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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Теория моральных оснований: современный взгляд 
на психологические факторы политических убеждений

Сычев О.А.
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 
им. В.М. Шукшина» (ФГБОУ ВО АГГПУ), г. Бийск, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0373-6916, e-mail: osn1@mail.ru

Цель. Проанализировать и обобщить основные достижения теории моральных оснований в 
исследовании проблем политической психологии, рассмотреть ее критику и ограничения.

Контекст и актуальность. Проблема психологических истоков политических ориентаций 
и взглядов привлекает в последние годы значительное внимание ученых вследствие практиче-
ской значимости прогнозирования результатов выборов и предотвращения манипулирования 
мнением избирателей в демократических странах. Среди современных подходов, объясняю-
щих психологические факторы политических ориентаций, одним из наиболее популярных и 
продуктивных является теория моральных оснований. В статье рассматриваются ключевые 
для исследования проблем политической психологии идеи данной теории, обсуждаются раз-
работанные в ней методы и достигнутые результаты. Отдельное внимание уделено критике 
в адрес теории моральных оснований и эмпирическим исследованиям, демонстрирующим ее 
слабости и ограничения.

Основные выводы. Исследования показывают, что консервативные или либеральные 
политические ориентации, а также правые или левые взгляды связаны с моральными ос-
нованиями, однако эти факты обнаружены преимущественно в западных странах. Этот 
вывод хорошо подтверждается с помощью опросника MFQ, однако оценка моральных ос-
нований посредством контент-анализа показывает значительно меньшую величину подоб-
ных связей. Моральные основания также проявляются в сфере межгрупповых отношений, 
демонстрируя связи с толерантностью к различным группам и поддержкой жесткого или 
миролюбивого внешнеполитического курса. Перспективы исследования в рамках этого под-
хода связаны с совершенствованием инструментария, расширением исследований в разных 
культурах и более тщательным учетом контекста, в котором рассматриваются проявле-
ния моральных оснований.

Ключевые слова: теория моральных оснований, мораль, политические ориентации, консер-
ватизм, либерализм, межгрупповые отношения.

Для цитаты: Сычев О.А. Теория моральных оснований: современный взгляд на психологические факторы 
политических убеждений // Социальная психология и общество. 2023. Том 14. № 1. C. 5—22. DOI: https://
doi.org/10.17759/sps.2023140101
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Введение
Целью данной статьи является обзор 

основных достижений теории моральных 
оснований (ТМО) в исследовании про-
блем политической психологии, а также 
анализ ограничений, критики и перспек-
тив такого подхода. Эта теория заслужива-
ет внимания, в первую очередь, по причине 
своей эвристичности, благодаря которой в 
последнее десятилетие открылись новые 
перспективы исследования психологи-
ческих основ политических ориентаций, 
взглядов и убеждений в разных культу-
рах. Популярность этой теории приве-

ла к появлению множества публикаций: 
результаты поиска в наукометрической 
базе «Web of Science» в начале 2022 года 
по ключевым словам «moral foundations» 
(моральные основания) показывают око-
ло 400 соответствующих статей.

В русскоязычной литературе ТМО 
рассматривается преимущественно в ее 
фундаментальных аспектах, связанных с 
природой и структурой морали [1; 3; 5]. 
Лишь недавно стали подробнее обсуж-
даться в печати социально-политические 
аспекты этой теории [2]. Тем не менее ее 
вклад в социальную и политическую пси-

Moral Foundations Theory: Modern View 
on the Psychological Factors of Political Beliefs

Oleg A. Sychev
Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy, Biysk, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0373-6916, e-mail: osn1@mail.ru

Objective. The research is aimed at analyzing of the main achievements of Moral Foundations The-
ory in the study of problems of political psychology, as well as at reviewing its criticism and limitations.

Background. In recent years, the problem of the psychological origins of political orientations and 
views has attracted considerable attention of researchers, due to the practical significance of predicting 
election results and preventing the manipulation of voters’ opinions in democratic countries. One of the 
most popular and productive modern approaches explaining the psychological factors of political orien-
tations is Moral Foundations Theory. The article discusses the key ideas of this theory in the studies of 
problems of political psychology, describes the methods developed and the results achieved. Special atten-
tion is paid to criticism of Moral Foundations Theory and empirical studies demonstrating its weaknesses 
and limitations.

Conclusions. The studies show that conservative or liberal political orientations, and right or left 
views are associated with moral foundations, but these facts are found predominantly in Western coun-
tries. This conclusion is well supported by the results of Moral Foundations Questionnaire, however, the 
assessment of moral foundations using content analysis shows significantly lower correlations. Moral 
foundations also play an important role for intergroup relations, demonstrating associations with toler-
ance towards various groups and support for a hard or peaceful foreign policy. The prospects for further 
research within this approach include the improvement of instruments, the expansion of research in 
different cultures and a more careful consideration of the context in which the consequences of moral 
foundations are investigated.

Keywords: moral foundations theory, morality, political orientations, conservatism, liberalism, in-
tergroup relations.

For citation: Sychev O.A. Moral Foundations Theory: Modern View on the Psychological Factors of Political 
Beliefs. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2023. Vol. 14, no. 1, pp. 5—22. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140101 (In Russ.).
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Теоретические исследования

хологию, как правило, рассматривается 
довольно узко в исследованиях, посвя-
щенных частным вопросам [см., например, 
9]. В работах российских психологов все 
чаще используется русскоязычная версия 
опросника моральных оснований, однако 
ТМО в них часто даже не упоминается в 
силу того, что авторы изучают узкие про-
блемы, опираясь на иные теоретико-ме-
тодологические позиции, либо вовсе не 
рефлексируют теоретические основы сво-
его исследования [см., например, 4]. В то 
же время в зарубежной психологии ТМО, 
превратившаяся в довольно зрелый и вли-
ятельный подход, подвергается все более 
активному обсуждению: наряду с новыми 
эмпирическими исследованиями появля-
ются посвященные этой теории обобща-
ющие [28], метааналитические [14; 19; 40; 
49] и критические работы [18; 30; 31]. Все 
это свидетельствует об актуальности об-
зора, обобщающего основные достижения 
ТМО в исследовании проблем политиче-
ской психологии, а также ее критику.

Ключевые идеи ТМО: 
моральный плюрализм и гипотеза 

моральных оснований
К числу наиболее важных идей ТМО, 

определивших ее эвристичность в иссле-
дованиях проблем политической психо-
логии, относится, во-первых, идея плюра-
лизма морали, под которой понимается ее 
сложный состав из множества различных 
«модулей». Авторы теории полагают, что 
в ответ на различные адаптационные вы-
зовы, возникающие в ходе эволюции, скла-
дывались различные моральные основа-
ния, соответствующие этим вызовам [28]. 
Мораль не имеет в своей основе какого-ли-

бо единого принципа или механизма — она 
образована из разных моральных основа-
ний так же, как чувство вкуса обеспечива-
ется работой различных вкусовых рецеп-
торов. Понятие «моральные основания» 
было введено для обозначения подобных 
относительно независимых модулей мо-
ральной сферы, обеспечивающих крите-
рии моральной оценки. При этом предпо-
лагается, что психологическая структура 
моральных оснований сложна и включает 
в себя не только нравственные ценности, 
но и определенные эмоции, установки, 
когнитивные структуры, физиологические 
реакции, а также речевые стили [29].

На основе анализа и обобщения дан-
ных эволюционных, антропологических 
и психологических исследований авто-
рами ТМО были выделены и описаны 
пять моральных оснований:

• забота/вред (включающее осуж-
дение физического или эмоционального 
вреда людям или животным и поощре-
ние сочувствия, заботы о благополучии 
других людей, помощи нуждающимся);

• справедливость/обман (осуждение 
предвзятого, несправедливого отноше-
ния к окружающим, нечестности и одо-
брение защиты прав каждого человека);

• лояльность группе/предательство 
(осуждение предательства своей группы, ее 
интересов и поощрение преданности своим 
близким, стране и народу, патриотизма);

• уважение/неуважение (осуждение 
неуважительного отношения к традици-
ям, признанным авторитетам, власти и 
поощрение уважения, готовности подчи-
няться им);

• праведность/деградация1 (осужде-
ние противоестественных, отвратительных 

1 Как в англоязычных, так и в русскоязычных работах используются немного различные названия мораль-
ных оснований, что связано с уточнением содержания и поиском наиболее адекватных этому содержанию 
терминов. В частности, моральное основание «праведность/деградация» часто в русскоязычных исследо-
ваниях называется «чистота» или «почитание святынь».
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поступков и поощрение ориентации на свя-
тыни, одобрение праведных, богоугодных 
поступков, сакрального отношения к телу).

В недавнем исследовании авторов те-
ории [12] в состав моральных оснований 
было внесено важное уточнение: чтобы 
полнее оценить разные представления 
о справедливости на замену справедли-
вости были предложены более узкие по 
содержанию моральные основания ра-
венства (предполагающего предпочте-
ние равного распределения ресурсов или 
вознаграждений) и пропорциональности 
(предпочтение такого распределения, 
которое учитывает вклад каждого). Спи-
сок моральных оснований не рассматри-
вается как завершенный: к числу весьма 
вероятных кандидатов в моральные ос-
нования, по мнению авторов ТМО, отно-
сится свобода/притеснение [28].

Моральные основания «забота» и 
«справедливость» обычно называют «ин-
дивидуализирующими», поскольку они 
отражают защиту интересов индивида, в 
то время как три оставшихся моральных 
основания, ориентированные на защиту 
групповых интересов и сплочение группы, 
обычно называют «сплачивающими». На-
ряду с этими обозначениями в качестве си-
нонимичных используются заимствован-
ные из концепции трех этик Р. Шведера 
[52] понятия «этика автономии» и «этика 
сообщества» (третья выделенная Р. Шве-
дером «этика божественного» в ТМО была 
включена в этику сообщества в форме мо-
рального основания «праведность»).

Второй важнейшей для социально-
психологических исследований идеей 
ТМО стала гипотеза моральных основа-
ний, которая пытается объяснить идео-
логические различия между либералами 
и консерваторами. Эта гипотеза гласит, 
что мораль либералов опирается пре-
имущественно на моральные основания 
заботы и справедливости, в то время как 

консервативная мораль является более 
широкой, включающей наряду с ука-
занными еще и моральные основания 
лояльности группе, уважения, а также 
праведности [23; 25]. Иными словами, 
для либералов имеет значение лишь эти-
ка автономии (при значительно меньшей 
субъективной важности других мораль-
ных оснований), в то время как для кон-
серваторов важна как этика автономии, 
так и этика сообщества.

Операционализация теории 
моральных оснований

Основным средством операционализа-
ции в ТМО стал опросник моральных ос-
нований (Moral Foundations Questionnaire, 
MFQ) [27], позволяющий оценить пять 
моральных оснований с помощью 30 за-
даний, образующих две части. Сложность 
структуры и функций моральных основа-
ний заставила авторов опросника прибег-
нуть сразу к двум методическим приемам 
для их оценки. В первой части опросника 
требуется оценить релевантность раз-
личных критериев в ситуации моральной 
оценки («Когда Вы оцениваете чей-то по-
ступок и решаете, правильный он или нет, 
насколько важны для Вас следующие со-
ображения?»). Во второй части испыту-
емые оценивают степень согласия с раз-
личными утверждениями. В зарубежных 
исследованиях применяется также анало-
гичная по структуре сокращенная версия, 
включающая лишь 20 заданий [27]. Суще-
ствуют версии опросника, адаптирован-
ные в целом ряде стран Западной Европы 
и Азии, опубликована также русскоязыч-
ная полная версия опросника [7]. Несмо-
тря на популярность опросника MFQ при 
решении исследовательских задач, в пу-
бликациях обсуждаются существенные 
психометрические проблемы методики, в 
частности, сложности с подтверждением 
пятифакторной структуры опросника [34; 
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36; 60] и невысокая внутренняя согласо-
ванность шкал [57].

