования формул регрессии пред-
сказывать развитие зависимого фактора 
(в нашем случае — удовлетворенности 
в браке, в паре) в зависимости от изме-
нения независимых факторов (в данном 
случае — авторитетности (уважения), 
эмоционального притяжения).

Как отмечалось, уважение у респон-
дентов имеет разную степень выраженно-
сти и присутствует во всех проявлениях 
удовлетворенности браком, в то время как 
эмоциональное притяжение имеет боль-
шее сходство в уровне проявления у всех 
пар. Л.Б. Шнейдер, рассматривая разные 
подходы к удовлетворенности браком, 
считает, что центральной потребностью 
выступает потребность в присоединении, 
т.е. потребность в таком типе отношений, 
который обеспечивает позитивные посто-
янные взаимодействия [14].

Интересно, что чем чаще проявляется 
конфликтное поведение между партне-
рами, тем больше вероятность выработки 
такого стереотипа, как «спускать все на 

тормозах», что приводит к накоплению 
негативных эмоций, чувств, неосознавае-
мых мыслей, в результате чего возникает 
дисгармония во взаимоотношениях, при-
водя к автоматизмам в поведении. Это 
становится еще одним фактором распада 
брака или партнерства в будущем [4].

Кроме того, в исследованиях показа-
но, что конструктивные навыки разре-
шения конфликтов между супругами с 
детьми, имеющими аутизм, умения эф-
фективного общения оказывают благо-
приятное влияние на психическое здоро-
вье как самих детей, так и семьи в целом 
[18]. Также в случае скрытых дисфунк-
циональных отношений между супруга-
ми они зачастую полагают, что каждый 
использует непродуктивные стили пове-
дения в конфликте, и не одобряют их [2].

Неудивительно то, что успешные, здо-
ровые отношения связаны с общим бла-
гополучием, в то время как негативные 
отношения влияют на плохое психиче-
ское здоровье и адаптацию в течение по-
иска партнера и романтических отноше-
ний. Доказано, что хорошие отношения 
предсказывают наличие положительного 
аффекта; однако было также показано, 
что аффект в подростковом возрасте, 
связанный с романтической любовью, 
играет прогностическую роль в успехе 
или неудаче близких отношений [20]. 
Вообще развитие романтических отно-
шений стало многомерным объектом из-
учения и рассматривалось с различных 
точек зрения [29].

Результаты автоматического линейно-
го моделирования показывают, что удов-
летворенность браком напрямую связана 
с любовью и уважением и обратным обра-
зом — с виной, тревожностью, конфликт-
ным поведением и коммуникацией [21].

Интерпретируя результаты факторно-
го анализа, мы выделили и назвали первый 
латентный фактор, в котором главный вес 
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принадлежит любви: «Удовлетворен-
ность браком как качество отношений» 
(при обратной связи с конфликтным по-
ведением). Второй фактор мы назвали по 
первой характеристике с самым наиболь-
шим весом: «Семейная тревожность», 
куда еще входят напряженность, тревож-
ность, вина. Как представляется, этот факт 
косвенно подтверждает предположение о 
разрушении привычных, стереотипных 
представлений о партнере, что сопрово-
ждается ростом неадекватного ощущения 
супругом(ой) ответственности за собы-
тия в семье, воспринимаемые как отри-
цательные. Также возникает часто плохо 
осознаваемое состояние тревоги, которое 
проявляется в сомнениях, страхах, опа-
сениях, связанных с разными аспектами 
семейной жизни (здоровье, конфликты, 
качество отношений и пр.). Зачастую в ос-
нове «семейной тревоги» находится пере-
живание чувства беспомощности, а также 
представление о невозможности изме-
нить происходящие события в семье, не-
уверенность в силе и устойчивости чувств 
партнера, неуверенность в самом себе.

Интересно, что эмоциональное притя-
жение и понимание не вошли ни в один из 
факторов. Мы объясняем это их особыми 
функциями и интеграцией в другие, не 
рассматриваемые нами факторы. В то же 
время их роль как предикторов любви и 
удовлетворенности браком доказана с по-
мощью регрессионного анализа.

Повторяя результаты ряда исследова-
ний, мы выявили, что удовлетворенность 
браком в наибольшей степени связана с лю-
бовью, симпатией, уважением (авторитет-
ностью) и эмоциональным притяжением. 
В некоторых исследованиях показано, что 
прямые связи выявлены между положи-
тельным аффективным состоянием и ка-
чеством романтических отношений. Также 
наблюдалась положительная прямая связь 
между тревожными паттернами привязан-

ности и негативным аффективным состоя-
нием: то есть отрицательные эмоции были 
связаны с неуверенными, тревожными пат-
тернами поведения привязанности [22].

Так, например, в одной из работ пока-
зана связь между субъективным благопо-
лучием, социальными интерпретациями 
и социальным процветанием. Связь субъ-
ективного благополучия с социальными 
интерпретациями обеспечивает критиче-
скую базу для обоснования выводов, свя-
занных с исследованием эмоциональных 
состояний и социальной интерпретации 
[28]. Поскольку, как можно полагать, 
часть наших испытуемых, по сути, давали 
оценку как интерпретацию своих отно-
шений с партнером и удовлетворенности 
браком, важно учитывать, что любое со-
циальное взаимодействие провоциру-
ет различные варианты интерпретаций. 
Именно поэтому, как представляется, 
понимание не вошло ни в один из латент-
ных факторов, так же как эмоциональное 
притяжение. Дальнейшие исследования 
могут быть связаны с выявлением суще-
ствования разных моделей интерпрета-
ции социального взаимодействия и от-
ношений молодых супругов как фактора 
удовлетворенности браком.

Ограничения исследования

В качестве ограничений исследования 
мы выделили три основных. Во-первых, 
только часть выборки составили супруже-
ские пары, остальные респонденты были 
по одному от пары. Во-вторых, выборка не 
была сбалансирована по половому и воз-
растному признаку для проведения срав-
нительного анализа. В-третьих, ряд фак-
торов, влияющих на удовлетворенность 
браком, не был учтен и включен в изучае-
мую модель, что, безусловно, обусловлено 
ограниченностью данного исследования.
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Выводы

1. Все исследуемые показатели от-
ношений и семейной тревоги у молодых 
людей выражены либо в пределах нормы, 
либо на высоком уровне. Удовлетворен-
ность браком соответствует благополуч-
ной и абсолютно благополучной оценке 
семейных отношений с партнером.

2. Выявлена сложная система вза-
имосвязей типов отношений между 
партнерами, показателями семейной 
тревоги и удовлетворенностью браком. 
Удовлетворенность браком возрастает в 
случае проявления в межличностных от-
ношениях любви и симпатии, пережива-
ния эмоционального притяжения между 
партнерами, уважения и редкого исполь-
зования конфликтного поведения.

3. Наиболее тесные связи обнаружены 
между удовлетворенностью браком и та-
кими отношениями, как любовь, симпатия, 
уважение (авторитетность) и эмоциональ-
ное притяжение. Более высокий уровень 
авторитетности (уважения) и эмоциональ-
ного притяжения в паре позволяет прогно-
зировать и более высокий уровень удовлет-
воренности браком. Частота коммуникации 
и степень единения партнеров связаны с 
удовлетворенностью браком опосредован-
но в том случае, когда они пронизаны лю-
бовью, симпатией, нежностью и уважением.

4. Социальная тревожность выступи-
ла предиктором конфликтного поведе-
ния молодых пар. Возрастание семейной 
тревожности через такие ее качества, как 
напряженность, тревожность и чувство 
вины, связано с ростом конфликтов и, как 
следствие, снижением уровня качества 
отношений (любви, симпатии, нежности, 
уважения) и, соответственно, снижением 
уровня удовлетворенности браком (офи-
циальным или гражданским).

5. В стандартную модель межлич-
ностных отношений, позволяющую про-

гнозировать удовлетворенность браком 
в молодом возрасте, вошли (по мере 
снижения важности) любовь, низкий 
уровень переживания семейной вины и 
семейной тревожности, редкое использо-
вание конфликтного поведения, невысо-
кий уровень единения и частоты комму-
никаций, а также выраженное уважение.

Заключение

Высказанное предположение о роли 
стереотипного восприятия в результате 
единения партнеров в процессе общения 
и частоты коммуникаций, что приводит к 
«пониманию» без обратной связи, а также 
потребности в автономии и независимо-
сти молодых людей в парах как характе-
ристик, связанных с удовлетворенностью 
браком, требует дальнейшей проверки.

Также мы полагаем, что одной из су-
щественных причин большого количе-
ства разводов среди молодых пар и их 
распада является отсутствие фундамен-
тальных традиционных семейных ценно-
стей, что могло бы выступать в качестве 
основы для работы над отношениями, 
стремления конструктивно разрешать 
возникающие конфликты, а не избегать 
их или решать, соперничая. Иными сло-
вами, молодым людям не достает выра-
женных установок на диалог и развитых 
навыков оптимизации общения и кон-
структивного разрешения конфликтов.

На основе полученных данных плани-
руется разработка программы психоло-
гической помощи молодым людям, про-
живающим совместно, а также молодым 
супругам с учетом особенностей интер-
претации их социального взаимодействия 
и возникающих в результате межличност-
ных отношений, приписывания степени 
понимания друг другу, а также с учетом 
фактора семейной тревожности. Также ре-
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зультаты могут использоваться в индиви-
дуальном и групповом консультировании 

с целью оптимизации межличностных 
взаимоотношений между партнерами.
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Цель. Анализ взаимосвязей уровня умственного развития студентов с практиками соци-
ального взаимодействия в ситуациях, требующих оказания помощи другим субъектам, и его 
морально-нравственными регуляторами.

Контекст и актуальность. Важнейшим источником развития общества является социаль-
ная активность граждан. Наибольшим потенциалом такой активности обладает молодежь. 
В связи с этим вызывает интерес изучение факторов и условий социальной активности сту-
денческой молодежи.

Дизайн исследования. Исследовались взаимосвязи уровня умственного развития студен-
тов, во-первых, с уровнем принятия таких морально-нравственных нормативов, как доверие и 
честность, и, во-вторых, с такими параметрами социального взаимодействия, как его значи-
мость для субъекта и способы реагирования в конкретной ситуации.

Участники. 268 студентов трех вузов Центрального региона, различающихся уровнем ур-
банизации населенного пункта (мегаполис, областной центр, районный город). Средний возраст 
испытуемых — 19—20 лет.

Методы (инструменты). Тест умственного развития взрослых, опросник доверительных 
отношений, опросник легитимизации нечестности, диагностическое интервью социального вза-
имодействия (М.К. Акимова и др.).

Результаты. Выявлено, что уровень сформированности таких мыслительных операций, 
как способность обобщать, классифицировать, мыслить по аналогии и индуктивно, опери-
ровать числами, статистически значимо взаимосвязан с уровнем доверия к самому себе и к 
общественным институтам, степенью тревожности в социальном взаимодействии, а так-
же со степенью недопущения в нем такого проявления нечестности, как воровство. Эруди-
рованность субъекта взаимосвязана с доверием к государственным и общественным инсти-
тутам. Оценка субъективной значимости ситуации социального взаимодействия и уровень 
активности в ней также взаимосвязаны с определенными характеристиками умственного 
развития.

Основные выводы. Существует когнитивная составляющая в виде сформированности 
определенных мыслительных операций, эрудированности и уровня общего умственного разви-
тия субъекта в формировании доверия и честности, а также в оценке субъективной значимо-
сти ситуации социального взаимодействия и определении уровня активности в ней.
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Objective. The most important source of stabilization and further development of society is the 
social activity of citizens. Young people have the greatest potential for this activity. In this regard, it is 
interesting to study the factors and conditions of social activity of students.

Background. For Russia, which experienced a socio-political cataclysm at the end of the last century 
and is in the stage of “recovery”, the social activity of young people is a source of stabilization and further 
development. In this regard, it is interesting to study the factors and conditions of social activity of students.

Study design. The interrelationships of the level of students’ mental development were investigated, 
firstly, with the level of acceptance of such moral standards as trust and honesty, and, secondly, with 
such parameters of social interaction as its significance for the subject and the choice of the method of 
reaction in a particular situation.

Participants. 268 students of three universities wich differ by the level of urbanization of the local-
ity (megapolis, regional centre, district city). The average age of subjects is 19-20 years.

Measurements. Test of mental development of adults, questionnaire of trusting relationships, ques-
tionnaire of legitimization of dishonesty, method of diagnostics of social interaction (M.K. Akimova, etc.).

Results. It is revealed that the level of formation of such mental operations as the ability to gen-
eralize, classify, think by analogy and inductively, operate with numbers, is statistically significantly 
interrelated with the level of trust in oneself and in public institutions, the degree of anxiety in social 
interaction, as well as with the degree of prevention of such manifestations of dishonesty as theft. The 
erudition of the subject is interrelated with trust in the state and public institutions. The assessment of the 
subjective significance of the situation of social interaction and the level of activity in it are also inter-
related with certain characteristics of the mental development.

Conclusions. There is a cognitive component in the form of the formation of certain mental opera-
tions, erudition and the level of general mental development of the subject in the forming of trust and 
honesty, as well as in assessing the subjective significance of the situation of social interaction and 
determining the level of activity in it.

Keywords: social activity of students, social interaction, moral standards, honesty, trust, mental 
development, mental operations.
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Введение

Актуальность проблемы социализа-
ции подрастающего поколения в нашей 
стране обусловлена целым рядом при-
чин, к числу которых следует отнести 
«ценностный разлом», произошедший в 
90-е годы прошлого века, утрату, а также 
деформацию определенных институтов 
социализации и появление деструктив-
ных сетевых сообществ («группы смер-
ти») и др. Все это является источником 
дестабилизации государства.

Общество является для молодежи но-
сителем определенных социально-пси-
хологических нормативов, которые она 
усваивает и воспроизводит в рамках раз-
личных малых групп (семья, ученический 
коллектив, профессиональная группа) 
[9]. Нормативы, понимаемые как основ-
ные требования общества к психическому 
развитию индивидов, призваны упрочить 
связи внутри общества, сделать его более 
сплоченным, способным противостоять 
негативным влияниям и эффективно 
функционировать. В качестве таковых в 
психологической литературе называются 
социальная ответственность и доверие 
[11; 17; 19]. Одним из результатов усво-
ения этих нормативов являются мораль-
ные качества личности — чувство долга, 
честность, ответственность, альтруизм и 
др. Исследователями доказывается, что 
существенным предиктором социально-
политических взглядов молодежи явля-
ются именно моральные основания [15].

Процесс усвоения социально-психо-
логических нормативов, формирования 
моральных качеств и их воспроизве-

дения в форме социальной активности 
опосредован целым рядом факторов, и 
в первую очередь к ним следует отнести 
внутренние факторы. В современных ис-
следованиях к ним относят: особенно-
сти мотивационной сферы, ценностные 
и смысложизненные ориентации [5; 16], 
доверие молодежи к институтам вла-
сти [30], энергичность, инициативность, 
уверенность [4; 27]. Так, О.А. Гулевич и 
И.Р. Сариева в своем исследовании до-
казывают, что политическое доверие по-
ложительно связано с нормативными, 
институализированными формами по-
литической активности [8].

К числу внутренних факторов со-
циальной активности следует отнести и 
умственное развитие субъекта. «В фоку-
се внимания проводимых исследований, 
помимо ценностей, актуализируемых в 
связи с моральным выбором, находит-
ся проблема интеллектуальных средств, 
обеспечивающих ориентацию в мораль-
ном содержании» [7, с. 51—52].

Еще Ж. Пиаже экспериментально до-
казал взаимосвязь интеллектуального 
развития и уровня зрелости моральных 
суждений детей [13]. Роль когнитивных 
способностей в корректировке первона-
чальных эгоцентрических интерпрета-
ций собственного поведения и поведения 
других людей доказывается и в совре-
менных исследованиях, так же как и тот 
факт, что когнитивные функции служат 
сдерживающим фактором аморального 
поведения, участвуют в процессе саморе-
гуляции, позволяют контролировать свое 
поведение в соответствии с моральными 
нормами [20]. Это же подтверждают со-
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временные сравнительные исследования 
сформированности морально-нравствен-
ных понятий у детей с дефектами и нор-
мой интеллектуального развития [10].

Мышление обеспечивает не только 
усвоение моральных норм, которые ста-
новятся содержанием сознания челове-
ка, но и их актуализацию в конкретной 
ситуации. Решение моральных дилемм, 
оценка ситуации социального взаимо-
действия, выработка собственной страте-
гии активности в ней и оценка ее послед-
ствий предполагают интеллектуальные 
усилия, когнитивную активность со сто-
роны субъекта [12].

Данные функции мышления отража-
ют такие пересекающиеся понятия, как 
«моральный интеллект», «моральное 
мышление», «социальный интеллект».

Д. Ленник и Ф. Кьел определяют мо-
ральный интеллект как умственный акт, 
обеспечивающий человеку применение 
универсальных ценностей в управлении 
своим поведением, а также способность 
различать правильное и неправильное. 
Авторы называют эти ценности мораль-
ными универсальными принципами, ко-
торые направляют моральные действия 
[23]. При этом индивидуумы обладают по-
тенциалом действовать морально, отдавая 
предпочтение правильному или непра-
вильному, и в основе этого выбора лежит 
работа морального интеллекта [24]. Сами 
универсальные принципы находят вопло-
щение в убеждениях человека и представ-
ляют собой когнитивную составляющую 
морального интеллекта. Убеждения — это 
ментальные представления, которые чело-
век носит с собой и применяет в качестве 
правил, направляющих действия.

Д. Ленник и Ф. Кьел подчеркивают, 
что суть морального интеллекта состоит 
не в знаниях и представлениях о том, чем 
добро отличается от зла, а в действии. По 
мнению Дж. Линг, ориентация только на 

моральные принципы в интерпретации ак-
тивности человека является устаревшей и 
недопустимой, необходимо говорить, как 
эти принципы реализуются человеком, то 
есть о моральной компетентности [25].

Под моральным мышлением подраз-
умевают интеллектуальный процесс, на-
правленный на разрешение моральных 
дилемм. Выделяют два типа морального 
мышления [18]. Первый тип — это мораль-
ное мышление, основанное на правилах, 
в этом случае суждение о правильности 
или неправильности того или иного по-
ступка выносится в зависимости от того, 
насколько оно соотносится с законами, 
правилами, нормами. Ему противопостав-
ляется моральное мышление, основанное 
на результате и предполагающее оценку 
правильности или неправильности того 
или иного поступка в зависимости от 
того, позволяет ли оно достичь какой-то 
высшей цели (спасти жизнь человеку или 
сделать его счастливым), даже если при 
этом нарушаются законы и правила.

Одно из определений социального 
интеллекта, актуальное для нашего ис-
следования, — «…способность индивида 
понимать интересы и намерения партне-
ра по общению и использовать это пони-
мание в целях ненасильственного пре-
одоления сопротивления последнего в 
тех ситуациях, когда интересы индивида 
и партнера не совпадают» [14, с. 8]. При 
этом устанавливается его взаимосвязь с 
моральным выбором в ситуации соци-
ального взаимодействия.

В отечественной психологии характери-
стики, которые за рубежом рассматривают-
ся в свете изучения интеллекта, нашли от-
ражение в понятии «умственное развитие». 
Умственное развитие трактуется как сово-
купность количественных и качественных 
изменений, происходящих в умственной 
деятельности индивида в связи с измене-
нием его возраста и обогащением опыта. 
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Чаще всего речь идет об операциях или 
способностях, которые соотносят с мышле-
нием. Это представление и легло в основу 
нашего эмпирического исследования.

Важнейшими компонентами мо-
ральной культуры человека являются 
доверие, взаимность, сотрудничество, 
честность [26]. На них базируются со-
циальная сплоченность и эффективное 
функционирование общества, отсутствие 
противоречий между разными социаль-
ными группами, верность общему делу, 
готовность соблюдать общие интересы и 
объединять усилия ради общего дела.

Наиболее изученными коррелятами 
общего доверия являются самооценка 
здоровья и счастья. Однако недавние за-
рубежные исследования зафиксировали 
сильную взаимосвязь доверия и интел-
лекта, в частности, с такими его параме-
трами, как словарный запас, эрудирован-
ность [21; 22]. Выявлены когнитивные 
корреляты повторяющегося нечестного 
поведения детей [28].

В данном исследовании мы пытались 
охватить более широкий спектр мысли-
тельных операций как предполагаемых 
коррелятов доверия и честности. А также 
выяснить, какие именно мыслительные 
способности и параметры социального 
взаимодействия взаимосвязаны.

Программа исследования

Объектом данного исследования ста-
ли умственное развитие, практики соци-
ального взаимодействия и такие мораль-
но-нравственные качества субъекта, как 
доверие и честность. Под практиками 
социального взаимодействия пони-
мался конкретный способ активности, 
выражающийся в привычных действи-
ях индивида в проблемной ситуации. 
В качестве психологических условий 

эффективности практик в исследова-
нии понимались такие морально-нрав-
ственные нормативы, как доверие и 
честность. Умственное развитие и его 
составляющие гипотетически рассма-
тривались как фактор формирования 
доверия и честности, а также морально-
нравственного поведения, реализуемого 
в конкретных ситуациях, то есть прак-
тик социального взаимодействия.

