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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Социально-экономические предикторы предубеждений: 
психологическая перспектива

Прусова И.С.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9298-2408, e-mail: iprusova@hse.ru

Агадуллина Е.Р.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1505-1412, e-mail: eagadullina@hse.ru

Цель. Проанализировать и обобщить результаты, полученные в разных социальных науках, 
в отношении возникновения и распространения предубеждений.

Контекст и актуальность. Возникновение и распространение предубеждений представля-
ет собой комплексную проблему, которая находит отражение в разных социальных науках. 
В психологии исследователи обращают внимание на изучение индивидуально-личностных или 
групповых предикторов предубеждений, в то время как в экономике и социологии в качестве 
таковых рассматриваются объективные показатели социального и экономического развития 
стран. В большинстве случаев полученные данные в представленных сферах научного знания не 
интегрируются.

Основные выводы. Результаты исследований показывают, что уровень благосостояния 
играет важную роль в снижении предубеждений, но только в странах с низким уровнем соци-
ального неравенства или стабильным экономическим ростом. При этом наиболее уязвимы к 
последствиям экономических и социально-политических изменений люди с низким социально-
экономическим статусом. Психологические факторы в виде воспринимаемого неравенства или 
межгрупповой угрозы также играют важную роль в анализе отношений между объективными 
социальными и экономическими показателями и уровнем предубежденности. Дополнительные 
идеологические установки (например, оправдание социальной системы) также связаны с тем, 
как воспринимается неравенство или угроза и проявляются предубеждения. В последующих ис-
следованиях необходимо обратить внимание на сочетание объективных социально-экономиче-
ских показателей и психологических переменных для более эффективного анализа возникнове-
ния и распространения предубеждений.

Ключевые слова: социальное развитие, экономическое развитие, неравенство, предрассуд-
ки, угроза, социальные группы.

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

Благополучие людей и общества в це-
лом — вопросы, которые давно привлека-
ют внимание исследователей из разных 
социальных наук (психологии, социоло-
гии и экономики). Чаще всего на уровне 
индивидов благополучие оценивается 
по показателям удовлетворенности жиз-
нью, счастья или распространения де-

прессии [18; 20; 42], а на уровне общества 
одним из основных показателей благо-
получия является уровень ксенофобии и 
предубежденности по отношению к раз-
личным социальным группам (см., на-
пример, Social Progress Index, 2019).

Исследования предубеждений никог-
да не теряли своей актуальности и в по-
следнее время все чаще привлекают вни-
мание исследователей. Дело в том, что 

Для цитаты: Прусова И.С., Агадуллина Е.Р. Социально-экономические предикторы предубеждений: психо-
логическая перспектива // Социальная психология и общество. 2021. Том 12. № 4. C. 5—19. DOI: https://
doi.org/10.17759/sps.2021120401

Socio-Economic Predictors of Prejudice: Psychological Perspective

Irina S. Prusova
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9298-2408, e-mail: iprusova@hse.ru

Elena R. Agadullina
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1505-1412, e-mail: eagadullina@hse.ru

Objective. To analyze and summarize the results obtained in various social sciences regarding the 
emergence and spread of prejudice.

Background. Prejudice is a complex issue, which is represented in different spheres of social sci-
ence. In psychology, researchers analyze individual or group-based factors, while in economics and soci-
ology they investigate objective indicators of the socioeconomic development at the country-level. Today 
the data in the mentioned fields are not integrated.

Conclusions. Previous studies showed that GDP might indicate a significant factor in reducing 
bias, but only in countries with low social inequality or stable economic growth. Moreover, people with 
lower socioeconomic status are more vulnerable to the consequences of economic and socio-political 
changes. Psychological factors, in particularly, the perceived inequality or intergroup threat defined ad-
ditional perspective in the explanation of the relationship between objective socio-economic indicators 
and the level of prejudice. In addition, the ideological attitudes (e.g., system justification) also influ-
ence the perceived inequality or threat, and bias. These findings are used to define future directions 
for research related to integration of objective socio-economic indicators and psychological variables to 
analyze the nature of prejudices.

Keywords: social progress, economic growth, inequality, prejudices, threat, social groups.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 20-18-00142.

For citation: Prusova I.S., Agadullina E.R. Socio-Economic Predictors of Prejudice: Psychological Perspec-
tive. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. Vol. 12, no. 4, pp. 5—19. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2021120401 (In Russ.).
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Теоретические исследования

несмотря на распространение в мире эга-
литарных установок и проэгалитарных 
движений (таких, например, как феми-
низм), значительного снижения уровня 
социальной напряженности не проис-
ходит. Более того, в некоторых случаях 
наблюдается усиление межгрупповой 
дифференциации и эскалация конфлик-
тов. Последние мировые события пока-
зывают, что даже, казалось бы, «ушедшие 
в прошлое» предрассудки (например, бе-
лых по отношению к афроамериканцам) 
все еще активно присутствуют в обще-
стве [32].

В текущий момент ситуация с рас-
пространением ксенофобии и предубеж-
дений усугубляется экономической, а в 
некоторых странах и политической не-
стабильностью, возникшей в результате 
пандемии коронавирусной инфекции 
[75]. В совокупности возникновение и 
распространение предубеждений — это, 
несомненно, комплексная социальная 
проблема, глубокое понимание которой 
возможно только посредством интегра-
ции знаний, полученных в разных соци-
альных науках.

К сожалению, в научных исследо-
ваниях такая интеграция наблюдается 
крайне редко. Экономисты и социологи 
часто не принимают во внимание пси-
хологические составляющие возникно-
вения предубеждений, вместо этого под-
черкивая роль объективных показателей 
социального и экономического развития 
стран [56]. В то время как психологи иг-
норируют роль объективных показате-
лей развития стран и преимущественно 
изучают индивидуально-личностные 
[40; 73] или групповые предикторы пред-
убеждений [44; 65; 86].

Цель представленного обзора — про-
демонстрировать точки соприкоснове-
ния исследований из разных социальных 
наук и показать, как сочетание различных 

подходов и результатов может обогатить 
понимание проблемы возникновения и 
распространения предубеждений.

Cоциально-экономические 
и психологические предикторы 

предубеждений

Уровень экономического развития 
стран чаще всего описывается через та-
кие показатели, как внутренний валовый 
продукт (ВВП) или ВВП на душу насе-
ления. Страны с высокими показателя-
ми ВВП считаются богатыми, а страны с 
низким — бедными.

Согласно результатам международ-
ных сравнительных исследований, люди 
в богатых странах менее предубеждены 
по отношению к различным социальным 
группам. В частности, в таких странах, 
как Швеция, Дания, Германия, Фин-
ляндия, Швейцария, Норвегия, Канада 
и Великобритания население в значи-
тельно меньшей степени демонстрирует 
предубеждения по отношению к людям, 
исповедующим другие религии, принад-
лежащим к другой этнической или расо-
вой группе и иммигрантам, чем в бедных 
странах (например, Болгария, Румыния 
или Греция) [24].

По мнению В. Полтеровича, сни-
жение предубежденности в богатых 
странах может объясняться тем, что 
экономический рост нивелирует меж-
групповую напряженность и открывает 
более широкие возможности для муль-
тикультурного взаимодействия и со-
трудничества [1]. Вместе с тем подоб-
ная тенденция может рассматриваться 
через перспективу ценностей постма-
териализма. Согласно Р. Ингалхарту, 
в богатых странах условия всеобщего 
процветания, безопасности и эконо-
мической стабильности неразрывно 
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связаны с развитием демократических 
институтов, защитой окружающей сре-
ды и поддержкой гендерного равенства 
[43]. Такая атмосфера не требует людей 
«защищаться» от неблагоприятных ус-
ловий в отличие от тех, кто проживает 
в бедных странах с низкими показателя-
ми безопасности и стабильности.

Однако результаты других исследо-
ваний показали, что ВВП на душу на-
селения как индикатор экономического 
развития незначительно или вовсе не 
связан с предрассудками к некоторым 
группам (например, мигрантам) [17; 80]. 
Наличие или отсутствие связи между 
объективными показателями экономи-
ческого развития и предубеждениями 
во многом может быть связано с двумя 
дополнительными условиями — показа-
телями социального неравенства [24] и 
межгрупповой угрозы [77].

Социальное неравенство
Социальное неравенство базируется 

на различиях в статусе и возможностях 
между людьми из разных социальных 
групп (этнических, гендерных, профес-
сиональных и т.д.), а также в их доступе 
к различным общественным благам (на-
пример, к образованию или медицине). 
Одним из наиболее популярных индика-
торов социального неравенства является 
экономическое неравенство, которое по-
казывает степень объективного расслое-
ния общества по уровню доходов и чаще 
всего фиксируется при помощи коэффи-
циента Джини [85].

Исследования демонстрируют, что 
низкий уровень предубежденности на-
блюдается преимущественно в богатых 
странах с низким уровнем социального 
неравенства (например, в скандинав-
ских) [24]. Взаимодействие между по-
казателями экономического развития и 
уровнем неравенства в возникновении 

предубеждений наглядно продемонстри-
ровано при сравнении 46 стран в период с 
1981 по 2012 годы. Микука с соавторами 
изучали условия проявления парадок-
са Истерлина, согласно которому люди 
в богатых странах более счастливы, чем 
люди в бедных, но при этом в долгосроч-
ной перспективе экономический рост не 
приводит к увеличению счастья граждан. 
Результаты исследования показали, что 
динамика экономического роста приво-
дит к повышению субъективного благо-
получия у жителей богатых стран только 
при условии снижения неравенства в до-
ходах [57]. Если же уровень неравенства 
остается высоким, то субъективное бла-
гополучие не меняется, но вместе с тем 
ухудшаются межгрупповые отношения.

Роберт Андерсен и Тина Фетнер по-
казали, что в условиях сохраняющегося 
неравенства люди с низким или неустой-
чивым социальным статусом не получают 
существенных бонусов от экономическо-
го роста, что приводит к росту неудовлет-
воренности и предубеждений с их сторо-
ны, а вот для тех, кто от экономического 
роста выигрывает (например, люди, име-
ющие стабильную работу и высокую за-
работную плату), он может быть связан с 
уменьшением предубеждений даже в ус-
ловиях социального неравенства [2]. Та-
ким образом, богатство страны в сочета-
нии с низким социальным неравенством 
положительно связано с уменьшением 
предубеждений для всех граждан, а в ус-
ловиях социального неравенства только 
для тех, кто находится в относительно 
«привилегированном» положении.

При этом само по себе экономическое 
неравенство (вне зависимости от уровня 
экономического развития страны) также 
может быть связано с проявлением пред-
убеждений. Согласно модели содержа-
ния стереотипов С. Фиск и коллег [15; 
27], представления о группах включают 
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в себя два измерения: тепло (отражает 
степень просоциальности) и компетент-
ность (отражает способность достигать 
целей). Так как группы в обществе взаи-
мозависимы, проявление по отношению 
к ним открытых предубеждений быва-
ет крайне невыгодным, в связи с этим к 
некоторым группам формируются ам-
бивалентные стереотипы, которые под-
черкивают позитивные качества груп-
пы по одному измерению и принижают 
ее по другому измерению, тем самым 
оправдывая проявление по отношению к 
ней различных предубеждений. Резуль-
таты кросс-культурных исследований 
свидетельствуют о том, что в странах с 
высоким уровнем экономического не-
равенства амбивалентные стереотипы 
распространены значительно сильнее, 
чем в странах с низким уровнем [21; 22].

Важно, что помимо объективных 
показателей социального неравенства 
большую роль в возникновении пред-
убеждений играет и воспринимаемое 
неравенство. Исследователи продемон-
стрировали, что люди часто не могут объ-
ективно оценить существующий уровень 
экономического и социального неравен-
ства [31], в частности, либо переоцени-
вая (как в Германии), либо недооцени-
вая его (как в США) [60]. В последнем 
случае американцы переоценивают вос-
ходящую мобильность в обществе (воз-
можность реализовать «американскую 
мечту» и добиться высокого благососто-
яния с нуля) и недооценивают нисходя-
щую (возможность попасть в «ловушку 
бедности»), что, как следствие, приводит 
к недооценке уровня неравенства.

Источниками ошибок в восприятии 
неравенства могут выступать опыт стол-
кновения с социальным неравенством на 
локальном уровне [14], представления об 
иерархическом устройстве общества [48; 
64], толерантность к неравенству [33; 

71], освещение проблемы неравенства в 
СМИ [38], а также неточная оценка соб-
ственного социально-экономического 
положения [34; 79].

Так, оценивая уровень неравенства 
в стране, люди часто думают о «локаль-
ном» неравенстве, связанном именно с 
положением группы, к которой они при-
надлежат [14]. Сравнение собственного 
социального и экономического благо-
получия чаще всего происходит с доста-
точно ограниченным кругом наиболее 
«знакомых» групп (например, широко 
представленных в информационной по-
вестке). В результате оценка неравенства 
основывается на частных сравнениях, и в 
случае, если неравенство переоценивает-
ся, негативное отношение и предубежде-
ния возникают, прежде всего, в отноше-
нии тех групп, с которыми это сравнение 
проводилось. Напротив, в ситуации, ког-
да неравенство (вне зависимости от его 
объективного уровня) воспринимается 
как незначительное, уровень предубеж-
денности может снижаться [72].

В условиях социального неравенства 
предубеждения возникают, прежде всего, 
из-за того, что неравенство закрепляет 
социальную дистанцию между группами 
(в частности, с высоким и низким ста-
тусом) [63; 69], а также может сопрово-
ждаться представлениями о непроница-
емости границ [16] или нелегитимности 
различий между группами (например, 
созданными благодаря мошенничеству 
или коррупции). Все это со своей сторо-
ны усиливает тревогу относительно бу-
дущего и недоверие к другим [10; 28; 61], 
гнев [19], эгоистичные стратегии в при-
нятии решений [59], а также способству-
ет развитию стереотипов и предубежде-
ний по отношению к различным группам 
[2; 25; 44; 62].

Таким образом, более глубокое по-
нимание процессов возникновения пред-
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убеждений кроется в сочетании объек-
тивного неравенства с его субъективной 
оценкой. Если объективный уровень не-
равенства может способствовать пони-
манию того, какие именно группы могут 
в большей степени проявлять предубеж-
дения, то анализ субъективной оценки 
неравенства может помочь понять не 
только степень выраженности данных 
предубеждений, но и группы, на которые 
эти предубеждения будут направлены.

Межгрупповые угрозы
Вторым важным условием прояв-

ления связи между национальным бо-
гатством страны и уровнем предубеж-
денности граждан является отсутствие 
экономических кризисов или иных со-
циальных и политических потрясений. 
Экономические кризисы — достаточно 
распространенное явление в современ-
ном мире, которое сопровождается ро-
стом безработицы, инфляции и умень-
шением реальных доходов людей. Такие 
последствия кризисов значимо связаны 
с психологическим и социальным бла-
гополучием людей [45]. Кроме того, ис-
следования показывают, что в условиях 
экономического кризиса повышаются 
ксенофобия и уровень предубежденно-
сти, причем это происходит как в бедных, 
так и в богатых странах [52].

Основной причиной, определяющей 
связь между экономическим кризисом 
и возникновением предубеждений и 
дискриминации, является межгруппо-
вая угроза. В странах с высоким соци-
альным неравенством экономические 
кризисы обостряют межгрупповую кон-
куренцию и делают людей более чув-
ствительными к различным угрозам, 
возникающим в результате экономиче-
ской или политической нестабильности 
[23; 30], что способствует росту пред-
убеждений [30; 44; 84].

В рамках социологии и экономики 
исследователи чаще всего акцентиру-
ют внимание на экономической угрозе, 
которая исходит от групп, воспринима-
емых в качестве прямых конкурентов 
за ограниченные ресурсы, и приводит к 
обострению межгрупповых конфликтов 
[45; 49]. Со своей стороны, психологиче-
ские исследования, в частности, реали-
зуемые в рамках теории межгрупповой 
угрозы [78], предполагают, что группы 
могут переживать два типа угроз: реаль-
ную, которую вызывают группы, угрожа-
ющие физическому или материальному 
благополучию группы (к этому типу от-
носится и экономическая угроза), и сим-
волическую, которая исходит от групп, 
угрожающих привычному образу жизни 
и культуре группы. Результаты метаана-
лиза демонстрируют, что оба типа угроз 
связаны с предубеждениями по отноше-
нию к аутгруппам [66].

Реальная угроза, возникающая как 
следствие экономических кризисов, вы-
зывает страх потери работы или сбере-
жений [53] и связана с ростом предубеж-
дений, прежде всего, по отношению к 
мигрантам и безработным. Согласно ре-
зультатам сравнительных исследований, 
данная тенденция проявляется как в бога-
тых, так и в бедных странах, причем в по-
следних она выражена значительно силь-
нее [9; 24; 82]. Биллиет и коллеги также 
выявили, что в ситуации экономического 
кризиса реальная угроза среди неработа-
ющего населения наиболее характерна 
для стран с невысоким ВВП. При этом в 
бедных странах воспринимаемый уровень 
конкуренции с мигрантами за рабочие ме-
ста может быть на одинаковом уровне как 
у трудоустроенных, так и нетрудоустро-
енных граждан [8] в связи с тем, что в це-
лом низкий доход у населения в условиях 
кризиса делает людей уязвимыми вне за-
висимости от их трудового статуса.
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Направленность предубеждений 
именно на мигрантов и безработных не 
случайна. Эмили Бьянки продемонстри-
ровала, что уровень безработицы (как 
одного из основных явлений, сопрово-
ждающих кризис) наиболее тесно связан 
с восприятием экономической угрозы 
[7]. В результате экономический кри-
зис ухудшает отношение к тем группам, 
которые рассматриваются в качестве 
виновников неблагоприятного экономи-
ческого положения или конкурентов за 
рабочие места для людей, чье материаль-
ное благополучие и социальный статус 
становятся неустойчивыми в результате 
кризиса [6; 29].

Например, в Великобритании эконо-
мический кризис привел к росту расовых 
предрассудков и дискриминации в связи 
с усилением конкуренции на рынке тру-
да [45]. Похожая ситуация наблюдалась 
и в Германии, Фолк и коллеги обнару-
жили позитивную связь между уровнем 
безработицы на региональном уровне и 
экстремистскими преступлениями [26]. 
Результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что актуализация экономи-
ческой угрозы через сообщение об эко-
номическом кризисе усиливает у белых 
американцев предубеждения по отноше-
нию к мигрантам из Азии, которые вос-
принимаются как более компетентные и 
опасные конкуренты на рынке труда, при 
этом предубеждения к афроамериканцам 
в этом контексте не претерпевают изме-
нений [11].

При этом в условиях кризиса пред-
убеждения по отношению к мигрантам и 
безработным усиливаются и у тех людей, 
чье социальное и материальное положе-
ние «относительно защищено» (в силу 
наличия гарантированных рабочих кон-
трактов) [9]. Для них мигранты и безра-
ботные часто выступают в качестве «до-
полнительной нагрузки на экономику» 

(из-за необходимости выплаты им по-
собий), которая замедляет возможности 
выхода из экономического кризиса [82]. 
Следовательно, предубеждения можно 
рассматривать как результат конкурен-
ции за ограниченные ресурсы, которая 
усиливается в ситуации экономического 
кризиса [13].

Но не только реальная угроза в кон-
тексте экономических отношений может 
способствовать росту предубеждений. На-
пример, отношение к мигрантам и безра-
ботным может ухудшаться и в том случае, 
если они рассматриваются как источник 
не только реальной, но и символической 
угрозы и воспринимаются как потенци-
альные нарушители установленных норм 
и стандартов и, следовательно, как угроза 
существующему культурному мировоз-
зрению и образу жизни [76]. Ситуации, 
когда благополучие группы находится под 
угрозой, способствуют усилению потреб-
ности защищать и сохранять ее целост-
ность, в том числе за счет формирования 
предубеждений по отношению к группам, 
которые этой целостности угрожают [68]. 
В целом в условиях экономической не-
стабильности или иной угрозы возрастает 
потребность защиты культуры своей стра-
ны, что приводит к росту предубеждений 
по отношению к группам, которые не яв-
ляются прямыми конкурентами и не не-
сут реальной угрозы, но воспринимаются 
как те, кто может разрушить культурную 
целостность [4]. Так, например, после те-
ракта 9/11 американцы демонстрировали 
высокий уровень символической угрозы в 
отношении арабов (был разрушен один из 
культурных символов) и реальной угрозы 
(теракт вызвал экономический кризис) к 
мигрантам из Мексики [87].

Таким образом, данные из разных 
социальных наук подтверждают, что 
ситуация экономического кризиса и 
связанные с ней последствия актуали-
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зируют различные групповые угрозы и 
обостряют конфликты между группами. 
Следующий шаг в понимании условий 
проявления предубеждений может быть 
связан с индивидуальными различиями 
в восприятии различных угроз. В частно-
сти, предыдущие исследования показы-
вают, что как восприятие межгрупповой 
угрозы, так и реакция на угрозу могут 
быть связаны не только с уровнем бла-
госостояния страны и социального не-
равенства, но и со статусом группы [66] 
или социально-экономическим статусом 
индивида [50].

Социально-экономический статус
Для определения социально-эконо-

мического статуса индивида исследова-
тели чаще всего обращаются к уровню 
дохода и образования. Многочисленные 
исследования показывают, что оба эти 
показателя негативно связаны с пред-
рассудками [12; 70], при этом эффект об-
разования зачастую сильнее, чем эффект 
дохода [12]. Данная тенденция объясня-
ется тем, что доход в целом позволяет 
защититься от конкуренции с представи-
телями других групп [2], но в ситуации 
сильного экономического кризиса он не 
спасает от переживания экономической 
угрозы [9], а вот образование неразрывно 
связано с прививанием демократических 
и эгалитарных ценностей, а также расши-
рением культурного мировоззрения [35], 
поддержание которых в меньшей степе-
ни зависит от ситуационных причин.

Тем не менее ряд исследований по-
казал, что в ситуации экономического 
кризиса как высокий, так и низкий уров-
ни образования могут предсказывать 
предрассудки в отношении других групп 
[55]. Основное отличие в проявлении 
предубеждений у людей с высоким и 
низким социально-экономическим ста-
тусом заключается в том, на кого кон-

кретно направлены данные предубеж-
дения. Так, люди с высоким статусом 
чаще проявляют предрассудки к людям с 
низким статусом [53]. Исследования по-
казывают, что они часто недооценивают 
возможности социальной мобильности, 
позволяющей изменить социально-эко-
номическое положение в обществе [54], 
в результате они могут негативно отно-
ситься к тем группам, которые пытаются 
изменить устоявшийся порядок вещей. 
Кроме того, люди с высоким социаль-
но-экономическим статусом в условиях 
экономической угрозы становятся более 
предвзятыми по отношению к мигрантам 
и этническим меньшинствам, если по-
следние обладают определенными пре-
имуществами на рынке труда (например, 
из-за различных программ борьбы с не-
равенством при трудоустройстве) [55].

А вот люди с низким социально-эко-
номическим статусом чаще демонстри-
руют предубеждения к другим людям, 
которые в реальных условиях занимают 
такое же положение и имеют такой же 
низкий статус [36; 39; 52]. Низкий уро-
вень образования не позволяет конкури-
ровать за хорошо оплачиваемые рабочие 
места, а низкий уровень дохода в услови-
ях экономического кризиса не позволяет 
иметь чувство «относительной защищен-
ности» в условиях увеличения инфля-
ции и безработицы. В результате люди с 
низким социально-экономическим ста-
тусом более чувствительны к экономиче-
ской угрозе и той конкуренции, которая 
возникает на рынке труда за доступ к 
ограниченным ресурсам, что приводит к 
увеличению предубеждений к потенци-
альным конкурентам, о чем уже упоми-
налось ранее.

Парадоксально в данном случае отно-
шение людей с низким статусом к более 
привилегированным группам. Согласно 
результатам исследований, люди с низ-
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ким статусом, которые чаще всего стра-
дают от политики государства, а также 
последствий социальных и экономиче-
ских потрясений, менее вероятно обви-
няют в своем неблагополучном положе-
нии группы с более высоким статусом и 
государство в целом, а скорее наоборот, 
они будут демонстрировать аутгруппо-
вой фаворитизм, связанный с выраже-
нием позитивного отношения к группам, 
имеющим более высокий статус. Такая 
тенденция наблюдается у сексуальных 
меньшинств [48], бедных [37; 41], ми-
грантов [3] и афроамериканцев [58].

Объяснение данным результатам 
представляет теория оправдания систе-
мы, согласно которой люди стремятся 
оправдывать существующую социаль-
ную, экономическую и политическую 
систему, рассматривая ее как разумную, 
рациональную и справедливую [47]. 
Мотивация оправдывать систему чаще 
возникает у людей, проживающих в 
странах с высоким уровнем социально-
го неравенства [81] и имеющих низкий 
социально-экономический статус [46; 
67]. Оправдывая систему, люди пре-
уменьшают реальное неравенство, су-
ществующее в обществе, и это помогает 
им преодолеть когнитивный диссонанс, 
возникающий между осознанием своего 
низкого социального положения и необ-
ходимостью жить в той системе, которая 
существует [46].

Таким образом, люди с низким со-
циально-экономическим статусом наи-
более чувствительны к межгрупповым 
угрозам, что приводит к увеличению 
предубеждений с их стороны. При этом 
сочетание низкого статуса и идеологиче-
ских установок, оправдывающих суще-
ствующий социальный порядок, опреде-
ляет направление этих предубеждений 
в сторону групп с идентичным социаль-
ным статусом.

Выводы

Данный обзор был направлен на 
обобщение результатов, полученных в 
разных социальных науках, в отношении 
возникновения и распространения пред-
убеждений. Полученные к настоящему 
моменту данные наглядно свидетель-
ствуют, что уровень благосостояния об-
щества играет важную роль в снижении 
предубеждений, но только в том случае, 
если в рассматриваемом обществе от-
мечается низкий уровень социального 
неравенства и исследуемый период не 
связан с экономическим кризисом или 
иными социальными потрясениями. Из-
менение экономических условий и, как 
следствие, качества жизни выступает 
серьезным фактором роста уровня пред-
убежденности как в бедных, так и в бога-
тых странах.

Наиболее уязвимы к последствиям 
экономических кризисов и переживанию 
межгрупповых угроз люди с низким со-
циально-экономическим статусом, они 
же в большей степени демонстрируют 
предубеждения. При этом, когда речь 
идет об экономической угрозе, основным 
объектом предубеждений выступают 
мигранты и безработные, так как по от-
ношению к ним предубеждения демон-
стрируют как люди с таким же низким, 
так и люди с более высоким социальным 
статусом.

Психологические факторы играют 
важную роль в анализе отношений меж-
ду объективными социальными и эко-
номическими показателями и уровнем 
предубежденности. В частности, осо-
бенности восприятия неравенства могут 
либо смягчать (если неравенство недо-
оценивается), либо отягощать (если не-
равенство переоценивается) роль объ-
ективного неравенства в проявлении 
предубеждений. Более того, особенно-
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сти социального сравнения определяют 
не только то, каким будет видеться не-
равенство в обществе, но и во многом 
те группы, по отношению к которым 
формируются предубеждения. Допол-
нительные идеологические верования 
и установки (например, оправдание со-
циальной системы) также могут вносить 
коррективы в то, как воспринимается 
неравенство и проявляются предубеж-
дения по отношению к различным соци-
альным группам.

Продуктивным для будущих иссле-
дований представляется сочетание объ-
ективных социальных и экономических 
показателей, а также психологических 
переменных для анализа возникнове-
ния и распространения предубежде-
ний. Также важно включить в анализ 
специфику культурного контекста, так 
как объективные критерии развития и 
субъективные факторы восприятия мо-
гут отражать ее в разной степени [51]. 
Например, наиболее важные критерии 
благополучия для жителей Южной 

Америки — это образование, работа и 
гражданские права, в то время как для 
таковых из Северной Америки — это 
удовлетворенность жизнью [5]. Следо-
вательно, в сравнительной перспективе 
люди, находящиеся в разных культур-
ных контекстах, могут по-разному реа-
гировать на групповые угрозы и отно-
ситься к неравенству.

Принимая во внимание текущий уро-
вень экономического и социального раз-
вития общества, а также особенности 
восприятия и субъективные установки 
людей, исследователи смогут с большей 
точностью прогнозировать рост пред-
убеждений по отношению к определен-
ным группам и понимать динамику их 
развития. В конечном счете такой ком-
плексный анализ проблемы возникнове-
ния и распространения предубеждений 
должен способствовать разработке более 
эффективных превентивных программ 
уменьшения предубеждений, а также ме-
тодов снижения социальной напряжен-
ности населения.
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Методологические проблемы измерения ценностей 
и ценностно-ориентированного поведения человека
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Цель. Проанализировать преимущества и ограничения сложившихся на сегодняшний день 
научных практик для измерения ценностей и связанного с ними поведения.

Контекст и актуальность. В методологических проблемах измерения ценностей и ценност-
но-ориентированного поведения человека отражается ряд актуальных для современной психо-
логии проблемных моментов: 1) возможности построения прогностических моделей поведения 
человека на основе данных самоотчетов (опросных методов); 2) проблемы воспроизводимости 
данных; 3) использование математического инструментария для анализа данных, адекватного 
специфике предмета исследования социальных наук. Ключевые противоречия в исследованиях 
ценностей сосредоточены вокруг условий, в которых проявляется их влияние на поведение, и 
соответствующих уровней и инструментов анализа, позволяющих увидеть ценности «в дей-
ствии». Другой важный вопрос — об адекватности метода опроса и, в частности, ранжирова-
ния цели измерения ценностей с учетом вероятности, что они носят нетранзитивный, мало-
осознаваемый и контекстно зависимый характер.

Используемая методология. Статья представляет собой научный обзор зарубежных ис-
следований, включающий сравнительный анализ преимуществ и ограничений сложившихся на 
сегодняшний день научных практик для измерения ценностей и связанного с ними поведения.

Основные выводы. Показано, что получившие в настоящий момент распространение 
опросники по изучению ценностей базируются на соответствующих теоретических моделях, 
не все из которых находят эмпирическое подтверждение пригодности к использованию. Дан-
ные модели различаются взглядами на природу ценностей и их свойства. Г. Олпорт, П. Вер-
нон, Дж. Линдсей рассматривали ценности как универсальный компонент личности и ее цен-
тральную направленность. M. Рокич, в противоположность рассмотрению ценностей как 
установок и направленности личности, подчеркивал «идеальную» природу ценностей. Подход 
Ш. Шварца постулирует совокупность ценностей как «мотивационный континуум», носящий 
непрерывный характер и организованный в двумерный круговой комплекс. Функциональная те-
ория ценностей В. Гувейи акцентирует внимание на отношении ценностей и потребностей. 
Из всех разработанных на основе данных теоретических моделей только опросник Ш. Шварца 
характеризуется хорошей валидностью и надежностью, в том числе кросс-культурной. В то 
же время использование исключительно самоотчетных методов не позволяет уверенно прогно-
зировать проявление измеренных опросником ценностей в поведении. Дополнение опросных дан-
ных самоотчетами о поведении, реконструкцией прошлого опыта или решением ситуационных 
задач дает чуть более полную картину, однако, как правило, такие исследования выполняются 
в корреляционном дизайне, а потому не позволяют делать причинно-следственных выводов и 
строить надежные прогностические модели. Перспективой изучения ценностей выступает по-
строение комплексных моделей, включающих личностные и ситуационные переменные, и разра-
ботка процедур исследования, измеряющих ценности как в повседневных жизненных ситуаци-
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ях, так и в сложном мультикультурном контексте. Также продвижение в этой области будет 
невозможно без методологической рефлексии свойств ценностей — транзитивности, степени 
осознаваемости, универсальности/специфичности, — представления о которых лежат в основе 
конструктивных особенностей исследовательских процедур и выбора метода анализа данных.

Ключевые слова: ценности, ценностно-ориентированное поведение, методология, измерение 
ценностей, методика Олпорта-Вернона-Линдсея, методика М. Рокича, методика Ш. Шварца.
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Objectives. To review studies and consider the advantages and limitations of the current scientific 
practices for measuring values and value-associated behavior.

Background. The methodological problems of measuring values and a value-oriented value-asso-
ciated behavior reflect a number of difficult questions relevant for modern psychology: 1) the possibil-
ity of constructing predictive models of human behavior based on self-report data (survey methods); 
2) problems with replication; 3) the use of mathematical tools for data analysis that are adequate to the 
specifics of the subject of social research. Key contradictions in research on values are connected with 
the topic of the conditions in which values influence behavior. Another important question is about the 
suitability of the survey method and, in particular, the ranking for measuring values, taking into ac-
count the likelihood that they are nontransitive, poorly aware and context-dependent. Russian-speaking 
readers are familiar with a very limited set of studies and translated methodological tools nowadays. It 
makes difficult to study values, taking into account the latest data on the theoretical validity of value 
models and value-associated behavior and on the reliability and validity of the corresponding diagnostic 
instruments.

Methodology. The paper is a scientific review which includes a comparative analysis of the ad-
vantages and limitations of the current scientific practices for measuring values and value-associated 
behavior.

Conclusions. It is shown that the currently widespread questionnaires for the measurement of val-
ues are based on the theoretical models, not all of which find empirical confirmation of suitability for 
use. Sh. Schwartz’s Survey is characterized by fairly good validity and reliability, including cross-cul-
tural validity, but it has drawbacks common to all self-reporting survey methods. In particular, it does 
not allow to confidently predict the manifestation of the values in behavior. Supplementing survey data 
with self-reports on behavior, or reconstruction of past experience gives a slightly more complete picture, 
however such studies are performed in a correlation design, and therefore they do not allow one to draw 
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Проблема и актуальность 
исследования

Необходимость обобщения теорети-
ческих и эмпирических работ, посвящен-
ных проблеме измерения ценностей и 
ценностно-ориентированного поведения 
человека, связана с рядом активно обсуж-
даемых в современной науке проблемных 
моментов: 1) возможностью построения 
прогностических моделей поведения че-
ловека на основе данных самоотчетов 
(опросных методов) [2; 28; 40; 61]; 2) про-
блемой воспроизводимости данных [60]; 
3) использованием математического ин-
струментария для анализа данных, адек-
ватного специфике предмета исследова-
ния социальных наук [35; 62].

Ключевые противоречия в исследо-
ваниях ценностей сосредоточены вокруг 
условий, в которых проявляется их вли-
яние на поведение, и соответствующих 
уровней и инструментов анализа, позво-
ляющих увидеть ценности «в действии». 
Другим обсуждаемым вопросом являет-
ся возможность использования методов 
опроса и, в частности, ранжирования для 
измерения ценностей с учетом вероят-

ности, что они носят нетранзитивный 
и малоосознаваемый характер. Поиск 
адекватной методологии исследования 
проходил ряд этапов, на каждом из ко-
торых предыдущая парадигма изучения 
ценностей подвергалась критике и раз-
рабатывалась новая модель и исследо-
вательская процедура. Этот процесс 
продолжается и в наши дни, однако рус-
скоязычные читатели знакомы с очень 
ограниченным набором работ и мето-
дических инструментов, что затрудняет 
развитие исследований ценностей с уче-
том последних данных о теоретической 
обоснованности моделей ценностей и 
ценностно-ориентированного поведения 
и о надежности и валидности соответ-
ствующих им методик.

Цель. Данная работа направлена на 
обзор значимых зарубежных исследова-
ний по указанной теме и рассмотрение 
преимуществ и ограничений сложив-
шихся на сегодняшний день научных 
практик для измерения ценностей и свя-
занного с ними поведения.

Современные исследователи [42] 
выделяют несколько уровней изучения 
ценностей и источников данных о них:

causal conclusions and build reliable predictive models. The prospect for the study of values is the con-
struction of complex models which include personal and situational variables, and the development of 
research procedures that measure values both in everyday life situations and in a complex multicultural 
context. Progress in this area will be impossible without a methodological reflection of the properties of 
values — transitivity, degree of awareness, universality/specificity. These are ideas which underlie the 
design features of research procedures and the choice of a data analysis method.

Keywords: values, value-associated, methodology, measurement of values, Allport-Vernon-Lind-
sey, M. Rokeach, Sh. Schwartz.
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1) Индивидуальные данные — люди 
описывают или выбирают ценности, ко-
торых они придерживаются;

2) Поведенческий выбор — в услови-
ях натуралистического или лабораторно-
го эксперимента исследуются различия в 
поведении, связанном с ценностями;

3) Культурные и социальные струк-
туры — различные продукты культуры 
рассматриваются как отражение цен-
ностного выбора групп людей и обществ;

4) Социальное взаимодействие — на-
блюдение за тем, что вознаграждается 
или осуждается в обществе, дает данные 
о социальных ценностях.

С каждым из этих типов данных свя-
заны специфические ограничения и ме-
тодологические трудности, о которых 
будет сказано ниже, однако централь-
ным вопросом для дискуссий остается 
связь ценностей и поведения, посколь-
ку в большом ряде случаев фиксирует-
ся ее непостоянный и фрагментарный 
характер. Частично эта проблема свя-
зана с мультидетерминированностью 
поведения и сильными контекстными 
эффектами. В связи с этим все более пер-
спективными становятся межкультур-
ные исследования и макрокультурный 
анализ ценностей, когда исследователи 
фокусируются на правилах, нормах и 
социальных практиках, через которые 
общество транслирует ценности [15; 48].

В данной работе подробнее будут рас-
смотрены теоретические модели и мето-
дики, относящиеся к первым двум уров-
ням анализа.

Ранние исследования

Психологические исследования цен-
ностей ведут отсчет с 30-х годов ХХ века, 
когда был разработан один из самых ран-
них теоретически обоснованных опрос-

ников Олпорта-Вернона (SOV) [41], 
переработанный затем в соавторстве с 
Дж. Линдсеем [1]. Как и все личностные 
опросники, он давал оценку по отдельным 
шкалам (ценностям), которые составляли 
профиль ценностных ориентаций.

Методологическими и теоретически-
ми постулатами, на которые опирались 
авторы опросника, стали положения о 
том, что личность представляет собой 
уникальную систему различных черт и 
способностей, среди которых исследова-
тели должны выделить общие для всех 
личностей компоненты, позволяющие 
сравнивать одного человека с другим [7]. 
Этими компонентами для построения 
измерительной шкалы стали ценности, 
описанные Э. Шпрангером [59]: 1) тео-
ретические (открытие и систематизация 
знаний); 2) экономические (оценка по-
лезности объектов или явлений); 3) эсте-
тические (фокус на гармонии и красоте); 
4) социальные (фокус внимания на отно-
шениях с людьми); 5) политические (фо-
кус на власти и борьбе); 6) религиозные 
(фокус на единстве с вселенной, созда-
нии «наивысшего ценностного опыта»). 
Э. Шпрангер выделял конфликтующие 
(религиозные и теоретические, эконо-
мические и эстетические, политические 
и религиозные) и согласующиеся (эко-
номические/политические, социальные/
религиозные, теоретические/эстетиче-
ские) типы ценностей.

Шкала Олпорта-Вернона-Линдсея 
[1] оценивала выраженность каждой из 
этих шести ценностей у респондента, 
который должен был отвечать на 45 во-
просов-описаний жизненных ситуаций 
с двумя (Часть I) и четырьмя (Часть II) 
альтернативными ответами-описаниями 
поведения, представляющими опреде-
ленную ценность. Респондентам предла-
галось поставить оценки в Части I в со-
ответствии со своими предпочтениями и 
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ранжировать ответы в Части II в порядке 
их выбора. Более высокая оценка кон-
кретной альтернативы означала предпо-
чтение одного вида ценности другому. 
Затем баллы и ранги суммировались по 
каждой из 6 шкал и складывались в цен-
ностный профиль респондента.

При конструировании теста авторы 
старались следовать нескольким прин-
ципам, повышающим, по их мнению, на-
дежность теста:

1. Обеспечение одинаковой частоты 
выбора альтернатив. В ранних версиях 
теста формулировки вопросов и отве-
тов подталкивали респондентов к вы-
бору определенных ценностей. Напри-
мер, социальные ценности стабильно 
оценивались более высоко, а религиоз-
ные — низко. Поэтому пункты опросни-
ка модифицировались до тех пор, пока 
популярность всех ответов не стала при-
мерно одинаковой, хотя, как отмечали 
сами авторы, это привело в итоге к неко-
торой искусственности формулировок.

2. Диагностическая точность опрос-
ника и проверка внутренней согласован-
ности. Процедура проверки была при-
менена к трем группам по 160 и более 
человек в каждой, и показатели на мо-
мент проверки были сочтены удовлетво-
рительными.

3. Обеспечение разнообразия пунктов 
опросника. Авторы подбирали разные 
контексты и ситуации для оценки аль-
тернатив, охватывающие многообразие 
субъективного опыта.

4. Понятность и знакомость ситуаций, 
обеспечивающая их восприятие как есте-
ственных и близких опыту респондентов.

Несмотря на все попытки сбалан-
сировать тест, авторы все же отмечали 
сохранившуюся проблему неравной по-
пулярности разных типов ценностей и 
систематичного набора социальными 
ценностями большего числа баллов.

Методологическая проблема этого 
способа оценки ценностей заключалась 
в том, что инструмент был построен на 
предположении, что если какая-то цен-
ность преобладает, то одно или несколь-
ко из пяти других значений должны 
быть менее выраженными, как если бы у 
каждого человека была равная «емкость 
ценностей», которую он распределяет 
в разных пропорциях по шести различ-
ным «каналам». Однако, и сами авторы 
это признавали, одни люди могут демон-
стрировать более высокие оценки одно-
временно по всем шести ценностям, чем 
другие. Так что данная шкала претендо-
вала на измерение только относительной 
значимости каждой ценности.

Редакция теста Олпорта-Вернона-
Линдсея не отличалась в плане заданий 
по сравнению с редакцией 1951 года, но 
включала улучшенный оценочный лист 
и описание норм для женского и муж-
ского пола, для нескольких университет-
ских групп и многочисленных професси-
ональных групп.

На протяжении сорока лет после по-
явления SOV широко использовался 
в консультативных, педагогических и 
исследовательских целях. Однако, не-
смотря на широкую распространенность 
(после MMPI и EPPS SOV был третьим 
наиболее цитируемым непроективным 
психодиагностическим инструментом) 
и фактически безальтернативность, к 
началу 1980-х годов опросник вышел из 
употребления, главным образом из-за 
нерелевантного содержания и устарев-
шего языка. От респондентов поступало 
все больше жалоб на то, что опросник 
«причудливый», «устаревший», «сек-
систский», «предвзятый». Позже была 
разработана обновленная версия опрос-
ника SOV-U с модифицированными 15 
из 45 пунктов шкалы [30]. Изменения 
в пунктах касались обновлений форму-
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лировок с учетом гендерного фактора, 
увеличения религиозного и культур-
ного разнообразия. Было показано, что 
обновленная версия Шкалы обладает 
эквивалентными исходной версии со-
держательными и психометрическими 
свойствами.

Несмотря на это, другой возможной 
причиной снижения популярности SOV 
стало появление опросника M. Рокича [46] 
Value Survey, состоящего из 18 инструмен-
тальных и 18 терминальных значений, и 
Шкалы ценностей Ш. Шварца [49; 50] из 
52 пунктов. Эти инструменты широко ис-
пользуются и в настоящее время.

Опросники-самоотчеты как методы 
измерения индивидуальных 

ценностей

M. Рокич критиковал методику оцен-
ки ценностей Г. Олпорта, подчеркивая, 
что она измеряет установки (attitudes), 
а не идеалы, отражающие «должное», 
каковыми видел ценности сам М. Рокич. 
Вместо этого он предложил измерять 
ценности с помощью 36 пунктов (2 спи-
ска по 18 ценностей, терминальных и ин-
струментальных, которые следует ран-
жировать в зависимости от их важности 
как руководящих принципов в жизни).

Модель и шкала M. Рокича широ-
ко используется и по сей день, однако 
она не дает возможности предсказывать 
связи между различными ценностями, 
установками и поведением. Ш. Шварц и 
У. Бильски [53; 54] обнаружили, что эти 
36 ценностей можно упорядочить в зави-
симости от их мотивационной динамики 
и что эти типы ценностей, в свою оче-
редь, могут быть организованы в двумер-
ный круговой комплекс. Основываясь на 
этих выводах, Ш. Шварц [49] постулиро-
вал существование 11 типов ценностей и 

операционализировал их в своем опрос-
нике Schwartz Value Survey, состоящем 
из 52 пунктов. К 11 типам ценностей от-
носятся Самоуправление, Стимуляция, 
Гедонизм, Достижения, Сила, Безопас-
ность, Традиции, Конформизм, Духов-
ность, Доброжелательность и Универса-
лизм. За последние 25 лет эта структура 
ценностей была воспроизведена на дан-
ных, полученных более чем в 80 странах 
[4; 17; 50; 56; 57; 58]. Со временем Духов-
ность была исключена из списка базовых 
ценностей, поскольку нестабильно вос-
производилась на разных выборках как 
самостоятельный вид ценностей.

В 2012 году Ш. Шварц и соавт. [56] 
опубликовали пересмотренную версию 
своей теории, выделив 19, а не 10 типов 
ценностей, большинство из которых 
были разделены на два. Например, Само-
стоятельность была разделена на Само-
стоятельные мысли и Самостоятельные 
действия. Также было введено разделе-
ние ценностей с личным фокусом (От-
крытость и Самосовершенствование) и с 
социальной направленностью (Сохране-
ние и Самотрансцендентность). Данная 
модель была подтверждена рядом изме-
рений [32; 45; 49; 56; 57] и методов [8; 55]. 
Кроме того, было показано, что данная 
структура воспроизводится даже среди 
детей в возрасте 5 лет [9; 12; 33] и демон-
стрирует стабильность во взрослом воз-
расте [64].

Самой «свежей» теорией ценностей и 
разработанным на ее основе опросником 
является функциональная теория чело-
веческих ценностей В. Гувейи [19; 20; 21]. 
Она уходит корнями в теорию A. Маслоу 
[36] и базируется на идее о двух типах 
функций ценностей: выражают ли они 
потребности (например, потребности 
выживания) или управляют действиями 
(личными, ключевыми (центральными) 
или социальными). Опросник, опера-
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ционализирующий функциональную 
теорию ценностей [16; 18; 23], предпо-
лагает оценку важности 18 ценностей 
(например, социальной поддержки, ре-
лигиозности) по шкале от 1 до 7. Иссле-
дования показали, что данная структура 
ценностей воспроизводится и на детской 
выборке [25]. Функциональная теория, 
однако, критиковалась Ш. Шварцем как 
неотличимая от его собственной теории 
ценностей.

Критика опросных методов 
и попытки разрешить их проблемы

Несмотря на широкую популярность 
описанных инструментов, главная пре-
тензия ко всем шкалам, построенным по 
типу опросника M. Рокича, заключается 
в том, что их пункты сформулированы в 
виде абстрактных понятий типа «добро», 
«свобода», «саморазвитие», «гармония», 
«красота» и т.п. Есть свидетельства того, 
что данные измерений таких абстракт-
ных ценностей отличаются от данных, 
полученных при изучении ценностей 
в привязке к реалистичным сценариям 
поведения. Так, проверка критериаль-
ной валидности шкалы M. Рокича дала 
низкие результаты, тогда как измерение 
с помощью поведенческих сценариев по-
казало высокую внешнюю валидность 
[43]. Кроме того, было показано, что ран-
жирование ценностей меняется в зави-
симости от контекста (ситуации личной 
жизни или социального взаимодействия, 
на работе или дома) [5; 25]. П. Коннор, 
Б. Беккер [10] также отмечали, что су-
ществует острая потребность в инстру-
ментах, которые измеряют поведение ре-
спондентов, приближенное к реальности 
и ситуациям жизненного выбора, кото-
рый обусловлен ценностями. Аналогич-
но K. Пенг и соавторы утверждали, что 

«...низкокритериальную валидность ши-
роко используемых методов исследова-
ния ценностей можно избежать, исполь-
зуя метод поведенческого сценария» [43, 
с. 341]. В силу этого в более поздних вер-
сиях опросника Шварца PVQ-21, PVQ-
RR используются не абстрактные поня-
тия, а конкретные описания людей.

Помимо контекстуальной зависи-
мости ценностно-ориентированного 
поведения дискуссионным остается во-
прос транзитивности ценностей — то 
есть наличия между ними переходных 
отношений превосходства — идея, ко-
торая лежит в основе всех методик, ис-
пользующих процедуру ранжирования. 
Транзитивность предполагает, что если 
респондент выбирает ценность А как бо-
лее важную, чем ценность В, а ценность 
В как более важную, чем ценность С, то 
ценность А будет автоматически более 
важной, чем ценность С. Однако в целом 
ряде работ было показано, что принцип 
транзитивности плохо работает со слож-
ными, плохо определенными и взаимо-
действующими друг с другом объектами, 
какими, безусловно, являются ценности.

Другой пункт методологической кри-
тики шкал M. Рокича и Ш. Шварца за-
ключается в том, что они делают ставку 
на получение прямых оценок так, как 
будто бы ценности в полной мере и ясно 
осознавались людьми. Однако, по мне-
нию ряда исследователей, это не так [38], 
и точные оценки ценностей могут быть 
недоступны напрямую. Скорее, их рас-
познавание требует косвенных оценок, 
в том числе сделанных в ситуациях жиз-
ненного выбора [34; 65; 66].

Все это находит отражение в про-
блеме низкой способности большинства 
опросников прогнозировать ценностно-
ориентированное поведение.

Так, недавно была проведена провер-
ка прогностической валидности [8] семи 
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активно используемых в настоящее вре-
мя опросников: Опросника ценностей 
Ш. Шварца (Portrait Value Questionnaire 
[56]), Опросника базовых ценностей (the 
Basic Value Survey [49]), Шкалы соци-
альных ценностных ориентаций (Social 
Value Orientation scale [63]), Опросника 
ценностей (Values Survey Module [24]), 
Опросника материализма-постматери-
ализма [26], Опросника ценностей, чет-
вертой редакции (SOV-U [30]) и Опрос-
ника ценностей M. Рокича (Value Survey 
[46]). Исследователи отвечали на вопро-
сы: позволяет ли какая-либо из моделей 
прогнозировать ценностно-ориентиро-
ванное поведение? Есть ли ценности в 
каком-либо из опросников, не отражен-
ные в модели ценностей Ш. Шварца, ко-
торая рассматривается в качестве наибо-
лее полной на данный момент? Выборка 
из 236 студентов-психологов заполнила 
указанные выше опросники, а также про-
шла процедуры измерения просоциаль-
ного поведения, психического здоровья 
и проэкологического поведения.

На первом этапе исследования опрос-
ники Г. Хофстеде, M. Рокича, SOV-U, 
шкала материализма-постматериализма 
Р. Ингелхарта из-за низкой надежности 
и проблемы мультиколлинеарности пун-
ктов были исключены из дальнейшего 
анализа, и далее использовались только 
данные опросников PVQ-RR Ш. Швар-
ца, BVS В. Гувейи и SVO П. ван Ланге. 
Было установлено, что из всех указанных 
опросников только PVQ-RR лучше всего 
предсказывает все переменные ценност-
но-релевантного поведения, а также объ-
ясняет наибольшую дисперсию данных. 
Аналогичные результаты были получе-
ны и относительно предсказания показа-
телей психического здоровья.

Также У. Бильски и соавторы [3] раз-
работали метод компьютеризированного 
парного сравнения ценностей (CPCV), 

который подразумевает, что каждая из 
десяти базовых ценностей сравнивается 
со всеми остальными. Полученные ре-
зультаты позволили сделать вывод, что 
неметрическое многомерное шкалирова-
ние хотя и более трудоемко, однако по-
зволяет обойти ограничения обычного 
метода ранжирования, не позволяющего 
установить нетранзитивные отношения 
между ценностями, и подтверждает, что 
структура ценностей Ш. Шварца не яв-
ляется методологическим артефактом.

В целом то, что лишь один из ряда 
опросников является хорошим иссле-
довательским инструментом, отражает 
общую проблему низкой предсказатель-
ной способности опросных методов, 
которая активно обсуждается в психо-
логической науке [40]. Тем не менее в 
сфере исследований ценностей опрос-
ники и по сегодняшний день остаются 
почти безальтернативным инструмен-
том. В представленном выше анализе 
поведенческие переменные также оце-
нивались через данные самоотчетов. Так 
что проблема, обозначенная K. Пенгом, 
Р. Нисбетом, Н. Вонгом [43], все еще 
остается нерешенной или решенной 
лишь частично.