С учетом недочетов опросника MFQ 
в 2022 году авторами теории предложена 
новая методика MFQ-2, имеющая иную 
структуру и уточненный состав шкал 
[12]: вместо шкалы справедливости здесь 
используются две шкалы: равенства и 
пропорциональности. Опросник состоит 
из 36 заданий, в каждом из которых надо 
оценить согласие по пятибалльной шка-
ле. Апробация опросника в 25 странах 
мира, принадлежащих как к западной, 
так и восточной культуре, продемонстри-
ровала кросс-культурную эквивалент-
ность методики и высокую внутреннюю 
согласованность шкал. Можно ожидать, 
что распространение этой методики по-
может в развитии кросс-культурных 
исследований морали на основе MFT и 
позволит повысить надежность резуль-
татов исследований.

На основе ТМО были разработаны и 
некоторые другие опросники, которые 
не получили широкого распространения. 
К их числу относится шкала святости 
моральных оснований [26], измеряющая 
степень сакрализации каждого из них, 
и виньетки моральных оснований [17], 
основанные на описаниях ситуаций на-
рушения соответствующих моральных 
норм. Несмотря на недостатки и нере-
шенные психометрические проблемы, 
MFQ в течение длительного периода был 
наиболее популярной методикой оценки 
моральных оснований, и основная часть 
обсуждаемых далее результатов получе-
на именно с ее помощью.

Связь моральных оснований 
с политическими взглядами 

и убеждениями
К настоящему времени накоплено не-

мало данных, подтверждающих гипотезу 
о моральных основах предпочтения ли-

беральной или консервативной полити-
ческой идеологии. Результаты недавне-
го метаанализа данных, полученных на 
89 выборках (всего 33804 человека в до-
полнение к выборке из 192870 опрошен-
ных на сайте YourMorals.org), показыва-
ют, что моральные основания «забота» и 
«справедливость» слабо и обратно связа-
ны с политическим консерватизмом, в то 
время как «лояльность», «уважение» и 
«праведность» — умеренно и прямо [40]. 
При этом «справедливость» и в особен-
ности «забота» слабее коррелируют с 
консерватизмом, чем три сплачивающих 
моральных основания, что отражает боль-
шую универсальность норм непричине-
ния вреда и заботы о слабых. Вместе с тем 
авторы исследования отмечают умерен-
ную гетерогенность эффектов, указыва-
ющую на наличие различий в величине 
эффекта в зависимости от страны и по-
литической культуры, демографических 
факторов и других особенностей выбо-
рок. Кроме того, в ходе анализа было по-
казано, что моральные основания теснее 
коррелируют с консерватизмом в соци-
альной сфере, чем в экономической [40]. 
Устойчивые противоположные связи с 
консерватизмом индивидуализирующих 
и сплачивающих моральных оснований 
позволили ввести «коэффициент про-
грессивизма», который представляет со-
бой разность между усредненными оцен-
ками по моральным основаниям этики 
автономии и этики сообщества [16].

Хотя результаты, полученные с по-
мощью опросных методов, достаточно 
убедительно подтверждают гипотезу 
моральных оснований, ее проверка на 
разнообразном текстовом материале 
привела к менее однозначным выводам. 
В первом подобном исследовании по-
средством контент-анализа с использо-
ванием словаря моральных оснований 
текстов проповедей Унитарианской (от-
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носительно либеральной) и Баптистской 
(относительно консервативной) церквей 
были получены результаты, в целом под-
тверждающие гипотезу [25]. В частно-
сти, в Унитарианских проповедях чаще 
использовалась лексика моральных ос-
нований «забота», «справедливость» и, 
вопреки ожиданиям, «лояльность», в то 
время как в проповедях Баптистов чаще 
использовалась лексика моральных ос-
нований «уважение» и «праведность». 
Спустя десять лет Дж. Фример провел 
серию исследований, направленных на 
оценку воспроизводимости этих резуль-
татов на материале религиозных и по-
литических текстов (в том числе стено-
грамм выступлений в конгрессе), а также 
материалах СМИ с использованием как 
оригинального словаря моральных осно-
ваний, так и существенно расширенной 
новой версии словаря [23]. Результаты 
показали, что в пользу гипотезы мораль-
ных оснований свидетельствует большая 
частота использования консерваторами 
лексики моральных оснований «уваже-
ние» и «праведность», однако ей проти-
воречит выявленная меньшая частота 
использования ими лексики морального 
уважения «лояльность». При этом по 
лексике моральных оснований «забота» 
и «справедливость» ожидаемых разли-
чий не обнаружилось. Кроме того, в вос-
производящих исследованиях [23] вели-
чина эффекта моральных оснований на 
проявления политической идеологии в 
текстах оказалась значительно ниже, чем 
в оригинальном [25].

В соответствии с гипотезой моральных 
оснований можно ожидать, что различия 
в моральных основаниях проявляются не 
только в склонности к той или иной поли-
тической идеологии, но и в предпочтении 
конкретных политических сил и канди-
датов на выборах. Результаты исследова-
ний подтверждают такое предположение: 

на президентских выборах 2012 года в 
США индивидуализирующие и сплачи-
вающие моральные основания хорошо 
предсказывали намерения голосовать за 
Б. Обаму или М. Ромни [22]. На парла-
ментских выборах в Италии моральное 
основание «лояльность» предсказывало 
намерение голосовать за действующего 
политика правых убеждений, в то время 
как моральное основание «справедли-
вость» показало связь с поддержкой вне-
парламентских политических движений, 
исповедующих левые убеждения [45]. 
В Бразилии избиратели, поддержавшие 
на президентских выборах кандидата от 
правых сил, показывали большие оцен-
ки по всем сплачивающим моральным 
основаниям и меньшие по всем индиви-
дуализирующим в сравнении с теми, кто 
поддержал кандидата от левых [20]. Вме-
сте с тем единственным значимым преди-
ктором предпочтения правого кандидата 
в регрессионном анализе (ввиду их тес-
ной взаимосвязи) оказалось моральное 
основание «уважение». Связи моральных 
оснований с поддержкой тех или иных 
парламентских партий были обнаруже-
ны в Турции: сторонники левых, соци-
ал-демократических партий показывали 
высокие оценки индивидуализирующих 
моральных оснований и меньшие оценки 
сплачивающих моральных оснований, в 
то время как высокие и преобладающие 
оценки сплачивающих моральных осно-
ваний были характерны для центристов и 
правых: сторонников исламистов, ультра-
националистов и кемалистов [59]. Из рас-
смотренных исследований следует вывод 
о том, что моральные основания связаны 
не только с консервативными/либераль-
ными, но и правыми/левыми политиче-
скими взглядами.

Моральные основания показывают 
связь не только с предпочтением по-
литической идеологии в общем, но и с 
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конкретными идеологическими убежде-
ниями по довольно широкому спектру 
острых социальных вопросов. В иссле-
довании С. Колевой с соавторами [42] 
было показано, что моральные основания 
являются существенными предикторами 
мнений по таким вопросам, как однопо-
лые отношения и браки, внебрачный секс, 
внебрачный ребенок, аборты, эвтаназия, 
порнография, смертная казнь, клониро-
вание, исследования стволовых клеток, 
азартные игры, эксперименты на живот-
ных. При этом наиболее сильным преди-
ктором большинства этих мнений оказа-
лось моральное основание «праведность».

В исследовании на российской вы-
борке было установлено, что сплачива-
ющие моральные основания позитивно 
коррелируют с озабоченностью вопро-
сами патриотизма и единства в обществе, 
поддержкой роста затрат на оборону, 
обеспокоенностью действиями внешних 
или внутренних врагов и убежденностью 
в важной роли религии в жизни обще-
ства [6]. В свою очередь, индивидуализи-
рующие моральные основания показали 
связи с озабоченностью вопросами бед-
ности и справедливости оплаты труда, 
демократии и свободы слова. Результа-
ты как зарубежных, так и российских 
исследований свидетельствуют о связи 
моральных оснований с отношением к 
неравенству [21; 56].

Моральные основания имеют зна-
чение не только в контексте умеренных 
политических взглядов: на основе ре-
зультатов контент-анализа материалов 
из социальной сети «Твиттер»2 показана 
их связь с экстремистскими политиче-
скими убеждениями [11]. В частности, 
правые экстремисты используют лекси-
ку морального основания «уважение» 

существенно чаще, чем левые или не де-
монстрирующие экстремистских взгля-
дов пользователи «Твиттер» с правыми и 
консервативными взглядами.

Наряду с предпочитаемой политиче-
ской идеологией важное место в системе 
социально-политических взглядов при-
надлежит межгрупповым установкам, 
определяющим внешнеполитические 
убеждения и взгляды по внутриполити-
ческим проблемам, связанным, к приме-
ру, с межэтническими и межконфессио-
нальными отношениями внутри страны. 
Результаты исследований демонстриру-
ют, что индивидуализирующие и сплачи-
вающие моральные основания противо-
положным образом проявляются в сфере 
межгрупповых отношений. В целом 
сплачивающие моральные основания 
поддерживают сплоченность собствен-
ной группы и защиту ее интересов, что 
сочетается с негативным отношением к 
чужим, враждебным группам, в то время 
как индивидуализирующие моральные 
основания поддерживают доброжела-
тельное и непредвзятое отношение к лю-
бому человеку независимо от его принад-
лежности к той или иной группе.

В частности, в проведенном в США 
исследовании сплачивающие моральные 
основания показали умеренную прямую 
связь с враждебностью по отношению к 
аутгруппам (мусульманам, нелегальным 
иммигрантам) и оправдание дискрими-
нации в их отношении, а индивидуализи-
рующие — слабую обратную связь [43]. 
В исследовании венгерских психологов 
была продемонстрирована непосред-
ственная и опосредованная через мораль-
ную эксклюзию связь моральных основа-
ний с позитивными (оказание помощи) и 
негативными (причинение вреда) наме-

2 Заблокирован 4 марта 2022 г. Роскомнадзором на территории Российской Федерации.
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рениями по отношению к мигрантам-му-
сульманам [32]. Индивидуализирующие 
моральные основания показали обрат-
ную связь с негативными намерениями 
и прямую — с позитивными. Напротив, 
сплачивающие моральные основания 
были прямо связаны с негативными на-
мерениями и обратно — с позитивными. 
Другое исследование тех же авторов про-
демонстрировало, что индивидуализиру-
ющие моральные основания ослабляют 
предубеждения по отношению к любым 
группам, в то время как сплачивающие 
моральные основания избирательно уси-
ливают предубеждения по отношению к 
чуждым и опасным группам, не оказывая 
влияния на установки в отношении уяз-
вимых групп [33]. Аналогичные выводы 
были получены в российском исследова-
нии толерантности по отношению к раз-
личным группам [8].