Цели работы:
— изучить взаимосвязь уровня ум-

ственного развития студентов и уровня 
принятия таких моральных качеств, как 
доверие и честность;

— изучить взаимосвязь умственного 
развития студентов и таких параметров 
социального взаимодействия, как его 
субъективная значимость и конкретный 
способ активности в нем/практика.

В исследовании приняли участие сту-
денты трех вузов: Российского государ-
ственного гуманитарного университета 
(г. Москва), Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. Циолков-
ского (г. Калуга) и Государственного 
гуманитарно-технологического универ-
ситета (г. Орехово-Зуево). Общий объ-
ем выборки составил 268 человек. Сред-
ний возраст испытуемых — 19—20 лет 
(M=19,59; SD=1,34; возрастной диапазон 
от 18 до 27 лет).

Диагностика умственного развития 
осуществлялась с помощью Теста ум-
ственного развития взрослых (ТУРВ) [2]. 
Тест содержит 7 субтестов: 1) «словар-
ный»; 2) «осведомленность»; 3) «умоза-
ключения»; 4) «классификация»; 5) «ана-
логии»; 6) «обобщение»; 7) «числовые 
ряды». Баллы по ключу подсчитываются 
по каждому субтесту, также рассчитыва-
ется суммарный показатель теста.

Оценка уровня принятия таких нрав-
ственных нормативов, как честность и дове-
рие, осуществлялась с помощью Опросни-
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ка доверительных отношений и Опросника 
легитимизации нечестности [1].

Опросник доверительных отношений 
дает характеристику взаимодействия ис-
пытуемого с окружающими, выстраивае-
мого на отношении к ним как к субъектам, 
заслуживающим доверия, поддержки, 
интереса, помощи, сочувствия, терпения, 
сотрудничества. Опросник состоит из 
57 утверждений, которые объединяются 
в пять шкал: 1) «позитивное представле-
ние о людях»; 2) «польза от доверитель-
ных отношений с людьми»; 3) «позитив-
ное представление о государственных и 
общественных институтах»; 4) «доверие к 
себе»; 5) «осторожность как следствие не-
доверия и представления о человеческой 
изменчивости». Испытуемый оценивает 
утверждения в баллах от 0 до 3. При этом 
ответ «согласен» оценивается в макси-
мальное количество баллов (3 балла), а 
ответ «не согласен» — в минимальное ко-
личество баллов (0 баллов).

Опросник легитимизации нечестности 
выявляет индивидуальную меру допусти-
мости нарушения такой нравственной 
нормы во взаимоотношениях с людьми, 
как честность. Опросник состоит из 33 ут-
верждений и включает пять шкал, диагно-
стирующих такие проявления нечестно-
сти, как обман, лицемерие, вероломство, 
лживость и воровство. Оценка утвержде-
ний испытуемых идентична схеме оценки 
Опросника доверительных отношений.

Для измерения практик социального 
взаимодействия применялось Диагно-
стическое интервью социального взаи-
модействия, в основу которого был по-
ложен метод типологического описания 
ряда повседневных социальных ситуаций 
[3]. Стимульным материалом интервью 
является описание 20 повседневных со-
циальных ситуаций, потенциально тре-
бующих оказания помощи и проявления 
просоциальной активности со стороны 

испытуемого. При этом учитывалось, что 
индивиды совершают свои поступки, на-
правленные на решение разных проблем, 
в зависимости от той значимости, кото-
рую они придают этим проблемам и тем 
объектам, которые вовлечены в эти про-
блемы. Любое социальное действие — ре-
зультат той оценки, которую индивиды 
дают этим проблемам [6]. Поэтому перво-
начально испытуемым предлагалось оце-
нить значимость описанной ситуации. 
Далее испытуемый должен был оценить 
в баллах (от 0 до 5) выбор предлагаемых 
способов ее решения. Среди возможных 
вариантов решения испытуемому пред-
лагалось намерение ничего не делать, 
столкнувшись с ситуацией. Другие спосо-
бы связаны с разными видами активных 
практик. Один из них — это реализация 
стремления действовать в одиночку, ин-
дивидуально, не вступая во взаимодей-
ствие с другими людьми. При выборе 
этого способа решения испытуемый про-
являет намерение взять ответственность 
за выход из ситуации на себя. Другие ва-
рианты действий отражают стремление 
к установлению разных видов сотрудни-
чества (как непосредственного контакта 
между людьми, так и опосредованных 
форм взаимодействия). Первый вари-
ант — это установление горизонтальных 
связей с окружающими (друзьями, зна-
комыми, людьми, находящимися рядом 
и имеющими возможность включиться в 
решение проблемы) для организации со-
вместных действий с другими людьми. 
Такой вид взаимодействия был услов-
но обозначен понятием «организатор». 
Второй вариант практик проявляется 
в установлении вертикальных связей 
(с людьми, обладающими более высоким 
статусом, специальными полномочия-
ми или обязанностями, позволяющими 
справиться с проблемной ситуацией), он 
получил условное название «инициатор». 
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Третий вариант практик заключается в 
проявлении готовности стать участником 
совместных действий, организованных 
другими людьми («участник»).

Субъективная значимость и способ 
решения ситуации оценивались по шка-
ле от 0 до 5. Оценка «0» означает, что 
этот вариант действия испытуемый точ-
но не будет предпринимать, а «5» — что 
он наверняка поступит именно так.

Приведем пример одной из ситуаций 
и вариантов действия в ней:

На улице Вы видите человека, лежа-
щего на тротуаре.

Варианты действий:
— ничего не буду делать;
— попытаюсь самостоятельно выяс-

нить, что произошло, и помочь;
— позову на помощь прохожих/по-

звоню в скорую помощь;
— обращусь к полицейским;
— помогу полицейским/врачам, если 

потребуется.
Статистическая обработка осущест-

влялась с помощью парного коэффици-
ента корреляции Пирсона, расчеты про-
изводились в программе Statistica 10,0.

Результаты

В табл. 1 и 2 представлены резуль-
таты корреляционного анализа пока-
зателей Теста умственного развития 
взрослых и методик, диагностирующих 
уровень принятия таких нормативов, 
как честность и доверие.

В табл. 1 приведены данные, отража-
ющие характер взаимосвязи умственного 
развития субъектов социального взаимо-
действия и их честности по отношению к 
другим людям.

Поскольку в данном исследовании с 
помощью парного коэффициента кор-
реляции Пирсона множественно сопо-
ставлялись результаты многошкальных 
методик, то во избежание ложных выво-
дов относительно гипотез было принято 
решение, что значение р будет рассма-
триваться как значимое, если оно будет 
меньше или равно 0,01.

Таким образом, вычисление коэффи-
циентов корреляции Пирсона показало, 
что такая характеристика методики Ле-
гитимизация нечестности, как «воров-
ство», отрицательно связана на статисти-

Т а б л и ц а  1
Взаимосвязь показателей методики Легитимизация нечестности 

и Теста умственного развития взрослых, N=267

ТУРВ
Легитимизация нечестности

Обман
Лице-
мерие

Преда-
тельство

Лжи-
вость

Воров-
ство

Суммарный 
показатель

1. Словарный -0,009 0,092 -0,066 0,060 -0,170** -0,026
2. Осведомленность -0,049 -0,035 -0,040 0,088 -0,095 -0,036
3. Умозаключения -0,009 -0,100 -0,014 -0,036 -0,002 -0,050
4. Классификация -0,025 0,027 0,035 -0,011 -0,137* -0,038
5. Аналогии 0,011 0,021 -0,015 0,103 -0,043 0,030
6. Обобщение -0,021 0,035 -0,068 0,076 -0,155** -0,037
7. Числовые ряды -0,099 0,059 -0,004 0,067 -0,140* -0,037
8. Суммарный показатель -0,044 0,040 -0,053 0,093 -0,180** -0,040

Примечание. В таблицах представлены величины парного коэффициента корреляции Пирсо-
на. *** — p≤0,001; ** — p≤0,01; * — p≤0,05.
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чески значимом уровне с «суммарным 
показателем» ТУРВ (r=-0,180; p=0,003) и 
показателями таких субтестов, как «сло-
варный» (r=-0,170; р=0,005) и «обобще-
ние» (r=-0,155; p=0,011).

Соответственно, можно говорить, что 
чем выше у субъектов социального взаи-
модействия общий уровень умственного 
развития, а также уровень эрудирован-
ности и сформированности такой мыс-
лительной операции, как обобщение, тем 
менее они склонны допускать присвое-
ние чужих материальных ценностей.

Характер взаимосвязи умственного 
развития субъектов и их доверия, прояв-
ляющегося в социальных отношениях, от-
ражают данные, представленные в табл. 2.

Как видно из таблицы, показатель 
«доверие человека к самому себе» ме-
тодики Доверительные отношения 
статистически значимо положительно 
взаимосвязан с показателями таких мыс-

лительных операций Теста умственного 
развития взрослых, как «классифика-
ция» (r=0,158; p=0,011) и «аналогии» 
(r=0,166; p=0,007), а также с суммарным 
показателем теста (r=0,208; p=0,001). 
Это означает, что чем лучше студенты 
мыслят по аналогии и обобщают, а также 
чем выше в целом уровень их умственно-
го развития, тем более они склонны при-
нимать себя и доверять самому себе.

Уровень словарной осведомленности 
отрицательно достоверно коррелирует 
со степенью позитивности представле-
ний о государственных и общественных 
институтах (r=-0,158; p=0,011). Это оз-
начает, что люди, имеющие высокую 
словарную эрудированность, в меньшей 
степени склонны доверять социальным 
институтам власти.

В свою очередь, показатель «числовые 
ряды» Теста умственного развития взрос-
лых положительно и достоверно взаимос-

Т а б л и ц а  2
Взаимосвязь показателей методики Доверительные отношения 

и Теста умственного развития взрослых, N=261
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Доверительные отношения
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1. Словарный 0,012 0,018 -0,158** 0,146* -0,014 -0,039
2. Осведомленность -0,055 -0,103 -0,072 0,072 -0,000 -0,060
3. Умозаключения 0,086 0,110 0,036 0,140* 0,075 0,120
4. Классификация 0,009 0,007 -0,104 0,158** 0,108 0,026
5. Аналогии 0,007 -0,090 -0,093 0,166** 0,100 0,010
6. Обобщение 0,105 0,094 -0,076 0,150* 0,100 0,084
7. Числовые ряды 0,070 -0,099 0,034 0,136* 0,152** 0,092
8. Суммарный показатель 0,064 0,001 -0,103 0,208*** 0,111 0,053

Примечание. В таблицах представлены величины парного коэффициента корреляции Пирсо-
на. *** — p≤0,001; ** — p≤0,01; * — p≤0,05.
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вязан с показателем «осторожность как 
следствие недоверия» методики Довери-
тельные отношения (r=0,152; p=0,014). 
Это позволяет утверждать, что чем лучше 
субъект оперирует числами и индуктив-
но мыслит, склонен к техническим видам 
деятельности, тем более он недоверчив и 
осторожен в социальном взаимодействии.

Взаимосвязь умственного развития и 
характера социальной активности субъ-
ектов отражают данные табл. 3.

Из табл. 3 видно, что показатель «значи-
мость ситуации» Диагностического интер-
вью социального взаимодействия досто-
верно отрицательно коррелирует с такими 
показателями Теста умственного развития 
взрослых, как «классификация» (r=-0,172; 
p=0,005) и «аналогии» (r=-0,203; p=0,001). 
С этими же показателями положительно 
достоверно коррелирует показатель «ни-
чего не делать» Диагностического интер-
вью («классификация» (r=0,237; p=0,000), 
«аналогии» (r=0,169; p=0,006)).

Таким образом, можно утверждать, 
что чем хуже субъект выделяет общий 

признак и распределяет предметы и яв-
ления действительности по группам и 
классам, а также устанавливает анало-
гии, тем более значимо для него соци-
альное взаимодействие в различных по-
вседневных ситуациях и шире диапазон 
ситуаций, которые он определяет для 
себя как важные. В то же самое время чем 
лучше у студента развиты эти мысли-
тельные операции, тем более он склонен 
проявлять пассивность, безучастность в 
социальном взаимодействии.

Обсуждение результатов

Использование корреляционного ана-
лиза в исследовании наложило опреде-
ленные ограничения на интерпретацию 
причинно-следственных связей между 
переменными. Однако опираясь на тео-
ретический анализ точек зрения авторов, 
представленных выше, было принято 
решение при интерпретации данных ум-
ственное развитие рассматривать как не-

Т а б л и ц а  3
Взаимосвязь показателей Диагностического интервью социального 

взаимодействия и Теста умственного развития взрослых, N=265

ТУРВ

Стратегии социального взаимодействия
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1. Словарный -0,026 0,057 0,021 -0,003 0,020 0,014
2. Осведомленность -0,145* 0,084 -0,027 -0,113 -0,099 -0,040
3. Умозаключения -0,079 0,086 -0,030 -0,087 -0,073 -0,028
4. Классификация -0,172** 0,237*** -0,102 -0,134* -0,148* 0,022
5. Аналогии -0,203*** 0,169** -0,107 -0,144* -0,146* -0,012
6. Обобщение 0,030 0,004 0,055 0,022 0,039 0,049
7. Числовые ряды -0,143* 0,128* -0,086 -0,129* -0,139* -0,065
8. Суммарный показатель -0,124* 0,133* -0,034 -0,097 -0,084 -0,002

Примечание. В таблицах представлены величины парного коэффициента корреляции Пирсо-
на. *** — p≤0,001; ** — p≤0,01; * — p≤0,05.
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зависимую переменную, а моральные ка-
чества субъекта и практики социального 
взаимодействия понимать как зависимые 
переменные в данном исследовании.

Таким образом, есть основания ут-
верждать, что низкий общий уровень 
умственного развития, а также недоста-
точная образованность, проявляющаяся 
в низкой словарной эрудированности, 
и неспособность обобщать предметы и 
явления действительности на основе су-
щественных признаков выступают в ка-
честве когнитивной основы допущения в 
социальном взаимодействии такого про-
явления нечестности, как присвоение чу-
жих материальных ценностей.

Также определенные аспекты доверия 
в социальном взаимодействии находятся 
во взаимосвязи с уровнем умственного 
развития. А именно: высокая словарная 
эрудированность субъекта отрицательно 
сказывается на формировании позитивно-
го представления о государственных и об-
щественных институтах и, как следствие, 
доверия к ним. Интересным является со-
поставление полученного результата с 
результатами исследований, проведенных 
в США и Нидерландах. Так, на американ-
ской выборке была обнаружена сильная 
положительная связь между уровнем ге-
нерализованного доверия и словарной 
осведомленностью [21]. В свою очередь, 
М. Хуг, С. Мартен и Т. Де Врум устано-
вили, что существуют устойчивые пря-
мые связи между уровнем образования, 
которое обуславливает эрудированность 
субъекта, и уровнем доверия, а также что 
когнитивные способности положительно 
связаны с общим доверием и доверием к 
политическим системам [22, с. 9]. В сово-
купности эти результаты подтверждают 
существование когнитивной основы дове-
рия. В то же самое время разный характер 
этих взаимосвязей может быть обуслов-
лен влиянием целого ряда опосредующих 

факторов, требующих дополнительного 
изучения и, возможно, связанных с мента-
литетом граждан, историческими особен-
ностями формирования отношения обще-
ства и различных его слоев к власти.

Способность же классифицировать, 
мыслить по аналогии и в целом умствен-
ное развитие можно рассматривать как 
когнитивный фактор доверия субъекта к 
самому себе.

Интересной оказалась взаимосвязь 
способности оперировать числами и уста-
навливать логические закономерности с 
уровнем недоверия в социальном взаимо-
действии и, как следствие, с осторожно-
стью в нем. Возможны несколько вариан-
тов объяснения этого результата. Можно 
предположить, что он является следстви-
ем определенной направленности и лич-
ностных особенностей студентов: люди с 
техническим складом ума в меньшей сте-
пени, чем гуманитарии, склонны к обще-
нию и ориентированы на других людей, 
поэтому недоверчивы по отношению к 
ним. В то же самое время в общении име-
ет место социальная перцепция, одной 
из функций которой являются познание 
собеседника, ориентировка в нем и, как 
следствие, формирование определенного 
представления и отношения к нему, в том 
числе и недоверия. Возможно, что опери-
рование числами и формирование недове-
рия к партнеру по общению имеют общую 
составляющую, которая и обуславливает 
выявленную взаимосвязь. В качестве та-
кой составляющей может выступать спо-
собность мыслить логически, выводить 
общее из частного, что, с одной стороны, 
позволяет выявить общую закономер-
ность изменения чисел в числовом ряду и 
завершить его, а с другой стороны, сфор-
мировать общее представление о другом 
человеке, отношение к нему, опираясь на 
последовательный анализ отдельных его 
поступков и действий.
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Было установлено, что уровень субъ-
ективной значимости ситуаций социаль-
ного взаимодействия, предполагающих 
оказание помощи другим, и уровень ак-
тивности в них оказались отрицательно 
взаимосвязаны со степенью сформиро-
ванности таких мыслительных операций, 
как классификация и нахождение анало-
гий. Необходимо отметить, что в данном 
случае речь идет о неинституализиро-
ванном социальном взаимодействии. По-
этому есть возможность утверждать, что 
данные мыслительные операции прини-
мают участие в интеллектуальной оцен-
ке ситуации неинституализированного 
взаимодействия и в прогнозировании 
последствий своей активности в ней.

Однако достоверных результатов на 
уровне р≤0,01, свидетельствующих о связи 
умственного развития с выбором конкрет-
ного способа активности в ситуации соци-
ального взаимодействия, получено не было.

Необходимо отметить, что данный ха-
рактер взаимосвязей присущ именно юно-
шескому возрасту, и, возможно, в другие 
возрастные периоды он иной. На рассмотре-
ние возраста испытуемых как ограничения 
в интерпретации результатов подталкива-
ют результаты исследования, говорящие о 
том, что с возрастом способность обманы-
вать развивается, меняется «когнитивная 
нагрузка» действий обмана [29].

Выводы

1. В целом полученные результаты 
подтвердили гипотезу о взаимосвязи 
уровня умственного развития студентов 
и уровня принятия таких моральных ка-
честв, как доверие и честность.

Когнитивная составляющая в виде 
эрудированности, отдельных мыслитель-
ных операций и общего уровня умствен-
ного развития выявлена в недопущении 

такого проявления нечестности, как при-
своение чужой материальной ценности, 
а также в формировании осторожности 
в социальном взаимодействии, доверия 
человека к самому себе, к другим людям 
и представлений о государственных и 
общественных институтах.

2. Нашла подтверждение в исследова-
нии и гипотеза о взаимосвязи умственно-
го развития студентов и такого параме-
тра социального взаимодействия, как его 
субъективная значимость. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о 
том, что умственное развитие выполня-
ет селективную функцию и позволяет 
дифференцировать ситуации по степени 
их важности для субъекта, определяет 
избирательность его социального реаги-
рования, задает уровень его активности 
в конкретной ситуации взаимодействия.

В целом выявленные взаимосвязи по-
зволяют утверждать, что умственное раз-
витие следует рассматривать как фактор, 
одновременно детерминирующий усво-
ение морально-нравственных норм и их 
актуализацию в форме просоциальной 
активности.

В современном мире, лишенном дик-
тата традиций и характеризующемся 
вариативностью и свободой выбора во 
всех сферах жизнедеятельности, само-
стоятельное мышление субъекта являет-
ся важнейшим условием его существова-
ния и развития. Только самостоятельно 
мыслящая личность способна правильно 
ориентироваться в больших потоках ин-
формации, осуществлять ее анализ, от-
бор и принимать правильное решение, в 
противном случае она становится легким 
объектом манипулирования.

В качестве дальнейших перспектив 
исследования определяется изучение 
взаимосвязи умственного развития сту-
дентов и проявления конформности в со-
циальном взаимодействии.
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Цель. Сравнительный анализ культурных представлений о российской, западной и восточ-
ной цивилизациях у творческой молодежи г. Москвы.

Контекст и актуальность. Цивилизационная идентичность является важной составля-
ющей при формировании картины мира индивида. Понимание и принятие культурных осо-
бенностей собственной цивилизации способствуют сохранению устойчивости личностной 
и социальной идентичности. Но не менее важно понимание отличий от других цивилизаций, 
сравнение с ними.

Дизайн исследования. В работе изучалась связь между различными компонентами куль-
турных представлений цивилизаций. Наличие и характер взаимосвязи проверялись через корре-
ляционный, качественный и контент-анализ.

Участники. 200 человек (43% мужчин, 57% женщин) от 18 до 22 лет, студенты творческих 
вузов г. Москвы, обучающиеся по программам подготовки будущих работников СМИ.

Методы (инструменты). Исследование проводилось методом анкетирования, включающего 
ассоциативный метод, метод неоконченных предложений, закрытые и открытые вопросы.

Результаты. Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что культурные пред-
ставления российской молодежи качественно отличаются для каждой из представленных ци-
вилизаций. Кроме того, выяснилось, что присутствуют различия, связанные с гендерной при-
надлежностью. Для мужчин российская и восточная цивилизации оказались наиболее близки по 
социально-этическому компоненту, а для девушек оказался более привлекательным образ за-
падной цивилизации.

Основные выводы. Существует качественное различие между культурными представле-
ниями о российской, западной и восточной цивилизациях у российской молодежи.