Измерение ценностей 
и ценностно-ориентированного 

поведения

Исследователи отмечают, что до сих 
пор неясно, соотносятся ли ценности с 
поведением в целом или только опреде-
ленные ценности связаны с определен-
ными аспектами поведения (например, 
доминирующее поведение в первую оче-
редь выражает ценность власти) [14]. 
При этом все соглашаются, что поведе-
ние — единственный способ реализо-
вывать ценности, причем одно и то же 
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поведение может выражать более одной 
ценности («ценностно-выразительное 
поведение» по Ш. Шварцу, А. Барди). 
Безусловно, в реальной жизни поведе-
ние детерминируется не только ценно-
стями. Есть ряд исследований, которые 
показывают роль личностных и ситуа-
ционных факторов, опосредующих связь 
ценностей и поведения. Также получены 
некоторые данные, демонстрирующие 
связь ценностей с осознанным выбором 
поведения в реальной жизни [13; 51; 52]. 
Однако в целом ответ на вопрос, зависит 
ли влияние ценностей на поведение от 
степени сознательного контроля, оста-
ется противоречивым: есть и данные, 
ставящие под сомнение идею о том, что 
ценности детерминируют спонтанное 
поведение [37], и свидетельства в пользу 
того, что ценности работают с исполь-
зованием автоматических когнитивных 
процессов и могут непосредственно вли-
ять на поведение, только когда осознан-
ное размышление и выбор альтернатив 
«подавлены» [39].

Также существуют лишь отдельные 
эмпирические работы, в которых анали-
зируются такие вопросы соотношения 
конкретных ценностей с поведением в по-
вседневной жизни. Так, вопреки утверж-
дениям о том, что ценности и поведение 
редко бывают связаны между собой [31; 
37], Ш. Шварц, А. Барди [52] выявили 
существенные корреляции между ря-
дом ценностей и соответствующим им 
поведением. Сопоставление десяти цен-
ностей и самооценок частоты проявле-
ния десяти различных форм поведения 
показало, что ценности Стимуляции, 
Традиции и Гедонизма наиболее сильно 
коррелируют с поведением; а Доброже-
лательность, Безопасность, Достижения 
и Соответствие демонстрируют наимень-
шую корреляцию. Гедонизм, Самоуправ-
ление, Универсализм и ценности Власти 

умеренно связаны с реальным поведени-
ем. Сопоставление самооценок с оценка-
ми поведения от интимных партнеров и 
коллег респондентов дало аналогичные 
результаты.

Методологической проблемой дан-
ного исследования, как указывают сами 
авторы, выступает опора на ретроспек-
тивные отчеты о поведении, которые не 
являются точными и подвержены иска-
жениям. Более объективным и инфор-
мативным видом данных здесь могли 
бы стать видеозаписи поведения людей 
в естественных условиях в течение дли-
тельного времени, дневники или трекин-
говые техники. Такие исследования на 
настоящий момент практически отсут-
ствуют, за исключением единичных по-
пыток использовать дневниковые мето-
дики (Метод реконструкции дня, DRM) 
[29] и методы, реконструирующие субъ-
ективный ситуационный опыт («8 алма-
зов») [44].

Эти исследования пока не предостав-
ляют сложные модели, которые могли 
бы описать модерирующие и медиатор-
ные отношения ценностей, характери-
стик личности и ситуаций, однако они 
дают дополнительные свидетельства в 
пользу необходимости «привязывать» 
инструменты по измерению ценностей к 
конкретному жизненному опыту челове-
ка, поскольку отношения между указан-
ными параметрами часто опосредуются 
другими переменными, которые не могут 
быть выявлены исключительно с помо-
щью самоотчетов.

Заключение

Если существующие исследователь-
ские инструменты дают неполную и не-
точную информацию о связи ценностей 
и поведения, не дают возможности про-
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гнозировать проявление ценностей в ре-
альных жизненных ситуациях выбора и 
принятия решений, становится, с одной 
стороны, невозможным эмпирически ве-
рифицировать через более объективные 
данные точность измерений, а с другой — 
решать прикладные задачи, связанные с 
идентификацией или изменением цен-
ностей в повседневной жизни, напри-
мер, в образовательном процессе или в 
ситуациях самоопределения. Получив-
шие в настоящий момент более или ме-
нее широкое распространение опросники 
по изучению ценностей базируются на 
соответствующих теоретических моде-
лях: модели типов людей Э. Шпрангера, 
операционализированной Олпортом-
Верноном-Линдсеем, модели инстру-
ментальных и терминальных ценностей 
M. Рокича, модели человеческих ценно-
стей Ш. Шварца, функциональной теории 
ценностей В. Гувейи. Несмотря на то, что 
существует корпус данных, свидетель-
ствующих в пользу высокой валидности и 
надежности опросника Ш. Шварца, учи-
тывая общие претензии к методу самоот-
четов и личностных опросников, активно 
обсуждаемые в настоящее время в науч-
ных дискуссиях, использование только 
этих инструментов измерения ценностей 
представляется явно недостаточным.

Дополнение опросных данных само-
отчетами о поведении, реконструкцией 
прошлого опыта или решением ситуа-
ционных задач дает чуть более полную 
картину, однако, как правило, такие ис-
следования выполняются в корреляци-
онном дизайне, а потому не позволяют 
делать причинно-следственных выводов 

и строить надежные прогностические 
модели.

Перспективными представляются по-
пытки построения более комплексных мо-
делей, включающих личностные и особен-
но ситуационные переменные (начиная от 
учета ситуационного контекста повседнев-
ной жизни и заканчивая мультикультур-
ным анализом). С другой стороны, сбор 
данных о поведении в повседневной жиз-
ни, не в лабораторных условиях, повышает 
экологическую и прогностическую цен-
ность результатов, но ставит под вопрос 
возможность воспроизведения данных — 
острую на текущий момент проблему в 
социальных науках. Учет ситуационного 
контекста на уровне социального взаимо-
действия в группах и влияния культуры 
требует разработки еще более специфиче-
ских и сложных инструментов и проведе-
ния междисциплинарных исследований 
на стыке психологии личности, социаль-
ной психологии, социологии.

Метавопросами, значимыми для раз-
работки адекватного инструментария по 
изучению ценностей и связанного с ними 
поведения, остаются вопросы о свой-
ствах ценностей — транзитивности, сте-
пени осознаваемости, универсальности/
специфичности. Анализ научных работ 
показывает, что в настоящее время гораз-
до больше исследований посвящено сбо-
ру эмпирических данных с помощью уже 
существующих методик и дальнейшей 
проверке их валидности и надежности, 
чем рефлексии концептуальных основа-
ний и наполнению изучаемого конструк-
та. Последнее представляется важной 
перспективой исследований ценностей.
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Исследования социального капитала в поликультурном обществе: 
теоретико-методологические проблемы и важнейшие результаты
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Цель. Рассмотрение ключевых теоретических наработок концепции социального капитала, 
обзор социально-психологических взглядов на природу социального капитала и обсуждение с опо-
рой на существующие исследования проблемы социального капитала поликультурного общества.

Контекст и актуальность. Несмотря на большое количество эмпирических исследований, в 
настоящее время не существует единых взглядов на структуру социального капитала, а также 
общепринятых методик его измерения. Феноменология социального капитала рассматривает-
ся на трех уровнях: макро-, мезо- и микроуровень. Объединяет эти явления на всех трех уров-
нях то, что они являются нематериальным ресурсом общества, группы или индивида. В статье 
рассматриваются не только различные теоретические подходы к феномену социального капи-
тала, но также и преимущества обладания обществом данным социально-психологическим ре-
сурсом. Особое внимание уделяется обзору исследований социального капитала в поликультур-
ном обществе. Обсуждается влияние этнической гетерогенности общества на его социальный 
капитал, а также особенности влияния различных аспектов интеграционной иммиграционной 
политики на социальный капитал общества, что представляет особый интерес и актуаль-
ность для поликультурной России.

Используемая методология. Системный подход, метод сравнительного анализа.
Основные выводы. Понятие социального капитала остается скорее «зонтичным», объеди-

няя набор ряда явлений, удовлетворяющих определенным характеристикам. Показатели со-
циального капитала на групповом и индивидуальном уровнях различны. Социальный капитал в 
поликультурном обществе является одним из ресурсов взаимной адаптации этнических групп. 
Что касается связи этнического разнообразия с социальным капиталом, то, хотя большинство 
зарубежных исследований говорят о снижении социального капитала в условиях этнического 
разнообразия, на примере России мы этого не обнаружили. Связь этнического разнообразия с 
социальным капиталом сильно зависит от контекста.
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Введение. Истоки теории 
социального капитала

В ХХ веке понятие «капитал» стало 
междисциплинарным, поскольку оно 
позволяет всесторонне анализировать 
различные факторы (в том числе соци-
окультурные и социально-психологиче-
ские) развития экономики. Капиталом 
является запас благ или ограниченный 
ресурс, который может накапливаться, 
приносить материальный доход (или 

повышать субъективное благополучие 
индивида), передаваться, а также обла-
дает такими свойствами, как конверти-
руемость и способность к увеличению. 
Такая расширительная трактовка поня-
тия «капитал» привела к тому, что в ли-
тературе упоминается весьма широкий 
спектр различных его форм, в том числе 
социальный [6; 10; 13; 42] и социально-
психологический [3; 11]. В данной статье 
мы сосредоточимся на социальном капи-
тале и увидим, что данное понятие при-
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вносит в социальную и политическую 
психологию, какие социокультурные, 
социально-психологические и политико-
психологические процессы в обществе 
оно позволяет понять глубже.

Идея социального капитала как са-
мостоятельного социального, социаль-
но-психологического явления, описы-
вающего интеграционные процессы в 
обществе или различных группах и сооб-
ществах внутри общества, встречалась в 
социальных и политических науках уже 
в конце ХIХ века. В частности, в работах 
А. де Токвиля («Демократия в Амери-
ке») [49]. Однако, как отмечает Р. Пат-
нем в работе «Боулинг в одиночку» [42], 
как научное понятие социальный капи-
тал был введен и впервые использован в 
работе Л. Ханифана в статье о сельских 
общинных школах-центрах штата За-
падная Вирджиния [24]. В этой работе 
Л. Ханифан обращает внимание на осо-
бую важность воспитания умения нала-
живать социальные взаимоотношения и 
поддержку коммуникации и взаимного 
расположения между людьми. Автор 
приходит к выводу, что вследствие нара-
щивания плотности социальных связей 
внутри общины происходит накопление 
социального капитала, который суще-
ственно может улучшать жизнь в таких 
сообществах. Популярность понятия 
социального капитала пришла в связи 
с появлением работ Дж. Коулмана [4] и 
Р. Патнэма [7], последний более четко 
определил данное понятие для обще-
ственного уровня анализа, предложил 
способ измерения социального капи-
тала, а также эмпирически показал его 
позитивные эффекты. В своем подходе 
Р. Патнем следует идее Коулмана о том, 
что социальные сети и связи имеют цен-
ность для индивида. Согласно Р. Патне-
му, социальный капитал относится к 
связям между индивидами — социаль-

ным сетям и вытекающим из них нормам 
равноправия и доверия. Основываясь на 
своем подходе, Р. Патнем предложил на-
бор индикаторов оценки социального ка-
питала общества [42; см. также: 23]:

— показатели участия граждан в де-
ятельности какого-либо сообщества, 
общественной организации (например, 
среднее число посещенных собраний 
клуба или общественной организации за 
последний год);

— вовлеченность граждан в обще-
ственно-политические процессы (явка 
на выборы, участие за последний год в 
собраниях, касающихся дел в городе или 
районе города);

— вовлеченность в волонтерскую дея-
тельность (количество участий в волон-
терской деятельности за последний год);

— показатели неформального обще-
ния (согласие с такими утверждениями, 
как например, «Я трачу много времени 
на встречи с друзьями» или вопросы о 
количестве друзей);

— индикаторы доверия (согласие с 
такими утверждениями, как «Большин-
ству людей можно доверять», «Большин-
ство людей ведут себя честно»).

Роберту Патнему принадлежит идея 
разделения социального капитала на 
«связывающий» (bonding), который ино-
гда называют «социальными узами», и 
«соединяющий», который иногда назы-
вают «социальными мостами» [42]. Под 
связывающим социальным капиталом 
понимаются отношения и плотность 
социальных контактов внутри каких-
либо сообществ и групп, а под соединя-
ющим — социальное взаимодействие и 
связи между сообществами и группами. 
Несмотря на то, что такая градация со-
циального капитала предложена для со-
циетального уровня его рассмотрения, 
на индивидуальном уровне она также ис-
пользуется. Под связывающим социаль-
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ным капиталом индивида понимаются 
его контакты с членами ингруппы, а под 
соединяющим — с представителями аут-
групп [27; 29].

Предлагая идею соединяющего и 
связывающего социального капитала, 
Р. Патнем касается работ социолога 
Марка Грановеттра, который, изучая 
поведение людей, ищущих работу, при-
шел к выводу, что существуют «сильные 
связи» (лежащие в основе связывающе-
го социального капитала), то есть близ-
кие дружеские связи, и «слабые» (фор-
мирующие соединяющий социальный 
капитал) или, другими словами, просто 
знакомства [22]. В работе «Сила слабых 
связей», анализируя успешность в поис-
ке работы, Грановеттр обнаружил, что 
более успешными оказались те соиска-
тели, которые обладали большим коли-
чеством «слабых» связей в противовес 
«сильным». Таким образом, «слабые» 
связи и соединяющий социальный ка-
питал открывают более широкий доступ 
к информации. Однако это правило не 
работает, если человеку требуется, на-
пример, эмоциональная или финансовая 
поддержка, тогда ресурсом такой под-
держки будут являться «сильные» связи 
и связывающий социальный капитал.

Социальный капитал 
как междисциплинарное явление

Несмотря на популярность подхода 
Р. Патнема, в настоящее время суще-
ствует много трактовок понятия «соци-
альный капитал», много взглядов на его 
структуру и набор дескрипторов, и, как 
мы видели выше, социальный капитал 
может существовать на различных уров-
нях анализа: макроуровнь, мезоуровень и 
микроуровень. Такой взгляд на виды со-
циального капитала встречается как в за-

рубежных работах, так и отечественных, 
в частности в работе А.Л. Свенцицкого с 
коллегами [10]. Проведя анализ всех из-
мерений социального капитала, авторы 
приходят к заключению, что социальный 
капитал может выступать и как атрибут 
отдельного индивида, любой группы (ор-
ганизации), и как продукт взаимодей-
ствия людей в том или ином обществе на 
макроуровне [10, с. 146].

Социальный капитал на макроуров-
не — это макропсихологические явле-
ния, отвечающие за социальную спло-
ченность в обществе. В большинстве 
исследований к социальному капиталу 
общества относят следующие явления: 
генерализованное доверие, социальное 
доверие, институциональное доверие, 
включенность людей в работу различных 
общественных организаций, политиче-
скую активность и равноправие. Близ-
кую точку зрения на содержание соци-
ального капитала можно найти в работах 
Р. Патнема с коллегами [44]. Некоторые 
подходы также включают в структуру 
социального капитала толерантность к 
многообразию общества (этническому, 
культурному) [40].

На мезоуровне (уровень групп, пре-
жде всего организаций) к социальному 
капиталу относят групповые социально-
психологические явления, отвечающие 
за групповую сплоченность. На данном 
уровне выделяется когнитивный, струк-
турный и отношенческий компоненты 
социального капитала [37]. Несколько 
схожая точка зрения на структуру ор-
ганизационного социального капитала 
есть и в отечественных исследованиях. 
В частности, выделяются: эмоциональ-
ный, коммуникативный и когнитивный 
социальный капитал организации [1]. 
Л.Г. Почебут предлагает рассматривать в 
качестве компонентов социального капи-
тала организации: доверие, привержен-
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ность, репутацию организации, нормы 
взаимоотношений в организации [9; 12].

Как правило, на мезоуровне социаль-
ный капитал снижает трансакционные 
издержки и облегчает обмен знаниями 
[14], что делает такое объединение или 
организацию более конкурентоспособ-
ной и развивающейся. Очень весомый 
вклад в социальный капитал группы 
привносит альтруистическое и просо-
циальное поведение ее представителей 
[5]. Также на организационном уровне 
социальный капитал позитивно влияет 
на принятие корпоративных рисков, что 
способствует повышению эффективно-
сти бизнес-процессов в организации [41].

На микроуровне (индивидуаль-
ный уровень) к социальному капита-
лу индивида относят социально-пси-
хологические явления, которые могут 
рассматриваться в качестве его социаль-
но-психологических ресурсов [34]. Чаще 
всего в качестве измерений социального 
капитала на индивидуальном уровне вы-
ступают: количество знакомых, занимае-
мые ими в обществе позиции, отношения 
индивида с ними [51].

Тем не менее вышеперечисленный 
взгляд на структуру социального капи-
тала является наиболее часто встреча-
ющимся в публикациях, но не отражает 
всего многообразия точек зрения на это 
явление. Логичное объединение много-
образия точек зрения на социальный ка-
питал выражено в классификации под-
ходов к этому явлению, предложенной 
Микаелем Вулкоком и Дитой Нараян 
[53]. Они выделили 4 подхода к рассмо-
трению социального капитала.

1. Коммунитарный подход прирав-
нивает социальный капитал к таким 
местным организациям, как клубы, ас-
социации и гражданские группы. Ком-
мунитарианцы, которые анализируют 
число и плотность этих групп в рассма-

триваемом сообществе, считают, что со-
циальный капитал всегда позитивно вли-
яет на благосостояние сообщества.

2. Сетевой подход. С позиций сете-
вого подхода социальный капитал пред-
ставляет собой разнообразие социаль-
ных связей как горизонтальных, так и 
вертикальных. Структура и плотность 
социальных связей позволяет судить о 
«соединяющем» и «связывающем» соци-
альном капитале субъекта социальных 
отношений.

3. Институциональный подход. При-
верженцы данной точки зрения на при-
роду социального капитала полагают, 
что существование социальных сетей, со-
обществ гражданского общества зависит 
от качества политической, законодатель-
ной и институциональной среды. То есть 
именно институты являются источником 
социального капитала, который форми-
руется не «снизу», а «сверху». Сплочен-
ность и доверие в обществе являются 
продуктом качества институциональ-
ной среды общества, которая является 
его подлинным социальным капиталом. 
Данный подход рассматривает социаль-
ный капитал в качестве зависимой пере-
менной, в то время как коммунитарный и 
сетевой подходы в основном рассматри-
вают социальный капитал как независи-
мую переменную, ведущую к различным 
результатам.

4. Синергетический подход. Специ-
алисты, работающие в рамках данного 
подхода, рассматривают социальный ка-
питал как системное явление и пытаются 
объединить наработки коммунитарного, 
сетевого и институционального подхо-
дов [53].

Стоит заметить, что иногда в лите-
ратуре выделяется «белый» и «черный» 
(или «серый») социальный капитал. Под 
«серым» («черным») рассматриваются 
преступные сообщества или противоза-
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конные объединения. Социальный ка-
питал, как и всякий ресурс (например, 
деньги), нейтрален. Те же деньги ста-
новятся «грязными», «кровавыми» или 
имеют «серое» или «теневое» происхож-
дение только в зависимости от того, как 
они, будучи просто ресурсом, использу-
ются людьми. Социальный капитал как 
изначально нейтральный ресурс анало-
гичным образом приобретает свою кон-
нотацию только в зависимости от того, 
с какой целью люди его создают или ис-
пользуют.

Психологические исследования 
социального капитала. Концепция 

социально-психологического 
капитала личности

Из политической науки и социоло-
гии понятие социального капитала при-
шло в социальную психологию и в на-
стоящее время активно используется в 
социально-психологических исследо-
ваниях, в том числе и в отечественных. 
П.Н. Шихирев с позиции социально-
психологического подхода определяет 
социальный капитал как «качество со-
циальных связей», отношений между 
людьми [13]. Шихирев характеризует 
соотношение понятия «социальный ка-
питал» с предметом социальной психо-
логии следующим образом: социальная 
психология является наукой о «роли 
психологических факторов в социаль-
ном процессе, который рассматривается 
как движение системы социальных свя-
зей, осуществляющееся посредством об-
мена формами (образами, мнениями и 
т.п.), в которых зафиксированы позиции 
и ценности участников процесса, их от-
ношение (оценка) к отношению (связи). 
Поскольку социальный капитал — каче-
ство социальных отношений, то в первом 

приближении можно выказать гипотезу 
о том, что он рождается из соединения 
неких особых качеств отношений между 
людьми с их жизнедеятельностью» [13, 
c. 18—19]. Таким образом, такое явление, 
как психологические отношения, рассма-
тривается в качестве связующего звена 
между социальным капиталом и предме-
том социальной психологии.

С точки зрения А.Л. Свенцицкого с 
соавторами, рассмотрения только каче-
ства социальных связей недостаточно 
[10]. Определение П.Н. Шихирева необ-
ходимо дополнить еще и количественны-
ми показателями, такими как включен-
ность, экспансия социального субъекта 
(личности или группы) в социальные 
отношения. «Таким образом, социаль-
ный капитал личности (группы) может 
определяться объемом и качеством ее 
связей с другими людьми и группами. 
Кроме того, разные социальные связи 
имеют разную для индивида или группы 
ценность, так как предоставляют доступ 
к ресурсам разного рода» [10, с. 145].

Т.А. Нестик замечает, что с социаль-
но-психологической точки зрения со-
циальный капитал представляет собой 
единство объективных отношений и 
субъективного отношения к этим отно-
шениям [6, с. 37]. Ценность социальных 
связей для личности и превращает их в 
социальный капитал в психологическом 
значении. Также Т.А. Нестик в одной 
из своих работ систематизировал и про-
анализировал психологические явления, 
которые могут служить показателями 
социального капитала организации [6]: 
просоциальное поведение сотрудников, 
групповые представления, организаци-
онную идентичность, организационное 
доверие, организационную культуру и 
социальные сети, складывающиеся вну-
три организации. Основной функцией 
социального капитала организации, с 
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точки зрения Т.А. Нестика, является со-
циальная интеграция.

Социальный капитал на макроуровне 
в социальной психологии практически 
не рассматривается. Соотнести макроу-
ровневый социальный капитал с предме-
том психологии довольно сложно. Тем не 
менее есть попытки социально-психоло-
гического рассмотрения проблематики 
макроуровневого социального капитала. 
В качестве примера можно привести ра-
боту Л.Г. Почебут, справедливо полага-
ющей, что социальный капитал являет-
ся «сугубо социально-психологическим 
феноменом, поскольку рождается, нака-
пливается и реализуется в процессе вза-
имодействия людей» [8]. Л.Г. Почебут 
отмечает, что общество — это долговре-
менная социальная общность, созданная 
в процессе взаимодействия людей. Это 
психологическое взаимодействие реа-
лизуется в ходе трех процессов: струк-
туризации общества, создания системы 
социальных представлений и установ-
ления равновесия, гармонии, доверия 
во взаимоотношениях между людьми. 
Реализация этих процессов приводит к 
особому общественному состоянию и 
способствует накоплению социального 
капитала [8]. Социальное взаимодей-
ствие и возникающее в итоге взаимное 
доверие народа и власти, с точки зрения 
Л.Г. Почебут, определяют направлен-
ность развития общества. Коллективные 
представления, выраженные в форме 
религии, идеологии, ценностей, опреде-
ляют интенсивность вышеуказанного 
социального взаимодействия, силу об-
щественных проявлений, гражданскую 
активность людей, их включенность в 
социальную жизнь сообщества. Соци-
альный капитал, который является «ин-
тегральным состоянием общественных 
отношений» и характеризуется особен-
ностями социальной организации обще-

ства (структура, активность, нормы вза-
имодействия), усиливает эффективность 
совместных действий людей и возмож-
ности общества эффективно развиваться 
экономически и культурно [9, с. 19]. То 
есть социальный капитал рассматривает-
ся как катализатор или фасилитатор про-
дуктивных общественных отношений.

Для обозначения индивидуальных 
социально-психологических явлений, 
которые при агрегации в больших соци-
альных группах приводят к накоплению 
социального капитала, в социальной пси-
хологии используется понятие «социаль-
но-психологический капитал личности» 
[3; 11]. Социально-психологический 
капитал личности (СПКЛ) является 
системным ресурсом социально-психо-
логических отношений, повышающим 
субъективное благополучие и эффек-
тивность социально-экономического по-
ведения. Данный концепт представляет 
собой группу связанных между собой 
социально-психологических отношений 
индивида, которые на групповом уровне 
приобретают характеристики группово-
го ресурса: это доверие, выраженность 
групповой идентичности, готовность к 
поддержке членов группы (все то, что яв-
ляется «психологическим вкладом» ин-
дивида в социальный капитал группы), 
а также те явления, которые составляют 
индивидуальный социальный капитал 
члена группы (который тоже являет-
ся индивидуальным вкладом в группо-
вые социальные ресурсы): количество 
друзей, готовых оказать поддержку, 
включенность индивида в деятельность 
различных организаций, количество зна-
комств, составляющих так называемые 
«слабые связи» индивида. При агрегации 
на групповом или социетальном уровне 
анализа данные составляющие СПКЛ 
образуют социальный капитал группы 
или общества.
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Эффекты социального капитала

Позитивные эффекты социального 
капитала для тех, кто им обладает — будь 
то индивид, группа или общество, — до-
вольно хорошо изучены. В достаточно 
большом количестве исследований убе-
дительно показано, что высокий социаль-
ный капитал общества является важным 
ресурсом его социально-экономического 
развития [52; 53]. В частности, социаль-
ный капитал позитивно связан с эконо-
мическим ростом и увеличением доли 
инвестиций в ВВП, чему способствует 
высокое доверие в обществе. Также со-
циальный капитал создает условия для 
экономического роста [50; 52], способ-
ствует снижению неравенства в доходах 
[46, с. 329] и сопряжен с тем, насколько 
активно организации продуцируют и 
внедряют инновации [26].

Многочисленные исследования сви-
детельствуют о том, что в обществах с 
высоким социальным капиталом люди 
имеют меньше проблем как с физиче-
ским здоровьем [33; 38], так и с психиче-
ским [14; 39].

Социальный капитал общества по-
зитивно связан с политическими свобо-
дами в обществе и демократией [45], а 
также влияет на политические процессы 
в обществе в целом [28]. Хотя в послед-
нем случае остается открытым вопрос о 
причинно-следственной связи: высокий 
социальный капитал способствует демо-
кратии или свободное, демократическое 
общество более успешно генерирует со-
циальный капитал.

Социальный капитал влияет на эко-
номические аттитюды людей [25]. В соб-
ственных исследованиях автора статьи 
рассматривалась связь различных пока-
зателей социального капитала с различ-
ными экономическими представлениями 
и монетарными аттитюдами, а также с 

намерением и поведением (по самоотче-
ту) по открытию собственного бизнеса. 
Мы обнаружили, что на индивидуаль-
ном уровне более высокий социальный 
капитал позитивно связан с различными 
продуктивными аспектами экономиче-
ского поведения индивида. Например, 
была выявлена позитивная связь с более 
высокой экономической самостоятель-
ностью поведении, а также было пока-
зано, что социальный капитал связан 
отрицательно с негативными по своей 
коннотации монетарными аттитюдами: 
«Накопление» (Retention); «Неадекват-
ность» (Inadequacy); «Безопасность» 
(Security); «Власть/использование» 
(Power/spending).

Существующие эмпирические иссле-
дования показывают, что индивидуаль-
ный социальный капитал служит преди-
ктором предпринимательских аттитюдов 
[35]. Эмпирические исследования автора 
статьи были посвящены изучению связи 
намерения по открытию собственного 
бизнеса и индивидуального социального 
капитала (различные виды поддержки, 
которые могут быть получены от друзей, 
или «неформальные связи» и включен-
ность в деятельность различных объеди-
нений и общественных организаций или 
«формальные связи»). Исследование на 
выборке 269 респондентов, намереваю-
щихся в течение ближайших двух лет 
открыть собственный бизнес, показа-
ло, что оба измерения индивидуально-
го социального капитала способствуют 
реализации намерения по открытию 
собственного бизнеса. Показателями ре-
ализации намерения служили конкрет-
ные поведенческие проявления (по само-
отчету) — открытие необходимого счета 
в банке, составление бизнес-плана, по-
купка необходимого оборудования или 
аренда помещения. Проведенный через 
год повторный опрос на выборке респон-
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дентов, которые намеревались открыть 
бизнес (из первоначальных 269 удалось 
вновь опросить 163 респондента), пока-
зал, что 23% респондентов действитель-
но удалось это сделать. Сравнительный 
анализ (при помощи критерия Колмо-
горова-Смирнова) показал, что оба из-
мерения индивидуального социального 
капитала респондентов, открывших и за-
пустивших бизнес, были статистически 
значимо выше показателей социального 
капитала тех, кто намеревался открыть 
бизнес, но не сделал этого в течение года.

Таким образом, социальный капитал 
может иметь не только позитивные эф-
фекты для групп или обществ, но и для 
индивидов, им обладающих. Социально-
психологический капитал личности тоже 
имеет позитивные эффекты не только 
для группы, в которую входит человек 
с высоким социально-психологическим 
капиталом, но для самого человека. В це-
лом наши исследования показывают, что 
люди, обладающие более высоким со-
циально-психологическим капиталом, 
лучше адаптированы и характеризуются 
более высоким уровнем субъективного 
благополучия [11].

Социальный капитал 
в поликультурном обществе. 

Предикторы социального капитала 
на макроуровне

Таким образом, позитивные эффекты 
социального капитала хорошо изучены, 
и с уверенностью можно сказать, что дан-
ный ресурс облегчает достижение целей 
как на групповом уровне, так и на инди-
видуальном, обладая массой позитивных 
эффектов. Вопрос, который, с авторской 
точки зрения, изучен еще недостаточ-
но — это вопрос о предикторах социаль-
ного капитала, особенно на макроуровне. 

В литературе, посвященной проблемати-
ке социального капитала в целом и до-
верия (на социетальном уровне) в част-
ности, значительное внимание уделено 
проблеме влияния этнического разноо-
бразия обществ на социальный капитал. 
Данный вопрос очень актуален в свете 
возрастающего этнического разнообра-
зия стран и роста активности миграции 
населения. Особенно он актуален для 
России, которая изначально имеет высо-
кий уровень этнического разнообразия и 
к тому же находится на 3-м месте в мире 
по ежегодному притоку инокультурных 
мигрантов. Соответственно, в рамках 
масштабного эмпирического исследо-
вания мы изучили влияние этнического 
разнообразия на социальный капитал 
России [47]. В проведенных ранее иссле-
дованиях, посвященных данной темати-
ке, нами было обнаружено противоречие. 
Часть исследований показывала, что эт-
ническое разнообразие разрушает соци-
альный капитал общества, то есть имеет 
негативное влияние на него [32; 43]. Но 
также были и исследования, показавшие, 
что нет связи между этническим разно-
образием и социальным капиталом, то 
есть социальный капитал поликультур-
ного общества не страдает от этническо-
го многообразия [21; 33]. Мы провели 
исследование связи этнического разноо-
бразия с социальным капиталом в 25 ре-
гионах России. В результате было по-
казано, что в случае России этническое 
разнообразие также не оказывает нега-
тивного воздействия на социальный ка-
питал. Моделирование при помощи мно-
гоуровневых структурных уравнений 
показало, что этническое разнообразие 
регионов России не связано с доверием 
жителей этих регионов, плотностью их 
формальных связей (участие в деятель-
ности различных организаций), но при 
этом позитивно связано с неформальны-
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ми социальными связями — количеством 
друзей респондента. Таким образом, мы 
обнаружили, что в российском контексте 
этническое разнообразие не разрушает 
социальный капитал общества [47].

Следующий важный вопрос, который 
был рассмотрен в рамках проблематики 
изучения социального капитала поли-
культурного общества, — это вопрос о 
связи интеграционной иммиграционной 
политики общества и его социального 
капитала, в частности, уровня доверия 
в обществе. Хорошо известно, что инте-
грационная политика общества в отно-
шении иммигрантов помогает им лучше 
адаптироваться и иметь более высокое 
качество жизни. Но как при этом себя 
чувствует общество в целом? В частно-
сти, может ли интеграционная политика 
в отношении иммигрантов как-то ска-
зываться на социальном капитале обще-
ства, уровне доверия? Чтобы ответить на 
этот вопрос, нами изучалась связь инте-
грационной иммиграционной политики 
в 22-х европейских странах и генерализо-
ванного доверия населения в этих стра-
нах [48]. Для оценки политики обществ 
нами использовался MIPEX — «Индекс 
интеграционной политики в отношении 
мигрантов» (Migrant Integration Policy 
Index) из соответствующей базы дан-
ных, для оценки уровня доверия людей 
в рассматриваемых 22 странах и других 
переменных использовались данные 
Европейского Социального Исследо-
вания (ESS). Предиктором доверия 
был MIPEX, также мы рассматривали 
воспринимаемую угрозу в отношении 
мигрантов в качестве медиатора связи 
между индексом интеграционной поли-
тики и доверием. Индекс MIPEX много-
составной и включает в себя 8 отдельных 
компонентов, затрагивающих различные 
аспекты интеграционной иммиграци-
онной политики. Исследование показа-

ло, что прямой эффект интеграционной 
иммиграционной политики на генера-
лизованное доверие в обществе хотя и 
есть, но он слабый и статистически не-
значимый. Более сильным и значимым 
эффектом является непрямой, который 
осуществляется через снижение воспри-
нимаемой групповой угрозы со стороны 
мигрантов. Вероятно, повышение куль-
турного разнообразия вследствие инте-
грационной иммиграционной политики 
не будет иметь негативного эффекта на 
социальный капитал общества, если та-
кая миграционная политика не вызывает 
повышения воспринимаемой групповой 
угрозы со стороны мигрантов. Обобщая 
эффекты отдельных компонентов мигра-
ционной политики, мы объединили их в 
три категории.

1) Компоненты иммиграционной по-
литики, которые потенциально могут 
приводить к увеличению численности 
мигрантов («Воссоединение семей ино-
странных граждан», «Институт вида на 
жительство»). Эти аспекты иммиграци-
онной политики могут быть негативно 
связаны с генерализованным доверием, 
однако их прямой эффект нивелируется 
позитивным непрямым эффектом (через 
отрицательную связь с воспринимаемой 
угрозой), в результате чего их связь с ге-
нерализованным доверием является не-
значимой.

2) Компоненты, признающие рав-
ный статус мигрантов с принимающим 
населением («Доступ к гражданству», 
«Антидискриминация»). Эти аспекты 
иммиграционной политики не связаны с 
генерализованным доверием.

3) Компоненты, способствующие 
включению мигрантов в экономическую, 
политическую и социальную жизнь об-
щества («Мобильность рынка труда», 
«Доступ к образованию», «Политиче-
ская вовлеченность», «Здравоохране-
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ние»). Эти компоненты имеют прямые 
позитивные эффекты на генерализован-
ное доверие населения страны. Вероят-
ное объяснение состоит в том, что со-
вершенствование политики общества в 
данных областях сказывается позитивно 
не только на мигрантах, но и на коренном 
населении, повышая его благополучие и, 
соответственно, социальный капитал.

Таким образом, этническое разноо-
бразие общества и политика общества, 
поддерживающая такое разнообразие, не 
снижают социальный капитал. Сам по 
себе социальный капитал в поликультур-
ном обществе очень важен для взаимной 
адаптации представителей различных эт-
нических групп [2; 20]. В рамках данного 
вопроса нами изучалась связь социально-
го капитала и аккультурационных устано-
вок [см. 16] у мигрантов из постсоветских 
республик Центральной Азии и Южной 
Кореи, которые, с одной стороны, имеют 
в своих культурах схожие характеристи-
ки (коллективизм, иерархия, долгосроч-
ная временная ориентация), но, с другой 
стороны, представители этих культур в 
разной степени знакомы с российской 
культурой и имеют различную культур-
ную дистанцию с россиянами. В исследо-
вании мы пытались связать в одну модель 
аккультурационные стратегии, соединяю-
щий и связывающий социальный капитал 
представителей двух данных групп ми-
грантов и их социокультурную адаптацию. 
Первый вопрос, которым мы задались, — 
что все же первично — социальный капи-
тал мигрантов или их аккультурационные 
стратегии по отношению к социокультур-
ной адаптации? То есть в зависимости от 
своего социального капитала мигрант вы-
бирает ту или иную стратегию или в зави-
симости от выбранной заранее стратегии 
ему удается аккумулировать определен-
ное количество связывающего и соединя-
ющего социального капитала? Что проис-

ходит сначала — человек на новом месте 
заводит знакомства и на их основе опре-
деляется с аккультурационной стратегией 
или, наоборот, строит свой круг общения, 
исходя из своей аккультурационной стра-
тегии? Также нас интересовало, какой вид 
социального капитала — соединяющий 
или связывающий — наиболее важен для 
социокультурной адаптации двух данных 
групп мигрантов? Исследование показа-
ло, что, во-первых, социальный капитал 
этих групп мигрантов первичен. Сначала 
они завязывают знакомства, формиру-
ют отношения с представителями своей 
группы и принимающего населения, а 
затем уже в зависимости от социального 
капитала выбирают одну из следующих 
аккультурационных стратегий: интегра-
ция, ассимиляция или сепарация. Во-
вторых, оказалось, что у представителей 
двух данных этнических групп, в различ-
ной степени знакомых с культурой Рос-
сии и в разной степени знающих русский 
язык, в России способствуют различные 
виды социального капитала их адаптации. 
Если у мигрантов из Центральной Азии 
это преимущественно соединяющий соци-
альный капитал (то есть контакты с пред-
ставителями принимающего населения), 
то у мигрантов из Южной Кореи это пре-
имущественно связывающий социальный 
капитал (то есть контакты с представи-
телями собственной этнической группы). 
Оказалось, что мигранты из Южной Ко-
реи, которым в силу недостаточного зна-
ния русского языка и культуры России 
сложнее выстраивать отношения с прини-
мающим населением, обмениваются опы-
том и помогают друг другу адаптировать-
ся, поэтому именно ресурс отношений 
внутри своей этнической группы способ-
ствует более эффективной социокультур-
ной адаптации.

Социальный капитал способствует не 
только адаптации мигрантов в России, 
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но и взаимной адаптации этнических 
групп поликультурных регионов России, 
в частности, нами рассматривался дан-
ный вопрос на примере представителей 
трех этнических групп самого этнически 
гетерогенного региона России — Респу-
блики Дагестан. В данном исследова-
нии мы изучали социальный механизм, 
посредством которого индивидуальный 
социальный капитал связан с взаимной 
адаптацией этнических групп поли-
культурного региона, используя так на-
зываемую «гипотезу интеграции» [36]. 
Согласно предложенной нами гипотети-
ческой медиативной модели, ориентация 
индивида на стратегию интеграции по-
зволяет ему более эффективно формиро-
вать и связывающий (отношения с пред-
ставителями собственной этнической 
группы), и соединяющий (отношения с 
представителями иноэтнических групп) 
социальный капитал и посредством это-
го более эффективно адаптироваться в 
поликультурном регионе. Эмпирическое 
исследование, проведенное в Дагестане, 
включало респондентов из 3-х этниче-
ских групп, различающихся по статусу, 
особенностям культуры и численности: 
русских, аварцев и даргинцев. В резуль-
тате исследования мы выделили 2 сце-
нария взаимной адаптации этнических 
групп в поликультурном регионе. Пер-
вый сценарий подтверждает нашу мо-
дель, основанную на гипотезе интегра-
ции: представители этнических групп 
могут ориентироваться на стратегию 
интеграции, что способствует форми-
рованию соединяющего и связывающе-
го социального капитала и, в конечном 
итоге, эффективной психологической 
адаптации в поликультурном регионе. 
Однако есть и второй, «сепарационный» 
сценарий, когда представители этниче-
ской группы в межэтнических отноше-
ниях ориентируются на сепарацию и 

преимущественное формирование свя-
зывающего социального капитала, что 
для них также может быть эффективно 
в плане субъективного благополучия 
психологической адаптации к поликуль-
турности региона. И если для предста-
вителей этнических групп оба сценария 
могут быть эффективны в плане психо-
логической адаптации, то для поликуль-
турного региона в целом, его сплоченно-
сти, развития эти сценарии могут иметь 
последствия. Сепарационный сценарий 
хотя и может быть эффективным для по-
вышения благополучия представителей 
отдельной этнической группы, но для со-
циального капитала региона в целом он 
не будет иметь позитивных эффектов.

Заключение

Понятие социального капитала оста-
ется скорее «зонтичным», объединяя 
набор ряда явлений, удовлетворяющих 
определенным характеристикам. С од-
ной стороны, это хорошо, поскольку 
социально-психологические явления 
многогранны, и чем больше их граней 
мы включаем в наши исследования, тем 
более полную картину реальности мы 
получаем. С другой стороны, такое раз-
нообразие затрудняет сопоставление 
исследований или анализ изменений, 
что также очень важно для социальных 
наук.

Показатели социального капитала на 
групповом и индивидуальном уровнях 
различны. Те индивидуальные социаль-
но-психологические явления (доверие, 
групповая идентичность, готовность к 
взаимной поддержке, связи с окружа-
ющими, принятие разнообразия), кото-
рые на групповом уровне складываются 
в социальный капитал группы, мы обо-
значаем термином «социально-психо-



46

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 4

логический капитал личности». Данное 
явление отличается от индивидуально-
го социального капитала (количества 
друзей, родственников, готовых оказать 
индивиду различные виды помощи) тем, 
что индивидуальный социальный капи-
тал — это ресурс, который индивид мо-
жет использовать для достижения своих 
целей, а социально-психологический 
капитал личности — это социально-пси-
хологический ресурс, который индивид 
«вкладывает», привносит в группу, по-
зволяя ей более эффективно достигать 
групповые цели.

Социальный капитал в поликуль-
турном обществе является одним из ре-
сурсов взаимной адаптации этнических 
групп. Что касается связи этнического 
разнообразия с социальным капиталом, 
то, хотя большинство зарубежных иссле-
дований говорят о снижении социально-

го капитала в условиях этнического раз-
нообразия [19], на примере России мы 
этого не обнаружили. Связь этнического 
разнообразия с социальным капиталом 
сильно зависит от контекста. Также на 
примере 22 европейских стран мы обна-
ружили в целом позитивную роль инте-
грационной иммиграционной политики 
для «ядра» социального капитала — ге-
нерализованного доверия.

Современные события ставят ин-
тересные задачи, которые могут быть 
решены в рамках теории социального 
капитала, в частности, представляется 
чрезвычайно интересным изучение вли-
яния пандемии COVID-19 как на инди-
видуальный социальный капитал, так 
и на социальный капитал обществ [17]. 
А также успешность преодоления пан-
демии в обществах с различным уровнем 
социального капитала.
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Связь этики автономии, этики сообщества и национализма 
с внешнеполитическими установками россиян
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Цель. Изучить связь моральных оснований с внешнеполитическими установками россиян.
Контекст и актуальность. В психологии растет интерес к факторам, определяющим отноше-

ния к другим народам и странам, однако слабо изученными остаются внешнеполитические уста-
новки граждан, определяющие поддержку соответствующего внешнеполитического курса страны. 
В данном исследовании внешнеполитические установки рассматриваются в контексте теории 
моральных оснований. Предполагается, что установка на вооруженное соперничество связана с 
моральными основаниями, составляющими этику сообщества («Лояльность», «Уважение», «Чи-
стота»), и национализмом. В основе установки на международное сотрудничество могут лежать 
моральные основания, составляющие этику автономии («Забота» и «Справедливость»).

Дизайн исследования. Использовался корреляционный дизайн с последующим структур-
ным линейным моделированием и анализом медиационных эффектов.

Участники. 214 студентов (средний возраст 25,18; 20% мужчин).
Методы (инструменты). Проводился бланковый опрос с помощью опросника моральных ос-

нований Дж. Грэхема и др., разработанного на основе методики Т. Гравелла с соавт., опросника 
внешнеполитических установок и шкалы гражданской идентичности из Международного со-
циального опроса.

Результаты. Структурное моделирование подтвердило опосредованную через национализм 
связь этики сообщества с установкой на вооруженное соперничество и непосредственную связь 
этики автономии с установкой на сотрудничество. Обнаружилось также, что этика автоно-
мии противостоит национализму и связанной с ним установке на вооруженное соперничество.

Основные выводы. Внешнеполитические установки россиян связаны с особенностями мо-
ральной сферы личности и национализмом: этика сообщества через национализм поддерживает 
установку на вооруженное соперничество, а этика автономии — установку на сотрудничество.

Ключевые слова: внешнеполитические установки, установка на вооруженное соперниче-
ство, установка на международное сотрудничество, моральные основания, национализм.
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Objectives. The aim was to study the association between moral foundations and Russians’ foreign 
policy attitudes.

Background. There is a growing interest in the factors that determine attitudes towards other peo-
ples and countries, but the foreign policy attitudes of citizens that determine their support of the re-
spective state’s foreign policy remain insufficiently researched. This study examines the foreign policy 
attitudes in the context of the Moral foundations theory. We assume that militant internationalism is 
related to binding moral foundations (“Loyalty”, “Respect”, “Purity”) and nationalism, while coopera-
tive internationalism probably is based on the individualizing moral foundations (“Care” and “Justice”).

Study design. Correlation design was used, followed by structural linear modeling and analysis of 
mediation effects.

Participants. 214 university students (average age 25.18, 20% men).
Measurements. A blank survey was conducted using Moral Foundations Questionnaire by J. Gra-

ham et al., the questionnaire developed on the basis of Foreign Policy Attitudes Scales by T. Gravelle et 
al., and Civil Identity Scale from the International Social Survey.

Results. The results of structural equation modeling have confirmed the indirect relation between bind-
ing moral foundations and militant internationalism mediated by the nationalism and the direct association 
between cooperative internationalism and individualizing moral foundations. We also revealed that individu-
alizing moral foundations were inversely associated to nationalism and the related militant internationalism.

Conclusions. Russians’ foreign policy attitudes are related with the characteristics of the moral 
sphere and nationalism: Binding moral foundations indirectly (through nationalism) support militant 
internationalism, while individualizing moral foundations support cooperative internationalism.

Keywords: foreign policy attitudes, militant internationalism, cooperative internationalism, moral 
foundations, nationalism.
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Введение

В последние годы в отечественной пси-
хологии наблюдается рост интереса к соци-
ально-психологическим факторам, опре-
деляющим отношение к другим народам и 
странам, о чем свидетельствуют недавние 
исследования этнонациональных [10] и 
ксенофобских [2] установок, аттитюдов к 
войне [4], национализма [1], этнической 
толерантности [3] и других аналогичных 
явлений. Причины такого интереса, веро-
ятно, связаны с изменениями в обществен-
ной жизни, проявляющимися в повыше-
нии мобильности населения и усилении 
контактов между разными странами и на-
родами. Международные отношения опре-
деляются не только интересами отдельных 
граждан и организаций, но и в значитель-
ной мере зависят от внешнеполитического 
курса страны. В то же время у граждан су-
ществуют собственные убеждения и взгля-
ды по поводу внешней политики, прояв-
ляющиеся в готовности к одобрению или 
неодобрению определенного внешнеполи-
тического курса. Такую систему убежде-
ний и взглядов, предрасполагающую к под-
держке определенного курса во внешней 
политике, можно назвать внешнеполити-
ческой установкой [16].

Наиболее известный подход к анали-
зу внешнеполитических установок был 
предложен Ю. Уиткопфом, выделившим 
два основных фактора, обобщенно ха-
рактеризующих мнение американских 
граждан о внешней политике [31]. Пер-
вый отражает стремление к мирному 
сотрудничеству между разными страна-
ми — это так называемый «Сотруднича-
ющий интернационализм» (cooperative 
internationalism), который иногда так-
же характеризуют как либеральный 
интернационализм или голубиную по-
литику [16]. Другой фактор — воин-
ственный интернационализм (militant 

internationalism) или ястребиная поли-
тика — выражает убеждение в необхо-
димости наращивания военной силы и 
ее применения за рубежом. Подобная 
структура внешнеполитических устано-
вок впоследствии неоднократно находи-
ла подтверждение как в США [29], так и 
в других западных странах [11; 27].

Эти два фактора представляют собой 
наиболее существенные измерения про-
странства внешнеполитических взглядов, 
хотя впоследствии предпринимались не-
однократные попытки представить более 
дифференцированную структуру. В пер-
вую очередь необходимо упомянуть идею 
о том, что два рассмотренных выше из-
мерения в разных сочетаниях порождают 
четыре типа внешнеполитических взгля-
дов: сторонников жесткой линии, при-
спосабливающихся, интернационалистов 
и изоляционистов [19]. Несмотря на обо-
снованность и подробность такой клас-
сификации, подобный типологический 
подход к внешнеполитическим установ-
кам получил меньшее распространение, 
вероятно, в силу меньшей пригодности 
для количественного анализа. Тем не 
менее установку на изоляцию страны во 
внешнеполитических отношениях неко-
торые авторы стали выделять в качестве 
самостоятельного фактора [16; 26]. К дру-
гим внешнеполитическим установкам, 
описанным в отдельных исследованиях, 
относится, например, установка на гло-
бальную справедливость с перераспреде-
лением богатства [16].

Среди индивидуально-психологиче-
ских особенностей, составляющих лич-
ностную основу внешнеполитических 
установок, в первую очередь следует на-
звать ценности. В исследовании связи та-
ких установок с базовыми ценностями по 
Ш. Шварцу [26] было показано, что цен-
ности сохранения тесно связаны с ястре-
биной внешней политикой, в то время 
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как ценности универсализма поддержи-
вают либеральный интернационализм.

В исследованиях психологических 
факторов идеологических предпочтений 
и политических взглядов в последние 
годы значительное внимание уделяется 
моральным нормам и ценностям. Наи-
большую известность в этой области 
получила теория моральных оснований 
(ТМО), разработанная Дж. Хайдтом с 
коллегами [13—15; 24]. В результате тео-
ретического анализа и обобщения эмпи-
рических данных авторы ТМО описали 
структуру моральной сферы, используя 
пять моральных оснований (то есть норм 
и ценностей, выступающих в качестве ос-
нований для моральной оценки) [14]:

1) Забота (включающая одобрение за-
боты о близких, о слабых и беззащитных, 
запрет на причинение эмоционального и 
физического вреда);

2) Справедливость (справедливое, не-
предвзятое отношение, равенство, чест-
ность);

3) Лояльность группе (преданность 
интересам группы, нетерпимость к из-
менникам);

4) Уважение (уважение власти, авто-
ритетных лиц, традиций, общественной 
иерархии);

5) Чистота (осуждение отвратитель-
ных, постыдных поступков, развращен-
ности и распущенности, одобрение цело-
мудрия и почитания святынь, запрет на 
их неуважение, осквернение).

Проведенные на базе ТМО исследо-
вания ярко продемонстрировали тесную 
связь различий в идеологических и поли-
тических взглядах с профилем моральных 
оснований, характеризующим соотноше-
ние либеральных, прогрессистских и кон-
сервативных, традиционалистских мораль-
ных ценностей [5; 12; 22—24]. Начало этой 
линии исследований было положено в ра-
боте Дж. Грэхема с соавт. [13], показавшей, 

что соотношение этики автономии (вклю-
чающей моральные основания «Забота» 
и «Справедливость») и этики сообщества 
(включающей моральные основания «Ло-
яльность», «Уважение» и «Чистота») тес-
но связано с либеральными или консерва-
тивными взглядами. Согласно результатам 
этого исследования, неоднократно под-
твержденным впоследствии в разных куль-
турах и странах [20; 22; 23], у лиц с либе-
ральными взглядами оценка моральных 
оснований, составляющих «этику автоно-
мии», обычно существенно выше оценки 
моральных оснований, входящих в «этику 
сообщества». Консервативные взгляды, 
как правило, сочетаются с поддержкой 
всех моральных оснований. С учетом этих 
фактов для характеристики соотношения 
этики автономии и этики сообщества в ин-
дивидуальном профиле моральных ценно-
стей в исследованиях моральных основ по-
литических взглядов стал использоваться 
дополнительный показатель, представля-
ющий собой разность между ними и полу-
чивший условное название «коэффициент 
прогрессивизма» [28].

Переходя к внешнеполитическим уста-
новкам, можно экстраполировать описан-
ную выше тенденцию и предположить, что 
связанная с либеральной идеологией эти-
ка автономии должна поддерживать либе-
ральный интернационализм (установку 
на мирное международное сотрудниче-
ство), в то время как связанная с консерва-
тивными убеждениями этика сообщества 
должна поддерживать ястребиную, жест-
кую внешнюю политику. Это предположе-
ние ранее было подтверждено на выборке 
жителей США: при контроле демографи-
ческих факторов и предпочитаемой идео-
логии моральные основания, соответству-
ющие этике автономии, статистически 
значимо предсказывали сотрудничающий 
интернационализм, в то время как мораль-
ные основания, составляющие этику со-
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общества, были значимыми предикторами 
воинственного интернационализма [21]. 
Тем не менее в другом исследовании лич-
ностных факторов внешнеполитического 
консерватизма была показана его связь с 
правым авторитаризмом при отсутствии 
статистически значимого вклада мораль-
ных оснований [18].

