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Политическая психология — междис-
циплинарная область исследований, в 
рамках которой изучается отношение и 
поведение людей в политической сфере. 
В целом политические процессы рассма-
триваются в разных социальных науках, 
прежде всего, в политологии, социоло-
гии и психологии. Специфика психоло-
гического подхода заключается в уровне 
объяснения этих процессов. Психологи 
делают акцент на индивидуальных осо-
бенностях людей и их взаимодействии 

с окружающими. Таким образом, психо-
логические знания хорошо дополняют 
закономерности, обнаруженные в других 
социальных науках при изучении боль-
ших социальных групп, политических 
институтов и политической структуры в 
целом.

Сегодня политическая психология — 
это популярная область исследований. 
В частности, Международное общество 
политической психологии (International 
Society of Political Psychology, ISPP) 
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ежегодно проводит специализированную 
конференцию. Кроме того, секции по по-
литической психологии существуют на 
ежегодных конференциях крупных ассо-
циаций политической науки (например, 
American Political Science Association, 
Midwest Political Science Association). 
Первоначально подавляющее большин-
ство исследований проводилось учены-
ми, работающими в североамериканских 
университетах. Однако в последние де-
сятилетия появляется все больше работ, 
сделанных в европейских и азиатских 
странах.

Специалисты, работающие в рамках 
политической психологии, используют 
общепсихологические и социально-пси-
хологические закономерности для ана-
лиза того, как люди относятся к поли-
тической системе, принимают решения, 
обмениваются информацией и ведут 
себя в политической сфере. В большин-
стве случаев речь идет о жителях стра-
ны, которые не занимаются политикой 
профессионально, но могут участвовать 
в политической деятельности. Однако 
некоторые сюжеты касаются профессио-
нальных политиков. В целом можно вы-
делить несколько основных направлений 
исследований.

Первое направление — это изучение 
отношения людей к политической си-
стеме. Наиболее известными феноме-
нами, которые рассматриваются в этом 
направлении, являются правый авто-
ритаризм (right-wing authoritarianism) 
и ориентация на социальное домини-
рование (social dominance orientation); 
политические ориентации (political 
orientation) — консерватизм и либе-
рализм; общее восприятие политиче-
ской системы — оценка справедливости 
(perceived political justice) и оправдание 
системы (system justification); политиче-
ское доверие (political trust) и политиче-

ская эффективность (political efficacy). 
Психологи изучают условия формирова-
ния такого отношения и его роль в поли-
тической жизни.

Второе направление — это анализ по-
литического поведения. Исследователи 
фокусируются на двух типах политиче-
ских действий — электоральной и про-
тестной активности. В первом случае 
они изучают факторы, которые повыша-
ют вероятность участия людей в выборах 
и голосования за определенного канди-
дата/партию: личностные черты и пси-
хологические состояния избирателей, 
их отношение к политической системе, 
особенности кандидатов/партий, их дей-
ствия во время предвыборной кампании. 
Во втором случае специалисты рассма-
тривают факторы, повышающие вероят-
ность участия в разных формах протест-
ной активности. Однако в данном случае 
они концентрируются на отношении лю-
дей к политической системе.

Третье направление — это исследо-
вание политической коммуникации. На 
протяжении долгого времени ученые 
ограничивались массовой коммуникаци-
ей — сообщениями в газетах и журналах, 
на радио и телевидении, которые были 
посвящены политическим событиям, 
отдельным политикам, политическим 
партиям или связанным с ними акторам 
(например, крупным бизнесменам). Од-
нако в последнее время, особенно после 
появления социальных сетей, ученые 
сфокусировались на роли интернета в 
политической жизни. Как следствие, 
появился новый сюжет — обсуждение 
пользователями политических акторов и 
проблем: его содержание и последствия 
(например, голосование на выборах или 
участие в протестных акциях).

Четвертое направление — это изуче-
ние межгрупповых отношений. Ученые 
рассматривают как отношения между 
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группами внутри одной страны (напри-
мер, мигрантами и местным населением), 
так и отношения между разными страна-
ми. Они выявляют причины и условия 
возникновения конфликтных отноше-
ний между группами, а также способы 
их улучшения. Стоит отметить, что пси-
хология межгрупповых отношений на 
протяжении многих десятилетий разви-
вается внутри социальной психологии. 
Однако сегодня этот раздел существует 
и в рамках политической психологии. 
Вероятно, это происходит, поскольку 
межгрупповые конфликты нередко име-
ют последствия для политической жизни 
страны.

И наконец, пятое направление — это 
изучение личности и стиля взаимодей-
ствия политиков. В отличие от преды-
дущих направлений, в рамках которых 
рассматриваются все люди, это направ-
ление сконцентрировано на тех, кто про-
фессионально занимается политической 
деятельностью. Как правило, в поле зре-
ния исследователей попадают политики 
высокого ранга (например, президенты, 
руководители политических партий). 
Специалисты изучают их биографии, 
высказывания и действия для того, что-
бы понять, какими психологическими 
особенностями они обладают и как при-
нимают решения. При этом большинство 
материала собирается в ходе наблюдения 
и анализа текстов, а не личного взаимо-
действия.

Этот спецвыпуск содержит статьи, 
представляющие четыре из пяти направ-
лений. Три статьи связаны с первым на-
правлением — изучением отношения 
к политической системе. В частности, 
И.С. Прусова описывает новую культур-
но-специфическую методику, которая 
позволяет измерить политические ори-
ентации в России. А.Н. Неврюев и кол-
леги рассматривают связь между ценно-

стями и основаниями, по которым люди 
гордятся и стыдятся того, что происхо-
дит в России. И наконец, И.Р. Сариева 
и Н.И. Богатырева анализируют, каким 
образом позитивное отношение к поли-
тической системе связано с одобрением 
ограничений на передвижение, которые 
были введены в России летом 2020 года 
из-за COVID-19.

Второе направление представляет 
работа О.А. Гулевич и В.В. Гусевой, в 
которой рассматриваются психологиче-
ские переменные, связанные с участием 
людей в политических протестах. Третье 
направление представлено двумя работа-
ми. А.Л. Журавлев и Д.А. Китова рассма-
тривают представления пользователей 
интернета о личности и деятельности 
Петра I, а Н.М. Смирнов анализирует 
представления пользователей о трагедии 
в Беслане. И наконец, четвертое направ-
ление представлено работой О.Е. Хухла-
ева и О.С. Павловой, которые изучают 
психологические особенности, связан-
ные с готовностью к жестким формам 
активности в отношении представителей 
других социальных групп.

Эти работы представляют интерес по 
двум причинам. Во-первых, все описанные 
исследования проведены в России. Дело в 
том, что одни политико-психологические 
закономерности проявляются в разных 
странах, а другие имеют культурную спец-
ифику. Эта специфика во многом связана 
с контекстом — историческими событи-
ями, текущим политическим режимом, 
направлениями общественного дискурса 
и т.д. Однако подавляющее большинство 
исследований проводятся в США и дру-
гих англоязычных странах. В то же время 
в научной литературе по политической 
психологии редко встречаются данные 
о том, что происходит на постсоветском 
пространстве. Данный спецвыпуск ча-
стично восполняет этот пробел.
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Во-вторых, при проведении исследо-
ваний были использованы интересные 
методики. С одной стороны, это опрос-
ники для измерения психологических 
феноменов, при создании или адапта-
ции которых учитывалась специфика 
российского контекста: методики для 
измерения потребности в когнитивной 
завершенности, политических идеоло-
гий (представлений об идеальном госу-
дарстве), политической эффективности, 

оправдания системы. С другой стороны, 
это метод анализа высказываний поль-
зователей интернета, который редко ис-
пользуется в психологических исследо-
ваниях. Мы надеемся, что этот выпуск 
окажется интересным и полезным для 
специалистов, которые занимаются по-
литической психологией.

О.А. Гулевич, 
тематический редактор номера
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Цель. Изучение связи между оправданием социальной системы и групповой идентификаци-
ей, с одной стороны, и готовностью к не-институализированному политическому поведению — 
с другой.

Контекст и актуальность. Можно выделить два психологических подхода к изучению фак-
торов не-институализированной политической активности: основанный на теории социальной 
идентичности и основанный на теории оправдания системы. В большинстве случаев в исследо-
ваниях используется либо один, либо другой подход. В данном исследовании мы рассмотрим, как 
эти подходы соотносятся между собой.

Дизайн исследования. Мы предположили, что групповая идентификация и оправдание со-
циальной системы связаны с готовностью к не-институализированной политической актив-
ности, однако эта связь частично опосредуется воспринимаемой несправедливостью и коллек-
тивной эффективностью. Эти гипотезы были проверены в исследовании, проведенном во время 
протестов в Хабаровском крае летом-осенью 2020 года. Исследование проводилось с помощью 
опроса. Для проверки гипотез был использован медиационный анализ.

Участники. 432 человека, проживающих в Хабаровском крае: 53% мужчин и 47% 
женщин; возраст варьировался от 18 до 63 лет (MТолока=28.89, SDТолока=9.48; Mсети=36.71, 
SDсети=11.47).

Методы (инструменты). Респонденты заполняли опросники, измеряющие оправдание си-
стемы, существующей в современной России, идентификацию с жителями Хабаровского края, 
воспринимаемую несправедливость ареста губернатора С.И. Фургала, коллективную эффек-
тивность жителей этого региона и готовность к действиям, направленным на изменение сло-
жившейся ситуации.

Результаты. Результаты показали, что с воспринимаемой несправедливостью ареста гу-
бернатора и коллективной эффективностью жителей Хабаровского края оправдание системы 
было связано негативно, а хабаровская идентификация — позитивно. Воспринимаемая неспра-
ведливость и коллективная эффективность, в свою очередь, были позитивно связаны с готов-
ностью участвовать во всех формах не-институализированного политического поведения, на-
правленного на изменение сложившейся ситуации. При этом воспринимаемая несправедливость 
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и коллективная эффективность частично опосредовали связь оправдания системы и хабаров-
ской идентификации с готовностью к действиям.

Основные выводы. Подход, основанный на социальной идентичности, и подход, основанный 
на оправдании системы, независимо объясняют готовность людей к не-институализированному 
политическому поведению, направленному на изменение статуса-кво. При этом групповая 
идентификация и оправдание системы работают в противоположном направлении: первая 
усиливает политическую активность, а вторая ослабляет ее.

Ключевые слова: не-институализированное политическое поведение, оправдание системы, 
групповая идентификация, воспринимаемая несправедливость, коллективная эффективность.
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Objective. The aim of the present research is to investigate the relationship between justification of 
the social system and group identification, on the one hand, and the readiness for non-institutionalized 
political behavior, on the other.

Background. There are two psychological approaches to the study of the factors of non-institution-
alized political behavior: the first one is based on social identity theory, and the second one — on system 
justification theory. In most cases, research uses either one or the other approach. In this study, we will 
examine how these approaches are related to each other.

Study design. We hypothesized that group identification and system justification are linked to the 
readiness for non-institutionalized political action, but this relationship is mediated by perceived in-
justice and collective political efficacy. These hypotheses were tested in a study conducted during the 
protests in Khabarovsk Krai in the summer and autumn of 2020. The study was conducted with a survey 
method. To test the hypotheses mediation analysis was used.

Participants. 432 people living in Khabarovsk Krai: 53% of men and 47% of women; the age 
ranged from 18 to 63 years (MToloka=28.89, SDnetworks=9.48; MToloka=36.71, SDnetworks=11.47).

Measurements. The respondents filled out questionnaires measuring justification of the system ex-
isting in contemporary Russia, identification with the residents of Khabarovsk Krai, perceived injustice 
of the arrest of Governor Sergei Furgal, collective efficacy of the residents of this region, and the readi-
ness to take actions aimed at changing the current situation.

Results. The results showed that system justification was negatively, and Khabarovsk identification 
was positively associated with the perceived injustice of the governor’s arrest and the collective efficacy 
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Введение

Политические дискуссии с друзьями 
и обращения к политикам, денежные по-
жертвования и волонтерская помощь по-
литическим объединениям, голосование 
на выборах и уличные акции — в совре-
менном мире политическая активность 
может принимать разные формы. Од-
нако исследователи проводят различие 
между институализированным и не-
институализированным политическим по-
ведением [5]. Под институализированным 
поведением понимаются действия, кото-
рые инициируют и организуют предста-
вители политической власти, например, 
депутаты или члены политических партий.

Под не-институализированным по-
ведением понимаются действия, иници-
ированные и организованные людьми, 
которые не являются представителями 
политической власти, но пытаются по-
влиять на процессы, происходящие в 
стране. Такая активность может прини-
мать разные формы: проходить онлайн 
или офлайн, быть мирной или насиль-
ственной. Однако чаще всего исследо-
ватели рассматривают политическую 

коммуникацию с друзьями и знакомыми 
(распространение и обсуждение поли-
тической информации), коммуникацию 
с политиками (обращения и петиции) и 
участие в уличных акциях (пикетах, ми-
тингах, демонстрациях).

На протяжении нескольких десяти-
летий психологи изучают факторы, ко-
торые побуждают людей участвовать в 
не-институализированной политической 
активности. В большинстве случаев речь 
идет о протестных действиях, которые воз-
никают в ответ на проблемы, кроющиеся в 
структуре общества (например, гендерное/
этническое неравенство), или конкретные 
события, которые наносят ущерб членам 
определенных групп (от вырубки леса и 
введения платы за обучение до принятия 
нового закона и нечестных выборов).

К настоящему времени сформи-
ровалось два основных подхода к из-
учению психологических факторов не-
институализированной политической 
активности. В основе первого подхода 
лежит теория социальной идентично-
сти, а в основе второго — теория оправ-
дания социальной системы. Цель это-
го исследования — проанализировать 

of Khabarovsk residents. Perceived injustice and collective efficacy, in turn, were positively associated 
with the readiness to engage in all forms of non-institutionalized political behavior aimed at changing 
the current situation. At the same time, perceived injustice and collective efficacy mediated the links 
between system justification and Khabarovsk identification with the readiness to act.

Conclusions. The social identity approach and the system justification approach independently 
explain people’s readiness to engage in non-institutionalized political behavior aimed at changing the 
status quo. In particular, group identification and system justification act in the opposite ways: the for-
mer strengthens political activity, while the latter weakens it.

Keywords: non-institutionalized political behavior, system justification, group identification, per-
ceived injustice, collective efficacy.
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связь между оправданием социальной 
системы и групповой идентификацией, 
с одной стороны, и готовностью к не-
институализированному политическому 
поведению — с другой.

Подходы к изучению не-
институализированного политиче-

ского поведения

Подход, основанный на теории со-
циальной идентичности, рассматривает 
не-институализированное, прежде всего 
протестное, политическое поведение как 
способ защитить социальную группу. Эта 
идея лежит в основе трех моделей коллек-
тивных действий: модели коллективной 
активности, основанной на социальной 
идентичности (Social Identity Model of 
Collective Action, SIMCA), инкапсулиро-
ванной модели коллективной активности, 
основанной на социальной идентичности 
(Encapsulate Model of Social Identity in 
Collective Action, EMSICA), и динамиче-
ской модели двух путей [13; 19; 20].

Самой известной моделью тако-
го рода является SIMCA. Согласно 
этой модели, ключевым фактором не-
институализированной политической ак-
тивности является идентификация с соци-
альной группой — восприятие человеком 
своей принадлежности к этому сообществу. 
Исследователи проводят различие между 
неполитизированной идентификацией с 
социальной группой, которая находится в 
невыгодном положении, и политизирован-
ной идентификацией с организацией (пар-
тией, движением, профсоюзом), которая 
защищает интересы этой группы.

Групповая идентификация свя-
зана с двумя другими факторами не-
институализированного политического 
поведения: воспринимаемой несправед-
ливостью и коллективной эффектив-

ностью. Воспринимаемая несправедли-
вость может возникать под воздействием 
любых обстоятельств, которые ставят 
ингруппу в невыгодное положение. При 
этом исследователи проводят различие 
между когнитивной (оценка) и аффек-
тивной (негативные эмоции) неспра-
ведливостью. Коллективная эффектив-
ность — это вера в то, что члены ингруппы 
могут изменить ее положение к лучшему.

Метаанализ исследований, про-
веденный в рамках этой модели, по-
казал, что групповая идентификация 
позитивно связана с воспринимаемой 
несправедливостью положения ингруп-
пы и коллективной эффективностью. 
Все три фактора, в свою очередь, по-
зитивно связаны с готовностью к не-
институализированным, прежде всего 
протестным, политическим действиям 
[19]. Таким образом, связь между груп-
повой идентификацией и готовностью к 
протестным действиям частично опосре-
дуется воспринимаемой несправедливо-
стью и коллективной эффективностью.

Подход, основанный на теории оправ-
дания социальной системы [6; 7], рассма-
тривает не-институализированное поли-
тическое поведение как способ сохранить 
или изменить систему отношений, которая 
существует в обществе. Сторонники этой 
теории полагают, что ключевым фактором 
не-институализированной политической 
активности является отношение человека 
к экономической и политической системе 
страны, в которой он живет. Чем больше 
люди оправдывают систему, тем больше 
они готовы к не-институализированным 
действиям по ее сохранению и тем мень-
ше — к действиям по ее изменению (поли-
тическим протестам).

Исследования, проведенные в послед-
ние годы, подтвердили, что отношение к 
системе — доверие политическим инсти-
тутам [3; 5] и общее оправдание системы 
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[8; 12; 15; 16] — связано с готовностью к 
не-институализированному политиче-
скому поведению. Однако эта связь ча-
стично опосредуется воспринимаемой 
несправедливостью положения ингруп-
пы и коллективной эффективностью. 
Чем больше люди оправдывают систему, 
тем менее несправедливым они счита-
ют происходящее и тем больше верят в 
то, что члены ингруппы могут изменить 
статус-кво. Воспринимаемая несправед-
ливость и коллективная эффективность, 
в свою очередь, позитивно связаны с го-
товностью к протестам.

Таким образом, психологические иссле-
дования подтверждают оба подхода к изуче-
нию факторов не-институализированного 
политического поведения. Возникает во-
прос: каким образом эти подходы связа-
ны между собой. Недавние исследования, 
проведенные в Новой Зеландии и США 
[12], показали, что оба показателя — оправ-
дание системы и идентификация с кон-
кретной группой — одновременно свя-
заны с готовностью людей участвовать в 
не-институализированной протестной ак-
тивности. Эта связь опосредуется воспри-
нимаемой несправедливостью положения 
ингруппы и коллективной эффективно-
стью.

Однако, на наш взгляд, эти исследова-
ния имеют два ограничения. Во-первых, 
в них принимали участие члены разных 
этнических групп, имеющих относитель-
но устойчивый (низкий или высокий) 
статус в обществе. Таким образом, речь 
шла о не-институализированном пове-
дении, которое порождается структурой 
общества. Во-вторых, в них рассматри-
вался только один вид политического 
поведения — участие в уличных акциях. 
В нашем исследовании мы рассмотрим 
разные виды не-институализированного 
политического поведения, которое было 
вызвано конкретным событием.

Текущее исследование

Исследование проводилось в конце 
лета—начале осени 2020 года. В нем рас-
сматривались протесты, которые прохо-
дили в Хабаровском крае и были связа-
ны с арестом губернатора С.И. Фургала. 
9 июля 2020 года главу Хабаровского 
края С.И. Фургала задержали по подо-
зрению в организации убийств и поку-
шений на убийство предпринимателей, 
совершенных в 2004—2005 годах на тер-
ритории Хабаровского края и Амурской 
области. Его отправили в Москву и поме-
стили в следственный изолятор «Лефор-
тово». 10 июля московский суд принял 
решение об аресте Фургала до 9 сентября 
2020 г., однако впоследствии этот срок 
был продлен.

Это событие привлекло внимание 
пользователей социальных сетей. В них 
возникли тематические сообщества; по-
явились видеоролики с фрагментами 
выступлений хабаровского губернатора. 
11 июля состоялся первый митинг; после 
этого уличные акции стали ежедневными. 
Хотя центром протестных действий был 
Хабаровск, отдельные акции проходили 
и в других населенных пунктах Хабаров-
ского края (например, Комсомольске-на-
Амуре). В августе-сентябре интенсив-
ность протестов начала снижаться, однако 
отдельные уличные акции продолжались 
еще несколько месяцев.

В ходе исследования мы выдвинули 
несколько гипотез (рис. 1).

Оправдание системы, существующей 
в России, будет негативно связано с вос-
принимаемой несправедливостью ареста 
губернатора (гипотеза 1а) и позитивно — 
с коллективной эффективностью жите-
лей этого региона (гипотеза 1б).

Идентификация с жителями Хаба-
ровского края будет позитивно связана 
с воспринимаемой несправедливостью 
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ареста губернатора (гипотеза 2а) и с кол-
лективной эффективностью жителей 
этого региона (гипотеза 2б).

Воспринимаемая несправедливость аре-
ста губернатора (гипотеза 3а) и коллектив-
ная эффективность жителей Хабаровского 
края (гипотеза 3б) будут позитивно связаны 
с готовностью к не-институализированным 
политическим действиям, направленным 
на изменение сложившейся ситуации.

Оправдание системы, существующей 
в России, будет негативно связано с го-
товностью к не-институализированным 
политическим действиям (гипотеза 4а). 
Однако эта связь будет частично опосре-
дована воспринимаемой несправедливо-
стью ареста губернатора (гипотеза 4б) и 
коллективной эффективностью жителей 
этого региона (гипотеза 4в).

Идентификация с жителями Хабаров-
ского края будет позитивно связана с го-
товностью к не-институализированным 
политическим действиям (гипотеза 5а). 
Однако эта связь будет частично опосре-
дована воспринимаемой несправедливо-
стью ареста губернатора (гипотеза 5б) и 
коллективной эффективностью жителей 
этого региона (гипотеза 5в).

Таким образом, гипотезы 1 и 4 основа-
ны на подходе, связанном с оправданием 
системы; гипотезы 2 и 5 — на подходе, 
связанном с социальной идентичностью; 
гипотеза 3 соответствует обоим подходам.

Метод

Выборка. Данные собирались в ав-
густе-сентябре 2020 года. Ссылка на ис-
следование распространялась двумя 
способами: через сервис Яндекс.Толока — 
русскоязычный ресурс, на котором лю-
бой человек может выполнить задание и 
получить материальное вознаграждение, 
и через социальные сети. Респонденты, 
которые проходили исследование на Ян-
декс.Толока, заполняли описанные ниже 
методики и отвечали на контрольные 
вопросы. Участники, которые заполни-
ли весь опросник и правильно ответили 
на контрольные вопросы, получали по 
15 центов, а их данные использовались 
для последующего анализа. Респонден-
ты, которые проходили исследование по 
ссылкам в социальных сетях, заполняли 
только описанные ниже методики и не по-
лучали материального вознаграждения.

Для того, чтобы удостовериться, что 
все респонденты живут в Хабаровском 
крае, мы использовали два способа. Во-
первых, мы ограничивали круг людей, 
которые имели доступ к опросу. В част-
ности, на Яндекс.Толока в качестве огра-
ничения были выставлены два города, 
расположенные в Хабаровском крае, в 
которых проходили протестные акции, 
связанные с арестом С.И. Фургала, — Ха-
баровск и Комсомольск-на-Амуре. В со-

Рис. 1. Гипотезы исследования: сплошная стрелка обозначает позитивные связи, 
пунктирная стрелка — негативные связи
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циальных сетях мы рассылали опросник 
по региональным группам, участники 
которых обсуждали эту ситуацию. Во-
вторых, в конце исследования респон-
денты отмечали регион и город, в кото-
ром они живут.

Итоговая выборка состояла из 432 че-
ловек (318 — Яндекс.Толока, 114 — соц-
сети), проживающих в Хабаровском 
крае: 229 (53%) (187 — Яндекс.Толока, 
42 — соцсети) участников определили 
себя как мужчин, 203 (47%) (131 — Ян-
декс.Толока, 72 — соцсети) — как жен-
щин; возраст варьировался от 18 до 63 лет 
(MТолока=28.89, SDТолока=9.48, Mсети=36.71, 
SDсети=11.47). Данные, полученные с по-
мощью Яндекс.Толока и социальных се-
тей, обрабатывались вместе.

Методики. Опросник был создан на 
платформе 1KA (https://www.1ka.si/) — 
открытом словенском ресурсе, сделан-
ном для создания и проведения онлайн-
исследований. Респонденты заполняли 
методики для измерения оправдания си-
стемы, идентификации с жителями 
Хабаровского края, воспринимаемой 
несправедливости ареста губернатора, 
коллективной эффективности жителей и 
готовности к не-институализированному 
коллективному поведению для измене-
ния сложившейся ситуации.

Оправдание системы. Чтобы изме-
рить этот параметр, была использована 
русскоязычная версия опросника оправ-
дания системы [1]. Он включал в себя 
пять утверждений: «Сегодня в России 
большинство решений власти направле-
ны на благо народа», «Сегодня в России 
большинство людей может достичь же-
лаемого уровня жизни», «Сегодня в Рос-
сии жизнь большинства людей меняется 
в правильном направлении», «Сегодня 
в России большинство людей должны 
быть довольны тем, что имеют», «Сегод-
ня в России у большинства людей жизнь 

стала лучше». Респонденты оценивали 
степень согласия с утверждениями по 
9-балльной шкале: от 1 (совершенно не 
согласен) до 9 (совершенно согласен) 
(α-Cronbach=.911).

Идентификация с жителями Ха-
баровского края. Для измерения этого 
параметра были использованы четыре 
утверждения из русскоязычной версии 
опросника [2], предложенного К. Личем 
и коллегами [10]. Они отражали понима-
ние групповой идентификации как пози-
тивных эмоций, которые человек испы-
тывает от членства в группе: «Я рад, что 
являюсь жителем Хабаровского края», 
«Я думаю, что жителям Хабаровского 
края есть чем гордиться», «Мне прият-
но быть жителем Хабаровского края», 
«Принадлежность к жителям Хабаров-
ского края делает меня счастливым». Ре-
спонденты оценивали степень согласия с 
утверждениями по 7-балльной шкале: от 
1 (совершенно не согласен) до 7 (совер-
шенно согласен) (α-Cronbach=.931).

Перед тем как начать отвечать на во-
просы, связанные с Сергеем Фургалом, 
участники читали краткую инструкцию: 
«9 июля 2020 года главу Хабаровского 
края Сергея Фургала задержали по по-
дозрению в организации убийств и поку-
шений на убийство предпринимателей, 
совершенных в 2004-2005 годах на тер-
ритории Хабаровского края и Амурской 
области. Его отправили в Москву и поме-
стили в следственный изолятор «Лефор-
тово». 10 июля московский суд принял 
решение об аресте Фургала до 9 сентября 
2020 г., однако впоследствии этот срок 
был продлен. Перед Вами несколько во-
просов, касающихся Вашего мнения об 
этой ситуации. Пожалуйста, прочитайте 
их и выберите варианты ответа, которые 
лучше всего описывают Ваше мнение».

Восприятие несправедливости. Мета-
анализ [19] показал, что воспринимаемая 
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аффективная справедливость сильнее 
связана с готовностью к протестным дей-
ствиям, чем воспринимаемая когнитивная 
справедливость. Поэтому в ходе исследо-
вания мы измеряли воспринимаемую аф-
фективную справедливость. Для этого был 
использован вопрос «В какой степени Вы 
чувствуете каждую из нижеперечислен-
ных эмоций, когда размышляете об этой 
ситуации: раздражение, гнев, возмущение, 
обиду?». Респонденты давали ответы по 
5-балльной шкале: от 1 (почти или совсем 
нет) до 5 (очень сильно) (α-Cronbach=.912).

Коллективная эффективность жите-
лей Хабаровского края. Для измерения это-
го параметра было использовано утверж-
дение: «Вместе жители Хабаровского края 
могут повлиять на ситуацию, связанную с 
Сергеем Фургалом». Респонденты оцени-
вали степень согласия с утверждением по 
5-балльной шкале: от 1 (совершенно не со-
гласен) до 5 (совершенно согласен).

Готовность к не-институализирован-
ному поведению. Мы выделили три формы 
активности. Политическая коммуникация 
с непосредственным окружением включа-
ла в себя сбор и распространение инфор-
мации об этой ситуации, ее обсуждение с 
людьми лицом к лицу и в интернете (три 
пункта, α-Cronbach=.917). Коммуникация 
с политиками включала в себя личные и 

коллективные обращения к ним (письма, 
петиции, публичные выступления) (два 
пункта, r=.72***). Уличные акции включа-
ли в себя участие в мирных согласованных 
и несогласованных пикетах, митингах и 
демонстрациях (два пункта, r=.82***). Ре-
спонденты отмечали, насколько они гото-
вы участвовать в данных действиях, чтобы 
повлиять на ситуацию, связанную с аре-
стом Сергея Фургала. Они давали ответы 
по 7-балльной шкале: от 1 (точно не готов) 
до 7 (точно готов).

Результаты

Средние, стандартные отклонения и 
коэффициенты корреляции Спирмена 
между переменными, измеренными в ходе 
исследования, представлены в табл. 1.

Для проверки гипотез был исполь-
зован медиационный анализ. Мы рас-
смотрели оправдание системы и иден-
тификацию с Хабаровским краем как 
предикторы, воспринимаемую неспра-
ведливость и коллективную эффектив-
ность — как медиаторы, а готовность к не-
институализированному политическому 
поведению — как зависимую переменную. 
В ходе статистической обработки были по-
строены две модели параллельной медиа-

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики и корреляции между переменными (N=432)

Переменные исследования M (SD) 1 2 3 4 5 6

1. Оправдание системы 2.76 (1.70)

2. Хабаровская идентификация 5.33 (1.40) -.01
3. Воспринимаемая несправедливость 3.23 (1.29) -.49*** .26***

4. Коллективная эффективность 3.38 (1.21) -.23*** .28*** .38***

5. Коммуникация с окружением 4.73 (1.76) -.33*** .25*** .57*** .43***

6. Коммуникация с политиками 4.01 (1.83) -.33*** .23*** .49*** .37*** .76***

7. Уличные акции 4.09 (2.00) -.34*** .27*** .57*** .43*** .78*** .77***

Примечание: ***p≤.001.
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ции с использованием макроса PROCESS 
v.3.4 [4] для IBM SPSS 27.0., опираясь на 
5000 бутстреп-выборок. Были вычислены 
прямые и непрямые эффекты на уровне 
значимости 0.05 (доверительный интер-
вал 95%) [11]. Результаты медиационного 
анализа представлены в табл. 2 и 3.

Результаты показали, что оправдание 
системы было негативно связано с вос-
принимаемой несправедливостью и кол-
лективной эффективностью. Таким об-
разом, они подтвердили гипотезу 1а, но 
опровергли гипотезу 1б. Идентификация 
с жителями Хабаровского края была по-
зитивно связана с воспринимаемой не-
справедливостью и коллективной эффек-
тивностью. Эти результаты подтвердили 
гипотезы 2а и 2б. В свою очередь, воспри-
нимаемая несправедливость и коллек-
тивная эффективность были позитивно 
связаны с готовностью к коммуникации с 
ближайшим окружением, коммуникации 
с политиками и уличным акциям. Эти ре-
зультаты подтвердили гипотезы 3а и 3б.

И наконец, результаты продемонстри-
ровали, что воспринимаемая несправед-
ливость и коллективная эффективность 
опосредовали связь оправдания системы 
и идентификации с готовностью к не-
институализированному политическому 
поведению. При этом в пяти случаях на-

блюдалась частичная, а в одном — пол-
ная медиация. Эти результаты частично 
подтвердили гипотезы 4a и полностью — 
гипотезы 4б,в и 5а,б,в.

Полученные результаты схематично 
представлены на рис. 2.

Обсуждение результатов

В ходе исследования мы изучали 
связь между оправданием социальной 
системы и групповой идентификацией, 
с одной стороны, и готовностью к не-
институализированному политическому 
поведению — с другой. Мы предположили, 
что эта связь опосредуется воспринима-
емой несправедливостью положения ин-
группы и коллективной эффективностью. 
В исследовании приняли участие жители 
Хабаровского края, которые отвечали на 
вопросы, связанные с ситуацией ареста гу-
бернатора Хабаровского края С.И. Фурга-
ла. Проведенное исследование позволило 
нам сделать несколько выводов.

Во-первых, наше исследование по-
казало, что оправдание системы и 
групповая идентификация связаны с 
воспринимаемой несправедливостью 
ареста губернатора и коллективной эф-
фективностью. В частности, идентифи-

Рис. 2. Связь региональной идентификации респондентов и оправдания системы 
с готовностью к не-институализированному политическому поведению (схематичное 

изображение): сплошная стрелка обозначает позитивные связи, пунктирная стрелка — 
негативные связи
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кация была позитивно связана с этими 
переменными. Кроме того, оправдание 
системы было негативно связано с вос-
принимаемой несправедливостью ареста 
губернатора. Эти результаты соответ-
ствуют данным, полученным в предыду-
щих исследованиях [12; 19].

Одновременно оправдание системы 
было негативно связано с коллективной 
эффективностью жителей Хабаровского 
края, что противоречит данным других 
исследований. В частности, упомянутые 
выше опросы, проведенные в США и Но-
вой Зеландии, продемонстрировали, что 
оправдание системы позитивно связано 
как с общей коллективной эффективно-
стью граждан, так и с коллективной эффек-
тивностью членов конкретной этнической 
группы [12]. На наш взгляд, можно выде-
лить две причины такого несоответствия.

Первая причина связана со способом 
измерения оправдания системы. Методи-
ка, созданная авторами одноименной тео-
рии, измеряет общее позитивное отноше-
ние к системе, которое объединяет понятия 
«хороший» и «справедливый». Исследова-
ния, проведенные в Северной Америке и 
некоторых европейских странах, показали, 
что понятие «справедливости» включает 
способность людей повлиять на решения, 
которые затрагивают их интересы [17; 18]. 
Таким образом, оправдание системы под-
разумевает веру в то, что люди могут по-
влиять на положение дел в стране.

В то же время русскоязычная мето-
дика для измерения оправдания системы 
включает в себя только пункты, которые 
описывают уровень жизни людей. Это 
различие имеет большое значение, по-
скольку, согласно данным некоторых 
исследований, в России распространено 
патерналистское отношение к государ-
ству: большинство людей полагает, что 
государство должно само заботиться о 
людях [9]. Такое восприятие государства 

допускает оправдание системы без ощу-
щения коллективной эффективности.

Вторая причина несоответствия в ре-
зультатах нашего и предыдущих исследо-
ваний может быть связана со спецификой 
коллективной эффективности. В ново-
зеландском исследовании люди отвечали 
на вопросы о способности граждан стра-
ны повлиять на действия представителей 
власти; в североамериканском исследова-
нии — о способности членов этнической 
ингруппы повлиять на свое положение в 
обществе. Таким образом, в обоих случаях 
речь шла о коллективной эффективности 
на уровне страны. В то же время в нашем 
исследовании речь шла о коллективной 
эффективности жителей одного региона в 
отношении местной проблемы.

Во-вторых, наше исследование про-
демонстрировало, что воспринимаемая 
несправедливость ареста губернатора и 
коллективная эффективность жителей Ха-
баровского края были позитивно связаны с 
готовностью участвовать во всех выделен-
ных формах не-институализированного 
политического поведения — коммуника-
ции с ближайшим окружением, коммуни-
кации с политиками и уличных акциях.

С одной стороны, эти результаты со-
ответствуют предыдущим исследованиям 
[19], хотя недавние опросы, проведенные 
на большом количестве людей, показали, 
что важность обоих факторов варьируется 
от выборки к выборке [12; 14]. С другой сто-
роны, наши результаты дополняют преды-
дущие исследования, поскольку показыва-
ют, что эти факторы одинаково связаны с 
готовностью к действиям, которые разли-
чаются по форме, сложности реализации и 
потенциальной опасности для участников. 
Это говорит о том, что все формы мирного 
не-институализированного политического 
поведения имеют общие корни.

В-третьих, наше исследование по-
казало, что воспринимаемая несправед-
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ливость и коллективная эффективность 
опосредуют связь оправдания системы 
и хабаровской идентификации с готов-
ностью к политической активности. 
Причем в пяти случаях речь идет о ча-
стичной, а в одном — о полной медиа-
ции. В целом эти данные соответствуют 
результатам, полученным в предыдущих 
исследованиях, которые показывают, 
что воспринимаемая справедливость 
и коллективная эффективность лишь 
частично объясняют связь оправдания 
системы и групповой идентификации с 
не-институализированной политической 
активностью [12; 19].

Заключение

В целом результаты данного ис-
следования говорят о том, что оба 
подхода — подход, основанный на со-
циальной идентичности, и подход, 

основанный на оправдании систе-
мы, — объясняют готовность людей к не-
институализированному политическому 
поведению, направленному на изменение 
статуса-кво. При этом групповая иден-
тификация и оправдание системы рабо-
тают в противоположном направлении: 
первая усиливает «рациональный» и 
«эмоциональный» путь политической 
активности, а вторая ослабляет их.

Таким образом, наше исследование 
вносит вклад в изучение психологиче-
ских факторов, связанных с участием 
людей в не-институализированной по-
литической активности. Во-первых, мы 
выделили «точки пересечения» между 
двумя психологическими подходами к 
изучению не-институализированного 
политического поведения. Во-вторых, 
мы продемонстрировали, что эти подхо-
ды объясняют готовность к разным фор-
мам не-институализированных полити-
ческих действий.
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Образ Петра I в структуре политического сознания современников 
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Цель. Анализ психологических особенностей образа Петра I в структуре политического со-
знания пользователей социальной сети Twitter.

Контекст и актуальность. Ведущими основаниями исследования являются, во-первых, по-
ложение о субъектной детерминации политического сознания, которая проявляется во множе-
ственном отношении людей к одним и тем же фактам истории. Во-вторых, феномен истори-
ческой памяти выступает одним из важнейших оснований национальной самоидентификации 
личности, а манипулирование политическим сознанием становится средством воздействия на 
самосознание человека и общества. В-третьих, важно обращение к «цифровым» технологиям 
исследований, что связано с перспективным развитием научных технологий и получением со-
циально значимых знаний, релевантных обществу в целом.

Используемая методология. Психологические концепции образа, структурно-содержа-
тельный анализ сообщений, методы обоснованной теории, нейросетевая модель, анализ эмоци-
онального фона коротких неформализованных текстов.

Основные выводы. Выявлено, что образ Петра I получает высокую положительную оценку 
в сфере международной, военной, экономической, просветительской, законотворческой и управ-
ленческой деятельности и обусловлен его выдающимися достижениями на международном и 
внутриполитическом уровнях. При этом развитие политических институтов при императо-
ре оценивается не столь высоко и однозначно, наибольшей критике подвергаются социальное 
содержание государственного управления и отказ от культурных традиций народа. В част-
ности, анализ эмоционального фона сообщений пользователей показал, что основная их масса 
отличается умеренно негативной или нейтральной модальностью.

Ключевые слова: политическое сознание, историческая память, концепция образа в психо-
логии, эпоха Петра I, частотный анализ слов, нейросетевая модель, эмоциональный фон.
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Введение

Политика как явление социальной 
жизни трактуется с различных точек 
зрения: как искусство управлять госу-
дарством, способность к завоеванию и 

удержанию власти, умение добиваться 
равновесия в обществе, выражение воли 
большинства или отдельных социаль-
ных групп, борьба политических или 
экономических элит и т.д. [10; 12; 14]. 
Многообразие теоретических подходов 
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к исследованию политических процес-
сов порождает разнообразие проблем, 
требующих своего изучения [9; 15; 18]. 
При междисциплинарных подходах к их 
изучению круг научных задач еще более 
расширяется, образуя широкое научное 
пространство для гуманитарных иссле-
дований, дополнительно приобретая 
специфическую методологическую ин-
вариантность [17; 19; 20].

С психологической точки зрения по-
литическое сознание обусловлено исто-
рическим периодом, в котором прожи-
вает человек, зависит от происходящих 
политических перемен, реагирует на 
ситуативные факторы индивидуального 
развития, заметно трансформируется в 
период смены поколений, детермини-
рует «появление новых политических 
потребностей, практик и смыслов» [13, 
с. 49]. В этом направлении исследований 
самостоятельное значение приобретает 
изучение мемориальной памяти.

Теоретико-методологические 
основания исследования

Мемориальная память как объект 
психологического исследования стала 
рассматриваться в конце XX—начале 
XXI вв. Ведущими основаниями для 
выделения научного направления ста-
ли выявленные М. Хальбваксом факты 
о том, что мемориальная память — это 
конструируемый феномен, который не 
является точным отражением историче-
ских событий [16]. К примеру, Х. Вель-
цером было выявлено, что мемориальная 
память и история мало соотносятся друг 
с другом [2], что делает ее (память) од-
ним из «наиболее актуальных и вместе с 

тем дискуссионных проблем современ-
ности» [3, с. 134].

В этом направлении можно отметить 
ряд исследований. Так, Б. Римэ и В. Кри-
стоф выявили, что публично передавае-
мое эмоционально окрашенное событие 
значительно укрепляет «следы памя-
ти» [5]. При изучении воспоминаний о 
Маргарет Тэтчер было установлено, что 
более высокие рейтинги воспоминаний1 
оказались у представителей высших сло-
ев общества, которые воспринимали ее 
уход как «событие, расколовшее консер-
вативную партию» [6]. Э. Эриксон опи-
сал эффект, связанный с тем, что люди, 
преодолевшие 40-летний возрастной 
рубеж, все чаще в своей памяти возвра-
щаются к своему прошлому. М. Конвей 
выявил, что члены каждой поколенче-
ской когорты хотя и разделяют общность 
«смысловой памяти», не будут разделять 
один и тот же опыт [4]. Данные позиции 
говорят об эмоциональной составляю-
щей феномена.

В рамках социальной психологии вы-
явлено, что мемориальная память за-
печатлевает, прежде всего, события, 
которые тесно связаны для группы с ее 
собственным позитивным или негатив-
ным образом, что проявляется как «заго-
вор молчания»/«молчаливая память» и 
сопряжено с замалчиванием негативных 
исторических событий, травмирующих 
группу [4]. Установлено, что во многих 
исторических текстах присутствует иде-
ологическое влияние [14], также важно, 
что мемориальная память составляет 
основу общественного сознания, обеспе-
чивая возможность идентификации и са-
моидентификации отдельной личности и 
общества в целом [10], а также выступа-
ет ведущим фактором, «объединяющим 

________________________________________

1 Максимально частое обращение к конкретным воспоминаниям.
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прошлое с настоящим, проецируемым в 
будущее» [13, с. 49]. Таким образом, ме-
мориальная память выступает фактором, 
объединяющим поведение конкретных 
людей в одно целое, объединяя их в со-
циальные общности и определяя векто-
ры их развития.

Самостоятельной проблемой анализа 
выступает обусловленность мемориаль-
ной памяти социальными традициями 
[16], что позволяет говорить о наличии 
«схематического повествовательного 
шаблона», присущего культурной тради-
ции каждого народа [4; 16]. К примеру, 
опросы ВЦИОМ показали, что история 
России представлена в массовой памя-
ти соотечественников как история вла-
сти: в качестве выдающихся личностей 
фигурируют монархи, военачальники и 
руководители страны. Для сравнения, в 
европейской культуре история страны 
отождествляется больше с исторически-
ми событиями, нежели с конкретными 
историческими персонами [4; 5]. Таким 
образом, ведущим основанием анализа 
является положение о субъектной де-
терминации мемориальной памяти лич-
ности и группы, которая проявляется 
в множественном отношении к одним 
и тем же фактам истории [16]. Выявле-
ние множественности индивидуальных 
позиций и особенностей психического 
склада больших социальных групп (на-
родов) выступило концептуальным ос-
нованием проведенного исследования.

Методы

Целью исследования выступает вы-
явление образа Петра I в структуре по-

литического сознания современников. 
В работе используется праксиметриче-
ский подход (анализ уже совершенных 
действий), в качестве продуктов анализа 
выступают тексты сообщений в социаль-
ной сети Twitter. В основу отбора сооб-
щений (твитов) положено присутствие 
в них следующих слов: «Петр I», «Петр 
Великий», «Петр первый» и «Петр 1». 
Сбор и обработка эмпирических дан-
ных производились методом сплошной 
выборки в четыре этапа с 11 февраля 
2020 г. по 11 марта 2021 г. (11.02.2020 — 
501 сообщение; 11.06.2020 — 419 со-
общений; 11.10.2020 — 420 сообщений; 
11.03.2021 — 537 сообщений). Обработка 
сообщений производилась по следующей 
схеме: очистка сообщений с помощью эв-
ристик от рекламных сообщений и по-
второв; разбиение текста на токены2, их 
группирование и подсчет. Всего собрано 
и обработано 1877 сообщений.

В основу контент-анализа легли пред-
ставления о том, что «образ» включает 
в себя рациональные (когнитивные) и 
иррациональные (эмоциональные — не 
рефлексируемые) оценки [8]. В основу 
анализа как когнитивного, так и эмоци-
онального компонентов заложена ха-
рактерная для образа цитатность3, по-
средством которой он «опосредуется в 
единстве всех противоречий» [6, с. 97] в 
высказываниях и текстах [1; 5].

С когнитивной точки зрения анализ 
осуществлен в два этапа:

— путем автоматизированного ана-
лиза повторяемости слов в общем объ-
еме всех сообщений (см. табл. 1а: в 
таблице приведено морфологическое 
основание слова и частота его встречае-
мости в текстах);

________________________________________

2 В программировании — последовательность символов, которую можно идентифицировать как единый 
логический объект, аналог лексем в лингвистике (то есть единица морфологического анализа).
3 «Цитатность» рассматривается как способ выражения авторской позиции в его (автора) высказываниях.
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— посредством контент-анализа ког-
нитивных смысловых категорий в тек-
стах и их соотнесения с объективными 
характеристиками изучаемого социаль-
ного конструкта «государство как по-
литический институт», содержатель-
но-смысловой анализ проведен путем 
экспертной оценки по следующей схе-
ме: сущность государства (1), функции 
(2), суверенность (3), легитимность (4), 
развитие — экономическое, социальное, 
политическое и т.д. (5), включенность в 
международные процессы (6), идеология 
(7), система государственного управле-
ния (8), способы и методы реализации 
государственной политики (9), эффек-
тивность политической системы (10).

Выявление в текстах эмоциональной 
компоненты сообщений производилось че-
рез оценку эмоционального фона текстов 
с использованием нейросетевой модели 
Dostoevsky. Модель основана на словаре, 
оценивающем эмоциональный фон корот-
ких неформализованных сообщений по трем 
шкалам — позитивный, нейтральный, нега-
тивный — от -1 (негативный) до +1 (пози-
тивный). Точность идентификации модели 
выше 98% (подробнее см.: [11]). Результаты 
анализа эмоционального фона сообщений 
указаны с разбивкой на 20 равных позиций 
(длина шага 0,1), примеры работы модели 
представлены в табл. 1б. Далее модель вы-
числяет среднее арифметическое значение 
эмоционального фона сообщения в целом.

Т а б л и ц а  1
Примеры визуализации результатов автоматизированного анализа слов в сообще-

ниях пользователей о Петре I в Twitter

Примеры частотного анализа слов (а) Примеры эмоционального анализа слов (б)
190 петровск*4(реформы)
153 воен*
110 судебн*
80 церковн*
77 денежн*
64 губернск*
58 Петр*
61 проведен*
52 административн*
41 государственн*
32 областн*
26 деятельност*
23 результат*
21 Росси*
21 местн*
20 период*
20 пенсион*
15 велик*
11 этапы*
11 систем*

росс* -0.09725

русск* -0.084
истор* -0.063
лет* -0.021
сам* -0.062
европ* -0.120
указ* -0.050
врем* -0.081
голланд* -0.118
табак* -0.298 
титул* 0.004
календар* 0.005
привез* 0.005 
корабл* 0.006 
престол* 0.007 
традиц* 0.007 
велик* 0.008 
отечествен* 0.099 
рубл* 0.105 
речк* 0.199

________________________________________

4 Учитываются корневые морфемы, выражающие основное лексическое значение слов.
5 Автоматический подсчет десятичных знаков ведется в диапазоне до 1017. Для удобства восприятия пре-
дельные значения дробных величин округлены до тысячных значений
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Результаты

На рис. 1 представлен частотный ана-
лиз слов в сообщениях пользователей 
(чем выше частота использования, тем 
крупнее размер шрифта).

Как оказалось, Петр I воспринимается 
как царь, период его правления как эпоха, 
а его деятельность тесно переплетена с 
историей России (первая четверка наибо-
лее популярных слов — см. рис. 1а). Сле-
дующие по частоте слова также утверж-
дают нас в этой мысли: феномен, страна, 
эпоха, государство, итоги и т.д. Анализ 

представленных в сообщениях пользова-
телей реформ отличается многообразием, 
а также указывает на важное их значение 
(судебная, военная, образовательная, эко-
номическая, административная, денежная 
и т.д. — рис. 1б). На рис. 1в, 1г представлен 
частотный анализ прилагательных (не-
обходимые, важные, целенаправленные, 
системные, сложные, благоразумные и 
т.д.) и глаголов (оказались, проведены, 
признаются, ускорили, позволили и т.д.), 
которые также свидетельствуют об эпо-
хальности и масштабах реализованных 
Петром I политических свершений.

Рис. 1. Результаты оценки частотного анализа слов в сообщениях пользователей 
социальной сети Twitter

  
а) Частотный анализ существительных в 
сообщениях о Петре I 

б) Частотный анализ повторяемости реформ в 
сообщениях пользователей 

 
в) Частотный анализ прилагательных в 
сообщениях о реформах 

г) Частотный анализ глаголов в сообщениях о 
реформах 
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Содержательно-смысловой анализ со-
общений о политической деятельности 
императора (произведен отбор сообщений 
со словами «политика» и «государство») 
осуществлен в соответствии со схемой 
контент-анализа. Выявлено, что наиболее 
обсуждаемыми позициями выступают иде-
ология, избранная императором, и исполь-
зуемые им методы и средства ее реализа-
ции. На второй позиции находятся такие 
проблемы, как развитие и эффективность, 
на третьей — суверенитет и внешняя поли-
тика, на заключительных — функции, сущ-
ность и легитимность правления (рис. 2).

Анализ эмоционального фона сообще-
ний показал, что положительный эмоци-
ональный фон высказываний пользова-
телей (диапазон от 0.100410 до 0.582880) 
соотносится с оценкой политической де-
ятельности императора, его достижений 
в сфере политического реформирования 
государства (табл. 2). Нейтральный эмо-
циональный фон (диапазон от 00.099477 
до -0.099650) связан с обсуждениями ре-
форм как внутри страны, так и за рубе-
жом, — обсуждаются исторические ситу-
ации и даты, которые можно определить 
как информационный обмен, а также 

анализ вопросов, связанных с образова-
тельными контекстами (темы рефератов, 
экзаменационных билетов и т.д.).

Данный фон обсуждений встречается и 
в контексте обсуждения иных социальных 
событий, например, в разговорах о празд-
новании Нового года, об истории городов, в 
рассказах о памятных местах. Негативные 
оценки пользователей отражаются (диапа-
зон от -0.703080 до -0.100010) в их выска-
зываниях, направленных на оценку исто-
рических изменений идеологического пути 
российского государства (третья часть со-
общений), которые отражают трагические 
события социального характера (практи-
чески 2/3 сообщений в этом направлении 
имеют негативный фон), связанные с гибе-
лью людей, массовыми болезнями, жерт-
вами боевых действий, спецификой мер по 
реализации воли императора, высказыва-
ются недовольства системой управления 
государством, предоставлением широких 
полномочий чиновникам и т.д.

Можно обратить внимание на от-
сутствие выраженных эмоциональных 
сторонников деятельности Петра I (то 
есть имеющих высокий положительный 
эмоциональный фон) при наличии явных 

Рис. 2. Частотный анализ сообщений (твитов) по политическим категориям, в %
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противников его деятельности, то есть 
сообщений с выраженным и резко выра-
женным негативным фоном (рис. 3а).

Основная масса сообщений пользова-
телей социальной сети (73%) демонстри-
рует нейтральный характер общей оценки 
деятельности Петра I, чаще всего эти сооб-
щения служат обмену текущей информа-
цией по обсуждаемой проблеме (рис. 3б). 
Практически четвертая часть сообщений 
(26%) носит негативный характер, лишь 
в 1% сообщений пользователи демонстри-
руют исключительно позитивный фон в 
оценке деятельности императора. Но и это 

незначительное количество сообщений с 
позитивным эмоциональным фоном зани-
мает лишь первые позиции из девяти воз-
можных, то есть пользователи весьма сдер-
жанны в своих положительных оценках.