Как на зарубежных, так и на рос-
сийских выборках было показано, что 
индивидуализирующие моральные ос-
нования поддерживают установку на 
мирное международное сотрудничество, 
в то время как сплачивающие моральные 
основания сочетаются с поддержкой во-
инственного, жесткого внешнеполитиче-
ского курса [9; 39]. В целом, результаты 
подобных эмпирических исследований 
подтверждают тезис о том, что индиви-
дуализирующие моральные основания 
отражают моральные нормы, направлен-
ные на защиту любого человека незави-
симо от его принадлежности к группе, в 
то время как сплачивающие моральные 
основания являются выражением груп-
поцентрической морали.

Критика теории 
моральных оснований

Обе ключевые идеи ТМО, упомяну-
тые в начале статьи, являются объектом 
критики. Идея плюрализма морали под-

вергается критике сторонниками мо-
рального монизма, полагающими, что в 
основе морали лежит некоторый единый 
общий принцип или механизм, например, 
принцип справедливости [41] или интуи-
тивная моральная грамматика [44]. В на-
стоящее время критика ТМО с монисти-
ческих позиций продолжается со стороны 
авторов диадической теории морали, в 
рамках которой в качестве единого «ког-
нитивного шаблона» морали выступает 
воспринимаемый вред [50]. Моральные 
суждения здесь рассматриваются как ре-
зультат интуитивного сравнения поступ-
ка с диадическим шаблоном, содержани-
ем которого является причинение вреда 
партнеру. С точки зрения такого подхода 
вся мораль может рассматриваться через 
призму воспринимаемого вреда, а про-
ступки, соответствующие разным мо-
ральным основаниям, различаются лишь 
степенью причиняемого вреда.

Критикуя идею морального плю-
рализма, К. Грей и Ч. Шейн обращают 
внимание на выявленные с помощью 
различных методов тесные корреляции 
между моральными основаниями, кото-
рые при использовании поправки на на-
дежность зачастую указывают на невоз-
можность их дифференциации [51]. Они 
также показывают, что независимо от 
политической ориентации наличие вреда 
является наиболее важным критерием, 
обладающим наибольшей когнитивной 
доступностью и тесно связанным с дру-
гими моральными нормами [51]. В ответ 
на эту критику авторы ТМО отмечают, 
что они могут согласиться с централь-
ной ролью заботы/непричинения вреда в 
случае подкрепления этого тезиса новы-
ми исследованиями, так как это не про-
тиворечит идеям ТМО [28]. Тем не менее 
вряд ли удастся свести к этому критерию 
все разнообразие моральных норм и цен-
ностей, чему имеется, по мнению авторов 
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ТМО, достаточно много эмпирических 
подтверждений [28].

ТМО подвергается критике не только 
с позиций морального монизма, суще-
ствует также целый ряд теорий, разви-
вающих альтернативные представления 
о многомерной структуре моральной 
сферы. К числу таких подходов отно-
сятся, например, теория морали как со-
трудничества [18] и модель моральных 
побуждений [37]. В таких теориях обыч-
но выдвигается некоторое единое осно-
вание для упорядочивания содержания 
моральной сферы, однако представля-
ется более гибкой позиция сторонников 
ТМО, не ограничивающихся единствен-
ным критерием и допускающих расши-
рение списка моральных оснований.

Подвергается критике также предпо-
ложение о том, что различия в моральных 
основаниях лежат в основе предпочтения 
политической идеологии. В исследова-
нии К. Смита на австралийской выборке 
было показано, что моральные основания 
в длительной перспективе (1,5—2 года) 
оказались менее стабильными, чем иде-
ологические предпочтения, при этом не 
удалось доказать, что изменения в мо-
ральных основаниях предсказывают пе-
ремены в идеологических взглядах [53]. 
С использованием данных К. Смита и 
двух новых выборок из проведенных в 
США панельных исследований было по-
казано, что скорее идеологические пред-
почтения предсказывают моральные ос-
нования, чем наоборот [35]. Вторичность 
моральных оснований подчеркивают 
также критики, указывающие на то, что 
консерваторы и либералы различаются 
по моральным основаниям ввиду их раз-
личий в уровне авторитаризма и ориента-
ции на социальное доминирование [43].

Независимый, базовый характер мо-
ральных оснований подвергают сомне-
нию М. Струп-Левицки с соавторами, 

склонные рассматривать их в качестве 
проявления мотивированного социаль-
ного познания [55]. Согласно их данным 
связь с предпочитаемой политической 
идеологией объясняется тем, что в ос-
нове индивидуализирующих моральных 
оснований лежит эмпатическая мотива-
ция, а в основе сплачивающих — потреб-
ности в снижении неопределенности и 
угрозы, а также тенденция к оправданию 
системы. Тем не менее эти авторы пола-
гают, что моральные основания, даже бу-
дучи вторичными по отношению к этим 
мотивам, могут быть полезны для уточ-
нения высказанных ранее представлений 
о политической идеологии как мотиви-
рованном социальном познании [38].

Среди ограничений ТМО указывают 
на тот факт, что в основанных на этой те-
ории исследованиях зачастую не учиты-
валась разница в проявлениях морали по 
отношению к своей и чужой группам [54; 
58]. Опросник моральных оснований не 
позволяет проконтролировать эту разни-
цу, так что причиной различий в мораль-
ных основаниях между консерваторами и 
либералами может оказаться ассоциация 
содержания утверждений с представи-
телями своей или противоборствующей 
группы. Так, например, некоторые ут-
верждения, измеряющие моральное ос-
нование «лояльность», отражают патри-
отизм — форму проявления лояльности, 
более свойственную консерваторам и вы-
зывающую скептицизм у либералов, что 
проявляется в меньших оценках лояль-
ности по MFQ у последних. Однако либе-
ралы могут превосходить консерваторов 
по данному моральному основанию, если 
формулировка задания вместо типичной 
для консерваторов лояльности в форме 
патриотизма включает лояльность свое-
му профсоюзу (т.е. группе, выражающей 
либеральные убеждения). Важную роль 
контекста в проявлении моральных осно-
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ваний демонстрируют результаты иссле-
дования Дж. Фримера с коллегами [24]: 
если речь идет о власти консервативного, 
традиционного типа (например, армей-
ского командования), консерваторы, как 
и ожидалось, выше либералов ценят под-
чинение и уважение власти. Однако если 
речь идет о власти, соответствующей ли-
беральным идеалам, то более высокую 
оценку подчинению дают либералы.

Заключение
Проведенный обзор основанных на 

ТМО социально-психологических ис-
следований не претендует на полноту 
ввиду разнообразия изучаемых в этой 
области проблем и большого количе-
ства новых публикаций. Среди работ, 
посвященных актуальным социальным 
проблемам, можно указать, например, 
исследования отношений к защите окру-
жающей среды [13; 46], вакцинации [48], 
а также к требованиям и ограничениям, 
вызванным пандемией COVID-19 [10; 
15; 47]. Тем не менее результаты обзора 
демонстрируют перспективность ТМО в 
исследовании проблем политической и 
социальной психологии, а также указы-
вают на некоторые нерешенные теорети-
ческие и методологические проблемы.

Основные идеи и достижения ТМО 
в исследовании проблем политической 
психологии можно резюмировать в сле-
дующих утверждениях.

Моральная сфера личности неоднород-
на: она включает индивидуализирующие 
(направленные на защиту интересов лич-
ности) и сплачивающие (группоцентри-
ческие) моральные основания, имеющие 
различные, зачастую противоречивые про-
явления в сфере политических убеждений.

Основы предпочтений политической 
идеологии и связанных с ней взглядов 
на острые социальные и политические 
проблемы лежат в моральной сфере: 

сплачивающие и индивидуализирую-
щие моральные основания показывают 
противоположные связи с политическим 
консерватизмом/либерализмом и склон-
ностью к правой/левой идеологии. Этот 
вывод хорошо подтверждается в опрос-
ных исследованиях, в то время как ре-
зультаты исследований, оценивающих 
моральные основания посредством кон-
тент-анализа речевых материалов, пока-
зывают значительно меньшую величину 
и воспроизводимость этих связей.

Индивидуализирующие и сплачива-
ющие моральные основания демонстри-
руют противоположные проявления в 
сфере межгрупповых отношений. Сплачи-
вающие моральные основания сочетаются 
с низкой толерантностью к чужим и потен-
циально опасным группам, с поддержкой 
жесткой, ястребиной внешней политики, 
в то время как индивидуализирующие мо-
ральные основания связаны с высокой то-
лерантностью к любым людям независимо 
от их принадлежности к группе, с поддерж-
кой миролюбивой внешней политики.

Потенциал развития ТМО, в первую 
очередь, связан с расширением исследо-
ваний морали и ее проявлений в различ-
ных культурных контекстах с помощью 
новой методики MFQ-2, демонстрирую-
щей кросс-культурную эквивалентность. 
Кроме того, к перспективам развития 
относится также более глубокий анализ 
проявления моральных оснований по от-
ношению к представителям различных 
групп и более полный учет контекста в 
дальнейших исследованиях.

Важность ТМО для будущих соци-
альных исследований определяется тем, 
что с опорой на эту теорию можно глуб-
же проанализировать социально-психо-
логические факторы отношения к раз-
личным общественным проблемам, за 
которыми скрываются противоречивые 
с точки зрения разных моральных осно-



15

Теоретические исследования

ваний оценки. Представляется, что ТМО 
может принести пользу в комплексном 
анализе различных социальных проблем, 
помогая эксплицировать морально-пси-

хологические аспекты плохо поддаю-
щихся решению противоречий между 
противоборствующими группами и най-
ти пути к взаимопониманию.
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Цель. Анализ того, как юмористические сообщения о политике, которые распространяют-
ся по каналам массовой коммуникации, влияют на представления, оценки и поведение людей в 
политической сфере.

Контекст и актуальность. Юмористические сообщения о политике встречаются в раз-
ных странах и принимают разные формы. Однако исследователи не могут прийти к одно-
значным выводам об их влиянии на отношение людей к политической реальности. В этой 
статье мы рассматриваем полученные результаты и выделяем направления дальнейшего 
исследования.

Основные выводы. Юмористические сообщения о политике, которые транслируются 
по каналам массовой коммуникации, можно рассматривать как убеждающее воздействие. 
Юмор повышает внимание к сообщениям на политические темы и усложняет их понима-
ние. Это, в свою очередь, снижает тщательность анализа информации, то есть повышает 
вероятность использования периферической/эвристической стратегии. Результатом воз-
действия юмористических сообщений являются повышение политических знаний и внутрен-
ней политической самоэффективности, ухудшение отношения к политикам и политической 
системе и, как следствие, рост готовности к политическому поведению. Однако сила и на-
правление этого влияния частично зависят от особенностей коммуникатора (например, ве-
дущего передачи или политика), характеристик сообщения (например, поверхностного или 
глубокого, мягкого или жесткого юмора) и особенностей аудитории (например, осведомлен-
ности в политике).