В ходе анализа связи между внешне-
политическими установками и мораль-
ными основаниями необходимо также 
рассмотреть вопрос о том, каковы вероят-
ные опосредствующие звенья (медиато-
ры) этой связи. В роли медиатора может 
выступать правый авторитаризм, о чем 
свидетельствуют данные упомянутого 
исследования [18], где он показал суще-
ственные корреляции как с моральными 
основаниями, так и с внешнеполити-
ческим консерватизмом. В то же время 
более релевантным проблеме внешнепо-
литических установок представляется 
другой вероятный медиатор — национа-
лизм, выступающий как представление 
о превосходстве собственной нации и ее 
праве на доминирование [25]. В соци-
альной психологии национализм обычно 
рассматривается в качестве одного из эле-
ментов гражданской или национальной 
идентичности наряду с патриотизмом, по-
нимаемым как чувство принадлежности и 
преданности своей стране, наличие пози-
тивных чувств к ней [1; 9; 25].

Важность национализма в этом кон-
тексте объясняется тем, что в отличие от 
авторитаризма он по определению харак-
теризует представления о соотношении 
интересов собственной страны или нации 
с другими, убеждение в приоритетности ее 
национальных интересов. При этом наци-
онализм не совпадает, но довольно тесно 
коррелирует с патриотизмом, выступаю-
щим, по существу, одним из компонентов 
морального основания «Лояльность». С 
точки зрения теории моральных основа-

ний лояльность своей стране и народу, ее 
руководству, патриотизм относятся к чис-
лу важных составляющих этики сообще-
ства. Как патриотизм, так и национализм 
могут быть связаны не только с лояльно-
стью, но и с двумя другими моральными 
основаниями, входящими в этику сообще-
ства, — «Уважением» и «Чистотой». Ува-
жение, предметом которого становятся 
традиции своей страны, ее национальные и 
религиозные лидеры, в сочетании с почита-
нием священных для своей национальной 
или религиозной группы объектов, укре-
пляет патриотизм и может давать основу 
для национализма, если традиции, лиде-
ры и культурные ценности других групп 
подвергаются сравнению, сопровождаю-
щемуся негативной оценкой. При этом 
следует учитывать, что этика сообщества 
отличается от патриотизма и национализ-
ма большей обобщенностью, широтой, она 
характеризует важность моральных норм 
в целом, так что патриотизм/национализм 
представляется лишь одним из проявле-
ний этих моральных норм в их приложе-
нии к определенному (национальному) 
аспекту социальной жизни.

Рассматривая в структуре зрелой лич-
ности этику сообщества как более широкое 
явление, лежащее в основе патриотизма и 
национализма в силу своего более обще-
го характера, мы, таким образом, склонны 
интерпретировать этику сообщества в ка-
честве одного из истоков (причин) патри-
отизма и национализма. Нельзя не отме-
тить при этом, что под иным углом зрения 
(например, в контексте их возрастного 
развития) эти отношения могут оказаться 
сложнее: не исключено, что в онтогенезе 
формирование норм и ценностей этики 
сообщества происходит одновременно со 
становлением патриотических ценностей, 
взаимно укрепляя друг друга.

Опираясь на представление о том, что 
этика сообщества выступает в качестве 
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основы патриотизма и национализма, 
следует ожидать наличия опосредован-
ной через национализм связи этики сооб-
щества с внешнеполитическими установ-
ками. Предположение о существенном 
влиянии национализма на внешнепо-
литические установки подтверждается 
прошлыми исследованиями, указываю-
щими, например, на сильную связь наци-
онализма с поддержкой гонки ядерных 
вооружений на выборке жителей США в 
конце 80-х годов прошлого века [25].

Вероятно, что национализму может 
противостоять этика автономии, включа-
ющая ценности равного и справедливого 
отношения к людям, заботы об интересах 
каждого человека: в недавнем исследова-
нии связи моральных оснований с экс-
тремистскими установками на россий-
ской выборке было показано наличие 
обратной связи национализма с мораль-
ным основанием «Забота» [6]. Кроме 
того, имеющиеся в литературе данные о 
связи моральных оснований, национа-
лизма и внешнеполитических установок 
с полом и возрастом заставляют также 
учитывать возможное вмешательство де-
мографических факторов [1; 7; 21; 24].

Таким образом, можно предполагать, 
что внешнеполитические установки рос-
сиян на мирное сотрудничество и воору-
женное соперничество в международных 
отношениях связаны с этикой сообщества 
и этикой автономии непосредственно 
или опосредованно через национализм. 
Также предполагалось, что демографи-
ческие факторы (возраст и пол) могут 
иметь существенное влияние как на мо-
ральную сферу, так и на внешнеполити-
ческие установки, поэтому связь внешне-
политических установок с моральными 
основаниями необходимо анализировать 
при контроле демографических характе-
ристик. Для достижения цели нашего ис-
следования потребовалась разработка ме-

тодики для оценки внешнеполитических 
установок россиян.

Выборка и методы исследования

В исследовании приняли участие 
214 студентов заочного отделения АГ-
ГПУ им. В.М. Шукшина в возрасте от 
18 до 52 лет, средний возраст 25,18, стан-
дартное отклонение 7,03, доля мужчин в 
выборке — 20%. Исследование проводи-
лось в октябре и ноябре 2018 года, мето-
дики предъявлялись группам студентов 
в лекционных аудиториях, участие было 
добровольным и анонимным.

Для оценки внешнеполитических 
установок на основе шкалы, которую не-
давно предложил Т. Гравелл с соавторами 
[16], был составлен опросник, включаю-
щий восемь утверждений. Эти утверж-
дения были получены из пунктов, по-
казавших в исследовании Т. Гравелла и 
др. наибольшие факторные нагрузки на 
факторы сотрудничающего и воинствен-
ного интернационализма. Ввиду того, 
что термины «Сотрудничающий интер-
национализм» и «Воинственный интер-
национализм», представляющие собой 
буквальный перевод соответствующих 
англоязычных понятий, в русском языке 
звучат «неуклюже» и недостаточно ясно 
отражают суть соответствующих уста-
новок, в дальнейшем мы будем называть 
соответствующие шкалы установкой на 
международное сотрудничество и уста-
новкой на вооруженное соперничество. 
Испытуемые оценивали степень своего 
согласия с каждым из восьми утвержде-
ний по пятибалльной шкале: от 1 — абсо-
лютно не согласен до 5 — полностью со-
гласен. Коэффициенты надежности шкал 
(здесь и далее приводятся коэффициенты 
α Кронбаха), составившие 0,71 для уста-
новки на международное сотрудничество 
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и 0,68 для установки на вооруженное со-
перничество, указывают на удовлетвори-
тельную надежность шкал, достаточную 
для исследовательских целей.

Для оценки патриотизма и национа-
лизма использовались шкалы граждан-
ской идентичности из Международного 
социального опроса (ISSP), психометри-
ческие характеристики которых были 
проанализированы в исследовании 
Л.К. Григорян [1]. Национализм здесь 
понимается как основанное на сравне-
нии с другими странами представление 
о превосходстве своей страны и праве на 
ее доминирование. При этом патриотизм 
рассматривается как позитивная оценка 
своей страны, не предполагающая срав-
нений с другими странами и выражаю-
щаяся в гордости за ее достижения.

С учетом данных о факторной струк-
туре шкалы патриотизма [1; 17] нами 
использовалось два показателя: полити-
ческий и культурный патриотизм. В со-
ответствии с инструкцией («Насколько 
Вы гордитесь своей страной по следую-
щим параметрам…») участники иссле-
дования оценивали каждый пункт по 
пятибалльной шкале: от 1 — совсем не 
горжусь до 5 — очень горжусь. Шкала 
культурного патриотизма образована из 
четырех пунктов, отражающих гордость 
за историю своей страны и ее достиже-
ния в науке, искусстве и спорте. Шкала 
политического патриотизма включает 
пять пунктов, отражающих гордость за 
разные аспекты политической системы 
страны: демократичность, равноправие, 
политическое влияние на международ-
ной арене, экономические успехи и соци-
альное обеспечение.

Для измерения национализма применя-
лись пять из шести пунктов первоначаль-
ной шкалы: в соответствии с данными Л.К. 
Григорян, утверждение «Сегодня в России 
есть вещи, которые заставляют меня ис-

пытывать чувство стыда за Россию» не 
использовалось ввиду недостаточной фак-
торной нагрузки на фактор национализма. 
Испытуемые оценивали степень своего со-
гласия с каждым из утверждений по шкале 
от 1 — абсолютно не согласен до 5 — абсо-
лютно согласен. Пример утверждения: «Го-
воря в целом, Россия лучше большинства 
других стран». О достаточной надежности 
шкал гражданской идентичности в нашем 
исследовании свидетельствуют значения 
коэффициентов альфа Кронбаха, равные 
0,70 для шкалы культурного патриотизма, 
0,71 для политического патриотизма и 0,74 
для национализма соответственно.

Для диагностики моральной сферы 
использовался опросник моральных ос-
нований Дж. Грэхема и др. [14] в адап-
тации О.А. Сычева, И.Н. Протасовой и 
К.И. Белоусова [7]. Опросник состоит из 
30 заданий (две части по 15 пунктов), об-
разующих пять шкал: «Забота», «Спра-
ведливость», «Лояльность», «Уважение», 
«Чистота». При обработке результатов 
подсчитывались средние баллы для каж-
дого испытуемого по шкалам, а также 
средние показатели по шкалам второго 
уровня: индивидуализирующих мораль-
ных оснований, включающей шкалы 
«Заботы» и «Справедливости», и спла-
чивающих моральных оснований, образо-
ванной из оставшихся трех шкал. Кроме 
того, использовался дополнительный по-
казатель — коэффициент прогрессивиз-
ма, который характеризует соотношение 
индивидуализирующих и сплачивающих 
моральных оснований и вычисляется как 
разность между ними. Коэффициенты 
надежности пяти шкал первого уровня в 
этом исследовании находились в пределах 
от 0,68 до 0,74, для индивидуализирующих 
и сплачивающих моральных оснований 
они составили 0,84 и 0,85 соответственно.

В процессе количественной обработ-
ки данных использовались методы кор-
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реляционного анализа (коэффициент 
корреляции Пирсона) и эксплораторно-
го факторного анализа с использованием 
статистического программного обеспе-
чения Jamovi 1.0.7. Кроме того, прово-
дились конфирматорный факторный 
анализ и структурное линейное моде-
лирование в программе Mplus 8 с ис-
пользованием робастного алгоритма 
максимального правдоподобия (MLR). 
Для оценки статистической значимости 
медиационных эффектов в структурной 
модели был выполнен бутстреп-анализ 
(5000 выборок) в программе Mplus 8 с 
помощью функции «Model indirect» [29].

Результаты

Исследование структуры опросника 
внешнеполитических установок было 

начато с эксплораторного факторного 
анализа (ЭФА). О пригодности дан-
ных для ЭФА свидетельствуют значе-
ния критерия Бартлетта (χ²(28)=322, 
p<0.001) и Кайзера-Мейера-Олкина 
(KMO=0,683). В табл. 1 представлены 
результаты ЭФА методом «Минималь-
ных остатков» с облическим вращением 
факторов «Облимин». На основе резуль-
татов параллельного анализа было вы-
делено два коррелирующих между собой 
фактора (коэффициент корреляции со-
ставил —0,22), объясняющих 38% дис-
персии. В первый фактор вошли четыре 
задания шкалы установок на междуна-
родное сотрудничество, в то время как 
второй фактор образован из четырех за-
даний, входящих в шкалу установок на 
вооруженное соперничество.

Для дальнейшего анализа структуры 
опросника внешнеполитических устано-

Т а б л и ц а  1
Результаты эксплораторного факторного анализа опросника 

внешнеполитических установок (N=214)

Утверждение Фактор 1 Фактор 2
1. Наша страна должна больше сотрудничать с международными 
организациями, например, с ООН.

0,48 -0,15

2. Принимая внешнеполитические решения, руководство страны 
должно учитывать интересы основных стран-союзников.

0,72 -0,05

3. Лучший способ для нашей страны стать лидером на мировой арене 
— это искать согласие (консенсус) между странами.

0,71 0,13

4. Наша страна должна быть более привержена дипломатии, а не 
использовать исключительно военную силу для решения междуна-
родных конфликтов.

0,55 -0,10

5. Наша страна не должна сдавать свои позиции в международных 
отношениях и позволять международным организациям указывать, 
что мы можем делать, а что нет.

0,05 0,62

6. Наша страна должна всегда делать то, что соответствует ее интере-
сам, даже если возражают наши союзники.

-0,11 0,44

7. Нашей стране следует предпринимать все действия, включая ис-
пользование силы, чтобы предотвратить агрессию извне.

-0,07 0,62

8. Наша страна нуждается в сильной армии, чтобы быть успешной в 
международных отношениях.

0,04 0,66

Примечание. Жирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие 0,40.
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вок был проведен конфирматорный фак-
торный анализ. Однофакторная модель 
показала неудовлетворительное соответ-
ствие данным: χ2=142,53; df=20; p<0,001; 
CFI=0,489; TLI=0,285; RMSEA=0,169; 
90%-ный доверительный интервал для 
RMSEA: 0,144-0,196; PCLOSE≤0,001; 
N=214. Двухфакторная модель с дву-
мя коррелирующими факторами, соот-
ветствующими шкалам, показала суще-
ственно лучшие, но все еще не вполне 
приемлемые показатели соответствия: 
χ2=45,30; df=19; p<0,001; CFI=0,890; 
TLI=0,839; RMSEA=0,080; 90%-ный до-
верительный интервал для RMSEA: 
0,050-0,111; PCLOSE=0,048; N=214.

Анализ индексов модификации Ла-
гранжа показал, что в модель может быть 
добавлена ковариация между пункта-
ми 1 и 5, содержание которых пересе-
кается (с противоположным смыслом) 
в части отношения к сотрудничеству с 
международными организациями (см. 
рис. 1). После добавления этой ковари-
ации в модель показатели соответствия 
стали вполне приемлемыми: χ2=36,27; 
df=18; p=0,007; CFI=0,924; TLI=0,882; 

RMSEA=0,069; 90%-ный доверитель-
ный интервал для RMSEA: 0,035-0,101; 
PCLOSE=0,156; N=214.

Приведенные в табл. 2 описательные 
статистики по шкалам внешнеполити-
ческих установок свидетельствуют о 
слабой асимметрии распределения по 
шкалам (коэффициент асимметрии по 
модулю не превышает 0,57), подтверж-
дая допустимость использования пара-
метрических методов при анализе дан-
ных шкал.

Коэффициенты корреляции Пирсо-
на между измеренными показателями 
(см. табл. 2) свидетельствуют о том, что 
показатели гражданской идентичности 
и внешнеполитические установки пока-
зывают множество связей с моральны-
ми основаниями. Шкалы гражданской 
идентичности в основном связаны со 
шкалами этики сообщества (r от 0,16; 
p<0,05 до 0,55; p<0,001), однако шкала 
культурного патриотизма показала так-
же связь с образующими этику автоно-
мии моральными основаниями «Забота» 
(r=0,26; p<0,001) и «Справедливость» 
(r=0,22; p<0,01). Корреляции всех по-

Рис. 1. Факторная модель опросника внешнеполитических установок (все приведенные 
коэффициенты статистически значимы при p<0,05; остатки опущены для упрощения 

рисунка, «Утв.» — утверждение, текст утверждений см. в табл. 1)
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казателей гражданской идентичности с 
агрегированным показателем этики со-
общества также оказались существен-
ными (r от 0,27 до 0,54; все при p<0,001), 
при этом шкала культурного патриотиз-
ма показала прямую связь и с этикой ав-
тономии (0,34; p<0,001). Коэффициент 
прогрессивизма значимо коррелирует 
со шкалами политического патриотизма 
(—0,30; p<0,001) и национализма (—0,45; 
p<0,001). Связей гражданской идентич-
ности с полом не обнаружилось, а воз-
раст оказался связан с национализмом 
(0,31; p<0,001), но не патриотизмом.

Внешнеполитические установки так-
же демонстрируют ожидаемые связи с 
моральными основаниями. Установка на 
международное сотрудничество показала 
прямые связи с моральными основани-
ями «Забота» (0,20; p<0,01) и «Справед-

ливость» (0,15; p<0,05), а также агреги-
рованным показателем этики автономии 
(0,19; p<0,01). Слабая положительная 
корреляция с коэффициентом прогресси-
визма не показала достаточной статисти-
ческой значимости (0,13; p=0,06). Кроме 
того, эта установка оказалась несколько 
более свойственной женщинам, о чем го-
ворит значение коэффициента корреля-
ции с полом (—0,16; p<0,05).

Установка на вооруженное сопер-
ничество наиболее тесно коррелирует 
с моральными основаниями «Лояль-
ность» (0,33; p<0,001), «Уважение» (0,31; 
p<0,001) и «Чистота» (0,25; p<0,001). 
Тем не менее обнаружилась также сла-
бая корреляция этой установки со шка-
лой «Справедливость» (0,15; p<0,05). 
Аналогичными являются корреляции 
этой установки с агрегированными пока-

Т а б л и ц а  2
Описательная статистика и коэффициенты корреляции внешнеполитических 

установок, патриотизма и национализма с моральными основаниями 
и демографическими характеристиками (N=214)

Шкалы 
и показатели

Полити-
ческий 

патриотизм

Культу-
рный па-
триотизм

Нацио-
нализм

Установка на 
международное 
сотрудничество

Установка на 
вооруженное 

соперничество
Забота 0,04 0,26*** 0,12 0,20** 0,10
Справедливость —0,03 0,22** 0,06 0,15* 0,15*
Лояльность 0,29*** 0,33*** 0,48*** 0,04 0,33***
Уважение 0,31*** 0,27*** 0,55*** 0,04 0,31***
Чистота 0,16* 0,32*** 0,32*** 0,06 0,25***
Этика автономии 0,13 0,34*** 0,10 0,19** 0,14*
Этика сообщества 0,27*** 0,34*** 0,54*** 0,05 0,35***
Прогрессивизм —0,30*** —0,12 —0,45*** 0,13 —0,23***
Возраст 0,08 —0,02 0,31*** —0,03 0,22**
Пол (0 — Ж, 1 — М) —0,05 0,03 0,05 —0,16* 0,15*
Среднее 2,60 3,85 3,21 3,49 3,58
Станд. отклонение 0,72 0,67 0,79 0,73 0,71
Асимметрия 0,16 —0,17 —0,42 —0,57 —0,19
Эксцесс —0,09 0,05 —0,27 0,98 —0,15

Примечания. Значимость коэффициентов: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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зателями этики автономии (0,14; p<0,05) 
и этики сообщества (0,35; p<0,001), 
при этом связь с коэффициентом про-
грессивизма является обратной (—0,23; 
p<0,001). Этот факт свидетельствует о 
том, что преобладание этики сообщества 
над этикой автономии является тем фак-
тором, который поддерживает установку 
на вооруженное соперничество. Корре-
ляция с полом (0,15; p<0,05) указывает 
также, что эта установка оказалась не-
сколько более свойственна мужчинам, 
а корреляция с возрастом (0,22; p<0,01) 
говорит о том, что в большей мере одо-
бряют вооруженное соперничество во 
внешней политике лица старшего (в пре-
делах возрастного диапазона нашей вы-
борки) возраста.

Парные корреляции не позволяют 
учесть взаимных связей между мораль-
ными основаниями, которые являются 
довольно существенными. В частности, 
коэффициент корреляции между этикой 
автономии и этикой сообщества соста-
вил 0,66; p<0,001, что не удивительно, 
поскольку эти показатели характери-
зуют разные стороны единой системы 
моральных оснований. Лица в большей 
мере озабоченные моральными вопроса-
ми склонны давать одновременно более 
высокие оценки как по шкалам этики 
автономии, так и по шкалам этики со-
общества. Чтобы проанализировать ин-
дивидуальный вклад этики автономии и 
этики сообщества с учетом их взаимос-
вязи, а также выявить возможные опос-
редованные отношения, было проведено 
линейное структурное моделирование.

Анализ был начат с модели, в которой 
коррелирующие установки на междуна-
родное сотрудничество и вооруженное 
соперничество предсказывались тремя 
взаимосвязанными показателями граж-
данской идентичности и двумя корре-
лирующими показателями моральных 

оснований (этикой автономии и этикой 
сообщества). При этом на основе рас-
смотренных теоретических соображений 
также предполагалось наличие связи 
моральных оснований с показателями 
гражданской идентичности. Кроме того, 
для контроля демографических факто-
ров в модель также были добавлены пол 
и возраст, предсказывающие моральные 
основания, национализм и внешнепо-
литические установки. После предвари-
тельной оценки модели незначимые пути 
из нее были последовательно, начиная с 
наименьших, удалены.

Полученная в результате структур-
ная модель (см. рис. 2) показала от-
личное соответствие данным: χ2=28,33; 
df=21; p=0,131; CFI=0,977; TLI=0,962; 
RMSEA=0,040; 90%-ный доверитель-
ный интервал для RMSEA: 0,000-0,075; 
PCLOSE=0,634; N=214.

Другие пути от показателей граждан-
ской идентичности к внешнеполитиче-
ским установкам при добавлении в эту 
модель не показывают статистической 
значимости, в частности:

1) путевой коэффициент от национа-
лизма к установке на международное со-
трудничество составил —0,12; p=0,14;

2) путевые коэффициенты от поли-
тического патриотизма к установкам на 
международное сотрудничество и воору-
женное соперничество составили: 0,02; 
p=0,83 и —0,12; p=0,10 соответственно;

3) путевые коэффициенты от куль-
турного патриотизма к установкам на 
международное сотрудничество и воору-
женное соперничество составили: 0,07; 
p=0,38 и —0,01; p=0,98 соответственно.

Анализ медиационных эффектов в 
данной модели показал, что опосредован-
ный через национализм эффект этики со-
общества на установку на вооруженное 
соперничество является довольно суще-
ственным (0,29; p<0,001). Добавление в 
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модель непосредственного пути от этики 
сообщества к установке на вооруженное 
соперничество не показывает статисти-
ческой значимости (0,14; p=0,053). Это 
значит, что имеет место полностью опос-
редованный эффект этики сообщества на 
установку на вооруженное соперничество.

Аналогичный опосредованный через 
национализм обратный эффект этики 
автономии на установку на вооруженное 
соперничество также оказался статисти-
чески значим, хотя его величина суще-
ственно ниже (—0,11; p<0,01). Опосре-
дованный прямой эффект возраста на 
эту установку также является слабым, но 
статистически значимым (0,10; p<0,001). 
Опосредованный через этику автономии 
эффект пола на установку на междуна-
родное сотрудничество не показал стати-
стической значимости.

Обсуждение результатов

Для решения задач исследования на 
основе шкалы Т. Гравелла с соавтора-
ми [16] был предложен русскоязычный 
опросник, обладающий удовлетвори-
тельной надежностью и соответствую-

щей теоретическим ожиданиям фактор-
ной структурой. Полученные в данном 
исследовании результаты свидетель-
ствуют в пользу его конструктной валид-
ности. Факт успешного использования 
утверждений из англоязычной методики 
дает основания для предварительного 
вывода о кросс-культурной универсаль-
ности структуры внешнеполитических 
установок граждан, включающей уста-
новки на международное сотрудниче-
ство и вооруженное соперничество.

С помощью предложенного опросни-
ка было выявлено, что внешнеполитиче-
ские установки россиян связаны с этикой 
сообщества и этикой автономии. В част-
ности, установка на международное со-
трудничество показала прямую связь с 
этикой автономии и составляющими ее 
моральными основаниями «Забота» и 
«Справедливость» при отсутствии свя-
зи с этикой сообщества. Это означает, 
что люди, в большей мере озабоченные 
вопросами заботы и защиты слабых, 
справедливости и равенства, отличаются 
склонностью рассматривать взаимодей-
ствие между странами и народами скорее 
как сотрудничество, а не соперничество, 
отдавая предпочтение во внешней поли-

Рис. 2. Структурная модель связей моральных оснований с патриотизмом, национализмом 
и внешнеполитическими установками при контроле пола и возраста (все приведенные 

стандартизованные путевые коэффициенты статистически значимы при p<0,05; остатки 
опущены для упрощения рисунка, «МС» — международное сотрудничество, 

«ВС» — вооруженное соперничество)
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тике работе в международных организа-
циях и установлению договоренностей 
вместо гонки вооружений. О свойствен-
ном таким людям предпочтении равен-
ства в международных отношениях и 
отвержении идей национального превос-
ходства свидетельствует отрицательный 
путевой коэффициент между этикой ав-
тономии и национализмом.

Связь установки на вооруженное со-
перничество с этикой сообщества опос-
редована через национализм, оставаясь 
при этом довольно существенной по 
величине и показывая высокую стати-
стическую значимость. Наиболее тес-
ные непосредственные связи с данной 
установкой показали входящие в этику 
сообщества моральные основания «Ло-
яльность» и «Уважение». Это значит, что 
люди, более озабоченные сплоченностью 
группы и поддержанием в ней иерархии, 
в большей мере склонны рассматривать 
национальные интересы своей группы 
приоритетными, пренебрегая интереса-
ми других групп. Неудивительно, что эти 
люди поддерживают отстаивание нацио-
нальных интересов любыми (в том числе 
вооруженными) средствами и рассма-
тривают международные отношения как 
соперничество.

Результаты нашего исследования 
полностью подтверждают выводы, полу-
ченные Дж. Керцером с соавторами на 
большой выборке жителей США, о том, 
что этика автономии (включающая мо-
ральные основания «Забота» и «Спра-
ведливость») поддерживает установку 
на международное сотрудничество, а 
этика сообщества (моральные основа-
ния «Лояльность», «Уважение» и «Чи-
стота») лежит в основе установки на во-
оруженное соперничество [21]. При этом 
последний вывод был уточнен: этика со-
общества поддерживает установку на во-
оруженное соперничество не напрямую, 

а опосредованно через национализм. Об-
наружилось также, что этика автономии 
хотя и слабо, но статистически значимо 
противостоит национализму и связанной 
с ним установке на вооруженное сопер-
ничество.

В данном исследовании был вос-
произведен обнаруженный в прошлых 
исследованиях факт прямой связи на-
ционализма с возрастом, но не подтвер-
дилась большая склонность к национа-
лизму у женщин, выявленная ранее в 
исследовании Л. Григорян [1]. В очеред-
ной раз также подтвердились известные 
из прошлых исследований факты связи 
этики автономии с полом и этики сооб-
щества с возрастом [7; 8; 24].

Ограничения исследования связаны 
с тем, что использовавшийся корреля-
ционный дизайн не позволяет говорить 
о причинно-следственной связи между 
моральными основаниями и внешнепо-
литическими убеждениями, не отвергая 
возможности существования более глу-
боких общих факторов, лежащих в осно-
ве морали и социальных установок.

Перспективы данного исследования 
включают дальнейший анализ возмож-
ных медиаторов связи моральных ос-
нований с внешнеполитическими уста-
новками, к числу которых относится, 
к примеру, этническая толерантность, 
а также более полный учет различных 
социально-демографических факторов 
(уровень образования, опыт межнацио-
нального общения и пр.).

Заключение

Этика автономии поддерживает уста-
новку на международное сотрудниче-
ство, в то время как этика сообщества и 
национализм поддерживают установку 
на вооруженное соперничество между 



66

Социальная психология и общество. 2021 г. Том 12. № 4

странами. Следовательно, внешнеполи-
тические установки граждан отражают 
не только различия в идеологии и поли-
тических пристрастиях, но и более глу-
бокие особенности структуры моральной 

сферы личности. При этом для молодежи 
характерным является меньший уровень 
выраженности национализма и установ-
ки на вооруженное соперничество в меж-
дународных отношениях.
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Межгрупповое доверие русских в поликультурных регионах 
России: роль ценностей и межкультурных контактов
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Цель. Выявление взаимосвязи ценностей и межкультурных контактов с межгрупповым до-
верием у русского этнического меньшинства в двух поликультурных регионах России — Респу-
блике Северная Осетия — Алания (РСО-А) и Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

Контекст и актуальность. Исследование межгруппового доверия в поликультурных обще-
ствах является важной проблемой, поскольку оно гармонизирует межкультурные отношения, 
способствует преодолению нестабильных социальных взаимодействий и приводит к важным 
общественным выгодам, в том числе личному и социальному благополучию. Однако в России из-
учалось в основном доверие этнического большинства и в контексте проблем аккультурации.

Дизайн исследования. Был использован социально-психологический опрос. Сбор данных 
проводился в городах и селах РСО-А и КБР, где компактно проживают русские. Использовалась 
техника снежного кома. Респонденты получали бланковые опросники, заполняли их и возвраща-
ли исследователю.

Участники. Выборку составили 593 респондента, принадлежащие к русской этнической 
группе. В РСО-А был опрошен 291 человек (29% мужчин, средний возраст 44,6 года); в КБР опро-
шено 302 человека (36% мужчин, средний возраст 42,7 года).

Методы (инструменты). Были использованы: опросник личностных ценностей Шварца 
PVQ-R, шкала доверия Ямагиши (Yamagishi), шкала межкультурных дружеских контактов из 
опросника международного проекта «Взаимные межкультурные отношения в плюралистиче-
ских обществах» (MIRIPS).

Результаты. Данные, полученные на выборке русских РСО-А, показали, что ценности 
Открытости изменениям, Сохранения имеют положительное влияние, а ценности Самоут-
верждения — отрицательное влияние на межгрупповое доверие только через межкультурные 
контакты. Также интенсивные межкультурные контакты русских являются модератором, 
обуславливающим положительную взаимосвязь ценностей Открытости изменениям и меж-
группового доверия. В КБР ценности Самоутверждения имеют как прямой, так и непрямой 
(через межкультурные контакты) отрицательные эффекты на межгрупповое доверие. Меж-
культурные контакты также являются модератором отрицательной взаимосвязи между цен-
ностями Самоутверждения и межгрупповым доверием.

Основные выводы. В целом можно говорить о том, что особенности социокультурного кон-
текста обуславливают значимость разных ценностей для межгруппового доверия. В ситуации 
благоприятного межкультурного взаимодействия и в близком религиозном контексте (РСО-А) 
если русские интенсивно общаются с представителями доминирующей этнической группы, то 
их ценности самостоятельности мысли и действий, открытость миру повышают доверие к 
другим группам. В инорелигиозном контексте при наличии межэтнической напряженности 
(КБР) если русские интенсивно общаются с представителями доминирующих этнических 
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групп, то их ценности достижения, власти, «сохранения собственного лица» будут снижать 
межгрупповое доверие.

Ключевые слова: ценности, межкультурные контакты, межгрупповое доверие, русское эт-
ническое меньшинство, РСО-А, КБР.
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Objectives. The purpose of this study is to identify the relationship of values and intercultural con-
tacts with intergroup trust among the Russian ethnic minority in two multicultural regions of Russia — 
the Republic of North Ossetia-Alania (RNO-A), the Kabardino-Balkarian Republic (KBR).

Background. The study of out-group trust is important for multicultural societies. Out-trust con-
tributes to the harmonization of intercultural relations, overcoming unstable social interactions and 
leads to important public benefits, including personal and social well-being. However, in Russia, trust 
was studied among the ethnic majority and in the context of acculturation problems.

Study design. We conducted a socio-psychological survey. Data collection took place in towns 
and villages of North Ossetia-A and KBR, where the Russians live compactly. We used the “snow-
ball” method. Respondents received blank questionnaires, completed them and returned them to the 
researcher.

Participants. The sample included 593 Russian respondents. In RSO-A, the sample included 291 re-
spondents (29% of men, average age M=44,6); in KBR the sample included 302 respondents (36% of 
men, average age M=42,7).

Measurements. We used Personal Values Questionnaire — Revised (Schwartz), the Yamagishi 
scale of trust, the scale of intercultural friendship contacts from the Mutual Intercultural Relations in 
Plural Societies project (MIRIPS).

Results. The results showed that in RNO-A, Openness to change values, Conservation values were 
positively associated, and Self-Enhancement values were negatively related to out-group trust through 
intercultural contacts only. Intensive intercultural contacts of Russians also moderated the positive re-
lationship between Openness to change values and out-group trust. In KBR, Self-Enhancement values 
had direct and indirect (through intercultural contacts) negative effects on out-group trust only. In-
tercultural contacts also moderated the negative relationship between Self-Enhancement values and 
out-group trust.

Conclusions. In general, the results showed that the characteristics of the sociocultural context de-
termine the significance of different values for out-group trust. In the situation of favorable intercul-
tural relations and in “the close” religious context (RNO-A), if the Russians interact intensively with 
the dominant ethnic group representatives, then their values focused on the self-direction thought and 
action, openness to the world increase out-group trust. In “the distant” religious context in the situation 



73

Эмпирические исследования

Введение

Как показывают исследования [11; 
15; 21], межгрупповое доверие играет 
важную роль в межкультурных отно-
шениях, оно гармонизирует их [5], дей-
ствует как форма «социального клея» 
[52], выступает просоциальным посред-
ником [39]. Как отмечают исследовате-
ли [29], это психологическое средство 
преодоления нестабильных социальных 
взаимодействий, приводящее к важным 
общественным и политическим выгодам, 
в том числе личному и социальному бла-
гополучию. В этой связи исследование 
межгруппового доверия в поликультур-
ных обществах и факторов, его определя-
ющих, является важной проблемой как 
для социально-психологической науки, 
так и для практики.

Обзоры исследований доверия [17; 26] 
показывают сложность определения этой 
категории. Доверие к другим часто по-
нимается как «обобщенное ожидание от-
дельного человека или группы, что он/она 
может положиться на слова, обещания, 
устное или письменное заявление другого 
лица или группы» [41, c. 444]. Межгруп-
повое доверие предполагает, что люди 
верят в то, что другая группа искренна и 
готова к сотрудничеству. Межгрупповое 
доверие облегчает совместное поведение, 
при этом учитываются потребности взаи-
модействующих групп [16].

Исследования доверия в европейских 
странах, а также в Канаде и США показа-
ли, что многочисленные критерии этни-
ческой принадлежности (включая расу, 
национальное происхождение, язык, 
этнический статус) предсказывают до-
верие, то есть веру в то, что большинству 
людей можно доверять [50].

Различные точки зрения на пробле-
му межгруппового доверия [17; 18; 26] 
включают в себя идею о том, что доверие 
другой группе может принести выгоду 
или ее потерю в конкретном социокуль-
турном контексте.

Фокус данного исследования — рус-
ские, проживающие в 2-х поликультур-
ных республиках Северного Кавказа — 
Республике Северная Осетия-Алания и 
Кабардино-Балкарской Республике. Эти 
социокультурные контексты имеют ряд 
сходств и различий.

Обе республики являются поли-
культурными: доля титульных этносов 
составляет около 60%, а доля русского 
этнического меньшинства около 20%, 
русские являются второй по численно-
сти этнической группой [6]. Однако су-
ществует и ряд значимых различий: 1) в 
РСО-А одна титульная этническая груп-
па — осетины (64,5%), в КБР — две — ка-
бардинцы (57,2%) и балкарцы (12,7%), 
которые относятся к разным языковым 
семьям; 2) республики различаются по 
религиозному составу — в КБР мусуль-

of interethnic tension (KBR), if the Russians interact intensively with dominant ethnic groups repre-
sentatives, then their values of achievement, power, “preserving their own face” reduce out-group trust.

Keywords: values, intercultural contacts, intergroup trust, Russian ethnic minority, RNO-A, KBR.
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мане составляют 72,0%, православные — 
27,8%, титульные группы исповедуют 
ислам; в РСО-А мусульмане составляют 
8,7%, православные — 91,2%, титульная 
группа исповедует православие [3]; 3) в 
РСО-А межэтнические отношения меж-
ду русскими и представителями домини-
рующей этнической группы достаточно 
благоприятные [4; 9], тогда как в КБР в 
межэтнических отношениях наблюда-
ется напряженность [4; 13]; 4) в РСО-А 
свыше 60% осетин используют русский 
язык в бытовом общении [2], а в КБР у 
титульных групп существует языковое 
двуязычие (русско-национальное) [1]; 5) 
в РСО-А у русских и осетин существуют 
взаимные установки на интеграцию [2], в 
КБР титульные группы ориентированы 
на сепарацию [1]. Выделенные признаки 
не только демонстрируют особенности 
регионов, но и позволяют заключить, что 
русские в РСО-А и КБР являются эт-
ническим меньшинством [8; 12; 28; 46]. 
В дальнейшем в исследовании мы будем 
использовать этот термин.

Исходя их вышеизложенного, мы мо-
жем предположить, что в данных соци-
окультурных контекстах межгрупповое 
доверие и его взаимосвязь с ценностями 
и межкультурными контактами могут 
различаться. Наш первый исследователь-
ский вопрос: каковы сходства и различия 
во взаимосвязях ценностей, межкультур-
ных контактов и межгруппового доверия 
в двух социокультурных контекстах.

В качестве факторов, которые ока-
зывают воздействие на доверие к пред-
ставителям разных этнических групп и 
способствуют контактам с ними, рассма-
триваются ценности и ценностный кли-
мат [19; 32; 55].

Изучая мигрантов в Европе и Амери-
ке [22; 30; 38; 50], исследователи отмеча-
ли, что они имели более низкий уровень 
доверия в сравнении с представителями 

принимающего общества. В качестве 
причин этого ученые выделяли ценност-
ный климат страны исхода — менее раз-
витые демократические ценности [20; 
35; 54]. По результатам исследований, 
проведенных в Европе и США [55], было 
установлено, что контексты, характери-
зующиеся высокой степенью ориентации 
на демократические ценности, напри-
мер, ценности Открытости измене-
ниям, смягчают разрушающий эффект 
недоверия после миграции. Напротив, 
контексты с низкой Открытостью из-
менениям или высокой ориентацией на 
ценности Сохранения усиливают разру-
шающий эффект недоверия [55].

Однако, как показывают исследова-
ния, проведенные у квебекцев в Канаде и 
чернокожих американцев в США [44; 45; 
51], представители групп меньшинств, 
родившиеся в культурах с ценностным 
климатом, ориентированным на демо-
кратию и открытость, также имеют более 
низкое доверие в сравнении с представи-
телями этнического большинства. Это 
свидетельствует о неоднозначности вли-
яния ценностного климата на доверие и 
требует проверки в других социокуль-
турных контекстах.

В исследованиях представителей 
этнического большинства было уста-
новлено, что люди с выраженными цен-
ностями Открытости изменениям 
заинтересованы в людях разного эт-
нического происхождения, они более 
склонны взаимодействовать с внешними 
группами. Люди, имеющие выраженные 
ценности Самопреодоления, ориенти-
рованы на равные возможности для всех, 
менее предвзяты по отношению к внеш-
ним группам, соответственно также ори-
ентированы на взаимодействие с пред-
ставителями аутгрупп [19]. В отличие от 
этого, люди с более выраженными цен-
ностями Сохранения имеют более нега-
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тивное отношение к внешней группе и не 
ориентированы на контакты с ней [32]. 
Причина в том, что группы этнических 
меньшинств или мигрантов бросают вы-
зов установленным нормам и групповым 
договоренностям, сложившимся у пред-
ставителей принимающего общества, 
поскольку они могут принести новые 
культурные традиции и бороться за со-
циальный статус. Роль ценностей Само-
утверждения менее ясна, по мнению 
исследователей, члены внешней группы 
или мигранты могут усиливать конку-
ренцию и таким образом стимулировать 
негативное отношение [43]; напротив, 
присутствие представителей разных эт-
нических групп может также обеспечить 
возможность для установления господ-
ства и власти [42].

Однако, как показывает анализ, ис-
следований о связи ценностей, меж-
группового доверия и межкультурных 
контактов среди представителей этниче-
ского меньшинства не проводилось.

Все вышеизложенное позволяет нам 
выдвинуть следующие гипотезы и иссле-
довательский вопрос:

Гипотеза 1. Ценности Открытости 
изменениям будут позитивно взаимос-
вязаны с межкультурными контактами 
и межгрупповым доверием у русского 
этнического меньшинства в республиках 
Северного Кавказа.

Гипотеза 2. Ценности Сохранения 
будут негативно взаимосвязаны с меж-
культурными контактами и межгруппо-
вым доверием у русского этнического 
меньшинства в республиках Северного 
Кавказа.

Гипотеза 3. Ценности Самопреодо-
ления будут позитивно взаимосвязаны 
с межкультурными контактами и меж-
групповым доверием у русского этниче-
ского меньшинства в республиках Се-
верного Кавказа.

В отношении ценностей Самоут-
верждения мы сформулировали второй 
исследовательский вопрос: каковы взаи-
мосвязи этих ценностей с межкультурны-
ми контактами и межгрупповым довери-
ем у русского этнического меньшинства в 
республиках Северного Кавказа?

Как показывают исследования, меж-
культурная дружба является важным 
показателем межгруппового доверия, 
поскольку она может предоставить кон-
кретные диагностические данные, необ-
ходимые для построения доверия [34]. 
Исследования, проведенные в 21 евро-
пейской стране, демонстрируют, что ге-
нерализованное доверие представителей 
этнического большинства позитивно вза-
имосвязано с межгрупповыми дружески-
ми контактами [49]. Исследование, про-
веденное в Северной Ирландии, показало, 
что межгрупповая дружба способствует 
межгрупповому доверию [33]. В исследо-
ваниях отмечается, что люди с высоким 
уровнем доверия имеют более позитив-
ные социальные межкультурные контак-
ты, способны налаживать эффективные 
отношения с окружающими [10; 23; 25].

С другой стороны, исследования по-
казывают, что доверие позволяет чело-
веку рассматривать большее количество 
других индивидов как представителей 
ингруппы, что, в свою очередь, облег-
чает процесс межкультурного взаимо-
действия (с представителями аутгрупп) 
[24]. Можно сказать, что данный процесс 
является двусторонним: межкультурные 
контакты помогают поддерживать дове-
рие, а доверие помогает индивиду стро-
ить социальные отношения [40].

Также было установлено, что доверие 
опосредует позитивное влияние меж-
групповых контактов на поведение вну-
три группы в конфликтных ситуациях в 
таких странах, как Северная Ирландия 
и Израиль [36; 47; 48]. Кроме этого, ис-
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следователи отмечают, что в обществах, 
где затруднены межкультурные контак-
ты в силу конфликтов (Кипр, Северная 
Ирландия), доверие может выступать 
медиатором взаимосвязи межгрупповых 
контактов с предрассудками [37].

Однако, как показывает обзор, ис-
следований, в которых изучались бы 
доверие и межкультурные контакты у 
представителей этнического меньшин-
ства, длительное время живущих вместе 
с этническим большинством на одной 
территории и не находящихся с ним в 
открытом конфликте, не проводилось. 
Можно предположить, что в таких обще-
ствах межкультурные контакты не толь-
ко помогают поддерживать доверие, но и 
могут усиливать воздействие ценностей 
на межгрупповое доверие.

На основе вышеизложенного мы 
сформулировали гипотезу и исследова-
тельский вопрос:

Гипотеза 4. Межкультурные дру-
жеские контакты русского этнического 
меньшинства будут способствовать их 
межгрупповому доверию в республиках 
Северного Кавказа.

Третий исследовательский вопрос: 
какова модерационная роль межкуль-
турных контактов во взаимосвязи ценно-
стей и межгруппового доверия у русских 
в РСО-А и КБР.

Цель данного исследования — внести 
вклад в понимание взаимосвязи таких 
социально-психологических факторов, 
как ценности и межкультурные контак-
ты, с межгрупповым доверием русского 
этнического меньшинства в РСО-А и 
КБР.

Методы

Участники исследования. В исследо-
вании приняли участие русские, про-

живающие в двух республиках Север-
ного Кавказа (РСО-А, КБР). Общая 
выборка составила N=593 респонден-
та. В выборку вошли: в РСО-А N=291 
(29% муж; min возраст=15, maxвозраст=91; 
М=44,6; SD=22,10; неполное среднее 
образование=13%, среднее=18%, сред-
нее специальное=23%, высшее=46%), 
в КБР N=302 (36% муж; minвозраст=15, 
maxвозраст=90; М=42,7; SD=21,60; непол-
ное среднее образование=11%, сред-
нее=19%, среднее специальное=44%, 
высшее=26%).

Процедура исследования. Сбор дан-
ных проводился сотрудниками Центра 
социокультурных исследований НИУ 
ВШЭ в городах и селах РСО-А и КБР, 
где компактно проживают русские. Ис-
пользовалась техника снежного кома. 
Исследование проводилось на базе школ 
и университетов. Студентов и старше-
классников просили заполнить опросник 
самостоятельно, а также распространить 
его среди своих друзей, знакомых и ро-
дителей. Заполненные опросники воз-
вращались организаторам исследования. 
Вознаграждение не предполагалось.

Инструментарий исследования. Для 
проведения исследования были исполь-
зованы следующие шкалы.

Ценности. Опросник Шварца 
PVQ-R [14] включает 57 утверждений. 
Респонденты должны были оценить 
каждое из утверждений по шестибалль-
ной шкале, в зависимости от того, в ка-
кой степени описанный человек похож 
на него самого (например, «Защищать 
слабых и уязвимых людей в обществе 
важно для него», для ценности Универ-
сализм — забота о других). 19 ценно-
стей объединялись в блоки ценностей 
более высокого уровня: Открытость 
изменениям, Самоутверждение, Со-
хранение и Самопреодоление. Мы 
провели проверку шкал ценностей 
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более высокого порядка для каждой 
выборки, используя коэффициент 
α-Кронбаха, а также конфирматорный 
факторный анализ (CFA). Для РСО-А: 
Открытость изменениям — α=0,76; 
χ2(df)=.5, CFI=1,00, RMSEA=0,001; Са-
моутверждение — α=0,78; χ2(df)=1,1, 
CFI=0,999, RMSEA=0,019; Сохране-
ние — α=0,84; χ2(df)=3,0, CFI=0,954, 
RMSEA=0,090; Самопреодоле-
ние — α=0,87; χ2(df)=4,0, CFI=.895, 
RMSEA=0,202. Для КБР: Открытость 
изменениям — α=0,78; χ2(df)=1,0, 
CFI=1,00, RMSEA=.001; Самоутверж-
дение — α=0,78; χ2(df)=3,0, CFI=0,919, 
RMSEA=0,112; Сохранение — α=0,84; 
χ2(df)=3,0, CFI=0,966, RMSEA=0,103; 
Самопреодоление — α=0,87; χ2(df)=3,0, 
CFI=0,968, RMSEA=0,092. Полученные 
данные позволяют говорить о согласо-
ванности вопросов для каждого блока 
ценностей.

Межгрупповое доверие. Исполь-
зовалась шкала доверия Ямагиши 
(Yamagishi), включающая 3 вопроса. 
Например, «Я доверяю людям других 
национальностей» [53]. Абсолютно не 
согласен — 1 балл, абсолютно согла-
сен — 5 баллов. Для РСО-А — α=0,83; 
χ2(df)=3,0, CFI=0,996, RMSEA=0,094; 
Для КБР — α=0,87; χ2(df)=3,0, CFI=0,998, 
RMSEA=0,097.

Межкультурные контакты. Мы ис-
пользовали шкалу из опросника проекта 
MIRIPS, переведенную и адаптирован-
ную на русский язык [7]. Данная шкала 
включает 2 вопроса: «Сколько у Вас близ-
ких друзей другой национальности?» и 
«Как часто Вы встречаетесь с близкими 
друзьями другой национальности?». Для 
РСО-А — α=0,77. Для КБР — α=0,89.

Социально-демографические характе-
ристики. Мы исследовали пол, возраст, 
образование и этническую принадлеж-
ность респондентов.

Математико-статистическая об-
работка данных. Для обработки данных 
использовался статистический пакет 
SPSS 22.0 с приложением AMOS 22.0. 
Применялись следующие методы: для 
измерения различий использовался 
многомерный дисперсионный анализ 
(MANOVA), для оценки надежности и 
согласованности шкал использовался 
показатель надежности коэффициент 
α-Кронбаха, конфирматорный фак-
торный анализ (CFA). Для проверки 
гипотез использовался метод модели-
рования структурными уравнениями 
(SEM), для анализа модерации пакет 
PROCESS v3.4 [27].

Результаты

Сравнение средних значений
На первом этапе исследования мы 

сравнили средние значения всех пере-
менных в двух выборках (РСО-А и 
КБР). Сравнительный анализ выражен-
ности переменных у русских в двух ре-
гионах с использованием MANOVA, где 
ценности высокого порядка, межгруппо-
вое доверие и межкультурные контакты 
были зависимыми переменными, а ре-
гион — независимой переменной, пока-
зал значимость различий: Wilks’s Λ=0, 
961, F(6,577)=3,899, p≤0,001, η²=0,039. 
ANOVA по отдельным переменным по-
казал, что значимые различия суще-
ствуют в выраженности ценностей Са-
моутверждения (наиболее выражены 
у русских КБР в сравнении с русскими 
РСО-А) и Самопреодоления (наиболее 
выражены у русских РСО-А в сравнении 
с русскими КБР), в выраженности меж-
группового доверия и интенсивности 
межкультурных контактов (наибольшие 
показатели у русских РСО-А в сравне-
нии с русскими КБР) (табл. 1).
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Результаты моделирования
структурными уравнениями
Первоначально мы провели мульти-

групповой анализ для двух выборок — 
русских в РСО-А и КБР. Результаты по-
казали, что для всех моделей ΔCFI>.01, 
что свидетельствует об отсутствии инва-
риантности [32]. Исходя из этого, даль-
нейший анализ проводился отдельно для 
русских двух регионов. Для проверки 
выдвинутых гипотез и ответа на исследо-
вательские вопросы мы проанализирова-
ли взаимосвязи ценностей более высоко-
го порядка, межкультурных контактов и 
межгруппового доверия с помощью путе-
вой модели сначала на выборке русских в 
РСО-А (рис. 1). В табл. 2 представлены 
показатели моделей для РСО-А и КБР. 
Все индексы соответствуют предъявля-
емым требованиям [32] (влияние пола 
и возраста контролировалось, эффекты 
статистически не значимы, поэтому в мо-
делях мы их не указывали).

Результаты, представленные на рис. 1, 
показывают, что у русских в РСО-А цен-
ности Открытости изменениям и Со-
хранения позитивно взаимосвязаны с 
межкультурными контактами, а ценно-
сти Самоутверждения — отрицательно. 
Связь между ценностями Самопреодо-
ления и межкультурными контактами 
была незначимой. Межкультурные кон-
такты имели позитивную значимую вза-
имосвязь с межгрупповым доверием. Все 
исследуемые у русских в РСО-А цен-
ности не имели прямых значимых вза-
имосвязей с межгрупповым доверием. 
Однако мы выявили медиативную роль 
межкультурных контактов во взаимосвя-
зи ценностей и межгруппового доверия. 
Результаты анализа показали, что непря-
мой медиативный эффект (полная ме-
диация) межкультурных контактов был 
значим для взаимосвязи ценностей От-
крытости изменениям (β=0,68; р≤0,05), 
Самоутверждения (β=-0,14; р≤0,05), 

Т а б л и ц а  1
Результаты сравнения средних значений всех переменных 

у русских в РСО-А и КБР

№ 
п/п

Переменные
РСО-А КБР

F(6,590) Partial η²
M SD M SD

1 Ценности Открытости изменениям 3,89 0,49 3,90 0,34 0,099 0,000
2 Ценности Самоутверждения 3,55 0,62 3,69 0,58 7,595** 0,013
3 Ценности Сохранения 4,20 0,42 4,14 0,32 2,975 0,005
4 Ценности Самопреодоления 4,22 0,36 4,16 0,33 3,632* 0,006
5 Межгрупповое доверие 3,53 1,05 3,33 1,06 5,171* 0,009
6 Межкультурные контакты 3,62 1,03 3,31 1,01 12,279*** 0,021

Примечания: M — среднее значение, SD — стандартное отклонение; * — р≤0,05; ** — р≤0,01; 
*** — р≤0,001.

Т а б л и ц а  2
Показатели индексов пригодности путевых моделей

Модели χ²/df CFI RMSEA PCLOSE
Русские РСО-А 2,7 0,971 0,080 0,231
Русские КБР 3,0 0,949 0,081 0,316
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Сохранения (β=0,56; р=0,35) с межгруп-
повым доверием.

Также, отвечая на наш третий иссле-
довательский вопрос, мы провели анализ 
модерационной роли межкультурных 
контактов во взаимосвязи ценностей 
и межгруппового доверия у русских в 
РСО-А. Данные обрабатывались при по-
мощи регрессионного анализа с дополни-
тельным анализом модерации. На рис. 2 
представлена модель, характеризующая 
связь ценностей с межгрупповым дове-
рием при учете модерационного эффекта 
межкультурных контактов. Представлен-
ная модель (на рисунке представлены не-
стандартизированные коэффициенты) яв-
ляется статистически значимой (F=9,55; 
р≤0,001) и показывает, что при учете и 
предиктора, и модератора объясняется 
31% дисперсии межгруппового доверия. 
Модерационный эффект межкультурных 
контактов является статистически значи-
мым и положительным. На рис. 2 пред-
ставлены модерационные эффекты.