Обсуждение результатов

Сущность основополагающих прин-
ципов политического функционирова-
ния и развития России в период правле-
ния Петра I, оказывающих влияние на 
внутренние и внешние закономерности 

Т а б л и ц а  2
Распределение результатов оценки эмоционального фона сообщений 

пользователей социальной сети Twitter о Петре I

№
Эмоциональный фон

слов
Диапазон эмоционального 

фона слов
Частота

встречаемости слов
1. Не представлен -1.000 /-0.9006 0
2. Не представлен -0.900 / -0.800 0
3. Ненормативная лексика -0.703 / -0.704 2
4. Экспрессивная лексика -0.676 / -0.612 8
5. Сверхнегативный -0.593 / -0.510 6
6. Негативный резко выраженный -0.490 / -0.402 18
7. Негативный выраженный -0.398 / -0.300 50
8. Негативный умеренный -0.299 / -0.200 149
9. Негативный незначительный -0.199 / -0.100 468

10. Нейтральный -0.099 / -0.003 1425
11. Нейтральный негативный 0.004 / 0.099 485
12. Нейтральный позитивный 0.100 / 0.199 87
13. Позитивный незначительный 0.201 / 0.291 22
14. Позитивный умеренный 0.302 / 0.397 6
15. Позитивный выраженный 0.401 / 0.500 1
16. Позитивный резко выраженный 0.542 / 0.583 3
17. Не представлен 0.600/ 0.700 0
18. Не представлен 0.700 / 0.800 0
19. Не представлен 0.800 / 0.900 0
20. Не представлен 0.900/ 1.000 0

________________________________________

6 Автоматический подсчет десятичных знаков ведется в диапазоне до 1017.  Для удобства восприятия пре-
дельные значения дробных величин округлены до тысячных значений.
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развития государства, по мнению поль-
зователей, можно определить как поли-
тику, неизменно ориентированную на 
достижение общегосударственных целей 
(в отличие от ориентации на интересы 
классовых, социальных или иных страт). 
Один из пользователей ярко характеризу-
ет данную позицию следующим образом: 
«один раз попав в Европу, Петр I навсегда 
заболел идеей жить как в Лондоне. С тех 

пор эта мысль не дает России покоя».
С позиции реализации функций госу-

дарства высокие положительные оценки 
пользователей получают экономическая, 
законотворческая, международная, а также 
просветительская деятельность императо-
ра. Приведем примеры такого рода выдер-
жек из сообщений: «…налоговую службу в 
России учредил», «распорядился создать 
“модель-каморы”7 при Адмиралтействе, 

Рис. 3. Распределение эмоционального фона сообщений пользователей социальной 
сети Twitter о Петре I (оценки по разным шкалам)

 а) Распределение эмоционального фона сообщений пользователей 
(по 20-балльной шкале) 

 б) Распределение эмоционального фона сообщений 
по трехбалльной шкале (%)

 
  

негативные
26%

нейтральные
73%

позитивные
1%

________________________________________

7 3 января 1709 года Петр I издал указ об основании в Санкт-Петербурге при Адмиралтействе «Модель-
каморы», предназначенной для сбора и хранения моделей отечественных и трофейных кораблей, орудий, 
знамен и других вещей, связанных с историей Российского флота.
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где хранить модели и чертежи военных 
судов», «создал Российскую Империю», 
«заложил Российский флот», «вышла 
1-я печатная газета о военных и иных де-
лах», «315 лет назад подписал указ «О тор-
говых речных судах»», «создал школы для 
детей» и т.д. Резкой критике подвергается 
качество реализации социальных функций 
государства, связанных с обеспечением об-
щественного благополучия и повышением 
качества жизни населения в конкретно-
исторических условиях развития России 
того периода. В качестве примера можно 
отметить следующее образное сообщение: 
«Сегодня мы поссорились с отцом из-за 
Петра I. Он утверждал, что тот наверня-
ка в раю, потому что успел сделать очень 
многое для развития России. Но если Петр 
I после всех своих деяний попал в гипотети-
ческий рай, то я — марсианин».

Амбивалентное отношение пользова-
телей социальных сетей вызывает прин-
ципиальная направленность политики 
Петра I на техническое и экономическое 
развитие государства, что ломало истори-
чески сложившуюся культуру жизнедея-
тельности народа, его привычный уклад 
жизни, требовало болезненного отказа от 
традиционных («исконно русских») цен-
ностей развития и угнетало этническое 
самосознание народа. Представим неко-
торые примеры сообщений противников 
модернизации, осуществленной импера-
тором: «Петр I — могильщик исконной 
Руси», «нация заболела “чужеумием”». 
Можно также обратить внимание на столь 
же эмоциональные высказывания его сто-
ронников: «Петр I и правда лучший ре-
форматор, сделавший Россию настоящим 
государством — с армией, флотом, право-
вым пространством» или же «Петр Пер-
вый из нас людей сделал».

Такого рода разногласия пользователей 
можно обнаружить и по частным вопросам, 
которые не отражают оценку деятельности 

государства в целом. Вот примеры крити-
ческих замечаний: «… Петр I повелел дво-
рянам носить европейские костюмы, как 
и прочие меры внедрения чуждой моды в 
России». Важно указать и на различное от-
ношение пользователей к одним и тем же 
фактам: «…обратите внимание на дату, на-
несенную на люк — 7171 год! А потом Петр 
I украл у нас тысячи лет истории взмахом 
пера…» и тут же «…самый яркий празд-
ничный день, который подарил нам Вели-
кий Петр Первый ровно 320 лет назад, это 
празднование Нового года!».

Со стороны пользователей социаль-
ной сети не вызывают упреков и оцени-
ваются чрезвычайно высоко деятельность 
по укреплению государственного суве-
ренитета России в мире и реализован-
ная императором политика обеспечения 
внешнеполитической безопасности, ко-
торая была реализована на Руси в период 
его правления. В частности, в сети с гор-
достью отмечают, что в императорском 
Морском указе провозглашалось, что 
«все воинские корабли Российские не 
должны ни перед кем спускать флаги».

Легитимность правления Петра I сре-
ди пользователей социальных сетей в 
целом не вызывает сомнений, хотя иногда 
звучат конспирологические теории о его 
«подмене», нерусском (чаще немецком) 
происхождении и т.д. Такого рода мнения 
не достигают и 1% из общего объема тек-
стов. В работе данный аспект представ-
лен лишь с целью указать на его редкую, 
но все-таки представленность в сознании 
некоторых пользователей. Отразить дан-
ную позицию можно с помощью следую-
щих высказываний: «В 1682-м на царство 
венчались одновременно Иван V и Петр I 
(единственный прецедент двойной ко-
ронации)», «Петр первый — подменный, 
Екатерина — немка».

Развитие государства, связанное с 
качественным изменением политиче-
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ских, экономических, культурно-про-
светительских процессов, по мнению 
пользователей, позволило сделать Рос-
сию сверхмощным европейским государ-
ством. Данная позиция также оценива-
ется чрезвычайно положительно. Среди 
пользователей распространены сужде-
ния следующего содержания: «…вывел 
страну на мировой уровень развития», «…
улучшил промышленное производство», 
«…обеспечил технологическое превос-
ходство», «…осуществил модернизацию 
армии и флота» и т.д. Усилить такие 
оценки можно, охарактеризовав их сле-
дующими выдержками из сообщений: «…
для столь высоких достижений России 
был нужен Петр I с его железным стрем-
лением к развитию и новизне», «…Петр I 
развивался сам, изучал науки в Европе и 
использовал полученные знания для раз-
вития всего государства», «…масштабы 
его свершений грандиозны» и т.д.

Внешнеполитическая деятельность 
российского государства, характер его 
взаимодействия с другими субъектами 
системы международных отношений, от-
стаивание собственных интересов, разви-
тие международных торговых и промыш-
ленных связей с Европой и азиатскими 
странами также получают высокие оцен-
ки и не содержат явных критических за-
мечаний. В частности, пользователями 
отмечаются самые разные аспекты дан-
ной проблемы: «Петр I прорубил окно 
в Европу», «Мой город основал Петр I 
для создания металлургического про-
изводства и литья пушек для борьбы со 
Швецией». Встречаются оценки между-
народной политики и более частного ха-
рактера — «Петр I охотно брал на службу 
иностранцев. Начальник штаба русской 
армии Беннигсен был, фактически, фран-
цузским подданным Наполеона».

Цели и задачи управления государ-
ством, реализованные Петром I, требо-

вали организационной целостности и 
согласованности системы управления. 
Пользователи отмечают, что путем 
создания необходимых социальных 
институтов и внедрения новых прин-
ципов управления императору удалось 
добиться решения многих важнейших 
задач внутреннего и внешнего развития 
государства. В этом отношении мож-
но также выделить ряд сообщений: «…
исторически только Петр I давал дво-
рянство за ум, знания и заслуги перед 
государством...», «Петр I посылал сыно-
вей бояр учиться за границу и не пере-
живал, что они там останутся — имел 
рычаги давления», «Петр I считал, что 
воевод (губернаторов) больше 2-х лет 
нельзя на одном месте оставлять: ходы 
узнают, как воровать побольше» и т.д. 
Тем не менее система управления го-
сударством, трансформированная по 
требованиям Петра I, в силу ряда объ-
ективных и субъективных причин не 
являлась совершенной. К примеру, 
можно обратить внимание на типичные 
реплики пользователей: «…Меньшиков, 
второе лицо после Петра I, не умел чи-
тать и писать…», «…Суд было легко под-
купить, даже высший…», «…коррупция 
расцвела пышным цветом…» и т.д.

Выводы

Феномен мемориальной памяти ле-
жит в основе механизмов социальной 
самоидентификации личности и групп, 
реализуется через личностно значимые 
механизмы, а как следствие, выступает 
одним из важных факторов политиче-
ского манипулирования политическим 
сознанием общества, что усиливает инте-
рес представителей научного сообщества 
к анализу мемориальной памяти боль-
ших социальных групп.
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Частотный анализ слов позволил под-
твердить информацию о высокой оценке 
политической деятельности Петра I. Так, 
эмпирический анализ проблемы иссле-
дования позволяет утверждать, что об-
раз Петра I получает высокую оценку в 
сфере политической деятельности (меж-
дународной, военной, экономической, 
просветительской, законотворческой и 
управленческой) и обусловлен его выда-
ющимися достижениями как на междуна-
родном, так и внутриполитическом уров-
нях, что подтверждает теоретическую 
концепцию о тесной связи мемориальной 
памяти группы с ее позитивным прошлым.

Отдавая дань стремлению к улучше-
ниям и позитивным изменениям в систе-
ме управления государством, развитие 
политических институтов при императо-
ре оценивается не столь высоко и одно-
значно, в качестве неприемлемого поль-
зователи указывают на «единоличное 
управление», «деспотизм», «попусти-
тельское отношение к “коррупции” среди 
чиновников высшего уровня (предста-
вителей своего ближнего окружения)» 
и т.д., что соотносится с эффектом запо-
минания негативного опыта группы.

Наибольшей критике подвергаются 
социальные последствия государственно-
го управления императора, которые, по 
мнению пользователей, не были ориен-
тированы на обеспечение прав и свобод 
человека (если трактовать эту позицию 
на языке современного понимания поли-
тических процессов).

Выявлены крайне редкие мнения о 
нелегитимном характере правления им-
ператора, которые не находят отклика у 
основной массы пользователей.

Если исходить из частотного анализа 
эмоциональных фонов сообщений, то мож-
но отметить, что основная масса высказы-
ваний сосредоточена в диапазоне нейтраль-
ных и умеренно-негативных оценок, то 
есть не вызывает насыщенных эмоциональ-
ных переживаний (что свойственно оценке 
современников — пример с Маргарет Тэт-
чер), хотя и выступает «объединяющим 
историческое прошлое и современность» 
фактором [13], то есть находит отражение 
в политическом сознании современников.

Заключение

Общим выводом исследования может 
стать утверждение о том, что несмотря на 
чрезвычайно высокую оценку общеполи-
тической, управленческой и экономиче-
ской деятельности императора, основная 
масса высказываний пользователей сосре-
доточена в диапазоне нейтральных и уме-
ренно-негативных оценок его правления, 
что можно определить как сдержанно-не-
гативный эмоциональный фон отношения 
к нему. Последнее связано, в первую оче-
редь, с негативной оценкой его социальной 
политики, а во вторую — с насильствен-
ным изменением национальной идеологии 
государства, которая характеризовалась 
отказом от культурных традиций и устоев 
российского общества того периода. Так-
же целесообразно отметить значимость 
обращения к «цифровым» технологиям 
исследований, что связано как с перспек-
тивным развитием собственно научных 
технологий [7], так и с возможностью по-
лучения социально значимых знаний, ре-
левантных обществу в целом [12].
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Цель. Анализ взаимосвязи причин для гордости и стыда за страну у молодежи с разными 
ценностными ориентациями.

Контекст и актуальность. В последнее десятилетие наметился некоторый тренд на несогла-
сие в обществе по ключевым вопросам культурной и политической повестки. Как правило, его свя-
зывают с ценностными различиями между поколениями, но не рассматривают различия в самих 
ценностях у одного поколения. В данной работе будет проанализировано, что вызывает чувства 
гордости и стыда и как это связано с ценностями одной из возрастных категорий — молодежи.

Дизайн исследования. Данные, полученные в результате опроса, были проанализированы с 
помощью факторного и корреляционного анализа, а также многомерного шкалирования. Пред-
ставлена структура причин для гордости и стыда у российской молодежи, а также взаимос-
вязь полученных факторов с различными ценностями.

Участники. Выборку составили 402 российских студента в возрасте от 17 до 25 лет 
(M=18,6; SD=1), из них 31% мужчин.

Методы (инструменты). Русскоязычная сокращенная версия опросника Ш. Шварца и моди-
фицированные утверждения о гордости и стыде из исследований Левада-Центра1.

Результаты. Было установлено, что причины для гордости формируют 4 фактора, а причи-
ны для стыда — 5. Полученные факторы по-разному связаны с тремя ценностями: сохранения, 
открытости изменениям и самопреодоления. Структура факторов и взаимосвязь с ценностя-
ми подробно рассмотрены в статье.

Основные выводы. Ценности сохранения, открытости изменениям и самопреодоления 
связаны с тем, какие факторы причин для гордости и стыда значимы для молодых людей.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, стыд, гордость.
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1 С 05.09.2016 Левада-Центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента.
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Objective. Analysis of the relationship between the reasons for pride and shame of the country 
among young people with different value orientations in Russia.

Background. In the last decade, there has been a certain trend towards disagreement in society on 
key issues of the cultural and political agenda. As a rule, the split is associated with value differences 
between generations, but differences in values themselves in one generation are not considered. This 
paper will analyze what causes feelings of pride and shame and how this relates to the values of one of 
the age categories — youth.

Study design. The data obtained as a result of the survey were analyzed using factor and cor-
relation analysis, as well as multidimensional scaling. The structure of reasons for pride and shame 
among Russian youth is presented, as well as the relationship of the obtained factors with different 
values.

Participants. The sample consisted of 402 Russian students aged 17 to 25 (M=18.6; SD=1), of 
which 31% were men.

Measurements. Russian-language abridged version of Sh. Schwartz’s questionnaire and modified 
statements about pride and shame from the research of the Levada Center2.

Results. It was found that the reasons for pride formed 4 factors, and the reasons for shame — 5. 
The resulting factors are differently linked with three values: conservation, openness to change and 
self-transcendence. The structure of factors and the relationship with values are discussed in detail 
in the article.

Conclusions. The values of conservation, openness to change and self-transcendence are linked to 
which factors of reason for pride and shame of the country are relevant to young people.

Keywords: values, value orientations, shame, pride.

For citation: Nevryuev A.N., Sychev O.A., Sarieva I.R. What are Young People in Russia Proud and Ashamed of? 
The Role of Basic Personal Values. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. 
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2 From 05.09.2016 Levada-Centre has been added to the registry of NPOs that are considered foreign agents.
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Введение

За последнее десятилетие в России 
регистрируют раскол в общественном 
мнении по важным социально-политиче-
ским вопросам и оценке того, куда в целом 
движется наша страна [6]. Социологи от-
мечают, что начиная с реформенного поко-
ления, взросление которого происходило 
после распада СССР, происходят изме-
нения ценностей и представлений о мире 
[8]. Социологические опросы показывают, 
что молодежь путинской эпохи значитель-
но отличается от предыдущих поколений. 
Это более технологически развитое, циф-
ровое поколение, которое часто отклады-
вает взросление на потом [8]. Они меньше 
доверяют политикам, более положительно 
относятся к протестам и оппозиции власти 
и имеют несколько иные ценности, чем 
старшие поколения [4].

Исследование Фонда Фридриха Эбер-
та и Левада-Центра3 [1] помогло создать 
портрет современной молодежи в возрасте 
от 14 до 29 лет в 2020 году. По результатам 
данного исследования, главными ценно-
стями молодых россиян являются права 
человека (76%), безопасность (57%) и ра-
бота (52%). Около половины (45%) счи-
тают, что демократия — оптимальная мо-
дель для России, и чуть больше половины 
(51%) отмечают, что оппозиция необходи-
ма. При этом 63% молодых людей в воз-
расте 18—24 лет, которые родились после 
распада СССР, согласны с идеей о том, что 
советская эпоха была лучшим временем в 
истории нашей страны, тогда как 37% не 
согласны или затруднились ответить [14].

В процессе политической социализа-
ции возраст 17—25 лет является ключе-
вым для формирования политических 

аттитюдов [21] и называется «впечатли-
тельными годами», а возраст 21—22 года 
некоторые исследователи отмечают как 
пик сензитивности человека к различ-
ным политическим событиям [19]. Ре-
зультаты исследований говорят о том, 
что кризисные и трансформирующие 
события, которые происходят в жизни 
граждан в данный возрастной период, 
могут способствовать формированию 
воспоминаний, определяющих все поко-
ление [25]. Таким образом, изучение осо-
бенностей внутри молодого поколения 
является важной задачей для понимания 
отношения данной группы к различным 
событиям не только в момент проведе-
ния исследования, но и в будущем.

Исследователи отмечают, что россий-
ская молодежь неоднородна. Например, 
В. Радаев отмечает, что в поколении мил-
лениалов существуют различия между го-
родским и сельским населением, а также 
деление на «старших» миллениалов (рож-
денных в 1982—1990 гг.) и «младших» 
(рожденных в 1991—2000 гг.). В качестве 
основы для различия выделяют присут-
ствие смартфонов, социальных сетей и 
спад экономики в момент подростковой 
социализации у «младших» миллениа-
лов. Так, «старшие» миллениалы ближе к 
реформенному поколению, в то время как 
«младшие» миллениалы — к зумерам (по-
колению, рожденному после 2000 года). 
«Младшие» в целом более образованы, 
более привержены здоровому образу жиз-
ни и культурным занятиям и с большим 
оптимизмом смотрят в будущее [9; 10; 11].

На неоднородность взглядов молоде-
жи указывают данные социологических 
опросов. Например, 53% молодых людей 
в возрасте 18—24 лет считают, что Рос-

________________________________________

3 С 05.09.2016 Левада-Центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента.
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сия должна идти своим особенным пу-
тем, в то время как 21% и 18% отмечают, 
что страна должна ориентироваться на 
путь европейских стран или Советского 
Союза соответственно [14]. Среди данно-
го поколения 53% хотели бы переехать за 
границу на постоянное место жительства 
(максимальный показатель с 2009 года), 
а остальные предпочли бы остаться в 
стране [17]. Данные результаты говорят 
о том, что примерно пополам разделена 
молодежь в своем намерении связать бу-
дущее с Россией и понимании того, куда 
должна двигаться страна.

Различия внутри одного поколения 
могут объясняться различными факто-
рами: психологическими, социальными 
и экономическими [5; 16]. Основным ис-
следовательским вопросом данной рабо-
ты является: с чем взаимосвязано разное 
отношение к общественным событиям 
среди молодежи. В данной работе пред-
лагается рассмотреть ответ на исследо-
вательский вопрос с точки зрения цен-
ностей. В рамках ценностного подхода 
будет рассматриваться классическая тео-
рия базовых ценностей Ш. Шварца.

Шварц предположил, что ценности че-
ловека — это некоторый мотивационный 
континуум, который определяется базовы-
ми условиями человеческого существова-
ния, а именно потребностями организма, 
стремлением к социальным взаимодей-
ствиям и потребностью в принадлежности. 
В рамках данной теории 19 базовых ценно-
стей были категоризированы по принципу 
ориентации на: 1) личную или социальную 
выгоду, 2) рост и саморазвитие или избега-
ние тревожности, 3) открытость к измене-
ниям или сохранение статуса-кво и 4) на-
правленность на собственное благо или 
благо других. В результате эти ценности 
на базе описанной выше категоризации 
формируют 4 ценности более высокого 
порядка: сохранения, открытости к новым 

изменениям, самоутверждения и самопре-
одоления. С точки зрения данной теории 
эти ценности помимо других функций вы-
полняют роль стандартов и критериев для 
оценки событий и влияют на поведение 
человека [16; 27].

Предыдущие исследования взаимос-
вязи отношения к стране и общественным 
вопросам и ценностей у российской моло-
дежи показывают, что ценности сохране-
ния положительно связаны с мнением о 
том, что: 1) частная собственность может 
быть изъята государством в случае не-
обходимости, 2) элита является ценным 
элементом общества, 3) патриотизм — это 
главное, что необходимо современной 
России, 4) религия должна стать основой 
для национальной идеи, 5) оппозиция 
действует вопреки интересам России и 
6) причиной бед нашей страны являются 
внутренние и внешние враги. Открытость 
к изменениям, в свою очередь, связана с 
данными представлениями отрицательно 
[15]. Таким образом, ценностные ориен-
тации могут быть связаны с отношением к 
различным событиям и явлениям внутри 
одного поколения.

В психологии отношение к различ-
ным событиям может измеряться не 
только в контексте отношения к конкрет-
ным событиям и группам, как было опи-
сано выше, но и с точки зрения эмоций, 
которые эти события вызывают [20]. Так, 
основными социальными эмоциями, ко-
торые изучаются, являются гордость и 
стыд. Данные эмоции сильно связаны с 
идентичностью человека и необходимо-
стью поддерживать ее позитивной [22]. 
Другими словами, для поддержания по-
ложительного образа своей группы (на-
пример, россияне) у человека может 
формироваться определенное отношение 
к тем или иным событиям. Так, коллек-
тивная гордость связана с положительно 
оцениваемыми действиями и качествами 
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группы, так как позволяет повысить са-
мооценку [28] (например, победа на чем-
пионате мира по фигурному катанию).

Стыд, в свою очередь, может рассма-
триваться как угроза связи со своей соб-
ственной группой и ее целостности [23]. 
Так, например, в исследовании британ-
ских граждан оценка гипотетической бом-
бардировки ядерных объектов Ирана как 
незаконной повышала стыд за свою груп-
пу и повышала готовность к протестам по 
этому поводу и поддержку выплат компен-
саций Ирану [24]. Другими словами, для 
повышения позитивности образа своей 
группы респонденты при чувстве стыда за 
действия страны скорее были готовы ис-
править ошибки. Таким образом, гордость 
и стыд за страну являются важными фак-
торами формирования и развития связи со 
своей гражданской идентичностью [18].

По данным социологических опросов, 
у россиян может быть целый спектр осно-
ваний для стыда и гордости. По состоянию 
на 2018 год среди поводов для гордости 
россияне называют победу в Великой От-
ечественной войне (83%), ведущую роль 
страны в освоении космоса (50%) и воз-
вращение Крыма в состав Российской Фе-
дерации (45%), а среди причин для сты-
да: бедность при том, что страна великая 
(54%), разрушение СССР (45%), а также 
грубость нравов, хамство, неуважение лю-
дей друг к другу (37%) и т.д. [2]. Различия 
в называемых причинах для гордости и 
стыда могут быть связаны с индивидуаль-
ными ценностями респондентов.

Таким образом, целью данного ис-
следования является анализ стыда и 
гордости за свою страну у молодежи в 
пространстве ценностных координат. 
Данное исследование является поиско-
вым и не имеет конкретных гипотез.

Методы

Выборка и процедура
В исследовании приняли участие 

402 студента университетов г. Москвы в 
возрасте от 17 до 25 лет (M=18,6; SD=1), 
из них 31% мужчин. Опрос проводил-
ся онлайн в период c марта по апрель 
2019 года. Участие в исследовании было 
добровольным и анонимным.

Методики
Ценности. Для оценки базовых цен-

ностей использовалась сокращенная вер-
сия ценностного опросника Ш. Шварца 
(PVQ-21) [26] из анкеты Европейского 
социального исследования [3]. Методи-
ка включает в себя 21 пункт и позволяет 
оценить 10 базовых ценностей, а также 
четыре ценности высшего порядка: цен-
ности открытости изменениям (коэффи-
циент α-Кронбаха составил 0,77), цен-
ности сохранения (α=0,62), ценности 
самоутверждения (α=0,74) и ценности 
самопреодоления (α=0,67). При анализе 
данных использовались только ценности 
высшего порядка, показавшие приемле-
мую для исследовательских целей вну-
треннюю согласованность. Общие пока-
затели по этим шкалам в соответствии 
с рекомендациями Ш. Шварца [26; 27] 
были центрированы для контроля систе-
матических ошибок в ответах, связанных 
с тенденцией выражать согласие со все-
ми предложенными утверждениями.

Стыд и гордость за страну. Стыд 
и гордость за свою страну оценивались 
с помощью модифицированных утверж-
дений, сформулированных на основе во-
просов, ранее неоднократно применяв-
шихся в исследованиях Левада-Центра4 
[7]. Респондентам предлагалось оценить, 

________________________________________

4 С 05.09.2016 Левада-Центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента.
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в какой степени то или иное событие вы-
зывает чувство гордости или стыда по 
пятибалльной шкале Ликерта, где 1 — в 
наименьшей степени, а 5 — в наибольшей 
степени (варианты ответов см. в табл. 1 
и 2). Данная методика была выбрана, так 
как содержит в себе как известные исто-
рические события, так и события теку-
щей повестки (см. Приложение).

Методы статистической
обработки данных
Для анализа структуры представлений 

о причинах для гордости и стыда за свою 
страну в среде разработки R проводился 
эксплораторный факторный анализ мето-
дом минимальных остатков с облическим 
вращением факторов (метод вращения 
«oblimin»). Для снижения размерности 
и визуализации пространства представ-
лений о причинах для гордости и стыда 
использовалось многомерное шкалирова-
ние (неметрическое многомерное шкали-
рование по стандартизованным оценкам 
с Евклидовым расстоянием с помощью 
алгоритма PROXCAL в программе SPSS 
23). Для установления связи между цен-
ностями, с одной стороны, и причинами 
для гордости и стыда, с другой, использо-
вался корреляционный анализ.

Результаты

Относительная важность различных 
причин для гордости и стыда за свою страну

С целью оценки относительной важ-
ности разных причин для гордости и 
стыда за свою страну были вычислены 
средние значения оценок и их довери-
тельные интервалы, в наглядной форме 
представленные на рис. 1.

Из представленных на рис. 1 результа-
тов следует, что к числу наиболее важных 
причин для гордости за свою страну у мо-

лодежи относятся (в порядке убывания 
важности): «Великая русская литерату-
ра», «Победа в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «Ведущая роль 
страны в освоении космоса», «Дости-
жения российской науки» и «Великие 
русские путешественники, первопроход-
цы». Наименее важными причинами для 
гордости из предложенных выступают: 
«Подвижничество русских святых», «Пе-
рестройка, начало рыночных реформ», 
«Стабилизация положения страны при 
Владимире Путине, рост экономики», 
«Возвращение Крыма в состав Россий-
ской Федерации», «Передовой строй, со-
ветское бесклассовое общество».

К числу наиболее важных причин для 
стыда за свою страну относятся: «Грубость 
нравов, хамство, неуважение людей друг к 
другу», «Великий народ, богатая страна, а 
живем в вечной бедности и неустроенно-
сти», «Репрессии, террор, выселение на-
родов в 20—50-е годы», «Ограниченная, 
некомпетентная, своекорыстная власть», 
«Хроническое отставание от Запада». 
Наименее важными причинами для сты-
да оказались: «Дух русской вольницы, 
свободолюбие», «Военные поражения 
России», «Гонения на церковь», «Разру-
шение СССР».

Факторная структура
представлений о причинах для
гордости и стыда за свою страну
Результаты анализа факторной струк-

туры представлений о причинах для гор-
дости за свою страну приведены в табл. 1. 
О пригодности этих данных для фактор-
ного анализа свидетельствуют значения 
критериев Бартлетта (χ2(120)=2324.04, 
p<0.001) и Кайзера-Мейера-Олкина 
(KMO=0.89).

Первый фактор преимущественно 
объединяет геополитические, военные и 
социально-экономические успехи стра-
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Рис. 1. Средние оценки причин для гордости и стыда за свою страну: горизонтальные отрезки 
указывают на границы 95%-ного доверительного интервала, полные формулировки 

причин см. в табл. 1 и 2
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ны, хотя в него также вошли достижения 
в духовной сфере — подвижничество рус-

ских святых. Второй фактор включает 
различные достижения и качества, свя-

Т а б л и ц а  1
Результаты эксплораторного факторного анализа поводов для чувства 

гордости за свою страну

Причины для гордости за свою страну
Факторные нагрузки (pattern coefficients)
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

Победа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.

0,30 -0,01 0,55 -0,11

Ведущая роль страны в освоении космоса 0,10 -0,12 0,62 0,23
Возвращение Крыма в состав Российской 
Федерации

0,83 -0,07 0,00 0,05

Великая русская литература -0,20 0,17 0,44 0,34
Достижения российской науки 0,12 0,02 0,03 0,77
Слава русского оружия 0,63 0,00 0,16 0,05
Моральные качества русского человека — про-
стота, терпение, стойкость

0,33 0,31 -0,03 0,30

Превращение страны в советские времена в 
одну из ведущих промышленных держав в 
мире

0,43 0,24 0,26 -0,09

Великие русские путешественники, первопро-
ходцы

-0,11 0,33 0,37 0,27

Стабилизация положения страны при Влади-
мире Путине, рост экономики

0,64 0,08 0,01 0,12

Борьба с татаро-монгольским игом, защита 
Европы от нашествия с Востока

0,17 0,40 0,44 -0,13

Передовой строй, советское бесклассовое 
общество

0,48 0,15 0,06 0,01

Подвижничество русских святых 0,48 0,43 -0,10 -0,07
Дух русской вольницы, свободолюбие 0,05 0,67 0,01 0,04
Нравственный авторитет русской интеллиген-
ции

-0,06 0,68 -0,01 0,09

Перестройка, начало рыночных реформ 0,14 0,42 -0,03 -0,03
Собственные значения 2,87 2,15 1,66 1,18
Доля объясняемой дисперсии 0,18 0,13 0,10 0,07

Корреляции между факторами
Фактор 1 1 0,61 0,45 0,30
Фактор 2 0,61 1 0,50 0,36
Фактор 3 0,45 0,50 1 0,50
Фактор 4 0,30 0,36 0,50 1

Примечание: факторные нагрузки, равные или превышающие 0,4 по модулю, выделены жир-
ным шрифтом.
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занные со стремлением к свободе (свобо-
долюбие, Перестройка), куда закономер-
но входит также нравственный авторитет 
русской интеллигенции, выступавшей в 
России со времен декабристов и до конца 
Перестройки авангардом в борьбе за сво-
боду, против тоталитаризма.

Третий фактор объединяет культур-
ные достижения русского народа в ли-
тературе и освоении космоса, а также 
победу в Великой Отечественной во-
йне и борьбу с татаро-монгольским игом. 
Близкий к третьему (судя по корреляци-
ям) четвертый фактор включает только 
научные достижения России, демон-
стрируя при этом невысокие, но положи-
тельные факторные нагрузки (0,27-0,34) 
по таким причинам для гордости, как 
великая русская литература, моральные 
качества русского человека и великие 
русские путешественники.

В ходе факторного анализа пред-
ставлений о причинах для стыда было 
получено пятифакторное решение, пред-
ставленное в табл. 2. Пригодность дан-
ных для факторного анализа подтверж-
дается значениями критериев Бартлетта 
(χ2(105)=1631.13, p<0.001) и Кайзера-
Мейера-Олкина (KMO=0.81).

Первый фактор включает суждения о 
негативных качествах русских людей («Гру-
бость нравов, хамство, неуважение людей 
друг к другу», «Наша косность, инертность, 
лень») и власти («Ограниченная, некомпе-
тентная, своекорыстная власть»). Второй 
фактор объединяет суждения историко-по-
литического характера, отражающие нега-
тивную оценку некоторых фактов истории 
нашей страны, связанных с авторитариз-
мом российского общества («Репрессии, 
террор, выселение народов в 20—50-е 
годы», «Наследие крепостничества, дух 
рабства, привычка людей к подневольному 
труду», «Стремление силой навязать свой 
строй другим странам и народам»).

Третий фактор включает два сужде-
ния с противоположным знаком: с поло-
жительным знаком «Приход Владимира 
Путина к власти» и с отрицательным 
знаком «Гонения на церковь». Это оз-
начает, что для лиц, считающих гонения 
на церковь существенной причиной для 
стыда за свою страну, не свойственно 
рассматривать как причину для стыда 
приход Путина к власти (и наоборот).

Четвертый фактор охватывает два 
суждения, характеризующие отношение 
к советскому периоду истории нашей 
страны: «Разрушение СССР» и «То, во 
что в конце концов вылилась Перестрой-
ка». В пятый фактор вошли две причины 
для стыда, отражающие авторитарные 
и милитаристские представления: «Дух 
русской вольницы, свободолюбие» и 
«Военные поражения России».

Связь гордости и стыда за страну
с особенностями ценностной сферы
Для изучения связи гордости и сты-

да за свою страну с базовыми ценностя-
ми личности был выполнен корреляци-
онный анализ (табл. 3). С ценностями 
сохранения статистически значимую 
умеренную корреляцию показали пер-
вые два фактора причин для гордости. 
Первый из них, продемонстрировавший 
умеренную по величине прямую корре-
ляцию, отражает гордость геополитиче-
скими, военными и социально-экономи-
ческими успехами страны. Важно, что 
данный фактор одновременно показы-
вает обратную связь с ценностями от-
крытости изменениям, что позволяет с 
уверенностью говорить о его смещении 
по ценностной оси «сохранение-откры-
тость изменениям» в сторону полюса 
ценности сохранения. Второй фактор, 
отражающий гордость за свободолюбие, 
интеллигенцию и перестройку, показал 
лишь слабую корреляцию с ценностями 
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Т а б л и ц а  2
Результаты эксплораторного факторного анализа поводов для чувства 

стыда за свою страну

Причины для стыда за свою 
страну

Факторные нагрузки (pattern coefficients)
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5

Великий народ, богатая страна, 
а живем в вечной бедности и не-
устроенности

0,28 0,28 0,18 0,28 —0,28

Разрушение СССР —0,06 —0,06 —0,04 0,76 0,04
Грубость нравов, хамство, неува-
жение людей друг к другу

0,82 —0,04 —0,06 —0,02 0,02

Хроническое отставание от За-
пада

0,36 0,10 0,29 0,13 —0,19

То, во что в конце концов выли-
лась Перестройка

0,10 0,29 0,11 0,46 —0,09

Репрессии, террор, выселение 
народов в 20—50-е годы

0,15 0,49 —0,06 0,01 —0,08

Наша косность, инертность, лень 0,64 0,18 —0,11 0,01 0,07
Ограниченная, некомпетентная, 
своекорыстная власть

0,41 0,28 0,16 0,00 —0,22

Гонения на церковь —0,11 0,27 —0,47 0,16 0,37
Наследие крепостничества, дух 
рабства, привычка людей к под-
невольному труду

0,07 0,68 —0,01 0,00 0,01

Стремление силой навязать 
свой строй другим странам и 
народам

0,08 0,51 0,26 —0,13 0,09

Приход Владимира Путина к 
власти

—0,14 0,11 0,71 0,02 0,12

Национальное высокомерие 0,33 0,15 0,33 —0,11 0,32
Дух русской вольницы, свободо-
любие

0,03 0,03 0,19 0,07 0,55

Военные поражения России 0,14 —0,17 0,01 0,39 0,44
Собственные значения 2,01 1,74 1,23 1,13 0,96
Доля объясняемой дисперсии 0,13 0,12 0,08 0,08 0,06

Корреляции между факторами
Фактор 1 1 0,64 0,25 0,25 0,04
Фактор 2 0,64 1 0,16 0,17 0,02
Фактор 3 0,25 0,16 1 —0,07 —0,11
Фактор 4 0,25 0,17 —0,07 1 0,25
Фактор 5 0,04 0,02 —0,11 0,25 1

Примечание: факторные нагрузки, равные или превышающие 0,4 по модулю, выделены жир-
ным шрифтом.
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сохранения при отсутствии связи с цен-
ностями открытости изменениям.

Третий фактор, охватывающий гор-
дость достижениями в литературе и 
освоении космоса, победой в Великой 
Отечественной войне и борьбой с татаро-
монгольским игом, показал слабую, но 
статистически значимую прямую связь с 
ценностями самопреодоления, что свиде-
тельствует о сочетании подобной гордости 
с альтруистическими, гуманистическими 
ценностями. Четвертый фактор гордости 
за свою страну не показал статистически 
значимых связей с базовыми ценностями.

Рассматривая корреляции факторов 
причин для стыда с базовыми ценностя-
ми, прежде всего, можно отметить наличие 
большего числа взаимосвязей между ними. 
Первые два фактора демонстрируют сход-
ный паттерн корреляций: обратные связи 
с ценностями сохранения и прямые — с 
ценностями самопреодоления. Эти факто-
ры отражают негативные представления о 
качествах русских людей, власти и автори-
тарном историческом прошлом страны.

Третий фактор, отражающий стыд 
за приход В.В. Путина к власти и от-

сутствие стыда за гонения на церковь, 
показал обратную связь с ценностями 
сохранения и прямую — с ценностями 
открытости изменениям, что позволяет 
с уверенностью говорить о его смещении 
по ценностной оси «ценности сохране-
ния—ценности открытости изменениям» 
в сторону последних.

Четвертый и пятый факторы, отражаю-
щие негативное отношение к Перестройке, 
развалу СССР, свободолюбию и военным 
поражениям, продемонстрировали следу-
ющие корреляции: наличие прямых связей 
с ценностями сохранения и обратных — с 
ценностями открытости изменениям.

С целью визуализации расположения 
различных причин для гордости за стра-
ну в пространстве ценностных измерений 
было выполнено многомерное шкалиро-
вание (рис. 2). Многомерное шкалирова-
ние в данном случае помимо наглядного 
представления соотношения ценностей 
и причин для гордости позволяет также 
преодолеть затрудняющее интерпрета-
цию результатов разделение двух цен-
ностных осей на четыре шкалы. Величина 
нормализованного стресса, характеризу-

Т а б л и ц а  3
Корреляции обобщенных причин для гордости и стыда за страну с базовыми ин-

дивидуальными ценностями

Обобщенные факторы 
гордости и стыда за 

свою страну

Ценности со-
хранения

Ценности откры-
тости изменениям

Ценности 
самоутверж-

дения

Ценности 
самопреодо-

ления
Гордость-фактор 1 0,26*** —0,19*** —0,01 —0,10
Гордость-фактор 2 0,13** —0,06 —0,06 —0,05
Гордость-фактор 3 0,00 —0,07 —0,02 0,13**
Гордость-фактор 4 —0,07 0,03 0,00 0,08
Стыд-фактор 1 —0,15** —0,01 0,01 0,22***
Стыд-фактор 2 —0,16** 0,02 —0,03 0,22***
Стыд-фактор 3 —0,23*** 0,18*** 0,00 0,08
Стыд-фактор 4 0,13** —0,14** —0,05 0,05
Стыд-фактор 5 0,30*** —0,22*** —0,05 —0,08

Примечания: статистическая значимость коэффициентов: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001.
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ющего долю различий между объектами, 
не учтенную в данной модели, составила 
для двумерного решения 0,026, что свиде-
тельствует о его приемлемости.

В соответствии с ожиданиями, осно-
ванными на теории базовых индивиду-
альных ценностей, ценностные шкалы в 
результате анализа образовали две оси 
пространства ценностей, внутри кото-
рого расположились различные причи-
ны для гордости за страну. Выделенные 
выше факторы гордости образовали в 
двумерном пространстве почти не пере-
секающиеся области (на рисунке они 
обозначены эллипсами), при этом об-

ласть, соответствующая первому фак-
тору (на рисунке обозначена круглыми 
метками), оказалась расположенной це-
ликом в правой половине ценностного 
пространства, приближаясь к ценностям 
сохранения. Следовательно, результаты 
корреляционного анализа и многомерно-
го шкалирования позволяют сделать вы-
вод о том, что первый фактор включает 
причины для гордости за страну, осно-
ванные на ценностях сохранения.

Два других фактора в ценностном 
пространстве оказались расположены 
ближе к центру и примерно равноуда-
ленно от каждого из ценностных полю-

Рис. 2. Результаты многомерного шкалирования поводов для чувства гордости за свою страну 
в пространстве ценностных измерений: форма точек отражает принадлежность к разным 

факторам, ромбы с черной заливкой соответствуют ценностным шкалам



50

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 3

сов. Можно отметить лишь тот факт, что 
к ценностям самопреодоления оказались 
ближе всего два объекта третьего фак-
тора — «Великая русская литература» и 
«Ведущая роль страны в освоении кос-
моса», в то время как к ценностям само-
утверждения наиболее близким оказался 
элемент из второго фактора — «Пере-
стройка, начало рыночных реформ».

Результаты многомерного шкали-
рования причин для стыда и базовых 
ценностей также указывают на прием-
лемость двумерного решения: нормали-
зованный простой стресс составил 0,012. 
В двумерном пространстве первые два 
фактора, отражающие негативные пред-

ставления о жителях России, власти и 
авторитарном прошлом страны, оказа-
лись перемешаны (круги и квадраты на 
рис. 3), располагаясь при этом в левой 
части диаграммы ближе к ценностям от-
крытости изменениям.

Третий фактор, включающий две 
причины для стыда с противоположным 
знаком (на рис. 3 обозначен черными 
точками), оказался разорванным — го-
нения на церковь прилегают к полюсу 
консервативных ценностей, в то время 
как приход к власти В.В. Путина распо-
лагается между ценностями открытости 
изменениям и ценностями самопреодо-
ления. Причины для стыда, образующие 

Рис. 3. Результаты многомерного шкалирования поводов для чувства стыда за свою страну в 
пространстве ценностных измерений: форма и заливка точек отражают принадлежность 

к разным факторам, ромбы с черной заливкой соответствуют ценностным шкалам
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четвертый (белые ромбы на рис. 3) и пя-
тый (треугольники на рис. 3) факторы, 
находятся ближе к ценностям сохране-
ния. Таким образом, конфигурации при-
чин для гордости и стыда, полученные в 
ходе многомерного шкалирования, под-
тверждают результаты проведенного 
корреляционного анализа и наглядно де-
монстрируют важность ценностной оси 
«ценности сохранения—ценности откры-
тости изменениям».

Обсуждение результатов

В результате проведенного исследо-
вания были проанализированы наиболее 
и наименее важные причины для стыда и 
гордости за страну у молодежи и изучена 
их факторная структура и взаимосвязь 
факторов с ценностями.

Результаты проведенного анализа 
показали, что среди молодежи наиболее 
важными причинами для гордости за 
свою страну являются: великая русская 
литература, победа в Великой Отече-
ственной войне и ведущая роль страны 
в освоении космоса, что соотносится с 
результатами Левада-Центра5 по общей 
выборке. При этом у молодежи в данном 
исследовании есть отличия от общей вы-
борки в плане приоритезации причин для 
гордости: для молодежи на первом месте 
среди причин стоит великая русская ли-
тература, тогда как по общей выборке на 
первых строчках стоит победа в ВОВ, а 
также возвращение Крыма в состав Рос-
сийской Федерации. При этом для мо-
лодежи возвращение Крыма не входит в 
число важных причин для гордости.

Это может быть связано с тем, что для 
старшего поколения, которое помнит, что 
Россия и Крым до 1991 года были частью 
одного государства — СССР, это событие 
обладает большей значимостью, чем для 
тех, кто родился после 1991 года. Высо-
кая позиция величия русской литерату-
ры как причины для гордости у людей 
в возрасте от 18 до 25 лет может объяс-
няться тем, что они не так давно получи-
ли среднее и/или высшее образование, и 
информация о культурных достижениях 
легко актуализируется у них в памяти и 
является поводом для гордости.

Различия между молодежью в данном 
исследовании и общей выборкой в опросах 
Левада-Центра6 сохраняются и в контексте 
приоритезации причин для стыда. Важней-
шими поводами для стыда у молодых лю-
дей являются грубость нравов и хамство, 
бедность и репрессии в 1920—50-е годы, 
тогда как по общей выборке вместо репрес-
сий в качестве важной причины для стыда 
фигурирует разрушение СССР. Для мо-
лодежи эта причина позиционируется как 
одна из наименее важных. Бедность и хам-
ство являются универсальными причинами 
для стыда.

Этот результат может быть связан с 
тем, что за последние 10 лет исследова-
тели фиксируют повышение значимости 
ценности универсализма (толерантно-
сти, заботы о других, заботы о природе) 
[13]. Молодые люди, которые родились 
после распада СССР, не видят в этом 
событии большого повода для стыда, в 
отличие от общей выборки, где большая 
часть людей помнит СССР. Соответ-
ственно, молодежь может более трезво 
относиться к репрессиям этого периода, 

________________________________________

5 С 05.09.2016 Левада-Центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента.
6 С 05.09.2016 Левада-Центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента.
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поскольку смотрит на историю СССР 
более отстраненно.

Это также может быть связано с тем, 
что в целом по выраженности ценности 
открытости к изменениям мы уступаем 
большинству стран, и, возможно, в по-
колении 18—25-летних происходит по-
степенное выравнивание в долях по дан-
ной оси [12]. Таким образом, поколение в 
возрасте 18—25 лет может являться более 
трансформационным по своим ценно-
стям, чем предыдущее поколение «стар-
ших» миллениалов, что соотносится с 
предыдущими исследованиями [10; 11].

Факторная структура причин для гор-
дости и стыда показала, что причины для 
гордости формируют 4 фактора, а при-
чины для стыда — 5. Логика выделения 
факторов для гордости определяется сле-
дующими категориями: гордость за стра-
ну-великую державу (фактор 1), гордость 
за выдающихся русских и советских лю-
дей (фактор 2), гордость за вклад страны 
в мировую историю и культуру (фактор 
3) и гордость за отечественную науку как 
отдельно стоящее достижение (фактор 
4). Такой результат условно описывает 
то, какие мы и какая страна, какова наша 
роль (действия). Отдельно стоит отме-
тить российскую науку, которая выделя-
лась в отдельный фактор, возможно, из-за 
специфики формулировки, отделяющей 
российскую науку от советской.

Полученная факторная структура 
причин для стыда может формироваться 
в логике негативной оценки некоторых 
характеристик и действий группы. Два 
фактора связаны с характеристиками 
гражданской идентичности: один фак-
тор отражает стыд за негативные черты 
россиян (фактор 1), а другой — стыд за 
недисциплинированность в военном 
контексте (фактор 5). Остальные три 
фактора в первую очередь определяют-
ся историческими травмами, а именно: 

репрессиями и крепостничеством (фак-
тор 2), распадом СССР (фактор 4) и 
актуализацией/гонением православия 
(фактор 3). Последний фактор представ-
ляет особый интерес, так как объединяет 
положительный вклад стыда за приход 
к власти В.В. Путина и отрицательный 
вклад гонений на церковь. Можно пред-
положить, что в этом контексте приход 
к власти В.В. Путина трактуется как на-
чало процесса актуализации темы духов-
ности и православия. Такой результат 
также описывает то, какие мы и какие 
действия были совершены.

При изучении взаимосвязей инди-
видуальных ценностей и выявленных 
факторов были получены следующие 
результаты. Ценность сохранения поло-
жительно связана с гордостью за страну-
великую державу и выдающихся русских 
и советских людей, а также со стыдом за 
распад СССР и нехватку дисциплины в 
военном контексте. Отрицательная связь 
проявилась со стыдом за негативные чер-
ты россиян, репрессии и крепостничество, 
а также с актуализацией православия.

Ценность открытости изменениям 
положительно связана со стыдом за ак-
туализацию православия при В.В. Пути-
не и отрицательно — с гордостью за стра-
ну-великую державу, стыдом за распад 
СССР и нехватку дисциплины. Данные 
результаты соотносятся с концепцией 
Шварца о важности конформизма, тра-
диций и безопасности в рамках ценности 
сохранения и важности самостоятельно-
сти и стимуляции изменений в рамках 
ценности открытости изменениям.

Ценность самопреодоления поло-
жительно связана с гордостью за вклад 
страны в мировую историю и культуру 
и стыдом за негативные черты россиян, а 
также репрессии и крепостничество. Эти 
данные в условиях отсутствия значимой 
связи ценности самоутверждения с при-
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чинами для гордости и стыда соотносят-
ся с теорией базовых индивидуальных 
ценностей и иллюстрируют фокус на вы-
годе и заботе о группе.

Данное исследование дополняет су-
ществующие социологические и психо-
логические работы о российской молоде-
жи и иллюстрирует взаимосвязь между 
ценностями и чувствами гордости и сты-
да за различные события в настоящем и 
прошлом России. Полученные данные 
указывают на то, что даже внутри одной 
возрастной группы сохраняется разная 
взаимосвязь ценностей сохранения, от-
крытости изменениям и самопреодоле-
ния с различными факторами гордости и 
стыда за свою страну, существенный рас-
кол в вопросе трактовки исторических 
событий. Это позволяет сделать вывод о 
заведомой ошибочности подхода к «мо-
лодежи» как к некой однородной по со-
циально-политическим взглядам группе. 
Результаты данного исследования могут 
быть использованы для понимания реак-
ций молодежи на различные социально-
политические события и для разработки 
различных социальных программ.

В заключение стоит отметить, что не-
смотря на то, что данное исследование 
обладает научной и прикладной значимо-
стью, у него есть некоторые ограничения. 
Во-первых, в данном исследовании нет 
сравнения с другими поколениями, что 
необходимо для дальнейшего развития 
идеи о взаимосвязи социальных эмоций 
и ценностей. Во-вторых, для лучшего по-
нимания различий внутри одного поколе-
ния необходимо провести лонгитюдное 
исследование взаимосвязей. В-третьих, 
необходимо масштабировать и квотиро-
вать выборку с учетом пола, возраста и 
географии для улучшения репрезентатив-

ности данной возрастной группы. И, на-
конец, интересным направлением для 
продолжения изучения взаимосвязи со-
циальных эмоций по поводу социально-
политических событий и фактов является 
кросс-культурное сравнение данной вза-
имосвязи в разных странах, в том числе 
постсоветских и западных, коллективист-
ских и индивидуалистских.

Выводы

1. Полученные в данном исследова-
нии причины для гордости и стыда у мо-
лодежи несколько отличаются от резуль-
татов по общей выборке в предыдущих 
исследованиях Левада-Центра7.

2. Причины для гордости и стыда фор-
мируют отдельные факторы, которые от-
ражают отношения к определенным груп-
пам характеристик и действий россиян.

3. Ценность сохранения позитивно свя-
зана с такими факторами, как гордость за 
страну-великую державу и выдающихся 
русских и советских людей, а также стыд 
за распад СССР и нехватку дисциплины в 
военном контексте. Отрицательная связь 
проявилась со стыдом за негативные чер-
ты россиян, репрессии и крепостничество, 
а также с актуализацией православия.

4. Ценность открытости изменениям, 
наоборот, положительно связана со сты-
дом за актуализацию православия и от-
рицательно — с гордостью за страну-ве-
ликую державу, стыдом за распад СССР 
и нехватку дисциплины.

5. Ценность самопреодоления поло-
жительно связана с гордостью за вклад 
страны в мировую историю и культуру 
и стыдом за негативные черты россиян, 
репрессии и крепостничество.

________________________________________

7 С 05.09.2016 Левада-Центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента.
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Приложение

Методика измерения гордости и стыда за страну

Оцените, в какой степени каждое из перечисленных ниже событий вызывает у Вас чувство 
гордости/стыда за страну. При ответе используйте шкалу от 1 до 5, где 1 — в меньшей степени, 
а 5 — в наибольшей степени.
Гордость

1. Победа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
2. Ведущая роль страны в освоении космоса
3. Возвращение Крыма в состав Российской Федерации
4. Великая русская литература
5. Достижения российской науки
6. Слава русского оружия
7. Моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость
8. Превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире
9. Великие русские путешественники, первопроходцы
10. Стабилизация положения страны при Владимире Путине, рост экономики
11. Борьба с татаро-монгольским игом, защита Европы от нашествия с Востока
12.  Передовой строй, советское бесклассовое общество
13. Подвижничество русских святых
14. Дух русской вольницы, свободолюбие
15. Нравственный авторитет русской интеллигенции
16. Перестройка, начало рыночных реформ

Стыд
1. Великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности
2. Разрушение СССР
3. Грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу
4. Хроническое отставание от Запада
5. То, во что в конце концов вылилась Перестройка
6. Репрессии, террор, выселение народов в 20—50-е годы
7. Наша косность, инертность, лень
8. Ограниченная, некомпетентная, своекорыстная власть
9. Гонения на церковь
10. Наследие крепостничества, дух рабства, привычка людей к подневольному труду
11. Стремление силой навязать свой строй другим странам и народам
12. Приход Владимира Путина к власти
13. Национальное высокомерие
14. Военные поражения России
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Цель. Анализ взаимосвязи между оправданием системы, доверием правительству, верой в 
теории заговора и поддержкой коронавирусных ограничений.

Контекст и актуальность. Пандемия коронавируса в 2020 году показала, что люди по-
разному реагируют на ограничения, связанные с коронавирусом. В России общество неохотно 
поддерживает ограничения и верит в теории заговора в контексте коронавируса.

Дизайн исследования. В работе изучалась взаимосвязь между оправданием системы и под-
держкой коронавирусных ограничений. Оправдание системы являлось независимой переменной, 
поддержка коронавирусных ограничений — зависимой, в свою очередь, доверие правительству 
и вера в теорию заговора последовательно выступали медиаторами данной связи. Наличие и 
характер взаимосвязи проверялись с помощью линейной регрессии. Гендер, возраст и религиоз-
ность учитывались как ковариаты.

Участники. Выборку составили 1677 жителей России (66,9% женщин в возрасте от 18 до 
76 лет, M=31.96, SD=10.96).

Методы (инструменты). Русскоязычная версия шкалы оправдания системы Дж. Джоста, 
вопросы о доверии правительству, отношении к коронавирусу как к средству ограничения сво-
бод и о поддержке ограничений: закрытие границ страны и запрет на передвижение в городе.

Результаты. Было установлено наличие прямого отрицательного эффекта оправдания си-
стемы на поддержку закрытия границ и запрета на передвижение в городе при наличии непря-
мого положительного эффекта с учетом медиаторов. Общий эффект был разным в зависимо-
сти от типа ограничения.

Основные выводы. Оправдание системы может иметь разный эффект на поддержку раз-
ных коронавирусных ограничений.

Ключевые слова: оправдание системы, вера в теории заговора, доверие правительству, 
поддержка коронавирусных ограничений, коронавирус.
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Objective. Analysis of the relationship between system justification, trust in the government, con-
spiracy beliefs and coronavirus restrictions.

Background. The 2020 coronavirus pandemic has shown that people react differently to the restric-
tions associated with the coronavirus. In Russia, society is not willing to support restrictions and believes 
in conspiracy theories in the context of the coronavirus.