Ключевые слова: политический юмор, убеждающая коммуникация, политические знания, 
политическая самоэффективность, политическое доверие, политический цинизм.
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Введение
Юмор — игриво-критическое ис-

кажение привычного, вызывающее 
смех, — привлекает большое внимание 
ученых в области психологии, социоло-
гии, политологии, коммуникативистики 
и лингвистики. Исследователи выделя-
ют разные виды юмора. По их мнению, 
он может быть направлен против себя 
или против других людей; быть хорошо 
или плохо понятным; соответствовать 
или противоречить взглядам человека; 
быть «мягким», чтобы исцелять аудито-
рию (горатическая сатира, ирония), или 
«жестким», чтобы ранить ее (ювеналь-

ная сатира, сарказм); быть «поверхност-
ным» (преувеличивать отдельные черты 
человека, над которым смеются) или 
«глубоким» (помещать человека в новую 
категорию, например, превращать «по-
литика» в «партизана»).

Юмористические сообщения исполь-
зуются в разных контекстах: маркетинге, 
здравоохранении, образовании и поли-
тике. Недавний метаанализ [45], авторы 
которого рассматривали воздействие 
юмора в этих областях, показал, что 
юмористические сообщения влияют на 
представления, оценки и намерения лю-
дей. При этом сообщения с элементами 
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юмора наиболее эффективны в сфере об-
разования и наименее эффективны в об-
ласти политики. Однако более поздний 
метаанализ, сфокусированный на юмо-
ристических сообщениях о политике, 
продемонстрировал, что они оказывают 
заметное влияние на отношение людей 
к тому, что происходит в политической 
сфере [14].

Исследования, посвященные полити-
ческому юмору, проводятся представите-
лями разных наук. Ученые анализируют 
содержание, распространение и влияние 
юмористических сообщений на отноше-
ние людей к разным элементам полити-
ческой реальности. Статьи по этой теме 
можно обнаружить в психологических, 
социологических и политологических 
журналах, но чаще всего они встреча-
ются в междисциплинарных изданиях 
по коммуникации. Так происходит, по-
скольку при изучении юмористических 
сообщений о политике необходимы зна-
ния из разных предметных областей: от 
механизмов убеждения до особенностей 
политических процессов.

Рамка, которая, как правило, исполь-
зуется при анализе политического юмо-
ра, — это убеждающая коммуникация. 
В данном случае предполагается, что 
юмористическое сообщение — это сти-
мул, который может оказать влияние на 
политические представления, оценки и 
поведение людей. Эту функцию выпол-
няют как сообщения, которые распро-
страняются преимущественно в личном 
общении (например, анекдоты), так и со-
общения, которые расходятся по каналам 
массовой коммуникации (прежде всего, 
печатным и онлайн периодическим изда-
ниям, телевизионным передачам и юмо-
ристическим интернет-сайтам).

Цель данной статьи — проанализи-
ровать воздействие юмористических 
сообщений о политике, которые распро-

страняются по каналам массовой ком-
муникации, на представления, оценки и 
поведение людей в политической сфере. 
Мы будем исходить из того, что юмори-
стическое сообщение о политике — это 
форма убеждающего сообщения. Сна-
чала мы поговорим о видах политиче-
ских сообщений с элементами юмора и 
методах их изучения; затем рассмотрим 
процесс и результат их воздействия на 
аудиторию; в завершение выделим огра-
ничения и направления дальнейшего ис-
следования.

1. Формы и методы изучения 
политического юмора в массовой 

коммуникации
Большинство исследований, посвя-

щенных политическому юмору, который 
распространяется по каналам массовой 
коммуникации, проводится в странах, 
обладающих двумя особенностями. С од-
ной стороны, они имеют высокие значе-
ния по индексу политических свобод 
(например, V-Dem, Freedom House); с 
другой стороны, в них пользуются попу-
лярностью юмористические сообщения 
о политике. Самое большое количество 
исследований было проведено в США, 
меньше — в Нидерландах, Швейцарии, 
Испании, Италии, Израиле и Гонконге. 
Однако в последнее время появились 
отдельные исследования, проведенные в 
странах с низкими значениями по индек-
су политических свобод.

Юмористические сообщения о поли-
тике могут приобретать разные формы. 
Они встречаются в газетах и журналах, 
передаются по телевидению и появляют-
ся в интернете (например, на веб-сайтах 
The Onion и The Babylon Bee). Такие 
сообщения могут быть самостоятельны-
ми передачами (например, Last Week 
Tonight with John Oliver); появляться 
в развлекательных ток-шоу, затрагива-
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ющих разные темы (например, Tonight 
Show with Jay Leno, The Late Show with 
David Letterman); быть частью поли-
тических передач, где юмористические 
выступления перемежаются с серьезной 
информацией (например, The Late Show 
with Stephen Colbert, The Daily Show 
with Jon Stewart).

В целом исследования показывают, 
что телевизионные передачи оказывают 
большее влияние на оценки людей, чем 
политический юмор в печатных изданиях 
и на интернет-сайтах [14]. При этом фор-
ма телевизионного сообщения определя-
ет возможности политиков. Например, 
телевизионные и интернет-сообщения, в 
которых журналист или актер смеется над 
политиками (юмор, направленный на дру-
гих), дают возможность аудитории узнать 
только точку зрения ведущего. Наряду с 
этим ток-шоу, в которых много времени 
занимают интервью со «звездами», дают 
политикам возможность самостоятельно 
выразить свои взгляды и пошутить над 
собой (юмор, направленный на себя).

Для изучения роли, которую поли-
тический юмор играет в жизни людей, 
используются кросс-секционные и экс-
периментальные исследования. Авторы 
кросс-секционных исследований, с од-
ной стороны, фиксируют, как часто люди 
читают или смотрят юмористические 
сообщения о политике, а с другой — из-
меряют различные параметры их отно-
шения к тому, что происходит в полити-
ческой сфере. Кроме того, исследователи 
оценивают целый ряд дополнительных 
параметров — контрольных перемен-
ных, а именно: социодемографические 
особенности участников; политические 
взгляды, интерес и знания; частоту чте-
ния или просмотра серьезных новостей.

Авторы экспериментальных иссле-
дований делят участников на несколько 
групп, которые похожи по социодемо-

графическим особенностям, но получа-
ют разные сообщения. Члены одной или 
нескольких экспериментальных групп 
получают юмористические сообщения 
на политическую тему (фрагмент реаль-
ной передачи или специально сделанный 
материал). Члены одной или нескольких 
контрольных групп читают или смотрят 
серьезную новость о политике; юмори-
стическое или серьезное сообщение на 
постороннюю тему; не получают никако-
го сообщения. После этого все участни-
ки отвечают на вопросы, позволяющие 
определить последствия воздействия по-
литического юмора.

Основное различие между корре-
ляционными и экспериментальными 
исследованиями заключается в следу-
ющем: первые позволяют проанализи-
ровать связь между просмотром юмо-
ристических сообщений и отношением 
к тому, что происходит в политической 
сфере, а вторые — определить влияние 
этих сообщений на представления, оцен-
ки и поведение участников. Кроме того, 
кросс-секционные и экспериментальные 
исследования различаются по составу 
участников (в первом случае часто ис-
пользуются данные репрезентативных 
опросов, а во втором — реакции студен-
тов) и стимульному материалу (в первом 
случае фиксируется частота просмотра 
определенной передачи, а во втором — 
воздействие конкретного отрывка).

Интересно, что авторы уделяют боль-
шее внимание экспериментальным ис-
следованиям. В частности, в обоих ме-
таанализах, в которых рассматривались 
юмористические сообщения о политике 
[14; 45], использовались данные экспе-
риментов. Тем не менее оба типа иссле-
дований могут предоставить нам данные, 
позволяющие понять роль таких сообще-
ний в общественной жизни. Поэтому в 
дальнейшем мы рассмотрим результаты, 
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полученные в обоих типах исследований, 
при этом для простоты изложения мы 
будем говорить о влиянии юмористиче-
ских сообщений.

2. Политический юмор 
как убеждающее сообщение

Под убеждением понимается процесс 
целенаправленного изменения представ-
лений, оценок и поведения человека с 
помощью вербальных сообщений. Ос-
новная цель убеждающих сообщений — 
повлиять на аудиторию, которая либо 
еще не сформулировала свою позицию 
по какому-либо вопросу, либо занима-
ет позицию, которая противоположна 
мнению авторов. Тем не менее люди, 
чья позиция совпадает с авторской, так-
же могут использовать убеждающие со-
общения, чтобы подтвердить свою по-
зицию. Например, сообщения, которые 
распространяются в ходе предвыборных 
кампаний, не только способствуют при-
влечению новых сторонников, но и помо-
гают сохранить старых.

Систематическое изучение процесса 
убеждения началось в 50-х годах про-
шлого века, однако современное пред-
ставление об убеждающей коммуника-
ции сформировалось в 80—90-е годы. 
Согласно этому представлению процесс 
убеждения можно разделить на пять ста-
дий. Сначала аудитория должна заметить 
сообщение (стадия внимания) и понять, 
о чем в нем говорится (стадия понима-
ния). Затем люди должны согласиться с 
позицией автора (стадия согласия), за-
помнить содержание сообщения (стадия 
запоминания) и совершить соответству-
ющий поступок (стадия поведения).

Первоначально исследователи счита-
ли, что основным механизмом убеждаю-
щего воздействия является «контраргу-
ментация» — внутренний спор, который 
происходит в «голове» реципиента. Ког-

да человек получает сообщение, которое 
не соответствует его оценкам и пред-
ставлениям, он приводит аргументы в 
защиту своей позиции и сравнивает их 
с аргументацией коммуникатора. Если 
реципиент смог подобрать аргументы, 
опровергающие позицию коммуникато-
ра, убеждающее сообщение не оказывает 
влияния на его точку зрения. Если реци-
пиент не смог сделать это, то коммуника-
тор достигает своей цели.

Однако позже психологи заговори-
ли о том, что люди могут обрабатывать 
убеждающее сообщение двумя путями: 
один путь требует больших усилий и 
подразумевает тщательный анализ аргу-
ментации, другой путь требует меньших 
усилий и подразумевает анализ формы 
сообщения. Таким образом, в первом 
случае человек активно контраргумен-
тирует сообщение, а во втором — прини-
мает позицию коммуникатора «на веру». 
Эта идея отражена сразу в двух теорети-
ческих моделях, которые были сформу-
лированы в конце прошлого века: моде-
ли вероятности тщательного анализа и 
эвристико-систематической модели.

Модель вероятности тщательного 
анализа была предложена Р. Петти и 
Дж. Качоппо (R. Petty, J. Cacioppo) [39]. 
Согласно этой модели все психологи-
ческие механизмы, благодаря которым 
изменяются оценки и представления 
аудитории, можно расположить на кон-
тинууме «тщательность анализа». На 
одном полюсе находятся механизмы, 
которые подразумевают минимальное 
размышление; на другом полюсе — ме-
ханизмы, которые подразумевают мак-
симальное размышление о содержании 
сообщения. Использование механизмов, 
расположенных ближе к первому полю-
су, было названо периферическим путем, 
а механизмов, расположенных ближе ко 
второму полюсу, — центральным путем.
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Эвристико-систематическая мо-
дель была предложена Ш. Чейкен 
(S. Chaiken) [16]. Согласно этой модели 
люди могут анализировать убеждаю-
щие сообщения с помощью двух страте-
гий: эвристической и систематической. 
В первом случае люди тщательно рас-
сматривают аргументацию, изложенную 
в сообщении, используют сложные пра-
вила вынесения суждения и могут са-
мостоятельно придумывать аргументы. 
Во втором случае они проводят поверх-
ностный анализ сообщения, опираясь на 
хорошо заметные показатели (напри-
мер, особенности коммуникатора или 
визуальное оформление), используют 
относительно простые правила и гото-
вые аргументы.