При помощи модуля Process респон-
денты были разделены на 3 категории: с 
низким в выборке уровнем межгруппо-
вых контактов (2,5), со средним уровнем 
(4,0) и с высоким (4,5). На рис. 3 можно 
видеть, как у русских с разным уров-
нем межкультурных контактов связаны 
ценности Открытости изменениям с 
межгрупповым доверием. С понижени-
ем интенсивности межкультурных кон-
тактов связь ценностей Открытости 
изменениям с межгрупповым доверием 
становится отрицательной (но статисти-
чески незначимой), и напротив, с повы-
шением интенсивности межкультурных 
контактов связь становится значимой и 
положительной.

Результаты, представленные в табл. 3, 
подтверждают данный вывод.

Эти результаты позволяют говорить 
о том, что ценности Открытости из-
менениям у русских как этнического 
меньшинства в РСО-А напрямую не 
приводят к межгрупповому доверию, это 

Рис. 1. Путевая модель взаимосвязи ценностей, межкультурных контактов  
и межгруппового доверия русских в РСО-А
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происходит лишь при условии интенсив-
ных межкультурных контактов русских. 
Возможно, интенсивно общаясь, взаимо-
действуя с осетинами и представителями 
других этнических групп, русские «диа-
гностируют ситуацию», приобретают 

опыт, который позволяет им реализовы-
вать ценности Открытости изменени-
ям (например, Самостоятельность мыс-
ли, Самостоятельность действий), что в 
целом приводит к повышению доверия к 
другим группам. То есть межкультурные 

Рис. 2. Межкультурные контакты как модератор связи ценностей Открытости изменениям 
и межгруппового доверия у русских в РСО-А

Рис. 3. Интеракция между ценностями Открытости изменениям и межкультурными 
контактами при предсказании межгруппового доверия у русских в РСО-А
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контакты являются очень важным ресур-
сом для межгруппового доверия в поли-
культурной Осетии.

Проведенный анализ модерационной 
роли межкультурных контактов в отно-
шении взаимосвязи ценностей Самоут-
верждения, Сохранения и Самопреодо-
ления показал, что модели не значимы.

Далее мы провели анализ на выборке 
русских КБР. Результаты структурного 
моделирования представлены на рис. 4.

Результаты показывают, что только 
ценности Самоутверждения позитивно 
взаимосвязаны с межкультурными кон-
тактами русских в КБР. Межкультур-

ные контакты также положительно вза-
имосвязаны с межгрупповым доверием. 
Мы также выявили прямой и непрямой 
эффекты ценностей Самоутверждения 
с межгрупповым доверием: существу-
ет отрицательная прямая взаимосвязь 
ценностей Самоутверждения с меж-
групповым доверием и позитивная связь 
(β=0,062; р≤0,05) через межкультурные 
контакты (частичная медиация).

Анализ модерационной роли меж-
культурных контактов во взаимосвязи 
ценностей и межгруппового доверия у 
русских в КБР показал, что только мо-
дель, где ценности Самоутверждения 

Т а б л и ц а  3
Связь между ценностями Открытости изменениям и межгрупповым доверием 

в зависимости от уровня межкультурных контактов русских в РСО-А

Межкультурные контакты β SE t p
2,5 -0,074 0,11 -0,69 0,48
4,0 0,16 0,09 1,86 0,06
4,5 0,24 0,11 2,29 0,02

Рис. 4. Путевая модель взаимосвязи ценностей, межкультурных контактов 
и межгруппового доверия русских в КБР
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являются предиктором, межгрупповое 
доверие — ауткамом, а межкультурные 
контакты — модератором, являлась ста-
тистически значимой (F=6,72; р≤0,001), 
объясняет 26% дисперсии межгруппово-
го доверия (анализ модерационной роли 
межкультурных контактов в отношении 
взаимосвязи ценностей Открытости 
изменениям, Сохранения и Самопре-
одоления с межгрупповым доверием 
показал, что модели не значимы). Моде-
рационный эффект межкультурных кон-
тактов являлся статистически значимым 
и отрицательным (рис. 5).

При помощи модуля Process респон-
денты были разделены на 3 категории: с 
низким в выборке уровнем межгруппо-
вых контактов (2,25), со средним уров-
нем (3,5) и с высоким (4,5).

На рис. 6 можно видеть, как у рус-
ских с разным уровнем межкультурных 
контактов связаны ценности Самоут-
верждения с межгрупповым доверием. 
С повышением интенсивности меж-
культурных контактов связь ценностей 
Самоутверждения с межгрупповым 
доверием становится значимо отрица-
тельной, и напротив, с понижением ин-
тенсивности межкультурных контактов 
связь становится незначимой. Результа-

ты, представленные в табл. 4, подтверж-
дают данный вывод.

Эти результаты позволяют говорить о 
том, что ценности Самоутверждения у 
русских как этнического меньшинства в 
КБР не приводят к межгрупповому дове-
рию. Более того, при условии интенсив-
ных межкультурных контактов русских 
с представителями этнического боль-
шинства (кабардинцами и балкарцами) 
отрицательный эффект этих ценностей 
на межгрупповое доверие усиливается. 
То есть можно сказать, что при интенсив-
ном общении с представителями других 
культур ценности, ориентированные на 
личные достижения, власть, препятству-
ют формированию у русских в КБР до-
верия к другим группам. При снижении 
интенсивности контактов эффект оста-
ется прежним, но становится статистиче-
ски не значим.

Таким образом, мы можем сказать, 
что для русских в РСО-А и КБР суще-
ствуют разные механизмы взаимосвязи 
ценностей, межкультурных контактов и 
межгруппового доверия: в РСО-А цен-
ности Открытости изменениям при 
условии интенсивных межкультурных 
дружеских контактов приводят к повы-
шению межгруппового доверия, в КБР 

Рис. 5. Межкультурные контакты как модератор связи ценностей Самоутверждения 
и межгруппового доверия у русских в КБР
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ценности Самоутверждения при усло-
вии интенсивных межкультурных дру-
жеских контактов приводят к снижению 
межгруппового доверия.

Обсуждение результатов

В целом результаты показали, что у 
русских в РСО-А в сравнении с русски-
ми в КБР ценности Самоутверждения 
наименее выражены, а ценности Само-

преодоления — наиболее выражены. 
Также у русских РСО-А межгрупповое 
доверие и межкультурные контакты име-
ют наибольшие средние значения в срав-
нении с русскими КБР.

Результаты моделирования струк-
турными уравнениями позволили про-
верить наши гипотезы и ответить на 
исследовательские вопросы. В РСО-А 
мы установили, что ни один из блоков 
ценностей не имеет значимого прямого 
эффекта на межгрупповое доверие. При 

Рис. 6. Интеракция между ценностями Самоутверждения и межкультурными контактами 
при предсказании межгруппового доверия у русских в КБР

Т а б л и ц а  4
Связь между ценностями Самоутверждения и межгрупповым доверием 

в зависимости от уровня межкультурных контактов русских в КБР

Межкультурные контакты β SE t p
2,25 -0,15 0,10 -1,58 0,11
3,5 -0,32 0,08 -4,12 0,000
4,5 -0,45 0,11 -4,14 0,000
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этом ценности Открытости изменени-
ям и Сохранения позитивно, а ценности 
Самоутверждения негативно взаимос-
вязаны с межкультурными контактами. 
Также мы нашли, что ценности Откры-
тости изменениям, Сохранения име-
ют положительное влияние, а ценности 
Самоутверждения — отрицательное 
влияние на межгрупповое доверие че-
рез межкультурные контакты. Здесь мы 
выявили полную медиацию. Мы можем 
сказать, что наша первая гипотеза о том, 
что ценности Открытости изменениям 
позитивно взаимосвязаны с межкультур-
ными контактами и межгрупповым дове-
рием, подтвердилась частично на выбор-
ке русских в РСО-А. Можно сказать, что 
ценности, связанные с открытостью но-
вому, в РСО-А способствуют межгруп-
повому доверию русских только через их 
межкультурные контакты. Это отчасти 
подтверждается результатами ранее про-
веденных исследований [19; 55].

Мы установили, что ценности Со-
хранения, связанные с традицией, без-
опасностью, позитивно взаимосвязаны 
с межкультурными контактами и спо-
собствуют межгрупповому доверию, но 
только через межгрупповые контакты. 
Эти результаты несколько отличаются 
от ранее проведенных исследований [32; 
55]. Наши данные опровергают вторую 
гипотезу и демонстрируют, что ценности 
Сохранения могут способствовать, а не 
препятствовать межгрупповому доверию 
в обществе, но только через интенсив-
ные межкультурные контакты русских. 
На наш взгляд, это может быть связано 
с тем, что русские и осетины восприни-
мают друг друга как достаточно близкие 
культуры [2], также русские отмечают 
позитивный характер межкультурных 
отношений в республике [3], что может 
приводить к тому, что ценности Сохра-
нения как способствуют межкультурным 

контактам, так и опосредованно (через 
эти контакты) приводят к межгруппово-
му доверию.

Наша третья гипотеза не была под-
тверждена в РСО-А. Ценности Само-
преодоления не были взаимосвязаны 
с межкультурными контактами и меж-
групповым доверием. Наши данные от-
личаются от ранее представленных [19]. 
Возможно, это связано с тем, что ранее 
проведенные исследования касались 
представителей этнического большин-
ства, а для этнического меньшинства 
роль этих ценностей не так значима.

Отвечая на наш второй исследова-
тельский вопрос о взаимосвязи цен-
ностей Самоутверждения с межгруп-
повым доверием и межкультурными 
контактами, мы установили, что цен-
ности Самоутверждения напрямую 
не связаны с межгрупповым доверием 
и имеют отрицательную взаимосвязь с 
межкультурными дружескими контак-
тами. Также мы выявили, что ценности 
Самоутверждения отрицательно вза-
имосвязаны с межгрупповым доверием 
русских в РСО-А, но только через меж-
культурные контакты.

В КБР наша первая, вторая и третья 
гипотезы не подтвердились, то есть цен-
ности Открытости изменениям, Со-
хранения и Самопреодоления не имеют 
значимых взаимосвязей с межгрупповым 
доверием и межкультурными контакта-
ми русских. Отвечая на второй исследо-
вательский вопрос, мы установили, что в 
КБР у русских ценности Самоутверж-
дения положительно взаимосвязаны с 
межкультурными контактами и имеют 
как прямой, так и непрямой (через меж-
культурные контакты) отрицательный 
эффект на межгрупповое доверие. То 
есть значимость ценностей, связанных 
с личными достижениями, властью, не 
способствует межгрупповому доверию, 
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при этом межкультурные контакты уси-
ливают отрицательный эффект. Эти ре-
зультаты отличаются от данных, полу-
ченных в РСО-А, что позволяет говорить 
о том, что социокультурный контекст 
(этнический и религиозный состав, ха-
рактер межэтнических отношений и др.) 
может оказывать влияние как на значи-
мость определенных ценностей, так и на 
их влияние на межгрупповое доверие. 
При этом важную роль играют межкуль-
турные контакты, которые могут как уси-
ливать, так и снижать это влияние.

Результаты нашего исследования по-
казали, что у русских в КБР и РСО-А 
существует положительная взаимосвязь 
межкультурных контактов и межгруппо-
вого доверия. Эта взаимосвязь является 
универсальной. Таким образом, наша 
четвертая гипотеза полностью подтвер-
дилась на двух выборках.

Кроме этого, мы проанализировали 
модерационную роль межгрупповых 
контактов во взаимосвязи ценностей 
высокого порядка и межгруппового до-
верия (третий исследовательский во-
прос). Результаты продемонстрировали, 
что в РСО-А интенсивные межкуль-
турные контакты являются условием, 
при котором ценности Открытости 
изменениям способствуют формирова-
нию у русских межгруппового доверия. 
То есть можно сказать, что у русских, 
интенсивно общающихся с осетинами, 
ценности, связанные с ориентацией на 
самостоятельность, независимость, от-
крытость новому, будут способствовать 
межгрупповому доверию. Если русские 
не имеют интенсивных контактов с пред-
ставителями этнического большинства, 
то, напротив, их ценности Открытости 
изменениям будут снижать межгруппо-
вое доверие.

В КБР мы установили, что межкуль-
турные контакты усиливают отрица-

тельную взаимосвязь между ценностями 
Самоутверждения и межгрупповым 
доверием (похожий эффект мы нашли 
при изучении медиации). То есть мож-
но сказать, что у русских, интенсивно 
взаимодействующих с кабардинцами 
и балкарцами, ценности, связанные с 
личными достижениями, властью, не 
способствуют межгрупповому доверию. 
Снижение таких контактов делает эту 
связь незначимой.

Заключение и выводы

Данное исследование позволило вы-
явить роль ценностей и межкультурных 
контактов в межгрупповом доверии рус-
ских, проживающих в двух поликультур-
ных регионах России — РСО-А и КБР. 
Также мы проанализировали модераци-
онную роль межкультурных контактов, 
которые являются условием, усиливаю-
щим или ослабляющим влияние ценно-
стей на межгрупповое доверие. В целом 
мы выявили, что у русских в РСО-А и 
КБР разные ценности обуславливают по-
вышение/снижение межгруппового дове-
рия, что может объясняться особенностя-
ми социокультурного контекста данных 
республик. Например, в РСО-А, характе-
ризующейся благоприятным отношением 
осетин к русским [9], общей религиозной 
принадлежностью русских и большин-
ства осетин, у русских при интенсивных 
межкультурных контактах повышению 
межгруппового доверия способствуют 
ценности Открытости изменениям. То 
есть в комфортной ситуации межкультур-
ного взаимодействия и в близком религи-
озном контексте если русские интенсивно 
общаются с представителями доминиру-
ющей этнической группы, то ценности, 
ориентированные на самостоятельность 
мысли и действий, открытость русских 
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всему новому, повышают их доверие к 
другим группам. В КБР, где существует 
латентная межэтническая напряженность 
[13], кроме этого, для русских — это ино-
религиозный контекст, при интенсивных 
межкультурных контактах ценности Са-
моутверждения будут снижать меж-
групповое доверие. Можно сказать, что в 
ситуации культурно далекого контекста 
при наличии межэтнической напряжен-
ности если русские интенсивно общают-
ся с представителями доминирующих 
этнических групп, то их ценности дости-
жения, власти, репутации будут снижать 
межгрупповое доверие. Полученные ре-
зультаты позволили сформулировать ряд 
общих выводов.

1. В РСО-А ценности Открытости 
изменениям, Сохранения имеют поло-
жительное влияние, а ценности Само-
утверждения — отрицательное влияние 
на межгрупповое доверие только через 
межкультурные контакты. В КБР ценно-
сти Самоутверждения имеют как пря-
мой, так и непрямой (через межкультур-
ные контакты) отрицательный эффект 
на межгрупповое доверие.

2. У русских в РСО-А ценности От-
крытости изменениям и Сохранения 
положительно взаимосвязаны с меж-
культурными контактами, а ценности 
Самоутверждения — отрицательно. 
В КБР, напротив, ценности Самоут-
верждения имеют позитивную взаимос-
вязь с межкультурными контактами.

3. У русских в КБР и РСО-А суще-
ствует положительная взаимосвязь меж-

культурных контактов и межгруппового 
доверия.

4. В РСО-А интенсивные межкуль-
турные контакты русских являются 
модератором, обуславливающим поло-
жительную взаимосвязь ценностей От-
крытости изменениям и межгруппового 
доверия. В КБР межкультурные контак-
ты являются модератором отрицательной 
взаимосвязи между ценностями Самоут-
верждения и межгрупповым доверием.

Результаты данного исследования 
помогают понять механизмы взаимосвя-
зи ценностей и межгруппового доверия 
при учете межкультурных контактов и 
демонстрируют значимую роль социо-
культурного контекста в этом процессе. 
Полученные данные могут помочь спе-
циалистам, занимающимся проблема-
ми межгруппового доверия в обществе, 
управлять им, поддерживая политику 
повышения/понижения межкультурных 
контактов.

Ограничения исследования

Данное исследование имеет ограниче-
ния, обусловленные тем, что мы изучали 
только русское этническое меньшинство, 
а его статус имеет двойственную приро-
ду, поскольку на уровне страны русские 
являются этническим большинством, а 
на уровне республик — этническим мень-
шинством. Полученные результаты нуж-
даются в проверке на других выборках и 
в других регионах.
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себя в основных темах и установках, отражающих как содержательную сторону нарратива, так и 
его структуру, тогда как выявление культурного влияния требует дополнительного анализа.

Контекст и актуальность. Кросс-культурные исследования указывают на необходимость 
анализа нарратива на индивидуальном, политическом, социальном, экономическом и культур-
ном уровнях. Теоретически каждый из уровней имеет свое влияние на структуру и содержание 
нарратива. Тем не менее существует сравнительно небольшое количество данных о сопостав-
лении различных видов анализа и особенностей их проявления в нарративе.

Дизайн исследования. В работе анализировались различия в изложении фрагментов био-
графии, в манере преподнесения информации и в упоминании основных тем жителями стран с 
различным социально-политическим строем.

Участники. Выборку составили 80 человек: 35 нарративов студентов из КНР (19 мужчин 
и 16 женщин в возрасте от 19 до 26 лет) и 45 нарративов студентов из Российской Федерации 
(РУДН) (17 мужчин и 28 женщин в возрасте от 20 до 23 лет). Все участники исследования ро-
дились в период с 1997 по 2000 годы.

Методы (инструменты). В статье применялся нарративный анализ идентичности К. Ма-
клин и Д. МакАдамса как теория и метод исследования. Статистический анализ включил вы-
числение различий между двумя выборками (критерий U Манна-Уитни) и иерархический кла-
стерный анализ.

Результаты. Полученные результаты показывают, что в нарративах российских и китай-
ских студентов отражены непоследовательность и большая степень неопределенности соци-
ально-политической ситуации в России, а также большое социальное давление и высокая кон-
куренция в Китае.

Основные выводы. В структуре нарративной идентичности в первую очередь отражает-
ся социально-политическая ситуация как связанная с непосредственным опытом студентов. 
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Культурный опыт затрагивает более фундаментальные конструкты личности и в обычном 
нарративном анализе не считывается.

Ключевые слова: социальная система, нарративная идентичность, социальный кон-
структ, качественные и количественные методы обработки данных, нарративный анализ, 
травма, диффузия идентичности.
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Objective. The article is devoted to the analysis of the narrative identity of Chinese and Russian 
students. It was assumed that the reflection of the socio-political situation is more obvious and manifests 
itself in the main themes and attitudes, reflecting both the content side of the narrative and its structure, 
while the identification of cultural influence requires additional analysis.

Background. Cross-cultural studies point to the need to analyze the narrative at the individual, 
political, social, economic and cultural level. In theory, each of the levels has its own influence on the 
structure and content of the narrative. Nevertheless, there is an extremely small amount of practical data 
on the comparison of various types of analysis and the peculiarities of their manifestation in narrative.

Study design. The article analyzed the features in the presentation of fragments of biography, the 
manner of presenting information and mentioning the main topics of the citizens of countries with a dif-
ferent socio-political system.

Participants. The sample consisted of 80 people: 35 narratives of students from the PRC (19 male 
and 16 females from 19 to 26 years old) and 45 narratives of students from the Russian Federation 
(PFUR) (17 male and 28 females from 20 to 23 years old). All participants were born between 1997 
and 2000.

Measurements. The article used the analysis of narrative identity of K. McLean and D. McAdams 
both as a theory and as research method. Statistical analysis included the calculation of differences 
between the two samples (Mann-Whitney U test) and hierarchical cluster analysis.

Results. The narratives of Russian and Chinese students reflect inconsistency and a high degree of 
uncertainty of the socio-political situation in Russia, as well as great social pressure and high competi-
tion in China.

Conclusions. The structure of narrative identity primarily reflects the socio-political situation as 
related to the direct experience of students. Cultural experience affects more fundamental personality 
constructs and is not read in ordinary narrative analysis.
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Введение

Ведение повествований является не-
отъемлемой составляющей человеческой 
природы. Через истории мы представля-
ем себя другими, анализируем себя. В на-
ших историях отражается наше отноше-
ние к элементам социальной реальности. 
А наше отношение, в свою очередь, яв-
ляется результатом интернализации тех 
социальных конструктов, в контексте ко-
торых происходила наша социализация. 
В 1980-х годах закрепилось убеждение 
в том, что возможность последователь-
но и складно рассказать свою историю 
отражает личностную целостность и со-
гласованность внутренних структур лич-
ности [15; 28], где нарратив о себе прини-
мает форму личного мифа [43]. Поэтому 
нарративы по праву считаются основой 
идентичности, а сам феномен определен 
как нарративная идентичность [31].

Нарративная идентичность 
как социальный конструкт

Нарративная идентичность возника-
ет в позднем подростковом возрасте как 
функция социальных ожиданий и ре-
зультат взаимодействия с социальным 
окружением [31]. Формирование иден-
тичности происходит тогда, когда вну-
тренние импульсы и стремления находят 
форму во внешних условиях и социаль-
ных требованиях [23; 24]. Характеризуя 
себя через социальные конструкты, че-
ловек с помощью нарратива вписывает 
себя в ткань социальной реальности [2]. 

МакАдамс и Палс [30] предположили, 
что нарративная идентичность включа-
ет три уровня: самый базовый уровень 
затрагивает личностные черты и типич-
ное поведение нарратора; второй уро-
вень описывает его цели и мотивацию; 
третий уровень — уровень жизненного 
опыта, основного лейтмотива, заложен-
ного в повествовании. Уровень черт и 
типичного поведения является наиболее 
часто встречающимся уровнем повество-
вания, когда самоописание не подверга-
ется глубокому анализу. Второй уровень 
объясняет причины поведения и особен-
ности взаимодействия человека с миром, 
являясь некоторым обобщением первого 
уровня. На третьем уровне проводится 
обобщение личного опыта, его объяс-
нения через культурный опыт. Можно 
предположить, что идентичность чело-
века, интегрированного в социальную 
систему, включает в себя все три уровня, 
тогда как сложности с интеграцией при-
водят к отсутствию третьего уровня, а 
иногда и второго уровня.

Ф. Хаммак [19] предположил су-
ществование центрального нарратива 
(master narrative engagement), лежащего 
в основе всех трех уровней. Центральный 
нарратив представляет собой культур-
ный сценарий, общий для определенной 
социальной группы, или ее миф. Таким 
образом, основной нарратив передает 
идеологическое послание, которое одно-
временно определяет групповую принад-
лежность и является основой для личного 
мифа [2; 29]. Исследования многократно 
доказывают, что культурные особенно-
сти, миф, лежащий в основе социально-
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of data processing, narrative analysis, trauma, identity diffusion.
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го дискурса, влияют как на содержание 
нарративов, так и на их структуру [6; 9]. 
Элайн Ризз [37] продемонстрировала, 
как автобиографические отчеты амери-
канских детей имели тенденцию быть 
более детальными и направленными на 
саморекламу по сравнению с отчетами 
их китайских и корейских сверстников. 
Истории, рассказываемые американски-
ми детьми, как правило, подчеркивали 
стремление к успеху, тогда как рассказы 
китайских и корейских детей описывали 
скорее избегание неудачи [21; 44].

Культурные различия также отража-
ются и в структуре нарративов [38; 39; 40]. 
Например, дети маори растут в богатой 
нарративной среде [38]. Соответственно, 
у взрослых маори более ранние автобио-
графические воспоминания, чем у взрос-
лых европейцев или китайцев, иммигри-
ровавших в Новую Зеландию [33].

Тем не менее существуют убедитель-
ные данные о том, что в первую очередь 
в нарративах отражается социально-по-
литическая ситуация [20]. Значение, 
которое люди вкладывают в нарратив, 
с одной стороны, политическое по сво-
ей природе, поскольку оно связано с 
текущей ситуацией; с другой — соци-
ально-политическое устройство, вклю-
чающее особенности вертикальных и 
горизонтальных отношений, самоцен-
ность субъекта социальных отношений, 
долженствование, социальное давление, 
степень контроля и пр., также базируется 
на культуре, историческом опыте и явля-
ется результатом особенностей внутрен-
ней и внешней политики на протяжении 
истории [45].

Признание того факта, что нарратив 
существует как на личном, культурном, 
так и на политическом уровнях анализа, 
требует внимания не только к индивиду-
альным психологическим процессам, но 
также и к политической, социальной и 

экономической структуре, в которой эти 
процессы происходят [1].

Данное исследование является по-
исковым и направлено на выявление 
различий в структуре и содержании ин-
дивидуальных нарративов в условиях 
различного социально-политического 
и культурного контекста. В целом мы 
полагаем, что отражение социально-по-
литической ситуации более очевидно и 
напрямую сформулировано в текстах, 
поскольку связано с непосредственным 
опытом, тогда как выявление культур-
ного влияния требует дополнительных 
обобщений.

Культурные особенности 
и социально-политическая 

ситуация России и КНР 
как предметы нарративного анализа

Большинство исследователей сходят-
ся во мнении, что Россия и Китай пред-
ставляют собой страны с принципиально 
различной культурой [3]. Россия распо-
лагается в двух частях света — в Европе и 
Азии. Одними из важнейших характери-
стик ментальности народов России явля-
ются глубокая поляризация и противо-
речивость народной индивидуальности 
[8]. Тем не менее во многих аспектах вли-
яние европейской культуры на Россию 
глубже, чем восточной культуры. Таким 
образом, мы можем сказать, что культура 
России имеет скорее западные характе-
ристики, а культура Китая — восточные 
[1; 22]. Далее, в исследованиях, проводи-
мых в рамках теории жесткости-свободы 
Мишель Гельфаньд (tightness-looseness 
(TL)), было выявлено, что европейские 
страны склонны к свободному отноше-
нию к социальным нормам, тогда как вос-
точные — к жесткому контролю [14; 18]. 
Несмотря на тяготение России к запад-
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ным традициям, согласно зарубежным 
исследованиям, в ней также наблюдает-
ся жесткое декларирование социальных 
норм [26]. Мы предполагаем, что в нар-
ративах проявится сильное социальное 
давление у представителей обеих стран.

По данным сайта The Global Economy, 
в конце 90-х годов уровень безработицы 
в России доходил до 13%. К 2019 году 
он снизился до 4,5%. Несмотря на то, 
что сейчас данные свидетельствуют о 
низком уровне безработицы, взросле-
ние респондентов пришлось на период, 
когда найти работу было сложно. Более 
того, в 2017 году, по данным Роструда 
[11], только 27% человек работали по 
специальности. Это значит, что полу-
чаемая специальность по большей части 
не гарантирует трудоустройство. Индекс 
качества жизни россиян составляет 5,31 
при максимальном 8,22. Опираясь на эту 
статистику, обстановку в России с 1997 
по 2019 годы можно оценить как неопре-
деленную и незащищенную, с довольно 
слабой регуляцией государством соци-
альных отношений.

С 2000 года в Китае быстро развива-
ется экономика, что привело к снижению 
уровня безработицы. В конце 90-х годов 
он составлял 3%, за двадцать лет сво-
его пика безработица достигла в 2003 
и 2009 годах, составив 4,3%. К концу 
2018 года безработица составила 3,8%. 
Индекс качества жизни составил 5,99. 
Многие показатели Китая совпадают с 
показателями России, с той разницей, 
что за промежуток с 1997 по 2019 годы 
в Китае уровень безработицы постоян-
но был низким. Получается, что при до-
вольно похожих с Россией показателях 
социально-политического благополу-
чия социальная ситуация в Китае более 
определенна и контролируема со сторо-
ны правительства. Мы предполагаем, что 
эти различия отразятся как в структуре, 

так и в содержании нарративов русских 
и китайских студентов.

Количественный анализ 
нарративной идентичности

Феномен нарративной идентичности 
был описан П. Рикером [39], однако ее 
концептуальный аппарат, способы сбора 
и анализа данных были разработаны не-
много позже К. Маклин [33], МакАдам-
сом и Дж. Адлером [12; 13]. На данный 
момент анализ нарративной идентич-
ности приближается к некоторому стан-
дарту, где в анализе участвуют как изна-
чально заложенные компоненты, так и 
разработанные в результате первичного 
анализа.

К изначально заложенным компо-
нентам, выделенным преимуществен-
но Адлером [12], относятся: ориента-
ция (степень, с которой повествование 
предоставляет читателю достаточную 
справочную информацию для понима-
ния истории); структура (степень, в ко-
торой повествование связано логически, 
то есть предыдущие части указывают на 
следующие); аффект (степень, в которой 
повествование использует язык эмоций 
для создания оценочной точки) и инте-
грация (степень, с которой рассказчик 
связывает описываемый эпизод с тем, 
кем он или она является как человек, или 
почему эта история была рассказана). 
МакАдамсом [32] же было предложено 
вставлять в систему кодов типичные для 
каждого конкретного случая темы, оце-
нив их адекватность с помощью коэффи-
циентов согласия [42]. Изначально зало-
женные компоненты, такие как аффект, 
согласованность и структура, указывают 
на степень интеграции идентичности и 
общий эмоциональный фон человека [5; 
24]. Содержательные компоненты при-
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дают смысл обнаруженным структурным 
особенностям. Мы полагаем, что наше 
поисковое исследование обнаружит как 
структурные, так и содержательные раз-
личия в нарративах русских и китайских 
студентов.

Гипотезы:
1. Существуют различия в содержа-

нии личностных историй у китайских и 
русских студентов;

2. Существуют различия в структуре 
нарративов русских и китайских студентов;

3. Существуют различия в осо-
бенностях выстраивания отношений 
«Я-социальная реальность» у русских и 
китайских студентов.

Процедура исследования

Выборку составили 80 человек: 
35 нарративов студентов из КНР 
(19 мужчин и 16 женщин в возрасте от 
19 до 26 лет) и 45 нарративов студен-
тов из Российской Федерации (РУДН) 
(17 мужчин и 28 женщин в возрасте от 20 
до 23 лет). Все участники исследования 
принадлежат к среднему классу и роди-
лись в период с 1997 по 2000 годы.

Сбор информации проходил сле-
дующим образом. Студентов попроси-
ли написать небольшой рассказ о себе, 
включающий как самые ранние воспоми-
нания, так и текущее положение дел, объ-
единенные логическими связками. Сту-
денты РУДН писали тексты на русском 
языке. Далее их тексты анализировались 
авторами статьи. Студенты КНР пре-
имущественно обучаются в Китае (6 сту-
дентов на момент опроса два месяца об-
учались в РУДН в качестве стажеров) и 
имеют контакты с одним из авторов. Их 
тексты были написаны на китайском, 
затем переведены на русский язык с по-
мощью одного из авторов статьи. После 

первого знакомства с текстами обеих 
групп была разработана система кодиро-
вок, которая была базой для дальнейше-
го перекрестного оценивания текстов.

Статистический анализ проводился с 
использованием программы IBM SPSS 
Statistics 26.

Разработка системы кодирования

Помимо эмоциональных и струк-
турных компонентов после прочтения 
нарративов нами были выделены сле-
дующие два блока специфических тем: 
встречающиеся в тексте темы и основные 
мотивации для поступков. К темам были 
отнесены следующие: конкуренция, 
романтические отношения, давление 
общества (родителей), переосмысление 
и благодарность, желание получить но-
вые знания, желание лучше узнать себя, 
вера в счастливое будущее (справед-
ливый мир), целеустремленность, кон-
фликт личных и общественных ценно-
стей, оправдание ожиданий других, тема 
смерти и другие серьезные потрясения, 
сомнения в правильности выбора, отно-
шения со сверстниками, хобби и тесная 
связь с родителями. В качестве основных 
мотиваций для поступков были выделе-
ны следующие: трудиться ради светлого 
будущего, жить в свое удовольствие, гор-
диться собой, быть в гармонии с собой, 
следовать требованиям системы (по-
ступать как все), создать семью и уход 
от проблем. Всего в сетку кодирования 
было включено 45 пунктов.

Для проверки надежности используе-
мой сетки кодов все тексты оценивались 
по каждому из параметров двумя оцен-
щиками. Таким образом, каждым оцен-
щиком было произведено 3600 оценок. 
В целом надежность рассчитывается как 
отношение совпадающих оценок ко всем 
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оценкам. Вычисление коэффициента 
Каппа представлено таким же образом, 
как в статье М. Сида и С. Нельсона [42] 
(рис. 1).

Значение k ≥ 0,89 свидетельствует о 
высокой степени надежности системы 
кодирования [17]. Наши расчеты пока-
зывают, что составленный инструмента-
рий является надежным .

Результаты

Темы, выделенные в рамках данного 
исследования, отражают непосредствен-
ный опыт студенческой жизни, включа-
ющей как романтические отношения, так 
и попытки разобраться в себе, в окру-
жающей реальности (тема смерти, вера 
в счастливое будущее, переосмысление 
опыта), а также поиск себя во взаимоот-
ношениях с семьей и обществом (связь 
с родителями, давление общества, кон-
фликт личных-социальных интересов). 
Пример нарративов китайских студен-
тов представлен ниже.

Мужчина, 24 года.
Я родился в небольшом округе 3 ноября 

1995 года. В то время мой отец был бухгалте-

ром, а мама — бизнесменом. У меня есть се-
стра-студентка. Мои детские воспоминания 
очень смутные, но я помню, что часто ходил 
на берег реки со своими друзьями, и рядом со 
мной была няня, которая заботилась обо мне, 
но я не могу вспомнить ее внешний вид. Что-
бы получить лучшее образование, я приехал 
учиться в город, который находится в 50 ки-
лометрах от моего дома, но, несмотря на не-
большое расстояние, я не часто ездил домой. 
(Система довузовского образования в Китае: 
начальная школа (1—6 классы), неполная 
средняя школа (7—9 классы), средняя школа 
(три года)). В 1—3 классах я жил с родствен-
никами, которые очень хорошо ко мне относи-
лись. Самая большая сложность для меня — 
это жить самостоятельно, без родителей. 
В четвертом классе я перешел в частную шко-
лу. Для этой школы характерно преподавание 
английского языка. Каждый семестр ученики 
должны изучить 3 книги по английскому, по-
этому изучение английского языка на этом 
этапе — моя самая большая трудность. Но я 
смог быстро адаптироваться к новой школь-
ной среде и стать довольно самостоятель-
ным. Каждые две недели в школе объявляли 
каникулы. Я думаю, что это самое счастливое 
время для меня и всех студентов. В началь-
ной школе я каждый день изучал известные 
афоризмы, поэтому понимаю много истин. 

Рис. 1. Расчет коэффициента k (Каппа)
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К тому же мама просила меня каждый раз 
в отпуске делать уроки, а еще просила зани-
маться каллиграфией, тогда это было больно, 
а теперь, вроде, все оказалось полезным. Когда 
мне было 12 лет, и я поступил в среднюю шко-
лу, образование стало направленным на подго-
товку к экзаменам. На этом этапе экзамены и 
оценки являются наиболее важными задачами 
для учеников, поэтому я редко играл и читал 
внеклассные книги. Самая большая трудность 
для меня — улучшить оценки по математике 
и физике. Затем я поступил в старшую шко-
лу, и все в старшей школе было предназначено 
для вступительных экзаменов в колледж. Для 
студентов нашей провинции очень сложно 
сдать вступительные экзамены. Так что шко-
ла предъявляла к нам строгие требования. Мы 
гуляли в 5 часов утра и возвращались в обще-
житие в 10:30 вечера. У нас были только два 
выходных в месяц и еженедельные экзамены, 
так что давление было огромно. В то время 
я мучился от беспокойства, неделю отдыхал 
дома и старался не так сильно напрягаться в 
будущей учебе. В итоге я добился очень хоро-
ших результатов.

Основной темой являются тяжелые 
условия для получения знаний и необ-
ходимость быть лучшим из-за высокой 

конкуренции. Однако жесткость систе-
мы вынуждает принять ее правила игры 
и искать себя в нормативных рамках. 
Помимо социального давления, отме-
ченного в нарративе, наиболее частыми 
темами китайских студентов являются 
целеустремленность, желание получить 
новые знания и вера в справедливый мир 
(рис. 2).

У русских нет выделяющихся тем. 
Наибольшее процентное соотношение 
имеют такие темы, как тесная связь с ро-
дителями и общение со сверстниками. 
Пример типичного нарратива русских 
студентов представлен ниже.

Мужчина, 21 год.
Жизнь была, да и есть поныне самая обыкно-

венная, можно сказать, среднестатистическая.
В школе пришло осознание того, что в се-

годняшнем обществе такой параметр, как 
личность, уничтожается в погоне за навя-
занными мечтами и идеями, а также потре-
блением. Это привело к небольшому отстра-
нению от общественной жизни, впрочем, с 
некоторыми людьми я до сих пор поддержи-
ваю связь. К концу школы это осознание стало 
быстрее развиваться, каждый человек в клас-
се был похож на другого и говорил одни и те же 

Рис. 2. Процентное соотношение частоты встречаемости различных тем в нарративах русских 
и китайских студентов
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вещи: «Как бы сделать так, чтобы ничего не 
делать и быть богатым» и так далее. Боль-
шинство мечтали стать менеджерами и биз-
нес-тренерами, не понимаю, что это такое. 
Когда наступил момент выбирать, куда идти 
дальше учиться, пошли наобум или где полегче. 
Можно сказать, благодаря этому я немного 
заинтересовался политикой и устройством 
общества в разных политических системах, 
присмотрелся к социализму. В данный момент 
я вообще не вижу своего будущего после инсти-
тута, образование, скорее всего, не даст нор-
мальной работы.

Трудностей я избегал всеми силами, если 
это возможно, а если нет, делал, что говорили. 
Так учили в школе. Да и тем более настоящие 
трудности, как я думаю, наступают в более 
зрелом возрасте.

Вывод: жизнь прошла кое-как и непонятно 
как, а что будет дальше — неизвестно.

Уже на данном этапе исследования 
можно заметить различия в ориентации 
русских и китайских студентов: на соци-
альные связи — у первых, на эффектив-
ность и целеполагание — у вторых. При-
мечательно, что ни у одного китайского 
студента не была встречена тема теплых 
и доверительных отношений с родите-
лями. Тем не менее у них довольно ча-
сто встречались темы переосмысления 
опыта и благодарности родителям за 
требовательность к успехам своего ре-
бенка. Как и предполагалось, китайцы 
отметили сильное социальное давление, 
которое вопреки нашим ожиданиям от-
сутствует у русских.

При частотном анализе мотивов 
(рис. 3) было обнаружено, что у китай-
ских студентов значительно преоблада-
ет мотив трудиться ради светлого буду-
щего, тогда как у русских — жить в свое 
удовольствие и быть в гармонии с собой. 
Стремление жить одним днем у русских 
студентов сочетается с данными соци-

ологического опроса, опубликованного 
О. Соловьевой в издании «Независимая 
газета» [7]. Согласно опросу, россияне 
не планируют на длительный срок из-за 
восприятия социально-политической си-
туации как нестабильной. И эта тенден-
ция возросла с 2018 к 2019 году.

Также ни у одного китайца не фи-
гурировал мотив создания семьи. Этот 
факт наводит нас на предположение о 
существовании некоторых противоре-
чий между традиционностью китайского 
общества и социально-политической си-
туацией, диктующей приоритеты запад-
ного мира.

Помимо содержательного компонен-
та отличия наблюдаются и в структурном 
компоненте. Так, на рис. 4 показана ча-
стота выпадения фрагментов биографии 
у студентов обеих стран. Очевидно, что у 
русских выпадение фрагментов биогра-
фии встречается гораздо чаще. Причем, 
как ни странно, чаще всего выпадает на-
стоящее (студенчество — в 68% случаев). 
Возможно, на это повлияла незавершен-
ность этого периода. Невозможно под-
вести итоги незавершенного этапа, а зна-
чит — осознать его роль в жизни.

Однако у русских также выпадают и 
другие фрагменты биографии — детство 
(48%) и школьный период (64%). Как 
будто русским студентам трудно най-
ти связь между всеми этапами жизни и 
создать целостное представление о себе. 
Обычно в нарративах русских описыва-
лись какой-то один случай и его влияние 
на мировоззрение рассказчика. У ки-
тайцев в небольшом количестве случаев 
(13%) выпадало детство, но это может 
быть вызвано его отдаленностью от на-
стоящего и минимизацией его влияния 
на текущую картину.

Частотный анализ указывает на низ-
кую интеграцию нарративной идентич-
ности русских студентов по сравнению 
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с китайскими. Это соответствует ориен-
тации на социальные связи и желанию 
жить одним днем (стремление жить в 
свое удовольствие) — у русских студен-
тов, целеустремленности и нацеленности 
на будущее — у китайцев.

Анализ различий между двумя
выборками
Для доказательства того, что найден-

ные различия статистически достовер-

ны, обе выборки были сравнены с ис-
пользованием критерия U Манна-Уитни 
(таблица).

Нарративы китайских и русских сту-
дентов действительно различаются по 
содержанию. Статистически значимые 
различия обнаружены в проявлении та-
ких тем, как жить в свое удовольствие 
(p≤0,05), трудитьcя ради светлого бу-
дущего (p≤0,002), целеустремленность 
(p≤0,024), желание получить новые 

Рис. 3. Процентное соотношение частоты встречаемости основных мотивов у русских 
и китайских студентов

Рис. 4 . Процентное соотношение выпадения участков биографии у русских 
и китайских студентов
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знания (p≤0,011) и давление общества 
(p≤0,001). Гипотеза 1 подтвердилась.

Статистически значимые различия 
наблюдаются также в структурных ком-
понентах. Выборки отличаются по на-
личию/отсутствию школьного периода 
(p≤0,001) и студенчества (p≤0,001), фило-
софских рассуждений (p≤0,016), детализа-
ции (p≤0,02) и последовательности изло-
жения (0,014). Гипотеза 2 подтвердилась.

Иерархический кластерный
анализ переменных
Для проверки гипотезы 3 мы построи-

ли усредненную структуру нарративной 
идентичности для каждой из двух соци-
альных групп, где бы близкие по смыслу 
темы объединялись в ядра. В качестве 
рабочего метода был выбран иерархиче-
ский кластерный анализ — метод стати-

стической обработки, направленный на 
создание иерархии кластеров и позво-
ляющий оценить удаленность кластеров 
друг от друга [47].

Для китайцев на первом шаге были 
объединены следующие переменные: 
связь с родителями, создание семьи, 
философские рассуждения, уход от про-
блем, романтические отношения, жить в 
свое удовольствие, контекст, оправдать 
ожидание других, смерть, фрустрация 
детства, сомнения в выборе. Мы объ-
единяем эти переменные как пассивную 
зависимую позицию, позицию ребенка в 
отношении с родителями, а также поиски 
себя в этих отношениях. Далее к этому 
кластеру присоединяются формирова-
ние самоценности, разделение своего и 
социального. На следующем этапе к это-
му кластеру присоединяются переосмыс-

Т а б л и ц а
 Различия в распределении тем нарративов у русских и китайских студентов

 Темы, встречающиеся в нарративах М SD U, p r
Школьный период 0,6 0,49 0,001 0,632**
Цели школьного периода 0,35 0,48 0,001 0,623**
Фрустрации школьного периода 0,47 0,5 0,001 0,608**
Способы преодоления школьного периода 1,3 1,5 0,001 0,602**
Выводы школьного периода 0,3 0,6 0,001 0,365*
Студенчество 0,58 0,5 0,001 0,666**
Фрустрации студенчества 0,33 0,47 0,001 0,675**
Преодоления студенчества 0,88 1,36 0,002 0,611**
Философские рассуждения 0,33 0,47 0,016 -0,537**
Последовательность изложения 0,58 0,5 0,014 0,457**
Детализация/общие фразы 1,2 0,46 0,02 -0,457**
Давление общества 0,5 0,5 0,001 0,671**
Желание получить новые знания 0,3 0,46 0,011 0,507**
Целеустремленность 0,4 0,5 0,024 0,422**
Трудности ради светлого будущего 0,38 0,49 0,002 0,573**
Жить в свое удовольствие 0,3 0,46 0,05 -0,394*

Условные обозначения: * уровень значимости p≤0,05; ** уровень значимости p≤0,01; M — сред-
нее значение; SD — стандартное отклонение; U, p — значимость различий между двумя выбор-
ками по критерию U Манна-Уитни; r — коэффициент корреляции Спирмена.
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ление прошлого и выводы. Этот большой 
кластер посвящен теме отношений, ме-
сту человека в мире и конструированию 
своего Я.

Этому кластеру противостоит другой. 
На уровне одного-двух шагов объедине-
ны последовательность изложения, со-
циальное давление, фрустрации в школе 
и в студенчестве, очернение/обеление, 
пассивная/активная позиция, описа-
ние событий, соответствие действий и 
желаний, школьный период и студен-
чество, упоминание деталей или общих 
фраз. Этот кластер мы объединили как 
осознание столкновения с преградами 
социальной реальности. Далее к этому 
кластеру добавляются осмысленность 
выбора и формирование активной пози-
ции и целеустремленности. Отдельными, 
плохо структурируемыми переменными 
остались способы преодоления преград 
на различных этапах взаимодействия 
с социальной реальностью. Возможно, 
инструменты преодоления остались не-
осознанными, не выработанными. В це-
лом внутреннюю реальность китайских 
студентов, систематизированную по на-
шему опроснику, можно представить 
следующим образом (рис. 5).

Структура нарративной идентично-
сти китайских студентов включает два 
больших блока: пассивное бытие, позво-
ляющее сформировать представления 
о себе, своей ценности и целостности 

Я, и активное взаимодействие с внеш-
ним миром. В ядре пассивного бытия 
находится детская зависимая позиция, 
преодоление которой приводит к фор-
мированию самоценности и целостно-
сти. В ядре активных взаимодействий 
с внешним миром находятся пережива-
ния фрустраций, преодоление которых 
позволит сформировать активную пози-
цию по отношению к реальности. Спо-
собы преодоления, позволяющие укре-
пить детское слабое Эго и сформировать 
сильную независимую позицию по от-
ношению к миру, не дифференцирова-
ны и хаотичны. Возможно, китайские 
студенты только пробуют разные спосо-
бы совладания с реальностью и еще не 
могут обобщить полученный опыт.

Судя по корреляционному и частот-
ному анализу, наибольший вес в структу-
ре нарративной идентичности китайских 
студентов имеют такие конструкты, как 
целеустремленность, труд ради светлого 
будущего и социальное давление, тогда 
как самопознание и получение удоволь-
ствия от настоящего находятся в угне-
тенном состоянии.

Кластерный анализ ответов русских 
студентов на уровне одного шага выде-
лил такие переменные, как оправдание 
ожиданий других, создание семьи, ро-
мантические отношения, следование со-
циальным нормам, описание контекста 
(родителей), цели в детстве, конкурен-

Рис. 5. Нарративная идентичность китайских студентов
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ция, личные и социальные цели, уход от 
проблем. Мы эти переменные объедини-
ли как Я и Общество, связанное с детской 
позицией. Далее добавляются такие кла-
стеры, как смерть и другие потрясения, 
фрустрации студенчества, трудиться 
ради светлого будущего, выводы из дет-
ства, следование требованиям общества. 
Все это мы объединили как осваивание 
реалий и требований системы.

Следующий кластер, связанный с 
описанным выше, включил в себя пере-
осмысление опыта, желание узнать себя, 
целеустремленность и желание гордиться 
собой, веру в счастливое будущее и сомне-
ния в выборах. Речь идет о принятии тре-
бований общества, появлении внутрен-
ней, однако неустойчивой мотивации.

На уровне с этим кластером идут фру-
страции из различных периодов жизни. 
Далее в некотором противостоянии со 
всеми вышеперечисленными кластера-
ми находятся соответствие действий и 
желаний, активная/пассивная позиции, 
очернение/обеление, тестирование ре-
альности и выбор своей позиции. Далее, 
как и в случае с китайскими студентами, 
идут недифференцированные, неструк-

турированные способы преодоления. 
Получаем следующую схему (рис. 6).

Структура нарративной идентично-
сти русских студентов сосредоточена на 
одном блоке, включающем поэтапную 
ориентировку во взаимодействии с со-
циальной реальностью и формирование 
устойчивой социальной идентичности. 
Тем не менее целеустремленность и со-
мнение в выборах, объединенные в один 
кластер, могут указывать на то, что по-
зиционирование себя в обществе рос-
сийскими студентами неустойчиво. Это 
может объяснять отсутствие целеустрем-
ленности, обнаружившее себя в корре-
ляционном и частотном анализе, а также 
ориентировку на социальные связи как 
способ сформировать свою социальную 
идентичность. Способы преодоления 
фрустраций российскими студентами, 
как и китайскими, не дифференциро-
ваны. Нам кажется, что причины этому 
одинаковы: недостаток опыта и осознан-
ной позиции по отношению ко взаимо-
действию с миром.

Структура нарративной идентично-
сти, построенная благодаря иерархиче-
скому кластерному анализу, указывает на 

Рис. 6. Нарративная идентичность российских студентов 
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различия в особенностях выстраивания 
отношений «Я-социальная реальность» 
у русских и китайских студентов.

Обсуждение результатов

В данной статье проводился анализ 
культурных и социально-политических 
репрезентаций в нарративах русских 
и китайских студентов, а также их от-
ражение в структуре и содержании 
нарративов. Как и предполагалось, ре-
презентация социально-политической 
ситуации в нарративах оказалась более 
очевидной, и отражена виде готовых 
конструктов, сформулированных сами-
ми респондентами.

В результате статистического анализа 
было обнаружено, что у русских студен-
тов нарративы менее согласованные, в них 
отсутствуют фрагменты биографии. Из 
этого сделано предположение, что нарра-
тивная идентичность русских студентов 
более диффузная, чем у китайских. Мы 
полагаем, что это может быть результатом 
менее структурируемой и определенной 
ситуации в России. Данные, полученные 
на сайте The Global Economy, а также ре-
зультаты опроса издания «Независимая 
газета» свидетельствуют в пользу нашего 
предположения. Неопределенность си-
туации превращает процесс получения 
знаний в нечто бессмысленное. Соответ-
ственно, смещение ценностей студентов с 
получения знаний и продуктивной рабо-
ты на самоанализ, выстраивание социаль-
ных связей и жизнь одним днем оправда-
но невозможностью прогнозирования и 
целеполагания.

Обращает на себя внимание отсут-
ствие фрагментов биографии у русских 
студентов. Обычно отсутствие фраг-
мента биографии наблюдается в случае 
травмы, когда человек пропускает фраг-

менты биографии, чтобы избежать по-
вторных болезненных переживаний [5; 
6; 36; 46]. Также возможны пропуски в 
случаях, когда события прошлого невоз-
можно встроить в настоящий контекст. 
Причиной этому может быть как низкий 
уровень осознанности, так и исполнение 
ролей, которые в настоящем подвергают-
ся осуждению [5]. В нашем случае мы, 
по всей видимости, имеем дело с низкой 
степенью осознанности студентов, невоз-
можностью осмыслить и интегрировать 
жизненный опыт в единую структуру.

Также для русских студентов была 
характерна сосредоточенность на одном 
из фрагментов биографии, когда весь 
рассказ строился вокруг какого-то одно-
го события, отголоски которого обнару-
живались в настоящем. Зачастую застре-
вание на каком-либо событии указывает 
на травмирующий опыт, который невоз-
можно интегрировать [4; 10]. Ученые, ис-
следующие социальные проблемы Ближ-
него Востока и Африки, отмечают, что 
выраженное социальное давление или, 
напротив, социальная эксклюзия могут 
приводить к застреванию молодых людей 
вне возрастных периодов [34]. Это состо-
яние даже приобрело собственный тер-
мин — «waithood» или «wait adulthood» 
(англ. «отложенная взрослость» англ.) 
[16]. Структура нарративной идентич-
ности русских студентов, приведенная 
на рис. 6, отражает постоянные попыт-
ки сориентироваться в социальном про-
странстве и сформировать устойчивую 
идентичность. Из всего вышесказанного 
можно заключить, что рассогласован-
ность социально-политической системы 
России приводит к невозможности по-
строить интегрированную социальную 
идентичность, что выражается в таких 
проявлениях, как выпадение фрагментов 
биографии и застревание, — феноменов, 
характерных для ПТСР [36].
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Нарративная идентичность китай-
ских студентов более структурируемая и 
направлена в будущее. Основным моти-
вом китайских студентов является учеба 
ради светлого будущего, и все настоящее, 
как и прошлое, посвящено достижению 
целей в будущем. Это целеполагание вы-
ступает стержнем, объединяющим все 
фрагменты идентичности в целостность. 
Можно предположить, что четко струк-
турированная социально-политическая 
система способствует осмыслению лич-
ного опыта, а именно определяет цели и 
задачи, с которыми китайские студенты 
должны соотносить результаты своей де-
ятельности.

В структуре нарративной идентично-
сти китайских студентов максимальный 
вес уделяется одному из двух ядер — ак-
тивному взаимодействию с внешним ми-
ром и целеполаганию, — тогда как фор-
мирование самоценности, целостности 
и самопознание находятся в угнетенном 
состоянии. Возможно, причиной этому 
является сильное социальное давление, 
вынуждающее идти к определенным це-
лям и не оставляющее внутренних ресур-
сов на самопознание. Такие состояния 
могут привести к формированию ложной 
или кризисной идентичности [27].