Ключевые слова: цивилизационная идентичность, российская цивилизация, восточная ци-
вилизация, западная цивилизация, культурные представления, образ мира, идентичность.
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Objective. The aim of this research was a comparative analysis of culture beliefs about Russia’s, 
Eastern and Western civilizations among the youth of Moscow City.

Background. Civilization identity is the a basic constituent in forming of individual’s image of the 
world. Understanding and acceptance of civilization’s cultural particularities helps to save personal and 
social identity’s stability. But understanding of differences from other civilizations and comparison with 
them is no less important.

Study design. The study examined the relationship between the various components of the cultural 
representations of civilizations. The presence and nature of the relationship was checked through cor-
relation, qualitative and content analysis.

Participants. 200 people (43% of men, 57% of women) from 18 to 2 years old, students of creative 
universities in Moscow, studying under the training programs for future media workers.

Measurements. The study was carried out by the method of questioning, including the associative 
method, the method of unfinished sentences, closed and open questions.

Results. The research’s results proved the hypothesis that culture beliefs of Russia’s youth are quali-
tatively different for each of the presented civilizations. Besides, the research discovered differences 
related to gender. Russia’s and Eastern civilizations turned out to be the closest for male according to the 
research’s results, and for female — Russia’s and Western civilizations respectively.

Conclusions. There is a qualitative difference between the cultural ideas of Russian, Western and 
Eastern civilizations among Russian youth.

Keywords: civilizational identity, Russian civilization, Eastern civilization, Western civilization, 
cultural representations, the image of the world, identity.
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Введение

Активные процессы глобализации, 
обусловленные спецификой интенсив-
ного развития научно-технических ре-
сурсов, обеспечивают трансформацию 
традиционно развивающихся коммуни-
кативных и информационных процессов. 

Все больше возрастает конкуренция за 
владение информационным простран-
ством и распространение медиаконтента, 
что приводит к обострению противоре-
чий между различными государствами, 
а в глобальном смысле такого рода про-
тивостояние можно назвать новым стол-
кновением цивилизаций [13].
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Всего существуют два подхода к рас-
смотрению цивилизационной концепции: 
моноцивилизационный и полицивилиза-
ционный. В последние годы современные 
социогуманитарные исследования обра-
щены на развитие идей концепции моно-
цивилизационного подхода. Данные идеи 
основываются на теориях межкультурно-
го взаимодействия и смешения культур. 
И в целом данное направление можно 
обозначить как «глобализационное», или 
основанное на концепции «культурного 
трансфера» [7; 19]. На первый план вы-
ходит уже не изучение межкультурных 
различий, а обращение внимания на вну-
трикультурные различия ценностных 
ориентаций и поведенческих стратегий, 
характерные, например, для различных 
регионов России [5].

Последователи такого глобализаци-
онного подхода, единой планетарной 
идентичности также отмечают, что на 
довольно коротком промежутке време-
ни происходит изменение некоторых 
свойств общественной жизни, характе-
ризующих определенную культуру [16]. 
В основном изменению подвергаются 
именно внешние культурные элементы 
и некоторые поведенческие стереотипы. 
А наиболее устойчивы уже внутренние, 
ядерные конструкции, такие как религи-
озные традиции, культурные ценности. 
Они, напротив, усиливаются и утвержда-
ются в своих более радикальных вариа-
циях [30; 33; 37].

Активно понятие «цивилизации» 
стало использоваться с середины 
XVIII века, и в дальнейшем его распро-
странение было связано с определением 
особого пути России, противопоставле-
нием России Западу [6; 29]. В полемике 
выделения особого пути России уча-
ствовало множество известных исследо-
вателей прошлого (Н.Я. Данилевский, 
П.А. Сорокин, Д.С. Лихачев), но сейчас 

данная проблема с новой силой активно 
поднимается современными исследова-
телями совершенно различных научных 
направлений (В.С. Степин, А.С. Па-
нарин, В.Л. Цымбурский, А.Г. Дугин, 
Е.Ю. Спицын, А.П. Паршев, Ю.В. Шалы-
ганов, С.Г. Кара-Мурза). Это подтверж-
дает актуальность данной проблемы и 
применимость цивилизационного подхо-
да в современных исследованиях. Поэто-
му теоретической конструкцией данного 
эмпирического исследования был вы-
бран именно цивилизационный подход.

В концепции междисциплинарной 
исследовательской программы «Циви-
лизационное наследие России» цивили-
зацию определяют через совокупность 
специфических экономических, соци-
альных, политических, духовно-нрав-
ственных структур, которые отличают 
одни исторические и национальные общ-
ности людей от других [22].

Для цивилизации характерна особая 
картина мира, содержащая в себе целый 
комплекс представлений данного обще-
ства о внешнем мире, о его простран-
ственном и временном наполнении. Она 
включает в себя осознание общности для 
конкретного народа, который и составля-
ет эту цивилизацию [28; 32].

Полицивилизационный подход в 
развитии общества предполагает со-
существование как минимум двух ци-
вилизаций, функционирующих в один 
исторический период. Обычно в качестве 
таких цивилизаций принято выделять 
западную и восточную [12; 23]. Если для 
западной цивилизации характерны идеи 
господства человека над природой, то 
восточная цивилизация, напротив, ак-
тивно противопоставляется данным иде-
ям, ставя во главу угла идеалы коэволю-
ции общества и природы [25].

Г. Хофстеде была разработана теория 
культурных измерений, позволяющая 
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сравнивать культурно-психологические 
особенности различных стран и цивили-
заций [35]. При сопоставлении данных 
культурных характеристик можно обна-
ружить, что по показателям индивидуа-
лизм и дистанция власти страны мира чет-
ко разделяются на две мегацивилизации 
Востока и Запада. Но особо следует отме-
тить, что Россия располагается по данным 
показателям непосредственно посередине 
между ними, на некотором расстоянии и 
от западных, и от восточных стран [1; 14]. 
Россия представляет собой «культурный 
мост» между западной и восточной ци-
вилизациями [15; 17]. Что позволяет вы-
делить ее в отдельный третий тип россий-
ско-славянской цивилизации.

В данном контексте важно обозна-
чить главную проблему, связанную с тем, 
что процесс активной глобализации при-
водит к нарушению структуры идентич-
ности человека. Информационная война 
государств приводит к тому, что индивид 
теряется во всем многообразии различ-
ных идентичностей, что приводит к лич-
ностному кризису и затем к социальным 
проблемам всего общества. Важность 
идентификации индивида со своей стра-
ной, с той цивилизацией, к которой он 
принадлежит, невозможно переоценить. 
Так как именно она задает начальные ко-
ординаты его картины мира и дальней-
шей поведенческой модели.

В психологическом аспекте идентич-
ность можно представить как особое 
состояние сознания, в котором знак ра-
венства ставится между самим собой и 
«другим», самообраз приравнивается к 
усвоенному идеалу или особому набору 
константных качеств и характеристик, 
обеспечивающих это тождество [2; 21].

Одним из главных основоположни-
ков проблематики цивилизационной 
идентичности можно назвать С. Хан-
тингтона. Цивилизационную идентич-

ность он определяет как «самое большое 
“мы”, где человек чувствует себя в куль-
турном отношении дома, и одновремен-
но то, что отделяет нас от всех “них” — 
тех, что вовне» [31]. Если говорить о 
русской цивилизационной идентично-
сти, то она связывается не с признани-
ем западных ценностей, а со стратегией 
внутреннего саморазвития, поиском 
собственного пути, который определя-
ется исконно русскими базовыми цен-
ностями [10; 11].

В связи с чем важно понимать, как 
различаются культурные представления 
у граждан нашей страны о России, запад-
ной и восточной цивилизациях. Здесь 
следует подчеркнуть то, что культурные 
представления следует различать с непо-
средственно социальными представлени-
ями. Культурные представления можно 
определить как отраженные в сознании 
образы явлений и феноменов культуры 
с фиксированным в определенной степе-
ни, но в то же время уникальным соци-
окультурным значением. Они отражают, 
с одной стороны, основные ценностные 
ориентиры определенной культуры (ци-
вилизации, страны), а с другой стороны, 
индивидуальный опыт и личные впечат-
ления индивида [12]. И данные куль-
турные представления складываются на 
основе культурных различий между, в 
том числе, рассматриваемыми цивили-
зациями. Поэтому проведенный теорети-
ческий анализ позволяет говорить о том, 
что сравнение культурных представле-
ний о России с другими странами дает 
возможность оценить основу целостного 
образа России и ее имиджа как одного 
из важнейших факторов обеспечения ее 
процветания [9].

Особенно важной при изучении куль-
турных представлений является пробле-
ма формирования и развития идентично-
сти у молодежи как наиболее уязвимой к 
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психологическому воздействию катего-
рии индивидов [8; 24; 34; 36].

Цель нашего исследования состояла в 
том, чтобы провести сравнительный ана-
лиз культурных представлений о россий-
ской, западной и восточной цивилизаци-
ях у творческой молодежи г. Москвы, 
которая в ближайшей перспективе будет 
формировать содержание медийного ин-
формационного пространства страны.

Основная гипотеза исследования со-
стояла в том, что оценки культурных пред-
ставлений будут существенно разниться 
для каждой из представленных цивилиза-
ций, но российская и восточная цивилиза-
ции будут иметь качественно меньше раз-
личий, чем российская и западная.

Метод

Выборка исследования. Участни-
ками исследования являлись студенты 
творческих вузов Москвы, обучающие-
ся по программам подготовки будущих 
работников СМИ. Всего в исследовании 
принимали участие 200 человек. Из них 
мужчины составляли 43%, а женщины — 
57%. Средний возраст участников распо-
лагался в диапазоне от 18 до 22 лет.

Методы исследования. В ходе иссле-
дования был использован метод анкети-
рования, включающий: ассоциативный 
метод, метод неоконченных предложе-
ний, закрытые и открытые вопросы и за-
дания по формированию образов героев, 
экспертов, социально значимых лиц. Ан-
кета состояла из 4 разделов, раскрываю-
щих собой структуру представлений об 
образе страны, который выражает опре-
деленную цивилизацию. Данная структу-
ра строилась на основании исследований 
ученых из различных научных дисци-
плин, посвященных проблеме цивили-
зационного развития и идентичности [2; 

3; 6; 7; 10; 11; 14; 15; 17; 18; 22; 23; 33; 35; 
37]. Валидизация метода обеспечивается 
тем, что такая структура анкеты прошла 
апробацию в исследованиях Е.Н. Богдан 
по изучению медиаобраза России в СМИ 
[3] и Л.В. Матвеевой с коллегами по из-
учению образа России [18].

Схема проведения исследования. 
Процедура исследования была пред-
ставлена следующим образом. Перед 
началом работы с участниками иссле-
дования была проведена установочная 
беседа, в ходе которой были разъяснены 
основные понятия и концепции, связан-
ные с цивилизационным подходом. За-
тем респондентам для заполнения были 
предложены 4 основных блока анкеты, 
представляющие собой содержание об-
раза страны с позиции собственных 
представлений по каждой цивилиза-
ции: историко-природному компоненту, 
культурно-лингвистическому компонен-
ту, социально-этическому компоненту и 
компоненту персоналий.

В каждом блоке участникам иссле-
дования необходимо было закончить 
предложение по предложенному элемен-
ту структуры анкеты. Сначала респон-
денты оценивали данную структуру для 
российской цивилизации, затем для за-
падной и восточной. После заполнения 
анкеты была проведена статистическая 
обработка данных, полученных в ходе 
применения контент-анализа по группам 
мужской и женской выборки. В качестве 
единицы счета принимались слова и 
словосочетания, отражающие ценност-
но-смысловые характеристики представ-
лений об объектах исследования, для 
которых подчитывалась относительная 
частота встречаемости (Fo(i)) [4]. Для 
сравнения количественной значимости 
различий результатов между тремя ци-
вилизациями был использован корреля-
ционный анализ.
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Результаты

Данные, полученные по результатам 
анкетирования, подвергались корреля-
ционному анализу. По итогам были по-
лучены следующие результаты у мужчин 
(табл. 1).

Уровень значимости соответствует 
тому (<0,01), что между значениями трех 
цивилизаций у мужчин прослеживает-
ся значимая связь. Но в общем и целом 
уровень корреляции достаточно слабый 
(<0,5) и существенно не отличается при 
сопоставлении пар значений каждой из 
цивилизаций.

Для женской части выборки получа-
ются практически такие же результаты 
(табл. 2).

Уровень значимости также соответ-
ствует принятию альтернативной гипо-
тезы (<0,01). Но корреляционная связь 
и здесь достаточно слабая между всеми 
парами цивилизаций.

Результаты корреляционного ана-
лиза свидетельствуют о том, что между 
ответами участников исследования о 
культурных представлениях разных ци-
вилизаций существует связь. Но кор-

реляционная связь достаточно несуще-
ственная, что подтверждает основную 
гипотезу исследования.

Историко-природный компонент: 
элементы пространства и времени. 
В историко-природном компоненте пер-
вый элемент представлял собой «Про-
странство». В нем было представлено 
две категории — размер и расположение 
(рис. 1).

Для творческой молодежи (будущие 
работники СМИ) размер территории 
оказался особо значимым при оцен-
ке восприятия образа цивилизации. 
Различия проявляются на гендерном 
уровне: для мужчин данная категория 
основополагающая при описании всех 
трех объектов, а для женщин данная ка-
тегория важна только при оценке рос-
сийской цивилизации (для западной 
и восточной цивилизаций более суще-
ственной оказывается категория распо-
ложения).

В элементе времени представлены 
аспекты прошлого, настоящего и буду-
щего цивилизаций (рис. 2).

Наибольшее эмоциональное от-
ношение у респондентов обращено к 

Т а б л и ц а  1
Корреляционный анализ категориальной структуры восприятия мужчинами 

российской, западной и восточной цивилизаций

Цивилизации
Показатели

Российская Западная Восточная

Российская Корреляция Пирсона 1 0,433 0,365
Значимость (двухсторонняя) - 0,000 0,000
N 86 86 86

Западная Корреляция Пирсона 0,433 1 0,453
Значимость (двухсторонняя) 0,000 - 0,000
N 86 86 86

Восточная Корреляция Пирсона 0,365 0,453 1
Значимость (двухсторонняя) 0,000 0,000 -
N 86 86 86

Примечание. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).



183

Эмпирические исследования

прошлому российской цивилизации. 
Девушкам не свойственно эмоциональ-
но оценивать прошлое других цивили-
заций. Но они часто используют кате-
горию исторических этапов, которая 
имеет крайне дифференцированную 
структуру. Мужчинам такая структура 
свойственна только в отношении к вос-
точной цивилизации. Отдельно выде-

ляется и категория войн и революций. 
По мнению участников исследования, 
прошлое всех трех цивилизаций нераз-
рывно связано с моментами военных 
конфликтов.

Настоящее трех цивилизаций для 
участников исследования делится в ос-
новном на эмоциональный и когнитив-
ный компоненты (рис. 3).

Т а б л и ц а  2
Корреляционный анализ категориальной структуры восприятия женщинами 

российской, западной и восточной цивилизаций

Цивилизации
Показатели

Российская Западная Восточная

Российская Корреляция Пирсона 1 0,359 0,339
Значимость (двухсторонняя) - 0,000 0,000
N 114 114 114

Западная Корреляция Пирсона 0,359 1 0,394
Значимость (двухсторонняя) 0,000 - 0,000
N 114 114 114

Восточная Корреляция Пирсона 0,339 0,393 1
Значимость (двухсторонняя) 0,000 0,000 -
N 114 114 114

Примечание. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Рис. 1. Элемент «Пространство» историко-природного компонента для сравнения 
российской, западной и восточной цивилизаций
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Треть выборки творческой молодежи 
выражают свое эмоциональное отноше-
ние к российской цивилизации в насто-
ящем. Мужчины также склонны эмоци-
онально оценивать настоящее западной 

цивилизации, причем и в том и в другом 
случае эта оценка имеет в основном отри-
цательную коннотацию. Образ настояще-
го восточной цивилизации практически 
полностью связан только с когнитивным 

Рис. 2. Элемент «Прошлое» историко-природного компонента для сравнения российской, 
западной и восточной цивилизаций

Рис. 3. Элемент «Настоящее» историко-природного компонента для сравнения российской, 
западной и восточной цивилизаций
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компонентом. Участники признают зна-
чимость развития восточной цивилиза-
ции в настоящем, но не имеют эмоцио-
нальной привязки к этому настоящему.

У девушек также была выделена от-
дельная категория для российской и 
восточной цивилизаций — отставание 
от Запада. Для них важно сравнивать на-
стоящее данной цивилизации с успехами 
западной культуры.

Но особо стоит обратить внимание 
на такой элемент времени, как будущее. 
Именно образ будущего во многом опре-
деляет ориентиры для дальнейшего раз-
вития той или иной культуры, степень 
выраженности национальной и цивили-
зационной идентичности (рис. 4).

Будущее российской цивилизации 
вызывает у участников исследования 
наиболее значительное преобладание 
эмоционального компонента. Важно осо-
бо отметить данный момент в контексте 
того, что участники исследования пред-
ставляют собой будущих работников 
СМИ, которым небезразлично будущее 
своей страны, они очень эмоционально 
реагируют на данный элемент именно 
для российской цивилизации.

Культурно-лингвистический ком-
понент: элементы особенностей куль-
туры, национальных особенностей, 
религии, психологии обыденного со-
знания. При описании особенностей 
культуры получается довольно диффе-
ренцированная структура для всех циви-
лизаций (рис. 5).

В российской цивилизации выделя-
лись четыре основных категории осо-
бенностей культуры: через описание 
индивидуально-личностных качеств ее 
обладателей, через ее многонациональ-
ность, религиозность и оценку ее зна-
чимости. Для девушек наиболее важной 
(в 2 раза больше, чем у мужчин) оказа-
лась категория религиозности.

Западную цивилизацию описывали, 
напротив, всего двумя категориями — 
многонациональность и массовость. Бу-
дущие работники СМИ отмечают раз-
витость массовой культуры Запада и 
значимость механизмов СМИ в жизне-
деятельности данного общества.

У восточной цивилизации выделяют-
ся четыре категории, три из которых со-
ответствуют категориям российской ци-
вилизации (индивидуально-личностная 

Рис. 4. Элемент «Будущее» историко-природного компонента для сравнения российской, 
западной и восточной цивилизаций



186

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

характеристика, религиозность, оценка 
значимости). Но самой важной оказы-
вается последняя категория — самобыт-
ность. Она встречается только при опи-
сании восточной цивилизации.

Национальные особенности трех ци-
вилизаций были представлены участни-
ками исследования самобытными катего-
риями, которые были характерны только 
для одной из цивилизаций (рис. 6).

Так, в описании российской циви-
лизации была выделена специфичная 
только для нее категория тяги к справед-
ливости. В западной цивилизации такой 
категорией стала американская мечта. 
А в восточной особо выделилась катего-
рия трудолюбия.

Качество доброжелательности охот-
нее выделяла женская часть группы, 
причем у всех трех цивилизаций. Катего-
рию обычаи и приметы участники иссле-
дования особо выделили у российской 

и восточной цивилизаций. Причем для 
восточной культуры она играла опреде-
ляющую роль. Многонациональность 
была выделена у западной и российской 
цивилизации, но именно для западной 
культуры она, по мнению респондентов, 
играет более значимую роль.

Категориальная структура психоло-
гии обыденного сознания значительно 
отличается для всех трех цивилизаций 
(рис. 7).

Интересно отметить, что будущие 
работники СМИ для российской ци-
вилизации особо выделяют категорию 
традиционности. Многие современные 
исследователи показывают, что СМИ 
трансформируют традиционные усто-
явшиеся ценности, меняют ценностно-
смысловое содержание представлений 
граждан [23]. И можно отметить, что 
если для мужской выборки работников 
СМИ традиционность стоит еще на пер-

Рис. 5. Элемент «Особенности культуры» культурно-лингвистического компонента 
для сравнения российской, западной и восточной цивилизаций
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Рис. 6. Элемент «Национальные особенности» культурно-лингвистического компонента 
для сравнения российской, западной и восточной цивилизаций

Рис. 7. Элемент «Психология обыденного сознания» культурно-лингвистического 
компонента для сравнения российской, западной и восточной цивилизаций
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вом месте, то для женской части выборки 
на лидирующую позицию вырывается 
категория психологии потребителя.

Для западной цивилизации также 
мужчинами значимо выделяется кате-
гория психологии избранности. А для 
восточной цивилизации все участники 
исследования выделяют категорию, ко-
торая описывает психологию обыденно-
го сознания через личностные качества 
представителей восточной культуры. 
Причем если у мужчин это в основном 
положительные качества, то женщины 
значимо выделяют и отрицательные ха-
рактеристики.

Социально-этический компонент: 
элементы государственного устрой-
ства, социально-классовой организа-
ции общества, морально-этических 
норм. Первый элемент социально-эти-
ческого компонента — государственное 
устройство. В нем всего были выделены 
участниками исследования две катего-
рии — форма государственного устрой-
ства и форма управления (рис. 8).

Для российской и западной цивили-
заций мужчины практически в равной 
степени выделяли две эти категории. 

У женщин же для этих двух цивилиза-
ций на первом плане с огромным отры-
вом выделялась категория формы госу-
дарственного устройства (федерация, 
республика, штаты и т.д.).

Стоит отметить, что будущие работ-
ники СМИ в целом выделяли в пред-
ставлениях о восточной цивилизации 
именно категорию формы правления 
(монархия, диктатура, коммунизм), для 
них существенным оказывается отличие 
политической системы Востока от дру-
гих цивилизаций.