Описанные выше идеи были приме-
нены для изучения убеждающего воз-
действия в самых разных областях: от 
здоровья до улучшения межгрупповых 
отношений. Одной из таких тем стало 
воздействие юмористических сообще-
ний в политической сфере (см. рисунок).

Сначала юмористические сообщения 
«проходят» стадии внимания и понима-
ния. В частности, люди больше вовле-
каются в процесс чтения или просмотра 
юмористических сообщений о политике, 
чем серьезных новостей [11; 38]. Кроме 
того, при анализе юмористических со-
общений о политике люди испытывают 
большие сложности, чем при анализе 
серьезных сообщений [28], хотя это ча-
стично зависит от вида юмора: «мяг-
кий» (горатическая сатира, ирония) или 
«жесткий» (ювенальная сатира, сарказм) 
[22; 28; 29; 40].

Внимание и понимание, в свою оче-
редь, оказывают влияние на тщатель-
ность, с которой люди анализируют 
юмористические и серьезные сообще-
ния. Чем больше люди вовлекаются 
в просмотр сообщения [11; 38] и чем 

больше сил тратят на понимание [28; 
40], тем менее критически они подхо-
дят к этому сообщению. Иными слова-
ми, люди, которые сильнее вовлечены в 
просмотр юмористического сообщения 
и испытывают большие сложности при 
его понимании, чаще используют пе-
риферическую/эвристическую и реже 
центральную/систематическую страте-
гию анализа сообщения.

Тщательность анализа, в свою оче-
редь, связана с тем, насколько аудитория 
соглашается с сообщением. Чем больше 
контраргументов выдвигают читатели 
или зрители, тем меньше они соглашают-
ся с сообщением и тем более позитивно 
относятся к человеку, против которого 
оно направлено [11; 28; 38]. Таким обра-
зом, юмористические сообщения могут 
оказывать разное влияние на отношение 
к тому, что происходит в политической 
сфере, в зависимости от того, насколько 
критически аудитория подходит к их со-
держанию.

3. Влияние юмористических 
сообщений на отношение 

к политической реальности
В предыдущем параграфе мы го-

ворили о том, что процесс убеждения 
можно разделить на пять стадий, одна-
ко основное внимание исследователей 
привлекают стадии принятия и влия-
ния на поведение. В частности, ученых 
интересует, каким образом то или иное 
убеждающее сообщение влияет на пред-
ставления, оценки и поведение людей. 
Изучение юмористических сообщений 
о политике не является исключением. 
На протяжении нескольких десятилетий 
ученые пытались понять, каким образом 
эти сообщения влияют на политические 
знания и политическую самоэффектив-
ность, отношение к конкретным полити-
кам и политической системе; готовность 
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к политическим действиям и реальное 
поведение.

В то же время эта область исследо-
ваний имеет свою специфику. В боль-
шинстве других областей, например, при 
изучении здоровья или образования, ис-
следователи уделяли большое внимание 
факторам, оказывающим влияние на эф-
фективность убеждения: характеристи-
кам коммуникатора, сообщения и ауди-
тории. При изучении юмористических 
сообщений о политике таким факторам 
уделялось мало внимания, поэтому ниже 
мы рассмотрим общее воздействие юмора 
на политические оценки, представления и 
поведение, а также в некоторых случаях 
проанализируем, насколько это влияние 
зависит от дополнительных условий.

3.1. Представления о политической
системе: политические знания
и политическая самоэффективность
Юмористические сообщения оказы-

вают влияние на представления людей 
о том, как устроена политическая си-
стема, что происходит в политической 
сфере и какими возможностями обла-
дают граждане. Для обозначения этих 
представлений используют два понятия: 
политические знания и политическая са-
моэффективность. Политические знания 
рассматриваются как единый конструкт, 
в то же время политическая самоэффек-
тивность разделяется на внутреннюю, 
личную и коллективную:

• политические знания — это знания 
человека об устройстве политической 

Рис. Юмористические сообщения о политике как убеждающее воздействие
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системы в целом, а также об отдельных 
общественных проблемах и событиях;

• внутренняя политическая само-
эффективность — это оценка человеком 
своих политических знаний, своей ком-
петентности в политических вопросах;

• личная политическая самоэффек-
тивность — это оценка человеком своей 
собственной способности влиять на дей-
ствия политиков;

• коллективная политическая само-
эффективность — это оценка человеком 
способности своей группы (например, 
граждан страны) влиять на действия по-
литиков.

Исследования показали, что юмори-
стические сообщения являются для лю-
дей источником знаний о том, что про-
исходит в обществе. Это касается как 
юмористических материалов, которые 
публикуются в газетах, транслируются 
по телевидению и размещаются на ин-
тернет-сайтах, так и фрагментов полити-
ческого юмора, которые используются в 
учебных курсах. В целом люди, которые 
часто читают/смотрят юмористические 
сообщения о политике [2], лучше знают, 
что происходит в политической сфере, 
чем люди, которые редко потребляют 
такие сообщения. Аналогичное воздей-
ствие оказывает чтение или просмотр та-
ких сообщений в ходе эксперимента [14].

Однако это воздействие имеет два 
ограничения. Во-первых, юмористи-
ческие сообщения оказывают большее 
влияние на знания о текущих событиях, 
чем на знания о политической системе 
в целом [46]. Во-вторых, эффект юмо-
ристических сообщений ярче проявля-
ется при ответе скорее на простые, чем 
на сложные вопросы [2]. По-видимому, 
это связано со спецификой юмористи-
ческих сообщений о политике, которые 
транслируются по каналам массовой 
коммуникации: в большинстве случаев 

их авторы обсуждают текущие события 
и стараются делать это как можно проще.

Кроме того, юмористические сообще-
ния о политике (например, телевизион-
ные сатирические шоу) оказывают боль-
шее влияние на людей, которые слабо 
интересуются политическими проблема-
ми (особенности аудитории) [2]. Веро-
ятно, это происходит по двум причинам. 
С одной стороны, люди, которые сильно 
интересуются политикой, используют 
разные источники информации, поэтому 
вклад юмористических передач в форми-
рование их позиции оказывается отно-
сительно небольшим. С другой стороны, 
таким людям легче контраргументиро-
вать юмористические сообщения, что 
также снижает их воздействие.

Юмористические сообщения оказы-
вают влияние на внутреннюю политиче-
скую самоэффективность. В целом чем 
больше люди смотрят такие сообщения, 
тем больше они верят в свою политиче-
скую компетентность [5; 7; 13; 20; 21; 27]. 
Вероятно, это происходит, когда юмори-
стические сообщения подают информа-
цию о текущих политических событиях 
в относительно простой и интересной 
форме, поэтому у людей возникает впе-
чатление, будто они понимают, что про-
исходит.

Исследования, в которых измерялись 
другие виды политической самоэффек-
тивности, встречаются реже и поэтому не 
позволяют сделать определенных выво-
дов. Например, китайское исследование 
показало, что люди, читавшие сообщение 
с шутками о коррупции и загрязнении, 
которые были придуманы пользователя-
ми интернета, впоследствии демонстри-
ровали более низкую личную полити-
ческую самоэффективность [41]. Таким 
образом, юмористические сообщения 
вызывали у людей неверие в возмож-
ность повлиять на ситуацию. Однако эти 
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результаты могут быть связаны с содер-
жанием шуток.

3.2. Отношение к политикам
и политической системе
Юмористические сообщения оказы-

вают влияние на отношение к отдельным 
политикам и политической системе в це-
лом. Показателями отношения к полити-
ческой системе являются политическое 
доверие и политический цинизм, а также 
позитивные (гордость, энтузиазм, надеж-
да) и негативные (раздражение, злость, 
возмущение) эмоции к ней. В то же вре-
мя показателями отношения к полити-
кам являются приписывание позитив-
ных vs. негативных черт, одобрение vs. 
неодобрение деятельности и готовность 
vs. неготовность голосовать за отдельных 
людей или определенную политическую 
партию.

В целом исследования показали, 
что юмористические сообщения о по-
литике оказывают негативное влияние 
на отношение к политической системе. 
В частности, люди, прочитавшие или 
посмотревшие такие сообщения, впо-
следствии меньше доверяют системе 
политического управления, демонстри-
руют больший политический цинизм и 
выражают более негативные эмоции к 
тому, что происходит в политической 
сфере [3; 4; 5; 13; 17; 34; 36]. Аналогич-
ным образом юмористические сообще-
ния сказываются на отношении к поли-
тикам и политическим партиям.

Однако это влияние зависит от до-
полнительных факторов. Первый фак-
тор — это источник шутки (особенности 
коммуникатора). В частности, насмешки 
ведущего над политиками (юмор, на-
правленный на других) вызывают более 
негативное отношение к политической 
системе [7; 19; 43] и отдельным людям [4; 
5; 6; 8; 10; 12; 32], чем насмешки полити-

ков над самими собой (юмор, направлен-
ный на себя). Возможно, это происходит, 
поскольку политику, иронизирующему 
над собой, приписываются более высо-
кий уровень интеллекта и честности.

Второй фактор — это содержание 
юмора, направленного на других (особен-
ности сообщения). В целом «жесткие» 
шутки над политиком оказывают боль-
шее воздействие, чем «мягкие» шутки. 
Например, анализ содержания The Daily 
Show показал, что шутки над членами 
Республиканской партии чаще касались 
черт характера и действий, а шутки над 
членами Демократической партии — без-
обидных внешних особенностей. Про-
смотр этой передачи ухудшал отношение 
к политикам-республиканцам, но не из-
менял отношения к политикам-демо-
кратам [37]. Кроме того, поверхностная 
пародия оказывает более негативное 
влияние на отношение к политику, чем 
глубокая пародия [18].

Третий фактор — это политические 
знания людей (особенности аудитории). 
Некоторые исследования показали, что 
юмористические сообщения, направ-
ленные на других, оказывают большее 
влияние на людей с высоким, нежели с 
низким уровнем политических знаний  
[35]. Вероятно, это происходит, посколь-
ку юмористические передачи не столь-
ко описывают политические события, 
сколько намекают на то, что уже и так 
известно. В результате люди, хорошо ин-
формированные о политических событи-
ях, лучше понимают содержание юмори-
стических сообщений.

3.3. Политическое поведение
Политическое поведение — это 

широкий термин, который обознача-
ет различные формы участия людей в 
политических процессах, связанных 
с вопросами восприятия и распределе-
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ния власти в государстве. В исследо-
ваниях, посвященных политическому 
юмору, рассматриваются два основных 
вида политического поведения. Первый 
вид — обсуждение политических вопро-
сов с другими, прежде всего знакомыми 
людьми. Второй вид — это политическое 
участие как единый показатель, который 
включает в себя посещение публичных 
выступлений, контакт с чиновниками 
или членами политических партий, рас-
клеивание стикеров или листовок, под-
писывание петиций, участие в митингах 
и демонстрациях.

Проведенные исследования показали, 
что просмотр юмористических передач 
повышает готовность к обсуждению по-
литических вопросов и реальное участие 
в дискуссиях [30; 31; 33]. Аналогично он 
повышает готовность к различным фор-
мам непосредственного политического 
участия и проявляется в реальном пове-
дении [20; 27; 31; 34]. Однако некоторые 
исследования продемонстрировали либо 
отсутствие связи между просмотром по-
литического юмора и политической ак-
тивностью [15], либо зависимость этой 
связи от типа передачи [9].