Study design. The relationship between system justification and supporting coronavirus restrictions 
was examined. System justification was an independent variable, support for coronavirus restrictions 
was dependent, trust in the government and conspiracy belief consistently mediated this connection. The 
presence and nature of the relationship was checked using linear regression. Gender, age, and religiosity 
were counted as covariates.

Participants. The sample consisted of 1677 residents of Russia (66.9% of women, aged 18 to 76, 
M=31.96, SD=10.96).

Measurements. The Russian-language version of the J. Jost system justification scale, questions 
about trust in the government, attitudes towards coronavirus as a means of limiting freedoms and to-
wards restrictions: closing the country’s borders and banning movement in the city.

Results. It was found that there was a direct negative effect of system justification on sup-
porting border closures and travel bans in the city with an indirect positive effect in the models with 
mediators.

Conclusions. System justification can have different effects on supporting coronavirus restrictions.
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Введение

В конце 2019 года мир столкнулся с 
новым вызовом — коронавирусной ин-
фекцией COVID-19, несколько случаев 
которой зафиксировали в китайском го-
роде Ухань [1]. Спустя несколько меся-
цев в начале марта 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
объявила сложившуюся ситуацию пан-
демией: к тому моменту вирус активно 
распространялся и уже затронул около 
114 стран [3]. Весной 2020 года эпицен-
тром распространения вируса стала Ев-
ропа и, в частности, Италия с более чем 
25 тысячами заболевших в день [2]. Пе-
ред руководителями разных стран встал 
вопрос о сдерживании распространения 
вируса и введении пакета ограничений. 
Первыми жесткие ограничения ввели в 
Китае, а именно — были закрыты въезд 
и выезд в некоторых городах и сообще-
ние с другими странами [5]. По заявле-
ниям китайских властей, после введения 
ограничений в Китае, где проживает бо-
лее миллиарда человек, в течение марта-
декабря 2020 года и в начале 2021 года 
количество заболевших на своем пике 
достигает максимум 700 человек [8]. По-
добные ограничения ввели во многих 
других странах по всему миру [10].

Однако в разных странах граждане 
не всегда поддерживают политику своих 
государственных политических лидеров, 
что выливается в протесты и нежелание 
людей выполнять предписания и сле-
довать установленным ограничениям. 
Например, в США к лету 2020 года 38% 
граждан считают, что в отношении коро-
навируса «делают из мухи слона» («has 
been made a bigger deal than it really is»), 
53% не доверяют информации от государ-
ства о коронавирусе и 36% считают, что 
некоторые теории заговора могут быть 
правдой [27]. 40% жителей Великобри-

тании верят, что распространение вируса 
связано с тем, что влиятельные люди хо-
тят захватить контроль над людьми [15]. 
В Германии также на начало лета 56% 
немцев поддерживают идею ослабления 
ограничений, при этом 62% удовлетворе-
ны работой государства в пандемию; 75% 
жителей Чехии и только 33% францу-
зов доверяют в этот момент государству 
[30]. В России на начало лета 2020 года 
66% граждан одобряют или полностью 
одобряют принимаемые правительством 
меры по сдерживанию коронавирусной 
инфекции, 49% боятся заразиться, лишь 
31% доверяет официальной государ-
ственной информации о коронавирусе. 
По данным на март 2021 года, 64% росси-
ян верят, что «вирус создан искусственно 
и является новой формой биологического 
оружия» [7; 9; 11]. Эти данные говорят о 
том, что оценка опасности коронавируса и 
связанная с ней поддержка ограничений в 
разных странах выражены по-разному, и 
их уровень может быть связан с опреде-
ленными внутренними особенностями в 
том или ином обществе.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что существуют различные куль-
турно-специфические и политические 
факторы, которые могут быть связаны с 
восприятием коронавируса и, как след-
ствие, одобрением или неодобрением 
различных ограничительных мер. Та-
кими факторами могут быть поддержка 
существующей в стране политической и 
общественной системы, доверие государ-
ству и вера в различные теории заговора.

Оправдание системы, доверие 
государству и поддержка 

коронавирусных ограничений

Поддержка и одобрение существую-
щей в стране системы могут быть опи-



62

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 3

саны с помощью классической концеп-
ции в социальной психологии — теории 
оправдания системы. Данная теория 
была впервые предложена Дж. Джостом 
и М. Банаджи в 1994 году, ее популяр-
ность в научной литературе растет до сих 
пор [22]. В рамках данной теории легити-
мизация и рационализация существую-
щих в обществе взаимоотношений меж-
ду людьми с разным статусом являются 
естественным механизмом, свойствен-
ным как высокостатусным, так и уязви-
мым в социальной иерархии группам. 
Так, например, бедные люди с высоким 
уровнем оправдания системы могут пре-
уменьшать уровень коррупции в стране 
[38] или вовсе не участвовать в протест-
ной активности против своего положе-
ния в существующей системе [29]. Также 
в нашем обществе исторически сложив-
шиеся более высокостатусные группы, 
такие как мужчины, люди старшего воз-
раста, религиозные люди, как правило, 
обладают более высоким уровнем оправ-
дания системы [21; 41]. Такая тенденция 
к легитимизации системы будет отрица-
тельно связана с любыми нововведения-
ми и изменениями в обществе, которые 
могут изменить текущее положение дел 
и статус-кво, даже если эти нововведе-
ния исходят от государства.

По данным предыдущих исследова-
ний, в кризисных ситуациях, таких как 
террористические атаки в стране, оправ-
дание выполняет определенную положи-
тельную защитную функцию и может, 
например, снижать уровень страха [42]. 
В таких ситуациях человек зачастую за-
висит от государства, а зависимость от 
системы, как правило, положительно 
связана с оправданием системы, которое, 
в свою очередь, повышает легитимиза-
цию власти и доверие к ней [35]. Это 
может объясняться тем, что оправдание 
системы дает простые ответы на слож-

ные вопросы, которые могут вызывать 
диссонанс у представителей уязвимых 
низкостатусных групп, и делает мир бо-
лее понятным и предсказуемым [23]. 
Ситуация пандемии COVID-19, по дан-
ным исследований, связана с высоким 
уровнем тревоги и страха, а также высо-
ким уровнем зависимости от государства 
ввиду коронавирусных ограничений и 
организации системы здравоохранения 
в целом [26]. Однако предлагаемые для 
снижения распространения заболевания 
ограничения свободы передвижения и 
взаимодействия граждан существенно 
изменяют текущий образ жизни, что мо-
жет быть воспринято отрицательно. Та-
ким образом, можно выдвинуть первое 
предположение о том, что оправдание 
системы будет оказывать отрицательный 
эффект на поддержку коронавирусных 
ограничений. Это можно объяснить тем, 
что любые ограничения будут нарушать 
статус-кво в текущей системе и поэто-
му будут восприниматься отрицательно 
(Н1) (рис. 1).

Доверие государству, вера в теории 
заговора и поддержка 

коронавирусных ограничений

Политическое доверие — один из ба-
зовых параметров гражданского поведе-
ния и оценки деятельности государства. 
Начиная с середины прошлого века этот 
концепт прочно закрепился среди поли-
тологов, социологов и психологов. В со-
временных исследованиях за последние 
20 лет изучается политическое доверие 
различным институтам, таким как пре-
зидент, парламент, главы регионов, ин-
ститут выборов, система правосудия, 
общественные организации, междуна-
родные организации, бизнес, СМИ и т.д. 
[4; 13; 33; 40; 45]. Высокий уровень со-



63

Эмпирические исследования

циального и политического неравенства 
связан с таким гражданским поведением, 
как волонтерство, благотворительность 
[36; 39], уплата налогов [34], голосование 
и подписание петиций [4], кооперация с 
другими в целом [32].

Важным и особо актуальным направ-
лением изучения доверия государству 
является связь между таким доверием и 
поведением людей в чрезвычайных си-
туациях, угрожающих жизни и здоровью 
граждан. В научной литературе существу-
ет богатый опыт изучения связи между 
доверием государству и поведением лю-
дей в вопросах, непосредственно касаю-
щихся их жизни и здоровья. Например, 
доверие государству и СМИ повышает 
уровень вакцинации [25; 44], а также по-
вышает вероятность подчинения государ-
ственным предписаниям при эвакуации 
из зоны бедствия [18; 43]. На уровне стран 
данные за апрель 2020 года, полученные в 
условиях пандемии COVID-19 в 25 стра-
нах, свидетельствуют о том, что при кон-
троле различий в социальных связях и в 
государственных мерах по борьбе с эпи-
демией уровень доверия институтам об-
ратно связан с показателями смертности 
от COVID-19 [28]. В России, по данным 
на середину 2020 года, около 60% участ-
ников социологического опроса одобряли 
действия Президента Российской Феде-
рации и около 50% одобряли действия 
правительства [12].

Альтернативой доверию государству 
и официальной информации в ситуаци-
ях кризиса зачастую может стать вера в 
теории заговора. Например, о том, что 
коронавирус — это биологическое ору-
жие, созданное некоторыми людьми или 
организациями и распространяемое с 
помощью различных современных тех-
нологий [7]. В целом под верой в теории 
заговора чаще всего понимают веру в 
то, что первопричинами значительных 

социальных и политических событий 
являются один или несколько влиятель-
ных людей, которые воплощают некий 
тайный план [16]. Психологи объясня-
ют это потребностью в удовлетворении 
эпистемических и экзистенциональных 
мотивов, то есть потребностью в понима-
нии и желанием контроля и безопасно-
сти [17]. Исследования показывают, что 
вера в теории заговора зачастую связана 
с ощущением бессилия и потери контро-
ля [14]. Одним из наиболее негативных 
последствий веры в теории заговора яв-
ляется отрицание результатов научных 
исследований и науки в целом [16].

Актуальные исследования говорят 
о том, что люди, которые больше верят 
в теории заговора, менее склонны дове-
рять государственным институтам и вы-
полнять официальные предписания по 
социальному дистанцированию, ноше-
нию масок и другим ограничениям [24; 
31; 37].

Таким образом, на основании прове-
денного анализа современных исследо-
ваний можно выдвинуть еще одно пред-
положение. Оправдание системы будет 
иметь положительный эффект на дове-
рие государству, которое будет отрица-
тельно связано с верой в теории заговора, 
которая, в свою очередь, будет приводить 
к меньшей поддержке коронавирусных 
ограничений, то есть непрямой эффект 
будет положительным (H2) (рис. 1).

Метод

Схема проведения исследования. 
Респонденты заполняли методики для 
измерения оправдания системы, доверия 
правительству и отношения к таким за-
претам, как передвижение внутри города 
и закрытие границ. Опрос был размещен 
на платформе «Яндекс.Толока» до объ-
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явления режима самоизоляции 27 марта 
2020 года. Участники получили денеж-
ное вознаграждение за участие в опросе. 
Респонденты прочитали текст о целях 
и процедуре исследования и, если они 
были согласны с пунктами информиро-
ванного согласия, приступали к заполне-
нию опроса. После заполнения методик 
исследования респонденты вносили со-
циодемографические данные о себе.

Выборка исследования. В исследова-
нии приняли участие 1677 жителей Рос-
сии (66,9% женщин, 32,9% мужчин, 0,2% 
в графе «пол» указали «другое») в возрас-
те от 18 до 76 лет (M=31,96, SD=10,96). 
Большинство респондентов идентифици-
руют себя как русские — 86,8% (n=1455), 
остальные относят себя к украинцам — 
2% (n=33), татарам — 2,7% (n=46), евре-
ям — 1,6% (n=27) и другим этническим 
группам — 6,9% (n=116). Также среди ре-
спондентов не считают себя религиозны-
ми — 58,9% (n=987), считают себя рели-
гиозными — 21,3% (n=358), затрудняются 
ответить на этот вопрос — 19,8% (n=332). 
Среди верующих 81,8% (n=293) испове-
дуют православие, 3,4% (n=24) — ислам, а 
остальные 13,7% (n=98) исповедуют дру-
гие религии.

Методы исследования. Оправдание 
системы измерялось с помощью восьми 

суждений о легитимности и справедли-
вости статуса-кво в России (например, 
«В целом российское общество спра-
ведливо») [20]. Респонденты оценивали 
каждое суждение по шкале от 1 (абсо-
лютно не согласен) до 9 (абсолютно со-
гласен) (α Кронбаха=0,86).

Поддержка коронавирусных ограни-
чений измерялась с помощью двух во-
просов о закрытии границ и запрете на 
передвижение внутри города. Отноше-
ние к закрытию границ страны измеря-
лось с помощью одного утверждения 
(«В какой степени Вы поддерживаете/
готовы поддержать решение руководства 
страны в ситуации распространения ко-
ронавируса жестко ограничить передви-
жение граждан: запретить транспортное 
сообщение с другими государствами, за-
крыть границы?»). Отношение к запрету 
на передвижение в городе измерялось с 
помощью одного утверждения («В какой 
степени Вы поддерживаете/готовы под-
держать решение руководства страны в 
ситуации распространения коронавируса 
жестко ограничить передвижение граж-
дан: запретить передвижение в городе 
(за исключением краткосрочного посе-
щения ближайшего продовольственного 
магазина или аптеки)?»). Респонденты 
оценивали суждения по шкале от 1 (абсо-

Рис. 1. Модель связи оправдания системы и поддержки коронавирусных ограничений, 
опосредованная доверием правительству и верой в теории заговора
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лютно не поддерживаю) до 7 (полностью 
поддерживаю).

Доверие государству измерялось с по-
мощью вопроса о доверии правительству 
в форме одного утверждения («Скажите, 
насколько Вы доверяете правительству в 
целом (председатель правительства, ми-
нистерства)?»). Респонденты оценивали 
суждение по шкале: 1 (совсем не дове-
ряете), 2 (не очень доверяете), 3 (в неко-
торой степени доверяете), 4 (полностью 
доверяете).

Вера в теории заговора измерялась с 
помощью одного утверждения о том, что 
коронавирус уменьшает свободы («Под 
предлогом коронавируса власть хочет 
уменьшить свободу людей»). Респонден-
ты оценивали суждение по шкале от 1 
(абсолютно не согласен) до 7 (абсолютно 
согласен).

Результаты

Результаты анализировались с помо-
щью программы R и RStudio (версии 4.0.4 
и 1.3.1093 соответственно). Были проана-
лизированы описательные статистики и 
корреляция между переменными.

Результаты корреляционного ис-
следования, представленные в таблице, 
показали, что все конструкты имеют 
значимые корреляции, кроме доверия 

правительству и запрета на передвиже-
ние в городе, а также закрытия границ 
страны и оправдания системы. Наиболее 
слабой корреляцией обладают запрет на 
передвижение в городе и оправдание си-
стемы, наиболее сильной — доверие пра-
вительству и оправдание системы.

Для проверки гипотезы о связи 
оправдания системы и поддержки за-
крытия границ страны, запрета на пере-
движение в городе, опосредованной до-
верием к правительству и верой в теорию 
заговора, были проверены две модели 
медиации. Для этого был использован 
пакет PROCESS v.3.4 macro [19], разра-
ботанный для статистической програм-
мы IBM SPSS 27.00. Предварительно в 
SPSS была проведена диагностика муль-
тиколлинеарности, которая показала, 
что коэффициент увеличения дисперсии 
модели не превышает показатель 2, а зна-
чит проблема мультиколлинеарности не 
наблюдается.

В первой модели в качестве независи-
мой переменной выступало оправдание 
системы, в качестве зависимой — под-
держка закрытия границ страны, медиа-
торами — доверие правительству и вера 
в теорию заговора, а ковариатами — ген-
дер, религиозность и возраст испытуемо-
го. Использование данных ковариатов 
обусловлено тем, что, по результатам 
предыдущих исследований, мужчины, 

Т а б л и ц а
Описательные статистики и корреляции между показателями оправдания систе-

мы, верой в теории заговора и поддержкой коронавирусных ограничений

Переменные M (SD) 1 2 3 4 5
1. Оправдание системы 3,61 (1,58) 1
2. Закрытие границ страны 6,08 (1,50) 0,04 1
3. Запрет на передвижение в городе 4,47 (2,12) -0,07** 0,37*** 1
4. Доверие правительству 2,05 (0,90) 0,67*** 0,13*** 0,00 1
5. Вера в теории заговора 2,95 (1,94) -0,18*** -0,26*** -0,25*** -0,18*** 1

Примечание: критерий корреляции Спирмена; *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.
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люди старшего возраста и религиозные 
люди обладают более высоким уровнем 
оправдания системы, что требует допол-
нительного контроля в моделях [21; 41]. 
Результаты показали наличие прямого 
отрицательного эффекта оправдания си-
стемы на отношение к закрытию границ 
страны (b=-,09, 95%CI [-,15, -,03], SE=,03, 
p=,0027). При этом общий эффект был 
значительным и положительным (b=,06, 
95%CI [,02, ,11], SE=,02, p=,0087). Стоит 
отметить непрямой положительный эф-
фект оправдания системы на поддержку 
закрытия границ, опосредованный до-
верием правительству и верой в теорию 
заговора ((,4)*(-,3)*(-,19)=,02) (рис. 2). 
Значимость непрямого эффекта была 
проверена с помощью 95% доверитель-
ного интервала [,01, ,04] (bootstrap): так 
как он не включал в себя ноль, непрямой 
эффект можно считать статистически 
значимым. Среди трех ковариатов (воз-
раст, гендер и религиозность) на россий-
ской выборке только гендер был стати-
стически значим (b=-,28, p=,0003).

Во вторую модель были включены 
те же независимая переменная, меди-
аторы, ковариаты и новая зависимая 
переменная — поддержка запрета пере-

движения в городе. По результатам вто-
рой модели прямой эффект оправдания 
системы на запрет передвижения был 
негативным (b=-,2, 95%CI [-,29, -,11], 
SE=,04, p=,0000), как и общий эффект, 
но в меньшей степени (b=-,07, 95%CI 
[-,14, -,01], SE=,03, p=,0276). Однако 
непрямой эффект оправдания системы 
на поддержку запрета передвижения 
внутри страны был положительным 
(,4)*(-,3)*(-,26)=,03. Его значимость 
также подтвердилась доверительными 
интервалами 95% [,02, ,05] (bootstrap) 
(рис. 3). В этой модели также среди трех 
ковариатов (возраст, гендер и религиоз-
ность) только гендер был статистически 
значим (b=-,61, p=,0000).

Обсуждение результатов

В данном исследовании мы изучали 
взаимосвязь между оправданием систе-
мы, доверием правительству, верой в 
теории заговора и поддержкой корона-
вирусных ограничений. В соответствии с 
нашими гипотезами были построены две 
модели регрессионного анализа. В ре-
зультате было получено, что оправдание 

Рис. 2. Медиационная модель связи оправдания системы и поддержки закрытия границ 
страны, опосредованная доверием правительству и верой в теории заговора: прямой эффект/

общий эффект/непрямой эффект; *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.
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системы действительно имеет отрица-
тельный эффект на поддержку коронави-
русных ограничений и положительный 
непрямой эффект, опосредованный до-
верием государству и верой в теории за-
говора. Это может объясняться тем, что 
оправдание системы в соответствии с на-
шими гипотезами и предыдущими иссле-
дованиями повышает доверие государ-
ству и официальной информации, а это 
уменьшает эффект веры в теории загово-
ра, и люди более активно готовы поддер-
живать ограничения, которые вводятся 
правительством для борьбы с коронави-
русом. В случае прямой связи оправда-
ние системы имеет негативный эффект, 
так как любые вводимые ограничения — 
это нововведения, которые изменяют те-
кущий статус-кво общественной и соци-
альной системы.

Однако при анализе общего эффекта 
в моделях было получено, что в случае, 
где зависимой переменной была под-
держка закрытия границ, он был поло-
жительным, а в случае, где зависимой 
переменной была поддержка запрета 
на передвижение внутри города, — от-
рицательным. Данный результат можно 
объяснить различной актуальностью 

этих мер для россиян. Так, по данным 
на 2016 год, заграничный паспорт для 
выезда за рубеж был только у 30% рос-
сиян [6], что может говорить о том, что 
закрытие границ напрямую не затраги-
вает большую часть населения. Таким 
образом, закрытие границ страны не 
является для большинства россиян из-
менением текущего статуса-кво соци-
альной системы, в отличие от запрета на 
передвижение внутри города, который 
существенно влияет на образ жизни и 
потенциально изменяет саму систему 
отношений между людьми, обществом и 
государством.

Стоит отметить, что важно учиты-
вать несколько аспектов исследования. 
Первый заключается в том, что полу-
ченные результаты верны на российской 
выборке и требуют тщательного кросс-
культурного анализа с учетом выборок 
других стран. Второй важный аспект 
— это время проведения исследования. 
Уникальность данных обусловлена тем, 
что сбор проводился в период самого на-
чала эпидемии в России, когда никакие 
ограничения еще введены не были. Воз-
можно, для будущих исследований важ-
но проверить взаимосвязь переменных 

Рис. 3. Медиационная модель связи оправдания системы и поддержки запрета 
на передвижение в городе, опосредованная доверием правительству и верой в теории 

заговора: прямой эффект/общий эффект/непрямой эффект; *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.
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в других контекстах и на других этапах 
развития эпидемии. И наконец, для бу-
дущих исследований стоит учитывать 
методологическое ограничение данного 
исследования, а именно — в дальнейшем 
использовать более широкую шкалу от-
ветов для измерения доверия государ-
ственным институтам.

Данная работа может быть инте-
ресным дополнением к исследованиям 
теории оправдания системы и общему 
массиву исследований восприятия и 
поддержки коронавирусных ограниче-
ний. В качестве ее прикладного значе-
ния можно выделить учет полученных 
результатов при анализе и прогнозиро-
вании общественных реакций в случае 
эпидемий, а также их использование при 

планировании социальных программ и 
кампаний в здравоохранении.

Выводы

Результаты нашего исследования по-
казали, что оправдание системы имеет 
прямой отрицательный эффект на под-
держку коронавирусных ограничений и 
положительный непрямой эффект, опос-
редованный верой в государство и верой 
в теории заговора. Однако общий эффект 
оправдания системы будет зависеть от 
конкретного ограничения и будет поло-
жительным в случае поддержки закры-
тия границ и отрицательным в случае за-
прета на передвижение в городе.
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Цель. Выявить специфику содержания комментариев к документальным фильмам о пят-
надцатой годовщине теракта в Беслане.

Контекст и актуальность. На фоне реактивации дискурса о Беслане видится необходимым 
изучить осмысление трагедии в российском обществе. Крайне важным является обращение к 
нереактивным данным для оценки ретроспективного восприятия теракта.

Дизайн исследования. Используется модель случайного леса для оценки конкретных харак-
теристик комментариев.

Данные. Массив комментариев к фильмам Юрия Дудя, Ксении Собчак и «Новой газеты» о Бес-
лане (N=141966, дата выгрузки: 29.02.2020, потери при парсинге<1% от генеральной совокупности).

Методы (инструменты). Модель случайного леса (Random forest classifier) применительно к 
текстовым данным.

Результаты. В комментариях ко всем трем фильмам вина в подавляющем большинстве ре-
атрибутируется государству. Отличаются призывы к действию: в комментариях к фильмам 
Ю. Дудя и К. Собчак прослеживаются призывы к помощи жертвам теракта; к фильму «Новой 
газеты» — к наказанию виновных.

Основные выводы. Бесланская трагедия оказывается серьезной точкой общественной 
диссоциации, не происходит сплочения вокруг государства и формирования консенсуса относи-
тельно способов заживления травмы.

Ключевые слова: Беслан, случайный лес, коллективная травма, фреймирование.
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Введение

В 2019 году — году пятнадцатой годов-
щины теракта в Беслане — самые разные 
медиа выпускают материалы, посвящен-
ные трагедии. Документальные фильмы 
выходят на политизированных и аполи-
тичных, больших и малых, «оппозици-
онных» и «провластных» платформах. 
Происходит интенсивная реактивация 
дискуссии о причинах и последствиях 
трагедии, которая почти на десятилетие 
исчезла из публичного дискурса.

Захват заложников в Беслане — один 
из самых страшных терактов в россий-
ской истории. Он становится точкой 
серьезной общественной диссоциа-
ции — этнической, религиозной и поли-
тической. Трагичным кажется умолчание 
этих разломов и отсутствие рефлексии 
теракта, связанное во многом с полити-
ческой необходимостью. В результате 
Беслан становится коллективной трав-

мой. Психологи и культурологи опреде-
ляют ее как коллективно переживаемый 
болезненный и пролонгированный опыт 
насилия [22]. В исследованиях травмы 
формируется некоторый набор страте-
гий ее осмысления, относительно обще-
принятым является признание важности 
культурной рефлексии в формировании 
общественного консенсуса и «заживле-
ния» (healing) травмы [13].

Корни этого подхода можно найти 
в психоаналитической школе, хотя ее 
анализ травмы касается индивидуаль-
ного переживания. З. Фрейд выделяет 
две стратегии реакции на травматичный 
опыт: деструктивную меланхолию (по-
стоянное переживание травмы, сосредо-
точенность на ней) и конструктивную 
скорбь (признание потери, совмещенное 
с отказом строить свою жизнь вокруг 
нее) [11]. Продолжая логику Фрейда, 
Д. Ла Капра предлагает альтернатив-
ный язык описания: травму по Ла Капре 

Objective. Analysis of YouTube comments to documentaries about the fifteenth anniversary of the 
Beslan school siege.

Background. Amid reactivation of the Beslan discourse, demand for social reflection of the tragedy 
is increasing. It seems relevant to address nonreactive data to evaluate framing perception.

Study design. Using random forest modeling we examine the content of YouTube comments to 
evaluate their specific characteristics.

Data. Array of comments to Yuri Dud, Ksenia Sobchak and Novaya Gazeta films about Beslan 
(N=141,966, upload date: 02/29/2020, parsing loss<1% of the total).

Measurements. Random forest modeling for textual data.
Results. In the comments to all three films, blame is mainly reattributed to the state. The moral 

performatives are different: in the comments to Y. Dud and K. Sobchak’s films there are appeals for 
helping victims of the terrorist attack; in the case of Novaya Gazeta — to the punishment of the guilty.

Conclusions. The Beslan tragedy turns out to be a serious point of social dissociation, there is 
neither rallying around the state nor a consensus on how to heal the trauma.

Keywords: Beslan siege, random forest, collective trauma, framing perception.
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можно разыгрывать, то есть постоянно 
публично воспроизводить виктимные 
паттерны, или прорабатывать — прини-
мать катастрофичность переживания, но 
осознавать необходимость продолжать 
развитие [17].

Теория травмы на общественном 
уровне восходит к работам конструк-
тивистских социологов. П. Штомпка и 
Д. Александер пишут о роли травмы в фор-
мировании идентичности [5; 23]: патоло-
гичное переживание рождает социальные 
расколы и препятствует формированию 
консенсуса. Сообщество, пережившее 
травму, диссоциирует, и эта диссоциация 
вызывает конкретные политические по-
следствия (в случае с Бесланом — это, в 
первую очередь, отмена прямых выборов 
губернаторов). Р. Хестанов отмечает, что 
травматичность бесланской трагедии свя-
зана, во-первых, с сакральностью объекта 
насилия (дети и школа), а во-вторых, с 
отсутствием согласия относительно атри-
буции вины: «У этого зла (бесланского 
теракта — Н.С.) много имен. Для кого-
то это представители определенной веры, 
для других — определенного этноса, для 
третьих — террористы» [3]. В этом смыс-
ле сложно переоценить важность анализа 
одной из самых глубоких ран российско-
го социокультурного пространства — бес-
ланской трагедии.

В качестве теоретической рамки ана-
лиза выбрана теория медийных фрей-
мов. Исследования фреймов в медиа-
коммуникациях резюмированы в статье 
Д. Чонга и Д. Дракмана [9]. Базовое по-
ложение теории фреймов состоит в том, 
что любое высказывание представляет 
собой не только единицу информации, 
но и сопутствующий фрейм — некоторое 
специфическое обрамление, наделяющее 
сообщение особым контекстом. Одна 
и та же совокупность фактов может об-
лекаться в разные фреймы (через выбор 

языка описания, специфических мета-
фор, умолчания, контекстуализации и 
множества других инструментов). Под 
фреймированием Чонг и Дракман пони-
мают процесс формирования мнения че-
рез специфический угол представления 
проблемы, именно такая концептуализа-
ция и используется в работе.

После теракта 11 сентября 2001 года 
и последовавших за ним событий по-
явилось значительное количество иссле-
дований фреймирования терроризма и 
террористов. Д. Вудс задавался вопросом 
влияния фреймирования терроризма в 
СМИ на формирование общественно-
го восприятия опасности. Моделируя в 
опросе три возможных фрейма («тер-
рорист», «радикальный исламский тер-
рорист» и «террорист, использующий 
ядерное оружие»), Вудс приходит к вы-
воду, что терроризм репрезентируется 
как комплексный феномен, восприятие 
которого значительно отличается в зави-
симости от фреймирования [24].

Концептуально схожим является 
анализ стратегий фреймирования тер-
роризма А. Морина. Автор выделяет 
7 риторических паттернов описания те-
рактов (таких, как контекстуализация, 
выделение жертв и героев, метанарра-
тивизация и т.д.) [19]. И Вудс, и Морин 
отмечают вариативность репрезентации 
терроризма. Помимо приведенных работ 
существует широкий пласт других иссле-
дований по темам: фреймирование в со-
общениях самих террористов [6], фокус 
на фреймах женщин-террористок [15], 
проблема значимости фрейминга как 
контртеррористической медийной поли-
тики [12].

Н. Луман описывает коммуникацию 
как два последовательных, но связан-
ных этапа селекции: селекция смыслов 
авторами сообщения (в сущности, фрей-
мирование, выбор конкретных акцен-
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тов) и селекция смыслов реципиентами 
(выделение информации из сообщения, 
восприятие фреймов) [18]. Однако ис-
следования в рамках теории фреймов в 
основном фокусируются или на непо-
средственном вычленении фреймов из 
документов [6; 7; 15; 19], или на оценке 
восприятия фреймов респондентами [14; 
24]. Эта работа сосредоточена на втором 
этапе коммуникации и пытается отве-
тить на вопрос о том, какова реакция це-
левой аудитории на фильмы о годовщи-
не бесланского теракта.

Для анализа были выбраны коммен-
тарии к трем фильмам с наибольшим 
охватом аудитории: «Беслан. Помни» 
Юрия Дудя, «Беслан. День незнаний» 
Ксении Собчак и «Школа номер один» 
«Новой газеты». Выемка комментариев 
производилась 29.02.2020, общие потери 
при парсинге составили не более 1% от 
общего числа комментариев.

Отдельный вызов для подобного 
исследования — подбор релевантных 
методов. Теория фреймов — скорее те-
оретическое основание мышления о ком-
муникации, чем стройный набор методов; 
существующие исследования в силу огра-
ничений интерпретативистской традиции 
тоже не сформировали единой методоло-
гии. Восприятие фреймов широко изуче-
но на индивидуальном уровне (главным 
образом в рамках экспериментальных ди-
зайнов [14; 24]), но отсутствует предмет-
ный консенсус относительно восприятия 
фреймов на больших выборках.

В этой работе используется модель 
машинного обучения для оценки це-
левых переменных в большом массиве 
комментариев. С одной стороны, это уяз-
вимый для критики способ отследить ре-
акцию зрителей на фреймирование: ком-
ментарии во многом зашумлены лишней 
информацией, комментаторы не явля-
ются репрезентативным срезом ауди-

тории. С другой стороны, комментарии 
являются лучшим из доступных вариан-
тов оценки того, как целевая аудитория 
восприняла предложенные фреймы: во-
первых, в силу достаточно большого объ-
ема массива, во-вторых, из-за отсутствия 
вмешательства исследователя в объект.

Для того, чтобы провести оценку вос-
приятия фреймов, необходимо сформу-
лировать целевые переменные: основные 
линии сравнения комментариев. При этом 
их детализация должна быть сравнитель-
но простой в силу ограничений текущих 
моделей анализа содержания текстов. 
В работе используется подход «мешка 
слов»: представления текстов как множе-
ства слов без учета их порядка и грамма-
тики. В этом смысле наиболее перспек-
тивными с точки зрения формализации 
представляются следующие два фрейма.

Атрибуция вины. Этот фрейм включа-
ет в себя приписывание ответственности 
и вины за произошедшее. В случае терро-
ристического акта ответственность и вина 
обычно приписываются либо террористам, 
либо государству (см., например, [1]).

Призывы к действию. Это фрейм 
включает в себя указание на то, каким 
образом нужно реагировать на произо-
шедшее. В случае теракта такими страте-
гиями могут стать помощь жертвам или 
наказание виновных.

Метод

Выборка исследования
Массив из 141966 текстовых объек-

тов, полученных автоматизированным 
сбором с использованием YouTube API. 
Выемка производилась 29.02.2020, воз-
можны несистематические потери, не 
превышающие 1% от генеральной сово-
купности. Из выборки исключены пол-
ностью некириллические комментарии.
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Методы исследования
В рамках анализа восприятия фрей-

мов было принято решение обратиться 
к нереактивным данным — то есть «циф-
ровому следу» пользователей, который 
остается в сети и в этом смысле не явля-
ется реакцией на интервенцию исследова-
теля [2]. В нашем случае такими данными 
стал массив комментариев к фильмам. 
Анализируемые фреймы легли в основу 
целевых переменных (см. таблицу).

После этого тремя кодировщиками 
(один из них — автор) была независимо 
оценена тренировочная выборка N=1000 
комментариев. Инструкция для коди-
ровщиков содержала указания на зна-
чения целевых переменных и основные 
паттерны поиска. Каждое наблюдение 
получило оценку по двум целевым пере-
менным. Результаты оценки трех коди-
ровщиков проверены на согласованность 
с помощью альфы Криппендорфа (мера 
согласия, обобщающая несколько мер 
надежности [16]); полученный коэффи-
циент (αКриппендорфа=0.76) позволяет 
говорить о консистентной оценке наблю-
дений кодировщиками.

Построение предиктивных моделей 
проводилось в среде Python. Трениро-
вочная выборка была разделена на обу-
чающую и тестовую в пропорции 3:1 с со-
блюдением баланса классов для каждой 
переменной (то есть в каждой из подвы-
борок сохранено изначальное соотноше-
ние между комментариями разных кате-
горий и разных авторов). Массив данных 
был токенизирован, то есть разделен на 
отдельные слова и очищен от зашумля-
ющих словоформ (предлогов, частиц, со-
юзов и т.д.). Каждое слово было приведе-
но к словарной форме средствами пакета 
Mystem. С целью улучшения качества 
моделей каждому слову присвоен тэг ча-
сти речи (так называемый POS-tag).

Далее проведена векторизация текста 
(приведение его в числовое представле-
ние), для нее использовался алгоритм 
TF-IDF, реализованный в библиотеке 
scikit-learn. Векторизация текста мето-
дом TF-IDF (Term Frequency — Inverse 
Document Frequency) — один из самых 
распространенных алгоритмов число-
вого представления текстовых данных, 
который присваивает каждому токену 

Т а б л и ц а
Целевые переменные и их значения

Целевая 
переменная

Возможные значения

Атрибуция 
вины

0 — в комментарии отсутствует выраженная атрибуция вины;
1 — в комментарии вина атрибутируется государству;
2 — в комментарии вина атрибутируется террористам;
3 — в комментарии вина атрибутируется автору нарратива1.

Призыв к 
действию

0 — в комментарии нет выраженного призыва к действию;
1 — в комментарии есть призыв помогать жертвам теракта;
2 — в комментарии есть призыв каким-то образом наказать виновных в 
теракте.

________________________________________

1 Третье значение целевой переменной (атрибуция вины автору нарратива) появилось в процессе кодиро-
вания. В комментариях к фильму К.А. Собчак проявились обвинение автора в затрагивании сакральной 
темы и личные оскорбления.
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(отдельному слову) в каждом документе 
значение TF-IDF коэффициента.

Он учитывает частотность слов как 
в рамках одного документа (коммента-
рия), так и в рамках всего корпуса. При 
этом наибольший TF-IDF коэффици-
ент получают слова с высокой частотой 
в одном документе и с низкой частотой 
употребления в корпусе в целом. Выхо-
дом алгоритма является матрица размера 
D×T, где D — количество документов, а 
T — количество уникальных токенов в 
корпусе; каждый элемент этой матрицы 
— значение коэффициента для конкрет-
ного токена в конкретном тексте.

Для оценки комментариев был вы-
бран алгоритм случайного леса. Случай-
ный лес (Random forest) — ансамблевая 
модель машинного обучения, представ-
ляющая собой множество решающих 
деревьев. Каждое из них независимо го-
лосует по отдельному комментарию, ито-
говое значение переменной определяется 
большинством голосов. Для повышения 
независимости отдельных классифика-
торов решающие деревья строятся на 
случайной подвыборке наблюдений и 
признаков. При этом сама логика по-
строения дерева остается классической 
— для каждого разделения используется 
критерий Джини. В результате несколь-
ко субоптимальных алгоритмов боль-
шинством голосов принимают близкое 
к оптимальному решение (см. теорему 
Кондорсе о жюри присяжных [10]). Этот 
метод не только позволяет проследить 
важные предикторы, но и считается 
устойчивым к переобучению.

После обучения моделей необходимо 
было оценить их адекватность. С одной 
стороны, это можно сделать через расчет 
формальных показателей. На оцененной 
вручную тестовой подвыборке обе моде-
ли получили высокое значение метрики 
accuracy. Она отражает долю правиль-

ных ответов среди всех ответов. В нашем 
случае правильным ответом становится 
совпадение классификации алгоритма с 
оценкой кодировщика. Для атрибуции 
вины accuracy составила 0.780, для при-
зыва к действию — 0.976. Другой способ 
оценить применимость моделей — обра-
титься к ключевым предикторам. В на-
шем случае это словоформы, которые 
играют наибольшую роль при решении 
задачи классификации.

Ключевые слова, которые модель вы-
делила для целевой переменной «атри-
буция вины», выглядели осмысленно. 
Атрибуция вины определялась в зависи-
мости от упоминания конкретных лиц: 
слова «Путин», «государство», «власть» 
и «правительство», вероятно, определя-
ли атрибуцию вины государству, а слово 
«террорист» — террористам.

Ключевые слова, которые модель вы-
делила для целевой переменной «призыв 
к действию», также выглядели осмыслен-
но. Часть из них определяла значение 1 
(призыв к помощи жертвам теракта): это 
слова «карта», «муртазовый» (искажен-
ный лемматизатором вариант фамилии 
одной из героинь фильма Ю. Дудя Диа-
ны Муртазовой), «счет» и т.д. Остальные 
определяли присвоение переменной зна-
чения 2 (призыв к наказанию виновных 
или мести) — это слова «отвечать», «на-
казание», «повесить», «Путин» и т.д.

Результаты

Ниже представлены распределения 
двух целевых переменных (атрибуция 
вины и призыв к действию) в зависимо-
сти от автора фильма. В достаточно боль-
шом количестве комментариев целевые 
переменные принимают значение 0 (от-
сутствует атрибуция вины или призыв к 
действию). Для повышения наглядности 
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распределений в графиках опущены та-
кие наблюдения. В рамках этого иссле-

дования важно проследить различия в 
массивах комментариев, а не дать мак-

Рис. 1. Ключевые предикторы целевой переменной «атрибуция вины»

Рис. 2. Ключевые предикторы целевой переменной «призыв к действию»

  карта  муртазовый отвечать наказание повесить указывать    счет         путин      давать 
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симально правдоподобную оценку рас-
пределения признаков. Поэтому ниже 
мы будем говорить именно о склонности 
аудитории к тем или иным стратегиям 
комментирования.

Обратимся к распределению коммен-
тариев в зависимости от атрибуции вины 
(см. рис. 3). Здесь наблюдается два зна-
чимых тренда: с одной стороны, большая 
часть комментариев с ненулевым значе-
нием переменной «атрибуция вины» была 
отнесена моделью к единице (вина атрибу-
тируется государству). С другой стороны, в 
массиве комментариев к фильму К. Собчак 
мы видим выраженную долю наблюдений 
с иным значением переменной (вина атри-
бутируется автору нарратива).

Далее опишем распределение коммен-
тариев по призывам к действию. В данном 
случае наблюдается значительное смеще-
ние акцентов: в комментариях к фильмам 
Ю. Дудя и К. Собчак чаще присутствует 
призыв к помощи жертвам теракта, а в 
массиве комментариев к фильму «Новой 
газеты» — призыв к привлечению вино-
вных к ответственности (см. рис. 4).

Обсуждение результатов

В этом исследовании рассмотрен мас-
сив комментариев к трем документаль-
ным фильмам о пятнадцатой годовщине 
теракта в Беслане: Юрия Дудя, Ксении 
Собчак и «Новой газеты». Предпринята 
попытка выделить два основных фрейма: 
атрибуцию вины и призыв к действию. 
Для этого весь корпус комментариев 
оценен моделью случайного леса по двум 
переменным. Этот анализ позволил сде-
лать два основных вывода.

Первый из них касается атрибуции 
вины за произошедшее в Беслане. На 
первый взгляд, теракт — это травмиру-
ющее событие, воздействие которого 
сглаживается наличием понятного объ-
екта обвинения — террористов. Подоб-
ный механизм описан в психологической 
литературе: любая понятная атрибуция 
вины смягчает последствия пережитого 
травматичного опыта [8].

В то же время государство рассма-
тривается как точка объединения, как 
некоторый символический защитник в 

Рис. 3. Распределение комментариев к ролику автора в зависимости от переменной 
«атрибуция вины»
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момент кризиса. В пользу этого говорит 
феномен «объединения вокруг флага». 
Он заключается в том, что в условиях 
кризиса, в том числе после террористи-
ческих актов, легитимность политиче-
ского лидера растет. Этот феномен был 
многократно продемонстрирован на аме-
риканском материале [20].

Однако комментарии российских 
пользователей, посмотревших фильм о 
Беслане, говорят об обратном. Ответ-
ственность и вина за теракт и его по-
следствия возлагаются на государство и 
российского президента. Таким образом, 
теракт как травмирующее событие не 
формирует объединяющей идентично-
сти, связанной с государством. Напро-
тив, образуется некоторый раскол между 
государством и обществом.

Можно предложить несколько объ-
яснений этого феномена: от специфики 
российского интернет-населения и его 
скептического отношения к государству 
[4] до идеологических предпочтений 
авторов фильмов. Это исследование не 
ставит себе цели предложить каузаль-

ную модель, скорее наметить основные 
проблемные точки, и на проанализиро-
ванных данных видно, что определение 
виновных является таковой.

Второй вывод касается призывов к 
действию. Комментаторы чаще говорят о 
стратегии помощи жертвам теракта, чем 
о наказании виновных. Эта закономер-
ность выражена, прежде всего, в коммен-
тариях к фильмам Ю. Дудя и К. Собчак. 
В некотором смысле подобный конструк-
тивный подход может стать механизмом 
коллективного переживания травмы, 
«скорбью» вместо «меланхолии» в тер-
минах Фрейда. На эмпирическом мате-
риале исследователи показывают, как 
помощь пострадавшим может помогать 
собственному переживанию [21].

В то же время комментаторы филь-
ма «Новой газеты» склонны призывать 
к наказанию виновных. И это также 
очевидная стратегия реакции: после 
однозначного определения виновного 
возникает необходимость в воздаянии, 
установлении справедливости. Однако 
если помощь жертвам — принципиаль-

Рис. 4. Распределение комментариев к ролику автора в зависимости от переменной 
«призыв к действию»
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но достижимая цель, то некоторая аб-
страктная месть представляется скорее 
деструктивным и бесполезным механиз-
мом реакции.

Отдельный вопрос касается того, кто 
является объектом этой мести. В данном 
исследовании не проводилось специаль-
ного различия между объектами наказа-
ния. Однако описанные выше данные го-
ворят о том, что комментаторы склонны 
атрибутировать вину государству. Поэто-
му можно предположить, что требования 
наказания также касаются представителей 
власти. Это предположение подтвержда-
ется содержательным анализом коммен-
тариев в тренировочной выборке.

Заключение

Документальные фильмы Юрия 
Дудя, Ксении Собчак и «Новой газе-
ты» о Беслане можно рассматривать как 
культурную рефлексию травмы, вызван-
ной террористическим актом. В данной 
работе была предпринята попытка про-
анализировать реакцию комментаторов 
на документальные фильмы о Беслане, 
поскольку эти комментарии можно рас-

сматривать как косвенное отражение 
степени заживленности коллективной 
травмы.

На большом массиве нереактивных 
данных мы проанализировали два основ-
ных аспекта этой реакции: атрибуцию 
вины и призывы к действию. Результа-
ты показали, что комментаторы склонны 
атрибутировать вину за теракт государ-
ству. Кроме того, часть комментаторов 
предлагает помогать жертвам теракта, 
другие призывают к наказанию вино-
вных.

Оба этих вывода скорее пессимистич-
ны с точки зрения социального анализа 
последствий Беслана. Возложение вины 
на государство говорит о наличии не-
которого напряжения между властью и 
обществом, отсутствие консенсуса отно-
сительно стратегий заживления травмы 
препятствует формированию коллек-
тивной идентичности. Тем не менее, воз-
можно, эти фильмы станут «спусковым 
крючком» на пути к заживлению травмы. 
Само возвращение Беслана в политиче-
ский дискурс — большой шаг на пути к 
тому, чтобы российское общество смогло 
проговорить эту травму, принять и от-
рефлексировать ее.
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«Мне известно, что мне ничего не известно». 
Социально-когнитивные предпосылки поддержки 
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Цель. Анализ связи между потерей личной значимости, интеллектуальной скромностью, 
потребностью в когнитивной завершенности и поддержкой радикальных взглядов.

Контекст и актуальность. Психологические исследования процесса радикализации вносят 
существенный вклад в объяснение данного негативного социально-политического явления. Один 
из вопросов связан с изучением того, как потребность в когнитивной завершенности связана с 
идеологическим экстремизмом.

Дизайн исследования. Исследование носило корреляционный характер. Наличие и харак-
тер взаимосвязи проверялись с помощью путевого анализа, выполненного в программе AMOS 23.

Участники. 365 жителей России (78,5% женщин), возраст от 20 до 66 лет (M=42.11; 
SD=11,62). Большая часть выборки имеет высшее образование (94,1%), остальные — среднее 
или среднее специальное. 41,8% респондентов отнесли себя к христианам, 17,8% — к агности-
кам, 11,7% — к атеистам, 10,1% — к мусульманам, оставшиеся — к иным вероисповеданиям или 
предпочли пропустить данный пункт анкеты.

Методы (инструменты). Были использованы: а) краткая шкала измерения потребности в 
когнитивной завершенности Д. Веббера и А. Круглански; б) шкала интеллектуальной скром-
ности М. Лири и др.; в) шкала потери личной значимости; г) опросник оценки поддержки ради-
кального насилия.

Результаты. Позитивная связь потери личной значимости и поддержки радикальных взгля-
дов опосредована потребностью в когнитивной завершенности. Негативная связь интеллекту-
альной скромности и поддержки радикальных взглядов так же опосредована потребностью в 
когнитивной завершенности.

Основные выводы. Исследование демонстрирует значимость так называемой «когнитив-
ной уязвимости» для поддержки экстремистской идеологии, которая исключительно важна для 
понимания личностных аспектов как радикализации, так и дерадикализации.

Ключевые слова: радикализация, экстремизм, потребность в когнитивной завершенности, 
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Введение

«Мне известно, что мне ничего не из-
вестно! Вот последняя правда, открытая 
мной» — так звучат, наверное, самые 
известные строки персидского поэта 
О. Хайяма. Они говорят о том, что по-
нимание ограниченности познания явля-

ется важной составляющей адекватного 
мировосприятия.

Современная психология, интегрируя 
многообразие философских традиций и 
результаты многочисленных эмпириче-
ских исследований, обозначает призна-
ние неопределенности и ограниченно-
сти своих познаний как познавательную 

“I Know that I don’t Know Anything”. 
Socio-Cognitive Antecedents of the Radicalization
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Objective. Analysis of the relationship between loss of personal significance, intellectual humility, 
the need for cognitive closure, and support for radicalisation.

Background. Psychological studies of the process of radicalization make a significant contribution 
to the explanation of this negative socio-political phenomenon. One of the questions from these studies 
is how cognitive rigidity is related to ideological extremism.

Study design. The study examined the relationship between loss of personal significance, intel-
lectual humility, and support for radical views mediated by the need for cognitive closure. The presence 
and nature of the relationship were checked using a path analysis performed in the AMOS 23 program.

Participants. 365 residents from Russia (78.5% women), age from 20 to 66 years (M=42.11; 
SD=11.62). The majority of the sample has a higher education (94.1%), the rest have secondary or 
specialized secondary education. 41.8% of the respondents identified themselves as Christians, 17.8% 
as Agnostics, 11.7% as atheists, 10.1% as Muslims, the rest-as other faiths or chose to skip this item of 
the questionnaire.

Measurements. Russian-language versions of the short scale of scales of the need for cognitive clo-
sure by D. Webber and A. Kruglansky; the scale of intellectual humility by M. Leary et al. and the scale 
of loss of personal significance. A questionnaire for assessing support for radical violence.

Results. The direct effect of loss of personal importance on the support of radical views is mediated 
by the need for cognitive closure. The reverse effect of intellectual humility on the support of radical 
views is mediated by the need for cognitive completeness.

Conclusions. The study demonstrates the significance of the “cognitive vulnerability” of supporting 
extremist ideology, which is extremely important for understanding the personal aspects of both radical-
ization and deradicalization.

Keywords: radicalization, extremism, need for cognitive closure, intellectual humility, cognitive ri-
gidity.

For citation: Khukhlaev O.E., Pavlova O.S. “I Know that I don’t Know Anything”. Socio-Cognitive Antecedents 
of the Radicalization. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. Vol. 12, no. 3, 
pp. 87—102. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120307 (In Russ.).
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(или интеллектуальную) скромность 
(epistemic/intellectual humility) [5]. С 
одной стороны, она является составной 
частью мудрости и повышает позитивное 
восприятие аутгруппы, а также снижает 
поляризацию установок в конфликте [5]. 
С другой стороны, отсутствие интеллек-
туальной скромности рассматривается 
как одно из проявлений когнитивной ри-
гидности [39], которая, в свою очередь, 
является предиктором ряда негативных 
социально-политических последствий 
[16]. Кроме интеллектуальной скромно-
сти в современной политической психо-
логии хорошо изучено другое проявление 
когнитивной ригидности — потребность 
в когнитивной завершенности: предпо-
чтение порядка и предсказуемости в со-
четании с «закрытостью» мышления и 
дискомфортом в ситуации неопределен-
ности [30; 31]. Несмотря на взаимосвязь 
потребности в когнитивной завершенно-
сти и интеллектуальной скромности, они 
представляют собой разные аспекты ког-
нитивной ригидности, при этом вопрос 
их взаимосвязи не является однозначно 
проясненным.

Л. Змигорд выделяет два подхода к 
пониманию роли когнитивной ригид-
ности в политической психологии [40]. 
Первый отражает представление о том, 
что когнитивная ригидность свойствен-
на людям, придерживающимся «правых» 
политических взглядов (rigidity-of-the-
right hypothesis). Другой подход связан 
с представлением о том, что когнитивная 
ригидность связана с идеологическим 
экстремизмом (rigidity-of-the-extreme 
hypothesis) вне зависимости от идеологи-
ческих ориентаций (правых или левых). 
В свою очередь, идеологический экстре-
мизм является значимой составляющей 
процесса радикализации — вхождения 
индивида в радикальные, экстремист-
ские группы [36].

Существуют исследования [41], демон-
стрирующие, что когнитивная ригидность, 
измеряемая в «чистом» виде (без мотива-
ционной составляющей, объективными 
когнитивными тестами), связана с таки-
ми проявлениями идеологического экс-
тремизма, как желание убивать и умереть 
за свою группу, а также «слияние иден-
тичности» с ингруппой (identity fusion, 
прямой предиктор радикализации) [10]. 
В рамках модели радикализации Д. Веббе-
ра и А. Круглански был изучен вклад по-
требности в когнитивной завершенности 
в поддержку радикальных взглядов [35]. 
Связь интеллектуальной скромности и ра-
дикализации ранее не изучалась.

Таким образом, настоящее иссле-
дование было направлено на изучение 
вклада «мотивационно-когнитивных» 
(motivated social cognition [16]) аспектов 
ригидности в поддержку радикальных 
взглядов. В предыдущих исследованиях 
данный вопрос был изучен с помощью 
одного измерения (потребности в когни-
тивной завершенности) [35]. Задачи на-
шего исследования состояли, во-первых, 
в репликации предыдущих результатов 
на российской выборке и, во-вторых, в 
расширении социально-когнитивных из-
мерений за счет ранее не изученного па-
раметра — интеллектуальной скромности.

Модель радикализации Д. Веббера 
и А. Круглански

Модель радикализации Д. Веббера 
и А. Круглански [35] включает в себя 
три составляющих, которые последова-
тельно приводят человека к вхождению 
в радикальные группы: 1) потребности 
(needs) — индивидуальные потребности/
мотивации, 2) идеологии (narratives) — 
идеологические нарративы культуры, 
в которую встроен индивид, и 3) сеть 
(network) — социальная сеть индивида.
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Индивидуальные потребности, яв-
ляющиеся «драйверами» радикализа-
ции, представляют собой широкий круг 
индивидуальных мотивов, за которыми 
стоит одна базовая мотивация: поиск 
значимости («quest for significance»). Он 
основывается на фундаментальной че-
ловеческой потребности — потребности 
быть «кем‐то», быть уважаемым в глазах 
других, обладать чувством собственного 
достоинства. Различные индивидуаль-
ные мотивы радикализации, выявленные 
в широком круге исследований (статус, 
месть, лояльность лидеру), можно рас-
сматривать как формы реализации этой 
базовой потребности [37].

Мотивация поиска значимости не 
является постоянной доминантой, акту-
альной все время. Ее активируют такие 
триггеры, как: а) потеря значимости, 
б) угроза потери значимости и в) воз-
можность повышения значимости. По-
теря значимости заключается в пере-
живаниях унижения, бесчестья, стыда, 
которые заставляют человека ощущать 
свою незначимость. Потеря значимости 
активирует жизненную цель человека — 
поиск значимости. При этом следует 
подчеркнуть, что радикальный способ 
обретения значимости — только один из 
многочисленных вариантов.