При оценке морально-этических 
норм восточная и российская цивилиза-
ции практически полностью повторяют 
категориальную структуру друг друга 
(рис. 9).

Для восточной цивилизации наи-
более значимым становится ее тради-
ционность в своих моральных нормах. 
А описывая российскую цивилизацию, 
участники исследования больше ориен-
тировались на эмоциональную оценку 
моральных качеств, которая скорее была 
отрицательной, особенно у мужчин. Для 
двух этих цивилизаций важным оказа-
лась и религия, которая, по мнению ре-

Рис. 8. Элемент «Государственное устройство» социально-этического компонента 
для сравнения российской, западной и восточной цивилизаций
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спондентов, значимо влияет на все нор-
мы и установки в обществе.

Для западной цивилизации главной 
моральной установкой респонденты вы-
бирали ориентацию на успех и достиже-
ния. Будущие работники СМИ отмечали 
такое качество, как независимость. Муж-
чины также высказывали свое эмоцио-
нальное отношение к моральным нормам 
Запада, что в основном носило негатив-
ный характер оценки.

Персоналии: элементы образа вла-
сти, образа героя. При описании об-
раза власти представленных цивилиза-
ций получились следующие результаты 
(рис. 10).

Для всех цивилизаций основной ка-
тегорией оказалось личностное пред-
ставление власти в виде реальных по-
литических и общественных деятелей. 

При оценке российской цивилизации 
также важным оказалась категория эмо-
ционального отношения к образу власти. 
Интересно отметить, что будущие ра-
ботники СМИ практически полностью 
ассоциировали образ власти в категории 
персоналий с В.В. Путиным. Для них 
данный образ актуализирован с событи-
ями настоящего времени и действующим 
политическим лидером.

В образе героя преобладание кате-
гории конкретной личности уменьши-
лось по сравнению с образом власти 
(рис. 11).

Кроме личностного воплощения для 
всех цивилизаций также выделилась 
категория конкретных индивидуально-
личностных качеств, которым должен со-
ответствовать герой. Но важное отличие 
российской цивилизации от двух осталь-

Рис. 9. Элемент «Морально-этические нормы» социально-этического компонента 
для сравнения российской, западной и восточной цивилизаций
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ных состоит в том, что для нее участники 
исследования использовали отдельную 
категорию — воин. Образ героя в значи-
тельной степени был связан с образом за-
щитника Отечества, с образами военного 
и ветеранов войны.

Обсуждение результатов

Историко-природный компонент. 
В историко-природном компоненте 

участники исследования чаще выражали 
свое эмоциональное отношение к геогра-
фическим, природным и пространствен-
но-временным элементам российской 
цивилизации, чем к тем же компонентам 
остальных двух цивилизаций. Кроме 
того, элемент прошлого времени полу-
чил большее количество вариантов раз-
личных ответов и категорий, чем собы-
тия и успехи настоящего времени. Это 
соотносится во многом с результатами 
исследований русской ментальности, ко-

Рис. 10. Элемент «Образ власти» компонента персоналии для сравнения российской, 
западной и восточной цивилизаций

Рис. 11. Элемент «Образ героя» компонента персоналии для сравнения российской, 
западной и восточной цивилизаций
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торые отмечают благоприятную оценку 
прошлого, но не настоящего [27].

Одним из самых значимых элементов 
историко-природного аспекта оказалось 
пространство. Для будущих работников 
СМИ наиболее важными категориями 
здесь выступают размер территории и 
расположение. Причем для российской 
цивилизации в большей степени важен 
именно размер ее территории. Участни-
кам было важно выделить значимость 
собственной цивилизации по сравнению 
с другими, показать ее превосходство — в 
этом выражалась их национальная и ци-
вилизационная идентичность. В целом 
данные результаты соотносятся с кон-
цепцией типов цивилизационного разви-
тия В.С. Степина, где традиционный тип 
цивилизаций тяготеет к пространствен-
ному существованию, а техногенный — к 
временно́му, более интенсивному харак-
теру преобразований [26].

Культурно-лингвистический ком-
понент. Для данного компонента харак-
терно то, что во многих его элементах 
для каждой цивилизации обозначается 
какая-либо категория, которая не упо-
требляется для других цивилизаций. Это 
говорит о том, что главные цивилиза-
ционные особенности формируются на 
основании культурного ядра — тех цен-
ностей, которые приняты в данной куль-
туре, представляют основу для данной 
цивилизационной идентичности.

Главным элементом в культурно-
лингвистическом компоненте оказа-
лась психология обыденного сознания. 
И здесь особенно стоит отметить то, 
что для российской цивилизации она 
вбирает в себя категории из восточной 
(традиционность, коллективизм) и за-
падной (психология потребителя) циви-
лизаций одновременно, имея при этом 
и собственную категорию (психология 
жертвы). Так и во многих других элемен-

тах данного компонента прослеживается 
некоторая сравнительная характеристи-
ка российской цивилизации с другими 
двумя. И в общем заметно большее со-
ответствие (особенно у мужской части 
выборки) категориальных структур вос-
точной и российской цивилизаций, чем 
восточной и западной.

Социально-этический компонент. Ка-
тегориальные структуры ответов участ-
ников исследования по морально-этиче-
ским характеристикам для восточной и 
российской цивилизаций стали практиче-
ски совпадать. В данных элементах про-
слеживалась тесная духовная и морально-
этическая связь этих двух цивилизаций. 
Что говорит о близости данных цивили-
зационных идентичностей.

Главным элементом в социально-эти-
ческом компоненте оказались мораль-
но-этические нормы. Для восточной 
и российской цивилизаций категории 
полностью совпадали между собой. Ос-
новополагающими для построения норм 
данных цивилизаций являются традици-
онность, соблюдение традиций, правил и 
выраженность религиозного подтекста 
в их реализации. Западные моральные 
ценности успеха и достижения незави-
симости резко отличаются от норм этих 
двух цивилизаций и не признаются свои-
ми для участников исследования.

Таким образом, важно отметить, что 
в коллективном сознании творческой 
молодежи (будущих работников СМИ) 
прослеживается понимание различий 
этических систем, лежащих в основе ис-
следуемых цивилизаций.

Персоналии. В данном компоненте 
сразу стоит выделить ту особенность, 
что при описании персоналий россий-
ской цивилизации намного чаще, чем 
для других цивилизаций, использо-
валась личностная категория, то есть 
пример конкретной исторической или 
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известной личности. Это связано с тем, 
что участники лучше осведомлены о 
конкретных личностях, составляющих 
основу российской цивилизационной 
идентичности. Они находятся на по-
вестке дня СМИ и, учитывая спец-
ифику выборки будущих работников 
СМИ, легко ассоциируются с образами 
власти и героя страны. Для западной 
цивилизации также характерно замет-
но большее употребление конкретных 
личностей, по сравнению с восточной 
цивилизацией. Западная массовая 
культура более популярна в россий-
ской действительности, чаще трансли-
руется в СМИ и наиболее важна для ее 
будущих работников.

Главным элементом структуры пер-
соналий оказался образ героя. И если 
для восточной и западной цивилизаций 
участники исследования в основном 
выделяли в данном элементе катего-
рии, скорее связанные с культурными 
особенностями и личностными харак-
теристиками, то для российской циви-
лизации одной из самых важных ока-
залась категория войны, участника и 
ветерана боевых действий, защитника 
Отечества. Для творческой молоде-
жи герой России воспринимается как 
человек, готовый на подвиг, защища-
ющий свою страну от агрессора в гло-
бальном масштабе.

Выводы

1. Выявленная категориальная струк-
тура культурных представлений дает 
возможность рассмотреть ключевые 
особенности российской, восточной и 
западной цивилизаций у творческой 
молодежи (будущих работников СМИ) 
г. Москвы. Молодежь осознает тот факт, 
что по некоторым аспектам действи-

тельно наблюдается связь между тремя 
цивилизациями. Но образ России вос-
принимается ими как отдельный кон-
структ, уникальный по своим ценностно-
смысловым характеристикам. Осознание 
уникальности своей цивилизации делает 
возможным формирование цивилизаци-
онной идентичности. И результаты дан-
ного исследования дают повод говорить 
о сформированности такой идентично-
сти для творческой молодежи г. Москвы.

2. Получены значимые качествен-
ные и количественные различия между 
описанием культурных представлений 
о различных цивилизациях у мужской 
и женской выборок. Так, оказалось, 
что женская часть выборки при оценке 
именно российской цивилизации ис-
пользует значительно больше вариантов 
категорий, чем мужчины. Для женщин 
характерно (только в случае российской 
цивилизации) выделение конкретных 
особенностей элементов цивилизации, 
они чаще склонны выражать свое эмо-
циональное отношение к этим частям. 
И причем такое отношение практически 
всегда носит позитивный характер, от-
талкивается от положительных особен-
ностей, при этом умалчивается об опреде-
ленных недостатках. Это может говорить 
в целом о более развитых эмпатических 
способностях у женщин, их большей со-
циальной приспособленности.

3. Для мужчин характерны более сте-
реотипные варианты, они чаще комби-
нируют категории, не выделяя отдель-
ных деталей, а отталкиваясь от общего 
признака. Свое эмоциональное отноше-
ние к определенным элементам пред-
ставленных объектов они склонны вы-
ражать в негативном ключе. Для России 
они видят больший потенциал развития 
в сторону элементов восточной цивили-
зации, хотя в целом не считают культу-
ру Востока своей.
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Цель. Определить мишени и способы психолого-педагогической работы, направленной на по-
вышение специфической нормативности поведения студентов в период пандемии COVID-19, в 
частности, на соблюдение масочного режима.

Контекст и актуальность. В связи с ситуацией пандемии COVID-19 во многих странах 
мира, в том числе и в России, стали вводиться жесткие меры, ограничивающие поведение и взаи-
модействие людей. Исследование отношения разных групп населения как к самому заболеванию, 
так и к мерам борьбы с ним, выяснение причин и мотивации соблюдения/несоблюдения людьми 
нормативного поведения в условиях пандемии является острой и актуальной проблемой. Си-
туация пандемии актуализирует проблемы оказания практической психологической помощи 
людям, в том числе и молодым, переживающим стресс и испытывающим затруднения в совла-
дании с этой ситуацией.

Дизайн исследования. Исследование проводилось в ситуации нарастающего распростране-
ния заболевания и введения режима изоляции. Полученные данные анализировались с привязкой 
ко времени заполнения опросников участниками исследования: первая группа студентов запол-
нила гугл-формы с 9 по 23 ноября (1 этап); вторая группа — с 24 ноября по 8 декабря 2020 г. 
(2 этап). Изучались социальные представления студенчества о пандемии и мерах борьбы с ней; 
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особенности отношения к разным аспектам COVID-19 и нормативности поведения молодых 
людей в условиях пандемии; субъективные переживания опасности заболевания и связанные с 
ними доминирующие копинг-стратегии.

Участники. 565 студентов бакалавриата различных факультетов МГППУ, из них 504 де-
вушки, 61 юноша.

Методы (инструменты). Анонимный анкетный опрос с использованием закрытых вопросов; 
метод прототипического анализа социальных представлений П. Вержеса; опросник самовос-
принимаемой гибкости совладания со стрессом; шкала страха заболевания COVID-19; пакет 
SPSS Statistics 20 (таблицы сопряженности с расчетом критерия χ2 Пирсона, коэффициент кор-
реляции Спирмена, критерии Краскела-Уоллиса и Фридмана).

Результаты. Студенты продемонстрировали широкий, зачастую содержательно проти-
воречивый спектр мнений о COVID-19 и мерах защиты от него. В ядре социальных представ-
лений о пандемии и защитных масках преобладают те, в которых отражаются персональ-
ные ограничения, накладываемые пандемией, неудобство и неудовольствие от их соблюдения. 
В меньшей степени присутствует страх заболеть. Практически отсутствуют социальные 
представления, связанные с заботой о других людях, выражающие просоциальную позицию. 
По отношению к механизмам соблюдения ограничительных мер мнения студентов неодно-
родны: одни поддерживают введение жестких ограничений и считают правильным жесткий 
внешний контроль, другие полагают, что выполнение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний должно быть самостоятельным решением человека. Обнаружены преимущественный 
выбор студентами стратегий ситуативного и множественного копинга в ответ на возник-
новение пандемической ситуации и взаимосвязь этих видов копинга с низким уровнем субъ-
ективного переживания страха. Однако по мере ухудшения ситуации с заболеваемостью в 
стране зафиксированы снижение предпочтения конструктивного копинга и рост склонности 
к ригидному копингу. С ухудшением пандемической ситуации изменялась оценка студентами 
средств информирования о COVID-19 и стратегиях борьбы с ним: на первом этапе исследо-
вания референтной группой студенты считали специалистов (врачей, ученых), на втором 
этапе — родителей и близкое окружение. Социальные сети оказались самым незначимым ис-
точником информации.

Основные выводы. Полученные данные дают возможность выделить основные мишени 
психолого-педагогической работы со студентами и определить основные методы этой рабо-
ты, к которым, прежде всего, следует отнести деятельностное включение в решение групповых 
задач, направленных на оптимизацию жизнедеятельности людей в условиях пандемии. По ре-
зультатам исследования выделилась группа студентов с высоким уровнем переживания страха 
(32%) и склонностью к неконструктивным способам совладания. Этим студентам требуется 
целенаправленная психологическая помощь. В качестве примера деятельностного включения 
студентов в проблему защиты от COVID-19 в статье описывается организованный факуль-
тетом социальной психологии МГППУ конкурс творческих работ разных направлений на тему 
применения медицинских масок в условиях пандемии «Марафон масок».

Ключевые слова: социальные представления, студенты, COVID-19, нормативное поведе-
ние в условиях пандемии, копинг-стратегии, страх заболевания COVID-19.
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мативное поведение в ситуации пандемии COVID-19: как добиться его соблюдения у студентов? // 
Социальная психология и общество. 2021. Том 12. № 1. C. 198—221. DOI: https://doi.org/10.17759/
sps.2021120113
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Objective. Determine the targets and methods of psychological and pedagogical work that aimed 
increasing the specific normativity of students' behavior during the COVID-19 pandemic, in particular, 
on compliance with the mask regime.

Background. Due to the situation with COVID-19 pandemic many countries all over the world, 
including in Russia, introduced the number of tough measures which restricted the behavior and interac-
tion of people. The study focuses on such acute issues as the attitudes of different social groups toward 
both the disease itself and the measures to combat it, clarification of the reasons and motivations for 
individuals’ compliance/non-compliance with normative behavior during the pandemic. The coronavi-
rus pandemic actualizes the problems of providing practical psychological assistance to people, including 
young people, who experience stress and who have difficulties with coping with this situation.

Study design. The study was conducted during the increasing spread of the disease and the in-
troduction of an isolation regime. The data obtained was analyzed with reference to the time of the 
research participants’ questionnaire completion: the first group of students filled the Google forms 
from 9th to 23rd November 2020 (stage 1); the second group — from 24th November to 8th December 
2020 (stage 2). The research analyzed students’ social representations of the pandemic and measures 
to combat it; peculiarities of attitudes toward various aspects of COVID-19 and toward the normative 
behavior of young people during the pandemic; subjective experience of danger of the disease and the 
dominant coping strategies associated with them.

Participants. 565 undergraduate students from various faculties of the Moscow State University of 
Psychology and Education (MGPPU): 504 females, 61males.

Measurements. Anonymous survey included closed questions; method of prototypical analysis of 
social representations (P. Verges); Self-perceived flexible coping with stress (SFCS); The Fear of CO-
VID-19 Scale; SPSS Statistics 20 package (contingency tables with the calculation of the Pearson χ2 test, 
Spearman's correlation coefficient, Kruskal-Wallis and Friedman tests).

Results. Students showed a diverse and often controversial views on COVID-19 and ways prevent 
its spread. At the core of social representations of the pandemic and protective masks, the most popular 
are those that reflect the personal restrictions imposed by the pandemic, the inconvenience and displea-
sure resulted from the compliance with these restrictions . To a smaller extent, there is a fear of getting 
sick. There are practically no social representations associated with concern over other people, that ex-
press a pro-social position. In relation to the mechanisms of compliance with restrictive measures, the 
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Введение

Исследование, о котором пойдет речь, 
было инициировано руководством Мо-
сковского государственного психолого-
педагогического университета осенью 
2020 года. Изначально оно было направ-
лено на решение практической задачи: 
добиться того, чтобы студенты универси-
тета в массовом порядке носили защит-
ные маски. Осень 2020 года в столице 
была временем, когда, с одной стороны, 
пандемия COVID-19 набирала обороты 
(росло количество заболевших и госпи-
тализированных, росло число смертей). 
С другой стороны, вакцинация населе-
ния еще не началась, и мерами, которые 
могли бы препятствовать распростране-
нию эпидемии, были только соблюдение 
социальной дистанции, дезинфекция рук 

и ношение защитных масок (в меньшей 
степени полезным было признано ноше-
ние перчаток). С третьей стороны, пере-
численные меры соблюдались далеко не 
всеми гражданами и, в частности, далеко 
не всеми студентами. В последнем легко 
можно было убедиться в первые два осен-
них месяца, когда обучение в Универси-
тете было смешанным (часть занятий, в 
первую очередь, многолюдные поточные 
лекции, проходили в дистанционном 
формате, а семинарские и практические 
занятия — в очном).

Для решения указанной практической 
задачи необходимо было найти ответы 
на целый ряд вопросов. Среди них — ле-
жащий на поверхности вопрос, который, 
собственно, и требовал ответа: какие ры-
чаги воздействия на молодых людей мо-
гут с наибольшей эффективностью и в 

opinions of students are heterogeneous: some support the introduction of strict restrictions and consider 
it rational to have strict external control, while others believe that the fulfillment of sanitary and epide-
miological requirements should be an independent decision of a person. The study found the predomi-
nant choice of situational and multiple coping strategies by students in response to the emergence of the 
pandemic situation and the relationship between these types of coping with low level of subjective fear. 
Nevertheless, with the deterioration of the pandemic situation, students' assessments of the means of 
informing about COVID-19 and strategies to combat it changed: at the first stage of the study students 
considered specialists (doctors, scientists) as a reference group, at the second stage — parents and close 
circle. Social media turned out to be the most insignificant source of information.

Main conclusions. The data obtained make it possible to identify the main targets of psychological 
and pedagogical work with students and to determine the main methods of this work which should in-
clude the activity-based inclusion in the solution of group tasks aimed at optimizing the life of people in 
a pandemic. According to the results of the study, a group of students stood out with a high level of fear 
experience (32%) and a tendency to non-constructive ways of coping. These students require targeted 
psychological assistance. As an illustration of the active involvement of students to the problem of CO-
VID prevention, the article describes a competition of creative works of different directions organized by 
the Faculty of Social Psychology of Moscow State University of Psychology and Education on the topic 
medical masks use in the context of the "Marathon of Masks" pandemic.

Keywords: social representations, students, COVID-19, normative behavior in the pandemic, cop-
ing strategies, Self-perceived flexible coping with stress (SFCS), the fear of COVID-19.

For citation: Krushelnitskaya O.B., Marinova T.Yu., Pogodina A.V., Raskhodchikova M.N., Tolstykh N.N. Regu-
latory Behavior in the COVID-19 Pandemic: How to Get Students to Comply with It? Sotsial'naya psikhologiya 
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кратчайшие сроки привести к тому, чтобы 
большинство студентов соблюдали пред-
писанные в период пандемии правила 
общественного поведения? Ответ на этот 
вопрос, в свою очередь, требовал ответов 
на многие другие: какова мотивация сле-
довать или не следовать нормативным 
(в период пандемии) формам обществен-
ного поведения? Как относятся молодые 
люди к требованию носить защитные ма-
ски? На какие источники информации 
ориентируются студенты, вырабатывая 
свою позицию по отношению к пандемии 
и соблюдению требуемых мер предосто-
рожности? Как студенты справляются с 
теми трудностями, которые принесла с 
собой пандемия? Каковы могут (долж-
ны) быть мишени психологической по-
мощи тем, кому самостоятельно трудно 
справиться с возникшими трудностями? 
И многие другие.

Дизайн эмпирического социально-
психологического исследования опреде-
лялся, помимо содержательной состав-
ляющей, рядом внешних обстоятельств 
и требований. Во-первых, исследование 
должно было быть проведено оператив-
но и в кратчайшие сроки. Во-вторых, 
оно должно было быть кратким, так как 
представляло собой часть более широко-
го, преимущественно социологического 
исследования. В-третьих, исследование 
могло проводиться только посредством 
сбора данных в интернете, так как к мо-
менту начала этой работы Университет 
полностью перешел на дистанционный 
формат обучения. Все это определило, во 
многом ограничив, цель, задачи, гипоте-
зы исследования, а также выбор методи-
ческого инструментария.

Цель исследования — определить 
мишени и способы психолого-педагоги-
ческой работы, направленной на повы-
шение специфической нормативности 
поведения студентов в период пандемии 

COVID-19, в частности, на соблюдение 
масочного режима.

Задачи исследования:
1. Выявить отношение студентов к 

пандемии и соблюдению масочного ре-
жима.

2. Выявить мотивы нормативного/не-
нормативного поведения студентов, свя-
занного с ношением защитных масок.

3. Выявить социально-психологиче-
ские и личностные факторы, влияющие 
на нормативность поведения студентов в 
период пандемии.