Каким образом юмор влияет на поли-
тическое поведение людей? Существуют 
два фактора, которые оказывают влия-
ние на политическую активность. С од-
ной стороны, чем выше политическая 
самоэффективность, тем больше готов-
ность участвовать в разных формах по-
литического поведения [42; 44]. С другой 
стороны, чем более позитивно отноше-
ние к политической системе, тем больше 
готовность участвовать в институализи-

рованных1 действиях и тем меньше го-
товность участвовать в неинституализи-
рованных [23; 24; 25; 26; 44].

В странах с относительно высокими 
значениями по индексу политических 
свобод юмористические сообщения 
повышают внутреннюю политиче-
скую самоэффективность [20; 21; 33] и 
ухудшают отношение к политической 
системе [17; 34]. Более высокая поли-
тическая самоэффективность и менее 
позитивное отношение к политической 
системе, в свою очередь, повышают 
вероятность участия в неинституци-
онализированных политических дей-
ствиях, направленных на изменение 
текущего положения дел.

В то же время в государствах с от-
носительно низкими значениями по 
индексу политических свобод юмори-
стические сообщения могут оказывать 
противоположное воздействие. Напри-
мер, китайское исследование проде-
монстрировало, что чтение сообщения, 
созданного на основе шуток, которые 
были придуманы пользователями ин-
тернета, понижало готовность людей 
участвовать в решении общественных 
проблем (экологического загрязнения 
и коррупции). Возможно, это проис-
ходило, поскольку, с одной стороны, 
такие сообщения ухудшали отношение 
к политической системе, но, с другой — 
снижали веру людей в то, что они могут 
повлиять на происходящее [41].

Заключение
Юмористические сообщения о поли-

тике, которые транслируются по каналам 

1 В данном случае под институализированным политическим поведением понимается активность, кото-
рую организуют представители власти (например, коммуникация с представителями политических пар-
тий по официальным каналам или голосование на выборах); под неинституализированным политическим 
поведением – активность, которую организуют граждане (например, подписание петиций или участие в 
протестных уличных акциях).
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массовой коммуникации, могут приобре-
тать разные формы. Из них наиболее рас-
пространены аналитические передачи и 
ток-шоу; статьи, комиксы и специализи-
рованные веб-сайты. В этих сообщени-
ях используются разные формы юмора. 
Большинство исследователей проводят 
различие между «юмором, ориентиро-
ванным на других», и «юмором, ориенти-
рованным на себя», но некоторые ученые 
сравнивают воздействие других форм 
политического юмора.

Юмористические сообщения о по-
литике можно рассматривать как убеж-
дающие сообщения, которые оказывают 
влияние на политические представле-
ния, оценки и поведение людей. Юмор 
повышает внимание к сообщениям на 
политические темы и в некоторых случа-
ях усложняет их понимание. Это, в свою 
очередь, снижает тщательность анализа 
информации, то есть повышает вероят-
ность использования периферической/
эвристической стратегии.

Результат воздействия юмористи-
ческих сообщений — это повышение 
политических знаний и внутренней по-
литической самоэффективности, ухуд-
шение отношения к политикам и поли-
тической системе и, как следствие, рост 
готовности к политическому поведению. 
Однако сила и направление этого влия-
ния частично зависят от особенностей 
коммуникатора (ведущий передачи или 
политик), характеристик сообщения (по-
верхностный или глубокий, «мягкий» 
или «жесткий» юмор) и особенностей 
аудитории (интерес к политике и поли-
тические знания).

В то же время анализ политического 
юмора имеет ряд ограничений. Во-первых, 
подавляющее большинство исследований 
проведено в странах, которые имеют вы-
сокие значения по индексу политических 
свобод. Однако некоторые закономерно-

сти, о которых мы говорили в этой статье, 
могут быть по-разному выражены в стра-
нах с высокими и низкими значениями по 
этому параметру, поэтому в будущем име-
ет смысл анализировать влияние полити-
ческого юмора в государствах с разными 
политическими режимами.

Во-вторых, под юмористическими 
сообщениями исследователи чаще всего 
понимают телевизионные передачи или 
тексты на интернет-сайтах. Однако они 
гораздо реже обращают внимание на по-
литические мемы — изображения, высме-
ивающие политиков или политическую 
систему. Телепередачи и сайты — это 
длинные сообщения, в которых относи-
тельно подробно излагаются определен-
ные идеи, тогда как мемы — это очень 
короткие сообщения, которые чаще всего 
требуют знаний о текущих событиях и 
нуждаются в дополнительной интерпре-
тации. Таким образом, в будущем стоит 
проанализировать процесс и результат 
воздействия таких сообщений.

В-третьих, при изучении юмористиче-
ских сообщений о политике исследовате-
ли уделяют большее внимание результа-
ту — изменению представлений, оценок и 
поведения, — чем процессу убеждения — 
вниманию, пониманию и выбору страте-
гии. Как следствие, существует очень мало 
исследований, в которых рассматривают-
ся все стадии убеждающего воздействия: 
от внимания до изменения поведения. 
Таким образом, в будущем имеет смысл 
проводить исследования, в которых будет 
рассматриваться сразу несколько стадий 
убеждающего воздействия. Это позволит 
более подробно проанализировать про-
цесс убеждения.

В-четвертых, исследователи уделя-
ют много внимания влиянию политиче-
ского юмора на политические знания, 
политическую самоэффективность как 
самооценку компетентности в полити-
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ческих вопросах, отношение к полити-
кам и политической системе. В то же 
время они гораздо реже анализируют 
влияние таких сообщений на самоэф-
фективность как оценку своей способ-
ности или способности своей группы 
повлиять на действия политиков. Та-
ким образом, одним из направлений 
будущих исследований может стать из-
учение влияния политического юмора 
на личную и коллективную политиче-
скую самоэффективность.

В-пятых, исследователи, которые за-
нимаются политическим юмором, рас-

сматривают когнитивные последствия 
чаще, чем поведенческие. При этом они, 
как правило, не проводят различия меж-
ду разными формами поведения, прежде 
всего, между институализированной и 
неинституализированной политической 
активностью. Это мешает вписать по-
добные исследования в общий контекст 
изучения политического поведения. Та-
ким образом, в будущем имеет смысл 
проводить комплексные исследования, 
в которых будут рассматриваться разные 
формы поведенческих последствий по-
литического юмора.
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Цель. Разработка общетеоретических и методологических концептов для анализа взаимо-
связи человека и робота как феномена социального взаимодействия; введение в научный оборот 
понятия «человеко-технологическая реальность» (ЧТР); формулировка авторского определе-
ния персонального пространства (ПП) в качестве методологического основания исследования 
человеко-технологических отношений.

Контекст и актуальность. Создание высокотехнологичных компьютерных когнитивных 
агентов и человекоподобных роботов становится приоритетным предметом научных иссле-
дований в самых различных областях знания. Основная сложность в продвижении к каким-
либо единым общезначимым результатам заключается в том, что в каждой дисциплине про-
блема исследуется в рамках ей присущей терминологии. Многовариантность интерпретаций 
исследований взаимодействия человека и социального робота особенно проявляет себя между 
представителями гуманитарного знания, специалистами в области искусственного интел-
лекта и инженерного программирования. Назрела необходимость в системной проработке 
понятийно-категориального аппарата, используемого для описания феноменов ЧТР, в кото-
рых человек сосуществует с новыми технологическими существами, призван устанавливать 
с ними определенный уровень отношений, переопределять ПП, формировать новые модели со-
циального взаимодействия.

Используемая методология. Конвергентный подход, принцип целостности, типология от-
ношений «Я — Ты» С.Л. Франка.

Основные выводы. Введение в научный оборот понятия ЧТР, авторское определение ПП, 
выявление социально-психологических критериев человеко-технологических отношений — пред-
лагаются к применению в качестве концептуального и методологического инструментария ис-
следований взаимосвязи человека и робота как феномена социального взаимодействия.

Ключевые слова: взаимосвязь человека и робота, социальное взаимодействие, социальный 
робот, персональное пространство, технологическое существо, человеко-технологическая ре-
альность.
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Введение
Взаимодействие человека и робота 

представляет собой имитацию межлич-
ностных отношений. Создание компью-
терных когнитивных агентов и челове-
коподобных роботов ставит вопрос о 
сосуществовании человека с новыми тех-
нологическими существами1, с которыми 
человек призван сотрудничать и устанав-

ливать определенный уровень отноше-
ний, а также о новом способе управления 
персональным пространством (ПП). Но-
вая динамика понимания субъекта навя-
зывается личности как по отношению к 
другим людям, равным с ней онтологи-
чески, так и по отношению к гуманоид-
ным машинам (роботам). Такой контекст 
нового типа отношений требует крити-

HRI as a Phenomenon of Social Interaction
Liubov E. Motorina
National Research University Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4441-7452, e-mail: lubov-motorina@yandex.ru

Objective. Development of general theoretical and methodological concepts for the analysis of the 
interaction “human-robot” as a holistic human-technological gestalt; introduction into scientific circula-
tion of the concept of human-technological reality; the formulation of the author’s definition of personal 
space as a methodological basis for the study of human-technological relations.

Background. The creation of high-tech computer cognitive agents and humanoid robots are be-
coming a priority subject of scientific research in various fields of knowledge. The main difficulty in 
moving towards any single generally valid results lies in the fact that in each discipline the problem is 
investigated within the framework of its inherent terminology. The multivariance of interpretations of 
studies of human-social robot interaction is especially observed between representatives of the humani-
ties, specialists in the field of artificial intelligence and engineering programming. There is a need for 
a systematic elaboration of the conceptual and categorical apparatus used to describe the phenomena 
of human-technological reality, in which a person coexists with new technological beings, is called upon 
to establish a certain level of relations with them, redistribute personal space, and form new models of 
social interaction.

Methodology. Convergent approach, system analysis, principle of integrity, typology of relations 
“I-Thou” by S.L. Frank.

Conclusions. Consideration of the typology of I-Thou relations, the author’s definition of personal 
space, the introduction into scientific circulation of the concept of human-technological reality, high-
lighting the features of human-technological relations are proposed for use as a conceptual and method-
ological toolkit for researching human-robot interaction as a phenomenon of social interaction.

Keywords: computer cognitive agents, human-technological reality, human-robot interaction 
(HRI), personal space, social interaction, social robot.

For citation: Motorina L.E. HRI as a Phenomenon of Social Interaction. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = 
Social Psychology and Society, 2023. Vol. 14, no. 1, pp. 38—54. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140103 
(In Russ.).