Вторая составляющая трехмерной мо-
дели радикализации — идеологии, опре-
деляющие, каким путем будет двигаться 
человек, мотивируемый на восстановле-
ние значимости [36]. Люди ограничены в 
выборе способов обретения значимости, 
а групповая идеология обозначает, какие 
из них являются социально одобряемы-
ми. Например, чтобы заслужить значи-
мость, человек может стараться получить 
образование, высокооплачиваемую рабо-
ту и др. (в одной социокультурной сре-
де). В другой среде можно обрести значи-
мость в качестве террориста.

Необходимые элементы одобряющих 
воинствующий экстремизм идеологий — 
это: а) четкое обозначение происходя-
щего с группой как несправедливости, 
б) идентификация виновников, за это 
ответственных (реальных или так на-
зываемых «козлов отпущения»), и 
в) оправдание насилия как подходяще-
го ответа виновнику за несправедливые 
обиды [22]. Соответствующая идеология 
«должна одобрять насилие и причинение 
вреда другим людям — вещи, которые 
обычно воспринимаются как амораль-
ные и снижающие значимость, — и пре-
вращать их в законные действия» [28, 
с. 40]. Именно поэтому во многих иссле-
дованиях радикализация измеряется не 
напрямую, как поддержка той или иной 
террористической организации, а как 
одобрение, оправдание межгруппового 
насилия, которое лежит в основе экстре-
мистского мышления [33].

Третья составляющая описываемой 
модели радикализации — социальная 
сеть индивида. Групповое насилие как 
морально оправданное действие возмож-
но только при поддержке группы. При 
этом отчуждение от широкого социума 
(social alienation) дает хорошую возмож-
ность для вербовки в мини-группу экс-
тремистской направленности [2].

Потеря значимости, потребность в 
когнитивной завершенности и ради-

кализация

Как уже было отмечено, потеря зна-
чимости не обязательно ведет к ра-
дикализации, — она только является 
основой для этого. Существуют психо-
логические механизмы, которые повы-
шают привлекательность экстремизма 
и способствуют тому, что поиск значи-
мости приводит к насилию [22]. Один 
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из них связан с переживанием неопре-
деленности и последующей реакцией на 
нее индивида. События, переживаемые 
как потеря значимости, показывают не-
соответствие между желаемым образом 
«Я» и текущим состоянием. Следствием 
этого является повышение чувства нео-
пределенности и тревоги. Переживание 
неопределенности и сопутствующей ей 
тревоги мотивирует поведение, направ-
ленное на уменьшение несоответствия 
между позитивным представлением о 
себе и унизительным опытом в реально-
сти. Человек стремится как можно бы-
стрее снизить двусмысленность само-
восприятия и обрести уверенность. Это 
мотивационное состояние определяется 
как потребность в когнитивной завер-
шенности [35].

Экстремистские идеологии «исклю-
чительно подходящи» для снижения не-
определенности, так как четко делят мир 
на «добро» и «зло» и привлекательны для 
тех, кто ищет определенности [12]. Так 
называемое «черно-белое мышление», от-
ражающееся в предельно однозначной ка-
тегоризации «мы-они», делает нарративы 
экстремистских групп более ценными для 
людей с высокой потребностью в когни-
тивной завершенности [20; 21].

Таким образом, в ситуации, когда че-
ловек в целом имеет низкую терпимость 
неопределенности, предпочитает мак-
симально четкую структуру и порядок, 
он оказывается подвержен риску ради-
кализации. Вклад потребности в когни-
тивной завершенности в радикализацию 
показан в различных исследованиях. 
Так, чувство незначительности членов 
радикальных группировок положитель-
но связано с экстремизмом, но при этом 
данная связь опосредована потребно-
стью в когнитивной завершенности [35]. 
В другом исследовании демонстрация 
антиэкстремистских контрнарративов 

людям с высокой потребностью в ког-
нитивной завершенности приводила к 
обратным (по сравнению с желаемы-
ми) результатам — росту поддержки 
экстремистской идеологии [3]. Таким 
образом, потребность в когнитивной 
завершенности обеспечивала большую 
устойчивость радикальных взглядов, их 
меньшую подверженность контрэкстре-
мистской пропаганде. Также исследо-
вателями обнаружено, что потребность 
в когнитивной завершенности ведет к 
более экстремальной дифференциации 
между ингруппой и аутгруппой [9]. Это 
также объясняет механизм поддержки 
радикальных взглядов среди людей с 
высокой потребностью в когнитивной 
завершенности: радикальные идеоло-
гии всегда жестко дифференцируют 
ингруппу и аутгруппу [36], поэтому они 
должны лучше восприниматься людь-
ми, потенциально готовыми к такому 
противопоставлению.

Таким образом, потеря личной значи-
мости ведет к повышению потребности 
в когнитивной завершенности, которая, 
в свою очередь, стимулирует поддержку 
радикализации. Несмотря на наличие 
исследований, подтверждающих это по-
ложение [3; 35], они все еще немногочис-
ленны и их выборки достаточно скром-
ны. В восточно-европейском (в том числе 
российском) контексте данных исследо-
ваний не проводилось. В силу этого мы 
посчитали необходимым реплицировать 
на российской выборке результаты изу-
чения вклада потребности в когнитивной 
завершенности в связь потери значимо-
сти и радикализации [35]. В связи с этим 
была сформулирована первая гипотеза 
исследования.

Гипотеза 1. Позитивная связь потери 
личной значимости и поддержки ради-
кальных взглядов будет опосредована по-
требностью в когнитивной завершенности.
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Интеллектуальная скромность, 
потребность в когнитивной 

завершенности и радикализация

Интеллектуальная скромность вклю-
чает признание того, что конкретное лич-
ное убеждение может быть ошибочным, 
при этом человек внимателен к ограни-
чениям в доказательной основе этого 
убеждения и к собственным ограниче-
ниям в получении и оценке релевантной 
убеждению информации [25]. Выделяют 
две составляющих интеллектуальной 
скромности: а) понимание ограничен-
ности (пределов) собственного знания и 
б) отсутствие интеллектуального высоко-
мерия по отношению к альтернативным 
точкам зрения [27]. С позиций интегра-
тивного подхода Э. Крумрей-Манкузо и 
С. Роуза [24] интеллектуальная скром-
ность включает в себя четыре аспекта: 
а) независимость интеллекта и эго, б) го-
товность к пересмотру своей точки зре-
ния, в) уважение к точкам зрения других 
людей и г) отсутствие интеллектуальной 
самоуверенности. Таким образом, интел-
лектуальная скромность рассматривается 
одновременно как интраперсональный и 
интерперсональный конструкт.

Как интраперсональный конструкт 
интеллектуальная скромность прояв-
ляется в первую очередь в более точной 
оценке своих когнитивных возможно-
стей [23]. Как интерперсональный кон-
структ интеллектуальная скромность 
ярко проявляется в конфликтных отно-
шениях. Интеллектуальная скромность 
как самого человека, так и восприни-
маемая интеллектуальная скромность 
представителя другой стороны в кон-
фликтной ситуации являются преди-
ктором прощения в столкновении на 
религиозной почве [38]. При обсужде-
нии межрелигиозных противоречий ин-
теллектуальная скромность является 

предиктором доверия и близости к пар-
тнеру, придерживающемуся противопо-
ложных взглядов на вопросы, важные в 
религиозном контексте (например, воз-
можность гомосексуальных браков) [29]. 
Интеллектуальная скромность снижает 
эффект воспринимаемой непохожести 
аутгруппы на предрассудки по отноше-
нию к ней [6]. Связь когнитивных спо-
собностей и поддержки свободы слова 
политических оппонентов опосредована 
интеллектуальной скромностью [17]. 
Респонденты с низким уровнем интел-
лектуальной скромности более склонны 
принижать интеллектуальные способно-
сти и негативно отзываться о моральном 
облике своих оппонентов, в меньшей сте-
пени готовы дружить с ними, в том числе 
«френдиться» в социальных сетях [34].

Таким образом, вклад интеллекту-
альной скромности в восприятие и отно-
шение к аутгруппе достаточно очевиден. 
При этом в исследованиях радикализа-
ции напрямую интеллектуальная скром-
ность не изучалась, несмотря на предпо-
ложения исследователей о том, что она 
может быть важным конструктом для 
понимания природы экстремизма [34].

С теоретической точки зрения, на наш 
взгляд, возможный механизм вклада ин-
теллектуальной скромности в радикали-
зацию лежит в ее связи с потребностью в 
когнитивной завершенности. Исследова-
тели отмечают, что как интеллектуальная 
скромность, так и низкая потребность 
в когнитивной завершенности являют-
ся компонентами непредубежденного 
(open-minded) мышления [23]. Исследо-
ваний связи интеллектуальной скромно-
сти и потребности в когнитивной завер-
шенности ранее не проводилось, однако 
известно, что она негативно связана со 
смежными конструктами: догматизмом 
[25] и интолерантностью к неопределен-
ности [25; 26].
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Мы предполагаем, что понимание 
ограниченности собственного знания 
(интеллектуальная скромность) с неиз-
бежностью ведет человека к осознанию 
неопределенности и адаптации к ней. 
Так, например, интеллектуальная скром-
ность способствует адаптации пожилых 
людей к информационно-коммуникаци-
онным технологиям [4]. Кроме того, по-
казано, что интеллектуально скромные 
люди более эффективны в когнитивной 
обработке информации, противоречащей 
их убеждениям [7]. Находясь в неопре-
деленной (например, культурно-раз-
нообразной) среде, человек с высоким 
уровнем интеллектуальной скромности 
не старается защититься от нее в поис-
ке порядка и предсказуемости (потреб-
ность в когнитивной завершенности), а 
меняется, понимая и принимая неопре-
деленность как составную часть миро-
устройства [13]. Таким образом, интел-
лектуальная скромность неизбежно 
будет снижать потребность в когнитив-
ной завершенности, обозначая, с одной 
стороны, принципиальную невозмож-
ность достижения предсказуемости и, с 
другой стороны, снижая дискомфорт от 
ситуации неопределенности.

В определенных аспектах интеллек-
туальная скромность может быть схожа 
по эффекту действия с низкой способно-
стью достичь завершенности (Ability to 
Achieve Closure). Когда люди с высоким 
уровнем потребности в когнитивной за-
вершенности ожидают, что им не удастся 
достичь определенности, они обрабаты-
вают информацию менее схематично, ис-
пользуют менее стереотипные характе-
ристики при формировании впечатления 
и применяют более сложные стратегии 
принятия решений [18]. Таким образом, 
ощущение низкой способности достичь 
когнитивной завершенности «блокиру-
ет» высокую в ней потребность, что под-

тверждается эмпирическими данными 
[19]. Однако, в отличие от способности 
достичь завершенности, интеллекту-
альная скромность представляет собой 
более широкий социокогнитивный кон-
структ, который, скорее всего, выступает 
предиктором потребности в когнитивной 
завершенности. Понимание ограничен-
ности собственного знания неизбежно 
ведет к снижению потребности в когни-
тивной завершенности [23] и, как след-
ствие, повышению поддержки радикаль-
ных взглядов.

Можно предположить, что интеллек-
туальная скромность связана с потребно-
стью в когнитивной завершенности и, та-
ким образом, соотносится с поддержкой 
радикальных взглядов. В связи с этим 
была сформулирована вторая гипотеза 
исследования.

Гипотеза 2. Негативная связь интел-
лектуальной скромности и поддержки 
радикальных взглядов будет опосредо-
вана потребностью в когнитивной завер-
шенности.

Метод

Схема проведения исследования. Ис-
следование проводилось в формате он-
лайн-опроса через сервис опросов «Анке-
толог» в сети Интернет. Вначале участник 
отвечал на вопросы социодемографиче-
ского характера (пол, возраст и пр.), а за-
тем заполнял опросник на измерение по-
требности в когнитивной завершенности, 
методику измерения интеллектуальной 
скромности, потери значимости, а в за-
вершение — опросник оценки поддержки 
радикального насилия.

Выборка исследования включала в 
себя 365 жителей России (78,5% — жен-
щины, 21,5% — мужчины) в возрасте от 
20 до 66 лет (M=42.11; SD=11,62). Боль-
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шая часть выборки имеет высшее образо-
вание (94,1%), остальные — среднее или 
среднее специальное. 41,8% респонден-
тов отнесли себя к христианам, 17,8% — к 
агностикам, 11,7% — к атеистам, 10,1% — 
к мусульманам, оставшиеся — к иным 
вероисповеданиям или предпочли про-
пустить данный пункт анкеты. 74% ре-
спондентов отнесли себя к русским, 
6% — к евреям, 5% — к татарам, 11% — 
к иным национальностям, а 4% указали 
космополитическую идентичность («че-
ловек мира» и пр.).

Методики исследования
Потребность в когнитивной за-

вершенности измерялась при помощи 
краткой версии шкалы потребности в 
когнитивной завершенности Д. Веббе-
ра и А. Круглански [30], состоящей из 
15 утверждений. Примеры вопросов: 
«Мне нравится неопределенность новых 
ситуаций, когда не знаешь, что может 
произойти» и «Мне не нравится, когда 
чье-то высказывание можно трактовать 
по-разному». Респондентам предлага-
лось оценить свое согласие с утвержде-
ниями от 1 — «полностью не согласен» 
до 5 — «полностью согласен». Русскоя-
зычный вариант методики был исполь-
зован впервые. Ее надежность шкал была 
проверена с помощью конфирматорного 
факторного анализа. Модель показала 
достаточное соответствие исходным дан-
ным с учетом теоретически обоснован-
ных ковариаций между пунктами (см. 
Приложение, рис. 1): χ2=118.389; df=74; 
χ2/df=1.600; GFI=.959; RMSEA=.041; 
TLI=.945; CFI=.961; SRMR=.044. Здесь 
и далее при оценке соответствия мы ру-
ководствовались следующими критери-
ями [14]: GFI≥.95; RMSEA≤.06; TLI≥.95; 
CFI≥.95; SRMR≤.06.

Интеллектуальная скромность была 
измерена с помощью опросника М. Лири 

и др. [25], состоящего из 6 утверждений. 
Примеры вопросов: «Я признаю, что мои 
убеждения и установки могут быть оши-
бочными» и «Перед лицом свидетельств, 
противоречащих моей точке зрения, я 
готов ее изменить». Респондентам пред-
лагалось оценить свое согласие с утверж-
дениями от 1 — «полностью не согласен» 
до 5 — «полностью согласен». Русскоя-
зычный вариант методики был исполь-
зован впервые. Ее надежность шкал была 
проверена с помощью конфирматорного 
факторного анализа. Модель показа-
ла достаточное соответствие исходным 
данным с учетом теоретически обосно-
ванных ковариаций между пунктами 
(см. Приложение, рис. 2): χ2=8.622; df=7; 
χ2/df=1.232; GFI=.992; RMSEA=.025; 
TLI=.990; CFI=.995; SRMR=.032.

Потеря значимости была измерена 
с помощью шкалы, позволяющей оце-
нить текущее ощущение унижения и 
стыда [35]. Респонденту предлагалось 
оценить, насколько часто он в послед-
нее время сталкивается в своей жизни с 
такими переживаниями, как: унижение, 
стыд, неудовлетворенность собой, гор-
дость (обратный вопрос), удовлетворен-
ность собой (обратный вопрос). Оценка 
осуществлялась по 5-балльной шкале: от 
«очень редко» до «очень часто». Русско-
язычный вариант методики был исполь-
зован впервые. Ее надежность шкал была 
проверена с помощью конфирматорного 
факторного анализа. Модель показа-
ла достаточное соответствие исходным 
данным с учетом теоретически обосно-
ванных ковариаций между пунктами 
(см. Приложение, рис. 3): χ2=9.918; df=4; 
χ2/df=4.480; GFI=.970; RMSEA=.064; 
TLI=.934; CFI=.990; SRMR=.023.

Опросник оценки поддержки ради-
кального насилия состоит из 4 утвержде-
ний, позволяющих оценить установки че-
ловека по поводу допустимости насилия 
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в решении межнациональных противо-
речий и для защиты интересов ингруппы 
[1]. Примеры вопросов: «Насилие допу-
стимо, если нарушается справедливость 
в отношении моего народа» и «Насилие 
допустимо, если нарушаются обычаи и 
традиции моего народа». Респондентам 
предлагалось оценить свое согласие с ут-
верждениями от 1 — «полностью не согла-
сен» до 5 — «полностью согласен».

Результаты

Описательная статистика, психоме-
трические характеристики методик и 
корреляции между переменными (коэф-
фициент Пирсона), которые вычисля-
лись с помощью статистического пакета 
SPSS 23.0, представлены в таблице.

Проверка гипотез была осуществле-
на с помощью медиационного анализа, 
основанного на регрессиях, посредством 
использования надстройки PROCESS 
macro [11] к программе IBM SPSS 21.0. 
Предварительно все полученные данные 
были стандартизованы в соответствии с 
рекомендациями А. Хейза [11].

В рамках проверки первой гипоте-
зы не было выявлено наличие значимой 
связи (total effect) между потерей значи-
мости и поддержкой радикального на-
силия: β=.11 (95% CI [-.01, .22]), SE=.06, 

p=.08. Прямая связь (direct effect) между 
потерей значимости и поддержкой ради-
кального насилия также не обнаружена 
β=.06 (95% CI [-.04, .19]), SE=.06, p=.24. 
При этом потеря значимости напрямую 
позитивно связана с потребностью в ког-
нитивной завершенности (β=.12 (95% 
CI [.03, .20]), SE=.04, p≤.01), которая, в 
свою очередь, выступает как предиктор 
поддержки радикального насилия (β=.31 
(95% CI [.17, .46]), SE=.07, p≤.0001).

Далее, чтобы проверить значимость 
непрямой связи между потерей значи-
мости и поддержкой радикального на-
силия (гипотеза 1), мы использовали 
функцию бутстрапа и рассчитали на базе 
10000 повторных выборок (bootstrapped 
resamples) 95% доверительные интер-
валы. Так как «0» не попадает в довери-
тельные интервалы, то мы можем сде-
лать вывод о значимости непрямой связи 
потери личной значимости и поддержки 
радикальных взглядов, опосредованной 
потребностью в когнитивной завершен-
ности: β=.04 (95% CI [.01, 07]), SE=.02.

В рамках проверки второй гипотезы 
было выявлено наличие значимой связи 
(total effect) между интеллектуальной 
скромностью и поддержкой радикально-
го насилия: β=-.16 (95% CI [-.30, -.02]), 
SE=.07, p≤.05. Прямая связь (direct effect) 
между интеллектуальной скромностью 
и поддержкой радикального насилия не 

Т а б л и ц а
Описательные статистики и корреляции шкал исследования (N=365)

Шкалы исследования M (SD) Альфа Кронбаха 1 2 3
1. Потеря личной значимости 2.45 (.61) .63 1
2. Потребность в когнитивной за-
вершенности

3.02 (.50) .77 .15** 1

3. Интеллектуальная скромность 4.11 (.51) .71 .03 -.13* 1
4. Поддержка радикального насилия .70 (.71) .79 .08 .22** -.11*

Примечание: * корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** корреляция значима на 
уровне 0,01 (двухсторонняя).
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обнаружена: β=-.12 (95% CI [-.26, .02]), 
SE=.06, p=.24. При этом интеллектуаль-
ная скромность негативно связана с по-
требностью в когнитивной завершенно-
сти (β=-.12 (95% CI [-.22, .02]), SE=.05, 
p≤.01), которая, в свою очередь, высту-
пает как предиктор поддержки радикаль-
ного насилия (β=.31 (95% CI [.17, .46]), 
SE=.07, p≤.0001).

Далее, чтобы проверить значимость 
непрямой связи между интеллекту-
альной скромностью и поддержкой ра-
дикального насилия (гипотеза 2), мы 
использовали функцию бутстрапа и 
рассчитали на базе 10000 повторных вы-
борок (bootstrapped resamples) 95% до-
верительные интервалы. Так как «0» не 
попадает в доверительные интервалы, 
то мы можем сделать вывод о значимо-
сти непрямой связи интеллектуальной 
скромности и поддержки радикальных 
взглядов, опосредованной потребностью 
в когнитивной завершенности: β=-.04 
(95% CI [-.08, -01]), SE=.02.

Таким образом, потеря личной зна-
чимости находится в прямой связи с по-
требностью в когнитивной завершенно-
сти, а интеллектуальная скромность — в 
обратной. В свою очередь, потребность 
в когнитивной завершенности связана с 
одобрением респондентами радикальных 
взглядов. При этом следует отметить, что 
общий уровень поддержки радикального 
насилия в исследуемой выборке крайне 
низок — большая часть респондентов не 
согласна с тем, что насилие может быть 
допустимо в решении межнациональных 
противоречий и для защиты интересов 
ингруппы.

Обсуждение результатов

Первая гипотеза, направленная на 
проверку предположения о том, что 

связь потери личной значимости и под-
держки радикальных взглядов будет 
опосредована потребностью в когни-
тивной завершенности, подтвердилась. 
Как и в исследованиях, проведенных 
ранее в США, Шри-Ланке и на Фи-
липпинах [35], на российской выборке 
подтверждено действие механизма ра-
дикализации, описанного в трехмерной 
модели Д. Веббера и А. Круглански [37]: 
потеря значимости — рост потребности 
в когнитивной завершенности как ре-
акция на неопределенность — поддерж-
ка радикальной идеологии как способа 
снизить неопределенность. В целом 
более низкие, чем в указанных выше 
исследованиях, регрессионные коэф-
фициенты, предположительно, связаны 
с тем, что большая часть российских 
респондентов крайне отрицательно 
отнеслась к поддержке радикальных 
взглядов. Имеющиеся различия от-
носятся к степени их непринятия: от 
«полностью не согласен» до «не согла-
сен». Также следует отметить, что по-
требность в когнитивной завершенно-
сти в изучаемой выборке находится на 
среднем уровне (M=3.02 по шкале от 1 
до 5), в отличие от относительно более 
высоких показателей в отчасти сход-
ном исследовании мусульман США [3] 
(M=5.1 по шкале от 1 до 7).

То, что потеря значимости лежит 
в основе вхождения в экстремистские 
группы, является центральным аспек-
том трехмерной модели радикализа-
ции. В исследовании почти 1,5 тыс. 
участников идеологически мотивиро-
ванных криминальных действий было 
подтверждено, что большинство инди-
каторов потери значимости связаны с 
поддержкой политического насилия 
[15]. Разрыв между потребностью быть 
значимым и ее отсутствием представ-
ляет собой пространство неопределен-
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ности и мотивирует на действия по 
ее снижению, повышая потребность в 
когнитивной завершенности [37]. Ра-
дикальные идеологии, составляющей 
частью которых является поддержка на-
силия в разрешении межрелигиозных и 
межнациональных противоречий, пред-
ставляют себя их потребителю в каче-
стве неопровержимой истины и четкого, 
эффективного решения всех вопросов 
[36]. Потребность в когнитивной завер-
шенности также способствует возвели-
чиванию ингруппы (ingroup glorificatio) 
и поддержке крайних мер против своих 
врагов [8] и потому является «удоб-
ным» пространством для радикальной 
идеологии, редуцирующей неопреде-
ленность через конкретное обозначение 
«виновных» и направление действий, 
восстанавливающих значимость. С дру-
гой стороны, влияние, направленное на 
снижение поддержки радикальной иде-
ологии, воспринимается человеком с 
высокой потребностью в когнитивной 
завершенности как пугающее, способное 
разрушить устойчивую картину мира 
и с высокой долей вероятности ведет к 
укреплению радикальных взглядов [3].

Вторая гипотеза о том, что связь ин-
теллектуальной скромности и поддерж-
ки радикальных взглядов будет опос-
редована потребностью в когнитивной 
завершенности, также нашла подтверж-
дение. Признание собственной ограни-
ченности неизбежно связано с тем, что 
у человека вырабатывается привычка 
жить в неопределенном мире, не пред-
принимая при этом действий, нацелен-
ных исключительно на редукцию не-
определенности [25; 26]. Таким образом, 
интеллектуальная скромность связана 
с низкой выраженностью потребности 
в когнитивной завершенности. Экстре-
мистская идеология, предлагающая бы-
стрые и однозначные ответы на вопросы 

«кто виноват» и «что делать», будет с 
недоверием восприниматься человеком 
с высоким уровнем интеллектуальной 
скромности по причине отсутствия у 
него уверенности в принципиальной воз-
можности подобных ответов.

Можно предположить наличие еще 
одного объяснения показанной в ис-
следовании связи. Личная интеллек-
туальная скромность ведет к большей 
вероятности высокой оценки уровня 
интеллектуальной скромности предста-
вителей аутгруппы [38]. Представле-
ние о том, что представители аутгрупп 
ощущают ограниченность своих оценок 
и могут принять альтернативные точки 
зрения, связана с меньшей вероятностью 
формирования однозначного к ним от-
ношения, минимизируя способность до-
стичь когнитивной завершенности [19] 
в ситуации межгруппового восприятия. 
Низкая способность достичь когнитив-
ной завершенности, в свою очередь, свя-
зана с потребностью в когнитивной за-
вершенности [18]. Низкая потребность 
в когнитивной завершенности будет на-
ходиться в диссонансе с идеей о наличии 
врага, однозначно «виноватого во всех 
бедах» ингруппы. Таким образом, люди 
с более высокой степенью интеллекту-
альной скромности, вероятно, будут ме-
нее подвержены влиянию радикальной 
идеологии по причине ее несовпадения с 
индивидуальными особенностями миро-
воззрения.

Заключение

Результаты нашего исследования по-
казали, что связь потери личной значи-
мости и поддержки радикальных взгля-
дов, опосредованная потребностью в 
когнитивной завершенности, обнару-
живается и на российской выборке. Мы 
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продемонстрировали наличие вклада 
интеллектуальной скромности в под-
держку радикальных взглядов, также 
опосредованного потребностью в ког-
нитивной завершенности. В целом ис-
следование демонстрирует значимость 
так называемой «когнитивной уязвимо-
сти» в части поддержки экстремистской 
идеологии [28], которая исключитель-
но важна для понимания личностных 
аспектов как радикализации, так и дера-
дикализации.

Серьезным ограничением исследо-
вания является то, что респонденты де-
монстрировали крайне низкий уровень 
поддержки радикального насилия. Не-
смотря на то, что экстремистские взгля-
ды могут быть изучены и на материале 
нерадикальной части населения, одно-
значный перенос данных результатов на 
людей с высоким уровнем радикализма 
невозможен.

Также мы не использовали прямых 
измерений реальной вовлеченности 
в радикальные группы. Несмотря на 
то, что одобрение насилия в решении 

межнациональных и межрелигиозных 
противоречий и для защиты интересов 
ингруппы является значимой составля-
ющей экстремистского мышления [32], 
только на основании данных показате-
лей нельзя однозначно судить о степени 
радикализации.

Важным ограничением исследо-
вания является его корреляционный 
характер, не позволяющий делать вы-
воды о каузальных связях. Таким обра-
зом, выражения в дискуссионной части 
статьи, имеющие отношение к причин-
но-следственной связи, являются пред-
положениями, которые необходимо 
проверять в экспериментальных иссле-
дованиях.

Кроме того, респонденты представ-
ляют собой преимущественно женщин, 
русских с высшим образованием, из ко-
торых значительная часть относит себя 
к христианам. Такая выборка является 
существенным ограничением исследова-
ния, результаты которого не могут быть 
однозначно распространены на иные вы-
борки.
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П р и л о ж е н и е

Путевые диаграммы по результатам конфирматорного 
факторного анализа

Рис. 1. Потребность в когнитивной завершенности
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Рис. 2. Интеллектуальная скромность

Рис. 3. Потеря значимости
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
METHODOLOGICAL TOOLS

Разработка методики для измерения представлений 
об идеальном государстве

Прусова И.С.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
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Цель. Разработать методику для оценки политических представлений об идеальном госу-
дарстве и проанализировать психометрические свойства полученного инструментария.

Контекст и актуальность. Психологические исследования показывают ключевую роль по-
литических представлений в разных формах политической активности. Дихотомия «консер-
ватизм-либерализм» не находит актуального выражения в отечественной перспективе, что 
оставляет открытым вопрос о структуре таких представлений в России.

Дизайн исследования. В рамках настоящего исследования изучалась факторная структу-
ра политических представлений об идеальном государстве в России посредством онлайн-версии 
анкетного опроса. Для проверки структуры политических представлений использовался кон-
фирматорный факторный анализ и дополнительно осуществлялся анализ надежности, валид-
ности и инвариантности.

Участники. Для разработки методики было проведено два последовательных исследова-
ния. На этапе 1 приняли участие 610 человек (353 мужчины и 257 женщин) старше 18 лет 
(M=34.28; SD=13.82); на этапе 2 — 378 человек (196 мужчин и 182 женщины) старше 18 лет 
(M=35.26; SD=10.54).

Методы. Русскоязычные версии шкал открытости опыту («Большая пятерка»), по-
требности в когнитивной завершенности, правого авторитаризма, оправдания системы и 
авторская методика для оценки представлений об идеальном государстве. Дополнительно 
участникам предлагалось обозначить политические ориентации («левые-правые»; «либера-
лы-консерваторы»).

Результаты. Структура представлений об идеальном государстве включает такие фак-
торы, как «уважение» и «поддержка». Анализ критериальной валидности показал, что «поли-
тическое уважение» соотносится с «либеральным» и «левым» полюсом. При этом анализ кон-
вергентной валидности показал, что факторы «уважения» и «поддержки» связаны с такими 
предиспозициями, как когнитивная завершенность и правый авторитаризм.

Основные выводы. Представления об идеальном государстве в России можно рассматри-
вать через перспективу «государственной поддержки» и «политического уважения», что ча-
стично соотносится с основанием «либерализма-консерватизма» в других странах.

Ключевые слова: политические представления, «идеальное государство», консерватизм, 
либерализм, политическое уважение, государственная поддержка.
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Введение

Интерес к изучению политических 
представлений находит выражение не 

только в политологии, но и в психологии. 
Попытки найти предикторы соответству-
ющих предпочтений на политической 
арене отражаются в анализе политиче-

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(РНФ) в рамках научного проекта № 20-18-00142.

Для цитаты: Прусова И.С. Разработка методики для измерения представлений об идеальном государ-
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Development a Measurement of Attitudes about Ideal Government
Irina S. Prusova
National Research University Higher School of Economics (HSE University), Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9298-2408, e-mail: iprusova@hse.ru

Objective. Develop a questionnaire to measure attitudes about ideal government and analyze the 
psychometric properties of this tool.

Background. Psychological studies showed the key role of political attitudes (conservatism/liberal-
ism) in different forms of political activity. Conservatism-liberalism dichotomy did not correspond with 
actual political “agenda” in Russia that induced the question about the structure of political attitudes.

Study design. To indicate the attitudes about ideal government, an online survey was conducted. 
The structure of political attitudes was analysed through confirmatory factor analysis, and analyses of 
reliability, validity, and invariance.

Participants. The research consisted of 2 independent studies. About 610 participants took part at 
the study 1 (353 men and 257 women) over 18 years old (M=34.28; SD=13.82); and 378 participants 
(196 men and 182 women) over 18 years old (M=35.26; SD=10.54) at the study 2.

Methods. Russian-language versions of the scales of Needs for cognitive clousure, Openness to 
experience (“Big Five”), Right-wing Authoritarianism, System Justification, and the author’s question-
naire of attitudes about an ideal government. Additionally, participants completed the self-categoriai-
ton scales about political orientations (“left-right”; “liberal-conservatives”).

Results. The structure of attitudes about the ideal government consisted of “respect” and “support”. 
“Political respect” was correspondent to “liberal” and “left-wing” self-identification that indicated the 
criterion validity. At the same time, the analysis of convergent validity showed that “respect” and “sup-
port” were linked with right-wing authoritarianism and need for cognitive clousure.

Conclusions. The structure of political attitudes in Russia consisted of “governmental support” and “po-
litical respect”. The current perspective discussed in the context of liberal/conservative political orientations.

Keywords: political attitudes, “ideal government”, conservatism, liberalism, political respect, gov-
ernmental support.
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ских идеологий, аттитюдов и ориентаций. 
Дж. Джост и коллеги (2003) предложили 
рассматривать политические представле-
ния через перспективу двух оснований: 
социального (дискурсивного) и психоло-
гического (мотивационного).

Дискурсивное основание предпола-
гает «содержательную» составляющую 
политических представлений, которая 
формируется в процессе социализации, 
знакомства с политическими позициями 
в рамках публичного пространства [21; 
22]. В разных странах можно наблюдать 
культурно-специфичное содержание та-
ких представлений в связи с особенностя-
ми развития публичной сферы [19; 20].

В Северной Америке исследователи 
обращаются к политическим представле-
ниям, используя дихотомическую шкалу 
«либерализм-консерватизм» [18; 22]. Если 
правый спектр (консерватизм) предполага-
ет ориентацию на сохранение статуса-кво, 
поддержку иерархии, снижение государ-
ственного контроля в отношении рынка, то 
левая часть спектра (либерализм) предпо-
лагает ориентацию на изменения, социаль-
ную справедливость, равенство и государ-
ственную поддержку [19].

В восточных культурах, в частности, в 
Китае исследователи рассматривают по-
литические представления через сферы 
общественной жизни: политические (за-
щита частной жизни от вмешательства го-
сударства, многопартийность), социаль-
но-экономические (рыночная экономика, 
установка цен, государственная собствен-
ность, политика протекционизма), на-
циональные (негативное отношение к 
Западу и поддержка идей государствен-
ного суверенитета) [27]. В этом случае 
«консервативный» дискурс предполагает 
поддержку традиций, национального су-
веренитета и государственного контроля, 
в то время как «либеральный» — предпо-
чтение многопартийной системы, местно-

го самоуправления, рыночной экономики 
и защиты прав.

В России, как и в других странах пост-
советского пространства, изучение по-
литических представлений связано с от-
ношением к политическим лидерам или 
партиям без учета идеологической со-
ставляющей. Программы политических 
партий включают «частичные» идеоло-
гии «консерватизма», «социал-демокра-
тии», «социализма» или «либерализма», 
в результате чего поддержка опреде-
ленной партии на выборах не позволяет 
определить политические ориентации 
граждан. При этом в идеологически 
«противоположных» структурах можно 
наблюдать единое направление в реше-
нии актуальной политической повестки 
и больший фокус на наиболее «резо-
нансные» проблемы. Для нивелирования 
эффекта «отношения» к конкретной пар-
тии или политическому деятелю поли-
тические представления можно рассма-
тривать и через перспективу принципов 
«желательного» устройства государства 
(например, «идеальный» образ того, как 
принимаются политические решения, 
осуществляется государственное регу-
лирование в социально-экономической 
сфере и какие сферы требуют измене-
ний). Например, прошлые исследова-
ния показали, что политические пред-
ставления в России можно разделить по 
основаниям политического контроля/
свободы и унификации/разнообразия 
[28]. Однако представленные категории 
продемонстрировали низкую согласо-
ванность в разных сферах общественной 
жизни. Для последующего анализа поли-
тических представлений «желательные» 
формы и принципы государственного 
устройства рассматривались через кате-
горию «идеального государства».

Помимо «дискурсивной» надстройки 
в политических представлениях боль-
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шую роль играет и «психологическое» 
основание [6; 8; 11; 25]. Многочислен-
ные исследования показывают различия 
в «психологических» портретах между 
теми, кто поддерживает либеральные и 
консервативные позиции на политиче-
ской арене. В данном случае исследова-
тели обращаются к таким особенностям, 
как личностные черты (открытость опы-
ту) [6; 7; 14; 19; 33], потребность в за-
вершенности [26; 29; 30], ценности [13], 
идеологические предиспозиции (правый 
авторитаризм, ориентация на социальное 
доминирование, оправдание системы) [5; 
10; 32], страх смерти [12] и национализм 
[34]. Таким образом, портрет «консерва-
тора» предполагает низкие показатели 
в отношении «открытости опыту», но 
вместе с тем высокие — по потребности в 
завершенности, правому авторитаризму, 
ориентации на социальное доминирова-
ние, страху смерти, оправданию системы 
и национализму, при этом для либера-
лов можно наблюдать противоположные 
характеристики. Несмотря на то, что 
больший вклад в изучение политических 
представлений и психологических пре-
диспозиций внесли североамериканские 
исследования, такая дифференциация 
находит отражение и в европейских [4], и 
в азиатских странах [27]. Непосредствен-
но в данном исследовании были проана-
лизированы отечественные политиче-
ские представления и психологические 
предиспозиции таких представлений.

Текущее исследование

Предварительно для выделения по-
литических представлений были проана-
лизированы 49 программ политических 
партий и проведены полуструктуриро-
ванные интервью, в которых приняли 
участие 35 граждан Российской Федера-

ции (12 мужчин и 23 женщины) в возрас-
те от 18 до 80 лет (M=48.28, SD=18.81). 
В рамках интервью участникам предла-
галось ответить на вопросы об идеальном 
государстве и предложить программу 
первоочередных реформ. В результате 
были выделены такие факторы, как «цен-
трализация» (регионы или центр опре-
деляют цены на услуги и размер льгот), 
«унификация» (приоритетность цен-
тральной линии дискурса или включе-
ние максимального количества разных 
источников), «уважение» (политические 
деятели или граждане принимают ключе-
вые политические решения), «поддерж-
ка» (государство предлагает гражданам 
помощь в виде пособий, устройства на 
работу и т.д. или граждане самостоя-
тельно решают вопросы, связанные с 
социально-экономической повесткой) и 
«собственность» (государственная или 
частная) в разных сферах общественной 
жизни. И в этом случае можно говорить 
о двух основных сферах — политической 
(уважение и унификация) и социаль-
но-экономической (централизация, соб-
ственность и поддержка). Первоначально 
было сформулировано 281 утверждение, 
которые проверялись посредством он-
лайн-версии когнитивных интервью. 
Участников просили оценить сформули-
рованные утверждения по трем основа-
ниям («согласие», «понятность», «важ-
ность») и предложить альтернативные 
версии утверждений/комментарии. На 
этом этапе приняли участие 1234 челове-
ка (636 мужчин и 598 женщин) из Рос-
сии в возрасте от 18 до 78 лет (M=35.81; 
SD=13.40). В результате были отобраны 
46 дихотомических утверждений, кото-
рые и составили итоговый вариант мето-
дики для оценки представлений об иде-
альном государстве.

Исходя из прошлых исследований 
относительно психологических портре-
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тов «либералов» и «консерваторов» и 
содержания идеологий, можно предпо-
ложить, что такие предиспозиции нахо-
дят отражение и в российском контексте 
[21]. Если «политическое уважение», 
«государственную поддержку», «цен-
трализацию», «разнообразие» и «го-
сударственную собственность» можно 
рассматривать через перспективу «ли-
беральной» ориентации, то обратные по-
люса соответствующих факторов — как 
проявление «консервативного» полюса. 
Предполагается, что выбор «политиче-
ского уважения», «государственной под-
держки», «централизации», «разнообра-
зия» и «государственной собственности» 
будет положительно связан с открыто-
стью опыту, но вместе с тем негативно — 
с потребностью в завершенности, правым 
авторитаризмом, оправданием системы. 
При этом для тех, кто поддерживает «по-
литический контроль», «унификацию», 
«децентрализацию», «независимость от 
государственной поддержки» и «част-
ную собственность», — противополож-
ные характеристики. Соответственно, 
для проверки психометрических свойств 
была рассмотрена связь представлений 
об идеальном государстве с психологиче-
скими предиспозициями и самоотчетами 
относительно политических ориентаций 
(«консерваторы-либералы» и «левые-
правые»).

Для проверки факторной структуры 
политических представлений в России 
были проведены два последовательных 
онлайн-опроса: исследование 1 было 
реализовано в августе 2020 года, иссле-
дование 2 — в январе 2021 года. Цель 
исследования 1 состояла в изучении 
структуры представлений об идеальном 
государстве. В рамках настоящего ис-
следования были рассмотрены 2 модели, 
в частности, пятифакторная (на основе 
принципов устройства «идеального госу-

дарства»: поддержка, собственность, ува-
жение, централизация и разнообразие) и 
двухфакторная (в зависимости от сфер — 
политической и социально-экономиче-
ской). В то время как цель исследования 
2 предполагала проверку психометриче-
ских свойств полученного инструмента.

Исследование 1

Выборка. В исследовании 1 приняли 
участие 610 участников (353 мужчины 
и 257 женщин) старше 18 лет (M=34.28; 
SD=13.82). Исследование проводилось на 
Яндекс.Толоке, после прохождения кото-
рого участникам предлагалось символи-
ческое вознаграждение в размере 0.05$.

Процедура исследования

Участникам предлагалось пройти он-
лайн-опрос по изучению «представле-
ний об идеальном государстве», который 
включал форму-согласие и методику, на-
правленную на изучение представлений 
об идеальном государстве.

Методики

Представления об идеальном государ-
стве. Для оценки представлений об иде-
альном государстве использовалась ме-
тодика, включающая 46 дихотомических 
утверждений. Первоначально были вы-
делены 5 факторов: уважение (например, 
«Ключевые государственные вопросы ре-
шаются представителями власти — Клю-
чевые государственные вопросы решаются 
гражданами на всенародном голосовании»; 
a-Кронбаха=.870; w-Макдональда=.871), 
поддержка (например, «Государство обе-
спечивает всех граждан учебными по-
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собиями в школах за счет бюджетных 
средств — Граждане самостоятельно обе-
спечивают себя учебными пособиями, без 
помощи государства»; a-Кронбаха=.923; 
w-Макдональда=.924), собственность 
(например, «Большинство банков при-
надлежит государству — Большинство 
банков принадлежит частным лицам»; 
a-Кронбаха=.764; w-Макдональда=.774), 
централизация (например, «Цены на об-
разовательные услуги устанавливаются 
централизованно, на уровне всей стра-
ны — Цены на образовательные услуги 
устанавливаются на уровне региона»; 
a-Кронбаха=.759; w-Макдональда=.772) 
и унификация (например, «В государстве 
много политических партий, представ-
ляющих интересы всех групп населения — 
В государстве не больше двух ведущих 
политических партий, представляющих 
интересы большинства»; a-Кронбаха=.742; 
w-Макдональда=.745). Участникам пред-
лагалось оценить степень согласия с ут-
верждениями по семибалльной шкале 
(1 — «полностью согласен с утверждением 
в левом столбце», 7 — «полностью согласен 
с утверждением в правом столбце»).

Результаты

Анализ был проведен посредством 
программного обеспечения R 3.5.2 и 
SPSS 27.0.

Предварительный эксплоратор-
ный факторный анализ показал, что в 
опроснике из 46 дихотомических ут-
верждений можно выделить 5 факторов 
(KMO=.94, тест сферичности Бартлет-
та (x2(1035)=16900, p<.001). В данном 
случае было выявлено, что факторы 
соотносятся с ранее представленными 
принципами устройства идеального го-
сударства («поддержка», «унификация», 
«централизация», «уважение» и «соб-

ственность»). Кумулятивная диспер-
сия для пятифакторной структуры со-
ставила 51,2%. В последующем анализе 
были исключены утверждения, которые 
представили низкие факторные нагруз-
ки, низкую дисперсию в ответах или те 
утверждения, которые были включены в 
несколько факторов (Приложение 1). На 
рис. 1 представлены факторные нагрузки 
рассматриваемых утверждений.

Для проверки модели был проведен 
также конфирматорный факторный ана-
лиз с помощью статистического пакета 
lavaan в R 3.5.2 [31]. В данном случае 
учитывались такие коэффициенты, как 
индекс Такера—Льюиса (TLI), сравни-
тельный индекс соответствия (CFI), 
стандартизованный корень квадратов 
остатков (SRMR), среднеквадратичная 
ошибка аппроксимации (RMSEA) [15]. 
Для определения соответствия моде-
ли рассматривались следующие значе-
ния критериев — CFI ≥ 0.95, TLI ≥ 0.95, 
SRMR ≤ 0.08 и RMSEA ≤ 0.06 [15]. В от-
ношении пятифакторной модели можно 
говорить о низком соответствии модели 
данным (χ2 (df)=1991***(424); TLI=.823; 
RMSEA=.078[.074; .081]; SRMR=.093; 
CFI=.838; AIC=70654; BIC=70972).

На данном этапе было выявлено, что 
такие основания, как «унификация» 
(представленность малого/большого ко-
личества институтов), «собственность» 
(частная или государственная собствен-
ность) и «централизация» (центр или 
регионы определяют выплаты, пособия, 
цены) не показали устойчивой структу-
ры в отношении политических представ-
лений, в связи с чем были исключены из 
последующего анализа. Такую тенден-
цию можно объяснить тем, что пред-
ставленные факторы так же соотносятся 
с принципом государственного контро-
ля в политической и социально-эконо-
мической сферах, как уважение и под-



109

Методический инструментарий

Рис. 1. Представления об идеальном государстве: уважение (f1), поддержка (f2), 
централизация (f3), разнообразие (f4) и собственность (f5)
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держка. Если фактор «собственности» и 
«централизации» можно рассматривать 
в культурном контексте через проблему 
приватизации в постсоветском периоде 
и социально-экономического неравен-
ства, что соотносится с «государствен-
ной поддержкой», то «унификацию» — 
с недостаточным уровнем развития 
институтов и, как следствие, низким 
уровнем доверия к таким структурным 
единицам, что соотносится с «политиче-
ским уважением».

В исследовании 1 также была прове-
рена и сокращенная модель (11 утверж-
дений), которая включала два фактора, 

связанных с государственным контро-
лем в двух сферах — политической (ува-
жение) и экономической (поддержка). 
Модель была получена посредством 
сокращения факторов и утверждений. 
Результаты конфирматорного анализа 
показали хорошее соответствие модели 
данным (χ2(df)=197***(43); TLI=.946; 
RMSEA=.077[.066; .088]; SRMR=.038; 
CFI=.958; AIC=24509; BIC=24659). 
Рис. 2 показывает высокие факторные 
нагрузки для «уважения» и «поддерж-
ки». В исследовании 2 дополнительно 
проверялись психометрические свойства 
полученного инструментария.

Рис. 2. Представления об идеальном государстве: уважение (f1) и поддержка (f2)
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Исследование 2

Выборка. В исследовании 2 приня-
ли участие 378 человек (196 мужчин и 
182 женщины) старше 18 лет (M=35.26; 
SD=10.54). Исследование проводилось на 
Яндекс.Толоке, после прохождения кото-
рого участникам предлагалось символи-
ческое вознаграждение в размере 0.05$.

Процедура исследования

Участникам предлагалось пройти он-
лайн-опрос по изучению «представле-
ний об идеальном государстве», который 
включал форму-согласие и методики, на-
правленные на выявление потребности 
в когнитивной завершенности, открыто-
сти опыту («Большая пятерка»), право-
го авторитаризма, оправдания системы, 
представлений об идеальном государстве 
и самоотчетов относительно политиче-
ских представлений («левые-правые»; 
«либералы-консерваторы»).

Методики

Открытость опыту. Для определе-
ния «открытости опыту» использовалась 
шкала русскоязычной версии «Боль-
шой пятерки», которая включала 10 ут-
верждений (a-Кронбаха=.769) [2; 16; 
17]. Участникам предлагалось оценить 
степень согласия с представленными 
утверждениями по пятибалльной шкале 
(1 — «совершенно не согласен»; 5 — «со-
вершенно согласен»). Пример утвержде-
ния: «Я считаю себя тем, кто обладает 
богатым воображением».

Потребность в когнитивной за-
вершенности. Для оценки потребно-
сти в когнитивной завершенности ис-
пользовалась методика, которая была 

адаптирована для русскоязычной вы-
борки Хухлаевым О.Е. и Ясиным М.И. 
(a-Кронбаха=.784). Участникам пред-
лагалось оценить 12 утверждений, ис-
пользуя шестибалльную шкалу (1 — «со-
вершенно не согласен»; 6 — «совершенно 
согласен») [30]. Пример утверждения: 
«Я не люблю неопределенные ситуации».

Правый авторитаризм. Для оценки 
правого авторитаризма использовалась 
версия методики из 13 утверждений, 
адаптированная для русскоязычной 
выборки Чертковой Ю.Д. и коллегами 
в 2017 году (a-Кронбаха=.880) [1; 3]. 
Участникам предлагалось оценить ут-
верждения по девятибалльной шкале 
(1 — «абсолютно не согласен»; 9 — «аб-
солютно согласен»). Пример утвержде-
ния: «Для всех было бы лучше, если бы 
власти ввели цензуру печати, чтобы 
оградить людей от грязи и безнрав-
ственности».

Оправдание системы. Для опреде-
ления «оправдания системы» исполь-
зовалась русскоязычная версия мето-
дики, адаптированная Ивановым А.А., 
Агадуллиной Е.Р. и Сариевой И.Р., 
которая включала 5 утверждений [20] 
(a-Кронбаха=.927). Участникам пред-
лагалось оценить степень согласия с ут-
верждениями по девятибалльной шкале 
(1 — «абсолютно не согласен»; 9 — «абсо-
лютно согласен»). Пример утверждения: 
«Сегодня в России большинство решений 
власти направлены на благо народа».

Представления об идеальном государ-
стве. Для оценки представлений об идеаль-
ном государстве использовалась методика, 
которая была доработана в исследовании 1 
и включала 11 дихотомических утвержде-
ний: «уважение» (4; w-Макдональда=.776; 
a-Кронбаха=.769) и «поддержка» (7; 
w-Макдональда=.879; a-Кронбаха=.877) 
(Приложение 2). Под политическим ува-
жением в данном исследовании понима-
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лась ориентация на граждан в принятии 
решений в противовес политической эли-
те, в то время как под государственной 
поддержкой — ориентация на обеспечение 
и помощь со стороны государства в проти-
вовес самостоятельному выбору и реше-
нию социально-экономических вопросов. 
В рамках настоящего исследования высо-
кие значения по шкале «уважение» соот-
ветствовали полюсу «политического ува-
жения», в то время как высокие значения 
по шкале «поддержка» — «независимости 
от государственной поддержки».

Политические ориентации. Для 
определения политических ориентаций 
(впоследствии для анализа критериаль-
ной валидности) участникам предлага-
лось обозначить собственные взгляды по 
семибалльной шкале «либерализм-кон-
серватизм» и «левые-правые». Высокие 
значения соответствовали «консерватив-
ным» (поддержка традиций, негативное 
отношение к изменениям и свобода рын-
ка) и «правым» (регулирование рынком 
разных сфер общественной жизни) по-
литическим представлениям.

Результаты

Для проверки модели был проведен 
конфирматорный факторный анализ с по-
мощью статистического пакета lavaan в R 
3.5.2 [30]. Для определения соответствия 
модели данным рассматривались следу-
ющие значения критериев — CFI ≥ 0.95, 
TLI ≥ 0.95, SRMR ≤ 0.08 и RMSEA ≤ 0.06 
[15]. В данном случае была проверена 
двухфакторная модель. Результаты по-
казали высокое соответствие модели 
данным (χ2(df)=103.585(43)***; TLI=.955; 
RMSEA=.061[.046;.076]; SRMR=.054; 
CFI=.965; AIC=15552; BIC=15642). Рис. 
3 показывает высокие факторные нагруз-
ки представленных утверждений.

Для проверки валидности использо-
вался корреляционный анализ (коэффи-
циент корреляции Пирсона), результаты 
которого представлены в табл. 1. Конвер-
гентная валидность подтвердилась по-
средством связи политического уважения 
с правым авторитаризмом и независимо-
сти от государственной поддержки — с 
когнитивной завершенностью. Кроме 
того, результаты корреляционного ана-
лиза показали, что политическое уваже-
ние негативно связано с консервативной 
и правой политическими ориентациями, 
что может свидетельствовать о подтверж-
дении критериальной валидности.

Для проверки структурной валидно-
сти среди социодемографических групп 
был проведен мультигрупповой фак-
торный анализ в R (lavaan; MLMV — 
функция оценивания, std.lv=TRUE), в 
рамках которого рассматривались три 
уровня: конфигуральный, метрический 
и скалярный. В настоящей работе про-
веден анализ инвариантности в под-
группах мужчин и женщин, так как в 
отношении других социально-демогра-
фических оснований (доход, образо-
вание, политические ориентации) не 
было представлено необходимого рас-
пределения. Описательные статистики 
для подгрупп представлены в табл. 2. 
Для определения инвариантности были 
использованы значения индексов CFI 
и RMSEA, так как изменения индекса 
хи-квадрата чувствительны к размерам 
выборки. Значения CFI, превышающее 
0.01, и RMSEA больше 0.015 свиде-
тельствуют о несоответствии [9]. Ин-
дексы соответствия модели показали, 
что двухфакторная модель достаточно 
хорошо подходит для данных. Конфи-
гуральная двухфакторная модель пред-
ставила хорошее соответствие данным, 
что указывает на то, что факторная 
структура сохраняется в подгруппах 
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Рис. 3. Представления об идеальном государстве: «уважение» (f1) и «поддержка» (f2)

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики и корреляции между представлениями 
об идеальном государстве и «психологическими» основаниями

Политические пред-
ставления и психологи-

ческие основания
M SD 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Уважение 3.99 1.58 -.449** -.107* -.139** -.106* .081 -.051 .045
2 Поддержка 4.01 1.40 .046 .032 .070 .079 .125* -.005
3 Консерватизм 4.08 1.61 .179** .487** .220** .284** -.071
4 Правые 3.55 1.62 .111* .250** .085 -.005
5 Авторитаризм 4.02 1.11 .344** .417** .085
6 Оправдание 3.95 1.89 .146** -.002
7 Завершенность 3.67 .68 .082
8 Открытость 3.29 .56
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мужчин и женщин (χ2(86)=147.402***; 
CFI=.965; TLI=.955; RMSEA=.061; 
SRMR=.055). После определения ба-
зовой модели была проанализирована 
инвариантность более строгих моде-
лей: метрической (χ2(95)=171.653***; 
CFI=.956; TLI=.949; RMSEA=.065; 
SRMR=.065; Δχ2=24.251; Δdf=9; 
ΔCFI=.009; ΔRMSEA=.004) и скалярной 
(χ2(104)=177.298***; CFI=.958; TLI=.956; 
RMSEA=.061; SRMR=.066; Δχ2=5.646; 
Δdf=9; ΔCFI=.002; ΔRMSEA=.004), ре-
зультаты которых также свидетельству-
ют о соответствии.