Таким образом, наши предположения 
о том, что особенности социально-поли-
тической ситуации отразятся в структуре 
и содержании нарративов, подтверди-
лись: более структурированная и после-
довательная социально-политическая 
ситуация в Китае способствует большей 
структурности нарратива. Русским сту-
дентам, напротив, были свойственны вы-
падения фрагментов биографии.

Кластерный анализ позволил обоб-
щить личностные конструкты и постро-
ить структуру нарративной идентично-
сти российских и китайских студентов. 
Если китайские студенты переживали 

сильное давление системы, что приводи-
ло к слабому переживанию своего Я, то 
российские студенты пытались понять 
окружающую реальность и способы со-
циальной интеграции.-Влияние социаль-
но-политической ситуации здесь более 
очевилно, нежели культурная подопле-
ка. . Для культурной составляющей сто-
ит переформулировать либо расширить 
задание. Так, например, для получения 
культурных различий в самопрезентаци-
ях американских и китайских студентов 
Ван и Конвей [44] предложили респон-
дентам описать факторы, повлиявшие на 
становление личности.

Заключение

Данное исследование было поиско-
вым и направленным на выявление со-
циально-политических и культурных 
репрезентаций в индивидуальных нар-
ративах русских и китайских студен-
тов. Теоретический анализ подвел нас к 
предположению о том, что проявления 
культуры, истории и текущей социаль-
но-политической ситуации в личност-
ных нарративах имеют свою иерархию: 
наиболее очевидным является влияние 
социально-политической ситуации, по-
скольку она обуславливает конкретное 
поведение человека. Мы предположили, 
что последовательность и структура со-
циально-политической ситуации отраз-
ятся в структуре и содержании наррати-
вов русских и китайских студентов. Оба 
предположения подтвердились.

Полученные данные указывают на 
то, что русским студентам трудно най-
ти связь между всеми этапами жизни и 
создать целостное представление о себе. 
В отличие от китайских студентов, чья 
жизнь во многом определена социаль-
но-политической структурой, русские 
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студенты конструируют свое социальное 
Я, взаимодействуя с непоследовательной 
и непредсказуемой реальностью. Это не 
дает сформироваться устойчивому со-
циальному Я, а контакт с социальной ре-
альностью приводит к стрессу. С другой 
стороны, сильное давление со стороны 
социально-политической сферы Китая 
приводит к угнетению формирования 
самоосознания и самоценности, что тео-
ретически может привести к ложной или 
кризисной идентичности. Таким обра-
зом, мы видим, как глубоко в структуру 
личности проникает влияние социально-
политической ситуации в стране.

Исследование взаимосвязи лич-
ностного и социального как одной из 
фундаментальных проблем социальной 

психологии может быть исследован-
ным с помощью нарративного метода. 
Однако еще более фундаментальные 
конструкты личности формируются под 
воздействием культуры. Обнаружить их 
в данном исследовании нам не удалось. 
Возможно, для их обнаружения тре-
буется более сложный семантический 
анализ. На данный момент таких мето-
дов анализа нарративов не существует. 
Дальнейшее исследование этого вопро-
са требует детальной теоретической 
проработки уровней семантического 
анализа нарративов. Возможно, мо-
дель анализа нарратива, предложенная 
Д. МакАдамсом, нуждается в дополне-
нии, позволяющем анализировать скры-
тые смыслы текстов.
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Кросс-культурные различия в любовных аттитюдах 
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Цель. Изучение кросс-культурных различий в любовных аттитюдах белорусов и китайцев.
Контекст и актуальность. Большое количество кросс-культурных исследований фокуси-

руется на сравнении психологических характеристик представителей двух полярных куль-
тур — индивидуалистической и коллективистической. Вместе с тем практически не уде-
ляется внимания изучению и объяснению различий внутри каждой из этих культур. Хотя 
совершенно очевидно, что страны, относящиеся к одной и той же культуре, в силу своих куль-
турно-специфических особенностей, традиций, государственного устройства, религий могут 
существенно различаться. В связи с этим проведенное исследование было направлено на выявле-
ние различий в такой культурной универсалии, как любовь, а именно — в любовных аттитюдах 
белорусов и китайцев, являющихся представителями коллективистической культуры.

Дизайн исследования. Исследование проводилось методом опроса. Для обработки и анали-
за данных использовались описательные статистики, t-критерий Стьюдента.

Участники. В качестве респондентов выступили 1344 человека, представители белорусской 
(мужчины, N=544; женщины, N=560) и китайской (мужчины, N=120; женщины, N=120) вы-
борок в возрасте 17-30 лет.

Методы (инструменты). Методика «Шкала любовных аттитюдов» (К. Хендрик, С. Хен-
дрик).

Результаты. Китайские мужчины отличаются от белорусских мужчин более высокими по-
казателями аттитюдов Агапе, Прагма, Сторге и Людус. Белорусские женщины отличаются 
от китайских более высокими показателями аттитюдов Эрос. В свою очередь, китайские жен-
щины в сравнении с белорусскими имеют более высокие показатели Прагма, Сторге и Людус. 
Аттитюды Эрос и Агапе занимают верхнюю позицию в иерархии любовных аттитюдов бело-
русских мужчин и женщин, а аттитюды Агапе и Прагма — у китайских. Людус независимо от 
пола и национальности обладает наименьшей силой.

Основные выводы. Результаты исследования вносят вклад в понимание различий в любов-
ных стилях в зависимости от принадлежности к западной и восточной коллективистическим 
субкультурам.

Ключевые слова: любовные аттитюды, Эрос, Людус, Сторге, Прагма, Мания, Агапе, муж-
чины, женщины, белорусы, китайцы.
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Введение

Любовь — многомерная конструкция. 
В соответствии с этой идеей Дж.А. Ли 
[15; 16] разработал таксономию, исполь-
зуя основные принципы цветной теории 
в качестве аналогии, чтобы различать 
шесть стилей любви, которые часто назы-
вают «цвета любви»: романтическая лю-
бовь (Эрос), дружеская любовь (Сторге), 
собственническая любовь (Мания), аль-
труистическая любовь (Агапе), игровая 

любовь (Людус) и прагматическая лю-
бовь (Прагма).

Романтическая любовь характеризу-
ется наличием физического идеала, непо-
средственным влечением к любимому че-
ловеку, стремлением к эмоциональной и 
сексуальной близости. Присутствие пар-
тнера вызывает физиологическое возбуж-
дение, а также сексуальное желание. Влю-
бленные стремятся к тесным и интимным 
отношениям. Переживание любви очень 
эмоционально и интенсивно, но не на-

Cross-Cultural Differences in Love Attitudes 
of Belarusians and Chinese

Igor A. Fourmanov
Belarusian State University (BSU), Minsk, Republic of Belarus
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1931-9751, e-mail: formigor@gmail.com

Objectives. Study of cross-cultural differences in love attitudes of Belarusians and Chinese.
Background. A large number of cross-cultural studies focus on comparing the psychological char-

acteristics of representatives of two polar cultures — individualistic and collectivist. At the same time, 
little attention is paid to the study and explanation of the differences within each of these cultures. 
Although it is quite obvious that countries belonging to the same culture may differ significantly due 
to their cultural-specific features, traditions, state structure, and religions. In this regard, the study was 
aimed at identifying differences in such a cultural universal as love, namely, in the love attitudes of 
Belarusians and Chinese, who are representatives of collectivist culture.

Study design. The study was conducted using a survey method. For data processing and analysis, 
descriptive statistics and Student t-test were used.

Participants. The respondents were 1344 people, representatives of the Belarusian (men, N=544; 
women, N=560) and Chinese (men, N=120; women, N=120) samples, aged 17-30 years.

Measurements. Love Attitudes Scale by C. Hendrik, S. Hendrik.
Results. Chinese men differ from Belarusian men with higher scores of attitudes Agape, Pragma, 

Mania, Storge and Ludus. Belarusian women differ from Chinese women with higher Eros attitudes. In 
turn, Chinese women in comparison with Belarus, have higher rates of Pragma, Storge, and Ludus. At-
titudes Eros and Agape occupy the top position in the hierarchy of love attitudes of Belarusian men and 
women, and attitudes Agape and Pragma — in Chinese. Ludus, regardless of gender and nationality, 
has the least power.

Conclusions. The results of the study contribute to the understanding of differences in love styles 
depending on belonging to Western and Eastern collectivist subcultures.

Keywords: love attitudes, Eros, Ludus, Storge, Pragma, Mania, Agape, men, women, Belarusians, 
Chinese.
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вязчиво или чрезмерно ревниво. Иными 
словами, человек с эротическим стилем 
любви отличается тем, что он уверен в 
любви, способен связать себя любовны-
ми отношениями и поддерживать тесные 
контакты в этих отношениях.

Дружеская любовь возникает, ког-
да любовь строится на привязанности 
и товариществе. Любовные отношения 
развиваются медленно, со временем, 
как продолжение дружеских отноше-
ний. Партнеры разделяют интересы друг 
друга, приобретают доверие и призна-
ние в течение более длительных пери-
одов времени. При стиле любви Сторге 
большое значение придается общению 
и стабильности. Для таких влюбленных 
физическое влечение относительно не-
важно — общие интересы важнее. Им 
нравится чувствовать себя комфортно в 
сложившихся отношениях, которые не 
очень эмоционально заряжены.

Собственническая любовь представ-
ляет собой стиль любви, который явля-
ется навязчивым и эмоционально интен-
сивным. Кроме того, он характеризуется 
стремлением к близости быстро и интен-
сивно. Однако человек со стилем любви 
Мания склонен испытывать неуверен-
ность в отношениях, часто опасаясь, что 
его чувства не будут взаимными, и нуж-
дается в большом количестве заверений 
в любви. Влюбленные-собственники 
должны быть абсолютно уверенными 
в том, что их партнер любит их, в то же 
время они боятся потерять его. Поэтому 
ревность практически стабильное пере-
живание, которое характерно для любов-
ных отношений такого рода.

Альтруистическая любовь представ-
ляет собой обязательство поддерживать 
партнера, не ожидая взаимности. Это 
вера в то, что все люди заслуживают люб-
ви, в сочетании с отсутствием ожидания 
ответной любви (хотя взаимность была 

бы оценена высоко, но она не ожидает-
ся). Такая любовь бескорыстна, нежна, 
заботлива и щедра. Влюбленные со сти-
лем Агапе не очень эмоциональны, у них 
нет физических предпочтений и они, как 
правило, очень терпимы и благосклонны.

Игровая любовь тесно связана с невер-
ностью и изменой в отношениях, соответ-
ственно. Влюбленные, предпочитающие 
этот стиль любви, подчеркивают сексу-
альную свободу и ищут сексуальных при-
ключений. Конкретнее стиль любви Лю-
дус характеризуется тем, что наслаждение 
получается от разнообразия партнеров и 
встреч с более чем одним человеком одно-
временно. Такие любовники верят, что 
можно любить двух или более людей од-
новременно и не иметь идеального физи-
чески привлекательного партнера. Они не 
очень эмоциональны и их отношения не 
становятся «серьезными». Они стараются 
не проводить слишком много времени с 
одним человеком или обсуждать отноше-
ния, чтобы избежать обязательств. Они 
предпочитают говорить партнерам, что 
встречаются с другими людьми, но могут 
этого и не делать, если знают, что партне-
ры будут ревновать.

Наконец, прагматическая любовь 
характеризуется стремлением к совме-
стимости с точки зрения социальных и 
личностных характеристик, то есть пред-
ставляет собой желание найти кого-то 
в качестве партнера, который соответ-
ствует происхождению или профессии, 
разделяет интересы и, вероятно, будет 
хорошим спутником жизни и родителем. 
Физическая привлекательность не имеет 
значения. Прагматичные любовники не 
очень эмоциональны. Они хотят, чтобы 
отношения были успешными, поэтому 
они, установив определенные критерии 
для партнера, хотят хорошо узнать его, 
прежде чем брать на себя какие-либо 
партнерские обязательства.
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По мнению Дж.А. Ли, эти категории 
стилей любви скорее следует рассматри-
вать как характеристику отношений или 
эмоциональных переживаний, относя-
щихся к конкретному партнеру и роман-
тическим отношениям, а не как характе-
ристику личностной черты.

К. Хендрик и С. Хендрик [11], прак-
тически реализуя идеи Дж.А. Ли [15], 
разработали Шкалу любовных устано-
вок (LAS), чтобы эмпирически измерить 
указанные выше стили любви. В послед-
нее время были предприняты достаточно 
интенсивные попытки выявления кор-
релят различных любовных стилей. Как 
показал анализ литературы, это исследо-
вания: а) демографических переменных 
(гендера, возраста, географических реги-
онов и пр.); б) личностных переменных; 
в) аттитюдных переменных; г) различ-
ных измерений чувства любви и д) по-
веденческих переменных и пр. [1; 3; 19].

Вместе с тем полное понимание 
любви в романтических отношениях 
должно учитывать вклад культуры [16]. 
Культура как некий общий образ жизни 
группы людей обеспечивает культур-
ные стандарты для членов культурных 
групп и влияет на их восприятие, мыш-
ление, суждения и действия. Культур-
ные стандарты включают в себя уста-
новки, ценности и социальные нормы. 
Они усваиваются в детстве и подрост-
ковом возрасте и обеспечивают ориен-
тацию индивидов на соответствующие 
действия в течение всей последующей 
жизни. К. Омер-Райан, Е. Хэтфилд и 
Р. Фрей [2] утверждали, что культурные 
различия оказывают решающее влияние 
на то, как люди определяют и пережива-
ют любовь, но также и на то, в кого они 
склонны влюбляться. Поэтому связан-
ные с культурой исследования имеют 
решающее значение в изучении стиле-
вых особенностей любви.

Существует мнение, что романти-
ческая любовь, особенно страстная, это 
универсальное явление, которому на-
ходятся свидетельства во многих ми-
ровых культурах [1; 14]. В частности, 
В.Р. Янковяк и Е.Ф. Фишер [12], изучив 
романтическую любовь в 166 культурах 
по всему миру, пришли к выводу о том, 
что романтическая любовь почти уни-
версальна. При этом они отметили, что 
романтическая любовь может управ-
ляться некоторыми культурными пере-
менными. Вполне возможно, что люди 
испытывают романтические любовные 
переживания более или менее часто в за-
висимости от социальной организации и 
идеологии своей культуры.

В большинстве исследований в каче-
стве такой базовой переменной рассма-
триваются измерения индивидуализма 
и коллективизма. Считается, что ин-
дивидуализм развивается в культурах, 
где люди ценят независимость, стрем-
ление к личным целям и уникальность, 
тогда как коллективистские ценности 
развиваются в культурах с сильно рас-
ширенными семейными отношениями, 
которые подчеркивают социальные свя-
зи с другими, взаимозависимость и вну-
тригрупповые цели [23]. Среди кросс-
культурных психологов существует 
мнение, что экстенсивное переживание 
романтической любви является более 
распространенным в современных стра-
нах с индивидуалистической культурой 
и менее — в традиционных коллекти-
вистских культурах с сильными и ши-
рокими связями с семьей.

Индивидуалистические культуры, 
такие как в Соединенных Штатах Аме-
рики, Великобритании, Австралии, Ка-
наде и странах Северной и Западной 
Европы, сосредотачиваются больше на 
личном интересе и интересах ближай-
ших родственников, личностной авто-
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номии и принятии самостоятельных 
решений, проявлении индивидуальной 
инициативы и независимости. Инди-
видуализм характеризуется желанием 
быть самодостаточным [14]. Однако 
индивидуализм «в чистом виде» просто 
невозможен в существующей системе 
социальных отношений: люди склонны 
испытывать хоть какую-то зависимость. 
Иными словами, одновременно как ин-
дивид зависит от других людей, так и 
другие люди зависят от него. Именно 
поэтому в индивидуалистических куль-
турах мотивация индивида быть неза-
висимым может находиться в противо-
речии с потребностью в романтичном 
партнере.

Таким образом, можно предполо-
жить, что индивидуализм негативно 
влияет на любовь к партнеру и может 
препятствовать любовным отношениям. 
В частности, было выявлено, что люди, 
которые отличаются большими индиви-
дуалистическими тенденциями, имеют 
меньшие предпосылки, чтобы когда-ли-
бо стать любящими [6]. Такие люди так-
же чаще выбирают игровой любовный 
стиль, который предполагает менее ин-
тимные установки в отношении любви. 
Сильный индивидуализм был связан с 
восприятием любовных отношений как 
менее полезных и менее глубоких. В це-
лом, чем более индивид индивидуали-
стичен, тем ниже качество переживаний 
любви к партнеру. К.К. Дион и К.Л. Дион 
[7] установили, что люди, которые отли-
чаются выраженным индивидуализмом, 
считают себя менее счастливыми в браке, 
а также отмечают более низкую удовлет-
воренность их семейной жизнью и отно-
шениями с друзьями.

Коллективистские культуры, доми-
нирующие в таких странах, как Китай, 
многие африканские и латиноамери-
канские страны, Греция, южная Италия 

и Испания, напротив, побуждают лю-
дей подчинять личностную мотивацию 
интересам группы, быть лояльными 
к группе, которая, в свою очередь, за-
ботится об их выгоде. Они поощряют 
взаимозависимость и предполагают, 
что решения, принимаемые группой, 
являются более важными, чем персо-
нальные [14].

В коллективистских культурах люди 
испытывают зависимость от разнообраз-
ных отношений с их членами семьи и 
близкими друзьями. Поэтому, когда они 
принимают решения по поводу их роман-
тических отношений, они принимают во 
внимание как собственные интересы и 
выгоды, так и то, как их действия затро-
нут их отношения с другими. Коллекти-
визм связан с прагматическим, основан-
ным на дружбе представлением о любви 
и наличием альтруистических целей [7].

Согласно данным Всемирного ис-
следования ценностей (Values Survey 
Module, VSM), Беларусь по ценностным 
ориентациям своего населения близка к 
другим коллективистическим странам, 
особенно России, Украине и Китаю. 
В частности, для белорусской культуры 
характерны выраженные коллективизм 
и прагматизм [4].

Обзор литературы показывает, что 
большинство кросс-культурных иссле-
дований сосредоточено на сравнении 
сугубо полярных культур: индивидуали-
стических против коллективистических 
[1]. Вместе с тем, с нашей точки зрения, 
такое достаточно «грубое» противопо-
ставление не совсем правомерно. В част-
ности, целый ряд восточноевропейских 
стран (например, Россия, Литва, Поль-
ша, Украина и Беларусь) и азиатских 
стран (например, Китай, Гонконг, Япо-
ния и Индия) по многим признакам и 
во многих исследованиях относятся к 
коллективистическим культурам. Одна-
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ко совершенно очевидно, что эти страны 
кроме значительной территориальной 
удаленности имеют свои культурно-
специфические и традиционные особен-
ности, а также различаются социальны-
ми системами, религиями, моральными 
устоями и пр. В связи с этим, не оспари-
вая принадлежность этих стран к коллек-
тивистической культуре, следовало бы 
все же разделить их на западные и вос-
точные коллективистические субкуль-
туры. Так, по данным Всемирного иссле-
дования ценностей, например, белорусы, 
россияне и украинцы имеют более вы-
сокие показатели индивидуализма, чем 
китайцы, но меньшие, чем литовцы и 
поляки. Вместе с тем по показателям 
прагматизма белорусы и россияне явля-
ются менее практичными, чем китайцы и 
украинцы [4].

Анализ результатов кросс-
культурных сравнительных исследо-
ваний любовных стилей в индивиду-
алистических и коллективистических 
культурах позволил сделать заключение, 
что: а) проведенные ранее исследования 
являются малочисленными; б) их ре-
зультаты получены на совмещенных по 
гендеру выборках, что, с нашей точки 
зрения, не совсем информативно.

В целом ряде исследований было уста-
новлено, что американские и европейские 
студенты в сравнении с азиатскими, в ос-
новном китайскими, студентами имели 
более высокие показатели Эроса и более 
низкие показатели Прагмы, Сторге, Ма-
нии и Агапе [8; 10; 11; 21]. Ни в одном из 
проведенных исследований гендерные 
различия не определялись.

Исходя из этого, нами было сделано 
предположение, что иерархии любовных 
аттитюдов белорусов и китайцев будут 
иметь некоторые «базисные» сходства в 
доминирующих любовных установках. 
Однако культурно-специфические фак-

торы и этнокультурные традиции могут 
также приводить к различиям в пережи-
ваниях любви как белорусами и китай-
цами, так и женщинами, и мужчинами, 
принадлежащими к различным коллек-
тивистическим субкультурам. В частно-
сти, предполагалось, что:

Гипотеза 1. В иерархии белорусских 
респондентов в отличие от китайских 
независимо от гендера будут превалиро-
вать любовные аттитюды Эроса.

Гипотеза 2. Белорусы по сравнению 
с китайцами будут иметь более высокие 
показатели Эроса.

Гипотеза 3. Китайцы будут отличать-
ся от белорусов более высокими показа-
телями Прагмы, Сторге, Мании и Агапе.

Гипотеза 4. Любовные аттитюды Лю-
дуса у белорусов и китайцев различаться 
не будут.

Дизайн исследования

Методика. Анализировались дан-
ные, полученные с помощью русского и 
китайского вариантов методики «Шкала 
любовных аттитюдов» (Love Attitudes 
Scale) К. Хендрик и С. Хендрик [11]. 
Методика состоит из 42 утверждений, 
сгруппированных в 6 шкал (Эрос, Лю-
дус, Сторге, Прагма, Мания и Агапе) и 
оценивающих 6 основных стилей любви 
на основе многомерной теории любви 
Дж.A. Ли [15]. Для дифференциации 
ответов использовалась пятибалльная 
шкала Ликерта.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 1344 человека, относящихся к 
белорусской (мужчины, N=544; женщи-
ны, N=560) и китайской выборке (муж-
чины, N=120; женщины, N=120) в воз-
расте 17-30 лет (М=21,04±2,89).

Статистика. Проводились расчет 
средних значений и стандартных от-
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клонений, размер эффекта для срав-
нения средних значений Коэна (d) 
(условное обозначение), сравнитель-
ный анализ двух независимых выбо-
рок по критерию равенства дисперсий 
Ливиня (F) (условное обозначение) и 
Т-критерию Стьюдента (t) (условное 
обозначение).

Результаты

Различия в мужских аттитюдах. 
Сравнение полученных данных позво-
лило выявить (рис. 1), что белорусские 
мужчины имели статистически значи-
мо более низкие показатели, чем ки-
тайские мужчины, по аттитюдам Праг-
ма (M=2,78, SD=0,70 против M=3,61, 

SD=0,60; F=4,50, p=0,052; t=—12,066, 
p˂0,0001; d=1,27), Сторге (M=3,05, 
SD=0,72 против M=3,40, SD=0,65; 
F=0,86, p=0,353; t=—4,841, p˂0,0001; 
d=0.51) и Людус (M=2,71, SD=0,70 про-
тив M=3,07, SD=0,63; F=0,57, p=0,449; 
t=—5,171, p˂0,0001; d=0.54).

Вместе с тем были определены зна-
чимые, но имеющие величину эффекта 
ниже среднего, различия в показателях 
Агапе (M=3,41, SD=0,89 против M=3,72, 
SD=0,66; F=23,62, p˂0,0001; t=—3,590, 
p˂0,0001; d=0,39) и Мании (M=3,22, 
SD=0,81 против M=3,44, SD=0,64; 
F=10,82, p=0,0001; t=—2,749, p˂0.0001; 
d=0,30). По показателю Эрос статисти-
чески значимых различий между бело-
русскими и китайскими респондентами 
не обнаружено.

Рис. 1. Любовные аттитюды мужчин
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Иерархия мужских аттитюдов. 
Анализ результатов исследования также 
показал (рис. 1), что в иерархии любовных 
аттитюдов белорусских мужчин домини-
рующее положение занимают аттитюды 
Эрос, Агапе и Мания. Субординационное 
положение занимают аттитюды Сторге, 
Прагма и Людус. В иерархии любовных 
аттитюдов китайских мужчин домини-
рующее положение занимают аттитюды 
Агапе, Прагма и Эрос, а субординацион-
ное — Мания, Сторге и Людус.

Различия в женских аттитюдах. 
В результате сопоставления полученных 
данных было установлено (рис. 2), что у 
белорусских женщин в сравнении с ки-
тайскими женщинами выше показатели 
аттитюдов Эрос (M=3,50, SD=0,63 против 
M=3,16, SD=0,75; F=9,51, p=0,002; t=5,144, 
p˂0,0001; d=0,50). Вместе с тем китайские 

женщины значимо отличаются от бело-
русских женщин более высокими показа-
телями Прагма (M=3,46, SD=0,66 против 
M=2,85, SD=0,67; F=0,05, p=0,823; t=—
9,043, p˂0,0001; d=0.91), Сторге (M=3,32, 
SD=0,65 против M=3,05, SD=0,70; F=1,30, 
p=0,253; t=—3,932, p˂0,0001; d=0.39) и 
Людус (M=2,85, SD=0,80 против M=2,67, 
SD=0,65; F=13,20, p˂0,0001; t=—2,778, 
p=0.006; d=0.24). По другим показателям 
статистически значимых различий не об-
наружено.

Иерархия женских аттитюдов. 
Как показал анализ данных исследова-
ния (рис. 2), в иерархии любовных ат-
титюдов белорусских женщин домини-
рующее положение занимают аттитюды 
Эрос, Агапе и Мания. Субординаци-
онное положение занимают аттитюды 
Сторге, Прагма и Людус.

Рис. 2. Любовные аттитюды женщин
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В иерархии любовных аттитюдов 
китайских женщин доминирующее по-
ложение занимают аттитюды Агапе, 
Прагма и Мания, а субординационное 
положение — Сторге, Эрос и Людус.

Обсуждение результатов

Прежде всего следует обратить вни-
мание, что, независимо от гендера, китай-
ские респонденты статистически значи-
мо отличаются от белорусских большим 
размером эффекта (d) и интенсивностью 
таких любовных аттитюдов, как Прагма 
и Сторге, а также меньшей Людус. Это 
свидетельствует о том, что китайские 
респонденты в любовных отношениях 
больше, чем белорусские, ориентирова-
ны на прагматизм, общность установок и 
ценностей, крепость товарищеских отно-
шений с партнером, несколько в большей 
мере отдают предпочтение случайным 
контактам, избеганию близости и интен-
сивности в отношениях.

В. Ван, К. Люк и Дж. Лаи [24] ука-
зали, что многие паттерны культурных 
различий между китайцами и представи-
телями других культур могут отражать 
влияние конфуцианской этической си-
стемы и коллективистских убеждений. 
Кроме того, существует и еще одно из-
мерение китайских личных отношений, 
которое было менее хорошо изучено, но 
которое дает нам более имическое, или 
специфическое для культуры, понима-
ние китайских концепций любви — это 
понятие юань [10].

Концепция юаня, по существу, отно-
сится к «реляционному фатализму» — 
вере в то, что личные отношения предо-
пределены для успеха или неудачи и 
что сами взаимодействующие индивиды 
имеют лишь ограниченный контроль над 
этим процессом. Это понятие рассматри-

вает партнеров по отношениям как пас-
сивных получателей отношений, а не как 
их активных создателей. Пары соединя-
ются вместе из-за юаня и их соединение 
неизбежно. И даже до того, как люди 
встретятся, может возникнуть телепати-
ческий юань с партнером, определяющий 
ощущение совместимости или несовме-
стимости с ним.

Юань также играет важную роль в 
поддержании социальной гармонии и 
групповой солидарности, что является 
важной чертой китайского общества. 
Поскольку пары находятся вместе из-за 
юаня, отношения должны быть терпи-
мыми, ценными и сохранными. Когда 
возникают трудности в отношениях, их 
можно объяснить скорее чувством пре-
допределенности, чем недостатками ин-
дивида.

Примат идеи приверженности пар-
тнеру «несмотря ни на что» подтверж-
дается данными исследований стилей 
любви. Р. Гудвин и Ш. Финдлей [10] от-
мечают, что «предопределенные» отно-
шения отражают прагматические сооб-
ражения, где честь семьи и стабильность 
занимают центральное место. Предопре-
деленность, следовательно, может быть 
связана не столько со «случайностью» 
судьбы (как это подразумевается в за-
падном идеале любви: например, вера в 
любовь «с первого взгляда»), сколько с 
принятием судьбы, предписанной куль-
турной и религиозной традицией. С этой 
точки зрения неудивительно, что китай-
ские респонденты, принявшие участие в 
исследовании, набрали больше баллов по 
стилю любви Прагма и Агапе, чем бри-
танские респонденты.

Полученные данные отчасти согла-
суются и с другими кросс-культурными 
исследованиями, правда, оценивающими 
любовные стили представителей индиви-
дуалистической и коллективистической 
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культур. В частности, как уже отмеча-
лось выше, еще К. Хендрик и С. Хендрик 
[11] установили, что азиатские студен-
ты отличались от американских студен-
тов большими показателями Прагма и 
Сторге. Такие же результаты получили 
С. Спречер и М. Торо-Морн [21] на об-
щей взрослой китайской выборке: китай-
ские респонденты чаще демонстрируют 
Сторге и Манию, чем американцы. В ис-
следовании K.Л. Дион и K.К. Дион [8] 
было обнаружено, что китайские и дру-
гие азиатские респонденты выше оцени-
вают Сторге, чем их англо-кельтские или 
европейские сверстники.

В. Янковяк с коллегами [13] показа-
ли, что как китайские мужчины, так и 
женщины настаивали на важности мате-
риальных факторов для поддержания от-
ношений. Это контрастирует с мнением 
респондентов из России, где только жен-
щины подчеркивали важность матери-
альных факторов [5].

Китайские студенты в подавляющем 
большинстве считают, что материаль-
ные факторы являются основой для ин-
тимного и успешного брака. Кроме того, 
китайцы, особенно женщины, придают 
большое значение тому, чтобы быть неза-
висимыми, и, таким образом, не хотят те-
рять этот статус во имя любви (Людус). 
Показательно, что 100% опрошенных ки-
тайских женщин согласились с утверж-
дением, что «любовь к человеку не долж-
на означать потерю независимости».

Таким образом, данные, полученные 
в проведенном исследовании и других 
исследованиях, свидетельствуют о том, 
что китайцы как представители восточ-
ной коллективистической субкультуры 
отличаются от представителей западной 
коллективистической субкультуры и 
индивидуалистической культуры выра-
женной прагматической ориентацией в 
любовных романтических отношениях. 

Прагматизм в романтических отноше-
ниях — это прежде всего ориентация на 
эффективность репродуктивного успеха, 
учет и генетической, и экономической 
пригодности потенциального партнера.

Менее выраженные прагматические 
тенденции у белорусских респондентов 
могут быть результатом влияния евро-
пейского наследия романтичной кон-
цепции любви, которая не опирается на 
прагматические соображения [18].

Еще одно различие, на которое следует 
обратить внимание с учетом среднего раз-
мера эффекта, — это наличие у белорус-
ских женщин в сравнении с китайскими 
женщинами существенно более высоких 
показателей аттитюдов Эрос. Это, веро-
ятно, может быть доказательством того, 
что белорусские женщины, в отличие от 
прагматичных китайских женщин, бо-
лее романтичны и отличаются большей 
страстностью, более сильным стремлени-
ем к возлюбленному, ориентацией на фи-
зические кондиции и привлекательность 
партнера. Полученные данные отчасти 
могут объясняться результатами кросс-
культурных исследований степени эмоци-
ональной вовлеченности в романтические 
отношения. В частности, Д.П. Шмиттом 
с коллегами [20] было установлено, что 
восточноазиатские женщины имели наи-
более низкий уровень эмоциональных 
затрат, чем женщины всех других регио-
нов мира. Помимо этого, М. Торо-Морн 
и С. Спречер [22] выявили, что предста-
вители восточноазиатских стран менее 
склонны испытывать романтическую 
страсть, чем люди из стран Запада. Кросс-
культурное исследование Дж. Гао [9] так-
же показало, что китайцы менее страстны, 
чем американцы.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что первая и четвертая гипотезы 
подтвердились полностью, вторая и тре-
тья гипотезы — лишь частично.
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Вышеизложенные выводы и сопо-
ставление иерархий любовных атти-
тюдов позволили сделать обобщающее 
заключение, что белорусских респонден-
тов в любовных отношениях привлекают 
страсть и преданность, а китайские ре-
спонденты терпеливо ищут подходящего 
любовного партнера, который обладает 
некими желаемыми атрибутами или от-
вечает каким-то параметрам. Это отчасти 
подтверждает сделанное нами предполо-
жение, что несмотря на то, что иерархии 
любовных аттитюдов белорусских и ки-
тайских респондентов имеют некоторые 
«базисные» сходства в доминирующих 
любовных установках, существуют раз-
личия. Эти отличия в стилях любви, 
вероятнее всего, определяются культур-
но-специфическими факторами и эт-
нокультурными традициями белорусов 
и китайцев, относящихся к различным 
коллективистическим субкультурам.

Заключение

Полученные результаты можно обоб-
щить в следующих основных выводах:

1. Китайские мужчины отличаются 
от белорусских мужчин более высокими 
показателями аттитюдов Агапе, Прагма, 
Мания, Сторге и Людус. По аттитюду 
Эрос статистически значимых различий 
не выявлено.

2. Белорусские женщины отлича-
ются от китайских женщин более вы-
сокими показателями аттитюдов Эрос. 
Китайские женщины в сравнении с бе-
лорусскими женщинами имеют более 

высокие показатели Прагма, Сторге и 
Людус. По показателям Агапе и Мания 
статистически значимых различий не 
обнаружено.

3. Аттитюды Эрос и Агапе занимают 
верхнюю позицию в иерархии любовных 
аттитюдов белорусских мужчин и жен-
щин. Для китайских мужчин и женщин 
характерно преобладание аттитюдов 
Агапе и Прагма. Людус независимо от 
пола и национальной принадлежности 
является наименее предпочтительным 
стилем любовных отношений.

Ограничения и предложения 
по будущим исследованиям

Стоит отметить некоторое ограниче-
ние данного исследования. Китайская 
выборка в исследовании значитель-
но меньше, чем белорусская. Поэтому 
кросс-культурные различия, установ-
ленные в данном исследовании, хотя и 
можно трактовать как статистически 
достоверные, следует рассматривать как 
предварительные, требующие уточнения 
в последующих исследованиях.

В рамках будущих исследований 
усилия будут направлены на проверку 
полученных данных на других выборках 
из западной коллективистской (напри-
мер, респондентах европейской части 
Российской Федерации и/или Укра-
ины) и восточной коллективистской 
субкультур (более широкой выборке 
китайских респондентов), чтобы под-
твердить их и получить возможность 
экстраполяции.
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Objectives. The study has a translational focus to examine the applicability of the Health Belief 
Model, the TriRisk model, and fatalism-belief in the context of the COVID-19 disease, specifically to 
test if they help us predict recommended compliance behavior. Another objective is to examine how the 
three components of the TriRisk model work together.

Background. Amid a raging COVID-19 pandemic, governments everywhere need to deploy more tar-
geted strategies to make social distancing effective and reduce human to human transmission of the virus.

Study design. The study predicted the lockdown compliance behaviour from constructs of the 
TriRisk model and fatalism-belief, using multiple linear regression and mediation analysis.

Participants. 357 Participants across India; age range: 15—78 years; 41.5% men and 58.5% women.
Measurements. Components of the health belief model, fatalism, and recommended compliance 

behavior were assessed using Multi-item and single-item scales.
Results. Experiential risk perception was the strongest predictor of compliance behavior, followed 

by perceived barriers and gender. Deliberative risk perception and affective risk perception were signifi-
cantly positively correlated with compliance behavior, though not statistically significant predictors. Ex-
periential risk perception mediated the path between cognitive risk assessment and compliance behavior.

Conclusions. The present study has implications for designing and trying out compliance enhance-
ment intervention through use of appropriate experiential risk content in designing public campaigns to 
increase compliance behavior.
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Цели. Исследование направлено на изучение применимости модели «веры в здоровье», трой-
ственной модели восприятия риска и веры в фатализм в контексте пандемии COVID-19, в 
частности, для проверки того, помогают ли эти модели предсказать рекомендованное поведе-
ние. Другая цель — изучить взаимосвязь компонентов тройственной модели.

Контекст и актуальность. В условиях бушующей пандемии COVID-19 правительствам всех 
стран необходимо применять более целенаправленные стратегии, чтобы сделать социальное 
дистанцирование эффективным и снизить передачу вируса от человека к человеку.

Дизайн исследования. С использованием множественной линейной регрессии и анализа ме-
диаций проверялась возможность предсказывать поведение на основе конструктов «веры в здо-
ровье», веры в фатализм и тройственной модели восприятия риска.

Участники. 357 участников из разных штатов Индии; возрастной диапазон: 15—78 лет; 
41,5% мужчин и 58,5% женщин.

Методы (инструменты). Множественные и одиночные шкалы моделей «веры в здоровье», 
веры в фатализм и тройственной модели восприятия риска.

Результаты. Основанное на собственном опыте восприятие риска является сильнейшим 
предиктором рекомендованного поведения; следующие по значимости предикторы — восприни-
маемые препятствия (локдаун) и пол. Показатели когнитивного и аффективного восприятия 
риска положительно коррелируют с рекомендованным поведением (соблюдение дистанции), 
хотя и не оказались его статистически значимыми предикторами. Восприятие риска является 
медиатором между когнитивной оценкой риска и рекомендованным поведением.

Выводы. Настоящее исследование имеет значение для разработки и апробирования содер-
жания и стратегий публичных кампаний, имеющих целью повышение уровня рекомендуемого 
поведения граждан в период пандемии COVID-19.

Ключевые слова: рекомендованное поведение, социальное дистанцирование, фатализм, мо-
дель «веры в здоровье», COVID-19, восприятие риска, прогностическая модель, анализ медиаций.
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Introduction

With a high reproduction number, mean 
R0 of 3.28 across China [44], SARS-CoV-2 
was a ticking pandemic time bomb from the 
time it first emerged in December, 2019 in 
Wuhan, China. WHO declared COVID-19 
to be a pandemic on March 11, 2020, and 
in just about 6 months, on September 18, 
globally the number of COVID-19 cases 
surpassed 30 million, according to figures 
released by Johns Hopkins University.

While lockdown and social distancing 
emerged as the global strategy to fight the 
spread of COVID-19, the success of such 
measures in slowing down or stopping the 
spread ultimately depends on people’s re-
sponse to such preventive measures. The 
ability to predict compliance behavior of 
individuals in response to the COVID-19 
crisis could pave the way for designing bet-
ter communication and intervention strate-
gies to save lives and improve the returns 
on the economic costs of lockdown.

In planning research on health behavior 
change strategies, the researcher is faced with 
a profusion of theoretical frameworks that 
seek to explain the emergence of self-preven-
tive health behavior. Summarized somewhat 
differently by different authors [8; 21; 49; 
51], these include: the Behavioral Decisions 
Theory [19], Protection Motivation Theory 
[46], Health Belief Model [7; 57], Theory of 
Reasoned Action [28], Theory of Planned 
Behavior [3], an Integrated Model of Be-
havior Change [2], Social Cognitive Theory 
[5], Transtheoretical Model [55], Extended 
Parallel Process Model, which attempts to 
integrate the large array of the Fear Appeal 
Theories [74], among others. One theory that 
stands out in this ensemble cast, by virtue of 
the sheer amount of attention it has received 
from researchers, is the Health Belief Model.

Since Hochbaum [36] first reported in 
1958 that ‘perceived susceptibility’ to TB, 

along with other health beliefs, differenti-
ated between those who went for chest X-
ray screening and those who did not [1], an 
extensive and impressive body of research 
was built upon the role of Risk Perception 
and other components of the Health Belief 
Model. Over the last 50 years, the Health 
Belief Model has been “one of the most 
widely applied conceptual model in the 
health behavior domain for both explain-
ing and designing interventions related to 
health behavior change” [64]. The focus on 
the Health Belief Model and the role of per-
ceived risk within it continues to this day.

The Health Belief Model (HBM) was 
developed in the 1950s, in response to the 
challenge faced by the US public health 
service in getting people to opt for early 
detection tests or other preventive steps for 
asymptomatic diseases [57]. In its original 
form HBM postulated a set of five factors 
that were needed to propel people to action. 
1) Perceived susceptibility to a disease, 
2) Perceived severity of the disease, 3) Per-
ceived benefit in taking the recommended 
preventive action; 4) Low perceived barrier 
(e.g., cost, inconvenience, pain, embarrass-
ment, etc.) to taking the recommended pre-
ventive action; 5) A trigger (e.g., campaigns 
by health authorities) to instigate the pre-
ventive action.

The model evolved and expanded over 
time to include other risk perception ele-
ments. The original construct of perceived 
susceptibility comprised a cognitive estimate 
by the respondents of their likelihood of con-
tracting a disease. Slovic et al., [65] pointed 
out that risk is perceived in two main ways: 
A) as a cognitive “analysis” of the probabil-
ity judgment of danger and B) as an affective 
element he called ‘affect heuristic’; and that 
decision making involves the integration of 
“both modes of thought”. Within the affec-
tive element of risk perception, Loewenstein 
et al. [45] made a distinction between “an-
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ticipatory” emotions (e.g., fear or anxiety) 
about the possibility of harm, and “antici-
pated” emotions (e.g. regret or guilt) about 
the “expected consequences of the decision”. 
Brewer et al., [10] reported that in addition 
to anxiety and regret, vaccination behav-
ior increased with the increasing ‘feeling at 
risk’ and as such it could be a better predic-
tor of self-protective behaviors such as vac-
cination than cognitive judgment of prob-
ability of risk. The initial conceptualization 
and operationalization of the risk perception 
construct, which was limited to only its ana-
lytical, cognitive element to the exclusion of 
the affective/experiential elements is one of 
the reasons that many meta-analytic studies, 
[e.g., 10; 29; 31] found a significant but only 
modest association between perceived risk, 
intentions and behavior [21]. In the same 
meta-analytic review of experimental stud-
ies on risk perception, Epton et al., [21] also 
reported that “messages that successfully 
heightened more than one of these elements 
of risk appraisal had larger effects on out-
comes than messages that heightened only a 
single element”.

The current theoretical development 
emphasizes a further distinction between 
the affective and the experiential elements of 
risk perception, as these two elements access 
and employ different information processing 
systems. The experiential component of risk 
perception has been described in the TriRisk 
model by Ferrer et al., [26] as:

“rapid, heuristic-based judgments that 
involve “ ‘gut-level reactions’ ” and “as nei-
ther rule-based, logical assessments nor 
fully-fledged affective responses; they are 
outputs of experiential processing that is ho-
listic, based on learned associations, slow to 
change, relatively crudely differentiated and 
integrated, and involving concrete images, 
metaphors, and narratives”.

These descriptions are based on previous 
conceptualization by other authors [15; 20; 

63; 73]. Ferrer and her colleagues [26] do 
not provide a differential definition of their 
own. While the description might seem to 
lack clarity [72], the operationalization of 
the experiential risk perception the TriRisk 
model is quite clear. It has been operational-
ized and measured as a ‘gut-level perception 
of vulnerability to a given health risk’ [25]. 
They reported A) better model fit with the 
TriRisk model compared to single-factor or 
two-factor models; B) improved predictive 
validity, and C) important implications for 
targeting risk perception in health behavior 
change interventions.

How Do the Three Risk 
Processes Work?

In addition to asking ‘when’, the sec-
ond-generation research question [75] also 
asks ‘How’? How does the process work? 
“What mediates the effect?” The ‘How’ 
question is indeed an important one as 
it is likely to throw further light on how 
the three different risk perceptions work 
together to influence self-protective com-
pliance behavior. More importantly, from 
the translational perspective, any evidence 
of such mediational effect is likely to have 
implications in framing communication 
messages for disease transmission reduc-
tion interventions.

Literature is rather sparse in this area. 
Some evidence was provided by Chapman 
& Coups [13], who reported that antici-
pated emotions, regret and worry, mediated 
the relationship between cognitive risk es-
timation and vaccination. Slovic et al. [65] 
summarised some of the major empirical ev-
idence to argue that the analytical process-
ing of risk cannot be effective unless aided 
and guided by affect and emotion. They 
suggest a continuous interplay of the expe-
riential, affective and deliberative processes 
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in what they called “the dance of affect and 
reason” [27], though they subsumed the 
affective and the experiential components 
in a single category, under the “two-mode 
thinking” conceptualization.

Support for the interplay between the 
deliberative processes and the experiential-
affective processes comes from the neuro-
science domain in the form of comparing 
hemodynamic activity in the brain. Mohr 
et al. [47] based on their meta-analyses of 
30 functional magnetic resonance imaging 
(fMRI) experiments, suggested that both 
the affective and the analytical risk-pro-
cessing mechanisms work together in con-
sort with one another.

Exposure to a risky situation triggers 
both the cognitive and affective risk as-
sessment processes. Throughout the se-
quence, the aINS and thalamus (executing 
the experiential- affective risk estimation) 
and the dmPFC (executing the cognitive-
analytical path) keep talking to each other 
until the dorsolateral prefrontal cortex 
(dlPFC) integrates the risk information 

with other pertinent information to make 
an action decision. The results of the me-
ta-analysis, authors note, are consistent 
with the essential postulates of the risk-
as-feelings hypothesis [45]. Yet other in-
vestigations in the neurophysiological do-
main point to the direction of a stronger 
affect-to-cognitive path than the reverse 
path from cognitive to affect [41]. But the 
most direct and unambiguous observation 
comes from Loewenstein who noted: “Di-
verse evidence also supports the proposi-
tion that affect mediates, at least in part, 
the relationship between an individual’s 
cognitive evaluation of risk and his or her 
behavioral response to it” [45]. One of the 
clearest reviews of conceptualization and 
research in this area, Kiviniemi et al., [39] 
points out the limiting nature of the large 
body of mainstream research that treats af-
fect and cognition as two isolated groups 
and attempts to investigate their effects on 
health behaviors as separately transmitted 
main effects, ignoring the complex inter-
play between them.

Fig. 1. Risk Processing Mechanism [47] (Reproduced with permission)
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Fatalism

“My first encounter with fatalism in 
practice took place thirty years back when a 
maidservant who was absent for a week said 
on her return that her two-year-old son had 
died of smallpox. When I asked her whether 
he had been vaccinated against it she said 
in a piously resigned tone that since the boy 
was ‘fated’ to die of smallpox no vaccination 
would have prevented his death. Of course, 
this attitude is born of ignorance, but what 
shocked me was her acceptance of the death 
and the peace and consolation she derived 
from this acceptance” [7, p. 135].

Another theoretical framework that 
has been the subject of considerable re-
search in relation to health behaviors is 
Fatalism. Bhattacharji [7] in her compre-
hensive treatise, described fatalism essen-
tially as an “emphasis on the incalculable 
above the predictable” and analysed its in-
terconnected facets that included, among 
others, predetermination, acceptance of 
one’s situation, a coping mechanism, and 
“revolt against intellectualism, especially 
where rationality or intellectualism fails 
to solve certain problems”. Other authors 
have defined fatalism variously, depending 
on their conceptualization and operation-
alization perspective, that inter alia in-
cludes elements of predetermination [58], 
external locus of control [71], acceptance 
of one’s situation [30], lack of personal 
control over destiny [18], and inevitability 
of unfortunate events [51].

The divergence in the operationalisa-
tion of fatalism has been reflected in the 
approach to its measurement. Esparza [22] 
reported the existence of 51 different pur-
ported scales of fatalism with little conver-
gence in their operational definitions. To 
integrate the different dimensions of fatal-
ism, Esparza et al., [23] developed a mul-
tidimensional fatalism scale that captured 

the different dimensions of fatalism under 
5 subscales: fatalism, helplessness, internal-
ity, luck, and divine control. According to 
the authors, the first subscale — fatalism — 
embodies the core of the fatalism construct 
and should be the primary target of fatalism 
research. This subscale measures the “ten-
dency to view all events as fixed in advance 
and inevitable”, which closely approximates 
the idea of fatalism as it has existed in the 
traditional Indian belief system. Bhattacha-
rji [7] expressed the idea eloquently with 
the oft-repeated Sanskrit saying: “Niyatih 
Kena bāddhyate”, which means “fate is in-
controvertible — ... acquiescence to Fate 
Supreme.”

Fatalism has been studied from diverse 
perspectives including, anthropological, 
sociological, and psychological perspec-
tives. Within the health behavior research 
domain, the role of fatalism vis-à-vis health 
behaviors have been considered mainly 
from two explanatory standpoints. The 
first involves control beliefs and is related 
to the constructs of locus of control [59], 
and self-efficacy belief [5]. Authors such as 
Straughan, [68], proposed that fatalism in-
fluences self-efficacy, which in turn affects 
health behavior. They also argued that the 
social cognitive theory [5] provided a more 
useful model for studying health behavior 
than rational choice models. The second 
standpoint, advanced by authors like Powe 
[52; 53], Lange & Piette [40], has treated 
fatalism as a potential barrier to health be-
havior that needs to be modified for health 
behavior change interventions. Looked at 
from either standpoint, fatalism appears to 
be a useful construct to investigate togeth-
er with HBM in attempts to predict self-
protective health behavior. It is becoming 
increasingly more common for researchers 
to integrate constructs from different theo-
retical models in investigations involving 
HBM [64].
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The present study

While both the HBM, and to a some-
what lesser degree, the construct of fatal-
ism have been tested and applied in a wide 
range of diseases and health issues, the CO-
VID-19 disease presents a very different 
set of dynamics, unlike anything hitherto 
known or seen. A disease, where the rec-
ommended health behaviors limit lives and 
livelihoods of people en masse by requiring 
extensive social isolation with its inevitable 
economic and emotional fallouts. This vast-
ly different dynamics of the COVID-19 dis-
ease make it imperative to examine afresh 
the applicability of a model like HBM that 
has been applied in a wide variety of other 
health issues. Thus, the present study:

1. Has a predominantly translational fo-
cus: to examine the applicability/transfer-
ability of the constructs of the HBM, the 
TriRisk model [26], and fatalism-belief in 
the context of the COVID-19 disease, spe-
cifically to test if they help us predict pre-
ventive compliance behavior.

2. We also bring together the constructs 
of the HBM, TriRisk model, and fatalism 
under the same investigative umbrella for 
the first time, to the best of our knowledge.

Furthermore, we examine through me-
diation analysis how the three components 
of the TriRisk model work together, again 
for the first time, to the best of our knowl-
edge.

3. With the translational goal in mind, 
we have consciously desisted from con-
structing elaborately formal hypotheses 
and making narrowly formulated a priori 
predictions, replacing them with testing 
expectations in relatively broader general 
directions, which are listed below:

We expect the basic components of 
HBM, the TriRisk model and fatalism to 
apply in the context of the COVID-19 dis-
ease. Specifically, and additionally:

1. All three risk components, viz., de-
liberative, affective, and experiential to be 
positively associated with and predict com-
pliance behavior.

2. Benefits to be positively associated 
and barriers negatively, with compliance 
behavior.

3. Fatalism to be negatively associated 
with compliance behavior.

4. Finally, we intend to examine the 
interplay among the three risk perception 
components in the light of existing theoret-
ical directions and available evidence.

Methods and materials

Participants
357 Participants from different parts of 

India responded to an invitation circulated 
through different online platforms that in-
cluded social networking media and com-
munication channels, such as LinkedIn, 
Facebook, Twitter, WhatsApp, email, etc., 
to participate in an online survey using the 
online google platform. The age range of 
participants were 15—78 years (M=47.64, 
SD=14.46), 41.5% of whom were men and 
58.5% were women. Approximately 39% 
of the participants were from containment 
zones (hotspots) and 61% were from non-
containment zones. The data were collected 
during May and June 2020, the complete 
lockdown phase in India. The demograph-
ic details of the participants [N=357] are 
available on request.

Measures
Both multi-item and single-item scales 

were used in the present study. Though 
multi-item scales are generally preferred, 
we wanted to reduce the burden on respon-
dents as much as possible, as the study was 
conducted during the complete nation-
wide lockdowns when peoples’ lives were 
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in a state of complete economic and psy-
chological topsy-turvy. Hence, we decided 
to use single-item scales wherever possible. 
Use of single-item scales has been found to 
be justified on grounds of practicality, re-
duced burden, cost, and ease of interpreta-
tion [9]. Weinstein et al., [70] specifically 
investigated the ability of several types of 
risk perception measures and of other con-
structs from health behavior theories to 
predict self-protective compliance behav-
ior. They also compared single-item and 
multi-item scales to investigate their rela-
tive performance. Their conclusion was: “In 
this domain, a well-chosen single item scale 
can predict just as well as multi-item scale” 
[70, p. 150]. Single- item scales in this area 
have been used by other researchers e.g., 
Ferrer et al. [24], as well. The scales used 
are described below. A full list of the items 
is available on the Appendix.

1. Deliberative risk perception: Diefen-
bach et al. [17] and Weinstein et al. [70] re-
ported that the 7-point scale performed best 
in assessing risk magnitude when compared 
to dichotomous item, percentage item and 
6-point forced-choice item scales Based on 
this evidence, a single item 7-point scale was 
used that required participants to estimate 
the degree of risk probability by choosing 
from options that ranged from “almost zero” 
(=1) to “almost certain” (=7).