1 В статье термин «технологическое существо» будет рассматриваться как феномен XXI века в виде че-
ловекоподобных персонажей на экране компьютера или воплощенных в тело робота с жизнеподобным 
поведением.
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ческого осмысления онтологического 
статуса человеко-технологической ре-
альности (ЧТР), новых видов социаль-
ного взаимодействия, трансформаций 
персонального пространства. Несмотря 
на относительную замкнутость и обосо-
бленность гуманитарно-научного, есте-
ственно-научного и технологического 
дискурсов, эти сферы знания и практики 
стремительно движутся навстречу друг 
другу. Ситуация осложняется тем, что 
в компьютерных науках, инженерном 
проектировании широко используется 
принцип антропоморфизма как основа 
языковой номинации. Отсюда в описа-
нии так называемых технологических 
существ, включая человекоподобных 
роботов, часто используются антропо-
морфные понятия. Содержание понятий, 
которыми пользуются специалисты в об-
ласти инженерного программирования, 
искусственного интеллекта и специали-
сты в области гуманитарных наук, дале-
ко не совпадает по содержанию и смыслу 
[4; 6; 7; 10]. Возникает методологическая 
проблема отнесения социально-психо-
логических понятий, раскрывающих 
социально-психологические критерии 
взаимодействия человека и робота, к 
неодушевленным объектам в их тради-
ционном понимании. Возникают фено-
мены, по существу, новой реальности, 
в которой человеческое существование 
сливается, переплетается с миром тех-
нологическим. По своему содержанию 
данная проблема принципиально нераз-
решима в рамках одной конкретной дис-
циплины. Именно в рамках конвергент-
ного подхода возможны иные правила 
категоризации новых форм и моделей 
социального взаимодействия, связанных 
с встраиванием технологической реаль-
ности в социум и культуру.

Разрыв между технологическим и 
гуманитарно-научным дискурсом обна-

руживает необходимость формирования 
единого проблемного поля изучения 
феноменов ЧТР, разработки общей по-
нятийно-категориальной системы ис-
следований в области информационных 
технологий, всех направлений робото-
техники и гуманитарного знания.

Целью статьи являются разработка 
общетеоретических и методологических 
концептов для анализа взаимосвязи 
человека и робота как особого вида со-
циального взаимодействия; введение 
в научный оборот понятия ЧТР; пред-
ложение авторского определения ПП в 
качестве методологического основания 
исследования человеко-технологических 
отношений.

Онтологический статус робота: 
от предметного бытия 

к социальному взаимодействию
Первоначально онтологический ста-

тус робота можно определить в качестве 
средства (инструмента) деятельности 
человека. Основная цель разработки ро-
ботов в промышленных приложениях 
(сборка, упаковка, транспортировка и 
т.д.) заключалась в том, чтобы освободить 
людей-операторов от выполнения опас-
ных или повторяющихся задач. То есть 
функции робота не переходили границ 
предметного бытия [5; 36], представля-
ющего собой сферу отношений человека 
к вещам. Такая ситуация развивалась с 
1960 года и мало касалась проблем соци-
ализации робототехники. В 1990-е годы 
намечаются новые тенденции, которые 
стали возможными благодаря синтезу 
робототехники и искусственного интел-
лекта. Социальная робототехника на-
чинает придавать роботам значение со-
циального взаимодействия. Социальные 
роботы проникают постепенно во все 
сферы жизни человека, но особенно ин-
тенсивно становятся востребованными в 
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основном в трех видах социальной среды: 
домашние условия, учебные аудитории, 
общественные места. Выделяется класс 
роботов, специально предназначенный 
для ухода за детьми, за больными и пре-
старелыми людьми, который обозначает-
ся как социально-вспомогательный [22], 
обеспечивающий эффективное обще-
ние, уход и социальную поддержку [35]. 
Социально-вспомогательные роботы 
характеризуются многовариантностью 
функциональных требований: уход за 
пожилыми людьми [24], лечение ког-
нитивных нарушений [43], депрессии и 
одиночества [12], помощь во взаимодей-
ствии детям начальной школы [37] и др. 
Помимо функционального аспекта такой 
робот обретает социально-коммуника-
тивный аспект, поскольку задействован 
в социально значимых отношениях, на-
целенных на личное благополучие и бла-
гополучие в отношениях. Во всех функ-
циональных ролях от робота требуется 
быть «психологически чувствительным» 
к своему партнеру и вести себя в соот-
ветствии с его потребностями, то есть 
обладать способностью эффективного 
квазимежличностного общения: следить 
за своим собеседником, прислушиваться 
к его опыту, поддерживать беседу или со-
вместное действие. В литературе приво-
дятся примеры исследований, где робот, 
ухаживающий за детьми, выслушивает 
и жизненный опыт опекуна [26]. То, как 
робот реагирует на человеческое обще-
ние и как личность реагирует на взаи-
моотношение с роботом, может иметь 
глубокое влияние на ряд личностных и 
межличностных результатов взаимодей-
ствия, в том числе на психическое здо-
ровье людей, их готовность продолжать 

доверять роботу и в целом благополучие 
человека.

Исследования в этой сфере явились в 
свое время необходимым научным фак-
том-фундаментом, на основе которого 
возникла трансдисциплинарная область 
знания и практики, известная как вза-
имодействие человека и робота (HRI)2 
[14; 15; 17]. Первоначально внимание 
исследователей было сосредоточено на 
выявлении параметров сходства как 
внешнего дизайна (тела) робота, так и 
«личностных» характеристик в качестве 
аналогов человеческих способностей. 
Но постепенно акцент переместился с 
исследований параметров сходства че-
ловека и робота на проблему их взаи-
модействия как более существенный 
элемент системы HRI. Именно понятие 
взаимодействия становится ключевым 
в разработке когерентной методологии 
исследования всей системы HRI как осо-
бого вида социального взаимодействия в 
качестве целостного человеко-техноло-
гического феномена. Цель оптимизации 
HRI привела к изменению стратегии 
разработки роботов, способных действо-
вать в личностно значимых отношениях 
с самыми разными возрастными и со-
циальными группами [21; 34; 40]. Новая 
стратегия потребовала программирова-
ния новых свойств: способности робота 
производить впечатление отзывчивости, 
успешно взаимодействовать с людьми в 
ходе беседы, использовать человеческие 
механизмы понимания и действия. По-
следняя волна исследований связана с 
проектированием социальных роботов, 
максимально учитывающих личностный 
фактор, т.е. адаптированных не просто 
к личностно значимым отношениям, а к 

2 Аббревиатура «HRI» [Human-Robot-Interaction] в статье будет использована и в отношении словосоче-
тания на русском языке — «взаимодействие человека и робота» — в качестве уже устоявшегося обозначе-
ния данной области знания и практики в международном научном сообществе.
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определенным психологическим крите-
риям социального взаимодействия меж-
ду людьми [39; 44; 45].

Личностное измерение HRI в функ-
ции имитации межличностных контак-
тов выводит взаимодействие на новый 
уровень, когда человек может воспри-
нимать робота уже не как вещь предмет-
ного мира, а как действующее лицо его 
ПП в качестве помощника, партнера, т.е. 
как существо, которое делает его жизнь 
более комфортной и качественной. Оп-
тимизации HRI способствуют исследо-
вания психометрических показателей 
того, насколько робот соответствует 
правилам социального поведения лич-
ности [31].

В концептуальном пространстве HRI 
можно выделить человеко-ориентиро-
ванный подход, целью которого является 
поиск сбалансированного и последова-
тельного формата социально приемле-
мого «поведения» роботов, основанного 
на правилах поведения человека в обще-
стве [3; 11; 16]. В последние десятилетия 
появилось много научных исследований, 
ориентированных на понимание робота 
не как инструмента, а как компаньона и 
даже друга. Авторы подчеркивают, что 
назрела необходимость разработки но-
вых методологий и критериев оценки 
HRI [7; 39; 41]. Специалист-компью-
терщик из Канады Керстин Даутенхан 
(Kerstin Dautenhahn) замечает, что хотя 
осталась доля сомнений в том, что робо-
ты в будущем преодолеют свое роботизи-
рованное наследство, рассмотрение их в 
качестве части социальной среды явля-
ется более реалистичным и более адек-
ватным видением социальных роботов, 
чем рассмотрение их как просто машин, 
выполняющих определенную технологи-
ческую задачу [18]. Она пишет: «Стано-
вится все более очевидным, что социаль-
ные и интерактивные навыки являются 

необходимыми требованиями во многих 
областях применения и контекстах, где 
роботы должны взаимодействовать и 
сотрудничать с другими роботами или 
людьми» [18, с. 679]. Думается, введение 
понятия ЧТР позволит сфокусировать 
предмет исследований HRI на совокупно-
сти путей и способов встраивания тех-
нологической реальности, в том числе и 
искусственно созданных технологических 
существ, в социокультурную реальность 
и личностное пространство. С методоло-
гической точки зрения это означает, что 
цели социальной робототехники опре-
деляются в основном не приоритетами 
технологических решений, а смысловым 
горизонтом существующего общества и 
культуры. В этом контексте термин ЧТР 
означает единство экзистенциального 
и технологического аспектов деятель-
ностного, коммуникативного и социаль-
но-психологического взаимодействия 
людей с технологическими существами. 
Рассмотрение ЧТР в качестве феномена 
социального взаимодействия в его лич-
ностном измерении предполагает иссле-
дование трансформаций ПП в технологи-
ческом контексте. Понятие ПП означает 
целостный сложно структурированный 
феномен «Я», личностное измерение бы-
тия человека в его едином и единичном 
статусах. Экзистенциальный опыт и 
экзистенциальный проект ПП являются 
основой смысложизненных, ценностных, 
ментальных и практических ориентиров 
личности в актуальном и потенциальном 
модусах существования человека. Тер-
мин «пространство» в сочетании с терми-
ном «персональное» имплицирует гра-
ницы между личным и безликим, между 
отношениями «Я — Ты» (социальная 
реальность), отношениями «Я — Оно» 
(предметная реальность), между чело-
веком и технологическими существами 
(ЧТР) [36]. Авторское определение ПП 
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предлагается в качестве методологиче-
ского концепта для выявления социаль-
но-психологических параметров HRI.

Понятие персонального 
пространства 

и его действующие лица
Одним из важнейших методологи-

ческих оснований исследования персо-
нального пространства является принцип 
целостности. ПП реального человека есть 
целостная экзистенциальная история с 
рождением, социализацией, личностны-
ми драмами, взлетами и падениями, са-
мореализацией и, наконец, завершением 
жизненного пути. Как в пространстве, так 
и во времени эту целостность нельзя со-
брать или разобрать по частям. Ее нельзя 
описать исключительно рациональным 
способом и тем более воссоздать техниче-
ски, ибо ПП как целостный феномен «Я» 
представляет собой не только данность, 
но и незавершенную возможность.

В качестве методологического осно-
вания исследований ПП как целостного 
феномена предлагается рассмотреть ти-
пологию отношений «Я — Ты», которую 
развивал русский философ С.Л. Франк 
в известном труде «Непостижимое» 
(1939). С.Л. Франк выделил два основ-
ных типа отношений «Я — Ты»: а) отно-
шения вражды, угрозы, ужаса и б) отно-
шения сердечности, тепла, партнерства, 
переживания единства.

Рассматривая первый тип отношений 
«Я — Ты», С.Л. Франк объясняет эти 
переживания тем, что «Ты» в этих отно-
шениях находится на одном уровне с «Я»; 
и в этом смысле подобно и равно ему [9, 
с. 363]. «Ты» в качестве «второго я» про-
тиворечит единственности «Я», а потому 
обладает всей жуткостью «двойника». 
«Ты» в данном случае как бы копирует 
«Я». С.Л. Франк подходит к исследова-
нию сложной и малоизученной пробле-

мы «границ Я». Он пишет, что когда «Я» 
сталкивается с «Ты», то чувствует себя 
угрожаемым, потому что через отношение 
«Я — Ты» впервые становится подлинным 
«Я», узнает свою границу, а следователь-
но — опасность. С.Л. Франк замечает, что 
и вне этого отношения «Я» имеет границу 
с миром предметов, но предметное бытие 
как нечто инородное находится на другом 
уровне, и граница осознается здесь иначе, 
поскольку предметное бытие не вторгает-
ся активно внутрь «Я».