Обсуждение результатов

Цель исследования состояла в раз-
работке методики для изучения пред-
ставлений об «идеальном государстве» в 
России. Исследование позволило выде-
лить два ключевых фактора в представ-
лениях — государственную поддержку 
и политическое уважение, которые по-
казали допустимые значения соответ-
ствия, валидности и инвариантности 
шкал в подвыборках мужчин и женщин. 
Под политическим уважением в данном 
исследовании понималась ориентация 
на граждан в принятии решений в про-
тивовес политической элите, в то время 
как под государственной поддержкой — 
ориентация на обеспечение и помощь со 

стороны государства в противовес само-
стоятельному выбору и решению соци-
ально-экономических вопросов.

Для оценки соответствующих пред-
ставлений была разработана методика, 
которая включала две дихотомические 
шкалы: в политической сфере — это «ува-
жение/контроль», в экономической — 
«поддержка/независимость от государ-
ственной поддержки». В предложенной 
методике высокие показатели по шкале 
«уважение» соотносятся с полюсом поли-
тического уважения, в то время как низкие 
значения — с полюсом «политического 
контроля». При этом высокие показатели 
по шкале «поддержка» соотносятся с по-
люсом «независимости от государствен-
ной поддержки», низкие показатели — с 
«государственной поддержкой».

Факторы «собственность», «цен-
трализация» и «унификация», которые 
были представлены в первоначальной 
версии опросника, не нашли выражения 
в связи с недостаточными факторными 
нагрузками для некоторых утверждений 
и включенностью ряда утверждений в 
другие факторы. Такую тенденцию мож-
но объяснить тем, что в общественном 
сознании «собственность», «поддержка» 
и «централизация» соотносятся с общим 
принципом государственного контро-
ля в социально-экономической сфере, 
в то время как «уважение» и «унифика-
ция» — в политической.

Т а б л и ц а  2
Описательные статистики относительно представлений об идеальном государстве 

в подгруппах мужчин (N=196) и женщин (N=182)

Политические 
представления

Пол M CI SE SD SК K

Уважение мужчины 4.03 3.84; 4.23 .10 1.41 -.16 -.26
женщины 3.95 3.70; 4.21 .13 1.75 .04 -1.04

Поддержка мужчины 3.88 3.70; 4.06 .09 1.30 -.05 -.47
женщины 4.15 3.93; 4.37 .11 1.49 -.22 -.75



115

Методический инструментарий

Полученную факторную структуру 
политических представлений об идеаль-
ном государстве можно рассмотреть че-
рез две перспективы — с одной стороны, 
политических режимов «автократии-
демократии», с другой — политических 
ориентаций «консерватизма/либера-
лизма».

Представленная модель политиче-
ских представлений может отражать 
дихотомию политических режимов — 
демократии/автократии как категорий, 
через которые люди рассматривают 
«идеальное государство». Фактически 
ключевым различием между «автори-
тарным» и «демократическим» полити-
ческими режимами является источник 
власти — политический лидер/государ-
ство или народ [23]. И в этом случае как 
государственная поддержка, так и поли-
тическое уважение — это факторы, пред-
полагающие единый принцип государ-
ственного контроля, но в разных сферах 
общественной жизни — социально-эко-
номической (поддержка, собственность, 
централизация) и политической (уни-
фикация и уважение).

Несмотря на «похожий» принцип 
в разных сферах, можно наблюдать 
противоречивые позиции: для граждан, 
поддерживающих государственный 
контроль в политике, наиболее харак-
терно предпочтение независимости от 
государственной поддержки в соци-
ально-экономической сфере. Подобная 
дифференциация политических пред-
ставлений, в зависимости от сфер обще-
ственной жизни, находит выражение и 
в североамериканских исследованиях. 
Поддержка противоречивых позиций, 
согласно Дж. Джосту, соотносится с низ-
ким уровнем политического дискурса, 
осведомленности граждан, интересом к 
актуальной политической повестке и 
особенностями культурного контекста 

[21]. Рассматривая культурную спец-
ифику отечественных представлений 
об идеальном государстве, можно от-
метить такую особенность «дискурсив-
ного» основания, как низкий уровень 
политического дискурса, что проявля-
ется в определении образа «идеального 
государства» через «повседневные про-
блемы». В настоящее время актуаль-
ными являются политическая повестка 
(проведение референдума, выборы) и 
проблема социально-экономического 
неравенства (недоступность дорогосто-
ящих лекарственных препаратов, выс-
шего образования, рабочих мест и т.д.). 
При изменении фокуса «проблемного 
поля» можно предположить изменения 
в соответствующих представлениях, 
«необходимость» модернизации других 
сфер общественной жизни (например, в 
ситуации военных действий «идеальное 
государство» может быть представлено 
через милитаристскую перспективу).

Если обратиться к особенностям по-
литического и социально-экономиче-
ского контекстов, то можно выделить 
следующие: расхождения между иде-
ологическим полюсом политических 
партий и программными предложе-
ниями, «превалирование» частичных 
идеологий в общественном дискурсе, 
деинституализация ряда сфер и проти-
воречия между разными институтами, 
прошлое социализма (патернализм в 
разных сферах общественной жизни) 
и вместе с этим высокий уровень со-
циально-экономического неравенства 
[23]. Как следствие, можно предпо-
ложить, что ориентация на «государ-
ственную поддержку» в экономической 
сфере и «уважение» в политике — это и 
про возможность нивелировать или со-
хранить неравенство в разных сферах 
общественной жизни как системообра-
зующие основания.
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Рассматривая полученные результаты 
через перспективу североамериканских 
исследований, представленные факторы 
можно соотнести с основанием «иерар-
хии» в определении «консервативной» и 
«либеральной» идеологий [19]. В России 
«политическое уважение» негативно свя-
зано с «консервативной», «правой» ори-
ентациями и правым авторитаризмом, и 
в этом случае можно предположить, что 
основополагающим фактором является 
агентность (лидер/народ) в принятии 
решений. Однако в отношении «государ-
ственной поддержки» не было представ-
лено связей с соответствующими ори-
ентациями. Можно предположить, что 
«экономическое» основание предполага-
ет другой фокус, не противоречие между 
«свободой» и «контролем» над рынком, 
а «патерналистское» основание, харак-
терное для идеологии «социализма». И 
в этом случае «поддержка» предполагает 
не «конкуренцию», а общую ориентацию 
на кооперацию для всех граждан. При 
этом «независимость от государствен-
ной поддержки» положительно связана 
с когнитивной завершенностью, что со-
относится с «консервативным» полюсом 
предпочтений.

Дополнительно анализ инвариантно-
сти показал, что политические представ-
ления об идеальном государстве нахо-
дят соответствие в подгруппах мужчин 
и женщин, концептуально интерпрети-
руются похожим образом. Обращаясь 
к североамериканским исследованиям, 
можно отметить, что основное противо-
стояние в политических взглядах между 
гендерными группами — это «равен-
ство/иерархия» в разных сферах обще-
ственной жизни [19; 24]. Женщины в 
большей степени склонны поддержи-
вать либеральные взгляды, что находит 
выражение в принципах «равенства», 
«справедливости» и вопросах, связан-

ных с развитием «социальной сферы» 
[24]. Мужчины, наоборот, склонны в 
большей степени поддерживать «кон-
сервативные» взгляды, что находит 
выражение в поддержке «иерархии» 
и «конкуренции» и, как следствие, в 
предпочтении «традиций» и «рыночной 
экономики» [24]. С развитием демокра-
тии и превалированием принципа «ра-
венства» можно наблюдать снижение 
дифференциации в политических пред-
ставлениях среди гендерных групп. И в 
этом случае соответствие в российской 
перспективе можно объяснить особен-
ностями исторического, политического 
и социально-экономического контек-
стов постсоветского пространства и, как 
следствие, социализацией в таком куль-
турном пространстве.

Однако в настоящем исследовании не 
рассматривалась инвариантность в под-
группах по другим основаниям в связи 
со спецификой выборки: большинство 
участников выражали средние позиции 
в отношении политических ориентаций, 
низкие — в отношении уровня дохода и 
высокие — в уровне образования, что не 
позволило выделить эквивалентные груп-
пы для сравнения. В этом случае «индиф-
ферентность» в политических ориентаци-
ях может соотноситься, с одной стороны, с 
низким уровнем интереса к политической 
повестке, а с другой — с актуальной про-
блемой социально-экономического благо-
получия. В последующих исследованиях 
необходимо обратиться к расширению 
выборки для проверки инвариантности и 
на других группах.

Представленное исследование так-
же характеризуется рядом ограниче-
ний. В первую очередь — это размер 
выборки (индексы конфирматорного 
факторного анализа чувствительны 
к размеру выборки) и специфика вы-
борки (в исследовании превалируют 
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участники с низким уровнем социаль-
но-экономического статуса). Другое 
ограничение связано с проверкой ва-
лидности. В целом можно наблюдать 
низкие значения критерия корреляции 
и отсутствие значимых связей с рядом 
«психологических» предиспозиций для 
проверки исследуемых факторов. В 
последующих исследованиях для про-
верки психометрических свойств мето-
дики необходимо обратиться к анализу 
дискриминантной и прогностической 
критериальной валидности. Попытки 
посмотреть на критериальную валид-
ность через перспективу самоотчетов 
относительно «консервативных-ли-
беральных» и «левых-правых» поли-
тических ориентаций не представили 
соответствующих связей с «поддерж-
кой». Для будущих исследований не-
обходимо проанализировать особенно-
сти принятия решений (делегирование 
ответственности государству или каж-
дому гражданину) в разных сферах 
общественной жизни на конкретных 
примерах. Вместе с тем, рассматри-
вая ограничения, можно наблюдать 
асимметрию в ответах относительно 
«государственной поддержки» в раз-
ных сферах общественной жизни. И в 
этом случае необходимо отметить та-
кое ограничение, как контекст, в част-
ности, ситуация пандемии. Согласно 
теории оправдания системы, ситуация 
пандемии (экзистенциальная угроза), 
которая была актуальной повесткой в 
период проведения исследования, так-
же могла повысить выраженность «па-
терналистских» настроений [19].

Таким образом, анализ структуры 
представлений об идеальном государ-
стве позволил выделить следующие ос-
нования — «политическое уважение» и 

«государственную поддержку». Пред-
ставленные категории можно рассма-
тривать как в контексте «агентности» 
в принятии решений, так и «иерархии» 
(воспринимаемого неравенства) в поли-
тике и социально-экономической сфере. 
Итоговую версию методики для оценки 
представлений об идеальном государстве 
можно использовать для оценки и интер-
претации актуального политического по-
ведения граждан.

Выводы

Представления об идеальном госу-
дарстве соотносятся с «желательным» 
образом устройства разных сфер обще-
ственной жизни и предполагаемыми 
действиями в отношении достижения 
такого идеала. Если в западной перспек-
тиве исследователи обращались к дихо-
томии «консерватизма-либерализма» 
по таким основаниям, как сохранение 
традиций/инновации и поддержка ие-
рархии/равенства [19], то в отечествен-
ной перспективе — это политическое 
уважение и государственная поддержка. 
В рамках двух независимых исследова-
ний было выявлено, что представленные 
факторы можно рассматривать через 
перспективу государственного контро-
ля. Если фактор «уважения» можно 
определить через дихотомию поддерж-
ки «демократического/авторитарного» 
политического режима, то фактор «го-
сударственной поддержки» — через пер-
спективу «патернализма». Последую-
щие исследования будут направлены на 
изучение политических представлений 
в странах постсоветского пространства, 
учитывая «дискурсивное» и «мотиваци-
онное» основания.
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Тренды изучения отношения к внешнему облику 
с позиций прикладной социальной психологии

Лабунская В.А.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ФГАОУ ВО ЮФУ),
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Цель. Обзорная статья нацелена на то, чтобы с позиций прикладной социальной психоло-
гии рассмотреть многообразные исследования феноменов восприятия, оценки, самооценки, обе-
спокоенности, удовлетворенности внешним обликом, перфекционистского отношения к нему и 
выделить тенденции, направления их изучения.

Контекст и актуальность. Прикладное и практическое значение психологии внешнего облика 
предопределили накопление огромного количества эмпирических данных и развитие ряда теоре-
тических направлений. Актуальным становится сравнение тенденций в развитии отечествен-
ной и зарубежной психологии внешнего облика, поиск направлений, объединяющих их. Статья 
состоит из трех подразделов, учитывая компоненты внешнего облика, динамику отношения к 
внешнему облику в соответствии с контекстом взаимодействия и полифакторную детермина-
цию.

Используемая методология. Междисциплинарный подход; обзор и анализ трендов в изуче-
нии отношения к внешнему облику.

Основные выводы. Междисциплинарный статус внешнего облика определяет широкий 
спектр направлений исследований. Превалирует тренд изучения отдельных компонентов внеш-
него облика, их восприятия, оценки, самооценки, влияния на обеспокоенность, удовлетворен-
ность внешним обликом. В отечественных исследованиях осуществляется развитие трендов, 
которые сложились в мировой психологии. Современные тенденции — это рассмотрение це-
лостного внешнего облика в различных контекстах взаимодействия, систематизация и модели-
рование набора факторов, определяющих отношение к внешнему облику, и его изучение с учетом 
задач прикладной психологии.

Ключевые слова: социальная психология, тренды, направления исследований, прикладная 
психология, контексты взаимодействия, внешний облик, отношение к внешнему облику, детер-
минанты, полифакторная модель, удовлетворенность жизнью.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
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Введение

Обычно термин «trend» («тренд») 
переводится на русский язык как тенден-
ция, направление развития. В ряде иссле-
дований [12; 14; 23; 24] под трендом пони-
мается тенденция, направление развития, 
движение тенденций в какой-либо обла-
сти психологической науки. Исходя из 
такой трактовки явления «тренд», можно 
сказать, что тренды изучения отношения 
к внешнему облику — это совокупность 

тенденций, направлений развития соци-
альной психологии внешнего облика. На 
основе наших работ [13; 22], а также ис-
следований отечественных [10; 15 и др.] 
и зарубежных авторов [27; 30; 55 и др.] 
была сформулирована цель обзорной 
статьи. Она заключалась в том, чтобы с 
позиций прикладной социальной психо-
логии рассмотреть многообразные иссле-
дования феноменов восприятия, оценки, 
самооценки, обеспокоенности, удовлет-
воренности внешним обликом, перфек-

Trends in the Study of Attitudes to Appearance from the Point 
of View of Applied Social Psychology

Vera A. Labunskaya
Southern Federal University (SFEDU), Rostov-on-Don, Russia
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ционистского отношения к нему, выделяя 
тенденции, направления их изучения, ин-
тегрируя их с целью обоснования много-
факторной модели изучения отношения 
к внешнему облику. В процессе работы 
над обзорной статьей также осущест-
влялся поиск ответов на ряд дискусси-
онных вопросов, например, являются ли 
неудовлетворенность и обеспокоенность 
внешним обликом теми компонентами 
отношения к нему, которые охватывают 
различные возрастные группы (подрост-
ков, молодых, взрослых) и выступают в 
роли своеобразной социально-психологи-
ческой «эпидемии»; определяет ли оцен-
ка внешнего облика как привлекательно-
го субъективную оценку благополучия, 
удовлетворенности жизнью; изменяется 
ли влияние внешнего облика в зависимо-
сти от ситуации взаимодействия.

Исходя из трактовки внешнего об-
лика как многокомпонентного явления 
[22], из его функциональной значимости 
в различных контекстах взаимодействия, 
из результатов многочисленных работ, 
указывающих на полифакторную детер-
минацию восприятия, оценки, самооцен-
ки, обеспокоенности, удовлетворенности 
внешним обликом, перфекционистского 
отношения к нему, обзорная статья со-
стоит из трех подразделов. В первом под-
разделе статьи рассматриваются направ-
ления, тенденции изучения восприятия, 
оценки, самооценки, удовлетворенности, 
обеспокоенности компонентами внеш-
него облика (физический (телесная ор-
ганизация), социальный (оформление 
внешнего облика), экспрессивный (не-
вербальное поведение)). Второй подраз-
дел статьи включает анализ направлений 
изучения внешнего облика в различных 
контекстах взаимодействия (роль внеш-
него облика в сфере семейно-брачных, 
романтических отношений; роль внеш-
него облика в сфере трудовой занятости; 

влияние внешнего облика на систему 
образования и т.д.). Как в первом, так и 
во втором подразделах статьи рассматри-
ваются результаты исследований о вли-
янии самооценок, удовлетворенности, 
обеспокоенности внешним обликом на 
субъективное благополучие, удовлетво-
ренность жизнью и здоровье.

В третьем подразделе статьи осу-
ществляется интеграция направлений 
с целью обоснования многофакторной 
модели изучения влияния различных 
демографических факторов (гендерно-
го, возрастного, экономического, обра-
зовательного статусов), социально-пси-
хологических, личностных факторов на 
самооценку, оценку внешнего облика, 
удовлетворенность и обеспокоенность 
им, а также на перфекционистcкое отно-
шение к внешнему облику.

Обзор исследований в соответствии с 
выделенными подразделами статьи пред-
полагает не только дифференциацию 
работ, но и обращение к одним и тем же 
исследованиям в различных подразделах 
статьи. Такой тип обзора научных иссле-
дований в психологии внешнего облика 
является неизбежным, поскольку тради-
ционно изучение отношения к своему и 
чужому внешнему облику, определяемое 
посредством анализа оценок, самооце-
нок, обеспокоенности, удовлетворенно-
сти внешним обликом, осуществляется 
с включением различных детерминант и 
контекстов взаимодействия.

1. Тенденции изучения восприятия, 
оценки, самооценки, 
удовлетворенности, 

обеспокоенности различными 
компонентами внешнего облика

Среди исследований, касающихся из-
учения отношения к различным компо-
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нентам внешнего облика, одно из глав-
ных мест занимают работы, в которых 
рассматриваются образы, интерпрета-
ции, установки, связанные с телесным, 
физическим компонентом внешнего об-
лика. Именно эти работы раскрывают 
главные тенденции в изучении внешнего 
облика и их прикладное социально-пси-
хологическое значение. В уникальном 
справочнике «Энциклопедия образа тела 
и внешнего вида человека» (Encyclopedia 
of Body Image and Human Appearance) 
[37] во главу угла поставлен вопрос о 
том, как внешние физические характе-
ристики людей, их внутреннее воспри-
ятие и отношение к своей собственной 
внешности влияют на жизнь человека. 
Особенностью сформированного в этой 
энциклопедии подхода является обра-
щение к результатам изучения внешнего 
облика социальными, поведенческими, 
биомедицинскими науками, выдвижение 
на первое место социокультурного ана-
лиза имиджа тела. Одним из соавторов 
этой энциклопедии [66] был сделан вы-
вод о том, что влияние социокультурно-
го фактора проявляется, прежде всего, в 
том, что «забота» людей о телесном об-
разе является более значимой пробле-
мой, чем такие проблемы, как семейный 
конфликт, преодоление стресса и т.д. 
Можно было бы полагать, что «озабочен-
ность-обеспокоенность» телесным обра-
зом является показателем отношения к 
внешнему облику в западном обществе. 
Однако работы отечественных ученых 
[10; 20; 25] также показывают, что не-
удовлетворенность, озабоченность, обе-
спокоенность образом тела являются со-
ставляющими переживаний россиян.

Остается в качестве одного из важ-
нейших подходов к изучению компонен-
тов внешнего облика гендерный подход. 
В обзорной статье [54], рассматриваю-
щей распространенность неудовлетво-

ренности своим телом среди взрослого 
населения США, подчеркивается, что 
данное явление охватывает до 72% жен-
щин и до 61% мужчин.

Необходимо отметить то, что в каче-
стве участников гендерных исследований 
выступают не только женщины, но и де-
вочки [25; 34; 51], не только мужчины, но 
и мальчики [40; 55]. Из этих работ следу-
ет, что девочки, девушки, женщины, как 
правило, недовольны размером, весом и 
формой своего тела. Они хотят быть бо-
лее худыми. По сравнению с женщинами, 
девушками, мужчины, юноши, мальчики 
имеют более низкие показатели неудов-
летворенности своим телом. Они стре-
мятся стать более мускулистыми. В обоб-
щающих работах также зафиксировано 
[30], что у молодых мужчин возрастает 
неудовлетворенность своим телом. Са-
мооценка внешнего облика снижает-
ся тогда, когда они видят изображения 
идеализированных моделей, привлека-
тельных мускулистых мужчин. Вместе 
с этим установлено [30], что на мужчин, 
которые были удовлетворены своим те-
лом, практически не оказывают влияния 
комментарии, сопровождающие изобра-
жения идеализированных моделей муж-
ского тела, а позитивная обратная связь, 
направленная на физический компонент 
внешнего облика, увеличивает удовлет-
воренность как образом тела, так и вза-
имоотношениями. В исследовании [61] 
приняли участие 6272 человека (68,9% 
женщин, 31,1% мужчин в возрасте от 18 
до 30 лет), проживающих в Австралии, 
Бельгии, Канаде, Китае, Италии, Японии, 
Испании и США. Особенностью данной 
работы является то, что в ней измерялось 
давление со стороны матерей, отцов, свер-
стников, средств массовой информации 
на выбор (интернализацию) идеала худо-
го тела, подтянутого, мускулистого тела в 
различных странах. В этом исследовании 
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было доказано, что существует частичная 
инвариантность выбора моделей тела, что 
этот выбор, в свою очередь, зависит от де-
мографических факторов, социально-эко-
номического статуса и «нормативного» 
индекса тела.

Переход к изучению моделей тела, их 
интернализации мужчинами и женщина-
ми, к рассмотрению последствий стремле-
ния к определенным моделям тела можно 
рассматривать как один из важнейших 
трендов в изучении отношения к внешне-
му облику. Работы [56; 58; 61], фиксиру-
ющие то, какие модели внешнего облика 
интернализуются представителями раз-
личных стран, формируют «страноведче-
ское» направление, а также актуализиру-
ют направление, учитывающее давление 
социального окружения, СМИ на отно-
шение к внешнему облику, развивают 
кросс-культурное и межкультурное на-
правление в психологии внешнего облика 
и продвигают традиционное направление 
изучения влияния различных факторов. 
Поворотным моментом в изучении пред-
почитаемых моделей телесной организа-
ции, образа тела, удовлетворенности им 
является обращение к такому явлению, 
как бодипозитив [42; 62; 71].

В исследованиях [51; 53] также про-
двигаются идеи разнообразия внешнего 
облика и влияния образов, представле-
ний, интерпретаций, оценочных суж-
дений на эмоциональное благополучие 
человека. Подход к внешнему облику 
с точки зрения его многообразия, соот-
ветствия «норме» становится одним из 
самых актуальных трендов в психологии 
внешнего облика, включающим направ-
ление изучения негативного восприятия 
людей с нестандартным внешним обли-
ком [45; 53]. Центр исследования внеш-
него облика (The Centre for Appearance 
Research (CAR)) [65] определяет в ка-
честве главных направлений своей де-

ятельности рассмотрение психосоци-
альных потребностей людей, имеющих 
внешний облик, отличающийся от со-
циальной нормы, выявление эффектив-
ности различного рода «вмешательств», 
способствующих коррекции проблем, 
определение влияния отношения к 
внешнему облику на здоровье и благопо-
лучие человека. Результаты исследова-
ний, выполненных в рамках направления 
«отношение к разнообразным моделям 
внешнего облика», указывают на нали-
чие побочных эффектов, на трудности в 
определении модели физического ком-
понента внешнего облика, которую мож-
но отнести к более «здоровой модели».

Развитие направления, изучающего 
особенности негативного восприятия 
людей с нестандартным внешним об-
ликом, идет в сторону изучения так на-
зываемой Body—стигмы, Appearance 
(AP)—стигмы [28; 32; 33], «клеймения», 
стигматизации, осуществляемой за счет 
выделения отдельных характеристик, ко-
торые отличают внешний облик. На ос-
нове этих характеристик приписываются 
отрицательные качества и формируется 
предвзятое отношение к человеку, к груп-
пе людей. Данные, полученные в этих ис-
следованиях, свидетельствуют о том, что 
стигма веса человека, сочетающаяся с со-
циальной идентификацией по критерию 
веса, с предвзятостью, направленной на 
самого себя, являются существенными 
предикторами психологического стресса, 
состояния здоровья. Они указывают на 
то, что Body—стигма, Appearance (AP)—
стигма влияют на степень удовлетворен-
ности физическим компонентом внеш-
него облика, выбор диеты, булимическое 
поведение. Этот тип работ связан с рас-
смотрением проблемы дискриминации, 
что включает изучение Body—стигмы, 
Appearance (AP)—стигмы в актуальный 
тренд исследования отношения к внеш-
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нему облику — лукизм в сочетании с сек-
сизмом, с этнодискриминацией [28; 54]. 
Он способствует развитию направления, 
изучающего оценки внешнего облика в 
качестве обратной связи, рассматриваю-
щего негативные и позитивные коммен-
тарии, получаемые в социальных сетях.

Наряду с изучением негативного об-
раза тела и его последствий развивается 
направление, целью которого является 
рассмотрение позитивного образа тела и 
его гибкости [59; 63; 71], формирование 
рекомендаций по применению смешан-
ных методов оценки положительного 
имиджа тела, по внедрению технологий 
продвижения положительного образа 
тела, принятия разнообразия внешнего 
облика различными социальными, поли-
тическими институтами, СМИ.

Известно, что «важнейшим элемен-
том в физическом облике человека яв-
ляется лицо…» [5, c. 17]. Авторы работы 
[57], используя индекс цитирований ста-
тей в базе данных Web of Science, выде-
лили 1000 наиболее цитируемых статей в 
области изучения экспрессивного, невер-
бального поведения и пришли к выводу 
о том, что изучение «выражения лица» 
является до настоящего времени самым 
популярным направлением в области 
психологии внешнего облика. Во многих 
работах [3; 4; 18 и др.] особое внимание 
уделяется изучению различных экспрес-
сий лица, его формы, значимости лица 
в процессе рассмотрения прикладных 
задач [16; 43; 47], экспрессий «живого 
лица» [4]. Развиваются подход, учиты-
вающий влияние гендерного фактора 
на оценки привлекательности лица [49], 
направление, рассматривающее роль 
нейтрального или улыбающегося лица в 
восприятии здоровья и счастья [46], на-
правление, изучающее взаимосвязи меж-
ду экспрессивным компонентом внеш-
него облика человека и успешностью его 

идентификации [17; 18; 19; 68]. Остается 
по-прежнему актуальным направление, 
изучающее «маскирующие» функции 
экспрессии, ее диагностические возмож-
ности в ситуации распознания истинных 
чувств и эмоций [36; 38], направление, 
рассматривающее распознание личност-
ных особенностей на основе определен-
ных элементов экспрессии [16; 17].

В отечественной психологии направ-
ление, связанное с изучением экспрессий 
лица, развивается в рамках комплексно-
го системного подхода [2; 3]. В течение 
последнего десятилетия в пяти коллек-
тивных монографиях [15; 16; 17; 18; 19] 
опубликованы результаты комплексно-
го, системного изучения лица человека. 
В них подчеркивается необходимость 
изучения контекста восприятия как фак-
тора распознания, оценки лица человека, 
в том числе в связи с рассмотрением фе-
номена, получившего название «эффект 
другой расы». Эти работы продолжают 
традицию исследования как отдельных 
компонентов внешнего облика, так и 
целостного изучения внешнего облика — 
конфигурации анатомо-физиологиче-
ской организации человека, экспрессии, 
оформления внешнего облика [5].

Перечисленные в данной статье на-
правления изучения экспрессивного 
компонента внешнего облика, конеч-
но, не исчерпывают всего многообразия 
подходов, но они указывают на то, что 
экспрессивный компонент изучается в 
соответствии с основными трендами рас-
смотрения внешнего облика.

Исследования, посвященные изуче-
нию социального компонента внешнего 
облика, образуют корпус разнообраз-
ных работ, рассматривающих не только 
одежду человека [11; 21], но и приче-
ску [6], различные аксессуары, макияж 
[8], татуировки [9] и т.д. В этих работах 
ставится задача рассмотрения имиджа 
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человека, его социального статуса, этни-
ческой принадлежности и многое другое 
[37; 53]. Выделяется подход, цель кото-
рого заключается в изучении оформле-
ния внешнего облика как проявления 
устойчивых характеристик личности [1; 
26], ее гендерного, возрастного статуса 
[6; 21], принадлежности к определенной 
субкультуре и т.д. [8].

В последнее время формируется на-
правление, которое ставит своей задачей 
определение интенсивности влияния 
компонентов как целостных образований 
внешнего облика на его оценку. К дан-
ному направлению примыкают работы 
[22], в которых рассматривается влияние 
целостного оформления внешнего обли-
ка или его экспрессивного компонента, 
например, на воспринимаемый возраст 
женщин.

Таким образом, в первой части обзор-
ной статьи были определены основные 
тенденции и направления исследований 
отдельных компонентов внешнего облика.

2. Роль внешнего облика 
в различных контекстах 

взаимодействия

Среди трендов изучения отношения 
к внешнему облику объединяющим мно-
гие работы является рассмотрение роли 
внешнего облика в различных контек-
стах взаимодействия. Динамика ценно-
сти и значимости внешнего облика в за-
висимости от контекста взаимодействия 
является одним из новых направлений 
в психологии внешнего облика [15; 16; 
22]. Контексты взаимодействия рассма-
триваются ведущими специалистами, 
работающими в области прикладной 
психологии внешнего облика [30; 55; 
73]. Проблема «внешний облик в раз-
личных контекстах взаимодействия» 

обсуждается в процессе рассмотрения 
романтических, семейно-брачных от-
ношений, в процессе изучения взаимо-
действия субъектов образовательного 
пространства, в процессе исследования 
роли внешнего облика в трудовых отно-
шениях, в контексте становления карье-
ры. Традиционно в связи с изучением 
влияния контекста взаимодействия на 
отношение к своему и чужому внешне-
му облику обсуждаются вопросы, каса-
ющиеся влияния самооценок, удовлет-
воренности, обеспокоенности внешним 
обликом на субъективное благополучие, 
удовлетворенность жизнью (обзор этих 
исследований представлен в [22]).

Рассматривая проблему влияния 
внешнего облика на взаимодействие 
субъектов образовательного простран-
ства [31; 35; 60], можно зафиксировать 
следующие магистральные направле-
ния: 1. Определение влияния внешнего 
облика студентов на их академическую 
успеваемость; 2. Определение меры воз-
действия внешнего облика преподава-
теля на отношение к нему студентов и 
успешность их обучения; 3. Определе-
ние особенностей восприятия и оценки 
студентами степени привлекательности 
внешнего облика преподавателя и на-
оборот. Из данных, приведенных в [31; 
60], следует, что студенты обращают 
внимание на оформление внешнего об-
лика преподавателя, оценивают меру его 
привлекательности. Они считают, что от 
преподавателей, которые были отнесе-
ны в группу привлекательных и хорошо 
одетых, получают знаний больше, чем от 
преподавателей с непривлекательным 
внешним обликом. Обращает на себя 
внимание тот факт, что и при рассмо-
трении роли внешнего облика во взаи-
модействии субъектов образовательного 
пространства заявляет о себе гендерный 
подход [31], проявляется дискриминаци-
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онная практика — лукизм в сочетании с 
сексизмом. Развивается также направ-
ление, рассматривающее зависимость 
оценки академической успешности от 
внешнего облика студента и преподава-
теля [64], фиксирующее, что оценочная 
компетентность не совпадает с объек-
тивными показателями академической 
успешности, что происходит «смещение 
оценок», которое оказывает негативное 
влияние на сферу образования. Внешний 
облик преподавателя рассматривается в 
качестве «ресурса», академического по-
тенциала эффективного обучения и при-
обретения студентами знаний, посколь-
ку преподавателю с привлекательным 
внешним обликом приписывается убе-
дительность, к нему относятся студенты 
с уважением. Традиционным и одновре-
менно дискуссионным является вопрос о 
реальной инвестиционной силе привле-
кательного внешнего облика студентов и 
преподавателей.

Одной из значимых сфер бытия чело-
века, важнейшим пространством взаимо-
действия выступают семейно-брачные, 
романтические отношения. В этом пред-
метном поле изучения внешнего облика 
наблюдаются такие же направления ис-
следований, которые были определены 
в первом разделе статьи. Оценка при-
влекательности внешнего облика влияет 
на удовлетворенность романтическими 
отношениями, на их развитие и прекра-
щение [22], взаимосвязи между само-
оценкой физической привлекательности 
и самоуважением оказывают влияние на 
выбор романтического партнера. В иссле-
довании [39] показано, что физическая 
привлекательность обуславливает выбор 
романтического партнера, что сходство в 
оценках привлекательности внешнего об-
лика романтических партнеров не являет-
ся гарантом длительности и устойчивости 
складывающихся романтических отноше-

ний, как и в том случае, когда один из пар-
тнеров считает внешний облик другого 
более привлекательным. Как правило, до-
статочно большое количество студентов, 
состоящих в романтических отношениях, 
дают совет своему партнеру либо поху-
деть, либо поправиться. Студентки, кото-
рым советовали сбросить вес, студенты, 
которым советовали набрать вес, были в 
меньшей степени удовлетворены роман-
тическими отношениями.

Другим направлением исследований 
является поиск ответа на вопрос о воз-
действии внешнего облика на семейно-
брачные отношения [52]. Оценки при-
влекательности лица обоих партнеров 
другими людьми коррелируют с выра-
женностью поддержки в браке и удов-
летворенностью им в зависимости от 
гендерного фактора. Мужья, внешний 
облик которых оценивался как при-
влекательный, были в меньшей степени 
удовлетворены браком, чем женщины, 
привлекательность внешнего облика ко-
торых также оценивалась высоко. Согла-
сованность в оценках привлекательности 
внешнего облика супругов не оказывает 
существенного влияния на удовлетво-
ренность браком. Различия в оценках 
привлекательности внешнего облика 
брачных партнеров по-разному влияют 
на поведение супругов. Они выстраива-
ют более позитивные отношения, если 
привлекательность внешнего облика жен 
оценивается выше, чем мужей, но демон-
стрируют более негативные отношения, 
если оценка привлекательности внеш-
него облика мужей была выше, чем жен. 
Партнеры-мужчины считали женщин, 
не соответствующих идеалам привле-
кательного внешнего облика, более сла-
быми и не стремились развивать с ними 
отношения. Физический компонент 
внешнего облика мужчин, не отвечаю-
щий идеальным моделям, не оказывал 
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существенного влияния на продолжи-
тельность отношений.

В супружеских и романтических от-
ношениях наблюдается феномен стигмы, 
связанной с массой тела, который оказы-
вает влияние на качество взаимоотноше-
ний [29; 32]. В исследовании [52] уста-
новлено, что полные женщины имели 
менее качественные отношения с партне-
ром, у них актуализировалось ожидание 
окончания этих отношений. Стигмати-
зация в контексте семейно-брачных от-
ношений, проявляющаяся в предвзятом 
отношении мужа к весу жены, ведет к пе-
реживанию брачными партнерами пси-
хологического стресса и оказывает вли-
яние на уровень удовлетворенности их 
отношениями, на воспринимаемую цен-
ность партнера. При опросе студентов 
[39] также было обнаружено, что женщи-
ны с избыточным весом реже встречают-
ся с партнерами, чем другие студентки.

Изучение отношения к внешнему 
облику представлено в работах [22], 
рассматривающих его влияние на взаи-
модействие в процессе трудовой деятель-
ности, в процессе становления карьеры. 
С практической точки зрения сделан 
принципиальный вывод [48] о том, что 
в процессе приема на работу необходимо 
соотносить черты, которые презентирует 
внешний облик, с теми требованиями, 
которые диктует предполагаемая долж-
ность. Особенности работы влияют на 
взаимосвязи между физической привле-
кательностью и рейтингом пригодности 
для той или иной должности. Известно, 
что людям с привлекательным внеш-
ним обликом приписывается больше 
положительных черт. Данное явление 
получило название «что красиво, то хо-
рошо», в то же время в определенных 
ситуациях привлекательность внешнего 
облика, например, женщин может сы-
грать негативную роль, если они пыта-

ются предложить свою кандидатуру на 
должность, которая считается сугубо 
мужской, или претендуют на работу в 
мужском коллективе. Внешне привлека-
тельные мужчины имеют преимущества 
во всех ситуациях, в отличие от непри-
влекательных мужчин. Если для работы 
мера привлекательности внешнего об-
лика не является важной, то кандидаты 
будут иметь невысокий рейтинг. Идея 
изучения так называемой «темной сторо-
ны» привлекательного внешнего облика 
женщин [50] развивается в направлении 
исследований стигматизации на рабо-
чем месте, приводящей к формированию 
недоверия к внешне привлекательным 
людям, к недооценке их профессиональ-
ных достижений, несмотря на успешную 
деятельность, на отношение к ним как к 
«экономической ценности».

Исследователи уделяют особое вни-
мание изучению влияния предубеж-
дений на оценку компетентности кан-
дидатов с привлекательным внешним 
обликом [22]. Это направление в течение 
последних десятилетий превратилось в 
современный тренд изучения внешнего 
облика в контексте взаимодействия «кан-
дидат—работодатель» в процессе иссле-
дования дискриминационных практик, 
в основе которых лежит внешний облик 
сотрудника. Данное направление рассма-
тривает феномены лукизма и бьютизма 
на рабочем месте [22; 44; 70]. Изучение 
лукизма и бьютизма на рабочем месте 
осуществляется вместе с исследованием 
сексизма [44; 55]. Результаты исследова-
ний указывают на то, что кандидаты на 
должность имеют различные возможно-
сти в зависимости от сочетания гендера, 
меры физической привлекательности, 
наличия видимых изменений внешнего 
облика, а также в зависимости от при-
надлежности должности к мужскому или 
женскому типу работы.
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Из работ, указанных выше, следует, 
что изучению внешнего облика в сфере 
образования, в сфере семейно-брачных, 
романтических отношений, в контексте 
трудовой деятельности присущи общие 
тенденции. Рассматривается главным 
образом физический компонент внешне-
го облика, в качестве ведущего фактора 
изучается гендерный фактор, он исполь-
зуется как база для актуализации лукиз-
ма, сексизма, применяется классифи-
кация внешнего облика на основе меры 
его привлекательности, и он наделяется 
функцией социального, гуманитарного 
капитала, рассматривается в качестве 
ресурса. Сравнительное изучение меры 
влияния привлекательного внешнего 
облика на различные контексты взаимо-
действия [22] указывает на то, что уве-
личение привлекательности внешнего 
облика сильнее влияет на сферу семей-
но-брачных, романтических отношений 
по сравнению с воздействием на карьер-
ные достижения, на приобретение жела-
емой, высокооплачиваемой работы, на 
успешность в сфере образования.

Таким образом, изучение инвестици-
онной силы внешнего облика в зависи-
мости от контекста взаимодействия — 
это тренд, развивающийся с учетом задач 
прикладной социальной психологии.

3. Полифакторная детерминация 
отношения к внешнему облику

Наряду с тенденцией комплексного 
изучения отношения к внешнему обли-
ку, учитывающего взаимодействие ряда 
факторов [30; 55; 61; 72], продолжается 
накопление работ, включающих еще один 
какой-либо фактор, что приводит глав-
ным образом к умножению эмпирических 
данных. Авторы этих и других работ [7; 
22; 25], обращаясь к решению проблемы 

принятия внешнего облика, к изучению 
реакций участников взаимодействия на 
позитивный и негативный коммента-
рий, к рассмотрению меры фрустрации 
человека отрицательными оценками его 
внешнего облика, к определению степе-
ни обеспокоенности, удовлетворенности 
им, к изучению самооценок внешнего 
облика, включают в исследование из-
учение влияния разнообразных факторов 
(демографические, социально-психоло-
гические, личностные). Исследователи 
[22; 55; 72] пишут об «инвестиционной 
силе», «функциональной значимости» 
внешнего облика и все чаще приходят к 
выводу о том, что отношение к внешнему 
облику обусловлено влиянием совокуп-
ности социокультурных, социально-пси-
хологических, индивидно-личностных 
факторов. Учитывая тенденцию постро-
ения сложных работ, рассматривающих 
одновременно в качестве факторов и 
социокультурные, и половозрастные, и 
социально-психологические (группы, 
отличающиеся этническим статусом, сек-
суальной ориентацией), можно указать на 
оформление еще одного тренда — это раз-
работка «многофакторной модели изуче-
ния отношения к внешнему облику» [22] 
с опорой на «ценностный подход к внеш-
нему облику». В процессе развития трен-
да многофакторной детерминации отно-
шения к внешнему облику в сочетании с 
ценностным подходом к нему происходит 
не только интеграция направлений, ко-
торые представлены в отечественных и 
зарубежных работах, но и выстраивается 
модель взаимосвязей между ними.

В разрабатываемой нами «многофак-
торной модели изучения отношения к 
внешнему облику», в центре которой на-
ходится «ценность внешнего облика», 
реализуется, прежде всего, ценностный 
подход к внешнему облику, который вза-
имосвязан с демографическим, с компо-
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нентным подходом к феномену отноше-
ния к внешнему облику как целостному 
образованию, с направлением, учитыва-
ющим контексты взаимодействия, с трен-
дом изучения влияния внешнего облика 
на различные стороны жизнедеятельно-
сти, с направлением, в котором рассматри-
ваются дискриминационные практики, 
обусловленные разнообразием внешнего 
облика, степенью его привлекательности. 
Основные элементы, компоненты данной 
«многофакторной модели», взаимосвязи 
между ними отражают направления изу-
чения отношения к внешнему облику, пе-
речисленные выше. В графическом виде 
«модель» приводится в наших публика-
циях [13; 22]. В этой «многофакторной 
модели» отражено взаимовлияние «цен-
ности внешнего облика» и отношения к 
нему, представлена совокупность факто-
ров, оказывающих влияние на них. В ка-
честве базовых компонентов «модели», 
рассматриваемых на теоретическом уров-
не как факторы влияния на отношение к 
внешнему облику, выступают социально-
демографические факторы, ценность и 
значимость внешнего облика, сферы жиз-
недеятельности человека. В свою очередь, 
отношение к внешнему облику представ-
лено в «модели» самооценками, оценка-
ми внешнего облика, обеспокоенностью, 
удовлетворенностью им, «appearance» 
перфекционизмом. В «модели» совокуп-
ность факторов, оказывающих влияние 
на отношение к внешнему облику, детер-
минирует удовлетворенность жизнью, 
субъективное благополучие, социальную 
и психологическую адаптацию. В каче-
стве последствий взаимодействия между 
перечисленными факторами в «модель» 
включены лукизм и лукофобия.

На данном этапе наших исследова-
ний ставится задача эмпирической про-
верки «модели» и построения на основе 
математического анализа «вариативных 

эмпирических моделей». Указанная цель 
развития данного направления определя-
ется, прежде всего, тем, что «многофак-
торная модель», разработанная на основе 
направлений, тенденций изучения отно-
шения к внешнему облику (см. 1 и 2 под-
разделы данной статьи), включает доста-
точно большое количество компонентов 
и элементов, сочетание между которыми 
образует множества. Они, исходя из их 
совокупности, могут оказывать различ-
ное воздействие не только на отношение к 
внешнему облику, но и на удовлетворен-
ность жизнью, на субъективное благопо-
лучие в целом, на ряд специфических фе-
номенов жизнедеятельности, связанных с 
внешним обликом (лукизм и лукофобия). 
В качестве примера [22], одна из «эмпи-
рических моделей» — это «модель», кото-
рая учитывает влияние базовых факторов 
отношения к внешнему облику, а именно: 
ценность, значимость внешнего облика и 
различные контексты жизнедеятельности 
человека. В этой «модели» интегральный 
показатель значимости внешнего облика 
выступил в качестве главного предиктора 
таких составляющих отношения к внеш-
нему облику, как удовлетворенность, обе-
спокоенность им, «appearance» перфекци-
онизм. «Эмпирическая модель» наглядно 
демонстрирует, что значимость внешнего 
облика в различных контекстах, сферах 
жизнедеятельности по силе своего влия-
ния на составляющие отношения к внеш-
нему облику выстраивается следующим 
образом: сильное позитивное влияние на 
обеспокоенность, менее интенсивное не-
гативное влияние на удовлетворенность 
внешним обликом, еще менее значимое 
позитивное влияние на выраженность 
«appearance» перфекционизма. Исследо-
вание, выполненное на базе этого вариан-
та «эмпирической модели», указывает на 
разнонаправленное влияние значимости, 
ценности внешнего облика на отношение 
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к внешнему облику: усиливает обеспоко-
енность внешним обликом, повышает вы-
раженность перфекционистского отноше-
ния к нему и снижает удовлетворенность 
внешним обликом во всех контекстах 
взаимодействия, включенных в данную 
«эмпирическую модель». Взаимовлияние 
значимости и обеспокоенности внешним 
обликом оказывает воздействие на сте-
пень удовлетворенности жизнью, на вы-
раженность лукофобии — страха оценки 
внешнего облика другими людьми.

Тренд развития психологии внеш-
него облика, базирующийся на «много-
факторной модели изучения отношения 
к внешнему облику», способствует фор-
мированию в отечественной психологии 
внешнего облика направления, учитыва-
ющего особенности бытия человека, рас-
сматривающего место «ценности внеш-
него облика» в иерархии ценностей 
россиян, отличающихся совокупностью 
социально-демографических, социаль-
но-психологических, индивидно-лич-
ностных характеристик, придающих зна-
чимость внешнему облику в зависимости 
от контекста взаимодействия.

Заключение

Рассматривая тренды — тенденции, 
направления развития психологии внеш-
него облика и ее предметной области от-
ношения к своему и чужому внешнему 
облику, можно констатировать, что внеш-
ний облик трактуется как социокультур-
ное и одновременно природное явление, 
как социально-психологический фено-
мен. Междисциплинарный статус внеш-
него облика определяет широкий спектр 
направлений исследований. В обзорной 
статье акцент сделан на тех направлени-
ях, тенденциях изучения внешнего обли-
ка, которые развиваются, учитывая зада-

чи прикладной социальной психологии. 
На первое место выдвигаются те работы, 
в которых рассматривается влияние со-
циокультурных, социально-психологи-
ческих, личностных факторов на оценки 
и самооценки внешнего облика, на обе-
спокоенность, удовлетворенность им, на 
преобразовательную активность, направ-
ленную на внешний облик. Несмотря на 
превалирующий в психологии внешнего 
облика подход, акцентирующий внима-
ние на рассмотрении роли отдельных 
элементов в восприятии, оценке, само-
оценке, обеспокоенности, удовлетворен-
ности внешним обликом, можно назвать 
те тренды — совокупности направлений 
и тенденций, которые объединяют мно-
гообразные исследования:

Тренд — междисциплинарное изуче-
ние физического, экспрессивного, соци-
ального компонентов внешнего облика. 
Интеграция в рамках этого тренда на-
правлений, сформировавшихся в соци-
альных, поведенческих, биомедицинских 
науках, развитие социокультурного, 
«страноведческого» подхода. Изучение 
моделей физического компонента внеш-
него облика с позиций гендерного под-
хода, рассмотрение особенностей интер-
нализации этих моделей, исследование 
феноменов «бодипозитив», «гибкость 
образа тела».

Тренд, включающий тенденции из-
учения разнообразия внешнего облика, 
его отличий от социальной нормы, роли 
социальных сетей, СМИ в принятии это-
го разнообразия и отношения к внешне-
му облику.

Тенденция, направленная на опреде-
ление интенсивности влияния компо-
нентов внешнего облика на его оценку, 
сопровождаемую категоризацией людей 
по критериям пола, возраста, экономиче-
ского, этнического и социального стату-
сов, личностного типа и т.д.
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Тренд в изучении отношения к внеш-
нему облику интегрирует направление, 
стремящееся к рассмотрению целостно-
го внешнего облика, и тенденцию про-
ведения сравнительных исследований 
отношения к внешнему облику между 
гендерно-возрастными группами, между 
представителями сексуальных и этниче-
ских меньшинств.

Тенденция изучения «инвестицион-
ной силы» внешнего облика в различ-
ных контекстах взаимодействия, вклю-
чающая подход к оценкам, самооценкам 
внешнего облика, удовлетворенности, 
обеспокоенности им как к явлениям, ко-
торые с разной степенью интенсивности 
обусловлены различными сферами жиз-
недеятельности.

Тенденция определения влияния от-
ношения к внешнему облику на качество 
жизни человека, его здоровье, субъектив-
ное благополучие, ощущение счастья и в 
соответствии с этим направлением ис-
следование проблем, порожденных вос-
приятием, оценкой и самооценкой внеш-
него облика (Body — стигма, Appearance 
(AP) — стигма, лукизм, лукофобия, сек-
сизм), выявление эффективности «вме-
шательств», способствующих коррекции 
этих проблем.

Комплексный системный подход как 
тренд в исследовании лица человека, его 
экспрессии, значимости привлекатель-
ного лица в решении прикладных задач, 
в определении воспринимаемого здоро-
вья и счастья, тренд, включающий на-
правление, изучающее «маскирующие» 
функции экспрессии, ее диагностические 
возможности в ситуации распознания 
личностных особенностей.

Тренд многофакторной детермина-
ции отношения к внешнему облику в со-
четании с ценностным подходом к нему. 
Тренд развития психологии внешнего 
облика, базирующийся на «многофак-

торной модели изучения отношения к 
внешнему облику», способствующий 
формированию в отечественной психо-
логии внешнего облика направления, 
учитывающего особенности бытия че-
ловека, рассматривающего место «цен-
ности внешнего облика» в иерархии 
ценностей россиян, отличающихся со-
вокупностью социально-демографи-
ческих, социально-психологических, 
индивидно-личностных характеристик, 
придающих значимость внешнему об-
лику в зависимости от контекста взаи-
модействия.

Понятно, что у каждого из перечис-
ленных трендов, направлений развития 
психологии внешнего облика есть свои 
конкретные достижения, своя «рамка» 
изучения отношения к внешнему обли-
ку. К этим ограничениям можно отнести 
выделение определенного компонента 
внешнего облика в качестве предмета 
изучения (физический, социальный, 
экспрессивный). В соответствии с каж-
дым из компонентов внешнего облика 
рассматриваются восприятие, оценка, 
самооценка, удовлетворенность и обе-
спокоенность внешним обликом. Дру-
гим ограничением является исследо-
вание компонентов внешнего облика 
в различных ситуациях и контекстах 
взаимодействия, в различных сферах 
жизнедеятельности человека, что спо-
собствует дифференцированной оценке 
функциональной значимости внешне-
го облика и вместе с этим затрудняет 
обобщение данных. Полагаю, что, учи-
тывая эти ограничения, исследователи 
переходят к изучению влияния оценок 
и самооценок внешнего облика, удов-
летворенности, обеспокоенности на ин-
тегральные показатели жизни человека, 
например, на субъективное благополу-
чие, меру удовлетворенности жизнью, 
счастья/несчастья.
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Следующей «рамкой» в развитии 
направлений является то, что практиче-
ски невозможно в одном исследовании 
рассмотреть влияние комплекса фак-
торов (гендерного, возрастного, эконо-
мического, образовательного, социаль-
но-психологического, личностного) на 
самооценки, оценки внешнего облика, 
на удовлетворенность и обеспокоен-
ность им, на перфекционистское от-
ношение, включая в исследование раз-
личные компоненты внешнего облика и 
многообразные сферы бытия человека. 
Несмотря на указанные выше ограниче-
ния в изучении отношения к внешнему 
облику, необходимо отметить стремле-
ние исследователей к интеграции пере-
численных направлений, к формирова-
нию трендов.

Во введении к обзорной статье ука-
зывалось на то, что еще одной задачей 
является поиск ответов на ряд вопро-
сов. В заключение можно утвердитель-
но ответить на них. Действительно, не-
удовлетворенность, обеспокоенность 
внешним обликом являются теми ком-
понентами отношения к нему, которые 
охватывают различные возрастные груп-
пы (подростков, молодых, взрослых), 
выступают в роли своеобразной «со-
циально-психологической эпидемии», 
распространяющейся в российском об-
ществе. Множеством исследований до-
казано, что оценка привлекательности 
внешнего облика, детерминированная 
комплексом факторов, обуславлива-
ет меру субъективного благополучия, 
удовлетворенности жизнью. Работы, по-
священные изучению «инвестиционной 
силы» внешнего облика, позволяют ут-
верждать, что влияние внешнего облика 
изменяется в зависимости от ситуации 
взаимодействия.

В целом отечественные исследова-
ния, выполненные в области психологии 

внешнего облика, следуют тем трендам, 
тенденциям, которые сложились в миро-
вой психологии.

С практической точки зрения обзор-
ная статья способствует выявлению в 
процессе деятельности специалистов, 
работающих в различных областях при-
кладной социальной психологии, про-
блем человека, порожденных восприяти-
ем, оценкой внешнего облика. Знание об 
этих проблемах поможет специалистам, 
работающим в сфере подбора кадров, 
организующим рабочие команды, осу-
ществляющим консультации в области 
социальной психологии здоровья, обра-
зования, семейно-брачных, межличност-
ных отношений. Понимание консультан-
тами причин лукизма, сексизма снижает 
интенсивность проявления этих дискри-
минационных практик.

Перспективным, на наш взгляд, яв-
ляется анализ работ, представляющих 
результаты, полученные на пересечении 
психологии здоровья и социальной пси-
хологии внешнего облика, зафиксиро-
ванные в процессе совместного изучения 
психологами, педагогами, психиатрами 
буллинга, «клеймения» на основе разноо-
бразия внешнего облика и его последствий 
для взаимодействия в образовательной 
среде, в семейно-брачных и других отно-
шениях. Нуждается в проработке вопрос, 
касающийся совмещения дискриминаци-
онных практик (сексизм, эйджизм, бью-
тизм), пусковым механизмом которых 
выступает изменчивость и разнообразие 
внешнего облика. В качестве перспектив-
ного направления изучения отношения 
к внешнему облику должен стать анализ 
исследований, рассматривающих меру 
толерантности/интолерантности различ-
ных социальных групп к особенностям 
внешнего облика и поведенческие послед-
ствия отношения к иному, другому внеш-
нему облику человека.
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Цель. На материале рассказов о столкновении с трудностями в детском и взрослом возрас-
те идентифицировать и охарактеризовать специфику нарративных стратегий при описании 
выбора сопротивления или подчинения.