2. Experiential risk perception: Experien-
tial risk perception measured the ‘gut-level 
feeling of being at risk’, assessed by a single-
item 5-point scale.
Affective risk perception: Affective risk per-
ception measured the elements of anxiety, 
fear (of putting family members at risk), and 
anticipated regret with a multi-item 5-point 
scale. Item scores were added to generate a 
composite affective risk perception score. 
Cronbach’s alpha is not an appropriate sta-
tistic in this case, as it is highly sensitive to 
the length of a scale. Mean inter-item corre-

lation can give a better estimate of internal 
consistency and an optimal range from .20 to 
.40 has been suggested [11]. The mean inter-
item correlation of the affective risk percep-
tion scale is .27.

3. Perceived severity: captured the per-
ceived seriousness of the consequences 
(hospitalization, being put on ventilation, 
etc.) of contracting COVID-19. A single 
item scale with 5 response categories was 
used to assess perceived severity.

4. Perceived Barriers: This scale assessed 
the perceived obstacles (difficulty) in com-
plying with the recommended preventive 
measures on a single-item 5-point scale.

5. Perceived Benefit: Participants re-
sponded to a single question on the effec-
tiveness of the recommended lockdown and 
social distancing guidelines in preventing 
the COVID infection by choosing from op-
tions that ranged from “not at all effective” 
(=1) to “very effective” (=5).

6. Fatalism: The six-item ‘Fatalism’ scale, 
a subscale of the Multidimensional Fatal-
ism Measure developed by O.A. Esparza et 
al. [23], was used to measure the fatalism di-
mension. The authors describe this scale as 
measuring the “tendency to view all events 
as fixed in advance and inevitable”. The scale 
has 6 items requiring a response on a 5-point 
“strongly disagree” (=1) to “strongly agree” 
(=5) scale. The Cronbach alpha for the pres-
ent study sample was found to be .89.

7. Compliance behavior: is the depen-
dent variable in the present study. It com-
prised 7 items that measured the extent 
to which respondents had been complying 
with the various guidelines on lockdown-
related preventive measures issued by the 
government, such as staying at home, social 
distancing, wearing masks in public, main-
taining personal hygiene, etc. Response op-
tions for each item ranged from “Not at all” 
(=0) to “completely” (=10). The composite 
compliance behavior score was derived by 
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adding all the item scores. The Cronbach’s 
alpha for the sample was .83. Factor analy-
sis, using principal axis factoring yielded a 
single factor solution that explained 44.24% 
of the variance.

8. Demographic variables: captured gen-
der, age, education, income, and COVID 
hotspot status.

Results and discussion

The descriptive statistics and corre-
lations between (a) components of the 
TriRisk model, perceived severity, benefits, 
barriers, and Fatalism; and (b) compliance 
behavior, are presented in Table 1.

The correlations show that the risk 
perceptions, HBM components, and fatal-
ism are associated with preventive health 
behavior, as expected. All the three dimen-
sions of TRIRISK model are positively and 
significantly associated with compliance 
behavior with experiential risk perception 
having the strongest association, followed 
by affective, and deliberative. Perceived 
benefits are also significantly and positively 
correlated to compliance behavior while 

perceived barriers are significantly and 
negatively associated with compliance be-
havior, as expected. Very small relationship 
was observed between perceived severity 
and compliance behavior — an observation 
that has been consistently reported in the 
literature [12; 33]. Fatalism was found to be 
significantly and negatively associated with 
compliance behavior, as expected. Overall, 
the patterns of associations between these 
predictors and health behavior appear to 
hold good for the COVID-19 pandemic.

Predicting Compliance from TriRisk
Model, HBM and Fatalism
The results (significant predictors) are 

presented in the following tables:
Only three variables, experiential risk 

perception, perceived barriers, and gender 
significantly predicted compliance behav-
ior (Table 2). Together, they accounted 
for some 24% of the total variance. Expe-
riential risk perception was the strongest 
predictor, followed by barriers, and gender. 
When the variables were entered in hierar-
chical models, experiential risk accounted 
for 17% of the variance. Incorporation of 
barriers in the equation explained another 

T a b l e  1
Descriptive statistics and zero-order correlations between (a) components 
of the TriRisk model, perceived severity, benefits, barriers, and Fatalism; 

and (b) compliance behavior

Variables Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Compliance
Behavior

60.78 9.41 -- .21** .41** .24** .08 .15** -.28** -.10*

2. Deliberative 5.56 1.30 -- .46** .36** .15** .11* -.09 -.15**
3. Experiential 4.45 0.75 -- .55** .17** .27** -.10* -.17**
4. Affective 12.03 2.07 -- .20** .30** -.02 -.21**
5. Severity 2.67 1.33 -- .05 -.05 -17**
6. Benefits 4.14 0.84 -- -.07 -.19**
7. Barriers 2.87 1.07 -- .13*
8. Fatalism 16.25 5.49 --

Note: **p<.01, * p<.05.
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additional 5%, and finally, introduction of 
gender in the model explained a further 2% 
of the variance.

The fact that deliberative risk perception 
did not turn out to be a significant predictor of 
compliance behavior is consistent with Car-
penter’s [12] findings, who in his meta-anal-
ysis reported that “susceptibility was a weak 
predictor of behavior”. That experiential risk 
perception would predict preventive health 
behavior was expected and is consistent with 
evidence available from several studies [24; 
25; 26; 71]. However, the elements of affec-
tive risk perception, viz., anxiety, fear and 
anticipated regret that have been previously 
found to be predictors of self- protective be-
havior and or intentions [13; 25; 26; 70] did 
not turn out to be so in the present study. Any 
discussion about the reason for this divergent 
finding would be speculative until we know 
more about the psychological dynamics of the 
COVID-19 disease.

Though benefits had a statistically sig-
nificant association (p<.01) with compli-
ance behavior, the effect size was rather 
small — a finding that is somewhat unex-
pected as the literature indicates a stronger 
association [12]. Also, we did not find ben-
efits to be a significant predictor of compli-
ance behavior. Again, at the cost of being 
speculative, it appears that the link between 
perceived benefits and compliance behavior 

could be somewhat tenuous during those 
early phases when the prevention guide-
lines were received possibly with incredu-
lity, yet uncritically (the scepticism and the 
denial would come later); and compliance 
was to an extent externally enforced.

Barriers have consistently been found 
to be one of the strongest predictors of both 
behavior and intention [12; 37; 57]. Though 
barriers in the context of COVID-19 pre-
sented health behavior challenges of a rather 
unique kind — social isolation — it was found 
to be a significant predictor of compliance 
behavior in the present study, as expected. 
Gender was also found to be a successfull pre-
dictor of compliance behavior, wherein wom-
en were associated with a significant increase 
in compliance behavior, compared to men.

Besides experiential risk perception, bar-
riers, and gender, the only other variable 
that accounted for some additional variance 
was income. Better health compliance has 
been shown to be associated with higher in-
come levels in many studies [32; 49]. Our re-
sults, however, indicate that the relationship 
may not be as straightforward as it might 
otherwise seem. Only two income categories 
(₹ 60,000 to ₹ 100,000; and > ₹ 150,000 per 
month) significantly predicted an increase in 
the compliance behavior, while the middle 
category (₹ 100,000 to ₹ 150,000) was not a 
statistically significant predictor.

T a b l e  2
Multiple regression analyses predicting compliance behavior 

from different Predictors

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B SE [HC4] Beta

[Constant] 41.67 4.55 9.16 .00
Experiential 4.02 .76 .32 5.31 .00
Barriers -1.98 .42 -.23 4.74 .00
Gender -2.87 .94 .15 3.06 .00

Note: Dependent Variable: Compliance behavior; Gender (Women=0, Men=1) R2=.274 and Ad-
justed R2=.242.
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Fatalism as a construct has been gain-
ing currency and popularity in the last 
fifty years or so, and has been the subject 
of a large body of research involving health 
behavior. Fatalism has been implicated in 
failure to adopt self-protective behaviors in 
a wide variety of health-related areas [16; 
62]. Cohn & Esparza [14] reported that 
65% percent of the 46 studies, included in 
their meta-analysis found “at least one sig-
nificant relationship in the predicted direc-
tion between fatalism and health behavior”. 
Kishore et al., [38] reported that in a sample 
of Indian cancer patients that comprised 
semi- skilled and skilled workers with no 
formal education, the majority held some 
form of fatalistic belief about cancer and its 
treatment; and that the average time to seek 
treatment after the disease had been first 
suspected, was 2 years. Several researchers, 
[e.g., 40; 53; 54; 69], have suggested that to 
successfully modify health behaviors, fatal-
ism related beliefs need to be considered.

However, in the present study, though 
there was a statistically significant nega-
tive relationship between fatalism and com-
pliance behavior, fatalism was a weak and 
non-significant predictor of compliance. In 
a recent meta-analytic study of fatalism and 
health behavior, Cohn and Esparza [14] re-
ported that the average effect size was small 
(d=0.26) equivalent to a point-biserial cor-
relation of approximately 0.13. They con-
cluded that the relationship between fatal-
ism and health behavior is possibly much 
smaller than previously thought or expected.

Mediation Analysis
Kiviniemi et al., [39] recommended that in 

the interest of building more realistic models, 
researchers routinely investigate mediating 
and moderating effects even if such investiga-
tions are done post hoc and were not a part of 
a priori expectations. In addition to multiple 
linear regression analyses and hierarchical re-

gression models, we conducted exploratory 
mediation analyses to examine if our data re-
vealed a similar mediational pattern as could 
be expected from the literature.

To test the mediational interplay of the 
risk processes, we built three separate paral-
lel mediation models (N=357), using ordi-
nary least square path analysis. In each of the 
three models, all the predictor variables other 
than the ones in that model were controlled 
by entering them as covariates. X by M inter-
actions were included in the equations to test 
the no-interaction assumption. In line with 
the current theory and practice [34; 35; 60], 
the estimation of indirect effects and boot-
strap confidence intervals, based on 5,000 
bootstrap samples, were used to test the me-
diation effects. All analyses were conducted 
using SPSS macro, PROCESS, version 3.5. 
To ensure heteroskedasticity-robust infer-
ence testing, we applied HC4 [Cribari-Neto] 
heteroskedasticity-consistent standard error 
estimator for OLS regressions in our regres-
sion analyses.

In the first model (Figure 2), the total 
effect of deliberative component on Compli-
ance behavior was positive and significant 
(c=1.17, p=.009). However, the direct effect 
was not statistically significant (cʹ=0.16, 
p=.676). The first indirect effect between 
deliberative risk perception and Compliance 
behavior, mediated through experiential risk 
perception M1 (a1b1=0.94) while control-
ling for affective risk perception M2, was 
entirely above zero, 95% CI (0.357 to 1.628). 
However, the second mediating variable M2 
mediated an indirect effect between delibera-
tive risk perception and Compliance behavior 
that was (a2b2=0.07) non-significant, 95% 
CI (-0.195 to 0.372). Results of X by M in-
teraction tests: M1*X, FHC4 (1, 339)=0.01, 
p=.919 and M2*X, FHC4(1, 339)=0.12, p=.730, 
support the assumption of no interaction be-
tween X and either mediator in this parallel 
mediator model.
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In the second model (Figure 3), al-
most the entire total effect of experien-
tial risk perception on Compliance be-
havior (c=4.33, p=.000), was direct effect 
(cʹ=4.02, p=.002). There was no evidence 

of indirect mediation through deliberative 
risk perception M1 (a1b1=0.13, bootstrap 
95% CI: -0.417, 0.765) or through affective 
risk perception M2 (a2b2=0.18, bootstrap 
95% CI: -0.506, 1.015). Results of X by M 
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interaction tests: M1*X, remaining the 
same as reported in the previous model, 
and M2*X, FHC4 (1, 339)=0.11, p=.741, 
support the assumption of no interaction 
between X and either mediator in this par-
allel mediator model.

Finally, in the third model (Figure 4), 
we regressed Compliance behavior on the 
remaining non-analytical risk perception 
variable, viz., affective risk perception, and 
entered deliberative and experiential risk 
perceptions as proposed mediating vari-
ables, M1 and M2, respectively. While the 
total effect of affective risk perception on 
compliance behavior was positive and sta-
tistically significant (c=0.90, p=.001), it 
was not through direct effect, which was 
non-significant (cʹ=0.14, p=.643). Again, 
there was no evidence of deliberative risk 
perception, M1, mediating the relation-
ship between affective risk perception and 
compliance behavior (a1b1=0.04, bootstrap 
95% CI: -0.120, 0.230). That experiential 
risk perception, M2, mediated the asso-
ciation between affective risk perception 
and compliance behavior was established 

through the indirect effect (a2b2=0.72, 
95% bootstrap CI: 0.285, 1.126).

The finding that experiential risk evalu-
ation mediated the association between de-
liberative risk evaluation and Compliance 
behavior is consistent with the causal flow 
suggested by Loewenstein [45].

However, the finding that the affec-
tive component in the present study that 
measured both experienced (anxiety, fear) 
and anticipated (regret) elements of the 
non-cognitive risk evaluation path did not 
similarly mediate cognitive risk evaluation, 
which was putatively expected, merits fur-
ther investigation in future research.

Limitations
The primary limitation of this study 

involves the representational aspect of the 
sample. The data were collected from a 
convenience sample drawn, using Internet-
based channels. In the absence of probabil-
ity sampling generalisability remains an is-
sue. However, generalisability, as a blanket 
requirement has been brought into question 
by several authors who essentially have as-
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serted that representativeness of samples 
used need not be a necessary requirement 
if testing predictions rather than making 
them is the objective [47], and that popula-
tion inference is often not the objective of 
a study [34]. The same logic applies to the 
present study.

Another limitation related to the pre-
vious one is that the sample included only 
those respondents who have access to the 
Internet and can read English. Though 
English is one of the two national level of-
ficial language in India and the second most 
widely spoken second language in India af-
ter Hindi [56], its use is linked with educa-
tion and income levels [4]. Thus, those from 
the lower socioeconomic strata, and those 
who cannot read English, did not get in-
cluded in the sample. Using verbal response 
scales in Hindi or other regional languages 
in future research would help overcome this 
limitation, which was not possible during 
a nation-wide lockdown when the data for 
the present study were collected.

Concluding Remarks
The essential findings of the present 

study are:
1. There were only three variables, 

amongst those we studied, that statistical-
ly significantly predicted COVID-related 
compliance behavior. experiential risk per-
ception, perceived barriers, and gender.

2. Out of these, experiential risk percep-
tion was the strongest; it accounted for 17% 
of the variance in compliance behavior, fol-
lowed by perceived barrier which explained 
another 5% variance. Gender accounted for 
about 2% of the total variance.

3. Though deliberative risk perception, 
‘susceptibility’ in HBM, and affective risk 
perception both significantly and positively 
correlated with compliance behavior, neither 
of these two turned out to be statistically sig-
nificant predictors of compliance behavior.

4. Evidence suggested that experiential 
risk perception mediated the path between 
cognitive risk assessment and compliance 
behavior, not vice versa.

If the present study roughly corresponds 
to a stage somewhere between T0 and T1 in 
the translational research framework, point 
numbers 1 through 3 above, have implica-
tions for designing and trying out compli-
ance enhancement interventions in the next 
stage. Use of appropriate experiential risk 
content in designing public campaigns and 
advisories is a strategy that merits further 
attention. No doubt, the hardest of barriers 
is economic in nature and structural sup-
port from governments by way of economic 
packages and other similar measures are 
needed to tide over the life versus liveli-
hood conundrum. However, Reduction of 
perceived barriers through reassurances, 
dispelling misinformation, and providing 
assistance [64] will potentially supplement 
the structural support.

Our findings — that experiential risk 
perception mediated the cognitive risk 
path to compliance — (point number 4), 
helps in understanding the nature of inter-
play between gut level sensing of risk and 
analytical risk assessment, vis-à-vis self-
protective behavior. Loewenstein et al., 
[45] noted that “...these rapid emotional 
reactions serve as a mechanism to interrupt 
and redirect cognitive processing toward 
potentially high-priority concerns, such as 
imminent sources of danger.” Considering 
the fact that threat from infectious diseases 
has had a long history and has played a role 
in human evolution for more than 5 million 
years [60], it stands to reason that a deadly 
pandemic like COVID could activate what 
LeDoux [42; 43] called the “survival cir-
cuit”. A process that kicks in, when signifi-
cant challenges or opportunities in the en-
vironment are detected, and initiate actions 
to help self-preservation.
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In conclusion, we are aware that cross-
sectional design and correlational analyses 
do not provide sufficient basis for making 
causal inferences. And that was not the ob-
jective of the present study. We attempted 
to discern patterns in the available data — 
patterns that could provide some clue in 
designing campaigns to promote social dis-
tancing and related preventive measures. 
Establishing cause-effect relationships is 
the holy grail of science. Doing that even 
through a series of experimental manipu-
lations may not always be fool proof as 
establishing equivalence convincingly 
between two experiments in a series may 
not be possible [66]. The present study 

was conducted during the first complete 
lockdown in India when the entire coun-
try was shut down 24x7 for more than two 
months, which put severe constraints on 
data collection and alternate designs. But 
as Hayes [35] commented, “we should not 
let the limitations of our data collection 
efforts constrain the tools we bring to the 
task of trying to understand what our data 
might be telling us about the processes we 
are studying.” The practical implication of 
our findings points towards an increased 
importance that experiential risk percep-
tion merits in designing campaigns to pro-
mote social distancing and related preven-
tive measures.
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Цель. Анализируются практики помощи бездомным и возможности развития 
методологического подхода, где восстановление утраченной субъектности личности станет 
одним из методологических оснований психологии бездомности.

Контекст и актуальность. Проблема бездомности актуальна как в России, так и за рубежом. 
Повышение эффективности работы по ресоциализации людей, живущих на улице, предполагает 
более глубокое понимание психологии бездомного со стороны социальных служб.

Используемая методология. В методологических основаниях работы используются 
историко-эволюционный подход (А.Г. Асмолов), подход к анализу культурно-личностного 
развития с точки зрения хронотопа (Н.Н. Толстых), принцип надситуативной активности 
(В.А. Петровский), идея затрудненных условий развития (Д.А. Леонтьев) и др.

Основные выводы. Делается вывод о том, что помощь бездомным носит ситуативный 
характер и преимущественно касается предоставления материальной и экстренной помощи. 
Предлагается комплексная модель, основанная на идее возвращения субъектности бездомного 
и утверждающая следующие принципы: 1) удержание активности на стороне субъекта, 
2) усилие со стороны субъекта, 3) поддержание надситуативной активности, 4) опора на 
личность, ее потенциал и возможности, 5) поддержка и организация социальных отношений, 
6) полисистемность.

Ключевые слова: бездомные, модели работы с бездомными, психология бездомности, 
личность бездомного, затрудненные условия.
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Введение

На протяжении многих лет люди, ли-
шившиеся крова, представляют собой 
маргинальную группу населения, исклю-
ченную из социальной структуры обще-
ства: данные по множеству бездомных 
отсутствуют в базах государственной ста-
тистики, значительная их часть не имеет 
основных документов типа паспорта и 
медицинского полиса. Это становится 

серьезным барьером на пути получения 
людьми без крова юридической и меди-
цинской помощи [12; 39]. Дискурс, рас-
сматривающий бездомность как особый 
тип социальной патологии, встречается 
довольно часто и акцентирует внима-
ние на том, что бездомные движутся по 
нисходящему пути «моральной карье-
ры» [9], утрачивают прежние социаль-
ные нормы и ценности в обмен на новые, 
присущие этой «особой» группе населе-
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ния [33]. Работы, выполняемые в логике 
этого дискурса, чаще фокусируются на 
анализе обстоятельств, в которые «по-
пал» человек, связывая его положение с 
различными внешними причинами. На-
пример, в социальных науках основной 
причиной бездомности признается бед-
ность [13; 46; 61], отсутствие системной 
государственной поддержки бездомным 
и группе риска, социальная «невиди-
мость» тех, кто уже проживает на улице, 
а также повышенная уязвимость отдель-
ных групп населения, например, женщин 
[19; 54; 56].

Социальная помощь, оказываемая 
бездомным, характеризуется малой эф-
фективностью по причине недостаточ-
ной развитости специализированных 
учреждений [5; 15]. Одной из ключевых 
причин сложившейся ситуации призна-
ется отсутствие единой модели работы с 
бездомными, отсутствие разработанной 
методологической основы, на которую 
можно опираться организациям [27]. 
Как отечественные, так и зарубежные 
государственные программы делают ос-
новной упор на улучшение внешних по 
отношению к субъекту условий: предо-
ставление временного проживания, пун-
кты питания, раздача одежды, бесплат-
ные душевые и т.д. Зачастую в основе 
подобных практик работы с бездомными 
лежит социальная парадигма, которая 
рассматривает проблему бездомности 
через призму социально-экономических 
и правовых аспектов.

Особенностью большинства социаль-
ных проектов является их сосредоточен-
ность на жизнеобеспечении бездомного 
в текущей ситуации, оставляя ее неиз-
менной и не преследуя цели возвратить 
бездомного обратно в социум [8]. Приме-
рами подобной работы являются дорого-
стоящие программы помощи бездомным 
в США, которые, однако, не приносят 

должных результатов [51]. Во многом 
эффективность организации практик по-
мощи бездомным связывают с низким 
уровнем социально-психологической 
безопасности данной группы населения 
[41]. Поскольку бездомные не защище-
ны, они часто пропадают без вести, поги-
бают от болезни или насилия.

Среди причин недостаточной резуль-
тативности применяемых практик мож-
но указать систематическое игнорирова-
ние психологического аспекта помощи 
бездомным. Довольно часто волонтеры 
и сотрудники помогающих организаций 
сообщают о том, что бездомные пользу-
ются их услугами, но затем снова воз-
вращаются к прежней жизни: теряют 
восстановленные документы, продают 
выданную им одежду с целью выруч-
ки денег на покупку алкоголя и т.д. Ве-
роятно, такое отношение к получаемой 
помощи со стороны бездомных связано 
с тем, что они зачастую лишь удовлетво-
ряют собственные потребности, ориен-
тируясь на краткосрочную перспективу. 
Поскольку организации, оказывающие 
помощь бездомному, как правило, тоже 
ориентированы на краткосрочную пер-
спективу и не делают мишенью своей 
работы его возвращение в социально ак-
тивную жизнь, система поддержки пре-
вращается в замкнутый круг «улица-по-
мощь-улица». В результате ни сторона, 
оказывающая поддержку, ни сторона, ее 
принимающая, не остаются довольны. 
Специалисты страдают от эмоциональ-
ного выгорания, а сами бездомные разо-
чаровываются в тех, кто им помогает. 
Возвращение в нормальную активную 
жизнь требует от личности бездомного 
крайне серьезных вложений, которые 
если и есть, то неизбежно рассыпаются 
о реалии. Ответом на подобный вызов 
может стать разработка таких методоло-
гических оснований и стратегий работы с 
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людьми без крова, которые бы учитыва-
ли в своей философии и методах работы, 
что получение бездомным помощи долж-
но быть так или иначе сопряжено с фаси-
литацией его активности и его субъект-
ного отношения к собственной жизни.

Иными словами, существует актуаль-
ный запрос на более углубленное пони-
мание психологии бездомного. На наш 
взгляд, продвижение в данной теме мо-
жет быть основано на современных мето-
дологических разработках в социальной 
психологии и психологии личности, по-
священных существованию человека в 
особых ситуациях (экстремально труд-
ных жизненных обстоятельствах).

В данной работе бездомность пред-
лагается рассматривать как особый 
хронотоп, который, согласно работам 
Н.Н. Толстых, характеризуется дефор-
мацией пространственно-временной 
перспективы, произошедшей вследствие 
распада культурно обусловленной «сет-
ки координат» образа мира субъекта 
[40]. Поскольку хронотоп определяет 
способности человека к целеполаганию 
и использованию существующих воз-
можностей для достижения поставлен-
ных задач, восстановление у бездомного 
утраченной временной перспективы под-
разумевает возвращение субъектности 
[23], способности быть активным участ-
ником собственной жизни и принимать 
оказываемую ему помощь.

Иными словами, помимо предложе-
ния помощи человеку без крова (юри-
дической, медицинской, материальной 
и т.д.), внешней по отношению к нему как 
субъекту, необходимо обращаться к его 
внутренним ресурсам с целью их моби-
лизации. Вопросы, связанные с отягоще-
нием положения личности бездомного — 
алкоголизм, наркомания, психические и 
физические заболевания, нарушения со-
циальных связей и т.п., — при таком под-

ходе отходят на второй план и становятся 
отягчающими обстоятельствами его раз-
вития, затрудненными условиями [24].

Данная статья посвящена обзору су-
ществующих российских и зарубежных 
практик помощи бездомным, а также ста-
вит перед собой цель обосновать некото-
рые методологические принципы ком-
плексной модели работы с бездомным, 
на которые в будущем могли бы опирать-
ся исследователи, социальные службы и 
практические психологи.

С целью разработки комплексной те-
оретической модели помощи обратимся 
к анализу существующих практик и мо-
делей работы с бездомными.

Модели работы с бездомными

В реалиях российской науки пробле-
матика бездомности получила свое ос-
вещение примерно в 80-е годы предыду-
щего столетия. В 90-е годы бездомность 
встала как острая социальная проблема 
в форме резкого повышения количества 
людей, оказавшихся на улице, что было 
вызвано тяжелой экономической ситуа-
цией в постсоветском обществе [3]. Ис-
следования отечественных социологов 
проистекали в первую очередь из поля 
запросов практики [31; 37] и проходили 
вдоль тем алкогольной зависимости [4], 
возможностей психосоциальных моде-
лей помощи [34] и бедности [36].

В своей статье О.В. Плешакова [34] 
рассматривает четыре типа моделей пси-
хосоциальной помощи людям без опре-
деленного места жительства: (1) ког-
нитивную (трансформация установок 
и убеждений); (2) профориентацион-
ную (исследование профессиональных 
склонностей и помощь в поиске работы); 
(3) сетевую модель (помощь в построе-
нии новой сети социальных контактов 
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бездомного); (4) модель самопомощи (ор-
ганизация процесса помощи бездомных 
друг другу в разных аспектах: материаль-
ном, эмоциональном, досуговом, инфор-
мационном и др.).

Предлагаемые модели охватывают 
широкий круг проблем бездомных, обоб-
щают эффективные практики, однако 
не могут претендовать на системное по-
нимание бездомности, так как не имеют 
единого общего условия в своих основа-
ниях. Мы предполагаем, что проработка 
установок, с которыми специалист под-
ходит к проблеме бездомности, могла 
бы позволить предоставлять помощь не 
только «точечно», но и системно.

Рассмотрим более детально суще-
ствующие практики с целью разобраться, 
какие принципы могли бы лечь в основу 
организации помощи бездомному.

Предоставление материальных 
ресурсов

Наиболее распространенной сегодня 
моделью помощи бездомным за рубе-
жом является так называемая политика 
Housing First («Вначале — дом»), кото-
рая предполагает предоставление жилья 
с возможностью краткосрочного или 
длительного пребывания [14].

Примером применения вышеописан-
ного подхода к бездомности на практике 
является некоммерческая организация 
Mad Housers Inc. (США, Атланта). Ра-
бота организации заключается в строи-
тельстве двух типов жилищ для людей 
без определенного места жительства: 
хижин и лоурайдеров. В предыдущей 
работе мы описали, как устроено прожи-
вание бездомных в рамках этого проекта: 
«Хижины представляют собой прочные 
деревянные конструкции, в каждой из 
которой есть спальный чердак, запира-

ющаяся дверь и дровяная печь для ото-
пления и приготовления пищи. Данные 
сооружения не предназначены для по-
стоянного проживания, они выполняют 
функцию убежища во время стихийных 
бедствий, обеспечивая бездомному без-
опасность. Лоурайдеры представляют 
собой постройки для полноценного про-
живания, к ним прилагаются отдельные 
хранилища для вещей бездомного. Во-
лонтеры Mad Housers убеждены, что если 
у человека есть пространство, в котором 
он чувствует себя в безопасности, то он в 
большей степени способен найти ресур-
сы, чтобы справиться со своим трудным 
положением» [10, с. 20].

В России такая практика еще не полу-
чила должной реализации, в основном 
помогающие организации предоставля-
ют бездомным услуги питания, медицин-
ской, юридической помощи или помога-
ют в поиске работы. Тем не менее сама 
по себе идея домов призрения, практи-
кующих временное предоставление жи-
лья при больницах и монастырях, ис-
пользуется со времен дореволюционной 
России [7]. В советском периоде можно 
отметить систему общежитий, которые 
косвенно способствовали тому, чтобы у 
людей была «крыша над головой». Среди 
подобных практик помощи бездомным 
в современной России можно отметить, 
например, Дом трудолюбия «Ной», о ко-
тором более подробно будете сказописа-
но ниже.

В научном контексте тема жизненно-
го пространства подробно рассматрива-
ется в работах С.К. Нартовой-Бочавер: 
«Дом — метафора личности, результат 
жизнетворчества субъекта и в то же вре-
мя — источник его изменения» [28, с. 71]. 
Иными словами, личность выражается в 
доме, в его содержании; человек может 
понимать себя, глядя на свой дом или 
вопрошая о его отсутствии. Состояние 
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бездомности в этом смысле не говорит 
о том, что личность у бездомного отсут-
ствует, но фиксирует в факте отсутствия 
дома психологический смысл сложив-
шейся «беспутности» жизни, когда негде 
укрыться и некуда вернуться. А.Н. Ле-
онтьев вслед за Л.С. Выготским говорит, 
что личность определяется природой 
отношений, в которые она вступает [22]. 
Продолжая эти идеи, можно рассуждать 
о доме как об особом пространстве отно-
шений, в которых буквально порождает-
ся то личностное образование, которое 
в дальнейшем и будет «носить с собой» 
человек. Рассмотренный генетически 
дом является прообразом личности. Ме-
тафорически дом — это гнездо, которое 
можно покинуть, чтобы свить новое, или 
из которого можно выпасть и исчезнуть в 
большом мире. Таким образом, ситуация 
бездомности скорее напоминает то самое 
случайное выпадение из гнезда в резуль-
тате различных обстоятельств. Предо-
ставление временного убежища откры-
вает человеку возможность возвращения 
в безопасное пространство, откуда он 
теперь может самостоятельно выйти в 
мир, приняв это как свой выбор и взяв 
на себя ответственность за это действие. 
Переживание места временного пребы-
вания как «своего дома» возможно через 
восстановление соответствующего хро-
нотопа; новые социальные отношения 
способны стать базисом для нового рож-
дения, метафорой новой личности.

Формирование социальных связей

Следующая практика помощи бездо-
мным ставит основной акцент на соци-
альном аспекте жизни бездомного через 
трансформацию и образование социаль-
ных сетей как горизонтального (между 
бездомными), так и вертикального типа 

(между бездомными и иными группами 
населения). Эффективность социально 
ориентированного подхода к помощи 
бездомным подтверждается исследова-
ниями [42], согласно которым высокий 
уровень включенности бездомного в 
сеть межличностных отношений связан 
с большим доступом к получению ус-
луг помощи [59], более низким уровнем 
встречаемости депрессии и физических 
недугов [63]. Последнее может быть объ-
яснено медиативным влиянием социаль-
ных ресурсов на уровень воздействия 
стрессовых факторов на здоровье людей 
без определенного места жительства [44].

В России социально ориентирован-
ный подход к проблеме бездомности 
реализован организацией «Серебряные 
волонтеры Екатеринбурга», которая 
организует праздничные мероприятия 
для людей без крова (Пасха, масленица 
и т.д.). Основной целью мероприятий и 
встреч является создание социальных 
связей как между бездомными, так и 
между населением и людьми без опреде-
ленного места жительства — жители го-
рода узнают о проблемах и потребностях 
бездомных, могут оказать им помощь и 
поддержку.

Еще одним видом социально ориен-
тированной практики работы с бездо-
мными является организация бесплатных 
столовых. Несмотря на то, что речь идет 
о пунктах общественного питания, основ-
ной упор делается на социализацию без-
домного человека. Бесплатная столовая 
играет роль «гостиной», в которой про-
текает общественная жизнь: бездомные 
общаются друг с другом, с волонтерами 
[54]. Пример такой практики можно най-
ти в работе благотворительного общества 
«Каритас». Надежда Клюева, координа-
тор проекта, отмечает, что одной из важ-
нейших задач, реализуемых бесплатными 
пунктами общественного питания, явля-
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ется именно включение бездомного в сеть 
социальных связей [16].

Социализация бездомных 
средствами искусства

Обращение к искусству представ-
ляет собой особую модель помощи без-
домным. Мотивация заниматься ис-
кусством может помогать бездомному 
вернуть потерянные эмоции, вкус к жиз-
ни [50]. Хорошим примером подобного 
подхода является проект с двадцатью 
женщинами-бездомными, в котором уча-
ствовали художники, исполняющие роль 
фасилитатора процессов самовыраже-
ния у испытуемых. Кроме того, в рамках 
проекта проводились регулярные собра-
ния, в ходе которых участницы делились 
друг с другом своими переживаниями от 
творческого процесса. В результате твор-
ческие материалы бездомных женщин 
были представлены на выставке. Участ-
ницы отмечали, что за время проекта им 
стало легче доверять окружающим, вы-
ражать себя, открываться, вступать в от-
ношения с миром и быть услышанными 
через искусство [47].

В России тоже можно найти интерес-
ные проекты, которые используют твор-
ческую самореализацию как инструмент 
помощи бездомным. Так, Всеволод Ли-
совский в результате многолетней под-
готовительной работы собрал труппу из 
инициативных бездомных. Совместны-
ми усилиями они поставили спектакль 
«Пещера» и разыграли диалоги Плато-
на на престижных площадках Москвы. 
Стоит сказать, что, несмотря на успех 
спектакля, сам Всеволод признается: «Я 
несколько лет ходил по центрам соци-
альной адаптации и “вербовал” участ-
ников в проект. Водил с собой филосо-
фов и поэтов, которые читали лекции. 

Заинтересовались человек пять. Двое 
умерли, один вернулся на улицу, двое 
уехали в удаленные места. В конце кон-
цов нашлись трое, у которых хватило 
терпения довести проект до конца. К со-
жалению, опыт показывает, что участие в 
такого рода проектах не может изменить 
ни жизнь бездомных, ни их внутреннее 
состояние. Просто какое-то странное, 
возможно, радостное событие в жизни. 
Но, видимо, без последствий. Это очень 
грустно». Несмотря на озвученное разо-
чарование, следует признать, что подоб-
ные творческие проекты все же смогут 
иметь эффективность, если они будут 
предполагать долгосрочные и система-
тические интервенции, а также будут уч-
тены в методических рекомендациях для 
разработки программ социально-психо-
логической реабилитации [10].

Практики духовного просвещения 
в работе с бездомными

Нередко можно встретить позицию, 
согласно которой духовные потребности 
бездомных являются крайне ограничен-
ными [30]. Однако современные иссле-
дования показывают, что духовность и 
религиозность можно рассматривать как 
механизмы выживания бездомных [45]. 
Так, исследование показало, что пребы-
вание на улице заставляет людей задавать 
себе экзистенциальные вопросы и об-
ращаться за помощью к Богу напрямую: 
«Когда мы чувствуем себя одинокими, то 
хотим за что-то держаться, за что-то ухва-
титься», а «Когда жизнь прекрасна ... вы 
ни о чем не просите Бога, вы, наверное, 
даже не благодарите Его» [45, с. 18].

В России на текущий момент мож-
но встретить ряд приютов и домов тру-
долюбия, которые выстраивают свою 
работу с бездомными вокруг духовного 
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аспекта жизни. Примерами реализации 
данного типа работы являются приюты 
«Теплый прием» и «Дом трудолюбия 
Ной», расположенные в Москве, а также 
созданный верующими иркутский «Дом 
милосердия» и др. Подобная работа ве-
дется практически во всех регионах Рос-
сийской Федерации. Большая часть та-
ких инициатив поддерживается Русской 
Православной Церковью, часть из них 
получает грантовое финансирование, 
другая — существует на пожертвования. 
Отдел по церковной благотворительно-
сти и социальному служению сообщает 
о работе 95 православных приютов для 
бездомных и 10 мобильных пунктов по-
мощи бездомным (автобусов милосер-
дия) по всей России.

Христианский приют для бездомных 
«Дом трудолюбия Ной» имени Иоанна 
Кронштадтского создавался исключи-
тельно на основе религиозных принци-
пов, при этом организация открыта к со-
трудничеству с научными. Особенностью 
этого приюта является то, что бездомному 
не только помогают восстановить доку-
менты, но и предоставляют работу в той 
же организации, обеспечивают местами 
проживания в домах для нетрудоспособ-
ных, рабочих домах и домах для женщин 
с детьми. Организация уделяет большое 
внимание установлению дисциплины и 
порядка через введение трезвого образа 
жизни и участия в трудовой деятельности 
в качестве обязательных условий прожи-
вания в приюте. Кроме того, бездомный 
получает помощь в трудоустройстве за 
пределами дома трудолюбия, а также уча-
ствует в духовно-просветительских меро-
приятиях приюта (беседы, чтение духов-
ной литературы и т.п.).

Социально-реабилитационный центр 
«Теплый прием» [20] отличается нали-
чием программы ресоциализации без-
домного по разным аспектам: помощь в 

решении бытовых и материальных задач 
(например, одежда, еда и др.); юридиче-
ская и социальная помощь (восстановле-
ние документов, поиск родственников и 
др.); информационная поддержка (поиск 
работы с помощью интернета в приюте); 
организация досуга (киноклуб).

Помимо удовлетворения утилитар-
ных потребностей приют активно содей-
ствует и духовному развитию прожива-
ющих. «Теплый прием» предоставляет 
бездомным многочисленную религиоз-
ную литературу, обеспечивает их обще-
ние с церковнослужителями, которые 
проводят с ними как публичные пропо-
веди, так и личные беседы, помогая про-
живающим осмыслять свою непростую 
жизнь через обращение к Богу.

Особенности помощи бездомным 
от некоммерческих организаций

Стоит отметить, что в отечественных 
работах, которые осмысляют и сумми-
руют опыт российских НКО в решении 
проблемы бездомности, выделяются пре-
имущественно материальные, социаль-
ные и юридические аспекты ресоциали-
зации. К примеру, Е.А. Коваленко [17] 
среди функций НКО перечисляет экс-
тренную помощь по поддержанию жиз-
недеятельности (обеспечение одеждой, 
едой, госпитализация и т.д.), информи-
рование, правозащитную деятельность, 
а также выделяет функцию социальной 
интеграции, куда входят: трудоустрой-
ство, оказание психологической помощи, 
оказание юридической помощи, поиск 
жилья на длительный срок. В методи-
ческом пособии директора приюта «Те-
плый прием» И. Кускова [20] подробно 
описаны различные аспекты создания 
подобного проекта, начиная с особенно-
стей организации жилого пространства и 
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алгоритма проведения первичного меди-
цинского осмотра и заканчивая замеча-
ниями по поводу досуговой активности и 
духовной помощи.

Из всех рассмотренных выше практик 
и тактик работы с бездомными видно, как 
мало внимания уделяется теме психо-
логической поддержки и реабилитации. 
В реальности психологический аспект ра-
боты с бездомными оказывается частным 
пунктом работы, считается факультатив-
ным и чаще всего вообще не представлен 
в работе НКО. Игнорирование данного 
аспекта может быть связано как с недо-
статком финансирования и нехваткой 
кадров (психологов-практиков) в этой 
отрасли, так и с недостатком научных ис-
следований данной темы со стороны ака-
демического сообщества психологов.

Между тем, Е.А. Коваленко [17] ана-
лизирует причины неудачных случаев 
работы с бездомными, среди которых 
почти треть пунктов относятся к психо-
логическим аспектам: ощущение бездо-
мными безнадежности попыток вернуть 
свое прежнее социальное положение, 
отсутствие желания прикладывать уси-
лия, психологический барьер со стороны 
работников НКО, которые негативно от-
носятся к бездомным на местах помощи, 
а также их эмоциональное выгорание.

По всей видимости, именно социаль-
но-психологический аспект на сегодня 
нуждается в существенной проработке 
на основе современных взглядов на ка-
чество жизни и психологические особен-
ности бездомных. Мы считаем, что «пре-
цедентная», разовая работа с людьми без 
определенного места жительства должна 
быть научно отрефлексирована и пере-
осмыслена для того, чтобы превратиться 
в методологически обоснованную тех-
нологию помощи и возвращения бездо-
много в экономически и психологически 
активную жизнь.

Возможности усовершенствования 
практик помощи бездомным

Рассмотренные нами выше практи-
ки можно дополнить предложениями 
М. Шэридана и коллег [62], которые они 
выдвигают на основе результатов трех-
летнего исследования. По их мнению, эф-
фективными могут считаться такие прин-
ципы организации социальной практики 
с бездомными, как клиентоориентиро-
ванная практика; идентификация систем 
естественной поддержки и социальных 
сетей; расширение прав и возможностей 
клиентов, вовлечение их в принятие ре-
шений; гибкие, креативные и проактив-
ные сервисные подходы; создание новых 
служб там, где их недостаточно.

Достоинство такой модели состоит в 
том, что она ставит целью мобилизацию 
ресурсов бездомных и предполагает ра-
боту с ними как с полноценными лич-
ностями, способными на принятие авто-
номных решений и активные действия.

Очередная интересная модель работы 
с бездомными, осуществленная в рус-
ле подхода расширения возможностей, 
представлена А. Маллендером и Д. Уор-
дом [57] и ориентирована на социаль-
ные действия и самостоятельную работу 
группы. Модель выдвигает шесть прак-
тических принципов: 1) избегание ярлы-
ков; 2) соблюдение прав членов группы; 
3) достижение коллективной силы путем 
объединения в группы; 4) устранение 
угнетения через практическую деятель-
ность; 5) идея того, что работники долж-
ны способствовать процессам, но не ру-
ководить ими.

На основе представленного выше 
подхода сложился новый практический 
инструмент — «группы, расширяющие 
возможности». Он активно применяет-
ся в наши дни для работы с бездомными 
на Западе и показывает положительные 
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результаты (см., например, [52; 58]). 
Предлагаемый инструмент представляет 
собой создание бездомными групп, ра-
бота которых направлена на достижение 
общественно полезных целей, отражаю-
щих потребности включенных в работу 
людей. Так, разные авторы описывают 
группы по приготовлению ужина, по 
проблемам женского здоровья, группы 
деятельности в женском приюте и др. 
Эти группы охватывают частные про-
блемы, которые, тем не менее, выража-
ют схожие социальные мотивы: забота о 
себе, самопомощь, взаимопомощь [48]. 
Отдельно стоит отметить практическую 
значимость работ Джудит Ли, которая 
укоренила использование подхода, соз-
дав группы бездомных в Нью-Йорке, 
Хартфорде, Форт Майерсе (США) и 
Гайане (Южная Америка) [53].

В Орегоне существует проект 
«Dignity Village», который представ-
ляет собой обустроенный лагерь из 
43 жилых строений. Малый размер и 
простота жилых помещений позволяют 
не тратить много сил и времени на под-
держание чистоты и порядка, что осво-
бождает человека для различных видов 
времяпровождения, например, для рабо-
ты или общения. Дома оснащены всеми 
необходимыми удобствами. Некоторые 
жильцы особое внимание уделяют внеш-
нему облагораживанию места своего 
проживания: делают рисунки на стенах, 
добавляют импровизированные элемен-
ты декора. В «Dignity Village» есть свой 
общественный сад, компьютерная ком-
ната, автостоянка. Каждый претендент 
на статус официального жильца деревни 
должен принять правила коммуны, кото-
рые включают в себя, к примеру, запрет 
на употребление наркотиков и спиртных 
напитков, а также прожить месяц ис-
пытательного срока. Жильцы «Деревни 
достоинства» в обязательном порядке 

проводят не менее 10 часов в неделю на 
общественных работах на благо деревни. 
В целом можно сказать, что жители обла-
дают более высокой степенью удовлетво-
ренности своими социальными связями, 
а также демонстрируют низкие показате-
ли по параметру «Печаль», однако имеют 
низкий общий показатель удовлетворен-
ности жизнью [46].

На пути к разработке оснований для 
новой методологии обратимся к статье 
Е.Р. Ярской-Смирновой и коллег, посвя-
щенной анализу опыта поддержки бездо-
мных волонтерами православного храма 
[42]. Работа с бездомными рассматрива-
ется авторами в негативном, нейтраль-
ном и позитивном аспектах. Негативный 
аспект высвечивает проблемы, связан-
ные, например, с тем, что бездомный ста-
новится «невидимым» для социально-
го работника, поскольку последний не 
осознает потребностей бездомного и на-
ходится в позиции ожидания просьбы 
или запроса. В таком случае работник 
слепо следует регламентам. Нейтраль-
ный аспект фокусируется на том, что по-
мощь бездомным — это «рутинный про-
цесс социального вспомоществования, 
обеспечивающий выживание нуждаю-
щихся категорий населения» [42, с. 47]. 
И наконец, позитивный аспект предпо-
лагает, что система помощи берет на себя 
функцию удовлетворения потребностей 
бездомного, что прописывается в норма-
тивных документах.

Описанная стратегия хорошо фик-
сирует проблемные поля с трех сторон, 
оставаясь, однако, ориентированной на 
удовлетворение исключительно базовых 
потребностей, и не предполагает ни из-
менения их структуры, ни заботы о так 
называемой «метамотивации» [55]. «Без-
домные адаптируются к невыносимым 
условиям существования, они умеют с 
ними справляться, но это ведет к тому, 
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что люди посвящают себя постоянному 
выживанию, не предпринимая каких-
либо попыток значительно изменить 
свое положение» [35, с. 3]. Дефицитар-
ные стратегии работы с бездомными за-
кольцовываются в «порочном круге», где 
удовлетворенная потребность (в пище, 
одежде) или решенная проблема (восста-
новлениедокументов) снова переходят в 
состояние неудовлетворенной нужды 
(голод) или появления повторной про-
блемы (утеря документов).

На противоположном полюсе работы 
выделяются стратегии, которые можно 
было бы назвать «ценностно-ориентиро-
ванными». Они направлены на окульту-
ривание бездомного, приобщение его к 
творчеству и духовным практикам. Вме-
сте с этим использование исключительно 
таких стратегий ресоциализации также 
может оказаться неэффективным в дол-
госрочной перспективе. Это связано с 
тем, что бездомные, находясь в плену не-
удовлетворенных базовых потребностей, 
не имеют возможности покинуть логику 
выживания и возвыситься над услови-
ями своей жизни, проявив тем самым 
«надситуативную активность» [32]. Учет 
этой необходимости в рамках разработки 
новой методологии помощи позволил бы 
сохранить личность бездомного в каче-
стве субъекта, а не объекта помощи, т.о 
е.сть оставлять ему возможность актив-
ной позиции.

Психологический аспект должен 
присутствовать в разрабатываемой ме-
тодологии не просто как отдельный вид 
работы с бездомным (например, психо-
логические консультации), но и прони-
зывать остальные аспекты помощи.

К примеру, место временного про-
живания, которое предоставляют людям 
без крова, должно обладать дружествен-
ностью, под которой понимается «мера 
соответствия существующих и воспри-

нимаемых возможностей среды потреб-
ностям находящегося в ней субъекта» [28, 
с. 73]. По степени дружественности автор 
выделяет четыре типа среды: угрожаю-
щую, безопасную, дружественную и пси-
хотерапевтическую. Наиболее удачной 
признается сочетание дружественной и 
психотерапевтической жизненной сре-
ды, подобный тип предполагает удовлет-
ворение потребности «быть личностью», 
о которой рассуждает В.А. Петровский в 
своих работах [32, с. 147]. Реализация по-
требности в персонализации позволяет 
оценить, как группа или общество в це-
лом влияют и регулируют развитие лич-
ности [18]. С.К. Нартова-Бочавер [29] 
говорит о том, что персонализация жиз-
ненного пространства являет собой про-
цесс изменения мира сообразно своим 
потребностям, такая форма организации 
жизни предполагает, что личность стре-
мится выйти за рамки своего конечного 
бытия, оставить после себя след путем 
выражения себя через созидание. Ины-
ми словами, содействие формированию 
персонализированной социальной среды 
для бездомного крайне важно, потому 
как такая среда будет способствовать его 
изменениям, актуализируя потребности 
в самотрансценденции, созидании и раз-
витии. Вероятно, хронотоп социальной 
ситуации бездомности может быть из-
менен путем актуализации у бездомного 
потребности в персонализированной со-
циальной среде, а также путем ее реали-
зации в программах помощи.

Принципы новой методологии 
комплексной системы помощи 

бездомному

Учета психологических эффектов 
того или иного вида помощи все же не-
достаточно для того, чтобы можно было 
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говорить о полноценной эффективной 
методологии. Поэтому необходима более 
детальная проработка методологических 
оснований.

На наш взгляд, понимание бездо-
мности существенно расширит свои 
возможности благодаря использованию 
концепции хронотопа. Современные ис-
следования хронотопа в обучении и об-
разовании показывают, что на начальном 
этапе следует продумать и сделать более 
явным обоснование подходящих единиц 
анализа, поскольку такая теоретическая 
работа позволит «сделать видимыми» 
процессы, которые прежде могли усколь-
зать от исследователей. Дж. Рителла и 
его коллеги указывают на специфиче-
ские измерения хронотопа, такие как 
динамичность и дискурсивность [60]. 
Авторами особо подчеркивается взаимо-
зависимость материальных и дискурсив-
ных процессов, которые в нашей работе 
могут выражаться через социально-пси-
хологические категории «жилище», 
«дом» и связанные с ними динамические 
процессы «возвращения домой», «поки-
дания дома» и др. В ответ на преоблада-
ющий в исследованиях бездомности дис-
курс ограничения внешних условий мы 
предлагаем опираться на дискурс поиска 
возможностей социально-психологиче-
ской ситуации. Наконец, концептуализа-
ция единиц анализа, которые организуют 
работу пространственно-временных свя-
зей системы социальной ситуации бездо-
мности, может быть реализована через 
обоснование психологических мишеней, 
влияющих на поведение бездомного.

В этой связи мы предлагаем опи-
раться на методологические разработки 
Н.Н. Толстых [40], которые позволяют 
нам выделить следующие единицы ана-
лиза бездомности. Во-первых, ситуация 
социального неблагополучия человека, 
оставшегося без крова, приводит к раз-

рушению у него временной перспективы 
в виде искажения культурно сформиро-
ванных представлений о времени (пере-
живание вневременности). Во-вторых, 
в связи с утратой социальных связей и 
культурных способов проживания жиз-
ни у бездомного происходит расщепле-
ние мотивационно-смысловой системы 
личности (обессмысливание). В-третьих, 
вследствие физических и психологиче-
ских травм, принятия алкоголя и нар-
котиков, плохого питания и т.п. у бездо-
много происходит распад саморегуляции 
и, как следствие, снижение воли как 
«психического органа будущего» (безво-
лие) [40, с. 95]. В-четвертых, поскольку 
единицей анализа могут становиться и 
сами пространственно-временные отно-
шения [60], бездомность представляет 
собой особый хронотоп, самоорганизую-
щийся в ответ на реализацию таких узна-
ваемых «предлагаемых обстоятельств» 
(«без крыши над головой»), в которых 
личность становится как бы заложником 
законов данной пространственно-вре-
менной системы.

Распад прежнего хронотопа существо-
вания личности (до бездомности) при-
водит к снижению ее адаптации и устой-
чивости, затрудняя или вовсе отключая 
возможность использования собственных 
ресурсов (психологических, предметно-
материальных, социальных). Хронотоп 
бездомности предполагает, что жизнь, 
говоря словами Б. Акунина, повисает в 
«вечном сейчас». Это отсутствие «завтра» 
утверждает, с одной стороны, закрытость 
будущего, а с другой стороны, открывает 
субъекту переживание свободы. В этом 
смысле задача поддержки бездомного че-
ловека не может сводиться только лишь к 
предоставлению ему тех или иных мате-
риальных благ и иных видов инструмен-
тальной помощи. Комплексная реабили-
тация бездомного должна быть призвана 
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вернуть ему его жизнь с ее прошлым, на-
стоящим и будущим, а также восстано-
вить его переживание ответственности и 
осознанности в отношении собственных 
поступков и решений. Предлагаемый 
взгляд на бездомность возвращает «неви-
димую» личность и позволяет рассматри-
вать ее как активного субъекта хронотопа 
бездомности.