4. Наметить мишени психолого-педа-
гогической работы по повышению спец-
ифической нормативности поведения 
студентов в период пандемии.

5. Сформулировать практические ре-
комендации для проведения такой работы.

Гипотезы исследования:
1. Специфическая нормативность/

ненормативность поведения студентов в 
период пандемии связана с социальными 
представлениями этой социальной груп-
пы о COVID-19 и способах противодей-
ствия распространению заболевания.

2. Отношение студентов к пандемии 
COVID-19 и масочному режиму форми-
руется, в первую очередь, информацией, 
распространяемой в социальных сетях.

3. Пренебрежительное отношение ча-
сти студентов к соблюдению масочного 
режима определяется недооценкой опас-
ности заболевания COVID-19 для моло-
дых людей.

4. Эффективность копинг-страте-
гий студентов связана с субъективным 
переживанием опасности заболевания 
COVID-19.

Методы

Исследование было проведено со-
трудниками факультета социальной 
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психологии МГППУ в течение 30 дней 
с 9 ноября по 8 декабря 2020 года. Сбор 
данных осуществлялся дистанционно: 
студенты добровольно и анонимно за-
полняли гугл-формы материалов иссле-
дования. Поскольку время сбора данных 
совпало с периодом стремительного ухуд-
шения в Москве ситуации с пандемией 
COVID-19, в процессе обработки данных 
были отдельно проанализированы мате-
риалы, полученные в первую и во вторую 
половину периода проведения исследо-
вания. Те параметры, которые оказались 
достоверно статистически различающи-
мися, будут продемонстрированы ниже.

Выборка. Всего в исследовании при-
няли участие 565 студентов бакалаври-
ата МГППУ, большую часть которых 
составили девушки (всего 504 девушки, 
61 юноша), что отражает соотношение 
студентов по полу в данном вузе. Из них 
395 респондентов (358 девушек и 37 юно-
шей) заполнили гугл-формы с 9 по 23 но-
ября и 170 — с 24 ноября по 8 декабря 
(145 девушек и 25 юношей).

Методики исследования:
1. Метод прототипического анализа 

социальных представлений П. Вержеса 
[14].

2. Авторская анкета для изучения 
мнения студентов о разных аспектах 
их поведения и отношения к пандемии 
COVID-19 и соблюдению противоэпиде-
миологических правил (8 вопросов).

3. Русскоязычная адаптация опрос-
ника самовоспринимаемой гибкости 
совладания со стрессом (Self-Perceived 
Flexible Coping with Stress) [13], в рус-
скоязычной адаптации О.А. Екимчик, 
Т.Л. Крюковой [1] (28 пунктов).

4. Шкала страха заболевания 
COVID-19 (The Fear of COVID-19 
Scale) [9]. Русский перевод и адаптация 
Т.Л. Крюковой и др., Костромской госу-
дарственный университет (7 пунктов).

5. Статистическая обработка данных 
с использованием программного пакета 
SPSS Statistics 20 (таблицы сопряженно-
сти с расчетом критерия χ2 Пирсона, ко-
эффициент корреляции Спирмена, кри-
терии Краскела-Уоллиса и Фридмана).

Результаты

1. Социальные представления
о COVID-19 и защитных масках
Понятие социального представления 

(social representation) было предложе-
но С. Московиси [12] для обозначения 
особой формы «коллективного знания, 
социально сконструированного, раз-
деляемого индивидами, входящими в 
сообщество, и служащего для повсед-
невного практического применения» [2, 
с. 379]. Поскольку эта пандемия — се-
рьезнейший вызов именно человеческо-
му сообществу, разным его группам, то 
изучение социальных представлений, 
связанных с пандемией COVID-19, важ-
но для оптимизации системы взаимоот-
ношений и поведения членов разных со-
циальных групп в противостоянии этой 
угрозе. Одной из таких групп и является 
студенчество. Т.П. Емельянова обраща-
ет внимание на важный, в частности в 
контексте нашего исследования, аспект 
функционирования социальных пред-
ставлений: «Будучи достаточно устой-
чивыми и в то же время оперативными 
когнитивными образованиями, социаль-
ные представления создают возможность 
быстрой переориентации в меняющейся 
действительности, особенно в условиях 
недостаточной информации относитель-
но воспринимаемого объекта» [2, с. 381]. 
Именно с такой ситуацией мы столкну-
лись во время пандемии COVID-19.

С учетом необходимости быстрого 
проведения исследования, а также ис-
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пользования предельно сжатого объема 
предлагаемого респондентам материала 
для изучения социальных представлений 
была выбрана техника прототипического 
анализа П. Вержеса [14], в рамках кото-
рой анализируются свободные ассоциа-
ции, которые респондентам предлагается 
дать к слову, обозначающему какое-либо 
понятие, явление, факт, феномен и т.п. 
Анализ совокупности таких ассоциаций 
проводился в логике структурного под-
хода школы Экс-ан-Прованса, согласно 
которому в структуре всякого социаль-
ного представления выделяется его ядро 
(наиболее консолидированные и устой-
чивые представления членов группы) и 
периферия как набор индивидуальных 
представлений членов группы, которые 
при определенных условиях могут пере-
мещаться в ядерную зону либо которые 
ранее были в этой ядерной зоне, но затем 
из нее выпали [8].

В соответствии с алгоритмом прото-
типического анализа П. Вержеса к зоне 
ядра относят ассоциации, отвечающие 
двум требованиям. Первое — частота, с 
которой они встречаются в данной груп-
пе (для попадания в ядро социального 
представления этот показатель должен 
превышать медианное значение по груп-
пе). Второе — ассоциация должна упоми-
наться в числе первых (для попадания в 
ядро ранг упоминания должен быть мень-
ше среднего по группе). Соотношение 
этих двух показателей — частоты и ранга 
— определяет и три другие структурные 
области социального представления. Две 
из них — это так называемые буферные 
зоны, близкие к ядру, первую из которых 
составляют ассоциации, встречающиеся 
редко (значения частоты упоминания 
ниже медианных), но называемые в чис-
ле первых (ранг ниже среднего по груп-
пе), а вторую — ассоциации, называемые 
часто (частота выше медианной), но не 

в числе первых (ранг выше среднего). 
К последней — зоне собственно перифе-
рии — относят ассоциации, упоминаемые 
редко и в последнюю очередь.

Участники нашего исследования долж-
ны были последовательно написать по пять 
ассоциаций к словосочетанию «Панде-
мия COVID-19» и затем к слову «Маска». 
Представим полученные данные.

Рассмотрим вначале содержание и 
структуру социального представления 
студентов о пандемии COVID-19.

Первое, что необходимо отметить, — 
широчайший набор предложенных 
студентами ассоциаций. Даже после 
объединения в группы синонимичных 
ассоциаций, а также ассоциаций, близ-
ких по смыслу, таких групп оказалось 
чрезвычайно много. Однако определен-
ная структура социального представле-
ния студентов о пандемии COVID-19 
была выявлена. В табл. 1 представлено 
содержание ядра и двух буферных зон 
социального представления студентов 
о пандемии COVID-19. В скобках при-
ведены частота упоминания ассоциации 
в % от количества респондентов, а затем 
средний ранг упоминания данной ассо-
циации.

Зону IV — собственно периферию со-
циального представления — здесь и далее 
не приводим, поскольку эта зона в соци-
альном представлении и о пандемии, и о 
маске содержит чрезвычайно много ассо-
циаций, называемых лишь одним-двумя 
респондентами.

Из 8 ассоциаций, характеризующих 
ядро социального представления сту-
дентов о пандемии, чаще всего (третью 
респондентов) называется именно маска 
и/или другие средства защиты. 3 ассоци-
ации так или иначе фиксируют ограни-
чения, налагаемые пандемией. Ассоциа-
ции, связанные с ограничениями, есть и 
в двух буферных зонах (несвобода, дис-
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танция, удаленка). Суть этих ограниче-
ний — в первую очередь, отделенность от 
других людей, изоляция, дистанцирова-
ние. И в ядре, и в обеих буферных зонах 
встречаются ассоциации, отражающие 
различные негативные эмоции (страх, 
стресс, депрессия, скука, усталость, па-
ника, массовая истерия). Ряд ассоциаций 
фиксирует болезнь как таковую (ковид, 
болезнь) в зоне ядра, но только в буфер-
ной III оказываются ассоциации, связан-
ные с летальным исходом этой болезни. 
Об этом упоминают 19% респондентов, 
хотя и не в первую очередь.

В табл. 2 представлена структура со-
циального представления студентов о 
маске. В скобках приведены частота упо-
минания ассоциации в % от количества 

респондентов, а затем средний ранг упо-
минания данной ассоциации.

Так же, как в предыдущем случае, 
различных ассоциаций оказалось много 
(хотя и меньше, чем ассоциаций к слово-
сочетанию «пандемия COVID-19»), и мы 
также по возможности объединяли их в 
более обобщенные группы ассоциаций.

В ядре социального представления 
лишь одна ассоциация из 7 о пользе 
защитных масок. Эту «пользу» упо-
минают 38% респондентов. Еще одна 
ассоциация — необходимость (19% ре-
спондентов). Остальные пять имеют од-
нозначно негативные коннотации в диа-
пазоне от «вредно» до «кошмар». Такие 
же однозначно эмоционально негатив-
ные ассоциации составляют буферную 

Т а б л и ц а  1
Содержание и структура социального представления студентов 

о пандемии COVID-19

Зона I — ядро Буферная зона II Буферная зона III
1. Маска, перчатки, антисептики 
(34; 2,6)
2. Карантин, локдаун, локаут (27; 1,7)
3. Стресс, депрессия (22; 2,9)
4. Изоляция, самоизоляция (21; 2,3)
5. Болезнь (18; 2,0)
6. Дом, квартира, 4 стены (17; 1,8)
7. Страх (16; 2,5)
8. Вирус, ковид (14; 2,4)

1. Скука (6; 2,3)
2. Усталость (5; 2,4)
3. Толпа, массовость (4; 2,0)
4. Кризис (4; 2,0)
5. Расстояния, дистанция 
(3; 2,7)
6. Лохотрон (2; 1,0)
7. Интернет (2; 1,2)
8. Надоела, долго (2; 1,5)

1. Несвобода, запреты 
(19; 3,4)
2. Смерть, летальный 
исход (16; 3,1)
3. Дистант, удаленка 
(12; 3,4)
4. Паника, массовая 
истерия (7; 3,4)

Т а б л и ц а  2
Содержание и структура социального представления студентов о маске

Зона I — ядро Буферная зона II Буферная зона III
1. Душно, нечем дышать (43; 2,28)
2. Важно, защита (38; 2,19)
3. Толпа, метро, транспорт (32; 2,94)
4. Неудобно (25; 2,76)
5. Необходимость (19; 2,90)
6. Вредно (9; 2,19)
7. Кошмар, жесть, ужас! (9; 2,67)

1. Неприятно (за-
пах, пот) (3; 1,67)
2. Намордник 
(4; 1,75)

1. Характеристики маски (белый, 
одноразовая, хлопок…) (19; 3,55)
2. Больница, врачи (14; 3,08)
3. Полиция, штрафы (13; 3,07)
4. Вирус, болезнь (11; 3,08)
5. Карнавал, театр (10; 3,40)
6. Красиво, модно (10; 3,40)
7. Дорого, затраты (10; 4,30)
8. Лицо (глаза, улыбка…) (8; 3,12)
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зону II (неприятно, намордник). Буфер-
ная зона III иная. Она «расцвечена», во-
первых, ассоциациями, указывающими 
на другие места, где мы можем встретить 
маски (полиция, театр, карнавал), кро-
ме больницы, также упоминаемой. Во-
вторых, достаточно часто студенты дают 
эмоционально нейтральные, по сути, 
формальные ассоциации, просто отража-
ющие те или иные характеристики масок 
(цвет, материал и т.д.). 10% студентов 
даже считают маску красивой, а для 10% 
маска — это дорого, затратно.

Подведем первые итоги обсуждения 
полученных данных. Первое, что необ-
ходимо отметить, — большое число ассо-
циаций и к словосочетанию «пандемия 
COVID-19», и к слову «маска». Возмож-
ное объяснение, помимо похвальной ин-
дивидуализированности взгляда на про-
блему и не менее похвального большого 
словарного запаса у студентов, — тот оче-
видный факт, что и пандемия, и ношение 
масок как средство противостояния ей — 
явления настолько новые, неожиданно 
нагрянувшие, что определенные соци-
альные (групповые) представления о 
них еще не успели полностью сложиться.

Вместе с тем определенная структу-
ра этих представлений была выявлена. 
О  чем она говорит? В обоих случаях 
бросается в глаза пассивная, «страдатель-
ная» позиция наших респондентов. И в 
пандемии, и в ношении масок они видят 
главным образом все плохое, и, что ин-
тересно, это плохое — не столько боязнь 
заразиться, заболеть (такие ассоциации 
есть, но их явно немного), сколько разно-
го рода ограничения свободы, поведения, 
общения. И одно из этих ограничений — 
ношение масок. Именно ассоциация «ма-
ска» чаще всего называется студентами к 
словосочетанию «пандемия COVID-19». 
Ядро социального представления о маске 
крайне противоречиво: в нем соседствуют 

и понятия, в которых отражены представ-
ления о пользе масок, о необходимости их 
носить, с одной стороны, а с другой — мно-
жество ассоциаций, выражающих крайне 
негативное к ним отношение (вредно, не-
удобно, бессмысленно и т.п.).

Но более всего привлекают внимание 
не те ассоциации, которые были даны, а 
те, которых мы практически не встрети-
ли: связанные с заботой о других людях, 
с общественной пользой (например, но-
шения масок), а также отражающие хоть 
сколько-то стеничную, в духе позитивной 
психологии, позицию молодых людей.

2. Результаты анкетирования
Обратимся теперь к результатам, по-

лученным при ответах на вопросы со-
ставленной нами анкеты. Для выяснения 
особенностей отношения студентов к 
проблеме пандемии и ношению защит-
ных масок им было задано восемь во-
просов с возможностью единичного или 
множественного выбора ответов.

Начнем представление результатов с 
пункта анкеты, который был сформули-
рован так: «Выберите одно из предло-
женных утверждений, выражающее 
Ваше отношение к COVID-19 как за-
болеванию». Выборы одного из четырех 
предложенных вариантов (в % от коли-
чества респондентов) распределились 
следующим образом: большинство (поч-
ти половина — 48,5%) выбрали суждение 
«Я не могу определить своего отноше-
ния к COVID»; 21,6% выбрали суждение 
«Очень опасное заболевание, и явно пре-
уменьшается его опасность»; 23,7% — 
суждение «Не страшнее других инфекци-
онных заболеваний, и преувеличивается 
степень его опасности»; наконец, 6,2% — 
«Я не думаю об этом заболевании: здоров 
и не заболею». В совокупности два по-
следних суждения набрали 29,9%. Таким 
образом, количество тех, кто не считает 
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ситуацию опасной, чуть больше тех, кто 
эту опасность оценивает очень высоко, и 
это на фоне тех без малого 50%, кто еще 
не определился в своем отношении к 
COVID-19.

В этом контексте интересны ответы 
студентов на такой вопрос анкеты: «Как 
вы относитесь к публикуемой офи-
циальной статистике о заболевании 
COVID-19 в нашей стране? (выберите 
один ответ)».

Как оказалось, большинство студен-
тов не доверяют статистике и считают ее 
данные или заниженными по количеству 
пострадавших от пандемии (59,8% в сум-
ме выбрали третий и четвертый вариан-
ты ответа), или, напротив, завышенными 
(21,6%) (см. рис. 1).

Эти данные как будто противоречат 
той недооценке опасности заболевания 
COVID-19, которая следует и из от-
ветов на предыдущий вопрос, и из со-
держания социального представления 
о COVID-19. Можно с осторожностью 

предположить, что поскольку в данном 
случае вопрос был задан не прямо, он вы-
явил скрываемую (даже от себя) тревогу 
молодых людей, связанную с пандемией 
и опасностью заболевания.

Два пункта анкеты были направлены 
на выяснение отношения студентов к 
разным стратегиям противодействия рас-
пространению заболевания COVID-19.

Один из них был сформулирован 
так: «В разных странах правитель-
ства предлагают разные стратегии 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Какую из них Вы считаете наиболее 
правильной? (выберите один ответ)». 
Чаще всего (46,4% опрошенных) респон-
денты из четырех вариантов ответов вы-
бирали стратегию жестких ограничений 
при жестком контроле; 36,1% предпочли 
широкое информирование населения, по-
зволяющее людям принимать решение 
самостоятельно; два оставшихся вариан-
та выбирали сравнительно немногие, а 
именно: 9,3% выбрали введение жестких 

Рис. 1. Отношение студентов к статистике по заболеваемости COVID-19 в нашей стране 
(процентное соотношение ответов)
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ограничений без контроля за их соблю-
дением и 8,2% — введение мягких огра-
ничений без контроля за их соблюдением. 
Налицо явный раскол мнений: в сумме 
больше половины тех студентов, кто за 
жесткие ограничения и жесткий внешний 
контроль, с одной стороны, и чуть меньше 
половины — либо за мягкие ограничения 
без контроля, либо же просто за широкое 
информирование для того, чтобы каждый 
человек сам принял решение о стратегии 
своего поведения, — с другой.

Другой пункт анкеты о предпочитае-
мых стратегиях противостояния панде-
мии: «В нашей стране так же, как и в 
других странах, вводятся различные 
ограничения в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией (удаленный режим 
работы, закрытие учреждений куль-
туры, запрет массовых мероприя-
тий и т.д.). Как Вы относитесь к 
этим ограничениям? (выберите один 
ответ)». И здесь также большинство 
опрошенных (64,9%) сочли ограничения 

адекватной и правильной мерой борьбы 
с пандемией (см. рис. 2). При этом в со-
циальном представлении о пандемии 
COVID-19 именно отрицательно окра-
шенные ограничения в большинстве сво-
ем оказываются определяющими. Ины-
ми словами, ограничения студенты в 
большинстве своем считают правильной 
мерой, но относятся к ним отрицательно.

Сопоставление с помощью таблиц со-
пряженности отношения студентов к ста-
тистике по заболеваемости COVID-19 в 
нашей стране и предпочитаемых страте-
гий борьбы с ней показало следующее. 
Студенты, считающие, что численность 
пострадавших от пандемии преуменьше-
на, предпочли стратегию введения жест-
ких правил и ограничений при жестком 
контроле за их соблюдением. Студенты, 
считающие, что численность заболев-
ших и умерших от COVID-19 преуве-
личена, назвали правильной стратегией 
широкое информирование населения, 
позволяющее самостоятельно выбирать 

Рис. 2. Отношение студентов к ограничениям в связи с пандемией 
(процентное соотношение ответов)
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стратегию поведения (критерий Пир-
сона χ2=46,850; р≤0,01). Очень опасным 
заболеванием сочли коронавирусную 
инфекцию студенты, считающие, что пу-
бликуемая статистика адекватно отра-
жает текущую ситуацию. Однако те, кто 
считают, что статистика преувеличива-
ет численность заболевших и умерших, 
предсказуемо полагают, что COVID-19 
не страшнее многих других заболеваний 
(χ2=93,706; р≤0,01).

На какие источники информации 
опираются студенты, вырабатывая свое 
отношение к пандемии? Рассмотрим, 
как распределились выборы студентов 
из пяти возможных суждений к пункту 
анкеты «Выбирая собственную стра-
тегию поведения в период пандемии 
COVID-19, я в первую очередь учиты-
ваю мнения: (выберите один ответ)». 

Сразу отметим, что процентное соот-
ношение выборов изменилось по мере 
ухудшения ситуации с заболеваемостью 
в стране, а именно, если на первом этапе 
исследования самой референтной груп-
пой были врачи и ученые, то на втором 
значимо возросла референтность родите-
лей и других близких членов семьи в во-
просах болезни и защиты от нее (табли-
цы сопряженности; критерий Пирсона 
χ2 =11,260; р≤0,05) (см. рис. 3). Мнения 
же друзей, а также высказываемые в со-
циальных сетях, вопреки нашим ожида-
ниям, оказались в этом вопросе для сту-
дентов не слишком значимыми.

Отметим в данном контексте, что сту-
денты, опирающиеся на мнение исклю-
чительно родителей, ученых и врачей, 
реже, чем другие респонденты, могли 
определить свое отношение к пандемии 

Рис. 3. Особенности доверия студентов к различным источникам информации о пандемии 
(процентное соотношение ответов) на разных этапах исследования
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(χ2=53,485; р≤0,01). В то же время сту-
денты, которые активно прислушивают-
ся к точкам зрения самых разных людей 
(врачей, ученых, родителей и других 
родственников, друзей, представителей 
СМИ, участников социальных сетей), 
чаще остальных сообщали о готовности 
самостоятельно принимать решение об 
использовании средств защиты (ответ: 
«я бы надевал маску, если бы считал, что 
она необходима»; χ2=93,706; р≤0,01).

Три пункта анкеты непосредственно 
были посвящены проблематике соблю-
дения масочного режима.

Первый из них был сформулирован 
так: «Многие молодые люди в нашей 
стране сегодня не соблюдают масоч-
ный режим, потому что… (отметьте 

три аргумента, более всего отражающие 
Вашу точку зрения)».