Контекст и актуальность. В социальной психологии подчинение относится к классическим про-
блемам (эксперименты С. Аша, С. Милгрэма, Ф. Зимбардо, С. Московичи и др.). В качестве форм 
подчинения выделяют внушаемость, конформность, уступчивость, подчинение авторитету, кото-
рые проявляются в подчинении внутренним императивам; субъектам, наделенным властью; малой 
группе; а также ситуации. Наряду с конформностью как личностной характеристикой изучают 
подчинение, построенное на принятии роли и регуляции ролевого поведения. Ролевая детерминация 
подчинения позволяет рассматривать его как ключевое условие социализации. Сопротивление в пси-
хологических исследованиях представлено реже, что связывается с культурными стандартами и 
культурными приоритетами, влияющими на формирование направлений исследований.

Результаты. Группа интервьюируемых до 30 лет в области интерпретаций опыта подчинения-
сопротивления обнаружила различия с более старшими интервьюируемыми в позициях, обусловлен-
ных решением возрастных задач (различия носят возрастной, а не поколенческий характер).

Основные выводы. В детстве формируется первоначальный опыт сопротивления как 
опыт сопротивления ровесникам и внутренним проблемам (например, совладание со страхом). 
Во взрослом возрасте стратегия подчинения стереотипизирована (истории о подчинении роди-
телям), а стратегия сопротивления формирует относительно устойчивые сценарии (психоло-
гического и физического сопротивления) в отношении социальных трудностей.
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Введение

В последние годы особенно часто в 
социальных исследованиях, посвящен-
ных поколенческим различиям, упоми-
нается, что новое цифровое поколение 
(«поколение Z», молодые люди, родив-
шиеся с 1995 по 2010 годы) обладает 
особыми качествами: ориентировано на 
предпринимательство, творческость и 
свободолюбие [19], настроено изменить 

общество, но в то же время не склонно к 
риску [36], больше ожидает от будущего, 
чем прошлые поколения [28], активнее 
вовлечено в политику [35].

Более аналитичный и критичный 
психологический взгляд на данную про-
блему, укорененный в эмпирических 
исследованиях, сопряжен с развенчани-
ем мифов о «цифровом поколении» [4]. 
А интерес молодежи к участию в про-
ектах радикальной оппозиции в России 

Strategies for (non) Resistance in Narratives about Facing Problems: 
Formation of a “Subordinate Subject”
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Objective. Identify strategies a formation of “subordinate subject” and analyzes the strategies of 
obedience and resistance in self-narrative about encountering difficulties in childhood and adulthood.

Background. Obedience refers to classical problems in social psychology (experiments by S. Asha, 
S. Milgram, F. Zimbardo, S. Moskovichi, etc.). Forms of obedience are suggestibility, conformity, pli-
ability, submission to authority; these forms are manifested in submission to internal imperatives; to au-
thority persons; to small group; as well as situations. Along with conformity as a personal characteristic 
researchers study obedience based on the adoption of the role and regulation of role behavior. Role basis 
of subordination allows us to consider obedience as a condition for socialization. Resistance in psycho-
logical research is less common, which is associated with cultural standards and cultural priorities that 
influence the formation of research areas.

Results. According to the results of the study, young people under 30 years have different interpre-
tations than older interviewees, but differences are of an age rather than generational nature.

Conclusions. The results of the study allow us to suggest that strategies of resistance were form 
at the childhood while overcoming internal issues and conflicts with peers. In adulthood, the strategy 
of subordination are stereotyped (stories about obedience to parents), stable scenarios resistance were 
construct in area to social challenge.
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связывают с закономерностями возраст-
ной психологии и стремлением к получе-
нию сильных ощущений [17].

Поиск объективных оснований дина-
мики поколенческих и возрастных раз-
личий требует значительного количества 
эмпирических исследований, включая 
«качественные исследования» [20], по-
зволяющие изнутри, из позиции респон-
дента реконструировать видение и интер-
претации изучаемой ситуации. Особый 
интерес может представлять именно «ре-
волюционность» молодых: эмансипация, 
радикализм, свободолюбие, способность 
преодолевать трудности и сопротивлять-
ся внешнему давлению.

Цель данной статьи — на материале 
историй о столкновении с трудностями 
идентифицировать специфику «молодеж-
ной интерпретации» нарративных страте-
гий при описании выбора сопротивления 
или подчинения. Реконструируя способы 
осмысления опыта индивидуального со-
противления трудностям, сравнивая ре-
зультаты возрастной группы до 30 лет с 
результатами более старших возрастных 
групп, предполагается ответить на вопрос 
о существовании особых показателей, 
позволяющих отнести группу молодежи 
к «новым» субъектам социального дей-
ствия, способным активнее, чем прежние 
поколения, сопротивляться внешнему 
давлению в мыслях и действиях.

В психологии проблема подчинения 
относится к разряду классических, из-
учаемых как в формате диагностических 
исследований, так и экспериментов (наи-
более известны эксперименты С. Аша, 
С. Милгрэма, Ф. Зимбардо, С. Москови-
чи) [12; 22; 29; 30 и др.]. Подчиняются вла-
сти и влиянию, при этом понятия «власть» 
и «влияние» в психологии не являются 
синонимичными: влиянию подчиняются 
добровольно, а подчинение власти пред-
полагает возможное использование про-

тив несогласных аппарата принуждения 
[12]. В качестве форм подчинения выде-
ляют внушаемость (некритическое подчи-
нение внешнему мнению), конформность 
(изменение поведения в ответ на давление 
большинства), уступчивость (готовность 
удовлетворять просьбы других), подчи-
нение авторитету (выполнение указаний 
лиц, наделенных властью) и др. [22].

В то же время психологи, ориентиро-
ванные на эмпирические исследования 
подчинения, ссылаются на неоднознач-
ность в трактовке данного феномена и 
проблемы с операционализацией поня-
тия [11; 14; 15 и др.], формулируя четы-
ре основных «поля», «активирующих» 
подчинение индивида: подчинение вну-
тренним императивам, подчинение субъ-
ектам, наделенным властью, подчинение 
малой группе, а также ситуации (объек-
тивным природным и/или социальным 
факторам) [15].

Наряду с конформностью как лич-
ностной характеристикой, обеспечива-
ющей подчинение [7], в исследованиях 
изучают подчинение, построенное на при-
нятии роли и на регуляции ролевого пове-
дения, включая профессиональные регла-
менты и организационные иерархии [5]. 
Ролевая детерминация подчинения по-
зволяет рассматривать его как ключевое 
требование социализации, зависимое от 
культуры властных отношений общества: 
если в процессе социализации культура 
предлагает преимущественно роли «под-
чиненные», то демонстрация подчинения 
может расцениваться как адаптирован-
ность, социализированность, успешная 
инкультурация.

Роль социализации в становлении 
властных отношений, включая при-
нуждение и подчинение в родительской 
семье, — традиционная психоаналити-
ческая тематика, присущая и современ-
ным исследованиям, использующим 
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идеи психоанализа. Так, Дж. Батлер в 
известной работе «Психика власти» ха-
рактеризует становление «политическо-
го субъекта» именно через подчинение в 
родительской семье: «Хотя зависимость 
ребенка не является политической су-
бординацией ни в каком обычном смыс-
ле, формирование первичной страсти в 
[связи с состоянием] зависимости делает 
ребенка уязвимым перед субординацией 
и эксплуатацией, — эта тема вошла в чис-
ло аксиом современного политического 
дискурса» [3, с. 20]. По мнению Батлер, 
ребенок осваивает отношения с родите-
лями, начиная с полюса «подчинение», 
то есть как «подчиненный субъект». 
Однако в психоанализе обсуждается не 
только подчинение в детско-родитель-
ских отношениях, но и сопротивление, 
поскольку только тот, кто может добро-
вольно сказать «нет», может доброволь-
но сказать «да» [2].

В то же время противоположный по-
люс подчинения — сопротивление — в 
психологических исследованиях пред-
ставлен значительно реже [1; 32]. Сопро-
тивление изучают:

• как способность к контрсуггестии 
(выстраивание внутренних барьеров, 
противодействующих внушению) [18];

• в контексте противостояния агрес-
сии, насилию и давлению (как способ-
ность противостоять моббингу, буллингу 
и т.п.) [25; 27];

• в контексте противостояния инно-
вациям и измерениям (как личностную 
ригидность) [9; 33];

• в контексте противостояния стрес-
су и другим негативным внешним воз-
действиям (сопротивление как про-
явление саморегуляции и как условие 
психологического здоровья) [24].

Очевидно, что под сопротивлением в 
исследованиях понимаются разные психо-
логические феномены, требующие сопо-

ставления, соизмерения, дифференциации 
понятий и терминологической работы.

Относительно высокое внимание 
психологов к проблемам подчинения 
и конформизма и дистанцирование от 
подробного изучения сопротивления 
индивида (или группы), на наш взгляд, 
указывают на культурные стандарты и 
приоритеты, влияющие на формирова-
ние направлений исследований. При-
вычнее изучать подчинение (сформиро-
ван теоретический контекст, сложилось 
понятийное поле, проблема подчинения 
вписывается в содержание ряда науч-
ных мероприятий и т.д.), а феномен со-
противления в психологии взаимодей-
ствия оказывается более сложным для 
операционализации, теоретизирования 
и эмпирических исследований (кроме 
того, знание о сопротивлении, вероятно, 
менее востребовано научным сообще-
ством и обществом в целом).

Материалы и методы

В качестве рабочего определения в 
данном исследовании использовалось 
понимание сопротивления как готовно-
сти в условиях конфликта («проблемы») 
сохранять свои установки и позиции, за-
щищать их различными способами, спо-
собность действовать в своих интересах. 
Подчинение рассматривается как аль-
тернатива сопротивлению (уступка, сми-
рение, отказ от защиты своей позиции, 
демонстрация конформного поведения).

Общая теоретическая канва — соци-
ально-конструкционистская интерпре-
тация индивидуального опыта личности 
[23]. Мы разделяем точку зрения, соглас-
но которой истории о себе (я-нарративы) 
отражают социальные схемы и сценарии 
(в сознании респондентов), на основе ко-
торых происходит реализация поведен-
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ческих практик нарратора. Это означает, 
что в свободном рассказе (интервью) 
интервьюируемый раскрывает интерпре-
тативные матрицы, на которых строится 
его понимание социальной реальности, а 
в условиях неформализованных проце-
дур интервьюирования (без подсказок и 
наводящих вопросов) интервьюируемый 
выдвигает на первый план актуальные 
сценарии, ключевые на данном этапе 
психосоциального развития. Исследова-
тельский вопрос научной программы со-
средоточен на описании характеристик 
нарративных стратегий, использующих-
ся молодежной частью выборки и теми, 
кто старше 30 лет, рассказывающих о 
подчинении или сопротивлении при 
столкновении с трудностями в детстве и 
в настоящее время.

В данном исследовании использова-
лось неструктурированное проблемно-
ориентированное интервью (схожее с 
проективными техниками «Рассказыва-
ния историй» [6]), инструкция для кото-
рого звучала следующим образом: «Рас-
скажите, пожалуйста, о Вашем опыте 
столкновения с трудностями в дошколь-
ном или школьном детстве, а также са-
мый яркий опыт столкновения с трудно-
стями из Вашей взрослой жизни». Таким 
образом, каждый интервьюированный 
представлял по две истории.

Подобная инструкция учитывает 
роль детских воспоминаний в конститу-
ировании я-нарратива взрослой жизни, 
отраженных как в классическом психо-
анализе, так и в современной психоло-
гии [2; 21; 34]. Предполагалось, что ин-
тервьюируемые, для которых актуальна 
стратегия сопротивления трудностям, 
эту стратегию проецируют в свои рас-
сказы. Тексты интервью были записаны 
и закодированы при помощи техники 
«закрытого кодирования» (кодировоч-
ный словарь сконструирован под цели 

исследования), а на основе частотности 
кодов в текстах интервью был выполнен 
количественный анализ (таким образом, 
в исследовании использовались как ка-
чественная, так и количественная тради-
ции в работе с данными: так называемая 
«смешанная методология»).

Выборка состояла из двух частей. 
«Молодежная» часть выборки включа-
ла 89 интервьюируемых (178 историй), 
рожденных на рубеже XX—XXI веков 
(до 30 лет). «Старшая» часть выборки со-
стояла из 20 интервьюируемых (40 исто-
рий), возраст которых был старше 30 лет. 
Всего было собрано 218 историй. По ген-
дерному признаку выборка уравновеше-
на (среди «молодежной» подвыборки — 
56% женщин, среди «старших» — 55%). 
Интервьюируемые имели высшее или 
незаконченное высшее образование и 
представляли разные области народно-
го хозяйства (технические специально-
сти — 36%, гуманитарные — 23%, другое 
(экономика, медицина и т.д.) — 41%).

Для сравнения частот встречаемо-
сти кодов в разных группах (младшие/
старшие) был использован критерий Хи-
квадрат, для выявления групп-описаний 
событий — иерархический кластерный 
анализ (модифицированный методом 
Варда, использовалось бинарное рассто-
яние), сравнение историй проводилось 
на основе анализа бинарных корреляций. 
Вычисления проводились в программ-
ной среде R (использовался стандартный 
пакет stats, пакет polycor) [31].

Анализ собранных текстов проходил 
в 2 этапа. На первом этапе сравнивались 
интервью двух подвыборок (для вы-
яснения различий между возрастными 
группами). На втором этапе реконстру-
ировались нарративные стратегии со-
противления на материале «молодеж-
ной» выборки, что обусловлено целями 
исследования.
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Результаты

Собранные 218 историй (о столкнове-
нии с трудностями в детстве и во взрос-
лом возрасте) были закодированы на 
основе разработанной кодировочной си-
стемы. Категории для кодирования были 
объединены в блоки, а именно: блок «Об-
стоятельства угрозы» (время, социальная 
ситуация, природа и стихия, объективный 
предметный мир, новая ситуация), блок 
«Субъект угрозы» («живой источник 
угрозы»: ровесники, родители, педагоги/
работодатели, маргиналы, животные, я 
сам/а), блок «Источник угрозы» (нежи-
вой: случай, техника, болезнь, нарушение 
социальных правил), блок «Результат 
угрозы» (бегство, уход от проблемы; со-
противление физическое; сопротивление 
психологическое; подчинение; исход не-
ясен; социальная компетентность; отказ 
от действий), блок «Чувства» (негатив-
ные и позитивные), блок «Размышления» 
(конкретика и философствования), блок 
«Внешняя помощь» (ровесники, родите-
ли, другие взрослые, случай, социальные 
правила и самопомощь) и блок «Качество 
опыта» (положительное и отрицатель-
ное) (см. таблицу).

Блок «Обстоятельства угрозы» ока-
зался диагностичным с точки зрения 
определения возрастной принадлежно-
сти рассказчика. Статистически значимо 
чаще об угрозах, связанных с социальным 
окружением, рассказывала молодежь.

Например: «Первый инцидент, кото-
рый я могу вспомнить — это заявление 
нянечки в детском саду о том, что она не 
будет мне давать еду (или наливать суп), 
так как я — “плохая девочка”. Я спокой-
но восприняла этот жест, пришла домой 
и рассказала маме. На следующий день 
нашей группе поставили новую нянечку. 
Проблема была в том, что моя мама была 
в родительском комитете, и на очеред-

ной праздник той высоко-педагогичной 
нянечке подарили подарок на сумму мень-
ше, чем воспитательницам. Я была всего 
лишь неудачным средством манипулиро-
вания» (22 года, студентка, лингвист).

В то же время значимо чаще предста-
вители старших поколений рассказыва-
ли об угрожающих ситуациях, вызван-
ных природой, стихией.

Например: «Ходили купаться в дет-
стве, я еще маленькая была, в классе, на-
верное, четвертом училась. И мы прыгали 
с баржи. Аа-ах. Я так первый раз боялась 
туда прыгнуть. Все прыгали, и мне хоте-
лось, но я так боялась. Вот мы встали на 
край баржи, прыгнули, и я погрузилась в 
эту пучину грязной мутной воды… Пузы-
ри, пузыри, пузыри… И самое страшное 
для меня было всплыть не рядом с баржей, 
а под ней. Но — ничего, каждый раз пры-
гали подальше, чтобы течение не подбило 
под баржу. Но вот эти вот пузыри, пу-
зыри, пузыри. Ты прыгаешь, и все время — 
глубже, глубже, глубже, а хочется наверх, 
наверх. Открываешь глаза и вот эта ко-
ричневая вода и пузыри, пузыри. Было 
страшно» (50 лет, женщина, финансы).

Другие обстоятельства угрозы (вре-
мя, предметный мир и новая ситуация) 
примерно равнозначно представлены в 
нарративах о трудных ситуациях и не за-
висят от возрастных различий.

Блок «Субъекты угрозы» не содержит 
статистически значимых различий меж-
ду изучаемыми группами. Незначимо 
чаще в рассказах молодежи встречают-
ся представители маргинальных групп 
(местные подростки, девианты, «гопни-
ки», бомжи и т.п.).

Например: «Когда я был маленьким, 
мы с мамой пошли в магазин. На полке 
витрины я увидел игрушечную модель-
ку Рэмбо, правда, я тогда даже не подо-
зревал, кто это. Тогда для меня это был 
просто военный с большим автоматом. 
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Т а б л и ц а
Трудности (опасности, угрозы) в рассказанных историях (%)

№ Блоки Категории анализа
Выборка
до 30 лет

Выборка
старше 30 лет

I Обстоятельства 
угрозы

Время 71 75
Социальная ситуация 48* 20*
Природа и стихия 7* 25*
Предметный мир 11 15
Новая ситуация 8 5

II Субъект угрозы 
(живой источник 
угрозы)

Ровесники 20 20
Родители 18 35
Педагоги и работодатели 11 0
Маргиналы 16 5
Животные 9 20
Я сам/а 9 15

III Источник угрозы 
(неживой)

Случай 27 35
Техника 4 5
Болезнь 2 0
Нарушение правил 1 5

IV Результат угрозы Бегство, уход от проблемы 20 5
Сопротивление физическое 24 15
Сопротивление психологическое 21 20
Осознанное подчинение 17 20

Итог/конец истории неясен 9*** 40***
Социальная компетентность 1 0
Пассивное подчинение: недеяние 16 5

V Чувства Негативные чувства 55 60
Позитивные чувства 8 20

VI Размышления «Жизнь научила»: конкретика 15 25
Философствования 10 25

VII Внешняя помощь Ровесники 3 5
Родители 23 5
Другие взрослые 15 10
Случай 5 10

Социальные правила 1 0
Самопомощь 11 15

VIII Качество опыта Скорее положительное 28** 60**
Скорее отрицательное 38 20

Примечания. Указан % встречаемости от максимума для данной категории; значимые разли-
чия: * — p<0.05; ** — p<0.01, *** — p<0.001.
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Я долго упрашивал маму купить мне его, 
и в итоге она согласилась. Я был очень рад 
такому подарку и сразу же пошел играть 
с ним в песочнице. Но буквально через 
час ко мне подошла пара подростков, и 
игрушка была уже не моей. Моей печали 
не было границ» (22 года, мужчина, тех-
ническая сфера).

Более старшие интервьюируемые 
вспоминают ситуации, где им приходи-
лось тяжело из-за притеснения со сторо-
ны родителей или из-за нападения жи-
вотных.

Например: «Давление было постоян-
ным: все-таки детство у меня прошло в 
тоталитарном государстве. Плюс дет-
ский сад, родители, задерганные бытом и 
работой. Но я это давление только сейчас 
осознаю, до этого мы, как глубоководные 
рыбы, воспринимали это бешеное давле-
ние как норму, не знали, что по-другому 
может быть. Из первых личных угроз: 
как-то овчарка на меня во время прогул-
ки в детском саду набросилась — хотела 
то ли съесть, то ли поиграть. Произошло 
внезапно. Вышло, что долго боялся собак, 
потом прошло (улыбается)» (40 лет, 
мужчина, техническая сфера).

Блок «Неживой источник угрозы» не 
содержит каких-либо различий между 
изучаемыми группами. А блок «Резуль-
тат угрозы» иллюстрирует в большей 
степени особенности построения расска-
за. «Молодежная» подвыборка охотнее 
делает выводы в своих рассказах, а более 
старшие интервьюированные статисти-
чески значимо чаще оставляют «откры-
тый конец».

Что касается результата угрозы (дав-
ления, трудности), необходимо под-
черкнуть, что обе группы имеют прак-
тически одинаковые показатели и по 
подчинению, и по сопротивлению угрозе 
(как физическому, так и психологиче-
скому сопротивлению).

Например: «В детстве у меня был та-
кой случай, когда кто-то позвонил в дверь и 
закрыл глазок, поэтому я не могла увидеть, 
кто пришел. Дома я была одна, а этот че-
ловек был очень настойчивый и долго зво-
нил в дверь… Вот. Было очень страшно. 
Сначала я хотела позвонить 02, но потом 
просто приставила к двери 2 стула — и 
все» (20 лет, женщина, медицина).

Негативные чувства из-за угрожаю-
щей ситуации (блок V) обе изучаемые 
группы испытывали примерно в равных 
долях, а вот позитивные чувства незна-
чимо чаще испытывали более старшие 
интервьюируемые (переосмысление 
прошлых травм в позитивном ключе).

Характер размышлений (блок VI) в 
воспоминаниях об угрозах у обеих групп 
примерно одинаковый. Что же касает-
ся внешней помощи в трудной ситуации 
(блок VII), младшие интервьюируемые 
незначимо чаще вспоминали в качестве по-
мощников родителей. По остальным пози-
циям (ровесники, другие взрослые и т.д.) у 
обеих групп показатели одинаковые.

В итоге качество «травмирующего 
опыта» (блок VIII) более старшие интер-
вьюируемые достоверно чаще оценивают 
в позитивном ключе (негативная оценка 
у этой группы также ниже, но этот по-
казатель статистически незначимый). 
Таким образом, характер организации 
истории, раскрывающей интерпретатив-
ные матрицы опыта, связанного с угро-
зой и сопротивлением, оказался схожим 
у изучаемых групп и отличным лишь по 
нескольким позициям в описании обсто-
ятельств угрозы и оценок опыта.

«Молодежная» часть выборки со-
средоточена на социальных ситуациях 
в описании трудностей, формулировала 
выводы («уроки») истории и амбивалент-
но оценивала опыт столкновения с труд-
ностями. «Старшие» интервьюируемые 
чаще включали в обстоятельства угрозы 
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предметный, нечеловеческий мир, не да-
вали однозначного итога и позитивно оце-
нивали последствия опыта столкновения 
с трудностями. Принятие травматичного 
опыта «старшими» логично встраивает-
ся в логику возрастных различий групп. 
Но главное — не обнаружилось стати-
стически значимых различий в историях 
у «старших» и «младших» интервьюиру-
емых в ориентации на подчинение или 
сопротивление, что позволяет предполо-
жить индивидуальную логику существо-
вания данных феноменов.

Объем «молодежной» выборки по-
зволил использовать более сложные 
стратегии количественного анализа на 
материале интервью, поэтому далее 
были идентифицированы типы (сцена-
рии) историй об угрозах и сопротивле-
нии, раскрывающие внутренние связи 
между категориями в текстах на осно-
ве кластерного анализа. На материале 
историй, рассказанных о трудностях и 
угрозах в детстве у интервьюируемых 
до 30 лет (89 историй), было выделено 
5 кластеров, представляющих 5 типов 
нарративов/историй, а именно:

• оправдание социального эскапизма 
(категории «время», «социальная ситу-
ация», «маргиналы», «бегство, уход от 
проблем», «негативные чувства», «отри-
цательный опыт») — вариант неосознан-
ного подчинения;

• нарративы о помощи окружающих 
(категории «случай», «болезнь», «по-
зитивные чувства», «другие взрослые» 
(помощь) — нарратив об ограничениях 
в контексте социально-психологической 
компетентности);

• нарративы о фактических угрозах 
(категории «объективный предметный 
мир», «автомобили и другая техника» 
(угроза), «жизнь научила» — нарратив 
об ограничениях в контексте психофизи-
ологической компетентности);

• нарративы о подчинении (катего-
рии «новая ситуация», «родители» (угро-
за), «педагоги/работодатели» (угроза), 
«животные» (угроза), «Я сам/а» (угро-
за), «нарушение правил» (угроза), «под-
чинение», «отказ от действий», «фило-
софствования», «ровесники» (помощь), 
«родители» (помощь), «случай», «соци-
альные правила»);

• нарративы о сопротивлении (ка-
тегории «ровесники» (угроза), «сопро-
тивление физическое», «сопротивление 
психологическое», «самопомощь», «по-
ложительный опыт»).

Детский травматичный опыт сформи-
ровал в «молодежной» подвыборке ин-
терпретативную матрицу я-нарративов, 
которая объясняет «неотвратимость» 
угроз физического мира (повествования 
о фактических угрозах), содержит ука-
зания на источники помощи в трудных 
ситуациях (повествования о помощи 
окружающих) и показывает основные 
стратегии совладания с проблемой.

Подчинение в историях присутству-
ет как в более осознанной, так и неот-
рефлексированной формах (бегство 
от проблем/эскапизм, помощь окру-
жающих, внешняя/«нечеловеческая» 
угроза). Осознанно подчиняться ин-
тервьюируемые готовы авторитетам 
(родителям, педагогам), не сопротив-
ляются и убегают от ровесников, не-
сущих угрозу. В историях рассказы о 
подчинении оказались включенными 
в логику обстоятельств и рефлексии. 
Контекстом нарратива о подчинении 
оказываются социальные правила 
(«нарушение правил» (0.24), «соци-
альная ситуация» (0.23), «новая ситуа-
ция» (0.2)) и переживания относитель-
но подчинения («негативные чувства» 
(0.29), «общие философствования» 
(0.25)). Все связи категорий положи-
тельные, но невыраженные или слабо-
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выраженные1. Подчинение в рассказах 
связано с новым опытом, проверкой 
границ и правил (тестирование) со 
стороны ребенка, поэтому подобную 
стратегию возможно считать «продук-
тивным подчинением», напрямую свя-
занным с требованиями социализации.

Физическое сопротивление высту-
пает как альтернатива ухода от проблем 
(-0.22) или альтернатива отказа от дей-
ствий (-0.25). Физически активно со-
противляются угрозам от ровесников 
(0.23), но не сопротивляются родителям 
(-0.2). Таким образом, опыт сопротивле-
ния (как физического сопротивления) в 
историях из детства локализован в зонах 
общения с ровесниками: взрослому миру 
подчиняются (социализируются через 
подчинение), а силы для сопротивления 
проверяют на поле столкновения с ро-
весниками. Этот факт позволяет считать 
сферу общения с ровесниками социаль-
ным полем тренировки сопротивления.

Сильные корреляции в историях о 
детском опыте преимущественно объ-
ясняют подчинение. Так, столкновение 
с ровесниками-«маргиналами» вызыва-
ет стратегию бегства (0.63), принятие 
физической реальности (и подчинение 
ей) (0.36) связано с угрозами на доро-
гах («автомобили и техника»/«жизнь 
научила» (0.45), но в целом — непред-
сказуемо («природа, стихия»/«случай» 
(угроза) (0.44)).

Психологическое сопротивление свя-
зано со становлением внутреннего мира 
и тренировкой преодоления внутренних 
барьеров (например, страха) и, как пра-
вило, не возникает в ответ на проблемы 
в социальном контексте, связанные с со-
циальной ситуацией (-0.35: сопротивля-
ются, как правило, объектной угрозе). 

Помощь в ситуации психологического 
сопротивления приходит от взрослых 
(0.22), но чаще — от самого себя (как са-
мопомощь) (0.42: ставка на самопомощь 
в сопротивлении — наиболее сильная 
корреляция). В итоге психологическое 
сопротивление индивидом связано с по-
ложительной оценкой прошлого опыта 
(0.22). Наиболее выраженные (сильные) 
корреляции между категориями историй 
о трудностях и проблемах, с которыми 
интервьюированные столкнулись в дет-
стве, представлены на рис. 1.

Истории о столкновении с трудностя-
ми в настоящем (во взрослом возрасте) у 
интервьюируемых до 30 лет (89 историй) 
содержали следующие типы (кластери-
зация дала 5 групп):

• нарративы о самопомощи (катего-
рии «социальная ситуация», «педагоги/
работодатели» (угроза), «негативные 
чувства», «философствования», «само-
помощь», «отрицательный опыт»);

• нарративы о подчинении (кате-
гории «природа и стихия», «родители» 
(угроза), «животные» (угроза), «случай» 
(помощь), «подчинение», «родители» 
(помощь), «другие взрослые» (помощь));

• нарративы о сопротивлении (кате-
гории «объективный предметный мир», 
«ровесники» (угроза), «маргиналы» 
(угроза), «техника» (угроза), «наруше-
ние правил», «бегство, уход от проблем», 
«сопротивление физическое», «сопро-
тивление психологическое», «жизнь на-
учила», «ровесники» (помощь));

• нарративы о новых вызовах (ка-
тегории «новая ситуация», «Я сам/а» 
(угроза), «исход неясен», «социальная 
компетентность», «позитивные чувства», 
«социальные правила» (помощь), «поло-
жительный опыт»);

________________________________________

1 Значимая корреляционная связь -0.25<k>0.25.
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• принятие неизбежного (категории 
«болезнь» (угроза), «отказ от действий», 
«случай» (помощь)).

К нарративам о подчинении (более и 
менее явным) были отнесены истории о 
самопомощи, подчинении и принятии 
неизбежного. К нарративам о сопротив-
лении — истории о сопротивлении и но-
вых вызовах.

Необходимость самопомощи возни-
кает в условиях социального давления 
со стороны вузовских педагогов или ра-
ботодателей (0.39). Подчинение/сопро-
тивление в данных историях не пробле-

матизируется, однако негативные чувства 
и отрицательная оценка опыта свидетель-
ствуют о контексте подчинения, в данном 
случае — непродуктивного. К непродук-
тивному подчинению возможно отне-
сти также истории о болезнях, истории о 
страхе и смирении перед «неизбежным».

Истории о подчинении из взрос-
лого опыта повествуют о подчинении 
внешним угрозам («природа и стихия» 
(0.24)) и объективному миру (сильные 
корреляции: «объективный предметный 
мир»/«автомобили и другая техника» 
(0.39)/«случай» (помощь) (0.44)). В си-

Рис. 1. Стратегии подчинения и сопротивления в детских воспоминаниях: сплошная линия — 
сильные положительные корреляции, пунктир — сильные отрицательные корреляции
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туации отрефлексированного подчине-
ния продуктивно используются ресурсы 
актуальных социальных сетей. Стра-
тегия подчинения в повествованиях о 
взрослой жизни выглядит как инстру-
ментальная и рациональная, нестерео-
типизированная (у «подчинения» нет 
сильных связей в области социального, 
что может свидетельствовать об отсут-
ствии выраженных (стереотипных) кон-
фликтов) (рис. 2).

Наиболее значимыми с точки зрения 
чувств (амбивалентных — как позитив-
ных, так и негативных) и положитель-

ного опыта в интервью являются исто-
рии о социальных задачах: в я-нарративе 
именно социальные задачи оказываются 
самыми продуктивными с точки зрения 
порождения устойчивых сценариев (свя-
зывающих эмоциональную и социаль-
ную сферы).

Истории о сопротивлении пробле-
матизируют адаптированность и соци-
ализированность интервьюируемых, 
представляя в качестве угроз широкий 
круг обстоятельств взрослой жизни и 
противопоставляя угрозам ряд сформи-
рованных стратегий сопротивления (от 

Рис. 2. Стратегии подчинения и сопротивления в историях из опыта взрослых: сплошная 
линия — сильные положительные корреляции, пунктир — сильные отрицательные корреляции
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бегства до сопротивления). В историях о 
трудностях взрослых физическое и пси-
хологическое сопротивления оказыва-
ются связанными. Кроме того, категория 
«психологическое сопротивление» по-
ложительно связана с категориями «мар-
гинальные ровесники» (угроза) (0.21), 
«знания о социальных правилах» (0.21), 
«уход от проблем» (-0.23) (то есть не убе-
гание от проблем, их решение), «физиче-
ское сопротивление» (0.26).

Среди сильных корреляций — 
связь «социальной компетентности» 
с «новыми ситуациями» (0.35), ис-
пользование самопомощи при угро-
зах от работодателей и вузовских 
педагогов (0.39), успешное разреше-
ние конфликтов с ровесниками («со-
циальная ситуация»/«ровесники» 
(угроза) (0.36), «ровесники» 
(угроза)/«ровесники» (помощь) (0.37), 
«ровесники» (помощь)/«позитивные 
чувства» (0.32)). В историях о сопро-
тивлении (из взрослого опыта) сфера 
социального активнее используется как 
область для сопротивления и отстаива-
ния своей точки зрения, своих позиций. 
При этом в конфликтных ситуациях со-
противляются ровесникам, используя 
также социальные сети ровесников, а 
работодателям и другим «старшим ав-
торитетам» сопротивляются, опираясь 
на самопомощь.

Таким образом, стратегия сопротив-
ления в контексте социализации ока-
зывается не оппонирующей, а как бы 
«продолжающей» линию подчинения: 
продуктивное подчинение использу-
ется инструментально и относительно 
рационально для решения жизненных 
задач (непродуктивное — маркирует 
зоны поражения), а сопротивление ис-
пользуется (впрочем, как и подчине-
ние) для демонстрации социализиро-
ванности.

Обсуждение результатов

Разные исследования о социальной 
активности и выборе свободы новым 
«поколением Z» дают противоречивые 
данные. Как только публикуют резуль-
таты опросов молодежи относительно 
гражданской активности, авторы мате-
риалов констатируют аполитичность и 
неактивность данной группы [16]. Но 
если тема формулируется в терминах 
«поколения Z» — актуализируется тема-
тика особой политической субъектности 
поколения [35].

Сверхожидания от активности «циф-
рового поколения» в исследованиях, на 
наш взгляд, связаны со сверхожиданиями 
от цифровых технологий в целом. Пони-
мание ограничений, которые сцеплены с 
цифровыми технологиями, позволяет бо-
лее адекватно описывать и социальное по-
ведение «цифровых людей». Так, согласно 
исследованиям, ресурс рекрутирования 
участников политических протестов через 
социальные сети оказался весьма ограни-
ченным: цифровые сети не стали ключе-
вым инструментом протестной мобили-
зации — для этого оказались необходимы 
«коллективные действия» [8]. Что же ка-
сается юного «цифрового поколения», 
фиксируется несамостоятельность их 
гражданской активности [10].

При этом, изучая протестную актив-
ность в России, исследователи опираются 
на фреймы И. Гофмана, которые учиты-
вают не только личностные особенности 
активистов, но и обстоятельства актив-
ности (роль ситуации, внешних обстоя-
тельств в формировании гражданского 
действия) [13]. Фреймирование в дан-
ном случае указывает на роль внешних 
детерминант в формировании протест-
ного поведения, следовательно, также ис-
пользует контекст подчинения, принятия 
обстоятельств («случайное протестное 
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поведение»). В целом же подчинение в 
политическом контексте на российском 
материале в исследованиях констатиру-
ется в традиционной интерпретации: если 
власть легитимна, ей подчиняются [26].

Исполнение своей «гражданской 
роли», становление «политического 
субъекта» начинается с социализации в 
семье — с подчинения. Освоив различ-
ные формы подчинения, включая при-
нятие и удержание разных ролей, дети и 
подростки оказываются способными со-
противляться внешней воле и внешнему 
давлению. Психоаналитические интер-
претации гражданской активности ока-
зываются работающими и на российском 
социокультурном материале: становле-
ние субъекта сопротивления начинается 
со становления субъекта подчинения. 
Особую роль в становлении сопротивле-
ния, согласно результатам проведенного 
исследования, играют ровесники: первые 
опыты сопротивления и обучение со-
противлению начинаются во взаимодей-
ствии с ровесниками (социализируясь в 
обществе взрослых, ребенок в большей 
степени тренирует подчинение).

В этом возможно усмотреть специфи-
ку (и опасность) «цифрового общества», 
поскольку цифровые технологии депри-
вируют социальную среду и обедняют 
социальный контекст, порождающий 
условия для обучения сопротивлению. 
Сопротивление — это не «нарушение пра-
вил» и неумение вести себя согласно роли 
или регламенту, это способность защи-
тить свои физические и психологические 
границы (собственные правила), нуждаю-
щаяся в конструктивной тренировке.

Заключение

Проведенное исследование пробле-
матизирует многогранную роль подчи-

нения в процессе социализации и ини-
циирует исследовательскую дискуссию 
о вкладе сопротивления в социализацию 
на этапе «цифровизации социального». 
Негативная коннотация, сопровожда-
ющая подчинение, может быть переос-
мыслена и переоценена, поскольку под-
чинение играет важную роль в освоении 
социальных регламентов и правил. Умея 
подчиняться правилам, принимая пра-
вила, субъект подчинения в дальнейшем 
может оказать сопротивление, защищая 
свои правила (ценности).

В русле данного исследования не под-
твердились данные об особой компетент-
ности «цифрового поколения» в области 
сопротивления внешнему давлению. Мо-
лодежь до 30 лет в области интерпрета-
ций опыта подчинения-сопротивления 
обнаружила различия с более старшими 
интервьюируемыми в позициях, связан-
ных с решением возрастных задач (раз-
личия носят возрастной, а не поколен-
ческий характер). В целом исследование 
показало непротиворечивость стратегий 
подчинения и сопротивления, что обе-
спечивает преемственность социальной 
жизни общества.

Согласно исследованию, в детстве за-
кладывается первоначальный опыт со-
противления как опыт сопротивления ро-
весникам (физическое сопротивление) и 
психологическое сопротивление внутрен-
ним проблемам/барьерам. В этом контек-
сте подчинение выполняет функцию вос-
производства (социальных правил, ролей 
и т.д.), а сопротивление «тренирует» стой-
кость, которая в более взрослом возрасте 
может проявляться как способность к 
нарушению внешних правил и социаль-
ному творчеству. Социальным полем для 
тренировки сопротивления является круг 
ровесников, следовательно, изоляция от 
ровесников и тренировка ролевого пове-
дения в среде исключительно взрослых 
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«работает» в большей мере на формиро-
вание стратегий подчинения.

Во взрослом возрасте подчинение 
относительно стереотипизировано в об-
ласти отношений с родителями и при 
контакте с объектными и стихийными 

обстоятельствами. Стратегия сопротив-
ления формирует устойчивые сценарии 
(психологического и физического со-
противления) в отношении социальных 
конфликтов с ровесниками и авторитет-
ными старшими.
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Цель. Изучить вариативность проявления феномена моральной удачи в зависимости от 
уровня контроля агентом своих действий, личного осуждения, эмоционального отклика, сочув-
ствия в сторону агента, обстоятельств совершения действий агентом и степени вреда.

Контекст и актуальность. Современные подходы характеризуют феномен моральной удачи 
как случайность или ошибку и не дают исчерпывающего объяснения вариативности его про-
явления.

Дизайн исследования. В пяти моральных ситуациях варьировались уровень контроля аген-
том своих действий, обстоятельства действий, личные качества и степень вреда. К каждой си-
туации прилагался опросник по пяти блокам: эмоции к агенту; эмоции к результату; наказание 
и порицание; моральная оценка; личное осуждение; сочувствие. Анализ взаимосвязей проводился 
с помощью таблиц сопряженности.

Выборка. В исследовании приняли участие 54 человека (28 мужчин) в возрасте от 18 до 45 лет.
Методы. Авторские моральные виньетки и опросник из пяти блоков вопросов к каждой си-

туации.
Результаты. Вынесение наказания зависит от уровня контроля, обстоятельств действий 

и результата действий агента. Смешанные негативные эмоции влияют на наказание вне за-
висимости от степени вреда. Эмоции, личное осуждение и моральная оценка связаны с уровнем 
контроля агента. Сочувствие проявляется независимо от наказания и осуждения.

Основные выводы. Вынесение наказания является ментальной системой, подвижность 
которой обеспечивают установка о необходимости вынесения наказания за проступок, вари-
ативность и интенсивность негативных эмоций по отношению к агенту и/или его поступку, а 
также уровень контроля агентом своих действий.

Ключевые слова: моральная удача, моральное суждение, уровень контроля, связь эмоций и 
морального суждения, ошибка хиндсайта.
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Введение

В области исследования психологии 
морали, как известно, наряду с мораль-
ными дилеммами популярным методи-
ческим материалом являются виньетки, 
то есть краткие истории или отдельные 
предложения, описывающие, как пра-
вило, гипотетические ситуации, пред-
ставляющие отклонение от моральных 
норм. Использование метода виньеток 
представляется валидным и перспектив-
ным, во-первых, по причине специфики 
самого объекта исследования, во-вторых, 
ввиду общего дефицита диагностическо-
го инструментария в области исследова-
ния морали. Американские исследовате-
ли в области психологии и философии 
морали Дж. Мартин и Ф. Кушман [11] 
использовали в качестве виньетки реаль-

ную историю, в которой молодая жен-
щина без особых оснований проехала по 
куче с листвой, что явилось результатом 
смерти двух малолетних детей. Исследо-
ватели предлагали вынести моральную 
оценку водителю в данной ситуации и в 
вымышленной виньетке с аналогичны-
ми обстоятельствами, но без ущерба в 
результате действий водителя (водитель 
проехал по листве, но в листве не было 
детей). Результаты показали, что 94% 
участников порицают водителя первого 
кейса и предлагают наказать его сроком 
до 3-х лет тюремного заключения. В ви-
ньетке с аналогичными обстоятельства-
ми, но без ущерба в исходе события 85% 
испытуемых не предлагают наказать и не 
порицают водителя [11].

Такие результаты отражают феномен 
моральной удачи, когда действия агента 
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лишь в угоду случайности приводят к 
негативному или нейтральному исходу, 
который определяет результат мораль-
ного суждения относительно виновности 
агента, несмотря на идентичность состо-
яния и намерений агента в каждом из ва-
риантов, предшествующих плохому или 
нейтральному исходу [7; 10].

Определение и виды моральной 
удачи

Данному термину мы обязаны фило-
софам Б. Вильямсу [16] и Т. Нагелю [12], 
которые описали феномен моральной 
удачи в конце прошлого века. Нагель вы-
делил несколько видов моральной удачи: 
моральная удача результата (послед-
ствий), моральная удача обстоятельств, 
моральная удача личных качеств агента 
и моральная удача причин [12]. Приве-
дем краткое описание перечисленных 
видов моральной удачи.

Моральная удача результата харак-
терна моральными оценками, которые 
варьируются в зависимости от фактиче-
ского результата действий агента, а не 
от намерений агента. Моральная удача 
последствий является своего рода пере-
сечением контролируемых и неподкон-
трольных агенту факторов, точкой пре-
ломления морального поведения. Баланс 
между интенциональностью (или уров-
нем контроля своих действий агентом) 
и случайностью недостаточно прозрачен 
в большинстве ситуаций с моральным 
контекстом, что, вероятно, способствует 
вынесению моральной оценки на основа-
нии фактического результата действий 
агента. Моральная удача обстоятельств 
проявляется в ситуациях, где определяю-
щую роль в моральной оценке действий 
агента играют, в первую очередь, обсто-
ятельства, в которых агент оказался, а не 

фактический результат. Этими обстоя-
тельствами для агента могут оказаться 
как локальные ситуации, так и культур-
ная, историческая или этическая пара-
дигма. Моральная удача личных качеств 
учитывает внутренние факторы мораль-
ного поведения агента и также отражает 
вклад ответственности и степени контро-
ля агентом своих действий. Рассуждения 
Нагеля о моральной удаче причин в виде 
отсылок к вопросам детерминизма и сво-
боды воли, очевидно, являются продол-
жением темы, отраженной в описании 
видов моральной удачи результата и об-
стоятельств.

Таким образом, согласно позиции Ви-
льямса и Нагеля, феномен моральной уда-
чи проявляется в вариациях моральных 
значений и оценок в зависимости от ряда 
факторов конкретной ситуации. Россий-
ские исследователи в области философии 
морали рассматривают связь интенцио-
нальности субъекта с моральными значе-
ниями и ответственностью, а также роль 
случайности и обстоятельств в проявле-
нии феномена моральной удачи [2; 3].

Опираясь на философские изыска-
ния, психологи предпринимают эмпи-
рические попытки выявить психоло-
гические закономерности проявления 
феномена моральной удачи. Роль слу-
чайности и обстоятельств при вынесении 
моральных суждений рассматривается 
психологами через призму работы ког-
нитивных и эмоциональных процессов. 
Известно, что когнитивные процессы ис-
кажаются под влиянием эмоций [6; 15]. 
Роль эмоций в моральных оценках явля-
ется одной из наиболее обсуждаемых тем 
на сегодняшний день в области психоло-
гии морали.

Ниже мы подробно приводим описа-
ние популярных на сегодняшний день 
подходов к объяснению феномена мо-
ральной удачи в области психологии, ко-
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торые также наиболее релевантны про-
блеме нашего исследования.

Подходы к объяснению феномена 
моральной удачи в психологии

Чаще всего именно под влиянием сте-
чения обстоятельств говорят о результа-
те действия как об удаче или невезении. 
С точки зрения психологии морали мо-
ральные оценки поступков в обстоятель-
ствах случайности обусловлены рядом 
факторов, среди которых важную роль 
занимает интенциональность действия 
или контроль субъектом своих действий 
[7]. В свою очередь, как стечение обстоя-
тельств может влиять на уровень контро-
ля, так и уровень контроля может обу-
словить удачное или неудачное стечение 
обстоятельств [6]. Так, одно и то же со-
бытие может быть результатом как высо-
кого, так и низкого уровня контроля.

На сегодняшний день в психологии 
можно найти несколько попыток объяс-
нения феномена моральной удачи. При-
ведем те из них, которые, по нашему мне-
нию, являются наиболее релевантными 
целям нашего исследования. Так, одним 
из объяснительных подходов и одновре-
менно отдельной интересной дискуссией 
в рамках психологии морали является 
дихотомия «намерение/результат» при 
вынесении морального суждения. С не-
которых позиций такой подход является 
удобным способом формализации мо-
ральной удачи как системы, состоящей 
из двух разнонаправленных элементов: 
намеренное действие агента vs результат 
этих действий.

В целом, по имеющимся в литературе 
данным, интенциональное причинение 
вреда рассматривается как более достой-
ное наказания, чем причинение случай-
ного вреда наряду со значимой, но более 

слабой ролью результата [7; 8; 18]. Зна-
чимость намерения агента при вынесе-
нии морального суждения показана и в 
нейрофизиологических исследованиях. 
В частности, при вынесении морального 
суждения включаются в работу зоны моз-
га, отвечающие за понимание желаний и 
намерений других [13; 18; 20]. В качестве 
примера «измерения» морали в таком 
подходе возьмем известную виньетку с 
вероятным отравлением [21]. Грейс го-
товит кофе для своего друга. Добавляя 
в кофе белый порошок, она в зависимо-
сти от своего намерения считает, что это 
либо сахар, либо крысиный яд, что будет 
окончательно известно по результату. 
Разворачивание сути кейса происходит 
следующим образом. Грейс либо пытает-
ся положить в кофе крысиный яд, но по 
факту кладет сахар, либо случайно кладет 
крысиный яд, считая, что положила сахар. 
Анализируя моральные суждения в отно-
шении поведения Грейс, можно опреде-
лить относительное влияние намерения и 
результата на моральное суждение.

За простотой двухфакторного дизай-
на скрывается пара важных моментов. 
Во-первых, нет такой моральной шкалы, 
где бы вредоносный результат сам по 
себе вызывал бы моральное осуждение, 
то есть для моральной оценки необходим 
индивид, причастный к результату или 
ответственный за результат в той или 
иной мере. Так, можно предполагать, что 
в оценку влияния результата на мораль-
ное суждение включена и оценка ответ-
ственности за результат по шкале, изме-
ряющей уровень причиненного вреда.

Вторым скрытым моментом в двух-
факторной модели «намерение/резуль-
тат» является то, что, как правило, на-
мерения не являются достаточными для 
вынесения порицания и тем более нака-
зания. Так, к примеру, задумавший убить 
своего дядю после очередной ссоры чело-
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век не может быть осужден по закону и, 
судя по данным, не достоин морального 
осуждения [6]. Действительно, вероятно, 
что если человек не реализовал свое дур-
ное намерение, то для него аморальным 
является именно акт реализации этого 
намерения, а не намерение как таковое. 
Кроме того, он может изменить намере-
ние причинить вред другому под влияни-
ем обстоятельств или присутствия в нем 
разнообразия индивидуальных черт.

Зависимость моральной оценки от ва-
риативности уровня контроля и результа-
та действия лежит в основе проблемы дан-
ного исследования. Мы предполагаем, что 
для более точного определения соотноше-
ния долей влияния намерения и резуль-
тата действия на вынесение морального 
суждения требуется включение большего 
количества факторов и/или их более мер-
ное шкалирование как для намерения, так 
и для результата. В то же время справед-
ливо заметить, что вопрос релевантного 
определения меры ответственности явля-
ется весьма дискуссионным в поле психо-
логии и философии морали [9; 17].

Доминирующая роль намерения, ва-
риативность роли результата и наблюда-
емые искажения в моральных суждениях 
порождают дальнейшие дискуссии как 
относительно основ и механизма мора-
ли, так и причин искажения в мораль-
ных суждениях, в частности, моральной 
удачи. Интересно также, что моральная 
удача играет значимую роль в вынесении 
суждений о порицании и наказании в за-
висимости от следствия, но не влияет на 
оценку правильности (моральности) или 
неправильности (аморальности) поступ-
ка независимо от степени нанесенного 
вреда [7; 8].

Другим влиятельным объяснением 
моральной удачи на поле психологии 
является так называемая «ошибка хинд-
сайта», или склонность к предвзятой 

оценке, что, на наш взгляд, является бо-
лее точным термином. С позиций психо-
логов, предложивших в качестве объяс-
нения проявления феномена моральной 
удачи данную модель, в случае наблюде-
ния случайного причинения вреда аген-
том наблюдатель склонен к пересмотру 
либо состояния агента, либо стандарта 
собственного поведения в аналогичной 
ситуации [4; 5; 15; 19]. Так, например, 
в случае с трагедией с детьми в листве 
большинство наблюдателей пришло бы 
к выводу, что ездить по кучам с листвой 
может быть небезопасно, так как в ней 
может прятаться ребенок.

Любопытной в рамках исследования 
склонности к предвзятой оценке явля-
ется находка, подтвержденная в ряде 
исследований на взрослых и детских 
выборках, согласно которой атрибутив-
ность намеренности действий агента 
положительно связана с уровнем при-
чиненного агентом вреда, то есть люди 
склонны приписывать намеренность 
действиям агента в случаях, когда ре-
зультат его действий приносит больший 
вред [19]. Также ряд данных показал, что 
в ситуациях нанесения случайного, но 
сильного вреда испытуемые более склон-
ны к моральному осуждению, чем в слу-
чаях случайного, но не сильного вреда, 
вызванного действиями агента [5; 15]. 
Также показано, что более вредоносный 
результат чаще оценивается как более 
предсказуемый («человек должен был 
это предусмотреть/предвидеть») и, соот-
ветственно, подвергается большему по-
рицанию [5; 15; 19].

Следующий подход, не менее дис-
куссионный, постулирует, что ход мо-
ральных суждений в отношении агента, 
нанесшего вред, определяется эмоцио-
нальным рельефом, возникающим в от-
вет на фактический результат случайных 
действий агента.



175

Вне темы номера

В серии исследований было обна-
ружено, что чем более негативным был 
результат действия агента, тем большее 
осуждение он получал, а также тем су-
ровее его склонны были наказывать [6]. 
Одним из объяснений таким оценкам 
является то, что эмоциональная реак-
ция, вызванная результатом действия 
индивида, является своего рода инфор-
мационным источником, влияющим на 
качество морального суждения и степень 
наказания агента действия [14]. Иными 
словами, качество морального суждения 
результата действий агента прямо связа-
но с вызванным им аффектом.

В целом вышеприведенные модели 
находят эмпирические подтверждения, 
однако не дают общего исчерпывающе-
го объяснения ни проявлению феноме-
на моральной удачи, ни характеру его 
вариативности. Факт разрозненности 
существующих моделей, отсутствие ин-
тегрированного объяснительного под-
хода к психологическим механизмам на 
поле психологии морали способствуют 
появлению новых исследований и про-
должению дискуссии вокруг феномена 
моральной удачи. В основе данного ис-
следования стоит проблема зависимо-
сти моральной оценки от вариативности 
уровня контроля и результата действия, 
а также роль эмоций в моральных значе-
ниях. Целью настоящей работы является, 
прежде всего, получение недостающих 
на сегодняшний день эмпирических дан-
ных по характеру вариативности выне-
сения наказания в зависимости от таких 
переменных, как: эмоции в сторону аген-
та и результата его действий; сочувствие 

и личное осуждение; уровень контроля 
агентом своих действий; обстоятельства; 
степень нанесенного вреда. Также мы на-
деемся увидеть связь между моральной 
оценкой поступка агента и вынесенным 
ему наказанием.

Метод

Схема проведения исследования. 
Участников просили ознакомиться с 
пятью моральными ситуациями (ви-
ньетками) — А, Б, В, Г и Д и ответить 
на вопросы после каждой из ситуаций. 
Ответы необходимо было прислать на 
почту исследователю. Виньетки раз-
личаются по ряду показателей (пере-
менных), а именно: уровень контроля 
агентом своих действий; обстоятельства, 
которые повлияли на результат; личные 
качества; результат или вред от действий 
агента. При этом мы разделяем контроль 
на подтипы: а) общий контроль1; б) до-
ситуативный контроль2; в) ситуативный 
контроль3. Также мы разделяем обстоя-
тельства на подтипы: а) обстоятельства, 
обусловленные действиями агента; б) об-
стоятельства, обусловленные средой, не-
знакомой агенту. Вред мы также делим 
на подтипы: а) отсутствие вреда; б) по-
правимый вред; в) непоправимый вред.