Здесь мы предлагаем обратиться к 
идеям Л.С. Выготского о развитии в 
ситуации инвалидности [11], которые 
получили свое продолжение в работах 
Д.А. Леонтьева и коллег. Речь идет о 
том, что ситуация бездомности может 
быть рассмотрена в ряду затрудненных 
условий развития (ЗУР), то есть в ка-
честве обстоятельств, при которых био-
логические и/или социальные предпо-
сылки развития личности оказываются 
по каким-то причинам ниже оптималь-
ного уровня [2; 21; 24]. Благодаря тако-
му ракурсу мы можем рассматривать 
ситуацию бездомности как внешнюю по 
отношению к личности, как ситуацию, 
которая может быть преодолена через 
обращение к ресурсам, в том числе к пси-
хологическим ресурсам личности [25]. 
Подобный методологический прием по-
зволяет нам также «вынести за скобки» 
субъекта бездомности, открыв ему воз-
можность творческой свободы по отно-
шению к своей жизни. Данная возмож-
ность открывается субъекту с особой 
жизненной позицией.

Согласно Д.А. Леонтьеву [26], жиз-
ненная позиция наряду с объективными 
предпосылками определяет тип качества 
жизни (далее — КЖ). В случае бездо-
много внешние условия существования 
(низкий социальный статус, затруднен-
ный доступ к предметам удовлетворе-
ния базовых потребностей и т.п.) опре-
деляют низкие возможности среды к 
обеспечению высокого качества жизни. 

Однако субъект обладает определенной 
степенью свободы в том, каким образом 
он ответит на вызовы неблагоприятных 
внешних условий: займет ли он более 
пассивную позицию, минимизируя уси-
лия (дефицитарное КЖ), или проявит 
готовность к активному действию и ини-
циативе (компенсированное КЖ). В слу-
чае компенсированного КЖ речь идет об 
активации ресурсов субъектности, под 
которыми можно понимать личностный 
потенциал бездомного.

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что наиболее эффек-
тивными являются организации, ис-
пользующие комплексный подход к 
решению проблемы бездомности и опи-
рающиеся на результаты современных 
социально-психологических разработок 
в области пространственно-временной 
организации образа мира субъекта [40]. 
На основании анализа практик работы с 
бездомными предлагается комплексная 
модель помощи, реализующая идею воз-
вращения субъектности бездомному:

1. Принцип удержания активности 
на стороне субъекта. Данный принцип 
предполагает, что запрос должен пред-
шествовать акту получения помощи. На 
уровне реальной практики это реализу-
ется в том, что бездомный определяет и 
озвучивает собственные нужды, а также 
предпринимает активные действия для 
их удовлетворения. Со стороны органи-
зации требуется обеспечение условий, в 
которых та или иная потребность может 
быть удовлетворена, однако субъект по-
лучения помощи должен оставаться в 
активной позиции [23; 26]. В качестве 
примера можно привести такую органи-
зацию психологической работы, в рамках 
которой на базе приютов или иных орга-
низаций с бездомными проводятся серии 
лекций по психологической самопомощи 
с целью обучения их элементарным на-
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выкам психологической работы с собой. 
В результате бездомные самостоятельно 
определяют то, каким образом они будут 
в дальнейшем использовать полученные 
навыки самопомощи. Такой вид работы 
может быть организован через объеди-
нения с университетами, студентам ко-
торых требуется пройти обязательную 
производственную практику, что являет-
ся экономически выгодным вариантом и 
не требует поиска и привлечения сотруд-
ников-психологов для работы на посто-
янной основе.

2. Принцип усилия со стороны субъ-
екта. Данный принцип предполагает 
формирование (или восстановление) у 
бездомного новых потребностей путем 
использования обходных путей — допол-
нительных условий, предполагающих, 
что субъект прикладывает усилия для 
достижения своей первоначальной цели. 
При этом совершаемое усилие не выхо-
дит за рамки актуальных возможностей, 
но бросает личности вызов, оптималь-
ный имеющимся силам и ресурсам [24; 
25]. К примеру, для получения порции 
обеда в пункте общественного питания 
работники могут попросить посетителя 
в обязательном порядке постирать и вы-
сушить свои вещи в специально оборудо-
ванной комнате. Выполнение этой дея-
тельности, в свою очередь, создает такую 
ситуацию, в которой условие удовлетво-
рения текущей потребности (постирать 
вещи) может стать контекстом формиро-
вания новой потребности более высокого 
порядка (гигиенические нужды). Преоб-
разование ситуации пассивного удовлет-
ворения потребности (в пище) в ситуа-
цию, требующую включения в активную 
деятельность, предполагает возвращение 
утраченного культурного средства (гиги-
ена), что в последующем может приво-
дить к трансформации структуры моти-
вов (превращению средства в цель [43], 

сдвигу мотива на цель [22]) и далее — к 
личностным изменениям. По аналогии 
с этим можно предлагать бездомному 
реализовывать различные общественно 
полезные практики — помогать на кухне, 
заниматься уборкой столов и т.д.

3. Принцип поддержания надситуа-
тивной активности [32]. Несмотря на 
то, что помощь в удовлетворении базо-
вых потребностей является несомнен-
ной задачей для многих организаций 
помощи бездомным, этого оказывается 
недостаточно для возвращения челове-
ка с улицы. Немаловажную роль играет 
стимулирование и обеспечение условий 
для проявления бездомным активности, 
которая выходит за пределы наличной 
ситуации, позволяет творчески отне-
стись к текущей реальности, выступить 
субъектом смыслообразования. «Над-
ситуативный уровень устремленности 
характеризуется более полным, избы-
точным по отношению к смысложизнен-
ным ситуациям самоосуществлением; 
трансцендентностью» [1, с. 4]. Тяжелые 
внешние условия жизни, не благопри-
ятствующие высокому качеству жизни 
и субъективному благополучию, могут 
быть скомпенсированы осмысленностью 
жизни, реализацией творческого потен-
циала [26]. Примером проявления над-
ситуативной активности может высту-
пить использование духовных практик 
(молитва, медитация), а также вовлече-
ние в творческую деятельность. В обоих 
случаях личность получает возможность 
выйти из контекста, в котором смыслоо-
бразование заходит в тупик, и обратиться 
к другой системе координат, из которой 
возможно осмыслить текущее положе-
ние дел в ином ключе, обнаружить новые 
возможности отношения к ситуации.

4. Принцип опоры на личность, ее по-
тенциал и возможности. Важной уста-
новкой, которую необходимо иметь при 
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разработке программы помощи бездо-
мным, должен стать переход от логики 
центрации на обездоленности к логике 
раскрытия личностного потенциала чело-
века. В той ситуации, когда отношения с 
миром выстраиваются вокруг собствен-
ных целей и задач, поставленных лич-
ностью, то и ограничения, задаваемые 
внешними причинами (бездомностью), 
могут быть рассмотрены в терминах пре-
одоления. Тогда и компенсация негатив-
ных последствий бездомности способна 
повернуть на путь раскрытия потенциала 
личности [21]. На практике данный прин-
цип предполагает индивидуальный под-
ход, выявляющий ресурсы [45] и силь-
ные стороны личности бездомного [49]. 
Например, привлечение к общественно 
полезной деятельности может реализо-
вываться не только в поиске места работы 
вне организации помощи, но в формате 
включения активных бездомных в дея-
тельность коммуны проживающих при-
юта. Так, бездомные в дальнейшем могут 
получить официальное трудоустройство 
в приюте или даже занять администра-
тивные должности в рамках организации 
по ресоциализации бездомных.

5. Принцип поддержки и организации 
социальных отношений. Эффективность 
социальной реабилитации бездомного во 
многом может определяться изменением 
социальных связей и отношений чело-
века [38]. Во многом это подразумевает 
перестройку формы текущих отношений, 
а также построение новых связей комму-
никации. В среде бездомных социальные 
связи строятся вокруг удовлетворения ба-
зовых потребностей, являются временны-
ми, непрочными, участники звена соци-
альной сети не несут по отношению друг к 
другу фактически никаких обязанностей. 
Организация социальных отношений 
в рамках реабилитационных программ 
должна учитывать функциональное ядро, 

вокруг которого строится продуктивная 
связь, т.о е.сть коммуникация в реабили-
тационной среде должна строиться вокруг 
задачи преодоления ситуации бездомно-
сти. Среди возможных форм социальных 
отношений можно выделить следующие: 
1) бездомный-бездомный, 2) бездомный-
волонтер, 3) бездомный как источник со-
циальной поддержки. Наилучшим при-
мером отношений первого типа является 
построение семьи. В домах трудолюбия 
проживающие нередко образуют семей-
ные пары, что, во-первых, улучшает ка-
чество эмоциональной поддержки, а во-
вторых, формирует крепкую финансовую 
и социальную опору для окончательного 
выхода из маргинальной группы. Еще од-
ной формой продуктивных социальных 
отношений являются отношения бездо-
много и волонтера. Помимо регламенти-
рованного исполнения волонтером своей 
работы он также является связующей 
фигурой между средой бездомности и ми-
ром, находящимся за ее пределами, при 
этом по своей принадлежности волонтер 
относится именно ко второй категории. 
Контакт между волонтером и бездомным 
может привести к изменениям в струк-
туре личности последнего, в его системе 
мотивов, ценностей, открыть перспек-
тивы для самоизменения через предо-
ставление образа социально адаптивного 
человека, к которому бездомный может 
стремиться. Наконец, последняя выделя-
емая категория относится к случаю, когда 
бездомный, успешно преодолевший соб-
ственную неблагополучную ситуацию, 
принимает участие в работе организаций 
по социальной реабилитации. В таком 
контексте человек предстает в качестве 
носителя необходимых знаний, получен-
ных на собственном опыте, за счет чего 
обладает большим авторитетом в вопросе 
преодоления бездомности и может оказы-
вать необходимую поддержку людям без 
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крова, которые находятся на более ранних 
этапах ресоциализации.

6. Принцип полисистемности [6]. Без-
домный понимается как человек, который 
входит в обширную систему разноуровне-
вых отношений с миром, где может про-
являть себя одновременно и как носитель 
биологических потребностей, и как пред-
ставитель определенного социального кру-
га, и как верующий человек и т.д. Такой 
подход к рассмотрению человека без крова 
подразумевает необходимость оказания 
многоаспектной помощи, которая по воз-
можности интегрирует разноуровневые 
практики (обеспечение пищей, кровом, 
включение в сообщество, обеспечение ра-
бочей деятельностью, духовные практики 
и т.д.) в единый комплекс ресоциализации. 
Аспекты предоставляемой помощи могут 
осознаваться не как набор изолированных 
практик, каждая из которых направлена на 
одну мишень, но как связанные с другими 
уровнями функционирования и «рабо-
тающие» сразу на несколько мишеней. К 
примеру, изменение пространственно-сре-
довых характеристик пункта помощи без-
домным (приют/столовая/ночлег и т.д.) 
оказывает влияние не только на обеспече-
ние безопасного места пребывания, но и 
формирует психологическую атмосферу: 
определяет психоэмоциональное состоя-
ние бездомного, ощущение им собственной 
ценности. Кроме того, эстетические харак-
теристики пространства предъявляют осо-
бые требования к человеку, который стано-
вится пользователем его благ, бросают ему 
вызов соответствия среде.

Заключение

Предложенный подход построен, с 
одной стороны, на методологических 

основаниях современной социальной 
психологии и психологии личности, а с 
другой — на рефлексии реально реали-
зованных практик помощи бездомным. 
Данная комплексная модель помощи 
бездомным реализует идею возвраще-
ния «невидимой» прежде личности в 
дискурс помощи со стороны социаль-
ных организаций, психологов, волон-
теров. Особенностью предложенной 
модели является акцент на бездомном 
как активном участнике процесса по-
лучения помощи. Задача возвращения 
утраченной субъектности бездомному 
становится здесь системообразующей и 
позволяет, во-первых, абстрагироваться 
актору помощи от бесперспективного 
мира дефицита и обездоленности адре-
сата помощи, во-вторых, открывает воз-
можности использования конкретных 
практик (творческих, психотерапевти-
ческих, религиозных, ресурсных, про-
свещенческих и др.) для реализации 
свободного потенциала личности бездо-
много. Кроме того, восстановление вре-
менной перспективы и пространствен-
ной организации социальной ситуации 
бездомности открывает возможности 
для построения нового хронотопа воз-
рожденной жизни, а опора на вышепри-
веденные принципы позволяет помочь 
ему занять активную деятельную пози-
цию в отношении собственной жизни и 
стать полноправным субъектом преодо-
ления ситуации бездомности.

Обсуждаемая модель помощи без-
домному на данный момент имеет ха-
рактер методологической разработки, 
следовательно, нуждается в дополни-
тельных исследованиях и может быть 
доработана и конкретизирована в рам-
ках конкретных типов организаций и их 
частных задач.
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Психодиагностика технофобии и технофилии: разработка 
и апробация опросника отношения к технологиям для подростков 
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Контекст и актуальность. Технологический прогресс последних двух веков человеческой 
истории делает актуальным изучение отношения человека к новым, в первую очередь цифро-
вым, технологиям, в частности, исследование таких социально-психологических феноменов, как 
технофобия и технофилия, не только в маркетинговых целях, но и для понимания социально-
психологических механизмов общественных изменений.

Цель. Разработка и апробация опросника отношения к технологиям, учитывающего когни-
тивные и эмоциональные аспекты у подростков и родителей подростков 14—17 лет.

Дизайн исследования. Исследование было выполнено в корреляционном дизайне и включало 
очное заполнение методик всеми респондентами.

Участники. 448 родителей подростков 14—17 лет и 360 подростков указанного возраста из 
шести городов Российской Федерации.

Методы. Респонденты заполняли опросник отношения к технологиям, методики оценки 
пользовательской активности, признаков интернет-зависимости, стратегий родительской 
медиации, а также оценивали частоту использования гаджетов в течение дня во время выпол-
нения различных повседневных дел. Для обработки и анализа данных были использованы экспло-
раторный и конфирматорный факторный анализ, коэффициент альфа Кронбаха. Использова-
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лись программы IBM SPSS Statistics v. 22.0, программный пакет EQS и статистические пакеты 
в составе языка программирования R.

Результаты. Структура опросника была уточнена по результатам эксплораторного и 
конфирматорного факторного анализа и включила четыре шкалы: технофилии, технофобии, 
технорационализма и технопессимизма (альфа Кронбаха 0,66—0,88). В профиле отношения 
к технологиям доминируют технофилия и технорационализм. У родителей эмоциональные 
аспекты отношения к технологиям связаны с пользовательской активностью и склонностью 
использовать гаджеты во время повседневных дел. У подростков технофилия связана только с 
использованием гаджетов во время повседневных дел. У подростков переживание ограничений и 
технического контроля их онлайн-активности со стороны родителей связано с негативным от-
ношением к технологиям и трудностями рационального к ним отношения, а активная медиация 
со стороны родителей — с более высоким уровнем технорационализма.

Выводы. Опросник отношения к технологиям является надежным инструментом и может 
использоваться в психологических исследованиях.

Ключевые слова: технофобия, технофилия, технорационализм, технопессимизм.

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-
18-00365).
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Background. The technological progress of the last two centuries of human history makes it relevant 
to study human attitudes to digital technologies, in particular the study of such socio-psychological phe-
nomena as technophobia and technophilia, not only for marketing purposes, but also to understand the 
socio-psychological mechanisms of social change.

Objective. To develop and validate the Technology Attitude Scale that takes into account cognitive 
and emotional aspects in adolescents and parents of adolescents 14—17 years old.
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Введение

Стремительная скорость развития 
современных технологий, в первую оче-
редь цифровых, опережает способность 
человека и общества адаптироваться к 
ним и договариваться о правилах их ис-
пользования. Такая ситуация вызывает 
у части людей рост тревоги и возникно-
вение страхов перед новыми цифровыми 
устройствами, что определяет стремле-
ние их избегать, сопротивляться их рас-
пространению, а также выраженное не-
довольство тем, что дети ими достаточно 
увлечены. По-видимому, такой страх 
перед технологиями был распространен-
ным явлением и в предыдущие историче-
ские эпохи (вспомним истории об Икаре 

и Големе, охоту на ведьм в Средние века, 
восстания луддитов в 19 веке и другие 
примеры).

В настоящее время эти страхи при-
обрели ряд особенностей. Во-первых, 
принципы работы все более сложных 
устройств и все стремительнее развива-
ющиеся цифровые технологии в целом 
окончательно перестали быть понятными 
широким массам людей, и даже высшее 
техническое образование далеко не всег-
да способствует полной «прозрачности» 
цифровых устройств для личности [2]. 
Во-вторых, мы наблюдаем не только рост 
популярности конспирологических те-
орий и снижение социального доверия в 
целом, но и снижение доверия к ученым 
и техническим экспертам, которые при-

Study design. The study was carried out in a correlation design and included full-time filling of the 
methods by all respondents.

Participants. 448 parents of adolescents 14—17 years old and 360 adolescents 14—17 years old 
from six cities of the Russian Federation.

Methods. Participants filled out Technology Attitude Scale and appraised their user activity, In-
ternet addiction tendencies, parental mediation strategies, and the frequency of using gadgets during 
performing various daily activities. For data processing, exploratory and confirmatory factor analyses, 
Cronbach coefficient alpha in the IBM SPSS Statistics v. 22.0, the EQS software package and statistical 
packages as part of the R programming language.

Results. The structure of the scale was refined based on the results of exploratory and confirmatory 
factor analysis and included four subscales: technophilia, technophobia, technorationalism, and tech-
nopessimism (Cronbach’s alpha 0.66—0.88). Technophilia and technorationalism dominate in the pro-
file of attitudes towards technology. For parents, the emotional aspects of attitudes towards technology 
are associated with user activity and use of gadgets in everyday activities. In adolescents, technophilia is 
associated only with the use of gadgets in everyday activities. In adolescents, the experience of parental 
restrictions and technical control of their online activity is associated with a negative attitude towards 
technologies and the difficulties of a rational attitude towards them, while active parental mediation is 
associated with a higher level of technorationalism.

Conclusion. The Technology Attitude Scale is a reliable scale that can be used in psychological 
research.

Keywords: technophobia, technophilia, technorationalism, technopessimism.

Funding. The reported study was funded by Russian science Foundation (grant № 18-18-00365).

For citation: Soldatova G.U., Nestik T.A., Rasskazova E.I., Dorokhov E.A. Psychodiagnostics of Technophobia 
and Technophilia: Development and Testing a Questionnaire of Attitudes towards Technology for Adolescents 
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званы разъяснять закономерности функ-
ционирования современных технологий. 
В-третьих, в отличие от предыдущих 
исторических эпох, в 21 веке ряд форм 
технологического эскапизма становится 
все более невозможным: необходимость 
взаимодействия с новыми технология-
ми стала неизбежной вне зависимости от 
нашего к ним отношения. Наконец, раз-
витие интернета вещей и систем искус-
ственного интеллекта сделало мнимые и 
действительные технологические угрозы 
еще более невидимыми и неопределенны-
ми. Особенно важными в этом контексте 
становятся социально-психологические 
феномены технофилии и технофобии, 
технооптимизма и технопессимизма.

Если принять за основу когнитивные 
аспекты отношения к технологиям, его 
феноменологию можно представить на 
континууме, крайними полюсами которо-
го являются технологический оптимизм 
и его противоположность — технологиче-
ский пессимизм. Если же принять за осно-
ву эмоциональные и поведенческие аспек-
ты, то полюсами такой воображаемой 
шкалы будут технофобия и технофилия 
[4]. Технооптимизм — это мировоззренче-
ская и жизненная позиция, в соответствии 
с которой техническим достижениям и 
научно-техническому прогрессу в целом 
придается первостепенное значение в пре-
одолении социальных проблем. Технопес-
симизм — система взглядов, в соответствии 
с которыми научно-технический прогресс 
рассматривается в качестве главной при-
чины нарушения баланса в отношениях 
общества и природы, появления и резко-
го обострения экологических, ресурсных, 
социальных и многих других проблем [7]. 
Технофилия — позитивное отношение к 
большинству технологий, удовольствие от 
использования новых технологий, готов-
ность к приобретению опыта их исполь-
зования [8; 19]. Ее противоположностью 

является технофобия, предполагающая 
внутреннее сопротивление, возникающее 
у людей, когда они думают или говорят о 
новой технологии. Это также страх или 
тревога, связанные с использованием тех-
нологии, враждебные или агрессивные 
установки в отношении новой технологии 
[9]. Особенностью технофобии является 
негативное отношение к технологии при 
невозможности полностью отказаться от 
ее использования [1; 6].

Оценка технофобии и технофилии

Для измерения отношения к новым 
технологиям используются различные 
шкалы, преимущественно ориентирован-
ные на выявление отношения к конкрет-
ным типам технологий или отдельным 
продуктам [1]. Так, например, опросник 
В. Венкатеша, созданный на основе мо-
дели принятия технологий Ф. Девиса 
[12], измеряет ожидаемые результатив-
ность, трудоемкость освоения, соци-
альное влияние, условия, облегчающие 
использование технологии, гедонисти-
ческую мотивацию, стоимость, привыч-
ность, намерение использовать и часто-
ту использования [21]. Семантический 
дифференциал, разработанный Э. Донат 
и ее соавторами, измеряет общую оцен-
ку, трудоемкость освоения, полезность, 
интерес, стоимость и безопасность тех-
нологии [13]. Шкала Р. Синковича и его 
коллег измеряет отношение к использо-
ванию банкоматов по трем шкалам: страх 
ошибки, недоверие к машинам, удобство 
[20]. Применительно к новым пищевым 
технологиям Д. Кокс и Эванс Г. выделя-
ют оценку риска, полезности, выгод от 
использования, а также доверие к инфор-
мации о новой технологии [10; 11]. Нако-
нец, команда исследователей из Таллин-
ского технологического университета 
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разработала опросник, измеряющий вы-
раженность технофобии и технофилии 
как генерализованного отношения к 
технологиям [18]. На наш взгляд, основ-
ные недостатки данных методик связаны 
либо с избыточным числом измеряемых 
параметров и высокой трудоемкостью 
для респондентов, либо с излишне узкой 
направленностью на изучение какого-
то одного аспекта использования новых 
технологий, либо с ориентированностью 
на маркетинговые исследования с целью 
продвижения какой-то определенной 
технологии или конкретного продукта.

Цель данной работы — разработка и 
апробация опросника оценки отношения 
к новым, в том числе цифровым, техно-
логиям на основании четырех шкал (тех-
нофобии, технофилии, технооптимизма и 
технопессимизма). Также предполагается 
исследовать связь различных вариантов 
отношения к технологиям с пользова-
тельской активностью и родительской ме-
диацией онлайн-активности у подростков 
и родителей подростков 14—17 лет.

В соответствии с представлениями о 
цифровой социализации [3] мы ожидали, 
что отношение родителей к цифровым 
технологиям можно рассматривать как 
уже имеющуюся точку отсчета, задаю-
щую, с одной стороны, их установку на 
необходимость «догонять» развитие тех-
нологий, «быть в курсе», осваивать новые 
гаджеты и программы или, с другой сторо-
ны, напротив, установку на исходящие от 
технологий угрозы и осторожное отноше-
ние к ним. У детей же оценка технологий 
формируется непосредственно в процессе 
их использования и повседневного совме-
щения онлайн- и офлайн-деятельностей, 
определяющих когнитивное и социаль-
ное развитие новых поколений. Таким об-
разом, мы предполагаем, что у родителей 
когнитивная оценка технологий первична 
и определяет их вовлеченность в цифро-

вую повседневность, опыт использования 
и эмоциональную оценку. От отношения 
к технологиям зависят время, которое они 
проводят онлайн, и их совмещенная он-
лайн/офлайн-активность. У подростков 
первичной является позитивная эмоцио-
нальная оценка технологий — результат 
их вовлеченности в онлайн-деятельность 
и одна из особенностей социализации в 
ходе их освоения. Эта оценка уже не свя-
зана с частотой и длительностью пользо-
вательской активности, но все еще свя-
зана с притягательностью постоянного 
нахождения в сети и его совмещения с 
различными активностями вне ее [5].

На эмпирическом уровне выдвига-
лись следующие гипотезы:

1. У родителей, в отличие от подрост-
ков, менее выражена технофилия как по-
казатель положительной эмоциональной 
окраски отношения к технологиям. У ро-
дителей эмоциональные аспекты отно-
шения к технологиям связаны с пользо-
вательской и совмещенной активностью.

2. У подростков отношение к техноло-
гиям связано только с совмещенной ак-
тивностью (использованием гаджетов во 
время повседневных дел), но не со време-
нем, проводимым онлайн.

3. У подростков переживание ограни-
чений и технического контроля их он-
лайн-активности со стороны родителей 
связано с негативным отношением к тех-
нологиям, а активная медиация со сто-
роны родителей — с более позитивным и 
эмоциональным к ним отношением.

Программа исследования

Создание формулировок пунктов
В опросник вошли 20 пунктов, отно-

сящиеся к четырем тематическим груп-
пам, выделенным на основе предыдущих 
исследований [1; 4; 6], а также анализа 
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уже существующих методик, предла-
гаемых в контексте исследований по 
данному направлению. Среди них: «Аф-
фективное отношение к технологиям» 
(пункты 1, 3, 6, 8), «Субъективная про-
стота/сложность технологий» (пункты 
10, 14, 16, 20), «Субъективная оценка 
пользы/вреда от технологии» (пункты 
11, 13, 17, 18), «Технооптимизм/Тех-
нопессимизм» (пункты 2, 4, 5, 7) и «Ра-
циональное отношение к технологиям» 
(пункты 9, 12, 15, 19). При разработке 
индикаторов нами были также исполь-
зованы в переформулированном виде не-
которые утверждения из шкалы общего 
отношения личности к развитию науки 
и технологий европейского мониторинга 
Евробарометер [14], а также ранее разра-
ботанных шкал технофобии [15; 20].

Апробационное исследование
Выборка. В апробационном иссле-

довании участвовали 808 человек из 
шести городов Российской Федерации 
(Владикавказ, Казань, Кемерово, Санкт-
Петербург, Тюмень, Москва и Москов-
ская область), из которых 448 человек 
составили выборку родителей подрост-
ков 14-17 лет (средний возраст 40 лет, 
SD=5,9 лет, 77% женщин), 360 человек 
составили группу подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет (средний возраст 15,4 лет, 
SD=1,07 лет, 50% девочек).

Процедура. Сбор данных проводился 
в ходе интервью. Помимо опросника от-
ношения к технологиям (пункты оцени-
вались по шкале Лайкерта от 1 — «совер-
шенно не согласен» до 5 — «полностью 
согласен») респонденты заполняли сле-
дующие методики:

1. Оценка пользовательской активно-
сти, стратегий родительской медиации 
и признаков чрезмерного пользования ин-
тернетом проводилась в соответствии с 
методологией EU Kids Online [16] и Дети 

России Онлайн [6]. В частности, для диа-
гностики пользовательской активности 
респондентов просили оценить, сколько 
времени они проводят онлайн в будние и в 
выходные дни. В соответствии с получен-
ными ранее данными [6] применялась шка-
ла ответов от «Практически не провожу» 
до «12 часов и более» с шагом в 1 час (альфа 
Кронбаха 0,82 у подростков и 0,70 у роди-
телей). Диагностика стратегий родитель-
ской медиации включала оценку частоты 
различных действий (родители оценивали 
частоту своих действий, подростки — дей-
ствий родителей): технический контроль, 
активную медиацию, медиацию безопасно-
сти и ограничивающую медиацию. Значе-
ния альфа Кронбаха варьировали от 0,69 до 
0,87. Признаки интернет-зависимости оце-
нивались только у подростков при помощи 
семи пунктов, описывающих нарушения 
других жизненных сфер из-за активности в 
интернете (альфа Кронбаха 0,78).

2. Дополнительно для оценки такого 
аспекта пользовательской активности, 
как совмещенная активность — частота ис-
пользования гаджетов во время различных 
повседневных дел, респондентов просили 
оценить, насколько часто и интенсивно 
они выходят в интернет во время 11 раз-
личных деятельностей (например, «Сразу 
после пробуждения», «На занятиях в шко-
ле/Во время работы», «Во время приема 
пищи» и т.п.). Альфа Кронбаха составила 
0,83 у подростков и 0,82 у родителей.

Обработка данных. Обработка ре-
зультатов и анализ качества моделей 
проводились с использованием IBM 
SPSS Statistics v. 22.0, программного 
пакета EQS и статистических пакетов 
в составе языка программирования R. 
Критическим уровнем значимости был 
выбран p<0,01; в связи с большими раз-
мерами выборки сравнения групп допол-
нялись оценками величины статистиче-
ского эффекта.
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Результаты

Первоначальная структура опросни-
ка была проверена с применением кон-
фирматорного факторного анализа и по-
казала неудовлетворительное качество 
соответствия данным (табл. 1, модель 1). 
При этом все факторы предполагались 
взаимосвязанными, дисперсии всех фак-
торов были фиксированы — приняты 
равными единице.

Для уточнения структуры опросника 
был проведен эксплораторный фактор-
ный анализ (метод максимального прав-
доподобия) для каждой группы участни-
ков отдельно, а также для объединенной 
группы участников (все 808 респонден-
тов). На основании результатов этого 
анализа (табл. 2), а также после допол-
нительного анализа корреляций пунктов 
между собой было принято решение ис-
ключить пункт № 6 из дальнейшего ана-
лиза — он не имеет устойчивого паттерна 
взаимосвязей с другими пунктами, при 
этом только в выборке взрослых участ-
ников имеет выраженную факторную на-
грузку, что может вести к дифференци-
рованному функционированию пункта в 
опроснике (DIF).

На основе факторных структур для 
каждой из групп с помощью линейной 
регрессии были рассчитаны предпола-
гаемые баллы респондентов по каждому 
фактору обеих моделей — эти оценки ис-
пользовались для оценки близости фак-
торных структур. Результаты корреля-
ционного анализа баллов респондентов 
по каждой факторной структуре пред-
ставлены в табл. 3. Можно отметить, что 
несколько пар факторов в обеих структу-
рах опросников совпадают, что позволя-
ет принять эти факторы синонимичными 
и включить в общую структуру. Это фак-
торы № 3 и № 2, № 4 и № 3 и оба фактора 
№ 5 в группе детей 14-17 лет и взрослых 

соответственно. Первая пара факторов 
соответствует пунктам, описывающим 
трудности в освоении технологий, а вто-
рая — пунктам, описывающим оценку 
социальной опасности технологий. Фак-
торы № 5 в обеих факторных структурах 
соответствуют пунктам, описывающим 
рациональное отношение к технологиям, 
однако имеют различные паттерны фак-
торных нагрузок (табл. 2).

В качестве альтернативной структу-
ры опросника был предложен набор из 
четырех шкал, соответствующих разным 
конструктам в сфере изучения отноше-
ний к технологиям:

1. Открытость и энтузиазм в исполь-
зовании технологий — технофилия (пун-
кты 1, 3, 5, 7, 10, 17, 18, 20).

2. Осознанное использование техно-
логий — технорационализм (пункты 9, 
12, 15, 19).

3. Трудности в освоении и использо-
вании технологий — технофобия (пун-
кты 8, 13, 14, 16).

4. Социальная опасность техноло-
гий — технопессимизм (пункты 2, 4, 11).

Альтернативная структура опросни-
ка была также оценена с использовани-
ем конфирматорного факторного анали-
за (табл. 1, модель 2). По итогам анализа 
возможных направлений приближения 
структуры опросника к описанию ре-
альных данных были добавлены следу-
ющие модификации: (1) факторы 2 и 
4 были признаны некоррелирующими 
между собой, (2) добавлены корреля-
ции между пунктами 1 и 3 (отношение 
к новинкам технических устройств), 5 и 
7 (связь технологий с успехом), 17 и 18 
(повышение качества жизни с использо-
ванием технологий). Оценки качества 
модифицированной модели также пред-
ставлены в табл. 1 (модель 3). Одним 
из возможных направлений улучшения 
качества описания данных модели яв-
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ляется добавление дополнительной на-
грузки на пункт 17 от фактора 2, однако 
это изменение не приведет к значитель-
ному улучшению показателей качества 
модели и может затруднять интерпре-
тацию полученных результатов (табл. 1, 
модель 4).

По итогам анализа внутренней струк-
туры опросника предложенная альтерна-
тивная структура опросника была при-
знана основной для оценки надежности 
шкал и дальнейшей работы с опросни-
ком (рис. 1).

Все указанные шкалы показали хо-
рошую надежность-согласованность 
(табл. 4).

Социодемографические факторы
отношения к технологиям
В профиле отношения к новым 

технологиям доминируют технораци-
онализм и технофилия, тогда как по-
казатели по технофобии минимальны 
во всех группах (рис. 2). Согласно 
результатам дисперсионного анализа 
с повторными измерениями 4×2 (Тип 
отношения к технологиям×Группа), 
эта форма профиля характерна для вы-
борки в целом (основной эффект типа 
отношения к технологиям, F=349,29, 
p<0,01, η²=0,30). Различия между под-
ростками и родителями (эффект взаи-
модействия, F=26,51, p<0,01, η²=0,03) 

Рис. 1. Итоговая структура опросника, факторные нагрузки пунктов и корреляции шкал 
друг с другом: все корреляции и факторные нагрузки значимы на уровне p<0,05
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невелики и заключаются в том, что у 
подростков, по сравнению с родите-
лями, выше показатели по технофи-
лии (t=6,54, p<0,01, d Коэна=0,46) и 
ниже показатели по технопессимизму 
(t=-4,49, p<0,01, d Коэна=0,32).

По сравнению с девочками, у маль-
чиков выше показатели по шкалам тех-
нофилии (t=5,79, p<0,01, d Коэна=0,62) 
и технорациональности (t=3,64, p<0,01, 
d Коэна=0,39), но ниже показатели 
по шкалам технопессимизма (t=-2,82, 
p<0,01, d Коэна=0,30).

Не выявлено различий в отношении 
к новым технологиям между мужчинами 
и женщинами. Чем старше родители, тем 
менее характерны для них технорацио-
нальность (r=-0,21, p<0,01) и технофи-
лия (r=-0,19, p<0,01) и тем более типич-
на технофобия (r=0,17, p<0,01). Следует 
отметить, что речь идет о слабых по вели-
чине связях.

Отношение к технологиям
и пользовательская активность
У подростков время, проводимое 

онлайн, практически не связано с отно-
шением к новым технологиям (табл. 5). 
Напротив, у родителей среднее время, 
проводимое онлайн, связано с большей 
технофилией и меньшей технофобией. И 
подростки, и родители с более высоким 
показателем технофилии более склонны 
находиться онлайн и использовать гадже-
ты во время самых разнообразных актив-
ностей в течение дня, совмещая интернет 
с другими делами и задачами. У родите-
лей склонность быть онлайн во время 
различных дел в течение дня коррелирует 
также с технорационализмом и низким 
уровнем технофобии и технопессимизма.

Признаки интернет-зависимости у 
подростков 14—17 лет связаны с техно-
фобией (r=0,22, p<0,01), но не связаны с 
технофилией или технорационализмом.

Рис. 2. Средние баллы по шкалам опросника отношения к технологиям у подростков 
и родителей в зависимости от пола респондентов
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Ограничения со стороны родителей 
связаны с технофобией и более низким 
уровнем технорационализма и технофи-
лии, а технический контроль — с техно-
фобией и меньшим технорационализмом 
у подростков. Активная медиация со сто-
роны родителей не связана с технофили-
ей, но связана с технорационализмом.

Обсуждение результатов

Психометрические характеристи-
ки опросника отношения к технологиям. 
Результаты свидетельствуют в пользу 
надежности-согласованности и фактор-
ной валидности опросника для диф-
ференцированной оценки технофобии, 
технофилии, технопессимизма и техно-
рационализма. Одно из приоритетных 
направлений его развития — набор норм 
и повышение репрезентативности су-
ществующих оценок средних баллов по 
каждой шкале. Кроме того, необходима 
проверка конструктной валидности это-
го опросника, его тест-ретестовой надеж-
ности и повторная проверка структуры 
опросника после расширенного сбора 
данных.

Особенности отношения к техноло-
гиям у подростков и родителей. Данные 
указывают на то, что и у современных 
подростков, и у родителей подростков в 
профиле отношения к технологиям до-
минируют технофилия и технорациона-
лизм. Хотя различия между взрослыми 
и подростками невелики, технофилия 
более типична для подростков, а техно-
пессимизм — для родителей. Согласно 
результатам, в подростковом возрас-
те отмечаются выраженные гендерные 
различия по отношению к технологиям: 
мальчики относятся к технологиям бо-
лее позитивно, чем девочки. Во взрослом 
возрасте таких различий не отмечается, 

возможно, что с возрастом они «сгла-
живаются» в соответствии с опытом ис-
пользования технологий, знаниями и 
требованиями, с которыми сталкиваются 
взрослые. Данные, полученные в выбор-
ке родителей, позволяют также предпо-
лагать, что для людей старшего возраста 
более характерна технофобия и менее — 
технорациональность и технофилия. По-
видимому, этот результат объясняется не 
возрастом самим по себе, а тем, что роди-
тели более старшего возраста испытыва-
ют более выраженные трудности в освое-
нии быстро меняющихся технологий.

Отношение к технологиям и поль-
зовательская активность. Результаты 
позволяют предполагать, что у взрос-
лых людей отмечается согласованность 
между их эмоциональной реакцией на 
технологический прогресс и тем, сколько 
времени они проводят онлайн, тогда как 
у подростков их пользовательская актив-
ность зависит от иных факторов, нежели 
общее отношение к технологиям. Инте-
ресно, что и у родителей, и у детей техно-
филия связана со склонностью исполь-
зовать гаджеты во время разнообразных 
деятельностей в течение дня. Иными 
словами, при позитивном отношении к 
новым технологиям люди склонны вы-
ходить онлайн как можно чаще, начиная 
с утреннего подъема и заканчивая отхо-
дом ко сну.

Тот результат, что признаки интер-
нет-зависимости связаны с более высо-
ким уровнем технофобии, хоть и выгля-
дит на первый взгляд парадоксальным, 
но все же представляется нам законо-
мерным: в исследовании оценивалось 
субъективное переживание чрезмерно-
го использования интернета, включая 
переживание проблем, возникающих в 
различных сферах жизни из-за онлайн-
активности. Субъективное переживание 
«потери контроля» связано с негативны-
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ми переживаниями в отношении интер-
нета, страхом в отношении технологий.

Отношение к технологиям и страте-
гии родительской медиации. Негативное 
отношение к технологиям и трудности 
рационального, прагматичного подхода 
к ним более характерны для подростков, 
испытывающих ограничения и техниче-
ский контроль со стороны родителей. Эти 
данные согласуются с представлениями 
о возможных негативных последствиях 
ограничений и запретов в отношении ин-
тернета со стороны родителей [6; 17]. От-
метим, что активная медиация связана с 
технорационализмом, но не технофилией. 
С нашей точки зрения, активное участие 
родителей может провоцировать именно 
рациональное, позитивное, но в меру праг-
матичное отношение, а не исключительно 
положительную эмоциональную оценку.

Выводы

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Опросник отношения к техно-
логиям представляет собой надежный 
инструмент и включает четыре шкалы 
(технофилии, технофобии, технорацио-
нализма и технопессимизма).

2. И у подростков, и у родителей — 
жителей больших городов — в профиле 
отношения к технологиям доминируют 
технофилия и технорационализм, а по-
казатели по технофобии наиболее низ-
кие. По сравнению с родителями, для 
подростков более типична технофилия и 
менее — технопессимизм.

3. В подростковом возрасте у мальчи-
ков показатели технофилии и технора-
циональности выше, а технопессимизма 
ниже, чем у девочек, что не отмечается во 
взрослом возрасте. В выборке родителей 
у лиц более старшего возраста выше по-

казатели технофобии и ниже — технора-
циональности и технофилии.

4. У родителей эмоциональные аспек-
ты отношения к технологиям (технофи-
лия и технофобия) связаны с пользова-
тельской активностью и склонностью 
использовать гаджеты во время повсед-
невных дел. У подростков технофилия 
связана с использованием гаджетов во 
время повседневных дел, но не пользова-
тельской активностью.

5. У подростков переживание огра-
ничений и технического контроля их 
онлайн-активности со стороны родите-
лей связано с негативным отношением 
подростков к технологиям и трудностя-
ми рационального к ним отношения, а 
активная медиация со стороны родите-
лей — с более высоким уровнем технора-
ционализма.

Важными направлениями дальней-
ших исследований выступают уточнение 
связи между различными компонента-
ми отношения к современным, в пер-
вую очередь цифровым, технологиям и 
отношением личности к другим людям 
и к обществу в целом, а также изучение 
отношения личности к социальным и гу-
манитарным технологиям. Особый инте-
рес представляет сравнение отношения 
к технологиям у представителей разных 
социальных классов, а также городских 
и сельских жителей (ввиду различной 
доступности для них информационных 
технологий). Также в качестве одного 
из дальнейших фокусов исследования 
мы видим сравнение и дифференциа-
цию отношения к различным цифровым 
технологиям, конструирующим множе-
ственную реальность современного мира 
(дополненной реальности, виртуальной 
реальности и пр.), а также исследования 
возможностей методики применительно 
к иным современным технологиям (гене-
тическим, медицинским и пр.).
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или проявляться в хронической затяжной форме, приводя к депрессии, вызывая ощущение по-
тери смысла в жизни. Исследование данного феномена в реалиях российской действительности 
ставит перед отечественными учеными ряд теоретических (отсутствие сложившейся теоре-
тической базы) и, как следствие, методологических и методических проблем.

Дизайн исследования. Были проведены три эксперимента с разными сценариями и приема-
ми симуляции условий включения/исключения, применялась  техника психологического дебри-
финга. В двух экспериментах («Остракизм-камера», «Кибербол») была использована методика 
Шкала нарушенных потребностей-Остракизм (ШНП-О) (адаптация Бойкиной Е.Э., 2019) в 
двух модификациях: для взрослых и детей. В исследовании проводилась калибровка параметров 
условий включения/исключения в программе «Кибербол».

Участники. Исследование включало три выборки: апробация приема «Остракизм в поезде»: 
N=66, женщины — 61, мужчины — 5, средний возраст — 18,3; «Кибербол»: N=96, девочки — 57, 
мальчики — 39, средний возраст — 12,84; «Остракизм-камера»: N=37, девочки — 19, мальчи-
ки — 18, средний возраст — 13,6.

Методы (инструменты). Метод эксперимента, самоотчетная методика Шкала нарушен-
ных потребностей-Остракизм (ШНП-О), компьютерная программа «Cyberball» (Williams, 
Cheung, Choi, 2000), качественный анализ данных.

Результаты. Апробированные приемы подтвердили свою надежность как методики симуля-
ции ситуации социального остракизма.

Основные выводы. В качестве рекомендаций сформулированы следующие критерии выбора 
приема: 1) симуляция условий игнорирования/исключения/отвержения, 2) наименьший психоло-
гический дискомфорт объекта, 3) жизнеспособность организации исследования (включая количе-
ство участников эксперимента и достоверность легенды), 4) избегание конфронтации участни-
ков. Апробированные авторами методики могут использоваться как в исследовательских, так и 
в прикладных целях с учетом соблюдения этических принципов психологического эксперимента.

Ключевые слова: социальный остракизм, исключение, игнорирование, отвержение, деструк-
тивное поведение, методология, Cyberball, O`Cam, O`Train, модель остракизма К.Д. Вильямса.
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Введение

С точки зрения антропологии, пси-
хологии и этологии социальный остра-
кизм — игнорирование, исключение и/
или отвержение — психологический фе-
номен, встречающийся как среди людей, 
так и у социальных видов животных. 

Остракизм распространен «как среди 
взрослых, так и среди детей, в прими-
тивных племенах и в современных ин-
дустриально-развитых обществах, в ка-
честве формального метода порицания 
на межгосударственном уровне, в инсти-
тутах и организациях и как неформаль-
ная сиюминутная реакция на детской 

Social Ostracism Paradigms O’Cam, O’Train, Cyberball: 
the Experience of Pilot Research (Russian Federation)

Ekaterina E. Boykina
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2707-3969, e-mail: katarinatapfer@gmail.com

Objective. Approbation of techniques that allow simulating a situation of social ostracism (ignor-
ing, exclusion, rejection).

Background. Social ostracism can be fleeting or manifest itself in a chronic protracted form, lead-
ing to depression, causing a sense of loss of meaning in life, and in extreme cases results in an antisocial 
reaction. The study of this phenomenon in the realities of Russian reality poses a number of theoretical 
(lack of an established theoretical basis) and, as a consequence, methodological problems for domestic 
scientists.

Study design. Three experiments were conducted with different scenarios and methods of simu-
lating inclusion/exclusion conditions, the technique of psychological debriefing was used. Threatened 
Needs Scale-Ostracism (Boykina, 2019 adaptation) was used in two experiments in two modifications: 
for adults and children. The calibration of the “Cyberball” inclusion/exclusion conditions parameters 
was carried out.

Participants. The study included three samples: the «O’Train» approbation: N=66, 61 female, 
5 -male, M – 18,3; «Cyberball»: N=96, 57 female, 39 male, M – 12,84; «O’Cam»: N=37, 19 female, 
18 male, M – 13,6.

Measurements. Experimental method, self-reporting methodology Scale of Threatened Needs-
Ostracism, computer program “Cyberball” (Williams, Cheung, Choi, 2000), qualitative data analysis.

Results. The tested techniques have confirmed their reliability as a method of simulating the situa-
tion of social ostracism.

Conclusions. The following admission selection criteria are formulated as recommendations: 
1) simulation of conditions of ignoring/exclusion/rejection, 2) the least psychological discomfort of the 
object, 3) viability of the research organization (including the number of participants in the experiment 
and the reliability of the legend), 4) avoidance of confrontation of participants. The methods tested by 
the authors can be used both in research and in applied goals, taking into account compliance with the 
ethical principles of psychological experiment.

Keywords: social ostracism, exclusion, ignoring, rejection, destructive behavior, methodology, Cy-
berball, O’Cam, O’Train, the Temporal Need Threat Model of Ostracism (Williams K.D.).
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площадке и в офисе, в больших и малых 
группах, а также в диадах» [33, с. 560]. 
Остракизм может носить мимолетный 
характер (например, псевдо- или нена-
меренный остракизм) или проявляться 
в хронической затяжной форме, приво-
дя к депрессии, вызывая острое чувство 
одиночества, ощущение потери смысла в 
жизни, а в крайних случаях результирует 
антисоциальное реагирование (суицид, 
агрессия (прямая, опосредованная, ауто-
агрессия) и др.) [13; 25; 28; 29; 32].

И. ван Бист и К.Д. Вильямс так опи-
сывают эффект остракизма: «он (остра-
кизм — прим. авт.) подрывает наше 
ощущение принадлежности и чувства 
связи с другими людьми; он заставляет 
нас осознать, что другие не ценят нас, и 
это, как следствие, снижает наш уровень 
самооценки; он лишает нас ощущения 
контроля, которым мы, как нам кажется, 
обладаем в рамках социального взаимо-
действия с другими; и, возможно, где-то 
совсем глубоко он кидает вызов смыс-
лу нашего существования» [27, с. 918]. 
В соответствии с выдвинутой американ-
ским психологом К.Д. Вильямсом в 1997 
году моделью остракизма (The temporal 
need-threat model of ostracism — TNTM) 
в ситуации остракизма у человека нару-
шается ряд базовых потребностей. Со-
циальный остракизм, отделяя индивида 
от группы, нарушает его потребность в 
принятии (a need for belonging). Чело-
век, подвергнутый остракизму, зачастую 
приписывает факт исключения своей 
непривлекательности для социума, что 
снижает его самооценку, иными слова-
ми, нарушает потребность в самоуваже-
нии (a need for self-esteem). В отличие 
от любых прямых конфликтных меж-
личностных столкновений (спор, драка, 
буллинг и др.), остракизм обладает отли-
чительной особенностью: он характери-
зуется «односторонностью», то есть иг-

норируемый или отвергаемый индивид 
не имеет шанса на ответ, поскольку для 
субъекта (источника) остракизма он не 
видим. Данная диспозиция наносит удар 
по потребности человека контролиро-
вать свое социальное окружение (a need 
for control). В ряде работ остракизм ме-
тафорично называют «социальной смер-
тью», поскольку, ставя под сомнение 
сам смысл признания человека ценным 
и значимым, остракизм способен нару-
шить потребность человека в осмыслен-
ном существовании (a need for meaningful 
existence) [см. по: 28; 29; 31].

Постановка проблемы

На сегодняшний день приходится 
констатировать тот факт, что психоло-
гические механизмы социального остра-
кизма находятся в фокусе научного 
внимания именно зарубежных, а не оте-
чественных исследований. С каждым 
годом таких исследований, по данным 
полнотекстовой базы научных работ 
Pro Quest Dissertations & Theses Global, 
становится все больше [23]. В данном 
случае, говоря о причинах явного дисба-
ланса в приросте научно-эмпирического 
знания в области социального остракиз-
ма, полагаем, не совсем верно говорить 
о недооценке актуальности и важности 
его исследования или об отсутствии ин-
тереса к данному психологическому фе-
номену со стороны отечественной психо-
логии. На наш взгляд, корень проблемы 
лежит в области теоретического обеспе-
чения исследований.

К концу ХХ века в зарубежной психо-
логии уже сформировался объемный кла-
стер научных теорий, которые либо лег-
ли в основу чаще всего на сегодняшний 
день применяемой модели остракизма 
К.Д. Вильямса [29], либо используются 
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исследователями процессов игнориро-
вания, отвержения и исключения в ка-
честве вспомогательных теоретических 
основ для изучения отдельных аспек-
тов феномена: «Теория социометра» 
М.Р. Лири, 1995 г. (Sociometer theory) 
[14], «Теория социального мониторинга» 
С.Л. Пикетт, В.Л. Гарднер, 2005 г. (The 
social monitoring system) [21], «Теория 
когнитивной деконструкции», Р.Ф. Бау-
майстер, Дж.М. Твендж, К.К. Насс, 
2002 г. (Cognitive deconstruction and self-
regulation impairment) [9], «Теория со-
циальной боли», Г. МакДоналд, 2005 г. 
(Social pain theory) [15], «Теория пересе-
чения физической и социальной боли», 
Н. Айзенбергер, 2004 г. (Pain overlap 
theory) [10], «Теория развития жизнен-
ного цикла, основанная на концепции 
контроля», Ю. Хекхаузен, Р.А. Шульц, 
1995 г. (A life-span theory of Control) [12] 
и другие.

Столь многостороннее развитие тео-
ретической базы остракизма совершен-
но логично опосредовало «зеркальный» 
прирост в развитии методологии иссле-
дования данного феномена. О первич-
ных попытках классификации данной 
методологии мы писали ранее [4], по-
этому в данной статье мы (с целью прак-
тического применения отечественными 
психологами) представим конкретные 
данные пилотажных исследований ряда 
методических приемов, используемых 
для организации экспериментальных 
схем исследования различных аспектов 
социального остракизма.

Программа исследования: приемы 
симуляции ситуации социального 

остракизма

Анализ зарубежной научной литера-
туры по вопросам изучения феномена 

социального остракизма выявил нали-
чие целого ряда методических приемов 
(в англоязычной литературе их называ-
ют «paradigms» — «парадигмы», прим. 
авт.), используемых исключительно в 
экспериментах по исследованию про-
цессов остракизма, а именно: приемы 
создания в лабораторных условиях си-
туации игнорирования, исключения или 
отвержения [4; 8; 22; 24; 28]. Перечень 
подобных приемов, в том числе так на-
зываемых «минимальных парадигм» 
(методических приемов, опосредующих 
возникновение минимального сигнала 
остракизма и отличающихся простотой 
организации), на сегодняшний день весь-
ма широк и разнообразен. В этой связи, 
прежде чем приступить к пилотажным 
исследованиям уже используемых в ряде 
зарубежных исследований методических 
приемов симуляции ситуации остра-
кизма, мы предприняли анализ статей 
(84 статьи), описывающих исследования 
с использованием такого рода методиче-
ских приемов. В результате нами были 
выделены три приема, которые отвечали 
четырем основным критериям: наиболь-
шая частотность применения в экспери-
ментальных схемах, географическое раз-
нообразие в применении (применялись в 
исследованиях в США, Австралии, КНР, 
ФРГ и др. странах), реалистичность реа-
лизации (не требуют высокотехнологич-
ного оборудования) и психологическая 
безопасность метода для участников экс-
перимента. Для пилотажа и адаптации 
к применению на российской выборке 
нами были определены три приема симу-
ляции ситуации социального остракиз-
ма: «Кибербол» (Cyberball) [30], «Остра-
кизм-камера» (O`Cam) [11], «Остракизм 
в поезде» (O`Train) [34].

Целью пилотажного внедрения вы-
бранных нами приемов симуляции си-
туации социального остракизма стало 
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определение наиболее адекватного ва-
рианта, который отечественные ученые, 
преподаватели, студенты и другие за-
интересованные лица могли бы исполь-
зовать в своих экспериментальных ис-
следованиях. Первоначальные критерии, 
определенные нами как обязательные 
для желаемого приема симуляции соци-
ального остракизма, следующие: 1. си-
муляция условий игнорирования/ис-
ключения/отвержения, 2. наименьший 
психологический дискомфорт объекта, 
3. жизнеспособность организации иссле-
дования. В процессе пилотажного иссле-
дования мы добавили к этому списку еще 
ряд критериев: избегание конфронтации 
участников; количество участников экс-
перимента и достоверность легенды (что, 
в принципе, может быть отнесено к кри-
терию «жизнеспособность организации 
исследования»).