Как видим (рис. 4), выбранные аргу-
менты различны, но чаще всего студенты 
отмечали, что маски не носят те, кто не 
верит в их защитные свойства, считают 
их неудобными или вредными для здо-
ровья, что напрямую совпадает с их со-
циальным представлением о маске.

Ответы студентов на вопрос: «Если 
бы не было распоряжений правитель-
ства и мэрии, Вы бы пользовались 
масками самостоятельно? (выберите 
один ответ)» показывают, что большин-
ство (63,9%) носили бы маски, но только 
если бы приняли такое решение сами; 
17,5% прислушались бы к требованию 
руководства учреждения носить маску; 

Рис. 4. Причины несоблюдения молодыми людьми масочного режима, по мнению студентов 
(процентное соотношение ответов)
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15,5% всегда носили бы маску, и лишь 
3,1% дали ответ: «Я бы, несмотря ни на 
что, никогда не использовал маску». Та-
ким образом, можно сказать, что по раз-
ным основаниям, но большинство сту-
дентов готовы носить маски. Лучше, по 
их мнению, чтобы это было их собствен-
ное решение, а не навязанное извне.

Наконец, в ответах студентов на во-
прос: «Если Вы ответили, что не ис-
пользовали бы маски самостоятельно, 
то по каким причинам? (выберите не бо-
лее двух вариантов ответа)» зафиксиро-
вано определенное различие на первом и 
на втором этапе исследования (см. рис. 5).

В течение нашего исследования сту-
денты чаще всего называли в качестве 
причин, по которым они не использовали 
бы маски самостоятельно (без требова-

ний и санкций извне), то, что испытывают 
дискомфорт от их ношения и не верят в 
надежность защиты от вируса с помощью 
масок. Это, как было показано выше, ха-
рактеризует и социальное представление 
студентов о маске. Однако на втором эта-
пе опроса была зафиксирована (с помо-
щью таблиц сопряженности) тенденция 
к снижению числа подобных утвержде-
ний (χ2=5,391; р=0,612). То есть к концу 
нашего исследования студенты, которые 
отказываются от самостоятельного (до-
бровольного) использования масок, стали 
реже высказывать недоверие надежности 
этого средства защиты. С другой стороны, 
в ответах этой категории студентов воз-
росла доля «фаталистических» высказы-
ваний: «Чему быть, того не миновать, на-
девай средства защиты или не надевай».

Рис. 5. Мнения студентов о причинах отказа студентов от добровольного использования 
масок (процентное соотношение ответов) на разных этапах исследования
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3. Выраженность страха
заболевания COVID-19
Можно было бы изначально пред-

положить, что при в целом достаточно 
спокойном отношении молодых людей 
к COVID-19 какая-то часть всерьез опа-
сается этого заболевания. И социальное 
представление о COVID-19, и ответы на 
вопросы нашей анкеты это подтвердили, 
но какая именно часть студентов реально 
испытывает страх перед COVID-19, было 
непонятно. Для уточнения ответа на этот 
вопрос мы использовали специальный 
опросник «The Fear of COVID-19 Scale» 
[9], разработанный американскими ис-
следователями и адаптированный для 
российской выборки учеными Костром-
ского государственного университета.

Шкала страха перед COVID-19, с 
помощью которой проводилась диагно-
стика, содержит 7 утверждений, степень 
своего согласия с каждым из которых 
участники исследования указывают, ис-
пользуя пятибалльную шкалу Лайкерта. 
Варианты ответов: «совершенно не согла-
сен», «не согласен», «затрудняюсь отве-
тить», «согласен» и «полностью согла-
сен». Чем выше общий балл, тем больше 
выражен страх перед коронавирусом-19.

Результаты применения Шкалы пока-
зали приблизительно равномерное распре-
деление опрошенных студентов по трем 
уровням страха: низкий — 35,1%, сред-
ний — 33%, высокий — 32%. Усредненные 
показатели выраженности страха у деву-
шек (15,43 балла) чуть выше, чем у юношей 
(14,7 балла); различия не значимы.

4. Связь выраженности
страха перед COVID-19
с особенностями стратегий
совладания со стрессом
Важной личностной характеристикой, 

позволяющей эффективно справлять-
ся с различными сложными жизненны-

ми ситуациями (ситуация с пандемией 
COVID-19 именно к таким и относится 
[5]), являются используемые человеком 
копинг-стратегии. Одной из гипотез на-
шего прикладного исследования было 
предположение о связи между пережива-
емым страхом перед COVID-19 и страте-
гиями совладания.

Для проверки этой гипотезы помимо 
Шкалы страха перед COVID-19 был ис-
пользован «Опросник самовоспринимае-
мой гибкости копинга со стрессом» (Self-
Perceived Flexible Coping with Stress [13]) 
в адаптации для российской выборки 
О.А. Екимчик и Т.Л. Крюковой [1].

Опросник содержит 28 утверждений, 
характеризующих различные стратегии 
совладания со стрессом. Респонденты 
должны оценить степень своего согласия 
с каждым из утверждений по 7-балльной 
шкале Лайкерта. Результаты применения 
опросника позволяют охарактеризовать 
склонность субъекта к предпочтению 
стратегий копинга со стрессом согласно 
следующим трем субшкалам:

1) MCSU — множественный копинг/
использование многих копинг-стратегий 
(multiple coping strategy use);

2) SC — ситуативный копинг 
(situational coping);

3) CP — ригидный (или антигибкий) 
копинг (coping rigidity).

Наиболее продуктивной стратегией 
совладания со стрессом является множе-
ственный копинг.

Полученные нами результаты показа-
ли, что студенты склонны выбирать пре-
имущественно стратегии ситуативного 
(28,7% респондентов) и множественного 
(26,7%) копинга в ответ на возникнове-
ние в их жизни различных стрессоров, 
в меньшей степени — ригидного (19,6%) 
способа совладания (критерий Фридма-
на, различия значимы при р≤0,01). То 
есть большинство студентов считают, 



213

Прикладные исследования и практика

что в разных стрессогенных ситуациях 
они способны использовать различные 
способы совладания, зачастую несколько 
специфических.

При сопоставлении выраженно-
сти страха студентов перед пандемией 
COVID-19 и предпочитаемыми страте-
гиями совладания со стрессом были по-
лучены следующие данные (рис. 6).

Использование критерия Краскела-
Уоллиса показало, что различия в вы-
боре копинг-стратегий для студентов с 
разным уровнем выраженности страха 
значимы на уровне 0,01. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что гиб-
кий, множественный (наиболее продук-
тивный) копинг, а также соответству-
ющий ситуации способ совладания со 
стрессом применяют, как правило, сту-
денты с низким уровнем выраженности 
страха. Ригидный копинг свойствен сту-
дентам, в наибольшей мере ощущающим 
страх заболевания COVID-19.

Корреляционный анализ данных с 
помощью критерия Спирмена также 
подтвердил связь (р≤0,01) между вы-
раженностью страха и предпочтением 
стратегий множественного (r=-0,288) и 
ригидного (r=0,150) копинга.

За время проведения нашего исследо-
вания отмечен рост склонности студен-
тов к применению стратегии ригидного 
копинга: выявлена положительная кор-
реляция на 5%-ом уровне между датой 
ответов студентов и их склонностью к 
выбору ригидного копинга (критерий 
r-Спирмена, р=0,026). При этом обнару-
жена тенденция к снижению показателей 
ситуативного и множественного копинга 
(табл. 3).

Обсуждение результатов

Полученные в исследовании данные 
свидетельствуют об отсутствии у студен-

Рис. 6. Доминирующие копинг-стратегии у студентов с различным уровнем страха 
заболевания COVID-19 (усредненные показатели, в баллах)
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тов единодушного мнения в пользу со-
блюдения противоэпидемиологических 
мер в период пандемии COVID-19 (нор-
мативного поведения), что, в свою оче-
редь, связано с определенным отношени-
ем разных студентов к самой пандемии, 
к защитным маскам, к информации, рас-
пространяемой разными источниками, с 
референтностью этих источников и т.п. 
Все эти моменты определенным образом 
отражаются в социальных представлени-
ях членов этой социальной группы о пан-
демии COVID-19 и о маске как способе 
защиты от заболевания, что подтверж-
дает первую из выдвинутых в исследо-
вании гипотез. В обоих изучавшихся со-
циальных представлениях (о пандемии 
и о маске) просматривается достаточно 
явная «эгоистическая» позиция, с кото-
рой представители социальной группы 
студентов смотрят на COVID-19 как на 
не слишком для себя опасное заболе-
вание, но при этом приносящее с собой 
массу неудобств, в числе которых и за-
щитная маска, которую, увы, надо носить 
(приказано, штрафы, хотя, может быть, и 
немного полезно и т.д.). В этой позиции 
обращает на себя внимание практиче-
ски полное отсутствие просоциальной 
мотивации, связанной с общественной 
пользой, с заботой о других людях, даже 
родственниках. И этот момент, с нашей 
точки зрения, может быть важной мише-

нью психолого-педагогической работы 
со студентами.

Вторая гипотеза — о преимуще-
ственном доверии студентов к инфор-
мации, распространяемой в социальных 
сетях, — не нашла своего подтвержде-
ния. Для большинства студентов рефе-
рентными источниками информации о 
COVID-19 оказались, с одной стороны, 
ученые и врачи, а с другой — родители и 
другие близкие члены семьи, причем по 
мере ухудшения ситуации с заболевае-
мостью в Москве именно доверие к мне-
нию близких людей стало преобладать.

В этом контексте обратим внимание на 
следующий, важный с практической точ-
ки зрения, момент. Проведенное нами ис-
следование выявило явное противоречие 
в отношении студентов к соблюдению ма-
сочного режима: с одной стороны, они на-
стаивают на том, что каждый человек дол-
жен самостоятельно принимать решение о 
его соблюдении, с другой — полагают, что 
наилучшей стратегией является введение 
жестких карантинных ограничений (к ко-
торым относятся при этом отрицательно) 
при жестком внешнем контроле за их ис-
полнением. Предпочтение той или иной 
стратегии оказалось связанным с тем, как 
студенты оценивают имеющуюся инфор-
мацию о пандемии: как преувеличиваю-
щую ее опасность или как преуменьшаю-
щую. Выявленное противоречие — также 

Т а б л и ц а  3
Результаты статистической проверки связи выраженности страха заболевания 

COVID-19 и доминирующей копинг-стратегии

Множественный 
копинг

Ситуативный 
копинг

Ригидный 
копинг

Дата опроса Коэффициент корреляции -,081 -,082 ,102*

Знч. (2-сторон) ,076 ,072 ,026
Шкала страха Коэффициент корреляции -,288** -,025 ,150**

Знч. (2-сторон) ,000 ,579 ,001
Примечания. * — корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя); ** — корреляция значима 
на уровне 0.01 (2-сторонняя).
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важная мишень для практической работы 
со студентами, включающей и работу с 
информацией. Исследование, в частно-
сти, показало, что студенты, которые ак-
тивно прислушиваются к мнениям самых 
разных людей (врачей, ученых, родителей 
и других родственников, друзей, пред-
ставителей СМИ, участников социаль-
ных сетей), чаще остальных сообщали о 
готовности самостоятельно принимать 
решение об использовании средств за-
щиты. По-видимому, такой выбор можно 
объяснить большим объемом информа-
ции, которая необходима студентам для 
принятия собственного решения, с одной 
стороны, а с другой — тем, что студенты с 
более выраженной субъектностью лично-
сти активнее ищут разную информацию 
для принятия своего решения.

Судя по результатам ответов респон-
дентов на вопросы анкеты, студентам в 
основном мешает в полной мере осозна-
вать необходимость для себя и для других 
людей средств защиты от коронавирус-
ной инфекции недоверие к средствам мас-
совой информации, неверие в надежность 
маски как средства защиты, а также дис-
комфорт, причиняемый ношением масок. 
При этом стоит отметить, что недоверие 
адресовано в основном средствам мас-
совой коммуникации (в том числе — со-
циальным сетям), а вот врачам и ученым 
студенты доверяют вполне. Отсюда мож-
но сделать предположительный вывод о 
том, что направленная на здоровьесбере-
жение информация должна исходить пре-
имущественно от компетентных людей и 
других авторитетных источников, а не от 
«посредников» в виде СМИ.

Большое значение для студентов име-
ет мнение не только специалистов, но и 
родителей, других близких людей. По-
этому можно сказать, что просвещение от-
носительно пандемии и средств противо-
стояния ей должно вестись системно и 

быть направленным на все референтное 
окружение студента, а не только на самих 
обучающихся. Самим студентам следует 
стремиться черпать информацию из раз-
личных, в том числе не использованных ра-
нее источников, чтобы составить для себя 
наиболее объективную картину ситуации.

Ряд исследователей, как отечествен-
ных, так и зарубежных, обращают вни-
мание на наблюдаемые у студенческой 
молодежи в период пандемии достаточно 
тяжелые эмоциональные переживания — 
страх, депрессию, панические настро-
ения, посттравматическое стрессовое 
расстройство и т.п. В разных странах ис-
следователи фиксируют от 8 до 65% мо-
лодых людей, подверженных таким пере-
живаниям [5; 9; 11; 15]. Доминирование 
подобных негативных эмоций связывают 
со специфическими стратегиями совла-
дания со стрессом. В ряде исследований, 
проведенных на отечественных выбор-
ках, были получены данные, определен-
ным образом совпадающие с полученны-
ми в нашем исследовании.

Так, было показано, что российская 
студенческая молодежь с целью совла-
дания, в частности, с информационным 
стрессом в период пандемии COVID-19 
использует преимущественно конструк-
тивные копинг-стратегии планирования, 
положительной переоценки, самокон-
троля, характеризующиеся целенаправ-
ленным анализом ситуации и возможных 
вариантов поведения, включая определе-
ние направлений личностного развития. 
Вместе с тем значительная часть студен-
тов прибегает к использованию деструк-
тивных копинг-стратегий избегания, 
конфронтации, дистанцирования, вы-
званных негативными переживаниями и 
приводящих к циркуляции неофициаль-
ной информации о пандемии [3].

Было также выявлено, что возник-
шая по поводу пандемии тревога свя-
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зана именно с негативными эмоциями 
и не связана с позитивными эмоциями 
и удовлетворенностью жизнью. В то же 
время, изучая стратегии совладания в 
сложившейся ситуации, исследователи 
пришли к выводу, что чаще других людь-
ми назывались такие копинг-стратегии, 
как позитивное переформулирование и 
личностный рост, принятие, планирова-
ние, активное совладание и юмор [7].

Выявилась и важность субъективной 
оценки угрозы коронавируса с опорой 
на информацию, транслируемую в СМИ 
либо получаемую из реальных жизнен-
ных историй: люди, полагающие, что эта 
угроза в СМИ «сильно преувеличена», 
характеризуются большим спокойстви-
ем, субъективным ощущением понима-
ния происходящего и склонны считать, 
что ситуация с пандемией не нуждается 
в особых усилиях по контролю. Однако 
респонденты, имеющие родственников, 
переболевших COVID-19, воспринима-
ют пандемию как более угрожающую, 
менее понятную и требующую большего 
контроля. Отмечается также, что оценка 
угрозы от пандемии играет опосредую-
щую роль между страхом неизвестной 
болезни и возможностью ее контроля [6].

В исследовании, проведенном нами, 
также были выявлены группы студен-
тов, по-разному оценивающие степень 
угрозы коронавируса и в зависимости от 
этого по-разному относящиеся к масоч-
ному режиму, что подтверждает третью 
гипотезу исследования. Вместе с тем и 
специфика социальных представлений, 
и ответы на вопросы анкеты позволяли 
предположить, что для многих студентов 
ситуация с COVID-19 является очевид-
но стрессовой. В этом контексте нами 
проверялась гипотеза о связи между 
уровнем страха и особенностями доми-
нирующих копинг-стратегий. Эта гипо-
теза была подтверждена, что позволяет 

сформулировать практически важный 
вывод о наличии определенной (доста-
точно многочисленной) группы риска, 
которую составляют студенты с высо-
ким уровнем страха перед COVID-19, с 
одной стороны, и доминированием неэф-
фективных копинг-стратегий — с другой. 
Такие студенты нуждаются в проведе-
нии с ними специальной психолого-пе-
дагогической работы.

Можно сказать, что ответы студентов 
в некоторых вопросах оказались проти-
воречивыми. С одной стороны, они при-
знают высокую значимость проблемы, с 
другой — в недостаточной мере готовы 
соблюдать необходимые меры предосто-
рожности; также многие не могут опре-
делить своего отношения к проблеме 
вирусной инфекции. В этой связи инте-
ресно, на наш взгляд, выявленное в про-
цессе анкетирования желание студентов 
опираться на собственное мнение в при-
нятии решений относительно COVID-19 
(надевал бы маску в случае, если бы это 
было собственным решением).

Важнейшим средством убеждения и, 
как следствие, изменения поведения яв-
ляется, с психологической точки зрения, 
включение субъекта в деятельность, свя-
занную с проблемой (обсуждение раз-
личных ее сторон, волонтерская помощь 
пострадавшим и т.д.).

Согласно социально-психологи-
ческой концепции деятельностного 
опосредствования межличностных от-
ношений, разработанной в рамках пси-
хологической теории коллектива акаде-
миком РАО А.В. Петровским, именно 
деятельность (в данном случае — спе-
циально организованная) становится 
инструментом оптимизации убеждений 
студентов, повышения их мотивации 
к соблюдению общественно значимых 
норм поведения, совершенствования 
межличностных отношений и сплочен-
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ности группы вокруг просоциальных 
ценностей.

Напомним, что психологическая тео-
рия коллектива как отечественная науч-
ная традиция исследования малой груп-
пы была создана на основе результатов 
успешного практического применения 
идей А.С. Макаренко, Л.И. Уманского, 
А.В. Петровского и других выдающихся 
отечественных психологов и педагогов. 
Важной частью социально-психологиче-
ской работы в рамках этой теории являет-
ся сплочение малой группы на основе про-
социальной совместной деятельности, в 
которой каждый участник имеет возмож-
ность проявить свою индивидуальность 
не вопреки, а благодаря коллективу. При 
этом внутригрупповые нормы взаимоот-
ношений и организация совместной дея-
тельности соответствуют более широкой 
системе общественных отношений [4].

В качестве примера подобной работы 
со студентами приведем организован-
ный осенью 2020 г. факультетом соци-
альной психологии МГППУ конкурс 
творческих работ на тему применения 
медицинских масок в условиях панде-
мии «Марафон масок». Конкурс пред-
ставлял собой организацию студенче-
ского взаимодействия, направленного 
на популяризацию среди студентов 
медицинских масок, привлечение вни-
мания к необходимости их применения 
в условиях пандемии, оптимизацию от-
ношения студентов к средствам защиты. 
Конкурс был инициирован сотрудника-
ми факультета, а затем был организован 
и проводился силами студентов при под-
держке преподавателей и сотрудников 
факультета. Были объявлены три номи-
нации конкурса: 1. Лучший мем на тему 
масок (название «меМАСКи»); 2. Самое 
креативное/красивое фото в маске (на-
звание «селфМАСК); 3. Лучшая деко-
рированная/оформленная/сделанная 

маска (название «МАСКарад»). «Ма-
рафон масок» проходил с 26 октября 
по 18 ноября 2020 года, в нем приняли 
участие более 50 студентов факультета. 
По результатам были определены побе-
дители в каждой из трех номинаций, их 
работы были опубликованы в различ-
ных социальных сетях.

Заключение

Проведенное нами исследование по-
зволяет сделать вывод о необходимости 
целенаправленной психолого-педагоги-
ческой и социально-психологической ра-
боты со студентами с целью повышения 
их осведомленности, психологической 
защищенности, а также — оптимизации 
поведения в условиях коронавирусной 
инфекции как здоровьесберегающего 
ресурса. Такая работа должна быть ком-
плексной и включать ряд практических 
мер, разработанных на основе использо-
вания социально-психологических зако-
номерностей функционирования лично-
сти и группы.

Результаты проведенного нами ис-
следования позволяют наметить пути 
коррекции психологических устано-
вок студентов с целью оптимизации их 
здоровьесберегающего поведения и, в 
целом, просоциального развития. Так, 
например, студентов с наиболее высоки-
ми показателями страха перед коронави-
русной инфекцией целесообразно выде-
лить в группу риска, для которой следует 
разработать программу повышения их 
компетентности в выборе и применении 
адекватных копинг-стратегий. Полез-
ными будут просветительские меры — в 
частности, встречи студентов с компе-
тентными учеными-вирусологами.

Основным методом практической 
работы со студентами, на наш взгляд, 
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должно стать их деятельностное вклю-
чение в групповые задачи, направленные 
на оптимизацию жизнедеятельности лю-
дей в условиях пандемии: деловые игры, 
дискуссии, социально-психологические 
тренинги, социально значимые проекты, 
волонтерская работа, подготовка про-
светительских мероприятий по вопросам 
пандемии, проводимых студентами для 
школьников, и т.д. Именно в рамках про-
социальной совместной деятельности в 
группах эффективно вырабатываются 
новые нормы взаимодействия и установ-
ки относительно значимых вопросов, в 
том числе совершается переход от инди-
видуалистического сосредоточения вни-
мания на собственных «страданиях», от 

вызванного ограничительными мерами 
дискомфорта к коллективистическому 
самоопределению личности относитель-
но других людей и общества в целом.