Участникам были представлены сле-
дующие виньетки:

Ситуация А. (Низкий ситуативный 
контроль — обстоятельства среды — не-
поправимый вред). Водитель А по неиз-
вестной причине проехала по куче с ли-
ствой и случайно сбила насмерть детей, 

________________________________________

1 Перманентное состояние, обусловленное свойствами личности.
2 Временное состояние, в котором агент находился во время события, но причины которого находятся за 
пределами события.
3 Временное состояние, в котором агент находился во время события, обусловленное обстоятельствами 
самого события.
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которые прятались внутри кучи4 [9].
Ситуация Б. (Высокий уровень до-

ситуативного контроля — отсутствие 
вреда). Водитель Б, зная из СМИ о слу-
чившемся с водителем А, проехал по куче 
с листвой на обочине дороге. В листве не 
оказалось спрятавшихся детей, никто не 
пострадал.

Ситуация В. (Низкий доситуативный 
контроль — обстоятельства действий 
агента — поправимый вред). Водитель 
В очень торопилась в больницу к соб-
ственному ребенку, который находится 
на грани жизни и смерти, и не заметила 
вовремя инвалида-колясочника, пересека-
ющего нерегулируемый пешеходный пере-
ход5. Человек получил сотрясение мозга и 
сильные ушибы.

Ситуация Г. (Низкий доситуативный 
контроль — обстоятельства действий 
агента — непоправимый вред). Водитель 
Г сел за руль будучи в крайне агрессивном 
состоянии после конфликта на работе, 
в процессе вождения не сразу заметил 
школьника, перебегающего дорогу в не-
положенном месте. Мальчик скончался в 
больнице спустя двое суток.

Ситуация Д. (Низкий уровень обще-
го контроля — непоправимый вред). Ба-
бушка, оставшись с 4-летней внучкой, не 
усмотрела за девочкой, когда та нашла 
яркую бутылочку с чистящим средством 
и попила из нее. Ребенок был доставлен в 
реанимацию. По словам врачей, девочка 
вряд ли выживет.

К каждой виньетке прилагался пул 
вопросов из пяти блоков: эмоции к аген-
ту; эмоции к последствиям, то есть ре-
зультату действий агента; наказание и 
порицание; моральная оценка; личное 

осуждение; сочувствие. Участников про-
сили отметить подходящий ответ галоч-
кой или выделением. Вопросы были сле-
дующими:

Какие эмоции у Вас вызывает води-
тель6? (Блок «эмоции к агенту»)

• Радость
• Удивление
• Грусть
• Злость
• Отвращение
• Презрение
• Страх
• Другие эмоции
• Не испытываю никаких эмоций по 

отношению к водителю
Какие эмоции у Вас вызывает ре-

зультат действий водителя? (Блок «эмо-
ции к результату действий»)

• Радость
• Удивление
• Грусть
• Злость
• Отвращение
• Презрение
• Страх
• Другие эмоции
• Не испытываю никаких эмоций по 

отношению к результату действий води-
теля

Считаете ли Вы, что в данной ситуа-
ции: (Блок «наказание и порицание»)

• Водитель не требует порицания и 
наказания

• Водитель требует порицания и лег-
кого наказания (штраф, исправительные 
работы)

• Водитель требует порицания и се-
рьезного наказания (уголовная ответ-
ственность, лишение свободы)

________________________________________

4 Ситуация основана на реальных событиях.
5 Переход, не оборудованный светофором, обозначенный специальным знаком и зеброй (или светофор не 
работает или выключен). Водитель обязан пропускать пешехода на таком переходе.
6 В кейсе Д здесь и далее указано «бабушка».
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Считаете ли Вы, что: (Блок «мораль-
ная оценка»)

• Поступок водителя соответствует 
правилам морали (моральный поступок)

• Поступок водителя не соответствует 
правилам морали (аморальный поступок)

• Затрудняюсь ответить7

Осуждаете ли Вы водителя? (Блок 
«личное осуждение»)

• Я лично осуждаю водителя
• Я лично не осуждаю водителя
• Сочувствуете ли Вы водителю? 

(Блок «сочувствие»)
• Я сочувствую водителю
• Я не сочувствую водителю
Ответы кодировались следующим об-

разом. В обоих блоках вопросов касатель-
но эмоций: 0 — не испытываю эмоции; 
1 — указана одна и более эмоций. Также 
по каждой эмоции в обоих блоках: 0 — 
эмоция не указана; 1 — эмоция обозна-
чена. В блоке «наказание и порицание»: 
0 — не требует наказания; 1 — требует 
легкого наказания; 2 — требует серьез-
ного наказания. Блок моральной оцен-
ки: моральный поступок — 0; амораль-
ный — 1; затрудняюсь ответить — 2. Блок 
личного осуждения: 0 — не осуждаю; 
1 — осуждаю. Блок сочувствия: 0 — не 
сочувствую; 1 — сочувствую. Результаты 
обрабатывались с помощью описатель-
ной статистики и построения таблиц со-
пряженности в программе JASP.

Выборка. Выборку составили 54 че-
ловека (28 мужчин) в возрасте от 18 до 
45 лет (средний возраст M=26,2). Среди 
участников были студенты, программи-
сты, научные сотрудники, преподавате-
ли, специалисты в финансовой сфере. 
Участие в исследовании было добро-
вольным, испытуемым гарантировалась 

конфиденциальность их ответов. Опрос 
предлагалось пройти удаленно, выслав 
заполненный бланк с ответами на элек-
тронный адрес.

Методы. В качестве стимульного мате-
риала использовались авторские виньетки, 
а также ситуация, основанная на реальных 
событиях, которая описана в исследовани-
ях Дж. Мартина и Ф. Кушмана [9].

Результаты

Анализ частот по блокам и кейсам по-
казал, что в каждом кейсе в блоках эмо-
ций большинство испытывают эмоции 
как к агенту, так и к результатам дей-
ствия агента (см. рис. 1, табл. 1).

В ситуации Б отмечено наимень-
шее количество респондентов, кото-
рые испытали эмоцию к результатам 
действий агента (M=0,667). За исклю-
чением ситуации Б во всех ситуациях 
грусть явилась наиболее часто встре-
чающейся эмоцией по отношению к 
агенту и к результату действий агента 
(см. рис. 2). Наибольшее эмоциональ-
ное разнообразие по отношению к аген-
ту отмечено в ситуации Б, в частности, 
удивление (44%), грусть (7%), злость 
(41%), отвращение (19%), презрение 
(41%), страх (22%). При этом эмоция 
злости по отношению к агенту из кейса 
Б, отмеченная у 41% участников, явля-
ется самой частой среди данной эмоции 
в эмоциональных откликах на агентов 
других кейсов. Также разнообразный 
эмоциональный отклик вызвал агент 
в кейсе Г, где были зафиксированы 
грусть (48%), злость (22%), отвращение 
(19%), презрение (15%), страх (19%).

________________________________________

7 На этапе апробации и сбора экспертных оценок большая часть экспертов заявила, что ответ на данный 
вопрос может вызывать значительные затруднения, в связи с чем в данный блок был добавлен вариант 
ответа «затрудняюсь ответить».
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Наибольшее эмоциональное разно-
образие в блоке «эмоции к результату 
действий агента» отмечено в ситуации 
А, среди которых — удивление (19%), 
грусть (89%), злость (22%), отвращение 
(7%), страх (30%). Также разнообразный 
эмоциональный отклик вызвал резуль-
тат действий агента в кейсе В (см. рис. 2), 
где были зафиксированы радость (4%), 
удивление (4%), грусть (89%), злость 
(4%), отвращение (7%), страх (7%). По-
ступок агента в кейсе Г вызвал страх у 

33% участников, что является рекорд-
ным по данной эмоции по всем кейсам. 
В строке «другие эмоции» незначитель-
ное количество участников обозначили 
эмоции в блоке эмоций к агенту и его 
результатам (4% и 7% соответственно), 
причем большинство из которых повто-
ряли эмоции в списке. Таким образом, 
эти данные были проигнорированы нами 
на этапе обработки.

Оценки участников в блоке наказа-
ния и порицания агентов довольно раз-

Рис. 1. Распределение частот ответов в блоках «эмоции к агенту» и «эмоции к результату 
действий»

Т а б л и ц а  1
Результаты анализа частот по блокам и кейсам «эмоции к агенту» и «эмоции к 

результату действий»

Значение по-
казателя

Кейс А Кейс Б Кейс В Кейс Г Кейс Д

ЭмАг
Эм-
Рез

ЭмАг
Эм-
Рез

ЭмАг
Эм-
Рез

ЭмАг
Эм-
Рез

ЭмАг
Эм-
Рез

Допустимое 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Недостающее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Среднее 1,000 0,926 0,889 0,667 0,963 1,000 0,889 1,000 0,852 1,000
Стандартное от-
клонение

0,000 0,264 0,317 0,476 0,191 0,000 0,317 0,000 0,359 0,000

Примечания: ЭмАг — блок «эмоции к агенту»; ЭмРез — блок «эмоции к результату действий 
агента».
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нообразны (рис. 3, табл. 2). В ситуации А 
(низкий уровень ситуативного контро-
ля — непоправимый вред) большинство 
респондентов считают, что водитель до-
стоин наказания (44% — легкого и 30% — 
серьезного). В ситуации Б (высокий уро-
вень ситуативного контроля — отсутствие 
вреда) 70% считают, что водитель не тре-
бует наказания, 26% отмечают, что води-
тель достоин порицания и легкого нака-
зания, а 4% за серьезное наказание. Эти 
результаты отличаются от полученных 
в исследовании Дж. Мартина и Ф. Куш-
мана [9]. В ситуации В (низкий уровень 
контроля, обстоятельства — поправимый 
вред) большинство респондентов (97%) 
считает, что водитель заслужил порица-
ния или наказания (60% — легкое наказа-
ние, 37% — серьезное). В ситуации Г (низ-
кий уровень доситуативного контроля, 
обстоятельства — непоправимый вред) 
большинство респондентов (89%) счи-
тает, что водитель заслужил порицания 
или наказания (22% — легкое наказание, 
67% — серьезное). В ситуации Д (низкий 
уровень общего контроля — непоправи-
мый вред) 30% считают, что бабушка за-

служила порицания со стороны семьи 
или легкого наказания, 18% строго нака-
зали бы бабушку.

По всем кейсам в блоке моральной 
оценки наиболее часто участники отве-
чали, что затрудняются дать моральную 
оценку агенту (см. рис. 4, табл. 3). В си-
туации А 48% участников считают по-
ступок аморальным. В ситуациях Б и Г 
наименьшее количество (37% и 44% со-
ответственно) участников, считающих 
поступок аморальным. В ситуациях В и 
Д наибольшее количество участников 
на данный вопрос ответили, что счита-
ют данный поступок аморальным (56% и 
59% соответственно).

В блоке личного осуждения ситуации 
А зафиксирована наименьшая частота 
по осуждению водителя (37%) (рис. 5, 
табл. 4). В ситуациях Б и Г наибольшее 
количество участников (63% и 66% со-
ответственно) лично осуждают агента. 
В ситуации В личное осуждение выража-
ют 52% участников. В ситуации Д личное 
осуждение выражают 41% участников.

Абсолютно все участники (100%) отмети-
ли выражение сочувствия по отношению к ба-

Рис. 2. Количественное выражение эмоций к агенту и результату действий агента: 
р — радость; у — удивление; г — грусть; з — злость; о — отвращение; п — презрение; с — страх; 

ЭмАг — блок «эмоции к агенту»; ЭмРез — блок «эмоции к результату действий агента»
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Рис. 3. Распределение частот в блоке «наказание и порицание»

Т а б л и ц а  2
Результаты обработки ответов в блоке «наказание и порицание»

Значение показателя
Блок «наказание и порицание»

Кейс А Кейс Б Кейс В Кейс Г Кейс Д

Допустимое 54 54 54 54 54

Недостающее 0 0 0 0 0

Среднее 1,037 0,333 1,333 1,556 0,667

Стандартное отклонение 0,751 0,549 0,549 0,691 0,777

Рис. 4. Распределение частот в блоке «моральная оценка»
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бушке в ситуации Д (рис. 6, табл. 5). Ситуа-
ция А вызвала сочувствие к агенту среди 93% 
участников. Сочувствие к водителю в ситу-
ации В испытали 89%. В ситуации Г сочув-
ствие к водителю испытали 63%. В ситуации 
Б водителю сочувствуют реже всего (11%).

Анализ с помощью таблиц сопряженно-
сти показал значимую связь между нака-
занием в кейсах А и Д (Χ²=18,999, p<0,01) 
и в кейсах В и Г (Χ²=19,050, p<0,01).

Обнаружены также связи между 
моральной оценкой в кейсах А и Б 
(Χ²=11,880, p<0,05); А и В (Χ²=44,767, 
p<0,01); А и Д (Χ²=55,200, p<0,01); Б и 
В (Χ²=19,964, p<0,01); В и Г (Χ²=35,333, 
p<0,01); Г и Д (Χ²=38,057, p<0,01).

Связь между личным осуждением 
обнаружена в кейсах А и В (Χ²=18,516, 
p<0,01); В и Г (Χ²=9,495, p<0,05); А и Д 
(Χ²=4,880, p<0,05).

Т а б л и ц а  3
Результаты обработки ответов участников в блоке «моральная оценка»

Значение показателя
Блок «моральная оценка»

Кейс А Кейс Б Кейс В Кейс Г Кейс Д
Допустимое 54 54 54 54 54
Недостающее 0 0 0 0 0
Среднее значение 1,481 1,370 1,556 1,444 1,593
Стандартное отклонение 0,795 0,560 0,691 0,691 0,790

Рис. 5. Распределение частот в блоке «личное осуждение»

Т а б л и ц а  4
Результаты обработки ответов участников в блоке «личное осуждение»

Значение показателя
Блок «личное осуждение»

Кейс А Кейс Б Кейс В Кейс Г Кейс Д
Допустимое 54 54 54 54 54
Недостающее 0 0 0 0 0
Среднее значение 0,370 0,630 0,519 0,667 0,407
Стандартное отклонение 0,487 0,487 0,504 0,476 0,496
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Обнаружена связь в выражении со-
чувствия в кейсах В и Г (Χ²=11,475, 
p<0,01); А и Д (Χ²=39,185, p<0,001).

В кейсе Г существует значимая связь 
между эмоциями к результату действий 
агента и личным осуждением агента 
(Χ²=6,000, p<0,05). Влияние эмоций к 
результату действий агента на наказа-
ние и порицание было обнаружено в 
кейсе Б (Χ²=12,316, p<0,05) и в кейсе В 
(Χ²=25,333, p<0,01).

Обнаружена связь между мораль-
ной оценкой и наказанием в кейсах 
Б (Χ²=18,322, p<0,05); В (Χ²=22,762, 
p<0,01); Д (Χ²=9,856, p<0,05).

Обнаружена значимая связь между 
личным осуждением и наказанием в кей-
сах А (Χ²=6,370, p<0,05) и Д (Χ²=11,278, 
p<0,05).

Обнаружена связь между эмоциями к 
агенту и выражением сочувствия в кей-
сах А (Χ²=11,426, p<0,01); В (Χ²=16,615, 
p<0,01); Д (Χ²=26,741, p<0,01).

Связи между оценками в выражении со-
чувствия и вынесении наказания статисти-
чески не значимы ни в одной из виньеток.

Обсуждение результатов

Полученные результаты отчасти под-
тверждают имеющиеся в литературе дан-
ные о том, что моральная оценка и степень 
наказания меняются в зависимости от 
последствий, от обстоятельств и личных 
качеств субъекта действия [5; 6; 15]. В то 
же время полученные нами результаты де-
монстрируют высокую чувствительность 

Рис. 6. Распределение частот в блоке «сочувствие к агенту»

Т а б л и ц а  5
Результаты обработки ответов в блоке «сочувствие к агенту»

Значение показателя
Блок «сочувствие»

Кейс А Кейс Б Кейс В Кейс Г Кейс Д
Допустимое 54 54 54 54 54
Недостающее 0 0 0 0 0
Среднее значение 0,926 0,111 0,889 0,630 1,000
Стандартное отклонение 0,264 0,317 0,317 0,487 0,000
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оценки наказания и порицания агента в за-
висимости от личного осуждения, эмоций 
в сторону агента и результата его действий, 
степени контроля агентом своих действий 
и нанесенного в результате действий вреда. 
По всей видимости, такая чувствительность 
обеспечивает подвижность ментальной мо-
дели вынесения морального суждения.

Мы видим, что наказание получают 
агенты во всех случаях, где в результате 
их действий был нанесен вред. Отметим 
сразу, что агент в виньетке Б с высоким 
уровнем ситуативного контроля, чьи 
действия потенциально могут нанести 
вред, вызывает наиболее смешанные не-
гативные эмоции, частые негативную 
моральную оценку и личное осуждение, 
получает легкое наказание в трети слу-
чаев ответов. Отметим, что это являет-
ся самой низкой средней среди ответов 
в категории «наказание и порицание». 
Очевидно, согласно определению в ли-
тературе, это является проявлением фе-
номена моральной удачи результата [12; 
16]. Напомним, речь идет о ситуации, 
где агент проезжает по листве, будучи 
осведомленным о недавней случайной 
смерти детей по вине водителя, также 
проехавшего по листве. Также в данном 
случае ошибка хиндсайта исключается в 
качестве причины проявления феноме-
на моральной удачи последствий. В то 
же время негативные моральные оценки 
и высокий уровень личного осуждения 
наталкивают на вывод о том, что ввиду 
отсутствия общепринятой объективной 
системы наказания в таких случаях субъ-
ективная мораль является компенсатор-
ным механизмом выражения наказания.

Стоит также сказать, что наши резуль-
таты в части наказания в ситуациях А и Б 
отличаются от полученных в исследова-
нии Дж. Мартина и Ф. Кушмана [11]. Так, 
в ситуации А наши участники наказыва-
ют в 74% случаев против 94% — в амери-

канском исследовании [11]. В ситуации 
Б, видоизмененной нами в части уровня 
контроля, который повысился за счет ос-
ведомленности, наши участники не нака-
зывают в 70%, тогда как коллегами было 
зафиксировано 85% таких ответов [11].

Результаты показали, что степень на-
казания варьируется в зависимости от 
обстоятельств и уровня контроля агента. 
Причем в ситуациях, где вред от результа-
та действия непоправимый, а ситуативный 
контроль действия агента низкий вслед-
ствие обстоятельств среды (водитель А не 
догадывалась, что в куче с листвой могут 
прятаться дети) или по причине личност-
ных характеристик агента, например, воз-
раста, агента не наказывают или наказы-
вают легко (в кейсе Д бабушка, которая не 
усмотрела за малолетней внучкой). Стро-
гое наказание получают агенты, которые 
совершают действие под влиянием низ-
кого доситуативного уровня контроля вне 
зависимости от степени нанесенного вреда 
(в кейсах В и Г, где водители были эмоци-
онально возбуждены и, как следствие, их 
действия закончились неблагополучно).

Выяснилось, что негативные эмоции 
смешанного характера могут быть связа-
ны с наказанием и личным осуждением 
вне зависимости от результата действий 
агента. Интенсивность негативных эмо-
ций, как и личное осуждение по отноше-
нию к агенту и/или результату действий 
агента в основном обуславливается уров-
нем контроля агента, в частности в ситу-
ациях с высоким ситуативным или низ-
ким доситуативным уровнем контроля. 
В тех же самых ситуациях, где, согласно 
результатам, агент или результат его дей-
ствий вызвали наибольшее разнообразие 
эмоций, найдена также связь между мо-
ральной оценкой и наказанием, а также 
между сочувствием и наказанием.

Таким образом, можно подтвердить 
роль эмоций в проявлении искажения мо-
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рального суждения в условиях, где незави-
симо от результата агент с большой вероят-
ностью может нанести вред или обладает 
низким уровнем доситуативного контроля 
(временно эмоционально нестабилен по 
причинам, выходящим за рамки текущих 
обстоятельств). При этом мы не готовы от-
нести данный вид искажения ни к одному 
из описанных в литературе видов феноме-
на моральной удачи. Также полученные 
данные о характере влияния базовых эмо-
ций наталкивают на идею исследования 
влияния более сложных социальных эмо-
ций, таких как стыд, вина, фрустрация и пр.

Интересно, что в большинстве случаев 
участники затрудняются оценить мораль-
ность поступка агента, несмотря на частоту 
личного осуждения и в отдельных случа-
ях — степень наказания. Как мы уже от-
мечали, чаще всего негативную моральную 
оценку получал агент Б вкупе с редким и 
легким наказанием. Видимо, в случаях, ког-
да моральная оценка и личное осуждение 
не связаны со степенью выносимого наказа-
ния, мы, вероятно, встречаемся с рассогла-
сованием механизмов конвенциональной, 
общественной морали, представленной 
законодательной формой юридического 
наказания и интуитивно-эмоциональной 
оценочной системой, обусловленной вну-
тренней нравственной системой правил 
личности. Данная позиция о различиях в 
своде внутренних нравственных правил и 
внешнего проявления моральных оценок 
и наказания представлена в литературе [1].

Мы также увидели, что выражение со-
чувствия меняется в зависимости от уров-
ня контроля агентом своих действий и 
обстоятельств. Выражение сочувствия свя-
зано с эмоциональным откликом на агента 
и не связано с моральной оценкой, личным 
осуждением и наказанием. Так, агент даже 
при нанесении непоправимого вреда может 
вызывать сочувствие и осуждаться одно-
временно, при этом не получать наказа-

ния или получать легкое наказание. Чаще 
всего сочувствие встречает агент с низким 
уровнем общего контроля. Реже всего со-
чувствие получает агент, чьи действия со-
вершаются с высокой степенью ситуатив-
ного контроля. Можно предполагать, что 
феномен моральной удачи личных качеств, 
который здесь, по всей видимости, имеет 
место быть, может проявляться наиболее 
отчетливо в ситуациях, где личность агента 
наделена перманентным свойством, пони-
жающим уровень его общего контроля.

Заключение

Обобщая полученные результаты, 
скажем, что моральное суждение или вы-
несение наказания в разнообразных си-
туациях со случайными последствиями 
вряд ли может объясняться склонностью 
к предвзятой оценке или исключительно 
эмоциональным влиянием.

На наш взгляд, вынесение морального 
суждения или наказания является гибкой 
ментальной многосоставной системой, 
функционально предназначенной под ког-
нитивную адаптацию системы наказания 
как таковой. С психологической позиции 
под феноменом моральной удачи мы по-
нимаем сдвиг морального суждения в си-
туациях случайных последствий поступка 
деятеля или агента. В основе сдвига мо-
рального суждения стоит априорное допу-
щение или установка необходимости нака-
зания за поступок, который не вписывается 
в нормы. Качественным компонентом в мо-
дели сдвига морального суждения являет-
ся вариативность и интенсивность негатив-
ных эмоций по отношению к агенту и/или 
его поступку. В свою очередь, влияние на 
эмоциональный отклик в основном оказы-
вает уровень контроля, который либо пред-
ставит агента жертвой обстоятельств, либо 
обеспечит ему намерение. Сниженный уро-
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вень контроля, обусловленный личными 
качествами или неопределенностью среды, 
сдвигает суждение в сторону смягчения на-
казания, а повышенный уровень контроля 
обеспечивает сдвиг суждения в сторону 
более строгого наказания. Мы считаем 
уровень контроля, характерный вышепри-
веденному описанию, третьим компонен-
том модели сдвига морального суждения. 
Сдвиг морального суждения или прояв-
ление феномена моральной удачи наблю-
дается только при наличии всех трех ком-
понентов. Можно сказать, что моральная 
удача всегда относительна.

Роль результата действий агента в 
сдвиге морального суждения или наказа-
ния, по нашему мнению, является вторич-
ной или, как минимум, неоднозначной. 
По нашему мнению, моральная оценка 
и личное осуждение являются компен-
саторными инструментами наказания в 
случае, когда объективная (законодатель-
ная) система осуждения не предоставляет 
возможности для выражения наказания и 
порицания. Чаще всего это будет прояв-
ляться в случаях факта нанесенного изме-
римого вреда. Моральная оценка и личное 
осуждение являются универсальным на-
казанием в форме выражения личного от-
ношения к агенту, которое сформировано 
под влиянием эмоций в ответ на его дей-
ствия вне зависимости от их следствий.

В настоящей работе мы произвели по-
пытку изучить вариативность вынесения 
морального суждения в зависимости от 
обстоятельств ситуации и теоретически 
обобщить механизм сдвига морального 
суждения в ситуациях вынесения наказа-
ния как проявления частного случая фено-
мена моральной удачи. Объем полученных 
данных наряду с целью нашей работы на 
данном этапе ограничивают возможность 
разработки комплексного теоретического 
подхода к изучению феномена моральной 
удачи с точки зрения работы психики. 
Вместе с тем результаты анализа получен-
ных нами данных весьма уверенно подтал-
кивают нас к продолжению изучения ва-
риативности сдвига морального суждения 
в рамках понятия феномена моральной 
удачи. Так, нам представляется необходи-
мым провести дальнейшее исследование 
вариативности влияния сложных соци-
альных эмоций на моральную оценку на 
большей выборке и с применением винье-
ток и вопросов более широкого ценностно-
смыслового спектра. На наш взгляд, такое 
исследование в интеграции с полученны-
ми данными в настоящей работе позволит 
провести более детальный и глубокий тео-
ретический анализ проблемы и сформули-
ровать комплексную качественную модель 
работы психологических механизмов фе-
номена моральной удачи.
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Социально-психологический портрет российского 
IT-предпринимателя
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г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4845-3511, e-mail: oabramova@hse.ru

Цель. Выявление социально-психологических, личностных и культурных особенностей IT-
предпринимателей в России.

Контекст и актуальность. Цифровая трансформация экономики акцентирует внимание 
общества на новых технологиях. IT-предпринимательство становится желаемой карьерой мо-
лодого поколения. Технологическое лидерство страны зависит от социально-психологических и 
личностных характеристик и установок успешных IT-предпринимателей, а комплексные ис-
следования предпринимателей в IT-сфере в России — редкость.

Дизайн исследования. Социально-психологический портрет современного IT-предпри-
нимателя сформирован с использованием качественных методов исследования на основе со-
циально-психологических и личностных характеристик (внутренний локус контроля, самоак-
туализация, склонность к риску, установка на достижения), включая ценностные ориентации 
(семья, творчество, деньги, самореализация) и культурные предпочтения. Рассмотрены один 
исследовательский вопрос и три гипотезы.

Участники. После предварительного отбора респондентов выбраны наиболее характерные 
представители предпринимательского социального слоя в IT — 14 предпринимателей-мужчин, 
владеющих бизнесом в сфере IT, в возрасте от 27 до 35 лет.

Методы (инструменты). Сбор данных проведен с использованием полуструктурированных 
глубинных интервью на методологической базе, разработанной С.А. Белановским. Для анализа 
данных выбран тематический анализ теоретического типа (аналитический) с шестиэтапным 
алгоритмом работы с данными по рекомендациям В. Браун и В. Кларк.

Результаты. Представлен портрет создателя компании в сфере технологий: выявлены 
некомформность, независимость от семейных ценностей, высокая вовлеченность в работу, 
стремление к реализации своих целей в бизнесе, низкий интерес к культурным символам и собы-
тиям, нематериальная мотивация развития бизнеса. Отмечены отличия российского техноло-
гического предпринимателя от предпринимателя в России в целом (семейные и материальные 
ценности), а также отличия от западных предпринимателей новой волны (некомформность). 
Все гипотезы подтвердились.

Основные выводы. Pоссийский IT-предприниматель демонстрирует схожие черты в срав-
нении с современными предпринимателями в других странах. Отличительными особенностями 
технологического предпринимателя от российских предпринимателей не IT-cферы можно на-
звать: низкую значимость денег и материального статуса, спокойное отношение к семейным 
ценностям.

Ключевые слова: социально-психологический портрет, IT-предприниматель, лидерство, 
ценностные ориентации предпринимателя.
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Objectives: to reveal the socio-psychological, personal, and cultural characteristics of Russian IT 
entrepreneurs.

Background. The digital transformation of the economy focuses on new technologies and in-
volves more people. IT entrepreneurship is becoming a desired career of the younger generation in 
Russia. The country’s technological leadership depends on psychosocial and personality characteris-
tics and attitudes of successful IT entrepreneurs. Nevertheless, research of Russian entrepreneurs in 
the IT sector is rare.

Study design. Using qualitative research method the socio-psychological portrait of an IT en-
trepreneur is formed on the basis of socio-psychological and personal characteristics (internal locus 
of control, risk tolerance, achievement orientation), including value orientations: family, creativity, 
money, self-realization and cultural preferences. One research question and three hypotheses are con-
sidered.

Participants. After a preliminary selection of respondents, the most characteristic representatives 
of the IT entrepreneurial social group were selected: 14 male entrepreneurs, 27—35 year old — IT busi-
nesses’ owners.

Measurement. Thematic analysis of the theoretical type was used to classify the data collected from 
in-depth semi-structured interviews using a six stage algorithm of V. Braun and V. Clarke.

Results. A portrait of the technological company’s founder is presented: nonconformity, indepen-
dence from family values, high involvement in the work, strong desire to achieve business goals, low 
interest in cultural symbols and events are revealed. Differences of a Russian technological entrepreneur 
from an entrepreneur in Russia as a whole (family and material values), as well as differences from a 
new wave of Western entrepreneurs (nonconformity) are noted. All hypotheses were confirmed.

Conclusions. Russian IT entrepreneur in our sample shares similar features with modern entre-
preneurs in other countries. The distinguishing characteristics of Russian IT entrepreneur from Rus-
sian non-IT entrepreneurs include: low importance of money and material status, neutral attitude to 
family values.
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traits of entrepreneur, technological startup founder.
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Введение

Социально-психологические иссле-
дования IT-предпринимателей являются 
базисом для понимания новой культу-
ры цифровой трансформации общества. 
В России по-прежнему чувствуется не-
достаток информации о ценностных 
ориентациях, социальных установках, 
психологических особенностях и куль-
турных аттитюдах предпринимателей 
нового формата, вышедших из техноло-
гической среды. Во всем мире технологи-
ческие предприниматели вносят основ-
ной вклад в развитие экономики своей 
страны. Эти люди целеустремленно раз-
вивают свое дело, выживая в жесткой 
конкуренции за счет прорывных идей, 
узкой специализации и инноваций.

Таким образом, объект данного ис-
следования — личностные и социаль-
но-психологические характеристики, 
в частности, ценностные ориентации, а 
также культурные аттитюды российских 
IT-предпринимателей как субъектов пси-
хологических отношений и их мотивация 
занятия предпринимательством. Предме-
том исследования являются особенности 
социально-психологических и личност-
ных характеристик IT-предпринимателей, 
их культурных аттитюдов и мотивации в 
сравнении с предпринимателями, не свя-
занными с IT-сферой.

Социально-психологические харак-
теристики определены как эмоциональ-
но окрашенные представления и оценки 
внешних условий жизнедеятельности и 
активности как самого субъекта, так и 
его взаимодействия с другими субъек-
тами [3]. Социальные взаимодействия 
выстраиваются на двух принципах: праг-
матичность (полезность, выгодность) и 
нравственность [5]. Эти принципы со-
гласно ресурсно-ценностному подходу 
лежат в основе ценностных ориентаций 

предпринимателя — предпочтитель-
ных способов взаимодействия с окру-
жающей реальностью, его жизненных 
ориентиров, базой которых выступают 
сформированные ценности, нормы и ат-
титюды [3; 5]. Российские авторы назы-
вают изучение ценностных ориентаций 
личности как факторов, отвечающих за 
взаимоотношения, деловую активность, 
ответственность предпринимателей, 
первостепенной задачей социальной 
психологии [2; 5]. Культурные аттитю-
ды предпринимателей в России также не 
изучались. Специфика российских IT-
предпринимателей — неисследованное 
поле и новизна данной работы.

Для проведения исследования вы-
бран Московский регион как субъект с 
наибольшими показателями экономиче-
ского роста, которые коррелируют с вы-
соким уровнем предпринимательского 
потенциала (например, в анализе 54 ре-
гионов [11]).

Сбор данных об успешных IT-
предпринимателях в рамках настоящего 
исследования проведен до появления 
признаков пандемии в России. Под вли-
янием пандемии COVID-19 ускорилась 
оцифровка экономических процессов в 
России: онлайн-решения и автоматиза-
ция производств выводят IT-компании 
на первый план, поэтому выросла прак-
тическая значимость полученных резуль-
татов. Данное исследование полезно для 
поиска правильного психологического 
подхода и выбора адекватной аргумента-
ции в общении с IT-предпринимателями 
при проведении психологических, со-
циологических исследований; в личной 
сфере; для представителей государствен-
ных и общественных организаций.

В России за последние 25 лет проведе-
на серия исследований развития россий-
ского предпринимательства, разработана 
методологическая база изучения психо-
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логических отношений предпринимате-
лей. Выявлены региональные и гендерные 
особенности российского предпринима-
тельства, рассмотрены психологические 
отношения в деловой сфере, включая 
типы деловой активности предпринима-
телей и их связь с успешностью; ответ-
ственность предпринимателей с учетом 
ценностных предпочтений; отношения с 
сотрудниками, партнерами, государствен-
ными институтами [2; 4; 5; 6; 7].

Большое внимание российскими ис-
следователями уделялось ценностным 
ориентациям предпринимателей без 
специфики сферы деятельности, у ко-
торых выявлены доминирование зна-
чимости денег и надежности партнеров, 
позитивное отношение к риску и конку-
ренции, стремление к самореализации 
[3; 4]. Мотивы выбора предпринима-
тельской деятельности: материальная 
обеспеченность, независимость и само-
стоятельность в работе, возможность ре-
ализовать свои способности [2]. Другие 
исследователи отмечают, что на первом 
месте у молодых предпринимателей (до 
30 лет) креативно-альтруистические мо-
тивы: быть полезным обществу и дру-
гим людям, заниматься саморазвити-
ем и творческими задачами. Вторая по 
значимости мотивация — признание и 
комфорт: уважение знакомых и друзей, 
хорошая жизнь. Третий фактор мотива-
ции — престиж в обществе: высокий ста-
тус, достижения и рост. И четвертый — 
индивидуалистические мотивы: свобода 
и независимость [24].

Внутри группы российских пред-
принимателей проявляются отличия 
по терминальным и инструментальным 
ценностным ориентациям в зависимости 
от степени деловой активности. Так, вы-
сокоактивные предприниматели, более 
удовлетворенные результатами своей 
работы, характеризуются более высокой 

оценкой значимости денег и материаль-
ной обеспеченности, значимости семьи, 
независимости и самореализации. Также 
высокоактивные предприниматели дают 
более высокие оценки важности надеж-
ности партнеров, демонстрируя среднее 
доверие им, более позитивное отноше-
ние к риску и конкуренции, уверенность 
в будущем, спокойное отношение к ри-
ску, а к неудачам — как к возможностям. 
То есть препятствия высокоактивными 
предпринимателями встречаются с оп-
тимизмом и желанием действовать креа-
тивно, что отличает их от низкоактивных 
предпринимателей, избегающих неуда-
чи. Позитивное отношение к институтам 
власти при росте деловой активности 
также начинает умеренно расти [4; 6].

Индивидуальные характеристики 
российского предпринимателя включа-
ют: хорошее образование (10% лучших 
учеников в школе), высокие когнитив-
ные способности, уверенность в себе, 
склонность к риску и алчность (неже-
лание остановиться после неожидан-
но высокого выигрыша в игре во время 
эксперимента). Предприниматели чаще 
остальных меняют сферу деятельности 
и переезжают. С. Дьянков с коллегами 
не нашли отличия предпринимателей от 
другого населения России в этнических 
характеристиках и религиозных веро-
ваниях [16]. Значимость социального 
окружения для занятия предпринима-
тельством также высока: люди, чьи род-
ственники и школьные друзья являются 
предпринимателями, с большей вероят-
ностью выбирают тот же путь. Семьи, в 
которых росли предприниматели, более 
образованы, финансово обеспечены, и 
родители имеют лучшие позиции на ра-
боте по сравнению с семьями не пред-
принимателей [16].

Сравнение личностных черт пред-
принимателей с чертами остального на-
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селения в зарубежных исследованиях 
показывает воспроизводимые резуль-
таты касательно ряда социально-пси-
хологических особенностей, присущих 
рассматриваемому типу поведения [11]. 
Так, высокая самоэффективность, по-
требность в достижениях, внутренний 
локус контроля, терпимость к риску, 
инновационность проявляются у пред-
принимателей независимо от культур-
ных особенностей стран в большинстве 
исследований [21; 28]. Эти особенности 
дополняются целеустремленностью, 
трудоголизмом, умением выполнять 
множество задач и быстро принимать 
решения в ситуациях с высокой неопре-
деленностью, распознавать возможности 
[13; 22; 28]. Доминирующая мотивация 
предпринимателя лежит в области нема-
териального: самореализация и желание 
оставить свой след [21]. Многие иссле-
дователи отмечают повышенный опти-
мизм предпринимательского слоя [21] и 
чрезмерную уверенность в себе [8] — эти 
качества позволяют им справляться с не-
определенностью, идти на риск, выбирая 
проактивную модель поведения, но одно-
временно мешают верно оценить риски и 
потенциальный успех. Эти же качества 
могут препятствовать надежности иссле-
дований предпринимателей с использо-
ванием только самоотчета [8].

Личностные черты из списка Big Five 
(открытость опыту, осознанность, экс-
траверсия, эмоциональная стабильность) 
показывают положительную связь с пред-
принимательским намерением и пред-
принимательским успехом при метаана-
лизе [13; 29; 31].

Отличительными чертами россий-
ских предпринимателей, в сравнении с 
зарубежными, можно назвать аттитюды 
к нечестной игре в бизнесе и коррупции. 
Российские предприниматели имеют 
меньшую щепетильность в оценке кор-

рупции по сравнению с не предприни-
мателями [16]. Также отличительными 
признаками российских предпринима-
телей называются высокая степень ори-
ентации на собственные возможности, 
склонность к конкуренции, относитель-
но низкий уровень доверия к государ-
ственным институтам [2; 5].

Если рассматривать отличия техно-
логических предпринимателей от пред-
принимателей в целом, на настоящий 
момент можно выделить два подхода к 
этому вопросу. Первый — это изучение IT-
предпринимателей как одной из подгрупп 
предпринимательской социальной груп-
пы. Второй, набирающий интерес в за-
рубежных изданиях, — рассмотрение IT-
предпринимательства как эволюционной 
стадии развития предпринимательства.

Западные исследования показывают, 
что IT-предприниматели обладают теми 
же универсальными характеристика-
ми, что и предприниматели в целом [9; 
26]. Но есть культурные особенности: 
сравнительный анализ швейцарских и 
британских предпринимателей хайтек-
индустрии показывает более высокие по-
казатели автономии, склонности к риску 
и интернальности у британцев, а у швей-
царцев — высокие значения потребности 
в достижениях, инновационности, уве-
ренности в себе и умения действовать в 
условиях неопределенности [26].

Израильские психологи в качествен-
ном исследовании двух групп предпри-
нимателей (в IT и вне IT) описывают 
общие и различные психологические пат-
терны поведения и анализируют предпо-
сылки их формирования. Оба типа пред-
принимателей имеют схожие семьи, где 
у родителей были высокие ожидания в 
отношении достижений ребенка, недо-
статочная эмоциональная связь с ним, 
предоставленность ребенка самому себе. 
Такие дети выросли и стали трудого-
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ликами, перфекционистами, независи-
мыми и харизматичными лидерами. Но 
найдены и различия. Авторы отмечают, 
что паттерны «традиционного» предпри-
нимателя — более ранние, и со временем 
они начинают замещаться паттернами 
поведения, присущими предпринима-
телям из IT-cферы. Такая эволюция 
предпринимательства — от выживания 
и создания продукта «из ничего», цен-
трализованной системы к постоянному 
совершенствованию продуктов, много-
уровневому сервису, перфекционизму 
и сетевому горизонтальному развитию 
бизнеса — ожидаемая трансформация 
в период технологической революции 
[30]. IT-предприниматель видится как 
«лидер осознанного влияния», обладаю-
щий этическими нормами, техническими 
знаниями, гибкостью, эмоциональным 
интеллектом, способностью выдержать 
вызовы современности, ставить соци-
альные интересы выше собственных, 
осознающий свое влияние и способный 
к командной работе. Инновационность, 
техническая грамотность, стратегиче-
ское мышление, продвинутые управлен-
ческие навыки, когнитивная сложность 
необходимы IT-предпринимателю для 
решения глобальных задач, стоящих пе-
ред обществом во время цифровой транс-
формации [12; 15; 19].

Основные вопросы, стоящие перед со-
временными международными исследо-
вателями предпринимательства: отрасле-
вые особенности предпринимательского 
поведения, социальная ответственность 
предпринимателей, эволюция предпри-
нимательства, кросс-культурные особен-
ности предпринимателей, их стратегии 
успеха. В России также актуальны цен-
ностные ориентации отраслевых под-
групп предпринимателей (особенно, 
технологических), этические аттитюды 
и социальная ответственность, лидер-

ские стили, изучение молодых пред-
принимателей и исследование особен-
ностей российских предпринимателей с 
использованием универсальных кросс-
культурных инструментов для релевант-
ного сравнения.

Исследовательский вопрос:
Какие специфические личност-

ные и социально-психологические ха-
рактеристики, в частности, ценност-
ные ориентации, имеют российские 
IT-предприниматели (в сравнении с рос-
сийскими предпринимателями в целом)?

Гипотезы исследования:
1. Российские IT-предприниматели 

обладают внутренней, независимой от 
внешнего воздействия потребностью в 
активной целеустремленной деятельно-
сти по реализации своих идей — интер-
нальностью, и это качество определяет 
их отношение к культурным, духовным и 
социальных ценностям.

2. Основная мотивация созда-
ния и развития своего бизнеса у IT-
предпринимателей России — нематери-
альная: стремление к обогащению, деньги 
для современных IT-предпринимателей 
не являются основной целью.

3. IT-предприниматели отличаются 
неконформностью по отношению к обще-
ственному влиянию и социальным нормам.

Методы

Респонденты. Мужчины-предприни-
матели, владеющие малым или средним 
бизнесом в сфере IT, с офисом в Москве, 
в возрасте от 27 до 35 лет. У всех респон-
дентов — высшее образование: 71% ре-
спондентов — в сфере технических наук, 
29% — в сфере экономических и социаль-
ных наук. Все участники исследования 
также являются руководителями своего 
бизнеса более 3 лет. Выборка — условная.
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Проведен предварительный отбор 
респондентов методом фильтрующего 
отбора, сужены требования к респон-
дентам исследования, выбраны наиболее 
характерные представители предприни-
мательского социального слоя в IT. Кри-
терии предварительного отбора каждого 
респондента включали признаки успеш-
ного предпринимательства: основатель 
или сооснователь IT-компании в Рос-
сии, лично принимавший участие в соз-
дании технологического продукта своей 
компании; высокая инвестиционная и 
репутационная привлекательность IT-
компании респондента: экономический 
рост оборота компании не менее, чем в 
2 раза за последний год; наличие привле-
ченных инвестиций; наличие информа-
ции о компании и руководителе в СМИ 
за последний год. IT-специализация 
компании определялась по основной 
деятельности: разработка программных 
продуктов, предоставление IT-сервиса 
или производство оборудования в сфере 
IT. Также при анализе деятельности ком-
пании уделялось внимание инновацион-
ности IT-продукта, наличию интеллек-
туальной собственности.

По предложенным критериям на ос-
нове данных из открытых источников 
сформировалась выборка потенциаль-
ных кандидатов для исследования, по-
сле этого через личные контакты и соци-
альные сети высылались приглашения 
прийти на интервью, в результате было 
получено согласие 14 кандидатов, все со-
гласившиеся респонденты — мужчины.

По мнению С.А. Белановского, вели-
чина выборки при проведении глубин-
ных интервью может колебаться в диапа-
зоне от одного до ста человек. Названная 
численность респондентов достаточна 
для создания типологической картины, 
которая в зависимости от целей исследо-
вания может стать либо его конечным ре-

зультатом, либо отправным пунктом для 
дальнейшей работы [1].

Метод исследования. Для исследо-
вания субъективных оценок респон-
дентов выбран метод глубинного ин-
тервьюирования с использованием 
методологической базы, разработанной 
С.А. Белановским [1]. Глубинные нефор-
мализованные интервью продолжались 
1-3 часа. Все интервью анонимны.

В целях улучшения валидности каче-
ственного анализа проведено одно про-
блемно-ориентированное экспертное 
интервью с психотерапевтом для правиль-
ной интерпретации ответов респондентов 
и получения информации о собственном 
опыте эксперта в изучении личностных 
характеристик IT-предпринимателей в 
психотерапевтической практике.

Измерения. Темы, подлежащие выясне-
нию во время интервью с респондентами:

— социально-психологические и лич-
ностные характеристики IT-предприни-
мателя, его отличие от предпринимателя 
в целом в России и в зарубежных странах;

— ценностные ориентации IT-пред-
принимателя: отношение предпринима-
теля к семье, любви, духовным ценно-
стям, религии, свободе, а также к работе, 
партнерам, деньгам, творчеству в дело-
вой активности (инновации, гибкость в 
ведении бизнеса);

— культурные аттитюды IT-предприни-
мателя: в сфере искусства (массовое искус-
ство, изобразительное искусство, музыка, 
литература) и в сфере образования. Сво-
бодное время респондентов;

— мотивация создания и развития 
бизнеса (финансовая или духовная);

— как IT-предприниматель принима-
ет решения; интернальность или экстер-
нальность в анализе решений и неудач;

— соотношение практической дея-
тельности предпринимателя с его миро-
воззренческой позицией;
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— исследование внутренней и внеш-
ней независимости IT-предпринимателя; 
его неконформность по отношению к 
общественному влиянию; насколько он 
включен в социум.

Тип вопросов в интервью — детали-
зированный: есть темы, в каждой из ко-
торых дается ряд вопросов, подлежащих 
выяснению с помощью комбинации рас-
суждения и изложения. При составлении 
вопросов интервью использовались ре-
комендации В. Гуда и П. Хэтта [18].

Все интервью проводились очно: ме-
сто и время выбраны респондентами. 
При разрешении респондента интервью 
записывались на диктофон.

Тактика проведения интервью: 
probing («зондирование») — задавались 
наводящие вопросы, а затем рассужде-
ния респондента фактически не преры-
вались. Отношение интервьюера — ней-
тральное, с минимальным воздействием 
на респондента. Контроль над темой 
определяется как менее важный, нежели 
контроль над релевантностью.

Для убеждения респондентов дать 
интервью использовались следующие 
помощники общения: альтруистические 
мотивы; приобретение нового опыта; по-
требность в самопознании.

Анализ данных. Метод качественно-
го анализа данных — тематический ана-
лиз на основе рекомендаций В. Браун 
и В. Кларк. Для тематического анализа 
теоретического типа (аналитический) 
использовался шестиэтапный алго-
ритм работы с данными. Выявленные 
темы интерпретировались как латент-
ные [14].

1 шаг. Ознакомление с данными. Обра-
ботка и первоначальный анализ данных. 
Во время обработки созданы примеча-
ния для формального кодирования.

2 шаг. Генерация начальных кодов. 
Текст был закодирован вручную пу-

тем написания примечаний к анализи-
руемому тексту со структурой: текст 
(1—2 предложения) — кодирование (ин-
терпретация) — возможная подтема.

3 шаг. Поиск тем. На третьем этапе 
коды сначала объединены в потенциаль-
ные подтемы (например, код «респон-
дент говорит о желании создать хоро-
шую команду, платит достаточно денег 
своей команде и себе» отнесен к подте-
мам «лидерский стиль» и «отношение к 
деньгам»). Потом подтемы объединены 
в темы. Обнаружены пять основных тем: 
страсть к бизнесу, образование, ценност-
ные ориентации, личностные характери-
стики и саморефлексия. Например, цен-
ностные ориентации включают разные 
сферы жизни IT-предпринимателей: от-
ношение к семье, культуре, деньгам, об-
разованию, свободе; творчество и жела-
ние экспериментировать, необходимость 
принадлежности и удовлетворенность 
жизнью.

4 шаг. Обзор и проверка тем. Этап 
включает в себя два уровня рассмотре-
ния и уточнения тем. Первый уровень 
предполагает проверку закодирован-
ных текстовых данных на соответствие 
темам, подлежащим выяснению в ходе 
интервью, и рассмотрение всей струк-
туры тем и подтем. Затем анализиру-
ются связи между закодированными 
данными, подтемами и между различ-
ными уровнями тем. Уточняется тема-
тическая «карта» анализа и ее соответ-
ствие исследовательскому вопросу и 
гипотезам.

5 шаг. Определение и наименование 
тем. После создания удовлетворительной 
тематической карты данных определяют-
ся «сущности» каждой темы и того, какой 
аспект данных охватывает каждая тема.

Окончательная тематическая карта 
(шаг 6) представлена в результатах ис-
следования.
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Результаты

Основные темы, определяющие ха-
рактеристики всех респондентов: страсть 
к бизнесу, личностные характеристики 
и ценностные ориентации. Создана те-
матическая карта данных и определены 
подгруппы каждой темы (см. рисунок).

Первая тема: страсть к бизнесу — 
внутреннее стремление респондентов до-
стичь своих целей и воплотить свои идеи 
в жизнь. Большую часть времени респон-
денты говорят о своем бизнесе, своих на-
деждах и планах, своих идеях «создать 
хорошую команду, которая будет делать 
великие дела».

Подтемы, характеризующие страсть 
к бизнесу, это: стиль руководства, неза-
висимость, отношение к деньгам, твор-
чество и желание экспериментировать, 
образование.

Лидерский стиль респондентов в биз-
несе — трансформационный или лидер-

ство-служение [17; 23]. Они не признают 
себя харизматичными лидерами и гово-
рят, что хотят, чтобы вся команда была 
успешной.

Независимость для респондентов 
является одной из главных ценностей 
в жизни. Она влияет на деловую актив-
ность и личные качества. Независи-
мость — значит быть самим собой, ре-
шать самому, что и как делать, выбирать, 
что хорошо и плохо, независимо от мне-
ния других людей. Они уверены, что у 
них есть все, чтобы принимать правиль-
ные решения (интернальность).

Аттитюд к деньгам — респонденты 
много раз упоминают, что не деньги яв-
ляются их целью, а сам бизнес. Они от-
мечают, что деньги нужны для покрытия 
текущих расходов и возможности не ду-
мать о них.

Творчество и желание эксперименти-
ровать — одна из наиболее важных под-
тем. Респонденты меняли направления 

Рис. Тематическая карта с тремя главными темами
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деятельности, всегда были готовы к экс-
периментам и говорили об этом со стра-
стью (новаторство).

Образование — респонденты хорошо 
образованы и наличие хорошего техни-
ческого образования называют необхо-
димым.

Вторая тема: личностные харак-
теристики, продемонстрированные 
респондентами во время интервью: от-
крытость к переменам, независимость, 
самоактуализация, необходимость при-
надлежности, а также аттитюд к хороше-
му/плохому.

Открытость к переменам/риск — го-
товность рисковать и пользоваться но-
выми, зачастую непростыми возможно-
стями в жизни [25]. Респонденты готовы 
переехать, готовы попробовать другое 
направление (если это «интересно»), оп-
тимистично оценивают свое будущее.

Независимость описана ранее в теме 
«страсть к бизнесу».

Самоактуализация для наших ре-
спондентов — быть самими собой и жить 
своими интересами, создавать что-то «ве-
ликое в бизнесе». Сюда входят значимые 
для респондентов понятия в отношениях 
с собой: самооценка (высокая), требо-
вательность к себе и другим (высокая), 
мотивация (внутренняя), ответствен-
ность (интернальная) и саморефлексия 
(в большей мере связана с анализом сво-
их отношений с другими).

Аттитюд к хорошему/плохому озна-
чает неконформный способ наших участ-
ников принимать решения о правильных 
и неправильных вещах в жизни. Они 
имеют критическое мнение о государ-
ственной политике, СМИ, искусстве; не 
религиозны и полагаются только на себя 
(внутренний локус контроля).

Необходимость принадлежности — 
человеческая эмоциональная потреб-
ность быть принятым членами группы с 

общей социальной идентичностью [27]. 
Респонденты говорят о необходимости 
найти людей, похожих на них по целям, 
ценностям и уровню развития [10].

И последняя тема: ценностные ори-
ентации — по большинству подтем пере-
секается с двумя предыдущими темами: 
творчество, аттитюд к деньгам, аттитюд к 
хорошему/плохому, образование, незави-
симость, необходимость принадлежности 
к своей социальной группе, но включает 
также культуру и семью, оказавшиеся в 
относительно менее важных ценностных 
ориентациях у респондентов.

Таким образом, на основе выявлен-
ных тем и подтем можно определить со-
циально-психологические и личностные 
характеристики российского IT-пред-
принимателя: открытость изменениям и 
новому опыту, склонность к риску, жела-
ние экспериментировать, высокая вовле-
ченность в работу, целеустремленность, 
проецирование себя на других и, как 
следствие, высокие ожидания, самоакту-
ализация через свой бизнес, лидерские 
стили: лидерство-служение или транс-
формационное лидерство.

Ценностные ориентации IT-пред-
принимателя России: низкая значимость 
денег и материального статуса, спокой-
ное отношение к семейным ценностям, 
низкий интерес к культурным символам 
и событиям, нерелигиозность, выстра-
ивание доверительных горизонтальных 
отношений с партнерами и сотрудника-
ми, интернальность в принятии решений 
и взятии ответственности.

Гипотезы исследования подтвержде-
ны:

1. Российские IT-предприниматели ру-
ководствуются принципом интернально-
сти (внутренним локусом контроля) при 
принятии решений, при анализе развития 
ситуации и при реагировании на неудачи. 
Это качество формирует предпочтитель-
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ную стратегию опираться только на соб-
ственное мнение при оценке социальных, 
культурных и духовных факторов.