«Остракизм-камера» (O`Cam)
Выборка. Апробация метода «Остра-

кизм-камера» (O`Cam) проводилась 
нами летом 2018 года в подмосковном 
детском оздоровительном лагере в рам-
ках реализации развивающей программы 
социально-педагогической направлен-
ности «[Йа]» (N=37, средний возраст — 
13,6, девочки — 19 (условия исключе-
ния — 11 чел.), мальчики — 18 (условия 
исключения — 10 чел.).

Процедура. В исходном варианте 
метода симуляции условий включе-
ния/исключения «Остракизм-камера» 
(O`Cam), который был разработан в 
2010 г. Л. Задро и Р. Гудакр, участни-
ку эксперимента (студенту) предла-
галось принять участие в новой веб-
конференции между университетами 
и выступить с заранее подготовленной 
самопрезентацией (не более 3-х минут) 
[11]. У участника складывалось впечат-
ление, что он рассказывает о себе двум 

другим студентам вуза, которых видит 
на мониторе. В действительности участ-
ник видит записанный заранее контент: 
условия включения — помощники экс-
периментатора внимательно слушают 
участника, условия исключения (остра-
кизма) — после 20—30 секунд внима-
тельного «прослушивания» самопрезен-
тации участника помощники начинают 
отвлекаться и общаться между собой, 
игнорируя доклад.

Данная парадигма была апробирована 
нами по версии М. Пфундмайер [20], ко-
торая в своем исследовании по изучению 
влияния остракизма на формирование 
у индивида террористических интенций 
модифицировала первоначальную схему 
и заменила некоторые параметры: режим 
веб-конференции был заменен на само-
презентацию участника перед видеокаме-
рой (на штативе), а условия включения/
исключения модерировались присутстви-
ем «в дверях» комнаты двух организато-
ров, которые либо внимательно слушали 
самопрезентацию участника, либо игно-
рировали его, общаясь друг с другом.

После проведения интервенции с 
двумя отрядами-участниками проводи-
лись обсуждения, на которых раскрыва-
лась легенда эксперимента и была полу-
чена обратная связь об ощущениях всех 
участников, их нарушенных потребно-
стях, обсуждались негативные аспекты 
остракизма.

Инструментарий. Метод эксперимен-
та с использованием приема симуляции 
ситуации остракизма «Остракизм-каме-
ра», дебрифинг.

Результаты. Эксперимент выявил 
ряд организационных сложностей ме-
тода «Остракизм-камера» (O`Cam). 
В нескольких случаях остракируемые 
участники прерывали эксперимент: 
2 участника обратились с просьбой к ор-
ганизаторам возобновить запись их са-
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мопрезентации и выйти из помещения, 
1 участник прекратил свою самопрезен-
тацию в самом начале и ушел. В 6 случа-
ях из 21 участники заявили, что вообще 
не обратили внимание на игнорирую-
щих их организаторов, поскольку были 
сосредоточены на задаче эффективной 
самопрезентации.

Положительные характеристики ме-
тода: минимальное количество ассистен-
тов; несложная схема организации; не-
значительный психологический ущерб 
(по данным дебрифинга).

Негативные характеристики метода: 
нестабильность результата симуляции 
социального остракизма; возможность 
вступления объекта в конфликтное взаи-
модействие с субъектом остракизма.

Выделенный критерий: избегание 
конфронтации участников.

«Остракизм в поезде» (O`Train)
Выборка. Апробация парадигмы 

«Остракизм в поезде» проводилась нами 
с участием студентов первого курса 
ФГБОУ ВО МГППУ в ходе практиче-
ского занятия на тему «Организация экс-
периментального исследования» (N=66, 
женщины — 61, мужчины — 5, средний 
возраст — 18,3).

Процедура. В 2005 году Л. Задро, 
К.Д. Вильямс и Р. Ричардсон опубли-
ковали эмпирическую статью с резуль-
татами трех серий экспериментов по 
сравнению воздействия на индивида 
остракизма и вербального диспута [34]. 
В данной серии экспериментов иссле-
дователи впервые применили разрабо-
танный ими ролевой метод симуляции 
ситуации остракизма — «Остракизм в 
поезде» (O`Train).

По сценарию в помещении имитиру-
ются условия вагона поезда: в несколько 
рядов (4—6) ставятся по три стула. Участ-
ник, который садится в середину — объ-

ект остракизма (или объект включения), 
участники на 1 и 3 стуле — субъекты, ко-
торым экспериментатор накануне дает 
определенные инструкции. По легенде 
все участники изображают обычное об-
щение попутчиков в поезде в течение 
5—7 минут, но начиная со второй мину-
ты участники на 1 и 3 стульях постепен-
но исключают из своей беседы участника 
№ 2, не реагируют на его реплики, бесе-
дуют, перегнувшись через него, как будто 
он не существует, не поддерживают зри-
тельный контакт (симулирование ситуа-
ции остракизма). Для создания ситуации 
включения (инклюзии) участники на 1 и 
3 стульях продолжают активно общаться 
между собой и средним «пассажиром». 
После «игры» все участники заполняют 
опросник (Шкалу нарушенных потреб-
ностей-Остракизм, ШНП-О [3]), вклю-
чающий оценку уровня своих потребно-
стей (в принадлежности, самоуважении, 
контроле, осмысленном существовании) 
и своего эмоционального состояния. По 
окончании эксперимента со всеми участ-
никами обязательно проводится дебри-
финг, в ходе которого экспериментатор 
раскрывает схему эксперимента [29; 34].

Мы расширили круг участников: до-
бавили четырех наблюдателей (с прото-
колом наблюдения), супервизию, видео-
запись эксперимента.

Инструментарий. Метод экспери-
мента с использованием приема симу-
ляции ситуации остракизма «Остракизм 
в поезде», Шкала нарушенных потреб-
ностей-Остракизм (ШНП-О) (моди-
фикация Need Threat Scale, van Beest I., 
Williams K.D., 2006; адаптация Бойки-
ной Е.Э., 2019), дебрифинг, анализ.

Результаты. По данным заполненно-
го непосредственно после интервенции 
опросника ШНП-О у остракированных 
«пассажиров» в сравнении с «включен-
ными в общение пассажирами» были 



195

Методический инструментарий

зафиксированы низкие показатели удов-
летворенности потребностей в контроле, 
самоуважении, осмысленном существо-
вании и принадлежности. Эти показа-
тели коррелировали с данными наблю-
дения: к концу беседы «попутчиков» 
(5 минут) включенные пассажиры улы-
бались, активно жестикулировали, были 
позитивно настроены, а остракирован-
ные — более не предпринимали попытки 
присоединиться к беседе, некоторые ухо-
дили в себя (скрещивали руки на груди, 
опускали глаза вниз, откидывались назад 
на стуле, как бы превращаясь в невидим-
ку: «Меня тут нет!»). На вопрос экспери-
ментатора «Какие чувства (ощущения) 
вы испытывали к концу беседы с вашими 
попутчиками?» включенные «пассажи-
ры» называли: оживление, удовлетво-
ренность, желание продолжить беседу, 
радость, интерес к собеседникам; а остра-
кированные «пассажиры» — безнадеж-
ность, беспомощность, грусть, жалость 
к себе, злость, обида, огорчение, пода-
вленность, унижение. Интересно, что по-
давляющее число участников, которые 
стали в этом эксперименте субъектом 
(источником) остракизма, в отличие от 
других участников, которые создавали 
условия «включения», на фоне общей 
удовлетворенности от беседы с другим 
пассажиром испытывали чувство вины. 
Последующей конфронтации между 
объектами и субъектами остракизма не 
зафиксировано.

Положительные характеристики ме-
тода: ярко выраженный эффект остра-
кизма (100% остракированных участни-
ков подтвердили свой статус, сообщили 
о нарушении потребностей и снижении 
эмоционального фона).

Негативные характеристики метода: 
явная психологическая травматизация 
остракированных участников, потреб-
ность в ассистентах (соотношение объ-

ектов к субъектам остракизма — 1:2) и 
материальных ресурсах.

Выделенный критерий: количество 
участников эксперимента.

«Кибербол» (Cyberball)
Выборка. Пилотажное исследова-

ние данного метода симуляции ситуа-
ции остракизма проходило летом 2019 г. 
на базах двух подмосковных детских 
оздоровительных лагерей. В данном 
эксперименте приняли участие 96 де-
тей из разных регионов России (г. Мо-
сква, г. Калуга, г. Махачкала, г. Ростов-
на-Дону, г. Петрозаводск, г. Воронеж, 
г. Тула, г. Екатеринбург); 57 девочек, 
39 мальчиков. Распределение по воз-
растам: 7—9 лет — 21 чел., 10—12 лет — 
18 чел., 13—15 лет — 30 чел., 16—18 лет — 
27 чел.

Процедура. Данный прием разра-
ботан К.Д. Вильямсом и его коллегами 
на основе уже апробированного ими 
«Перекидывания мяча» и представляет 
его виртуальный аналог, реализуемый 
в форме компьютерной программы [30; 
32]. «Кибербол» активно используется 
учеными во всем мире для программиро-
вания условий социального исключения 
или включения уже около 20 лет.

По факту это компьютерная игра 
с участием от 3 до 5 игроков, которые 
перекидывают друг другу мяч. Реаль-
ный участник только один, остальные — 
виртуальные, а именно коды, которые 
программируются экспериментатором. 
По легенде разработчиков участнику го-
ворят, что это сетевая игра, направлен-
ная на визуализацию игроков. Уровень 
включенности участника в социальную 
коммуникацию (здесь — игру с другими 
участниками) манипулируется количе-
ством передач мяча реальному игроку: 
условия включения — игрок получает 
до 30% от общего количества бросков 
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в игре (обычно игра длится 1—1,5 мин. 
и состоит из 30—40 бросков), условия 
остракизма — игрок получает до 5% от 
общего количества бросков в игре (по 
факту — 2—3 броска за игру). Нами так-
же были использованы нейтральные 
условия (около 20-30% пасов получает 
участник за игру) для того, чтобы обо-
сновать представляемую нами легенду 
и дать участнику возможность трениро-
вочной игры.

Подробно о легенде проводимого 
нами эксперимента, в рамках которого 
апробировался прием симуляции остра-
кизма «Кибербол», было доложено на 
международной научно-практической 
конференции «Профилактика деви-
антного поведения детей и молодежи» 
(г. Ялта, 2019 г.) [3]. В этой связи мы 
приведем только ту информацию, кото-
рая касается, собственно, пилотирования 
программы «Кибербол».

Уже первые пилотные попытки ис-
пользовать «Кибербол» в соответствии с 
действующей инструкцией авторов-раз-
работчиков показали, что в таком виде 
использовать ее в эксперименте невоз-
можно: дети не верили, что игра сете-
вая и за аватарами игроков скрываются 
реальные люди, она вызывала скуку и 
раздражение, задача по визуализации 
других игроков тоже не находила от-
клика. В конечном итоге декларируемая 
легенда не воспринималась детьми (осо-
бенно старшего возраста: с 13—14 лет) и 
условия исключения (только 2—3 броска 
участнику из 30) не воспринимались как 
таковые («Нет, меня не игнорировали: 
мне же все-таки три раза кинули мяч»), 
что ставило весь эксперимент под угрозу.

С учетом анализа критических заме-
чаний детей, участвовавших в пилотных 
сериях, мы поменяли легенду к «Кибер-
болу». При реализации данного метода 
симуляции ситуации остракизма очень 

важно, чтобы участник доверял экспери-
ментатору, условия игры не ставили под 
сомнение его умственные способности, а 
сама игра несла в себе хотя бы минималь-
ную интригу. В итоге на вторую пилот-
ную серию мы представили другим участ-
никам легенду, в соответствии с которой 
участник играет против искусственного 
интеллекта, и игра сразу позиционирует-
ся как очень простая. Данное отхождение 
от схемы применения «Кибербола» впол-
не допустимо и уже применялось: в иссле-
довании Л. Задро, К.Д. Вильямса и Р. Ри-
чарда в 2004 г. участники эксперимента 
играли в «Кибербол» против компьютера. 
Несмотря на это, ученые зафиксировали 
«негативное воздействие, сравнимое с 
тем, когда участники думают, что в игре 
подвергаются остракизму со стороны ре-
альных людей» [35, с. 1].

После окончания игры в «Кибер-
бол» участнику предлагается описать 
свои ощущения, которые он испытывал 
во время второй (экспериментальной) 
игры, заполнив ШНП-О.

Инструментарий. Метод экспери-
мента с использованием приема симуля-
ции ситуации остракизма «Кибербол» с 
установкой программного обеспечения 
«Cyberball» на ноутбук, Шкала нарушен-
ных потребностей-Остракизм (ШНП-О) 
(модификация Need Threat Scale, van 
Beest I., Williams K.D., 2006 и Basic Needs 
Scale, Hawes D.J. et al., 2012 для игры 
«Кибербол»; адаптация Бойкиной Е.Э., 
2019), дебрифинг, анализ.

Результаты. В процессе ряда пилотаж-
ных исследований нами были определены 
оптимальные для российской выборки из 
числа несовершеннолетних параметры 
применения программы «Кибербол» для 
симуляции условий включения/остра-
кизма. Оптимальное количество получа-
емых реальным игроком пасов для мани-
пуляции условий следующее:
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Нейтральные условия (этап озна-
комления с игрой) — 35 передач мяча, 
7—9 передач реальному игроку (равно-
мерно);

Условия включения — 30 передач, из 
них 9 реальному игроку (равномерно; и 
обязательно заключительный пас);

Условия исключения (остракизма) — 
30 передач, из них реальному игроку 
1 передача (на 2-4 броске).

Обработка заполненных участника-
ми пилотажных экспериментов бланков 
ШНП-О подтвердила эффективность 
«Кибербола» как метода симуляции 
ситуации остракизма. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что по-
давляющее большинство участников в 
условиях исключения: 1) подтвердили 
опыт переживания остракизма; 2) ис-
пытывали угрозу нескольким фунда-
ментальным потребностям (в принад-
лежности, осмысленном существовании, 
контроле, самоуважении).

Положительные характеристики ме-
тода: минимальное количество органи-
заторов эксперимента; отсутствие кон-
федератов; короткое время симуляции; 
отсутствие личного контакта объекта 
и субъекта остракизма во время и по-
сле симуляции; понятийный интерфейс 
программы, как следствие — отсутствие 
необходимости привлекать специали-
стов технического профиля; предостав-
ление авторами-разработчиками ссыл-
ки открытого доступа для скачивания 
программы «Кибербол» (http://www.
empirisoft.com/cyberball.aspx.), самый 
высокий процент использования метода 
в исследованиях; минимальная психоло-
гическая травматизация участника.

Негативные характеристики метода: 
не все респонденты определяли манипу-
лируемые условия остракизма как игно-
рирование, исключение или отвержение 
(например, при 2-3 бросках из 30); тре-

буется переработка авторской легенды 
«Кибербола» с учетом характеристик вы-
борки; интерфейс на английском языке; 
внешне незаметный эффект остракизма; 
спорный характер в виду взаимодей-
ствия не в реальной социальной комму-
никации, а виртуальной.

Выделенные критерии: достоверность 
легенды, количество участников экспе-
римента.

«Кибербол» (Cyberball) как 
валидный прием симуляции 

ситуации социального остракизма

Ввиду того, что среди всех приемов 
симуляции ситуации остракизма «Ки-
бербол» бесспорно лидирует по количе-
ству применений и географии в экспери-
ментальных исследованиях за последние 
20 лет, считаем необходимым дать его 
более полную характеристику.

Впервые «Кибербол» как прием симу-
ляции ситуации социального остракизма 
был представлен научной общественно-
сти ее авторами-разработчиками К.Д. Ви-
льямсом, К.К. Ченгом и В. Чои в 2000 г. на 
страницах журнала «Journal of personality 
and social psychology» [30]. По признанию 
исследователей остракизма, «Кибербол» 
и по сей день остается «простой в при-
менении, но эффективной эксперимен-
тальной процедурой» [8, с. 2]. В своем 
метаанализе К. Хартгеринк, И. ван Бист, 
Дж.М. Вичертс и К.Д. Вильямс пишут, 
что на момент 2015 года им удалось обна-
ружить «по меньшей мере 200 опублико-
ванных работ, в которых для исследова-
ния остракизма используется парадигма 
“Кибербол”, а также что на сегодняшний 
день в этой игре приняли участие около 
19500 человек» [26, с. 1]. С точки зрения 
географии применения еще в 2006 году 
К.Д. Вильямс и Б. Джарвис писали, что на 
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тот момент в исследованиях с применени-
ем «Кибербола» приняли участие более 
1400 человек из 67 стран [32].

Научное сообщество активно иссле-
дует различные аспекты «Кибербола», 
подвергая сомнению валидность и эф-
фективность данного метода исследо-
вания, критикует повсеместность его 
использования в исследованиях [19]. 
Помимо уже озвученного нами метаана-
лиза К. Хартгеринка и его коллег, в ко-
тором в конечном итоге было проанали-
зировано 120 исследований (N=11869) с 
применением «Кибербола» [26], в 2013 г. 
А. Годвин и ее коллеги в ходе серии экс-
периментов сравнили «Кибербол» с 
другими методами исследования остра-
кизма, такими как «Остракизм-камера» 
и «направленные воспоминания» (recall 
paradigm, англ.) [8]. Получение данных, 
свидетельствующих о ретестовой ста-
бильности парадигмы «Кибербол», стало 
предметом исследования Ч.А. Дэвидсона 
и его коллег (2019 г.) [16].

Метаанализ 120 исследований с при-
менением «Кибербола» выявил ряд важ-
ных данных, подтверждающих высокую 
степень надежности данного экспери-
ментального метода. В исследовании 
зафиксирован высокий среднестатисти-
ческий эффект остракизма при исполь-
зовании «Кибербола» (d>|1.4|). Данный 
среднестатистический эффект не меня-
ется в зависимости от изменения таких 
структурных аспектов игры, как коли-
чество бросков и игроков, длительность 
игры. Характеристика выборки участни-
ков (возраст, пол, страна проживания) 
тоже не влияет на эффект остракизма в 
игре «Кибербол» [см. по: 26].

В исследовании С.Дж. Вилльнер и ее 
коллег (N=30, возраст от 13 до 18 лет) 
данные шкалы нарушенных в ситуации 
остракизма потребностей, которая за-
полнялась участниками после игры в 

«Кибербол» дважды с промежутком в 
месяц, свидетельствуют об адекватной 
тест-ретестовой надежности и внутрен-
ней согласованности в обеих процедурах. 
Конструктная валидность метода была 
продемонстрирована на примере сравне-
ния с такими родственными остракизму 
конструктами, как тревожность и нару-
шение регуляции эмоций. С более отда-
ленными к социальному остракизму кон-
структами, такими как параноидальное 
расстройство личности и субклиниче-
ский психозоподобный опыт, обнаруже-
на слабая и незначительная связь. Иссле-
дование зафиксировало статистически 
значимый уровень дистресса вследствие 
применения парадигмы «Кибербол» не 
только при первичной (тест), но и вто-
ричной (ретест) процедуре игры, что, по 
мнению исследователей, является инди-
катором того, что и в случае ознакомле-
ния участника с легендой «Кибербола» 
воздействие остракизма хоть и снижает-
ся, но все же продолжается [см. по: 16].

С учетом того, что в нашей схеме экс-
перимента мы использовали легенду игры 
участника не с реальным игроком, а про-
тив компьютерных ботов (искусственный 
интеллект), в высшей степени интерес-
ным для нас являются результаты серии 
экспериментов Л. Задро, К.Д. Вильямса и 
Р. Ричардсона. В своем исследовании уче-
ные сравнили воздействие «Кибербола» 
на участников при изменении легенды 
(реальный игрок/компьютер) и получи-
ли следующие результаты. Вне зависимо-
сти от того, кто по легенде был субъектом 
остракизма (реальный игрок или компью-
тер), это никак не повлияло на степень 
нарушения у объекта его базовых потреб-
ностей. Единственное различие состояло 
в том, что «остракирование со стороны 
компьютера злило участников сильнее, 
чем остракирование со стороны челове-
ка» [35, с. 563]. Основываясь на коммен-
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тариях, сделанных во время интервью с 
участниками, экспериментаторы считают, 
что этот результат был обусловлен нару-
шением основного допущения, что ком-
пьютер — это инструмент для служения 
людям, а значит, ему не следует созна-
тельно огорчать или отчуждать человека. 
Например, один участник эксперимента 
(который случайно оказался программи-
стом) заявил, что «во время игры он силь-
но разозлился и был расстроен, поскольку 
“предполагается, что компьютер должен 
служить мне. И ему совсем не полагается 
отвергать меня”» [там же].

Стоит отметить, что эффект остракиз-
ма, вызываемый приемом «Кибербол», 
отличается по ряду параметров от других 
методов исследования данного феноме-
на. Так, «Остракизм-камера» наносит бо-
лее серьезный ущерб фундаментальным 
потребностям индивида в контроле и са-
моуважении. В данном отношении «Ки-
бербол» оказывает на остракированного 
такое же воздействие, как и метод «на-
правленных воспоминаний» [см. по: 8].

Ряд исследователей (А. Годвин, 
Дж. МакНевин, Р. Иануцелли и др.) об-
ращают внимание на возможность того, 
что остракизм, вызванный интервенцией 
«Кибербола», может быть концептуально 
другим по сравнению с остракизмом, опос-
редованным иными приемами, в которых 
«цели игнорируются в “НЕанонимном” 
контексте в процессе взаимодействия ли-
цом к лицу (например, в разговоре)» [8, 
с. 2]. Авторы, правда, не уточняют, что 
они подразумевают под «концептуально 
другим остракизмом». Зато ряд иных ис-
следований эмпирически доказывает, что 
вызванный условиями игры «Кибербол» 
остракизм результирует те же послед-
ствия, что и остракизм в реальной жизни. 
Основным звеном в цепи доказательств 
данного утверждения является работа 
2003 г. Н. Айзенбергер, М.Д. Либермана 

и К.Д. Вильямса, использовавших МРТ 
для изучения мозговой активности остра-
кированных посредством «Кибербола» 
игроков. Исследователи зафиксировали 
«увеличение кровотока в том же отделе 
головного мозга (дорсальная передняя 
поясная кора — dACC), который активи-
руется у человека, когда он ощущает фи-
зическую боль» [27, с. 918]. При этом ак-
тивация dACC зафиксирована не только 
при виртуальном симулировании условий 
остракизма («Кибербол»), но и в условиях 
симуляции остракизма в реальной жиз-
ни: при применении парадигмы «Взгляд 
в сторону» (eye-gaze paradigm, англ.) и в 
экспериментах с использованием приема 
«Перекидывание мяча» [см. по: 29].

В данном отношении полагаем необ-
ходимым добавить еще один критерий, 
который делает применение «Кибербо-
ла» предпочтительным методом: учет 
специфики выборки. Не сбрасывая со 
счетов положения теорий поколений, 
нами был выделен ряд отличительных 
особенностей несовершеннолетних, от-
носящихся к поколению, рожденному 
после 2000-2003 гг. В частности, мы от-
мечаем, что нынешние несовершеннолет-
ние (и не только они, но и люди старше-
го поколения) все больше увеличивают 
количество своего «экранного времени» 
[6], у них происходит изменение в мел-
комоторных действиях (предпочтение 
ввода текста посредством печати написа-
нию от руки) [см. по: 1], развиты навыки 
общения посредством видеочатов и отло-
женных во времени аудиосообщений [см. 
по: 2]. Таким образом, социальная ком-
муникация в виртуальной реальности 
(в данном случае посредством «Кибербо-
ла») если и не является для несовершен-
нолетних и молодежи предпочтительнее 
реальной, то совершенно точно уже стала 
обычным средством связи, коммуника-
ции, получения информации и не вызы-
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вает отторжения. Словами М. Пренски 
(об использовании soft-контента в иссле-
дованиях и образовании), «в конце кон-
цов, это именно тот язык, которым боль-
шинство из них владеют в совершенстве» 
[22, с. 4].

Обсуждение результатов

Пилотажные исследования с исполь-
зованием приемов симуляции условий 
включения/исключения «Остракизм-
камера», «Остракизм в поезде» и «Ки-
бербол» позволили нам расширить круг 
требований, предъявляемых к методу си-
муляции ситуации остракизма, который 
потенциальный исследователь социаль-
ного остракизма планирует к использо-
ванию в своем эксперименте.

В результате нами в качестве реко-
мендаций сформулированы следующие 
критерии выбора приема: 1) симуляция 
условий игнорирования/исключения/
отвержения, 2) наименьший психологи-
ческий дискомфорт объекта, 3) жизне-
способность организации исследования 
(включая количество участников экспе-

римента и достоверность легенды), 4) из-
бегание конфронтации участников.

На основе выделенных нами критери-
ев и с учетом субъективной оценки эта-
па пилотажа, экспериментальной схемы 
исследования и особенностей выборки 
нами проведен анализ эффективности 
методов симуляции условий включе-
ния/исключения по трехранговой шкале 
от 1 до 3, где 1 — плохо, 2— хорошо, 3 — 
отлично (см. таблицу).

Как видно из таблицы, наиболее зна-
чимый результат, согласно нашей оценке 
по результатам пилотажных исследова-
ний, показала комплексная оценка при-
ема симуляции остракизма «Кибербол» 
(17 баллов из 18 возможных, что больше 
на 5—6 баллов, чем у других двух мето-
дов). Данный результат делает прием 
«Кибербол» наиболее предпочтитель-
ным для использования в исследовании.

В данном отношении следует отме-
тить, что самый высокий балл по основ-
ному критерию «симуляция условий 
остракизма» получил метод «Остракизм 
в поезде». Однако именно этот факт, 
мы считаем, опосредовал низкий балл 
(1 балл) критерия «психологическая 

Т а б л и ц а
Сравнительный анализ эффективности приемов симуляции условий 

включения/исключения (по данным этапа пилотажных исследований, 
Бойкина Е.Э., Чиркина Р.В.)

Метод
Критерий

«Остракизм- 
камера»

«Остракизм 
в поезде»

«Кибер-
бол»

Симуляция условий игнорирования/исключе-
ния/отвержения

2 3 2

Психологическая безопасность объекта 1 1 3
Жизнеспособность организации исследования 
(в целом)

3 1 3

Избегание конфронтации участников 1 2 3
Количество участников эксперимента 2 1 3
Достоверность легенды 3 3 3
Итого баллов: 12 11 17
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безопасность объекта». Соответственно, 
опираясь на этический кодекс психо-
логического исследования [7], при ор-
ганизации эксперимента мы отдали бы 
предпочтение менее эффективному по 
воздействию, но более безопасному при-
ему «Кибербол».

Перспективы исследования

Как нами было указано ранее, наибо-
лее часто используемым в исследованиях 
феномена остракизма методом является 
прием симуляции условий игнорирова-
ния, исключения или отвержения. При 
этом важно понимать, что данный при-
ем симуляции может быть использован 
лишь в тех экспериментах, которые ис-
следуют воздействие краткосрочного 
остракизма. В этой связи вектор дальней-
ших разработок в области валидных ме-
тодов исследования социального остра-
кизма несомненно должен развиваться 
в направлении формирования блока ис-
следовательских приемов долгосрочного 
(хронического) остракизма.

Безусловным потенциалом к прове-
дению ряда исследований с применени-
ем описанных выше методов может стать 
экспериментальный поиск ситуацион-
ных факторов, снижающих или, наобо-
рот, увеличивающих степень негативно-
го воздействия остракизма на человека. 
К примеру, Хейлс Э. с коллегами экспе-
риментально подтвердили тот факт, что 
социальное исключение и игнорирова-
ние оказывают более негативное воздей-
ствие на человека, если у этого процесса 
есть аудитория, свидетели [17].

Интересными могут стать исследова-
ния остракизма с использованием опи-
санных приемов, но опирающиеся не на 
модель остракизма К.Д. Вильямса, а, на-
пример, на новый, недавно появившийся 

в научном дискурсе подход к изучению 
остракизма как коммуникационного 
феномена IOMs (interpersonal ostracism 
messages, англ.) [19].

Налицо также отсутствие верифи-
цированных технологий по снижению 
негативного воздействия остракизма на 
человека, выполненных в соответствии 
с фундаментальными теориями, напри-
мер, на основе коррекции ряда нарушен-
ных потребностей [29].

Заключение

Формирование в Российской Фе-
дерации теоретико-методологических 
основ для проведения научных фунда-
ментальных исследований психологи-
ческого механизма социального остра-
кизма (игнорирование, исключение и/
или отвержение) как одного из факторов 
радикализации, антисоциального пове-
дения взрослых и подростков [5; 20; 25] 
является актуальной темой, не имеющей 
на данный момент времени достаточно-
го отражения в отечественном научном 
дискурсе и практико-ориентированном 
контексте.

Анализ представленных в данной 
статье экспериментальных методов на-
правлен на преодоление дефицита тео-
ретико-эмпирического знания в области 
механизмов деструктивного поведения с 
целью включения научных результатов в 
программы обучения специалистов и раз-
работки инструментов профилактики ри-
сков (агрессия, радикализация, буллинг, 
шовинизм, стигматизация и др.). Однако 
стоит учитывать тот факт, что примене-
ние метода симуляции ситуации соци-
ального остракизма сопряжено с сохране-
нием разумного баланса между научной 
пользой и соблюдением этических рамок 
экспериментального исследования.
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К 100-летию со дня рождения Льва Ильича Уманского. 
Костромская социально-психологическая научная школа: 

традиции и тренды развития
Крюкова Т.Л.
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29 октября 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Ильича Уманского (1921—
1983), отечественного ученого, социального психолога, учителя и человека, оставившего после 
себя научную школу социальной психологии на Курской и Костромской земле в 60—80-е годы 
XX века. В статье рассматривается этап становления научной школы социальной психоло-
гии на Костромской земле, связанный, в первую очередь, с деятельностью известного ученого 
Л.И. Уманского. Показаны основные направления научных исследований костромских психологов 
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Начало становления костромской 
социально-психологической школы

Кострома стала приобретать статус 
научного центра, где ведутся актуальные 
социально-психологические исследова-
ния, в 1973 году. В это время организаци-
онно отделившуюся от педагогических 
направлений кафедру психологии Ко-

стромского педагогического института 
имени Н.А. Некрасова возглавил доктор 
психологических наук, профессор Лев 
Ильич Уманский, приглашенный сюда 
вместе со своим учеником Анатолием 
Николаевичем Лутошкиным из Кур-
ска. Автор известных в то время психо-
логии организаторской деятельности 
и параметрической концепции группы 

в ХХ веке, а также современное состояние социально-психологической школы, изменяющейся в 
связи с новыми вызовами современности.

Ключевые слова: социальная психология, научная школа, исследования, параметрическая 
концепция группы, организаторская деятельность, лидерство, совладающее поведение.
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Kostroma Social-Psychological Scientific School: 
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October 29th, 2021 marks the 100th anniversary since the birth of Lev Ilyich Umansky (1921—
1983), a Soviet scientist, social psychologist, mental teacher and a leader who left behind a scientific 
school of social psychology in Kursk and Kostroma in the 60—80s XX century. The article examines the 
stage of formation of the scientific social psychology school in Kostroma, associated, first of all, with the 
activities of the famous researcher L.I. Umansky. The main directions of scientific research of Kostroma 
psychologists in the XX century, as well as the current state of the scientific psychological school, chang-
ing in connection with the new challenges of our time, are shown.

Keywords: social psychology, scientific school, research, parametric group concept, a team, organi-
zational activity, leadership, coping.
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как коллектива, Л.И. Уманский пере-
нес в Кострому центр разработки своих 
идей о групповой динамике, концепции 
развития группы. К этим идеям талант-
ливый исследователь пришел во время 
«научной робинзонады», практически 
не зная работ школы Курта Левина и его 
сотрудников, самостоятельно. В Курске 
остался созданный им квалифицирован-
ный научный коллектив, долгие годы в 
дальнейшем успешно работавший под 
руководством профессора Алексея Сер-
геевича Чернышова.

В Костроме вокруг Л.И. Уманского в 
созданной при кафедре психологии со-
циально-психологической лаборатории 
объединились А.Н. Лутошкин, В.С. и 
В.Д. Сапоровские, И.М. Чернышова, 
Е.М. Зайцева, К.А. Воронина и др. В это 
же время открывается аспирантура по 
специальности «социальная психоло-
гия». Свои исследования, в том числе в 
естественных экспериментальных усло-
виях молодежных лагерей, начали первые 
аспиранты в Костроме А.Г. Кирпичник, 
О.В. Лунёва, С.И. Жигулёв, Т.Л. Крюко-
ва, В.Г. Асафов и др. Первая полевая ла-
боратория — областной лагерь школьного 
актива «Комсорг» создан тогда же, в 1973 
году. Социально-психологические иссле-
дования, кроме костромичей, здесь прово-
дят сотрудники лаборатории А.В. Петров-
ского, аспиранты Г.М. Андреевой и др. 
члены кафедры социальной психологии 
МГУ, аспиранты лаборатории воспита-
тельных проблем школьного коллектива 
НИИ общих проблем воспитания АПН 
СССР Л.И. Новиковой и др. Уже к кон-
цу 80-х годов ХХ века по материалам ис-
следований, проведенных в молодежных 
лагерях, было подготовлено и защищено 
17 кандидатских диссертаций по социаль-
ной психологии.

Параметрическая концепция групп 
и коллективов обогатилась в Костроме 

новыми идеями, исследовательскими 
материалами и научными результатами. 
Прежде всего, в работах Л.И. Уманского 
было завершено построение системно-
структурной модели коллектива. В по-
следней редакции она представлена как 
состоящая из отражающих единство 
6-ти сфер жизнедеятельности группы 
подструктур (направленность, органи-
зованность, подготовленность, интел-
лектуальная, эмоциональная и волевая 
коммуникативность), выступающих 
социально-психологическими индика-
торами подструктур и проявляющихся 
через них общих качеств (сплоченность, 
микроклимат, референтность, лидерство, 
интра- и интергрупповая активность). 
От системно-структурного представ-
ления о психологии группы были сде-
ланы шаги к анализу функциональных 
взаимосвязей и взаимозависимостей 
между подструктурами, между общими 
качествами, между подструктурами и 
общими качествами. В ходе практически 
направленных эмпирических исследова-
ний было установлено, что теоретически 
сконструированная модель носит пар-
циальный характер и в каждом конкрет-
ном случае жизни группы имеет свою 
структурную конфигурацию, всегда со-
стоящую из некоторого «набора» тех или 
иных подструктур.

Выдвижение и обоснование пара-
метров оценки группы как коллектива 
стало основанием для ее определения: 
«параметрическая концепция коллекти-
ва». С этой формулировкой представле-
ние о контактной группе как коллективе 
вошло в общий фонд отечественной со-
циальной психологии, зафиксировано в 
«Психологическом словаре» 1983 года, 
анализировалось в работах Г.М. Андре-
евой, Е.С. Кузьмина, А.Л. Свенцицко-
го, В.Н. Панферова, А.В. Петровского 
и В.В. Шпалинского, А.И. Донцова, 
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Р.Л. Кричевского и Е.М. Дубовской, 
Е.П. Белинской и других известных ис-
следователей.

Параметры оценки группы были ос-
мыслены и обоснованы как подструк-
туры единой и целостной структуры 
психологии коллектива. Каждая из них 
в большей или меньшей мере подверга-
лась специальному исследованию участ-
никами и сотрудниками, объединенными 
способным организатором, лидером-ин-
тегратором Л.И. Уманским.

Следует отметить характерную для 
костромских психологов последова-
тельность в изучении малой группы как 
целостного, динамичного, развивающе-
гося в деятельности феномена. Специа-
листам-психологам и педагогам-практи-
кам известны вычлененные и описанные 
в результате исследований качественно 
своеобразные уровни, этапы целостного 
процесса развития организованной груп-
пы: номинальная группа, ассоциация, 
кооперация, автономия и коллектив как 
высший уровень социально-психологи-
ческой зрелости группы.

Лев Ильич Уманский никогда не 
работал в одиночку. Он всегда был ли-
дером, организатором, руководителем 
увлекаемых научным поиском сотруд-
ников. Познание психологии коллек-
тива он считал делом коллективным, 
распространяя описанные им формы 
организации совместной деятельности 
(совместно-индивидуальная, совмест-
но-последовательная, совместно-взаи-
модействующая) на исследовательскую 
работу сотрудничающих с ним людей. 
Это свойство его личности проявилось 
не только в организации совместных экс-
периментов и опытной работы, но и в 
немалой части совместных публикаций, 
в его склонности непременно и всегда 
указывать фамилии сотрудников в своих 
работах. В этом смысле функциональ-

но-структурная концепция психологии 
контактной группы как коллектива пред-
ставляет собой совокупность фактов, ин-
терпретаций, обобщений, выводов, реко-
мендаций, отраженных как в трудах его 
главного, ведущего «конструктора», так 
и в работах его коллег и учеников.

Так, комплексные (нередко лонги-
тюдные) исследования долговременных 
школьных и производственных, а также 
временных общностей позволили костро-
мичам пронаблюдать, проанализировать 
и описать ход и характер процесса коллек-
тивообразования или групповой динами-
ки. Внутренние противоречия, выступаю-
щие движущими силами этого процесса, 
некоторые механизмы и условия пере-
хода группы с одной стадии развития на 
другую удалось обнаружить и зафиксиро-
вать И.М. Чернышовой как явления «бо-
лезней коллектива», а также обозначить 
причины их возникновения и пути прео-
доления. В исследованиях Л.И. Бамбуро-
вой изучены детерминанты, вызывающие 
диссонанс в совместной музыкальной де-
ятельности подростковых и юношеских 
групп. Исследования С.И. Жигулёва рас-
крыли особенности формирования груп-
повых норм, взаимосвязь их социально 
ценного содержания с уровнями развития 
коллектива. В.Г. Асафов проследил дина-
мику групповой самооценки в процессе 
коллективообразования, особенности ее 
формирования на разных этапах группо-
вого развития. А.Г. Кирпичник изучил 
динамику коллективообразования в юно-
шеских группах.

В научной школе Л.И. Уманского 
изучались интегративная воздействен-
ность речи организатора юношеской 
контактной группы (Е.А. Шанин), спец-
ифика отражения организатором психо-
логии сверстников (А.С. Крикунов), а 
также восприятие юношеской группой 
организаторского воздействия лидера 
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(Т.Л. Крюкова), тенденции роста лидера 
и лидерства в процессе коллективообра-
зования (Е.М. Зайцева).

Особое место в творческих результа-
тах социальных психологов Костромы 
занимают исследования и научно-органи-
зационная деятельность А.Н. Лутошкина, 
ученика и единомышленника Л.И. Уман-
ского, возглавившего в 1972 г. известный 
в стране костромской историко-педагоги-
ческий факультет — легендарный истпед. 
Главной темой, над которой изобрета-
тельно работал ученый, были групповые 
эмоциональные явления. Десятки статей, 
выступлений, книг, монография «Эмо-
циональные потенциалы коллектива» 
(Кострома, 1977) вмещают описания уни-
кальной феноменологии, оригинальных 
методик, тонких наблюдений, практиче-
ски значимых выводов. Широкую извест-
ность получили применяемые и сейчас в 
исследовательских и практических целях 
методики эмоционально-цветовой анало-
гии (дневник настроения Цветопись) и 
эмоционально-символической аналогии 
для оценивания уровня социально-пси-
хологического развития малой группы 
(с символическими уровнями «Песча-
ная россыпь», «Мягкая глина», «Мерца-
ющий маяк», «Алый парус», «Горящий 
факел»). Востребованными остаются и 
экспериментальные ситуации, созданные 
А.Н. Лутошкиным и др. для изучения со-
циально-психологических феноменов. 
Результаты исследований А.Н. Лутошки-
на направлены на понимание поведения 
группы как эмоционального целого, в ко-
тором соотносятся его потенциальная и 
актуальная сферы жизнедеятельности.

Особое значение имеет присуждение 
в 1979 году престижной премии име-
ни Ленинского комсомола профессору 
Л.И. Уманскому и доценту А.Н. Лутош-
кину за цикл научных работ по воспита-
нию молодежи.

Важно подчеркнуть то, что в иссле-
дованиях лаборатории Л.И. Уманского 
коллектив всегда воспринимался как оду-
шевленное явление, образуемое не путем 
суммирования, а интеграции индивиду-
альных психологий. В такой интеграции, 
как убеждали проведенные и проводимые 
до сих пор исследования, не бывает «лиш-
них» людей. И «не такие, как все» (аут-
сайдеры в социометрической термино-
логии Я. Морено) влияют на целостный 
облик группы, а отношение к ним являет-
ся одним из показателей зрелости коллек-
тива. Талантливый ученик Льва Ильича 
А.Г. Кирпичник в исследованиях процес-
са коллективообразования доказал, что 
этот процесс не мог бы осуществляться 
без самореализации и самоутверждения 
каждой личности в группе, с одной сто-
роны, и без идентификации с группой — с 
другой. Кроме того, полученные им при 
изучении групп в лагере и в школе данные 
о динамике форм коллективообразования 
показывают, что состояния группы мо-
гут не только отражать уже сложившееся 
свойство группы, но также могут служить 
формой количественных накоплений для 
возникновения нового свойства.

Проблемы социальной психологии 
личности также нашли свое отражение 
в костромской научной школе. Акту-
альными по сей день остаются изучение 
самочувствия личности в группе, его ди-
намических особенностей, проведенное 
О.В. Лунёвой, исследования личности 
организатора, специфики организатор-
ской деятельности, организаторских спо-
собностей и умений, подготовки руко-
водителей и лидеров к организаторской 
деятельности, отраженные в работах как 
самого Л.И. Уманского, так и его учени-
ков — Т.Л. Крюковой, Е.М. Зайцевой, 
Н.В. Гавриловой и других.

Особое внимание методам исследова-
ния (экспериментальным и внеэкспери-
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ментальным, аппаратурным и неаппара-
турным), используемым в диагностике 
коллектива, уделял на протяжении ряда 
лет В.И. Кашницкий. Им подтверждено, 
что проявления единства членов группы 
в различных сферах жизнедеятельности 
— сплоченность, самоуправляемость, 
сработанность, согласованность, созвуч-
ность, стрессоустойчивость — выступают 
индикаторами интегративности малой 
группы.

Судьбы научных концепций и школ 
в психологии складываются по-разному. 
Одни завоевывают страницы учебни-
ков, научной и популярной периодики, 
другие остаются в рукописях авторов, от 
третьих отрекаются. Социально-психо-
логические работы костромичей не вы-
зывали громкого шума, но и недостатка 
во внимании и отражении в печати не 
испытывали. Авторская библиотека со-
циально-психологической лаборатории 
вмещает монографии, десятки учебных 
пособий и методических рекомендаций, 
статьи в академических научных изда-
ниях и тезисы на форумах психологов 
и педагогов, около десятка сборников 
научных трудов, тома отчетов по хоздо-
говорным темам. Но главное в том, что 
накопленные научные знания служили 
решению практических задач в учрежде-
ниях образования, в детских и молодеж-
ных организациях, на предприятиях и в 
сельском хозяйстве.

После смерти Л.И. Уманского в 1983-
1991 годах кафедру психологии КГПИ им. 
Н.А. Некрасова возглавлял кандидат пси-
хологических наук, доцент В.С. Сапоров-
ский. На этот период приходится проведе-
ние в Костроме совместно с Институтом 
психологии АН СССР второго Всесоюз-
ного симпозиума «Актуальные проблемы 
социальной психологии» (1986). К симпо-
зиуму были выпущены 4 сборника тезисов 
научных докладов. Аспирантами и соис-

кателями кафедры в эти годы защищены 
5 кандидатских диссертаций.

Л.И. Уманский умел не только рас-
крыть индивидуальные исследователь-
ские потенциалы своих учеников, но и 
всей своей деятельностью, жизненным 
стилем, качеством общения и демократи-
ческим стилем руководства задавал вы-
сокие стандарты деловой или организа-
ционной культуры как истинно мудрый 
руководитель и организатор. Достаточно 
сказать, что со времени приезда ученого 
в Кострому и по сей день лидерами на-
учной жизни Костромского педагогиче-
ского института, затем университета, а 
ныне опорного регионального вуза неиз-
менно являются ученики и последова-
тели Льва Ильича Уманского. Вячеслав 
Сергеевич Сапоровский, принявший 
эстафету заведующего кафедрой психо-
логии педагогического института после 
ухода Л.И. Уманского, вместе с супругой, 
Валентиной Дмитриевной Сапоровской, 
развивали преподавательскую и студен-
ческую науку, обучали секретам социаль-
ной и экспериментальной психологии; в 
1991—1994 гг. Валентина Дмитриевна за-
ведовала кафедрой психологии; а сегодня 
кафедру общей и социальной психологии 
КГУ возглавляет их дочь, доктор психоло-
гических наук Сапоровская Мария Вячес-
лавовна, специалист в области психоло-
гии семьи и межпоколенных отношений. 
Виктор Ильич Кашницкий руководил 
кафедрой практической и специальной 
психологии КГУ им. Н.А. Некрасова; ор-
ганизовал факультет профессиональной 
переподготовки по специальности «Пси-
хология»; сумел привить своим студен-
там, психологам-практикам любовь к нау-
ке и практической психологии; по сей день 
вдохновляет костромских психологов на 
новые исследования в сфере психологии 
общения, коммуникативной компетент-
ности и социальной активности личности. 
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Анатолий Григорьевич Кирпичник воз-
главил кафедру социальной психологии в 
Институте педагогики и психологии КГУ, 
стал лидером Ассоциации исследователей 
детского движения, известным в России и 
за рубежом методологом. Татьяна Леони-
довна Крюкова, с гордостью относя себя 
к ученикам Л.И. Уманского, является ли-
дером известной в стране научной шко-
лы психологии совладающего поведения, 
председателем региональной организации 
Российского психологического общества 
(РПО), инициатором многочисленных 
научных конференций, форумов и орга-
низатором всероссийского и междуна-
родного научного сотрудничества. Сын 
Л.И. Уманского, доктор педагогических 
наук, профессор Александр Львович 
Уманский продолжил дело отца, иссле-
довал проблемы педагогического сопро-
вождения детского лидерства, был комис-
саром лагеря актива «Комсорг», первым 
директором созданного в 2001 г. Институ-
та (факультета) педагогики и психологии 
КГУ им. Н.А. Некрасова; а внучка Уман-
ская Ирина Александровна в настоящее 
время работает в этом институте доцентом 
кафедры общей и социальной психологии, 
специализируется в проблемах конфлик-
тологии, самоэффективности в различных 
видах деятельности и в разных социаль-
ных группах.

Таков был в общих чертах «этап 
Уманского», его научной социально-пси-
хологической школы в Костромском го-
сударственном университете.

О современном состоянии 
костромской 

социально-психологической 
научной школы

Результаты мощного вклада лич-
ности Льва Ильича Уманского в наше 

время отражаются в деятельности Ин-
ститута педагогики и психологии Ко-
стромского государственного универси-
тета, которому исполняется в 2021 году 
20 лет и который развивается в тради-
циях научной школы Л.И. Уманского и 
А.Н. Лутошкина; в работе специализи-
рованных кафедр общей и социальной 
психологии, специальной психологии и 
педагогики, психолого-педагогического 
образования, педагогики и акмеологии 
личности; в структурных формах подго-
товки бакалавров, магистров, аспирантов 
по психологическим и педагогическим 
направлениям; в деятельности диссерта-
ционного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по психоло-
гическим наукам.

Костромские психологи сегодня име-
ют официальный статус Костромской 
научной психологической школы, ак-
тивно участвуют в конкурсах научных 
фондов. Ярким примером разнообразия 
тематики реализуемых грантов могут 
стать 2019—2021 годы: «Психология со-
владания с трудностями в близких (меж-
личностных) отношениях», «Когнитив-
ная перестройка субъекта при переменах: 
совладание с изменениями в важней-
ших сферах жизни (работа, здоровье, 
взаимоотношения)» (рук. д.психол.н. 
Т.Л. Крюкова), «Психологическое бла-
гополучие субъекта в российском обще-
стве: когнитивно-поведенческие фак-
торы и индикаторы» (рук. д.психол.н. 
М.В. Сапоровская), «Коммуникативные 
трудности детей и подростков в поли-
культурной социальной среде», «Теоре-
тические и методические основы психо-
логического благополучия студенческой 
молодежи: кросскультурный контекст» 
(рук. д.психол.н. А.Г. Самохвалова), 
«Ментальные ресурсы субъекта при ти-
пичном и атипичном развитии: феноме-
нология, динамика, факторы и механиз-
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мы формирования в онтогенезе» (рук. 
д.психол.н. С.А. Хазова), «Внутренняя 
картина дефекта лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в структуре 
Я-концепции: детерминанты и эффекты 
в прогнозе рисков развития и успеш-
ности адаптации» (рук. к.психол.н. 
Т.Н. Адеева), «Диадическое совладание 
и психологическое благополучие в близ-
ких отношениях», «Самореализация лиц 
с атипичным развитием: специфика, эф-
фективность, прогноз» (рук. к.психол.н. 
Н.С. Шипова) и др.

В настоящее время реализуется го-
сударственное задание Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации на тему «Близкие отношения и 
семья в жизненном пространстве вызо-
вов современности: совладание, ресурсы, 

развитие» (2020—2022, руководитель 
Т.Л. Крюкова), целью которого является 
разработка и верификация социально-
экологической модели близких отноше-
ний (в том числе семейных) как соци-
ального и психологического механизма 
развития и укрепления психологиче-
ского благополучия и психологической 
устойчивости человека в условиях изме-
няющегося социокультурного контекста.

Идеи Л.И. Уманского, его учеников 
и последователей (социально-психоло-
гическая костромская школа) живут и 
развиваются в Институте педагогики и 
психологии КГУ. Надеемся, что работа 
в актуальных трендах современной пси-
хологии будет способствовать становле-
нию и развитию новых социально-психо-
логических научных школ.
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Светлой памяти Юрия Михайловича Забродина
26.10.1940 — 08.12.2021

Для цитаты: Светлой памяти Юрия Михайловича Забродина // Социальная психология и общество. 
2021. Т. 12. № 4. С. 215—216. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2021120413

In Memory of Yu.M. Zabrodin
26.10.1940 — 08.12.2021

On December 8, 2021, our colleague Yuri Mikhailovich Zabrodin passed away. He was an outstanding 
scientist, Doctor of Psychology, Professor, 3rd Class State Advisor of the Russian Federation, Vice 
President of the Federation of Educational Psychologists of Russia, a wise and sympathetic person.

For citation: In Memory of Yu.M. Zabrodin. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Soci-
ety, 2021. Vol. 12, no. 4, pp. 215—216. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2021120413 (In Russ.).

8 декабря 2021 года ушел из жизни Юрий Михайлович Забродин — выдающийся 
ученый, доктор психологических наук, профессор, действительный государственный 
советник Российской Федерации 3 класса, вице-президент Федерации психологов 
образования России, наш коллега, мудрый и отзывчивый человек.
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Вклад Юрия Михайловича в развитие теоретической, экспериментальной и при-
кладной психологии является достоянием отечественной психологической науки 
и практики. Его научная деятельность в сферах психофизики, организационной и 
экономической психологии, психологии управления, акмеологии известна далеко за 
пределами нашей страны.

Благодаря деятельности Юрия Михайловича получила развитие система психо-
логического сопровождения образования и социальной сферы, его талант организа-
тора, личная вовлеченность способствовали формированию и укреплению профес-
сионального психологического сообщества в России.

Неоценимый вклад Юрий Михайлович внес и в развитие Московского государ-
ственного психолого-педагогического университета, проработав в нем более 15 лет: 
с 2006 года — в должности проректора по научной работе, с 2011 года — проректора 
по учебно-методическому объединению, проректора по межведомственному взаимо-
действию — с 2016 года, был активным деятелем Ученого совета. В последние годы 
Юрий Михайлович был советником при ректорате.

Юрий Михайлович являлся членом редакционного совета и редакционной кол-
легии журнала «Социальная психология и общество» со дня основания последнего 
в 2010 году и всегда проявлял себя как профессионал высочайшего уровня, советы и 
рекомендации которого по дальнейшему развитию издания и повышению качества 
публикуемых материалов были крайне важны и ценны для редакции.

Юрий Михайлович до конца оставался деятельным членом университетской се-
мьи, тем, кто поможет и словом, и делом, обаятельным, скромным, бесконечно люби-
мым коллегами.

Редсовет и редколлегия журнала «Социальная психология и общество» выража-
ют искреннее глубокое соболезнование всем родным и близким Юрия Михайловича 
Забродина, светлая память о котором навсегда сохранится в наших сердцах.

Редсовет и редколлегия журнала «Социальная психология и общество»
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