Проведенный конкурс масок — один 
из способов изменить отношение к ма-
ске на более дружелюбное: перестать 
относиться к маске как к навязанной 
извне неприятности, подружиться с 
ней, приручить ее, принять как само-
стоятельно выбранную помощницу, да 
еще и сделанную собственными руками. 
Ведь, как предсказывают специалисты, 
коронавирус останется с нами надолго, а 
значит, скорее всего, и маска тоже. И она 
не должна нам мешать учиться, дружить, 
любить, жить полноценной жизнью.
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ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
DISCUSSIONS AND DISPUTATIONS

«Казус реципрокности» и другие «неудобства с идентичностью»
Ильин В.А.
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
(ФГБОУ ВО МПГУ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7784-5616, e-mail: va0405@mail.ru

Понятие «идентичность», введенное в психологический лексикон Э. Эриксоном и эмпирически 
верифицированное его последователями, на сегодняшний день прочно вошло в обиход представи-
телей не только всего спектра гуманитарных наук, но и политиков, политологов, публицистов. 
При этом сразу вслед за выходом первого издания работы Э. Эриксона «Идентичность: юность 
и кризис» высказывались серьезные сомнения в обоснованности и содержательной ценности ис-
пользования данного понятия в отечественном научном дискурсе, ставшие на сегодняшний день 
неожиданно актуальными. Так что же происходит с «идентичностью»? Где заканчивается на-
учное понятие и начинается расхожий штамп? Где проходит граница между исследованием ре-
альной научной проблематики и наукообразной псевдодеятельностью? Попытка дать ответы 
на эти вопросы предпринята в нижеследующих авторских размышлениях.

Ключевые слова: идентичность, идентификация, психосоциальная теория развития.
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“The Casus of Reciprocity” and Other “Inconveniences with Identity”
Valery A. Ilyin
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7784-5616, e-mail: va0405@mail.ru

The concept of “identity”, introduced into the psychological lexicon by E. Erickson and empirically 
verified by his followers, has now become firmly used by representatives of not only the entire spectrum 
of the humanities, but also politicians, political scientists, and publicists. At the same time, immediately 
after the release of the first edition of E. Erickson’s work “Identity: Youth and Crisis”, serious doubts 
were expressed about the validity and substantive value of using this concept in Russian scientific dis-
course, which have become unexpectedly relevant today. So what happens to “identity”? Where does a 
scientific concept end and a common cliche begin? Where is the border between the study of real scientif-
ic problems and pseudo-scientific activity? An attempt to give answers to these questions is undertaken 
by the following author’s thoughts.

Keywords: identity, identification, psychosocial developmental theory.
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Некоторое время назад в редак-
цию поступила статья с описанием ис-
следования, в котором на выборке из 
38-ми, кажется, студентов изучалась 
взаимосвязь между представлениями о 
регионах и социальной идентичностью 
российской молодежи. Статья не была 
рекомендована к публикации в силу не 
только очевидной неадекватности вы-
борки масштабу заявленной проблема-
тики, но и по целому ряду иных причин. 
Вспомнилось об этом, разумеется, не к 
тому, чтобы лишний раз «кинуть камень 
в огород» авторов статьи — в редакцию 
приходят куда как более странные опу-
сы. Просто это свежий и достаточно 
яркий пример из целого ряда подоб-
ных, демонстрирующих удивительные 
метаморфозы, происходящие на наших 
глазах с понятием «идентичность». За-
частую создается впечатление, что в 
глазах значительной части не только 
молодых и не очень представителей 
психологической науки, но и современ-
ных российских интеллектуалов во-
обще само это слово наделено особой 
значимостью, стилистической привле-
кательностью, если угодно, даже некоей 
сакральностью, а его использование в 
любом исследовании, в любой публика-
ции, в любом спиче на любом ток-шоу 
автоматически придает особую глубину 
и солидность сделанному, написанно-
му, сказанному. И одновременно на-
делено, как ни парадоксально, чем-то 
настолько легковесно-бессмысленным, 
что его можно свободно использовать 
практически в любом контексте, не за-
думываясь особо, а что же все-таки оно 
означает. В чем причины этого странно-
го парадокса? Где заканчивается науч-

ное определение и начинается расхожий 
штамп? Попробуем разобраться.

Понятие «идентичность», по образно-
му выражению Н.Н. Толстых, «букваль-
но ворвалось» в отечественный научный, 
прежде всего психологический, лекси-
кон во второй половине 90-х гг. прошло-
го века [7]. И связано это, безусловно, 
с выходом в свет в 1996-м году фунда-
ментальной работы Э. Эриксона «Иден-
тичность: юность и кризис» на русском 
языке. Несомненно, тут немалую роль 
сыграл «эффект новизны» — до этого 
момента об Э. Эриксоне и психосоциаль-
ном подходе к проблеме развития имел 
какое-то представление только узкий 
круг специалистов. Не случайно свою 
вступительную статью к упомянутому 
изданию А.В. Толстых назвал «Неиз-
вестный классик» [6]. Но дело, думается, 
не только в этом. Рискнем предполо-
жить, что в сравнительно небольшой по 
объему, но очень многоплановой, по сути 
дела полидисциплинарной монографии 
каждый специалист нашел что-то «свое», 
актуальное для исследуемой им пробле-
матики. Как бы там ни было, понятие, 
что называется, «зашло».

Вместе с тем практически одновре-
менно с введением понятия «идентич-
ность» в отечественный научный лек-
сикон стали появляться сомнения в 
обоснованности и содержательной цен-
ности такого нововведения. Так, в част-
ности, в 1998-м году в журнале «Вопросы 
философии» была опубликована статья 
В.С. Малахова «Неудобства с идентично-
стью», в которой сам термин, его слово-
употребление, а также те, кто, собствен-
но говоря, его использует, подверглись 
жесткой критике [3]. С точки зрения ав-

For citation: Ilyin V.A. “The Casus of Reciprocity” and Other “Inconveniences with Identity”. Sotsial’naya 
psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. Vol. 12, no. 1, pp. 222—235. DOI:https://doi.
org/10.17759/sps.2021120114 (In Russ.).
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тора упомянутой статьи, «идентичность» 
как научное понятие и его использование 
в научно-исследовательской практике 
имеют, как минимум, два системно-мето-
дологических изъяна.

Во-первых, это «эффект добавлен-
ной валидности». «Эффект этот, по 
мнению В.С. Малахова, состоит в завы-
шенных ожиданиях от чужого слова, в 
приписывании термину, пришедшему 
из иностранных языков, особой значи-
мости, что, в свою очередь, сопряжено 
с некорректным употреблением такого 
термина» [3, с. 27]. Добавим, что, на наш 
взгляд, данный эффект никоим образом 
не может быть сведен к пресловутому 
«низкопоклонству перед Западом». Речь, 
скорее, должна идти о стремлении ис-
пользовать звучные определения и поня-
тия, которые, что называется, «на слуху». 
За этим может стоять желание «придать 
вес» разработке или публикации, следо-
вание своего рода «научной моде», а за-
частую и попытка скрыть за нарочитой 
многозначительностью и наукообразно-
стью отсутствие реального содержания.

И, во-вторых, «феномен, со времен 
Канта называемый гипостазировани-
ем. Это принятие предмета мыслимого 
за предмет сам по себе, или, выражаясь 
жестче, превращение мысли в вещь» [3, 
с. 35]. Либо, выразимся еще жестче, пре-
вращение проблемы умозрительной, по-
просту говоря, надуманной в проблему 
реальную как предмет научного иссле-
дования.

При том, что, как мы постараемся по-
казать ниже, подобного рода упреки к 
вообще любому использованию понятия 
«идентичность» в научном дискурсе и к 
любым исследованиям идентичности со-
вершенно несостоятельны, в последние 
годы они неожиданно приобрели реаль-
ную актуальность. Это связано с тем, что 
с понятием «идентичность» происходит 

нечто очень похожее на историю с по-
нятием «коллектив». Последнее, введен-
ное в научный обиход А.В. Петровским 
как научно выверенное и эмпирически 
верифицированное определение группы 
высокого уровня развития просоциаль-
ной направленности (еще раз подчер-
кнем, что А.В. Петровский, конечно же, 
не «изобрел» само слово «коллектив», а 
ввел его как научное понятие в предмет-
но-проблемное поле социальной психо-
логии) с течением времени превратилось 
в расхожий идеолого-публицистический 
штамп, лишенный не только научного, но 
и вообще какого-либо внятного содержа-
ния. Более того, по конъюнктурно-иде-
ологическим «разнарядкам» «коллекти-
вы» формировались не только в каждом 
школьном классе, в каждом заводском 
цеху, в каждом воинском подразделении, 
но даже в отрядах заключенных, отбыва-
ющих наказание. Понятно, что все это не 
имело никакого отношения к предметно-
му содержанию, вкладываемому А.В. Пе-
тровским в понятие «коллектив» в рам-
ках стратометрической концепции [4].

Как уже было сказано, аналогич-
ные метаморфозы происходят на наших 
глазах с научно выверенным и эмпи-
рически верифицированным в рамках 
психосоциальной теории развития по-
нятием «идентичность». С необыкно-
венной легкостью психологи, социологи, 
культурологи и представители других 
гуманитарных наук рассуждают о «про-
фессиональной», «этнической», «наци-
ональной», «этнонациональной», «лич-
ностной», «социальной», «семейной» и 
прочих «идентичностях». О всевозмож-
ных колумнистах, публицистах, полито-
логах, аналитиках в данном контексте, 
что называется, «к ночи лучше не вспо-
минать». Стало совершенно обычным 
делом, когда на вопрос, обращенный к 
очередному исследователю очередной 
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«идентичности»: «А что конкретно Вы 
под этим понимаете? Дайте, пожалуйста, 
определение», следует ответ: «Ну, это ре-
зультаты, полученные с помощью наше-
го опросника». Т.е. «исследовательская 
программа» выстраивается примерно 
следующим образом. Первооткрывате-
лю очередной идентичности приходит в 
голову, вполне возможно, не лишенная 
оснований мысль: а ведь наверняка есть 
экологическая, скажем, идентичность. 
Далее разрабатывается опросник, воз-
можно, вполне надежный и валидный с 
точки зрения выяснения отношения ре-
спондентов к экологическим проблемам, 
их личностных установок, ценностных 
ориентаций и т.п. И на основе ответов на 
вопросы типа: «Готовы ли Вы в качестве 
волонтера участвовать в программах по 
защите окружающей среды?» делается 
вывод о том, что у респондента А с «эко-
логической идентичностью» все в поряд-
ке, а у респондента Б — не очень. На наш 
взгляд, типичный пример гипостазиро-
вания и эффекта добавленной валидно-
сти, что называется, «в одном пакете». 
В свете сказанного представляется не 
только целесообразным, но и необходи-
мым еще раз четко обозначить границы 
предметно-проблемного поля, описыва-
емого понятием «идентичность», и кон-
кретизировать его содержание именно 
применительно к психологической ре-
альности.

Итак, что же такое идентичность? 
Прежде всего оговорим, что, как и лю-
бое другое слово, «идентичность», без-
условно, не воробей и даже не какая-то 
экзотическая птица, а следовательно, не 
может быть посажено в «клетку». В ка-
честве лексической единицы термин мо-
жет употребляться кем угодно, где угод-
но, как угодно — корректно, не вполне 
корректно, совсем не корректно в содер-
жательном плане. Ограничивать слово-

употребление попросту невозможно, да 
мы и не претендуем на роль цензоров. 
Но вот что касается научного понятия, 
то здесь границы попросту необходимы 
— в противном случае оно не отвечает 
критериям научности — попросту пере-
стает быть «научным» (как было пока-
зано выше, именно это и происходит с 
понятием «идентичность»). Достаточно 
очевидно, что границы применения на-
учного понятия определяются предмет-
но-проблемным полем, описываемым 
им — в нашем конкретном случае интра- 
и интерпсихической реальностью, обо-
значаемой как «идентичность». Надо 
сказать, что вопрос этот сам по себе до-
статочно непростой и дискуссионный. 
При этом, как нам казалось, вроде бы 
вполне удовлетворительно разрешен-
ный в целом ряде работ, в том числе и 
отечественных исследователей. Однако 
обозначенные выше актуальные тенден-
ции употребления понятия «идентич-
ность» в российской науке и социальной 
практике вынуждают в очередной раз 
вернуться к нему.

На протяжении многих лет периоди-
чески можно было встретить «опреде-
ление» идентичности как «тождествен-
ности самому себе». Если задуматься 
буквально на минуту, становится оче-
видным, что трудно вообразить что-либо 
более сверхтривиально-бессмысленное. 
В самом деле — любой предмет, как 
одушевленный, так и неодушевленный, 
«здесь и сейчас» тождественен самому 
себе. Шизофреник в остром клиниче-
ском состоянии тождественен самому 
себе как шизофренику. Если вдруг он 
начнет адекватно воспринимать действи-
тельность, критично оценивать свое ми-
роощущение и поступки, он перестанет 
быть шизофреником.

Другое, столь же популярное и очень 
близкое по сути «определение» идентич-
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ности связано с ответом на вопрос «Кто 
я?». В рамках многочисленных исследо-
ваний, посвященных этнической, про-
фессиональной и прочим «идентично-
стям», данное понятие трактуется именно 
в логике ответа на этот вопрос. Между 
тем на неадекватность такого рода трак-
товки прямо указывал Э. Эриксон. «Еще 
раз подчеркивая взаимосвязь биографии 
и истории, — писал он, — я должен упо-
мянуть о досадном и странном, никогда 
мной не подразумевавшемся отождест-
влении термина “идентичность” с вопро-
сом “Кто я?”. Человек задает себе такой 
вопрос, либо временно находясь в болез-
ненном состоянии, либо в момент пло-
дотворного внутреннего конфликта, или 
в отрочестве, когда эти два состояния мо-
гут совпадать» [8, с. 328].

При всей справедливости данного за-
мечания невозможно пройти мимо того 
обстоятельства, что оно дано, во-первых, 
с авторской позиции и, во-вторых, как 
следствие, жестко привязано к одному 
конкретному концептуальному подхо-
ду, а следовательно, в известной степени 
изначально ограничено в теоретико-ме-
тодологическом плане. Рассмотрим, что 
есть ответ на вопрос «Кто я?» примени-
тельно к предмету нашего разговора в 
более широком контексте.

Достаточно очевидно, что сам по себе 
ответ на вопрос «Кто я?» («я — инже-
нер», «я — родитель», «я — россиянин», 
«я — православный» и т.д.) не является 
признаком болезненного состояния, как, 
впрочем, и плодотворного внутреннего 
конфликта — это ролевая, этническая, 
религиозная и т.п. идентификация, ины-
ми словами, отождествление себя с чем-
либо или с кем-либо. Подчеркнем, имен-
но отождествление, а не тождественность 
— если некто заявляет «я тот-то и тот-то», 
он совсем не обязательно действительно 
этим является. Поясним это примером.

Согласно имеющейся статистике, аб-
солютное большинство граждан Россий-
ской Федерации (по разным данным от 
65 до 79 процентов) позиционируют себя 
как православные. Вместе с тем (и это 
безоговорочно признают представите-
ли РПЦ) число «верующих», способ-
ных хотя бы без «шпаргалки» прочитать 
«Символ Веры», не говоря уже о пони-
мании смысла Таинств, Богослужений, 
знания Священного Писания и Свя-
щенного Предания, истории церкви, как 
минимум, в разы меньше. Т.е. в данном 
случае мы имеем дело, строго говоря, 
даже не с идентификацией, а с псевдои-
дентификацией — отождествлением ин-
дивидом себя по формальному признаку 
(в младенчестве был крещен родителя-
ми, русский, значит православный и т.п.) 
с чем-то, о чем он имеет самое смутное 
представление. Понятно, что такого рода 
ограниченность идентификации как ин-
дивидуально-личностной и социально-
психологической характеристики инди-
вида давно не секрет и не новость. В этой 
связи имеет место еще одна достаточно 
распространенная трактовка понятия 
«идентичность» как суммы значимых 
идентификаций, иными словами, множе-
ства ответов на вопрос «Кто я?».

Вообще-то говоря, такого рода об-
раз собственного «Я» давно и широко 
известен в социальной, прежде всего, 
психологии как «я-концепция». И ис-
пользование понятия «идентичность» 
в этом случае представляется не более 
чем тягой к следованию некоей «науч-
ной» моде. Другое дело, что если проа-
нализировать под определенным углом 
зрения сумму идентификаций, связан-
ных, к примеру, с профессиональной 
деятельностью, можно выявить некую 
системообразующую сущностную ха-
рактеристику и обозначить ее как про-
фессиональную идентичность индиви-
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да. И здесь возникает принципиальный 
вопрос — а чем же все-таки идентич-
ность отличается от идентификации 
(заметим в этой связи, что, к примеру, 
в исследованиях по социальной иден-
тичности личности понятия «иден-
тификация» и «идентичность» часто 
рассматриваются, по сути дела, как си-
нонимичные)? Чтобы ответить на него 
еще раз, обратимся к Э. Эриксону. Рас-
сматривая связку «идентификация»—
«идентичность» в рамках психосоци-
ального подхода к проблеме развития, 
он писал: «Формирование идентично-
сти начинается там, где идентификация 
становится непригодной. Она выраста-
ет из избирательного отказа от одних и 
взаимной ассимиляции других детских 
идентификаций и их объединения в но-
вую конфигурацию, которая, в свою оче-
редь, определяется процессом, посред-
ством которого общество (часто через 
субкультуры) идентифицирует юного 
индивида с тем, кем он, само собой раз-
умеется, должен стать. … У ребенка в 
результате множества успешных проб-
ных идентификаций начинают склады-
ваться ожидания по поводу того, что 
значит быть старше и что означает быть 
моложе, ожидания, которые становятся 
частью идентичности по мере того, как 
они, шаг за шагом, проверяются пси-
хосоциальным опытом. Установивша-
яся к концу отрочества идентичность 
включает в себя все значимые иденти-
фикации, но в то же время изменяет их 
с целью создания единого и причинно 
связанного целого» [8, с. 170—171].

Итак, идентичность никоим обра-
зом не сводится к сумме даже реально 
значимых идентификаций, хотя они и 
являются, образно говоря, «строитель-
ным материалом» для ее формирования. 
Идентичность — это принципиально 
иной, более высокий уровень интрапси-

хического (а в целом ряде случаев и соци-
ального) развития. Идентичность можно 
охарактеризовать как типичный пример 
синергического эффекта — это тот самый 
случай, когда целое больше арифмети-
ческой суммы его составляющих. Раз-
умеется, к приведенному рассуждению 
Э. Эриксона применимы те же упреки в 
теоретико-методологической ограничен-
ности и, если угодно, предвзятости, о ко-
торых шла речь выше. Однако в данном 
случае, на наш взгляд, имеют место два 
существенных контраргумента.

Прежде всего, при том, что рас-
смотрение связки «идентификация»—
«идентичность» в содержательном и про-
цессуальном аспектах построено в узко 
предметных рамках психосоциальной 
концепции индивидуально-личностного 
развития, сам по себе подход Э. Эриксо-
на позволяет выйти за рамки обозначен-
ного методологического тупика и напол-
нить понятие «идентичность» реальным 
содержанием.

Помимо этого невозможно игнориро-
вать тот факт, что именно концептуальные 
разработки Э. Эриксона и его последова-
телей были и остаются фундаментальны-
ми исследованиями, в которых проблема 
идентичности разрабатывалась наиболее 
детально и последовательно примени-
тельно не только к индивидуально-лич-
ностному, но и к социальному развитию 
(напомним, что эпигенетический прин-
цип, согласно которому «все, что разви-
вается, имеет исходный план развития, 
в соответствии с которым появляются 
отдельные части — каждая имеет свое 
время доминирования, — покуда все эти 
части не составят способного к функци-
онированию целого» [8, с. 4], Э. Эриксон 
рассматривал как универсальный, при-
менимый к анализу процессов онто- и 
социогенетического развития в их взаи-
мосвязи). В этой связи представляется 
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целесообразным рассмотреть, а что же 
именно понимал Э. Эриксон под иден-
тичностью в рамках своей концепции.

Отметим прежде всего — анализ ра-
бот Э. Эриксона позволяет с полным на 
то основанием предположить и даже ут-
верждать, что, вводя в свою концепцию 
развития понятие «идентичность» как 
одно из ключевых и системообразующих, 
он не имел в виду буквального значения 
самого слова — «тождественность», «оди-
наковость» — что-то там тождественно 
чему-то. Речь идет скорее о метафоре — 
не случайно целый ряд исследователей 
(Д. Зиглер, С. Клонингер, Л. Хьелл и 
др.), отнюдь не критично, заметим, отно-
сящихся к концепции Э. Эриксона в це-
лом, отмечали чрезмерную, на их взгляд, 
образность и метафоричность ее изложе-
ния [1; 2]. Но это детали. Вернемся к по-
ниманию идентичности как особого вида 
психической реальности Э. Эриксоном.

Для этого обратимся к коммента-
рию Э. Эриксона к одному из писем 
У. Джеймса к жене: «Характер челове-
ка — пишет У. Джеймс, — проявляется в 
том его умственном или моральном со-
стоянии, когда в нем наиболее интенсив-
но и глубоко ощущение его собственной 
активности и жизненной силы. В такой 
момент внутренний голос говорит ему: 
“Это и есть настоящий я”.