2. Основная мотивация создания 
и развития своего бизнеса у IT-пред-
принимателей России — нематериальная, 
все респонденты отметили низкую важ-
ность денег для них, отсутствие стрем-
ления к обогащению и накоплению. Их 
активность в бизнесе подпитывается 
стремлением стать «агентом перемен», 
масштабировать новые технологии и про-
дукты, оказать влияние на общество и эко-
номику на международном уровне.

3. IT-предприниматель независим от 
общественного мнения — неконформен 
по отношению к социальным нормам и 
влиянию.

Обсуждение результатов

Социально-психологический пор-
трет IT-предпринимателя в России мо-
жет быть описан как собирательный об-
раз респондентов. IT-предприниматель 
и физически, и эмоционально увлечен 
своей работой. После достижения од-
ной цели генерируется новая, движение 
к которой становится главной задачей. 
Самореализация через бизнес означает 
стремление к свободе, творчеству и инно-
вациям (открытость переменам, желание 
экспериментировать, независимость). 
Материальные ценности являются лишь 
способом достижения независимости 
и саморазвития (отношение к деньгам, 
самореализация). IT-предприниматель 
ориентирован на практику (рациональное 
восприятие мира), устойчив к неудачам.

В то же время он демонстрирует силь-
ную необходимость принадлежности. Он 
ищет людей, разделяющих его социаль-
ные аттитюды, интересы и подходы в при-
нятии решений, но находит это не в семье.

IT-предприниматель не называет себя 
традиционалистом, согласно экспертно-
му интервью: «для респондентов меньше, 
чем для людей с другими типами харак-
тера, отсутствие страхов и отсутствие не-
обходимости следовать ритуалам и тра-
дициям… являются характерными». Тем 
не менее определенное стремление к кон-
сервативным ценностям заметно. Напри-
мер, он готов обеспечить семью, позволит 
не работать жене и не просит о брачном 
контракте. Хотя на практике, даже имея 
жену и детей, он не находит для них до-
статочно времени («если бы у меня было 
достаточно времени, я бы не проводил 
его с ними (детьми)», старается избегать 
домашних дел и мало участвует эмоцио-
нально в воспитании детей.

Он готов платить работникам до-
стойную заработную плату, соответству-
ющую их уровню, относится к людям и 
их мнениям с уважением и терпимостью, 
доверяет партнерам, хотя он прекрасно 
чувствует себя «один» в бизнесе, имеет 
высокие ожидания относительно себя и 
окружающих.

Он не принимает жестких принци-
пов, считает, что жизненная позиция и 
взгляды могут со временем меняться. 
Любой принцип должен быть гибким 
и может быть выбран в зависимости от 
конкретной ситуации (аттитюд к плохо-
му/хорошему).

Массовое искусство ему не очень ин-
тересно (например, он избегает телеви-
дения и культурных мероприятий). В це-
лом IT-предприниматель не проявляет 
особого интереса к культурному досугу, 
объясняя это недостатком времени. Он 
предпочитает практические занятия ис-
кусству и «эмоциям».

В качестве желательных способов от-
дыха он выбирает путешествия, спорт, 
общение с друзьями, возможность по-
быть наедине с собой.
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IT-предприниматель разделяет веру 
и церковь. Даже если он верующий, он 
не полагается на Бога в реальной жизни, 
поскольку он уверен в необходимости 
полагаться только на себя (внутренний 
локус контроля).

IT-бизнесмен думает о том, чтобы по-
могать другим людям, менее здоровым и 
успешным, но в настоящее время не де-
лает этого.

Аттитюды к социальным нормам опре-
деляются его уверенностью в своей неза-
висимости: уверен в себе, реализует свой 
бизнес-потенциал и все меньше зависит 
от оценки общества. Это свидетельству-
ет о неконформности предпринимателя. 
Используя теорию Г. Кельмана, можно 
наблюдать сильное сопротивление в боль-
шей степени «информационному соответ-
ствию» (информационному социальному 
влиянию, когда информация о реальности 
берется из группы) и в меньшей — «нор-
мативному соответствию» (нормативному 
социальному влиянию, когда человек хо-
чет быть одобрен группой и принят) [20].

Подводя итоги, можно выявить схо-
жие и различные характеристики рос-
сийских предпринимателей в целом и 
технологических предпринимателей. 
Общие личностные черты и ценностные 
ориентации, присущие обеим группам: 
открытость новому опыту, терпимость к 
риску, высокая самоэффективность, по-
требность в достижениях, внутренний 
локус контроля, инновационность. Те же 
черты фигурируют и в современных за-
рубежных исследованиях. Различия же 
проявляются при анализе уровней до-
верия социальным институтам, нормам 
и социальному влиянию: в России пред-
приниматели обладают низким доверием 
к социальным институтам, не подверже-
ны социальному влиянию и более неза-
висимы в своих решениях от обществен-
ного мнения [2; 4].

Наибольший интерес вызывают най-
денные особенности и различия харак-
теристик российского технологического 
предпринимателя в сравнении с исследо-
ваниями российских предпринимателей 
в целом.

Первое различие — это ценностная 
ориентация на материальное благопо-
лучие, высокую значимость денег и соб-
ственности, выявленная у российских 
предпринимателей [5]. Данное иссле-
дование показывает низкую важность 
денег для всех респондентов, отсутствие 
материальной мотивации при разработ-
ке технологий и создании бизнеса. Такой 
результат демонстрирует одинаковое 
отношение к деньгам у российских IT-
предпринимателей с современными за-
падными предпринимателями.

Ключевой мотивацией создания IT-
компании у российских IT-предпри-
нимателей являются самореализация и 
желание стать трансформационным ли-
дером перемен в цифровой экономике. 
Этот тренд эволюции предприниматель-
ства описывается и в зарубежных рабо-
тах [15; 30].

Второе различие, выявленное у IT-
предпринимателя в России, — отноше-
ние к семейным ценностям. IT-предпри-
ниматель в силу своей внутренней 
независимости, сильной вовлеченности в 
работу и выстраивание деловых отноше-
ний не показывает высокую значимость 
семейных ценностей в его жизни, часто 
объясняя такое отношение занятостью 
и нехваткой времени на личную жизнь. 
Даже при наличии собственной семьи 
приоритеты расставляются не в пользу 
семьи.

Если обозначить место IT-пред-
принимателя в современной российской 
типологии уровней деловой активно-
сти предпринимателей, предложенной 
В.П. Позняковым, IT-предприниматель 
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может быть отнесен к первому типу — с 
наивысшей степенью деловой активно-
сти (респонденты данного исследования 
успешны в бизнесе, много работают и ру-
ководят своими компаниями). Высокоак-
тивный тип предпринимателя совпадает 
по ряду ключевых социально-психоло-
гических и личностных характеристик с 
предложенным портретом технологиче-
ского предпринимателя, за исключением 
высокой значимости материального обе-
спечения и стремления к семейным цен-
ностям, свойственных высокоактивному 
предпринимателю в России, но не най-
денных у IT-предпринимателя [6].

Заключение

Изучением эволюции социально-пси-
хологических и личностных характери-
стик предпринимателей занимаются за-
рубежные и российские исследователи, 
но исследования в узких социальных 
группах предпринимателей — все еще ак-
туальная задача социальной психологии.

Данное исследование подтвердило 
схожесть по многим социально-психоло-
гическим и личностным характеристи-
кам IT-предпринимателей с российскими 
предпринимателями в целом, но и выявило 
различия: низкую значимость материаль-
ной обеспеченности и семейных ценностей.

Российский IT-предприниматель 
имеет внутреннюю, независимую от 
внешнего влияния установку на актив-
ную, целенаправленную деятельность 
по реализации своих идей, и эта черта 
влияет на его отношение к ценностям. 
Основные мотивации в бизнесе — само-
реализация и желание «оставить след». 
Черты, присущие предпринимательско-
му поведению, выявленные у респонден-
тов: врожденная потребность в активной 
деятельности, целеустремленность, не-

угасаемый оптимизм, реализм, жизнь 
настоящим, упорство, внутренняя неза-
висимость от внешнего окружения, по-
стоянная потребность в новых задачах, 
гибкость в оценке хорошего и плохого.

Отношение к культурным ценностям 
у IT-предпринимателей в России ней-
тральное: неинтересны искусство и мас-
совая культура, предпочтение отдается 
практической деятельности по достиже-
нию бизнес-целей.

Привычка рассчитывать только на 
себя снижает потребность в вере и ре-
лигии. Высокая внутренняя культура и 
образованность IT-предпринимателей, а 
также демократический лидерский стиль 
и желание помогать людям — результат 
жизни в постоянном движении, преодо-
ления трудностей и стремления к амби-
циозным целям.

В целом российский IT-предпри-
ниматель демонстрирует схожие черты и 
аттитюды, присущие современным пред-
принимателям в других странах [15; 21].

Таким образом, все гипотезы под-
твердились, ответ на исследовательский 
вопрос получен.

Основными ограничениями исследо-
вания являются небольшое количество 
респондентов, отсутствие гендерного 
разнообразия (исследовались только 
мужчины), нестрогое следование приня-
тым в социальной психологии подходам 
к классификации личностных черт, атти-
тюдов и феноменов.

Также стоит отметить, что в ходе ра-
боты апробирован комплекс зарубежных 
методик качественного анализа данных 
по выявлению важных социально-психо-
логических характеристик личности.

Результаты исследования могут 
помочь при формировании эконо-
мических, образовательных и обще-
ственных программ поддержки IT-пред-
принимательства в России.
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Цель. Изучить связь психологических характеристик волонтеров с направленностью волон-
терской активности (на помощь людям или животным).

Контекст и актуальность исследования. Нормализация практики волонтерства, рост во-
влеченности в добровольчество требуют понимания данного феномена для набора и удержания 
волонтеров. По ряду характеристик добровольцев данные противоречивы, зооволонтеры мало 
изучены, работы, посвященные сравнению видов волонтеров, единичны.

Дизайн исследования. Группы волонтеров, помогающих людям или животным, сравнива-
лись по мотивам деятельности, эмпатии, ощущению одиночества, уровню удовлетворенности 
жизнью. Применялись описательная статистика, анализ различий, сопряженности.

Участники. Волонтеры, помогающие людям (n=71), средний возраст — 33,95 лет 
(SD=11,23); 83,1% женщин, 16,9% мужчин. Зооволонтеры (n=71), средний возраст — 39,7 лет 
(SD=9,05); 92,95% женщин, 7,05% мужчин.

Методы. Шкала эмоционального отклика (А. Меграбян, модификация Н. Эпштейна), Мето-
дика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела, Л.А. Пепло, М. Фер-
гюсона, Шкала удовлетворенности жизнью, авторская анкета для изучения мотивов, состав-
ленная по теории Э.Дж. Клари.

Результаты. Волонтеры обеих групп не различаются по характеристикам: средний уровень 
эмоциональной эмпатии, нормальный уровень удовлетворенности жизнью, низкий уровень оди-
ночества. Волонтеры, помогающие людям, преимущественно полимотивированы, а зооволон-
теры — мономотивированы. Среди зооволонтеров преобладают индивиды с альтруистической 
направленностью, среди волонтеров, помогающих людям, — индивиды, сочетающие альтруи-
стическую и эгоистическую направленность.

Основные выводы. Зооволонтеры мотивированы альтруистически, мотивация волонте-
ров, помогающих людям, вариативна, включает эгоистический компонент.

Ключевые слова: волонтерство, зооволонтерство, помощь людям, помощь бездомным жи-
вотным, мотивация, эмпатия, удовлетворенность жизнью, одиночество.
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Objective. To study the relationship between the psychological characteristics of volunteers and the 
type of volunteer activity (helping people or homeless animals).

Background. The normalization of the practice of volunteerism, the growth of the involvement of 
individuals in such activities require a thorough understanding of this phenomenon in order to better 
recruit and retain volunteers. On a number of characteristics of volunteers, the data are contradictory, 
volunteers with homeless animals were little studied, and there are few works devoted to comparing the 
types of volunteers.

Study design. Groups of volunteers helping people or animals were compared based on activity mo-
tives, empathy, feelings of loneliness, and life satisfaction. Descriptive statistics, analysis of differences, 
contingency table were utilized.

Participants. Volunteers working with people (n=71), average age 33.95 years (SD=11.23); of 
them 83.1% are women and 16.9% are men. Volunteers with stray animals (n=71), mean age 39.7 years 
(SD=9.05); of them 92.95% are women, 7.05% are men.

Measurements. Russian-language versions of The Balanced Emotional Empathy Scale (Mehrabi-
an, Epstein), UCLA Loneliness Scale (Russell, Peplau, Ferguson), and The Satisfaction With Life Scale. 
To study motives, the author’s form is used, compiled according to the theory of motives by E.G. Clary.

Results. Volunteers from both groups did not differ in characteristics: average level of emotional 
empathy, normal level of life satisfaction, low level of loneliness. Volunteers helping people are predomi-
nantly poly-motivated, while volunteers with animals are mono-motivated. Among volunteers with ani-
mals, individuals with the altruistic orientation prevail, among volunteers helping people — individuals 
who combine altruistic and egoistic orientations.

Conclusions. Volunteers with animals are motivated altruistically, the motivation of volunteers 
helping people is variable and includes an egoistic component.

Keywords: volunteerism, volunteerism with animals, helping people, helping homeless animals, mo-
tivation, empathy, life satisfaction, loneliness.
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Введение

Психологические характеристики до-
бровольцев, которые на постоянной осно-
ве помогают людям и бездомным живот-
ным, активно изучаются зарубежными 
[21; 22; 23; 24; 25; 28] и российскими [1; 7; 
9; 10; 14; 17; 19; 26] исследователями.

Анализ литературы показал, что од-
ними из самых изучаемых среди психо-
логических характеристик волонтеров 
являются мотивы, уровень эмпатии, 
удовлетворенности жизнью, а также по-
казатели социальной включенности-изо-
ляции. Далее рассмотрим упомянутые 
характеристики в разрезе добровольче-
ской активности подробнее.

Наиболее часто используемым для из-
учения ведущих мотивов волонтеров яв-
ляется функциональный подход, который 
утверждает идею выполнения каждым мо-
тивом определенной функции. Масштаб-
ное исследование Э. Дж. Клари (E.G. Clary) 
и коллег [22] позволило выделить следую-
щие шесть мотивов добровольчества:

• возможность транслировать и реа-
лизовывать свои гуманистические, аль-
труистические ценности в волонтерской 
активности;

• возможность приобрести новые на-
выки, научиться чему-то новому;

• самосовершенствование, возмож-
ность расти и развиваться психологиче-
ски;

• увеличение шансов получения ин-
тересующей работы посредством волон-
терства;

• социальный мотив (поддержание и 
укрепление социальных связей);

• защитный мотив (бегство от нега-
тивных переживаний, решение собствен-
ных эмоциональных проблем посред-
ством добровольчества).

Выявляемые в процессе исследований 
мотивы могут подразделяться на истинно 

альтруистические и эгоистические, внеш-
ние (получить новые навыки, профессио-
нальный опыт и т.д.) и внутренние (само-
развитие, помощь другим и т.д.).

Исследователи активно изучают во-
прос мотивов волонтеров, зачастую в 
рамках континуума эгоизм—альтруизм. 
Некоторые работы показывают преоб-
ладание альтруистических мотивов у 
волонтеров над эгоистическими [5]. Дру-
гие обнаруживают эгоистические при-
чины занятий волонтерством [1; 10; 17]. 
Некоторые же авторы, в свою очередь, 
указывают на почти равное соотношение 
альтруистических и эгоистических моти-
вов у волонтеров [11] с небольшим пере-
весом в сторону альтруистичности.

При этом стоит отметить, что неред-
ко мотивы являются смешанными, и от-
дельного исследуемого волонтера невоз-
можно однозначно отнести, например, к 
группе «альтруистов» или «эгоистов». 
Ввиду отсутствия стандартизированной 
общепризнанной методики изучения мо-
тивов российских добровольцев психо-
логи пока не пришли к единому мнению 
по данному вопросу, методы изучения 
данного феномена варьируют от иссле-
дователя к исследователю [18].

Наряду с мотивами, важным каче-
ством индивида, включенного в волон-
терскую деятельность, является эмпатия. 
Ряд исследователей нашли значимые 
различия в уровне эмпатии между во-
лонтерами и не волонтерами [1; 14]. 
Другие исследования показывают, что в 
группе волонтеров преобладает средний, 
нормальный уровень эмпатии, не сильно 
отличающийся от контрольной группы 
[19], или добровольцы отличаются от не 
волонтеров лишь по определенным ви-
дам эмпатии.

Таким образом, информация об эмпа-
тии волонтеров все еще остается нерешен-
ным вопросом в академических кругах.
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Многочисленные работы показыва-
ют, что добровольческая активность по-
ложительно коррелирует с уровнем удов-
летворенности жизнью. Так, П.А. Тойтс 
и Л.Н. Хьюит (P.A. Thoits и L.N. Hewitt) 
провели исследование на большой вы-
борке и выяснили, что волонтерами ста-
новятся удовлетворенные своей жизнью 
индивиды, при этом сама волонтерская 
деятельность также немало способствует 
росту удовлетворенности жизни добро-
вольцев [28]. Российские исследователи 
наряду с зарубежными коллегами обна-
ружили высокий уровень удовлетворен-
ности жизнью у волонтеров [9; 15].

Вместе с удовлетворенностью жиз-
нью волонтеров положительное влия-
ние подобная деятельность оказывает 
и на социальную включенность, помо-
гая справиться с чувством одиночества. 
В ряде источников отмечается, что до-
бровольцы чувствуют свою принадлеж-
ность к группе и причастность к чему-то 
значимому, важному и в целом оказыва-
ются удовлетворены качеством и количе-
ством своих социальных контактов [21; 
27]. Масштабное исследование 2012 года 
показало, что связь добровольчества и 
социальной поддержки, включенности 
не подвержена кросс-национальным 
влияниям (данные были получены из 
139 стран) [24].

Стоит отметить, что большинство 
вышеназванных исследований прово-
дились на выборках волонтеров, рабо-
тающих с людьми. Работ, посвященных 
сопоставлению данных характеристик 
между волонтерами, помогающими лю-
дям, и зооволонтерами, к настоящему 
моменту известно немного [14; 26].

Как показало наше прошлое исследова-
ние [3], волонтеры этих групп отличают-
ся друг от друга по ряду параметров. Так, 
зооволонтеры оказались в целом старше, 
состояли в отношениях, но чаще не имели 

детей; демонстрировали очень высокую 
вовлеченность в волонтерскую актив-
ность (порой ежедневную) в сравнении с 
волонтерами, которые помогают людям. 
Зооволонтеры отличались меньшей коо-
перативностью, чаще брали на себя больше 
ответственности и работали в одиночку.

В одном из исследований было по-
казано, что зооволонтеры мотивирова-
ны главным образом гуманистическими 
ценностями и возможностью личностно-
го роста посредством добровольчества. 
Волонтеры, работающие с людьми, чаще 
занимались данной деятельностью из-за 
гуманистических (альтруистических) 
мотивов и возможности расширить свои 
знания о мире, приобрести навыки [26].

Известно также, что защитники жи-
вотных в своих действиях движимы в 
первую очередь чувством морального 
долга и личным энтузиазмом [2].

Таким образом, немногочисленные 
исследования характеристик различных 
волонтеров указывают на определенные 
различия добровольцев, а по ряду психо-
логических характеристик волонтеров в 
научном сообществе в настоящее время 
нет единого мнения. Психологические 
характеристики зооволонтеров изуче-
ны в меньшей степени, все еще остается 
множество «белых пятен» в отношении 
таких добровольцев [2]. Исследования 
же, направленные на сопоставление 
характеристик волонтеров различных 
направленностей активности и типов, 
к настоящему моменту единичны. По 
целому ряду феноменов сравнительный 
анализ между волонтерами, работающи-
ми с людьми, и волонтерами, помогаю-
щими животным, и вовсе не проводился. 
Вместе с тем подобные данные могли бы 
обогатить понимание волонтерской дея-
тельности и просоциального поведения в 
целом, особенностей и причин того или 
иного выбора реципиента помощи у до-
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бровольцев. Практическая ценность та-
ких данных определяется возможностью 
использования результатов исследова-
ния для дифференцированной стратегии 
набора, удержания и мотивации волон-
теров в зависимости от направленности 
активности (на помощь людям или жи-
вотным) волонтерскими организациями.

Поэтому целью нашего эмпирическо-
го исследования стало изучение связи 
психологических характеристик волон-
теров с направленностью волонтерской 
активности (на помощь людям или без-
домным животным).

Метод

Методики
Для выяснения ведущих мотивов 

респондентов, вовлеченных в волонтер-
скую активность, нами был сформули-
рован вопрос с заданными возможными 
вариантами ответа по теории функцио-
нальных мотивов Э.Дж. Клари [22]. Для 
обработки результатов закодировали мо-
тивы цифрами I—VI.

Волонтерам был задан вопрос «Я за-
нимаюсь волонтерской деятельностью 
потому, что…» с возможностью выбора 
нескольких вариантов среди нижеследу-
ющих:

I. Я думаю, что помогать другим — это 
очень важно. Я искренне сострадаю тем, 
кому помогаю. Считаю, что нужно помо-
гать тому, кому повезло меньше, чем мне 
(ценностный мотив);

II. Волонтерская деятельность по-
зволяет узнать много нового, научиться 
чему-то, приобрести полезные навыки 
(мотив понимания);

III. Среди моих друзей много волон-
теров. Мое близкое окружение поощряет 
мои занятия волонтерской деятельно-
стью (социальный мотив);

IV. Волонтерская деятельность от-
крывает новые карьерные возможности, 
повышает мою ценность на рынке труда, 
позволяет мне расширить круг полезных 
деловых контактов (карьерный мотив);

V. Это отвлекает меня от грустных 
мыслей, позволяет не думать о собствен-
ных проблемах. Я чувствую себя менее 
одиноким (защитный, компенсаторный 
мотив);

VI. Подобная деятельность поддер-
живает мое самоуважение и самооценку, 
я более доволен собой, чувствую себя 
нужным и важным. Волонтерская дея-
тельность позволяет мне заводить новых 
друзей (мотив личностного роста).

Среди вышеперечисленных мотивов 
по-настоящему альтруистическим явля-
ется ценностный мотив I; остальные рас-
сматриваются авторами как эгоистиче-
ские в той или иной мере [7]. В исходном 
VFI респонденты оценивают 30 утверж-
дений, связанных с шестью функци-
ональными мотивами, по 7-балльной 
шкале от 1 до 7. Таким образом, для каж-
дого мотива получается некое среднее 
значение, которое затем сопоставляется 
с остальными. В нашей форме, если до-
бровольцы соглашались хотя бы с од-
ним утверждением в одной категории, 
мы просили их отметить этот мотив как 
значимый. Мотивы оценивались коли-
чественно для каждого респондента без 
ранжирования и присвоения баллов.

Также для эмпирического исследова-
ния были использованы следующие ме-
тодики:

1. Методика «Шкала эмоционально-
го отклика» (А. Меграбян, модификация 
Н. Эпштейна). Адаптация на русском язы-
ке: Ю.М. Орлов и Ю.Н. Емельянов [16].

2. Методика диагностики уровня 
субъективного ощущения одиночества 
Д. Рассела и М. Фергюсона (D. Russell, 
L.A. Peplau, M. Ferguson) [20].
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3. Шкала удовлетворенности жизнью 
(англ. Satisfaction With Life Scale) в адап-
тации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина [12].

Выборка и процедура исследования
Основному этапу сбора данных (нача-

ло 2020 года) предшествовало пилотное 
исследование на волонтерском меропри-
ятии в декабре 2019 года.

Участие в основной фазе исследова-
ния было добровольным и анонимным. 
Респондентам по их желанию предла-
галось нематериальное вознагражде-
ние — консультации по результатам ис-
следования. Кураторам волонтерских 
организаций также были предложены 
обработанные обобщенные результаты 
исследований с рекомендациями по на-
бору и обучению волонтеров.

Респонденты заполняли анкету и опрос-
ники при помощи Google-форм, ссылка на 
которые была направлена кураторам, рас-
порядителям волонтерских организаций, а 
также напрямую самим волонтерам.

В основном этапе исследования при-
няли участие 142 волонтера в возрасте от 
18 до 64 лет. Была использована доступ-
ная выборка.

Группа волонтеров, помогающих лю-
дям, была представлена 71 респондентом, 
которые являются участниками следую-
щих добровольческих движений: Благо-
творительный фонд (БФ) «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам», Всероссийское 
общественное движение добровольцев в 
сфере здравоохранения «Волонтеры-ме-
дики», АНО «Благотворительный центр 
психологической реабилитации тяже-
лобольных пациентов ОПОРА», Поис-
ково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 
(отделение г. Пензы). Из них 83,1% жен-
щин и 16,9% мужчин, средний возраст 
которых 33,95 лет (SD=11,23).

Выборку совершеннолетних зоово-
лонтеров, помогающих бездомным жи-

вотным, изначально составили 118 во-
лонтеров. Из данной совокупности в 
случайном порядке был извлечен 71 от-
вет для симметричного сопоставления 
с группой волонтеров, работающих 
с людьми. Данную группу составили 
участники следующих фондов и со-
обществ: БФ помощи бездомным жи-
вотным «Лесной Приют», БФ помощи 
бездомным животным «Котодетки», Мо-
дерируемое сообщество зооволонтеров 
в социальной сети «ВКонтакте», Фонд 
защиты городских животных (Urban 
Animal Protection Fund). Из них 92,95% 
женщин, 7,05% мужчин, средний возраст 
которых 39,7 лет (SD=9,05).

Половой и возрастной состав выбо-
рок приближен к показателям генераль-
ной совокупности волонтеров данных 
направленностей активности [4; 6; 25].

Результаты

Группа волонтеров, помогающих 
людям, показала нормативный уровень 
удовлетворенности жизнью (М=22,83), 
чуть превышающий среднее по популя-
ции. Показатели одиночества и соци-
альной изоляции у группы находятся на 
низком уровне (М=12,44), а эмоциональ-
ная эмпатия выражена немного выше 
среднего (М=73,25).

Зооволонтеры чуть менее довольны 
своей жизнью (M=21,56) в сравнении с 
волонтерами, работающими с людьми, 
при этом чувствуют себя менее одино-
кими (М=10,2). Уровень эмоциональ-
ной эмпатии у зооволонтеров находит-
ся на среднем, нормативном уровне 
(М=71,75), чуть меньшем, чем у волонте-
ров, которые помогают людям.

Так как распределение в обеих груп-
пах соответствовало нормальному, для 
математической обработки был приме-
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нен t-критерий Стьюдента для сравне-
ния независимых выборок. Волонтеры, 
помогающие людям, были закодирова-
ны цифрой 1, зооволонтеры — цифрой 
2. Корреляции между переменными вы-
числялись с помощью статистического 
пакета SPSS 22.0.

Значимых статистических разли-
чий между двумя группами волонтеров 
выявлено не было, несмотря на визу-
альные отличия средних показателей 
(Удовлетворенность жизнью t=1,242, 
p>0,05; Ощущение одиночества t=1,247, 
p>0,05; Эмоциональная эмпатия t=0,945, 
p>0,05).

Таким образом, волонтеры, помогаю-
щие людям, и зооволонтеры в целом оди-
наково удовлетворены своей жизнью, не 
чувствуют себя социально изолирован-
ными и одинокими, а также обладают 
скорее средним, нормальным уровнем 
эмпатии.

Волонтеры, помогающие людям, сум-
марно указали 180 мотивов; в среднем на 
каждого волонтера приходится 2,5 мотива.

Опрошенные волонтеры данной груп-
пы чаще всего указывали два мотива 
(29,58%; n=21), чуть реже — три (25,35%; 
n=18) и один мотив (23,94%; n=17). Пять 
и шесть мотивов обозначило незначи-
тельное количество опрошенных респон-
дентов (4,23% и 2,82%).

Мономотивированные волонтеры 
этой группы чаще всего занимаются во-
лонтерской деятельностью ввиду искрен-
него желания помочь (I=65%), возмож-
ности личностно развиваться (VI=30%) 
или расширить свою картину мира, обу-
чаясь чему-то новому (III=5,88%).

Около 16,7% опрошенных руковод-
ствуются одновременно мотивами вопло-
щения гуманистических ценностей и при-
обретения новых навыков в волонтерской 
деятельности. Для 12,96% волонтеров 
помимо вышеназванных мотивов добро-

вольческая активность еще является воз-
можностью личностного роста.

Самым распространенным мотивом 
среди волонтеров данной группы стал 
мотив I (30%; n=54), за ним следуют 
мотивы II (23,89%; n=43) и VI (21,67%; 
n=39). Реже остальных опрошенными 
выбирались карьерный (IV=10%; n=18), 
защитный (V=8,33%; n=15) и социаль-
ный мотивы (III=6,11%; n=11).

Таким образом, волонтеры, помогаю-
щие людям, более всего мотивированы 
гуманистическими ценностями и жела-
нием помочь другим. При этом возмож-
ность расширить знания о мире, приоб-
рести знания и навыки является также 
весьма значимым фактором в их волон-
терской активности. В целом респонден-
ты этой группы демонстрируют доволь-
но равномерное распределение мотивов. 
Менее всего этих волонтеров мотивиру-
ет возможность укрепления социальных 
связей в обществе и обозначение принад-
лежности к сообществу посредством до-
бровольчества.

Обратимся к мотивам волонтеров, 
помогающих животным. На каждого зо-
оволонтера в среднем приходится менее 
двух мотивов (1,7). Всего данными во-
лонтерами было обозначено 125 мотивов.

Более половины опрошенных можно 
отнести к мономотивированным инди-
видам (n=37; 52,11%). Чуть реже зоово-
лонтеры указывали, что мотивированы 
одновременно двумя факторами (n=20; 
28,17%); совсем редкими были респон-
денты с тремя (n=8; 11,27%) или четырь-
мя мотивами (n=6; 8,45%).

В качестве единственного у зоово-
лонтеров чаще всего становился мотив I 
(89,2%; n=33).

Наиболее распространенным соче-
танием мотивов у зооволонтеров стала 
комбинация альтруизма и желания лич-
ностного роста (23,53%) или альтруизма 



212

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 3

и желания приобрести знания, навыки 
(20,6%). Чуть реже волонтерская актив-
ность становилась для респондентов 
возможностью транслировать свои гу-
манистические ценности, одновременно 
являясь бегством от собственных про-
блем (11,7%), или приобретать знания 
и развивать отношения с другими, при 
этом самосовершенствуясь и воплощая 
в жизнь свои гуманистические идеалы 
(11,7%).

Самым распространенным среди зо-
оволонтеров стал ценностный мотив 
(52%; n=65). За ним идут мотивы лич-
ностного роста (19,2%; n=24) и приоб-
ретения знаний (13,6%; n=17). Реже 
остальных среди опрошенных зооволон-
теров встречались мотивы компенсации 
негативных чувств (8%; n=11) и разви-
тия отношений с социумом (5,6%; n=7), 
наиболее редко — мотивы карьерного 
продвижения (0,8%; n=1).

Как мы видим, опрошенные зооволон-
теры в своей добровольческой деятель-
ности руководствуются прежде всего 
альтруистическими мотивами, которые 
иногда комбинируются с мотивами лич-
ностного роста, поддержания самооцен-
ки или получения знаний, приобретения 
новых навыков. Реже всего зооволонте-
ры с помощью подобной деятельности 
преследуют цели карьерного продвиже-
ния и налаживания бизнес-связей.

Сопоставление результатов обра-
ботки ответов двух групп волонтеров 
показывает, что мотивы волонтеров, по-
могающих людям, являют собой более 
разнообразную и равномерную карти-
ну. Данные волонтеры почти в равной 
степени благодаря своей волонтерской 
активности транслируют и воплощают 
в деятельности гуманистические ценно-
сти, приобретают новые знания и навы-
ки, самосовершенствуются в отличие от 
зооволонтеров, однозначно демонстри-

рующих превалирование ценностного, 
альтруистического мотива помощи.

Так как мотивы II, III, IV, V и VI рас-
сматриваются авторами как эгоистиче-
ские, а I как альтруистический [7], нами 
было решено обозначить респондентов, 
отметивших мотив I, «чистыми альтру-
истами», а остальных добровольцев с 
другими мотивами или их сочетанием — 
«эгоистами». Так, например, волонтер с 
мотивами ценностей и понимания (I и II) 
определялся нами в группу «эгоистов».

Волонтеры, работающие с людьми, 
чаще указывали эгоистические мотивы 
(n=60; 84,5% респондентов), а зооволон-
теры разделились в своей мотивации: 
53,5% (n=38) отличались эгоистически-
ми мотивами, а 46,5% (n=33) являлись 
«чистыми» альтруистами. Каждый ре-
спондент был представлен в одной из 
двух групп «альтруисты—эгоисты» лишь 
один раз.

Для сопоставления выраженности 
альтруизма—эгоизма в двух группах ре-
спондентов воспользовались критерием 
Хи-квадрата Пирсона. Нами обнаружена 
статистически значимая связь (p<0,001) 
между направленностью волонтерства 
(в зависимости от реципиента) и типом 
мотивов (эгоистическим или альтруи-
стическим) (df=1; χ2=15,939; при χ2 кри-
тическом для p<0,001 равным 10,83). 
Ввиду довольно существенного отличия 
полученного значения хи-квадрата от 
критического, а также высокой стати-
стической значимости полученного ре-
зультата (p<0,001) мы можем заключить, 
что волонтеры этих направленностей 
активности отличаются друг от друга в 
вопросах бескорыстности — эгоистично-
сти мотивации. То есть, действительно, 
добровольцы, работающие с животными, 
чаще движимы альтруистическими мо-
тивами в своей деятельности в сравнении 
с волонтерами, работающими с людьми.
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Обсуждение результатов

Волонтеры обеих групп отличают-
ся нормативными уровнями удовлет-
воренности жизнью и эмоциональной 
эмпатии, а также низким уровнем со-
циальной изолированности. Статисти-
чески значимых различий по данным 
параметрам между зооволонтерами и 
волонтерами, помогающими людям, 
выявлено не было.

Деятельность волонтеров, помогаю-
щих людям, чаще полимотивирована, яв-
ляется смешанной в системе координат 
альтруизм—эгоизм. Волонтерская актив-
ность для них являет собой возможность 
одновременно транслировать и вопло-
щать свои гуманистические ценности 
(альтруистический мотив) и совершен-
ствовать свою личность, поддерживать 
самооценку, а также узнавать что-то но-
вое (эгоистические мотивы).

Деятельность зооволонтеров в боль-
шей степени мономотивирована. В це-
лом заниматься волонтерством их моти-
вируют больше всего альтруистические 
ценности и возможность личностного 
роста. Почти половина волонтеров, по-
могающих животным, являются «чисты-
ми» альтруистами и помогают главным 
образом ради самой помощи и блага жи-
вотного.

Обнаружены статистически значи-
мые отличия выраженности альтруизма 
в двух группах. Зооволонтеры чаще за-
нимаются добровольчеством ввиду бес-
корыстного желания помочь подопеч-
ному в беде в сравнении с волонтерами, 
которые работают с людьми.

Полученные результаты сильной вы-
раженности альтруизма среди зооволон-
теров согласуются с предыдущими ис-
следованиями [13; 14; 26]. Факты того, 
что зооволонтеры в своих ответах указы-
вают, что жизнь из-за волонтерства стала 

сложнее [26], о том, что они регулярно 
сталкиваются с непониманием окружаю-
щих по вопросам бездомных животных и 
зоозащиты [14], а подобная деятельность 
порой занимает почти все их время [3], 
поддерживают данные об экстремальном 
альтруизме зооволонтеров.

Полученные данные о том, что волон-
теры, помогающие людям, в целом до-
вольны порядком вещей в своей жизни и 
чувствуют себя социально включенными 
и активными, также согласуются с иссле-
дованиями других авторов.

Прошлые исследования зооволонте-
ров, которые показали их интроверти-
рованность, отсутствие поддержки дея-
тельности со стороны общества и низкую 
кооперативность внутри сообщества 
зооволонтеров [3; 14], вкупе с низкими 
показателями одиночества в данном ис-
следовании позволяют нам предполо-
жить следующее: волонтеры подобной 
направленности активности, вероятно, 
лучше устанавливают контакт с живот-
ными и не чувствуют себя оторванными 
от социума, даже если контакты с людь-
ми не очень успешны (показателен так-
же довольно средний уровень эмпатии у 
данной группы). Подопечные животные 
представляют большую ценность сами 
по себе для таких волонтеров, а также 
являются полноценными участниками 
коммуникации, становясь психологиче-
ски близкими.

Результаты нашего исследования, с 
одной стороны, дополняют имеющиеся 
данные об удовлетворенности жизнью 
и социальной включенности волонте-
ров, обнаруживая аналогичные пока-
затели по данным параметрам в группе 
зооволонтеров, работ о которых в на-
уке по-прежнему недостаточно. С дру-
гой стороны, исследование вносит свой 
вклад в противоречивые аспекты добро-
вольчества: бескорыстность намерений, 
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эмпатичность и в целом мотивы дея-
тельности волонтеров. Однако все еще 
требуются дальнейшие исследования по 
данным характеристикам среди волон-
теров обеих групп.

Полученные данные могут быть ис-
пользованы благотворительными ор-
ганизациями для набора, удержания, 
мотивации и тренинга волонтеров с 
опорой на полученные различия меж-
ду двумя группами добровольцев. Так, 
средний уровень эмпатии у зооволон-
теров в сочетании с низким уровнем 
кооперативности и высокой загружен-
ностью [3; 8] могут быть основанием 
разработки тренингов по делегирова-
нию, эффективной коммуникации и 
эмпатии в сообществе зоодоброволь-
цев. Исходя из полученных результа-
тов по мотивам добровольцев, можно 
заключить, что кампания по привле-
чению и набору зооволонтеров может 
базироваться почти исключительно на 
ценностях гуманного обращения с жи-
вотными с подчеркиванием возможно-
стей личностного роста для волонтеров 
в процессе такой деятельности. Набор 
же волонтеров, помогающих людям, 
должен включать в себя более широкий 
спектр возможностей и преимуществ 
для волонтеров: возможность расши-
рить знания о мире, приобрести ценные 

навыки, улучшение самооценки и так 
далее.

Заключение

Была найдена связь психологических 
характеристик волонтеров с направлен-
ностью волонтерской активности (на по-
мощь людям или бездомным животным). 
Зооволонтеры статистически значимо 
чаще демонстрируют альтруистическую 
мотивацию к добровольческой деятель-
ности в сравнении с волонтерами, кото-
рые работают с людьми.

Результаты нашего исследования мо-
гут быть использованы для разработки 
программ по набору, удержанию и тре-
нингу волонтеров различных направлен-
ностей активности (на помощь людям 
или помощь животным) в соответствии с 
выявленными особенностями и различи-
ями данных групп добровольцев.

Ограничения исследования в первую 
очередь связаны с размером выборки и 
использованием нестандартизированно-
го метода изучения мотивов.

Будущие исследования могут быть 
сосредоточены на сопоставлении пси-
хологических характеристик групп во-
лонтеров с различными реципиентами 
(люди, животные, природа в целом).
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Цель. В статье прослеживается и анализируется путь развития метода социально-психо-
логического тренинга в России.

Контекст и актуальность. Изучаются предпосылки возникновения метода, его место в 
групповой психологической работе, а также психологические принципы построения программы, 
предложенной известным немецким психологом Манфредом Форвергом (1933—1989). Очерчи-
ваются базовые психологические теории, лежащие в его основе, а также сферы применения ме-
тода, целевые аудитории и этапы развития за 50 лет его существования.

Результаты. Анализируется путь распространения метода в его модификациях в нашей 
стране за 40 лет его применения. Социально-психологический тренинг выделяется в отдельную 
категорию интерактивных методов обучения в различных областях профессиональной дея-
тельности и образования.

Основные выводы. Огромный накопленный опыт применения тренинга в нашей стране позво-
ляет сформулировать сильные стороны его методологии, а также существующие очевидные огра-
ничения, наметить дискуссионные моменты для его обсуждения в профессиональном сообществе.

Ключевые слова: М. Форверг, социально-психологический тренинг, базовая концепция, со-
временное состояние развития метода.
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Введение

Во второй половине XX века появи-
лось и завоевало невероятную популяр-
ность новое направление практической 
работы в области психологии — тренинг. 
Усилия психологов стали фокусировать-
ся на разработке программ групповой 
коррекции поведенческих паттернов, 
мешающих освоению социального про-
странства и личностному росту. Появи-
лись различные векторы этого движения, 
начиная от экзистенциальных теорий 
(К. Роджерс, social/life skills training) и 
заканчивая ясными, кажущимися более 
простыми, понятными и активно вос-
требованными программами совершен-
ствования практических поведенческих 
и профессиональных навыков (К. Левин, 
T-grupp) [7]. Последние в социальной, 
политической, организационной и других 
направлениях психологии относят к раз-
ряду обучающих и управленческих мето-

дов, подчеркивая тем самым их преиму-
щественно практическую составляющую 
[10]. Тренинги направлены на изменение 
поведения в социальной среде, но тем не 
менее принимают во внимание и глубин-
ные принципы его психической регуля-
ции, где активность субъекта общения 
играет главенствующую роль [8, с. 57].

Такого рода программы исторически, 
начиная с работ К. Левина и его учени-
ков (известно, что первые тренинговые 
группы, направленные на повышение 
компетентности руководителей, были 
проведены в г. Бетеле, США в 1947 году 
учениками К. Левина под руководством 
Л. Брадфорта и получили название 
Т-групп), призваны реализовать пси-
хологические знания на практике — в 
сфере управления людьми, получения 
новых компетенций, выработки про-
фессиональных умений и навыков, а 
также осуществления психологической 
поддержки личности. Наиболее важной 
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в этих методах можно считать их инте-
рактивную составляющую (interaktion 
(англ.) — взаимодействие, воздействие 
друг на друга), которая позволяет об-
учающимся общаться друг с другом не-
посредственно, вступая в социальные 
контакты, анализируя в ходе такого вза-
имодействия свои психологические со-
стояния и чувства. Предметом анализа 
всегда является конкретная ситуация 
общения, выявление индивидуальных 
особенностей участников группы в ситу-
ации специально организованной груп-
повой и межгрупповой деятельности. 
Решение задач социального взаимодей-
ствия и группового анализа, таким об-
разом, рассматривается на тренинге как 
необходимый фон понимания и интер-
претации поведения. Групповая работа 
основана на наблюдении за поведением 
людей в инсценированных («симулиро-
ванных») ситуациях и предполагает ак-
тивное осуществление обратной связи 
в различной форме по результатам вы-
полнения задания или игры [10, с. 107].

Основы методического подхода

По словам создателя базовой про-
граммы социально-психологического 
тренинга, немецкого исследователя, док-
тора философских наук и профессора 
психологии Манфреда Форверга (1933—
1989) [11; 12], активность и саморегуля-
ция субъекта лежат в основе построения 
концепции тренинга, предложенного им 
пятьдесят лет назад (в 1971 году) в ГДР 
[16; 17; 18]. Уже практически сорок лет 
четко и логично выстроенная программа 
активно используется и в нашей стране. 
Программа соединила в себе многие эле-
менты и достижения предшествующих 
разработок, но при этом обогатила строго 
структурированный подход к обучению 

содержательными элементами базовых 
теорий советской психологии. Во мно-
гом это произошло благодаря тому, что 
М. Форверг стажировался в Тбилисском 
университете и на кафедре социальной 
психологии Ленинградского государ-
ственного университета (1959—1960 гг.) 
и в дальнейшем не прерывал профессио-
нальных связей с отечественными психо-
логами и университетом, продолжая со-
трудничество и обмен научными идеями. 
Впоследствии он стал одним из ведущих 
социальных психологов в ГДР, работая в 
основном в Йене и Лейпциге [13; 14].

Само название «социально-психо-
логический тренинг» (имеется в виду 
особое направление в групповой работе, 
основанное на анализе феномена группо-
вого общения) также связывают с именем 
М. Форверга. На такого рода тренингах 
исследуются и преобразуются те зна-
ния, умения, установки, поведенческие 
модели и стереотипы, которые связаны 
с предметом социальной психологии — 
общением, происходит активное вклю-
чение в общегрупповое пространство по-
веденческого опыта каждого отдельного 
участника группы, а также, что крайне 
важно, обмен этим опытом [9; 10].

Первой областью применения про-
граммы социально-психологического 
тренинга, предложенной Форвергом, ста-
ла подготовка руководителей промыш-
ленных предприятий ГДР и Польши. Его 
безусловная заслуга заключается в том, 
что им на практике была проведена четкая 
грань между группами, имеющими психо-
терапевтическую направленность (напри-
мер, группы личностного роста, группы 
психологической поддержки), и группа-
ми формирования, коррекции и развития 
профессиональных знаний и умений. Он 
писал, что «концепция тренинга имеет 
главной целью изменение поведения» [8, 
с. 57; 15; 19], хотя ни в коей мере не отвер-



222

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 3

гал анализа личностной составляющей 
социального взаимодействия.

В июне 1982 года программа соци-
ально-психологического тренинга была 
анонсирована для преподавателей фа-
культета психологии Ленинградского 
государственного университета, тогда 
же прочитан цикл лекций (М. Форверг, 
Т. Форверг) по теоретическому обосно-
ванию концепции и структуры тренинга, 
его практической реализации, проведено 
две группы подготовки первых ведущих 
групп в нашей стране. Программа со-
единила в себе многие элементы и до-
стижения предшествующих разработок 
в области групповой работы, обогащая 
подход достижениями советской психо-
логии. Особое внимание в обосновании 
общей концепции и структуры тренин-
га М. Форверг [8, с. 61-62] уделял рабо-
там Д.Н. Узнадзе (формирование ин-
дивидуальных установок на изменение 
поведения, работа с неэффективными 
фиксированными установками, саморе-
гуляция как основной фактор изменения 
поведения, регуляция поведения, осу-
ществляемая на трех иерархически орга-
низованных уровнях (ожидание, оценка, 
действие)), Я.А. Пономарева (трениро-
вочные программы с этапами конфрон-
тации, автоматизации и генерализации 
вновь усвоенного поведения) и П.Я. Галь-
перина (поэтапное формирование ум-
ственных действий, ориентировочная 
основа действия на этапе лабилизации, 
выработка навыков, целенаправленная 
и осмысленная их тренировка). Тренинг 
включил в себя также основы театраль-
ной педагогики К.С. Станиславского 
(элементы драматизации, моделирова-
ния и проигрывания реальных ситуаций 
общения, получение опыта через пере-
живание). Группы социально-психоло-
гического тренинга первоначально были 
ориентированы прежде всего на работу 

со взрослыми и здоровыми людьми. Этим 
указанные группы принципиально от-
личаются от групп личностного роста, 
которые по своим технологическим 
особенностям никак нельзя называть 
тренингами в точном понимании этого 
слова. Принципиальным для социаль-
но-психологического тренинга является 
вопрос формирования обобщенной базо-
вой установки и переноса сформирован-
ных умений и навыков в сфере общения 
в другие, более широкие ситуации, что 
также соотносится с концепциями отече-
ственных ученых Узнадзе и Гальперина. 
Концепция М. Форверга была подхваче-
на отечественными учеными и стала бы-
стро развиваться в самых различных на-
правлениях [2; 3; 4; 5; 6 и многие другие].

Цель социально-психологического 
тренинга, по словам М. Форверга, кото-
рую он обозначил во время чтения лек-
ций на психологическом факультете ЛГУ 
(СПбГУ), — приобретение индивидом 
более компетентного поведения при ис-
полнении тех или иных социальных ролей. 
При этом он подчеркивал, что подсказку 
для изменения поведения может сделать 
только группа, а не тренер, основной за-
дачей которого является настройка вну-
тригрупповых коммуникаций, «дирижи-
рование». Группа — главный регулятор 
процесса, это то самое «зеркало», в ко-
торое смотрится каждый из участников. 
Результатом должна стать активация 
личности, выход на более высокие уров-
ни социальной активности, гибкости и 
мотивированности поведения.

Теоретическая концепция тренинга 
представлена в четко структурирован-
ной универсальной схеме пятидневного 
(40-часового) социально-психологическо-
го тренинга, ставшего впоследствии осно-
вой для многих модификаций тренингов, 
работающих с ситуациями общения и 
коммуникативными навыками. В рамках 
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предложенной концепции для обучения 
руководителей промышленных предпри-
ятий уже в 80-е годы М. Форвергом были 
разработаны программы по развитию 
креативности (подвижности) мышления, 
мотивации достижения, переговоров, ар-
гументации, публичного выступления, 
поведения в конфликтных ситуациях, са-
морегуляции. К наиболее популярным в 
нашей стране современным модификаци-
ям социально-психологического тренинга 
относятся тренинги формирования на-
выков эффективного руководства, управ-
ленческих умений, принятия решений, 
публичного выступления, командообра-
зования, разрешения конфликтов, эффек-
тивных переговоров, тренинг самопре-
зентации, межкультурных коммуникаций 
и взаимодействия, расширения ролевого 
репертуара в поведении взрослых и под-
ростков, креативности, эффективных про-
даж, влияния и противостояния влиянию 
и многих других [1; 9]. Во всех этих про-
граммах общение и коммуникация стано-
вятся связующей и центральной частью 
работы. При этом, поскольку в поле науч-
ных интересов М. Форверга лежали и во-
просы психологии личности, этот контекст 
групповой работы также не уходил от его 
внимания. В программе тренинга многое 
направлено на личностный рост участни-
ков группы благодаря индивидуальному 
подходу к каждому человеку [15; 19].

Классическая программа тренинга, 
представленная М. Форвергом, носит 
четко алгоритмизированный характер, 
представляет собой логическую схему 
последовательных шагов в отработке на-
выков общения с освоением и трениров-
кой основных психологических состав-
ляющих процесса общения (вступления 
в контакт, ориентировки в проблеме, ар-
гументации, контроля эмоционального 
состояния). Учебная программа состоит 
из специально разработанных и взаимос-

вязанных ролевых игр, проблемных дис-
куссий и тренировочных упражнений, 
предлагаемых в порядке возрастания 
сложности заданий. Участники должны 
научиться наблюдать и корректировать 
свое влияние на партнеров, на ситуацию 
в целом, на самих себя. Особое внимание 
уделяется процессу лабилизации — соз-
данию мотивации обучения через опыт 
переживания неудач, а также постоян-
ному мониторингу состояния группы и 
ее отдельных участников с применением 
метода социометрии. Вспомогательным 
средством является видеотехника, ис-
пользуемая для специального анализа 
игрового поведения и элементов психо-
драмы, включенных в тренинг [8, с. 62].

Выводы

В настоящее время оформилось два 
основных направления тренинговой ра-
боты с точки зрения целевой аудитории:

1. Традиционно заявленная авторами 
концепции работа со взрослыми людьми. 
Она касается прежде всего обучения на-
выкам общения, связанным с различны-
ми видами профессиональной деятель-
ности (особенно в сфере деятельности 
«человек-человек» с высоким уровнем 
профессионального выгорания и дефор-
мации), а также решением личных про-
блем участников группы, лежащих в пло-
скости коммуникативных навыков.

2. Сфера обучения детей, которая не 
была затронута автором программы. Она 
расширяет возможности социально-пси-
хологического тренинга с точки зрения 
его аудитории, при этом программы фо-
кусируются на отработке внутригруппо-
вого общения в школьных коллективах, 
тренировке навыков общения, отдель-
ных психических процессов (памяти, 
внимания, целеполагания, креативности 
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и др.), а также касаются работы с индиви-
дуальными трудностями в общении.

В качестве подведения итогов боль-
шого пути метода в нашей стране мы вы-
делили и структурировали главные, на 
наш взгляд, позитивные и негативные 
стороны групповой работы по програм-
мам социально-психологического тре-
нинга (см. таблицу).

Заключение

Позитивные результаты тренинга как 
активного метода обучения безуслов-
ны. Теперь, по прошествии сорока лет, 
мы уже не представляем современную 
систему образования и обучения без со-
циально-психологического тренинга 
как в области совершенствования про-

фессиональной деятельности, так и в 
образовательной среде. Многое в совре-
менных программах кажется нам давно 
известным и очевидным и уже не может 
существовать в застывшем виде, требу-
ет своего развития в контексте времени. 
Универсальность и жизнеспособность 
программы М. Форверга заключается 
именно в возможностях необходимой со-
временной трансформации и коррекции.

Каждая из выделенных нами сторон со-
временного применения метода социаль-
но-психологического тренинга (особенно 
это касается негативных последствий мас-
сового применения различных модифика-
ций социально-психологического тренин-
га) нуждается, на наш взгляд, в отдельном 
обсуждении, требует критической вклю-
ченности профессионального сообщества, 
на которые мы очень надеемся.

Т а б л и ц а
Позитивные и негативные стороны групповой работы по программам 

социально-психологического тренинга

Позитивные стороны Негативные стороны
Четкая логическая структура теории 
и практики тренинга. Алгоритмизи-
рованный характер базовой програм-
мы, позволяющий легко выстраивать 
ее модификации.

Ярко выраженная коммерческая составляющая 
практической работы в тренинговом формате, не-
добросовестная тренерская конкуренция, противо-
речивый и неравноценный по своему уровню рынок 
тренинговых услуг.

Последовательный алгоритм по-
нимания и освоения (тренировки) 
главных составляющих процесса 
межличностного общения. Тема-
тическая законченность отдельных 
блоков программы, касающихся ее 
базовых элементов (контакт, актив-
ное слушание, контроль эмоциональ-
ного состояния, аргументация и др.).

Возросшая некомпетентность ведущих тренинговых 
групп, массовая и некачественная подготовка веду-
щих групп. Существенные недостатки методических 
программ, отсутствие понимания того, что ведение 
групп — отдельная сложная компетенция работы 
практического психолога. Низкий уровень подготов-
ки тренеров порождает со стороны участников групп 
сопротивление любой групповой работе.

Универсальность базовой про-
граммы. Возможность перенесения 
ее содержательных элементов как 
для обучения взрослых, так и детей. 
Удовлетворение как профессиональ-
ных, так и личностных запросов, свя 
занных с ситуациями общения.

«Размывание» исходного понятия «тренинг», от-
сутствие четкой границы между поведенческими 
тренингами и группами личностного роста, органи-
зационно-деятельностными играми, практическими 
семинарами и другими интерактивными формами 
передачи знаний.
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