Такой опыт всегда предполагает эле-
мент активного напряжения, некоторой 
стойкости и веры в то, что внешние об-
стоятельства помогут ему, но не полную 
уверенность в этом. При полной уверен-
ности это состояние переходит в нечто 
косное и тупое. Отнимите эту уверен-
ность, и я испытаю (при условии, что я 
вообще в этом энергичном состоянии) 
какое-то восторженное блаженство, горь-
кую решимость сделать все, что угодно, 
и все преодолеть… и хотя это всего лишь 
настроение или эмоция, не выраженная 

в слове, она является глубочайшей осно-
вой всех моих практических и теорети-
ческих устремлений» [8, с. 28]. Коммен-
тируя письмо У. Джеймса, Э. Эриксон 
замечает: «Джеймс употребляет слово 
“характер”, но я позволю себе утверж-
дать, что он описывает чувство идентич-
ности и что описанное им в принципе до-
ступно опыту любого человека» [8, с. 28]. 
Что же мы видим? Э. Эриксон берет ци-
тату даже не из научного трактата, а из 
личной переписки «бородатого патриар-
ха», заменяет слово «характер» на «иден-
тичность» и дело сделано? Чем это отли-
чается от замены той же «я-концепции» 
«идентичностью»? Да ровным счетом 
ничем, если бы Э. Эриксон этим и огра-
ничился, как делают некоторые перво-
открыватели всевозможных «идентич-
ностей». Но в случае Э. Эриксона все 
гораздо сложнее и глубже.

Прежде всего, почему, в самом 
деле, из обширного научного наследия 
У. Джеймса именно этот отрывок из 
письма так привлек его внимание? Поче-
му он считает, что именно в нем описыва-
ется «чувство идентичности»? Вернемся 
еще раз к письму У. Джеймса. Итак, в нем 
идет речь о некоем особом состоянии ин-
дивида, которое характеризуется избыт-
ком энергии, целеустремленностью, го-
товностью к достижению цели, несмотря 
на возможные препятствия, и верой в ко-
нечный успех. У. Джеймс описывает его 
как интенсивное и глубокое ощущение 
человеком «его собственной активности 
и жизненной силы» [8, с. 28]. Понятно, 
что первостепенный интерес представля-
ет происхождение этого состояния инди-
вида — когда, как, за счет чего оно возни-
кает? Где его первоисточник?

У. Джеймс дает свой ответ на данный 
вопрос — человек слышит внутренний 
голос, который говорит ему: «Это и есть 
настоящий я», т.е. это момент контакта 
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индивида со своей глубинной подлинной 
сущностью — вот откуда, похоже, взялась 
пресловутая «тождественность самому 
себе» [8, с. 28]. Но ведь это, по большому 
счету, тоже метафора, сама по себе мало 
что проясняющая. Что из себя представ-
ляет это самое подлинное или истинное 
«Я»? Как оно формируется? Когда и при 
каких условиях проявляется? И Э. Эрик-
сон в своей концепции дал развернутые 
ответы на все эти вопросы.

Понятно, что в рамках статьи попро-
сту невозможно даже в самом общем 
виде изложить психосоциальную теорию 
развития, да в этом и нет никакой необ-
ходимости — она подробно представлена 
в доступных специальных трудах. При 
этом есть отдельные моменты, на кото-
рых стоит остановиться именно в кон-
тексте нашего разговора.

Субъективное ощущение индивидом 
его активности и жизненной силы, о кото-
ром говорил У. Джеймс, Э. Эриксон кон-
кретизировал в понятии «витальность». 
Именно так авторы русскоязычных пере-
водов работ Э. Эриксона транслировали 
использовавшийся в оригинале термин 
«vitality». Это обусловлено, в частности, 
тем, что в дословном переводе на русский 
язык английское «vitality» имеет два ос-
новных значения: 1) жизнеспособность, 
жизненное начало и 2) энергия, энергич-
ность. В понятии же «витальность» под-
черкивается диалектическое единство 
этих значений — любой организм, и био-
логический, и социальный может раз-
виваться и вообще существовать, только 
обладая жизнеспособностью, проявляю-
щейся прежде всего во внешней актив-
ности. При этом происходит энергети-
ческий обмен между субъектом такой 
активности и внешней средой — субъект 
направляет вовне энергию, генерируе-
мую собственным жизненным началом, 
и, в свою очередь, получает извне допол-

нительные ресурсы, подкрепляющие его 
жизнеспособность.

И здесь стоит еще раз обратиться к 
письму У. Джеймса. В нем есть прямое 
указание на взаимосвязь описываемо-
го У. Джеймсом внутреннего состояния 
индивида с внешними условиями. При-
чем, как следует из письма У. Джеймса, 
внешние условия носят амбивалентный 
характер с точки зрения реализации 
потребностей и стремлений индиви-
да — какие-то из них способствуют, а 
какие-то препятствуют ей. Заметим, что 
последнее обстоятельство оказывается 
непременным условием возникновения 
и поддержания того самого особого вну-
треннего состояния, которое описывает 
У. Джеймс. В противном случае, если 
все вокруг благоприятствует, если от-
сутствуют любые препятствия, любое 
сопротивление, любое противодействие 
во внешней среде, вера в достижимость 
поставленных целей и собственную го-
товность и способность их достигнуть 
практически неизбежно оборачивается 
той самой полной уверенностью, кото-
рая, согласно У. Джеймсу, превращает 
описываемое им состояние в нечто кос-
ное и тупое.

Возвращаясь к концепции Э. Эрик-
сона, заметим, что взаимосвязь внутрен-
них и внешних детерминант развития не 
просто является одним из ее контрапун-
ктов, но, в отличие практически от всех 
иных теорий развития, в ней детально 
представлен механизм этой взаимосвя-
зи, причем как на индивидуальном, так 
и на социальном уровнях. Не случайно 
в современной трактовке психосоциаль-
ной теории развития выделяются два 
вида витальности — детская и институ-
циональная. Под детской витальностью 
понимается способность и готовность 
индивида сохранять, реализовывать и 
подкреплять свою личностную уникаль-
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ность в процессе социального функцио-
нирования и взаимодействия. С точки 
зрения психосоциальной теории разви-
тия это и есть тот самый «настоящий Я», 
о котором писал У. Джеймс. В свою оче-
редь, под институциональной витально-
стью понимается результат разрешения, 
на уровне базисных институтов того 
или иного общества, диалектического 
противоречия между инновационным 
и консервативным векторами развития, 
который и определяет в конечном счете 
его (общества) жизнеспособность и ак-
тивность.

Эти два вида витальности тесно вза-
имосвязаны. С одной стороны, инсти-
туциональная витальность объективно 
подкрепляет детскую, поскольку чем вос-
приимчивее общество к инновациям, тем 
больше возможностей и пространства 
оно представляет для ее (детской виталь-
ности) проявления. Одновременно дет-
ская витальность объективно подкрепля-
ет институциональную в силу того, что, 
реализуя потребность в утверждении 
своей уникальности и самоценности в 
той или иной сфере деятельности, инди-
вид не просто вкладывает свою энергию 
в функционирование соответствующего 
социального института (что само по себе 
немаловажно), но и вносит реальный 
вклад в его инновационное развитие. 
Понятно, что детали этой взаимосвязи, 
возможные инварианты развития систе-
мы «личность—общество» и определяю-
щие их факторы — предмет отдельного 
развернутого рассмотрения. Здесь же, с 
учетом приведенной ее краткой харак-
теристики, мы остановимся именно на 
детской витальности, представляющей 
первостепенный интерес в рассматрива-
емом контексте.

С точки зрения концепции Э. Эрик-
сона в основе детской витальности лежат 
генетически заданные биологические де-

терминанты развития (в данном аспекте 
она продолжает психоаналитическую 
традицию). Иными словами, она изна-
чально обусловлена врожденной уни-
кальностью индивида (как известно, 
генетическая карта каждого человека 
неповторима), а потребность в ее подкре-
плении и проявлении является жизнен-
но важной уже на биологическом уровне. 
В то же время уже с первых дней жизни 
начинается процесс социального взаи-
модействия (как показано в целом ряде 
работ, уже на стадии младенчества тако-
го рода взаимодействие далеко не исчер-
пывается физическим контактом с мате-
рью в процессе кормления, но включает 
достаточно широкий спектр интеракций 
на эмоциональном уровне как с матерью, 
так и с другими членами семьи), который 
по мере взросления индивида становит-
ся все более многоплановым в количе-
ственном и качественном отношениях. 
В результате такого взаимодействия на-
капливается личный опыт, который либо 
подтверждает изначальную уникаль-
ность и самоценность индивида — в этом 
случае врожденная индивидная уникаль-
ность подкрепляется убежденностью в 
своей личностной уникальности (как 
показано в концепции персонализации 
В.А. Петровского, понятия «индивид» 
и «личность» и описываемые ими виды 
психологической реальности являются 
взаимосвязанными, но не тождественны-
ми) [5], либо, наоборот, подавляет ее, за-
гоняя индивида в жесткие рамки импера-
тива «быть таким, как все». Понятно, что 
в первом случае имеет место подкрепле-
ние детской витальности, в то время как 
во втором она явно депривируется. По 
сути дела, каждый базисный конфликт 
эпигенетического цикла, описанного 
Э. Эриксоном, представляет собой ни-
что иное, как противоречие между под-
креплением в процессе взаимодействия 
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с референтными фигурами и группами 
либо, напротив, подавления проявлений 
детской витальности индивида в специ-
фических, характерных для той или иной 
стадии возрастного развития формах.

Согласно Э. Эриксону, в зависимости 
от результатов разрешения каждого из 
этих конфликтов формируется интрап-
сихический ресурс подкрепления (эго-
сила) детской витальности или механизм 
ее подавления (эго-отчуждение).

При том, что, как совершенно справед-
ливо отмечал в свое время А.В. Толстых, 
эпигенетическая схема Э. Эриксона явля-
ется единственной возрастной периоди-
зацией, охватывающей весь жизненный 
цикл человека [6], наибольший интерес 
в нашем случае представляют первые че-
тыре базисные стадии, приходящиеся на 
детство. Заметим, что именно они наи-
более детально рассматривались в трудах 
Э. Эриксона. И это, разумеется, не слу-
чайно. Именно на этих стадиях психосо-
циального развития накапливаются те 
самые значимые детские идентификации, 
которые сами по себе, по причинам коли-
чественного и качественного характера, 
«становятся непригодными» — переста-
ют работать к подростковому возрасту. 
Именно результаты разрешения кон-
фликтов этих стадий, зафиксированные 
на интрапсихическом уровне в качестве 
эго-сил или эго-отчуждений, представля-
ют собой тот самый «строительный мате-
риал», из которого в подростковом и юно-
шеском возрасте и формируется (или не 
формируется) идентичность.

И здесь требуется еще одна ремарка. 
Понятно, что в реальности процесс разре-
шения каждого кризиса психосоциально-
го развития противоречив и многообразен. 
К примеру, зачастую те или иные кризи-
сы детства остаются неразрешенными — 
«замороженными» далеко за пределами 
сензитивного возраста. Это опять-таки 

отдельный большой разговор за рамками 
настоящей статьи. Но в данном случае, 
на наш взгляд, важно пояснить, хотя бы 
в самой лапидарной форме, а что значит, 
в рассматриваемом контексте, идентифи-
кация становится непригодной? Почему 
она вдруг перестает работать?

В окружении практически любого 
ребенка присутствуют в том или ином 
соотношении референтные фигуры, под-
держивающие либо подавляющие прояв-
ления его детской витальности. (В дей-
ствительности дело обстоит гораздо 
сложнее — одни и те же фигуры, к при-
меру, мать, в одних своих личностных 
ипостасях, не говоря уже о ситуативном 
контексте, подкрепляют детскую ви-
тальность, в других — подавляют, но для 
упрощения рассмотрим именно услов-
ный «черно-белый» в этом смысле вари-
ант). Разрешение каждого из конфлик-
тов детства происходит, в зависимости 
от того, какой «полюс» в силу интенсив-
ности и длительности воздействия пере-
вешивает, именно через идентификацию 
с представителем (или представителя-
ми) той или иной «стороны» — ни на что 
иное ребенок до определенного возраста 
попросту неспособен в силу объективной 
ограниченности своих возможностей — 
физиологических, интеллектуальных, 
социальных и т.д. Но вот начало под-
росткового возраста — и в этом, заметим, 
сходятся практически все теории раз-
вития — своего рода точка бифуркации, 
когда на возросшие возможности накла-
дывается еще и условная «критическая 
масса» накопленного социального опыта, 
который теперь рефлексируется и оце-
нивается. И подросток вдруг осознает: 
«Я всегда хотел быть похожим на старше-
го брата, но я — не он» — идентификация 
перестала работать, и закономерно воз-
никает вопрос «Кто я?» как проявление 
плодотворного внутреннего конфликта 



232

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 1

и одновременно болезненного внутрен-
него состояния, что, согласно Э. Эрик-
сону, свойственно юношеству. В этот 
момент начинается тот самый процесс 
ревизии значимых детских идентифика-
ций, о котором писал Э. Эриксон, отказа 
от каких-то из них, трансформации дру-
гих, принятия «в чистом виде» третьих, 
в результате которого и возникает то са-
мое «настоящее Я», которое Э. Эриксон, 
комментируя письмо У. Джеймса, назвал 
«чувством идентичности».

И тут пора представить идентич-
ность уже без всяких метафор, а имен-
но как психологическую реальность, 
определяемую данным понятием в рам-
ках психосоциальной теории развития. 
Идентичность — это особый вид эго-
структурирования, обеспечивающий 
устойчивую интрапсихическую под-
держку детской витальности индивида 
на протяжении его взрослой жизни. Она 
обеспечивает способность к ассимиля-
ции личностного и социального опыта, 
поддержанию индивидуальной уникаль-
ности и субъектности в меняющихся 
внешних обстоятельствах, как благопри-
ятных, так и препятствующих достиже-
нию личностно значимых целей.

Далее мы попытаемся проиллюстри-
ровать все выше сказанное, показать, 
«как это работает» на примере казуса 
реципрокности «социальной» и «персо-
нальной» идентичностей в когнитивной 
психологии. Позволим себе кратко на-
помнить суть дела.

Общим моментом для концепций, 
посвященных идентичности, выполнен-
ных в русле когнитивного направления, 
является соотнесение понятия идентич-
ности с процессом социальной категори-
зации. При этом сам процесс социальной 
категоризации представляется как клю-
чевой механизм, необходимый человеку 
для определенной систематизации свое-

го социального опыта и для ориентации 
в своем социальном окружении. Введен-
ное Г. Тэджфелом понятие социальной 
категории [10] было тем ядром, которое 
определяло концептуальные позиции 
при решении вопроса о противоречи-
вости личностных и групповых начал 
в человеке. В предложенной им схеме, 
описывающей варианты поведения че-
ловека, Г. Тэджфел использовал модель 
биполярного континуума, на одном по-
люсе которого можно расположить вари-
анты социального поведения индивидов, 
полностью обусловленные фактом их 
группового членства, а на другом — такие 
формы социального взаимодействия, ко-
торые определяются индивидуальными 
характеристиками участников [10]. Дан-
ные полюса он обозначил как социаль-
ную и персональную идентичности.

Развивая представления Г. Тэджфела, 
Дж. Тернер в своей теории самокатего-
ризации отметил наличие реципрокной 
взаимозависимости между этими двумя 
подсистемами Я-концепции. Такая вза-
имозависимость проявляется в том, что 
актуализация личностного уровня иден-
тичности подавляет социальный полюс 
самокатегоризации, снижая количество 
ролевых, стереотипных самопроявлений, 
и, наоборот, актуализация групповой 
идентичности тормозит установки и по-
ведение, проистекающие из личностного 
уровня самокатегоризации [12].

Заметим, что в ряде исследований 
идентичности, выполненных в логике 
когнитивного направления, абсолюти-
зировалась именно социальная идентич-
ность. При этом идея о равнозначности и 
взаимосвязи социальной и персональной 
идентичностей фактически игнориро-
валась. Более того, собственно персо-
нальная идентичность зачастую вообще 
оказывалась за рамками рассмотрения. 
Несостоятельность подобных редукций 



233

Дискуссии и обсуждения

концепций Г. Тэджфела и Дж. Тернера 
была показана в работах Г. Брейкуэлла 
и других представителей когнитивного 
направления [9]. Тем не менее пресло-
вутая «реципрокность» социальной и 
персональной идентичностей остается 
предметом изучения для целого ряда от-
ечественных исследователей.

Попытаемся разрешить эту «неразре-
шимую проблему» с изложенных выше 
теоретико-методологических позиций. 
Для этого, прежде всего, обратимся к 
первоисточнику. Согласно Г. Тэджфелу, 
социальная и персональная идентич-
ности представляют собой равнознач-
ные структуры в рамках Я-концепции, 
первая из которых описывает само-
определение человека в терминах при-
надлежности к различным социальным 
категориям: полу, этносу, конфессии, 
профессиональной группе и т.д., в то вре-
мя как вторая — в терминах личностных 
черт: физических, интеллектуальных, 
нравственных [11].

Прежде всего представляется сверх-
очевидным, что фактически речь идет 
именно об идентификациях и сумме иден-
тификаций в рамках «Я-концепции». 
Если обратиться к представленной выше 
схеме развития и соотношению в рамках 
данной схемы «идентичность—иденти-
фикация», то становится понятным, что 
в раннем возрасте эти идентификации 
могут быть реципрокными, а проще и 
точнее говоря, оппозиционными и, более 
того, взаимоисключающими, равно как 
вполне конгруэнтными и взаимодопол-
няющими. Заметим, что это справедливо 
и в отношении идентификаций, отнесен-
ных Г. Тэджфелом к одному и тому же 
виду «идентичности». И все это не про-
сто укладывается, а является неотъем-
лемой составляющей описанного выше 
процесса разрешения базисных кризисов 
психосоциального развития.

Посмотрим на эту самую «реципрок-
ность», говоря словами Э. Эриксона, «за 
идентичностью» — во взрослом и зрелом 
возрасте. На сегодняшний день вполне 
убедительно теоретически обосновано 
и эмпирически подтверждено в целом 
ряде исследований, что сформированная 
в процессе психосоциального развития в 
детстве и юности идентичность, в пред-
ставленном выше понимании, проявля-
ется в таких личностных особенностях и 
поведенческих паттернах, как открытость 
новым идеям и опыту при сохранении 
отчетливо выраженной личностной по-
зиции и системы ценностей, готовность 
и способность к установлению подлин-
но партнерских отношений с другими 
людьми в процессе социального взаимо-
действия, поленезависимость, высокая 
толерантность, готовность к принятию 
ответственности. Понятно, что ни о ка-
ком подавлении личности социальными 
стереотипами, навязанными извне уста-
новками, ролевыми ожиданиями и т.п. в 
данном случае говорить не приходится.

В свою очередь, психосоциальная 
спутанность как результат деструктив-
ного разрешения пятого кризиса пси-
хосоциального развития проявляется в 
высоком уровне личностной закрытости, 
отчетливо выраженной предрасположен-
ности к ксенофобии, фанатичной при-
верженности тем или иным лидерам и 
идеологическим доктринам, неадекват-
ной атрибуции ответственности, склон-
ности к следованию стереотипам, слабой 
способности к рефлексии и т.п. Она яв-
ляется глубинной причиной такого лич-
ностного качества, как авторитарность, 
характеризующегося устойчивой, гра-
ничащей с патологией потребностью ин-
дивида жестко подавлять и, более того, 
унижать, третировать членов социально-
го сообщества, стоящих ниже его в ста-
тусном отношении, при одновременной 
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безусловной готовности к слепому, без-
оговорочному подчинению, скорее даже 
повиновению, вышестоящим. Достаточ-
но очевидно, что такой набор личност-
ных и поведенческих характеристик не 
просто предполагает, но обусловливает, 
по сути дела, неизбежность сверхвысо-
кой зависимости индивида от внешнего 
(социального) влияния и воздействия.

Из сказанного, на наш взгляд, ясно, 
что речь в сущности идет не о «реци-
прокности» социальной и персональной 
идентичностей, а о «вечном» конфликте 
между личностью и обществом, разре-
шение которого обусловлено процессом 
и результатом психосоциального раз-
вития. Проблема же «реципрокности» 
представляется еще одним типичным 
примером гипостазирования и эффекта 
добавленной валидности в науке. То, что 
этой «проблемой» на протяжении мно-
гих лет занимались и продолжают зани-
маться известные ученые, нисколько не 
меняет сути дела.

Подведем некоторые итоги наших 
рассуждений. Итак, мы попытались оха-
рактеризовать психологическую реаль-
ность, описываемую понятием «иден-
тичность» в рамках психосоциальной 
теории развития, показать, как, почему 
и на каких основаниях оно было разра-
ботано и введено в научный лексикон 
Э. Эриксоном и его последователями. 
На наш взгляд, этот пример снимает це-
лый ряд поднятых вопросов, связанных 
с теоретико-методологической обосно-
ванностью и просто здравым смыслом 
употребления понятия «идентичность» 
в целом ряде исследований, содержа-
тельная ценность которых сама по себе 
не подвергается нами сомнению. Воз-
вращаясь к вопросу о том, имеют ли ме-
сто религиозная, этническая, семейная, 
профессиональная и прочие идентично-
сти, мы позволим себе ответить, что, ве-
роятно, да. Но для проверки этой гипо-
тезы явно недостаточно заменить слово 
«идентификация» «идентичностью».
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