Второй тип отношений определяется 
им как отношения сердечности, несущие 
собой всю полноту переживаемого един-
ства: «Я» узнает себя в «Ты», находит 
в нем «успокоительную, отрадную для 
него реальность сходного, сродного — 
некую свою родину» [9, с. 363]. В этом 
случае, встречаясь с «Ты», «Я» осознает 
себя уже не единственным, не одиноким, 
а встретившим существо, «исполненного 
стихии собственного внутреннего бытия. 
Это есть чуткое, понимающее, проника-
ющее внутрь “Я” “Ты”, где впервые это 
отношение конституируется в его пол-
ной актуальности» [9, с. 363].

Типология отношений «Я — Ты», 
предложенная С.Л. Франком, очень со-
временна. Она в какой-то мере проясня-
ет феномен «зловещей долины» (UVE), 
открытый японским робототехником и 
инженером Мосахиро Мори (Mosahiro 
Mori) еще в 1978 году. Мори зафиксиро-
вал факт, который заключался в том, что 
чем больше роботы становились похо-
жими на реальных людей, тем чаще (при 
предельных значениях схожести) у лю-
дей возникало резкое отторжение робота, 
сопровождаемое переживаниями ужаса 
[32]. Это состояние ужаса, которое на гра-
фике показывало резкое падение кривой 
симпатии к объекту восприятия, М. Мори 
назвал «зловещая долина» (Uncanny 
Valley). Позднее (сначала в 2005, а за-
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тем в 2012 годах) американский ученый 
Карл Ф. МакДорман (Karl F. McDorman) 
опубликовал переводы статей М. Мори с 
японского языка на английский. С этого 
момента начались многочисленные ис-
следования данного явления в самых раз-
личных областях знания. Уже почти пять-
десят лет публикуются статьи, в названии 
которых повторяются слова «Uncanny 
Valley» (UVE), но до сих пор ученые не-
зависимо от области исследования при-
ходят к одному и тому же выводу, что 
феномен «зловещей долины» не может 
быть признанным научно доказанным, 
объясненным и повторяющим результаты 
фактом [8; 33; 42].

Думается, что природа феномена 
«зловещей долины» становится более по-
нятной, если исходить из анализа типов 
отношений «Я — Ты», рассмотренных 
С.Л. Франком. В ходе экспериментов, 
когда наступают предельные значения 
параметров сходства человека и робота 
(исследователи фиксируют от 60 до 90%), 
личность уже не воспринимает робота 
как феномен предметного мира, который 
в меньшей степени угрожает ей. Она на-
чинает воспринимать его как «Ты», как 
второе «Я», которое может нести угрозу 
единственности «Я», его обособленно-
сти. Робот воспринимается личностью 
уже не как предмет, вещь, но еще и не как 
партнер, помощник. Феномен предель-
ной схожести неявно запускает сценарий 
по первому типу. Личность начинает 
оценивать робота как свое второе «Я», 
как существо, которое находится на ее же 
уровне, что противоречит единственно-
сти «Я», а потому переживается со всей 
жуткостью «двойника». Единство и раз-
дельность «Я» и «Ты» выявляют проти-
воречивую природу бытия человека как 
общественного существа, которая прояв-
ляется в механизмах открытости/закры-
тости ПП. Открытость и закрытость 

ПП являются структурообразующими 
характеристиками, определяющими его 
целостность, обособленность, избира-
тельность в социальном взаимодействии. 
Посредством избирательности допуска к 
себе других людей ПП регулирует сте-
пень свободы личности, качество и коли-
чество отношений между людьми.

Впервые концепция ПП была введена 
в научный оборот американским антро-
пологом и исследователем культур Эд-
вардом Т. Холлом (Edward T. Hall). Он 
рассматривал ПП как невидимую сферу 
(пузырь), которая окружает человека, 
имеет «скрытые» границы и повсюду 
его сопровождает. Попытки проникнуть 
в это пространство воспринимаются 
личностью как посягательство на лич-
ную свободу. Невидимая граница ПП то 
расширяется, то сужается в зависимо-
сти от ряда обстоятельств: отношений с 
окружающими людьми, эмоционально-
го состояния личности, культурной со-
ставляющей и той деятельности, кото-
рая происходит в момент общения [25, 
c. 101—111]. В концепции Э. Холла мож-
но выделить три продуктивные идеи, ко-
торые имеют методологическое значение 
как для исследования межличностных 
отношений, так и HRI.

Во-первых, идея о четырех зонах ПП 
(интимная, персональная, социальная и 
публичная), которые он выделил в струк-
туре межличностных контактов. Каждая 
из зон, в свою очередь, представлена дву-
мя «фазами»: закрытой и открытой. До-
пуск другой личности в каждую зону и 
каждую фазу зоны строго избирателен 
[25, c. 113—125]. Идея о зонах и фазах 
ПП ориентирует на дальнейшие иссле-
дования многовариантности HRI, меха-
низмов избирательности ПП в различ-
ных контекстах: интимно-персональном, 
социально-групповом, публичном и, что 
особенно актуально, в технологическом.
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Во-вторых, идея о коммуникативном 
контексте культуры. Э. Холл создал клас-
сификацию культур, выделил культуры 
с высоким и низким коммуникативным 
контекстом, где индивидуальные дис-
танции ПП и другие его характеристики 
существенно различаются. Отсюда в раз-
работке социальных роботов необходимо 
учитывать, что смысл всякого взаимодей-
ствия, рассматриваемого как часть соци-
альной среды, определяется богатством и 
глубиной той или иной культуры.

В-третьих, в качестве основополагаю-
щей характеристики ПП Э. Холл ввел по-
нятие «скрытое измерение» («The Hidden 
Dimension» — так называется его работа) 
[25]. Исследования скрытых уровней ког-
нитивной, коммуникативной и деятель-
ностной активности человека становятся 
значимым предметом науки как в области 
философско-методологического анализа, 
так и в сфере конкретно-научного знания.

Немецкий исследователь когнитив-
ных технологий Франк Гегель (Frank 
Hegel), обобщая исследования скрытых 
уровней процессов восприятия людей 
друг другом, отмечает, что, встречаясь 
впервые, мы почти автоматически пола-
гаемся на визуальные и другие подсказ-
ки, указывающие на принадлежность 
к той или иной социальной группе или 
культуре. По мнению ряда авторов, так 
называемые бессознательные подсказки 
представляют собой «активированные 
структуры неявных знаний», интуитив-
но понятные людям [13; 19; 20; 23; 30].

Американский нейрофизиолог 
Д. Хьюбел (David Hubel) и шведский 
нейробиолог Т. Визель (Thorsten Wiesel) 
показали, что скрытые слои нейронов 
извлекают информацию, позволяющую 
понять смысл видимой картины, и свя-
зывают ее в целое. Следует заметить, что 
искусственная нейронная сеть в отличие 
от природной нейронной сети не содер-

жит скрытых уровней, что явно наклады-
вает ограничение на ее эффективность. 
Лишь в 1980 году стало технологически 
возможным введение одного-двух скры-
тых уровней, что значительно увели-
чивало эффективность искусственной 
нейронной сети, в частности, зрительно-
го анализатора, хотя разработчики были 
нередко разочарованы своей работой, по-
скольку «зрение роботов» оставалось по 
человеческим меркам достаточно прими-
тивным [2, с. 271].

Скрытые уровни во всей архитектуре 
ПП обеспечивают его целостность, уни-
кальность, избирательность и защиту 
границ. Взаимодействие человека с тех-
нологическими существами перестраи-
вает механизмы избирательности и гра-
ницы ПП, расширяет экзистенциальный 
опыт личности.

Наряду с изучением механизмов из-
бирательности и границ ПП все более ак-
туальной становится проблема его участ-
ников. Если прежде действующим лицом 
ПП, вступающим во взаимодействие, 
была другая личность (или социальная 
группа), то в контексте развития чело-
веко-технологических отношений таким 
участником становится технологическое 
существо. Трансформации ПП приводят 
к расширению понятия социального вза-
имодействия, традиционно связанного с 
изучением межличностных отношений. 
Возникает новый вид социального вза-
имодействия, основанный на человеко-
технологических отношениях, к которым 
относится НRI.

Взаимосвязь «человек-робот» 
как целостный человеко-

технологический феномен
Взаимосвязь человека и робота (НRI) 

представляет собой феномен человеко-
технологической реальности (ЧТР), в 
котором люди и роботы призваны взаи-
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модействовать друг с другом и даже со-
трудничать. Изучение НRI в различных 
областях технического, естественно-на-
учного и гуманитарного знания выявило 
целый ряд проблемных точек, главной из 
которых является связывание воедино 
экзистенциального и технологического 
аспектов ЧТР.

В дискуссиях, обобщающих результа-
ты исследований, направленных на оп-
тимизацию НRI, авторы выделяют три 
сценария:

1. Программирование и обучение 
(машинное обучение и искусственный 
интеллект), направленное на развитие 
способности реагирования социального 
робота на потребности, ментальные и эк-
зистенциальные ожидания личности.

2. Психологическая подготовка лю-
дей к пониманию и сотрудничеству с ро-
ботом как с ресурсом.

3. Обучение людей (психологиче-
ское) и роботов (технологическое), что-
бы взаимодействовать сплоченно на 
основе общего понимания выполнения 
задачи [37, с. 1].

Выделение и анализ данных сцена-
риев показывают, что первый и второй 
сценарии в отдельности друг от друга не 
приводят к нужным результатам. Вопло-
щение третьего сценария, по замечани-
ям разработчиков, пока не предвидится. 
Основное беспокойство вызывают огра-
ниченная психологическая грамотность 
инженеров и ограниченные инженерные 
знания психологов. Исследователи НRI 
полагают, что новое поколение людей, 
обученных одновременно психологии и 
инженерному программированию, смо-
жет в будущем приблизиться к реализа-
ции третьего сценария, в котором роботы 
смогут на равных общаться с человеком 
и вносить свой вклад во взаимодействие. 
Сейчас, по их мнению, это остается пока 
далекой мечтой [38].

В области НRI можно выделить два 
направления исследований. Первое ори-
ентировано на результат совместной 
работы робота и человека, второе — на 
процесс взаимодействия: общения, об-
учения, воспитания, лечения, спасения 
от одиночества и т.д. В первом варианте 
робот воспринимается личностью как 
вещь предметного мира, как инструмент. 
Во втором — робот обретает онтологи-
ческий статус помощника и порой даже 
друга. А главное отличие — робот стано-
вится действующим лицом ПП.

В том и в другом направлениях иссле-
дуется ЧТР, а именно человеко-техно-
логические отношения, но при этом ис-
пользуются различные концептуальные 
средства. Представители первого направ-
ления предлагают концепцию смешанных 
навыков человека и роботизированных 
систем, где перспективы развития НRI 
рассматриваются через расширение воз-
можностей каждого участника социаль-
ного взаимодействия на основе общего 
понимания выполнения задачи [38].

Второе направление акцентирует ис-
следования социально-психологических 
критериев НRI в качестве условия при-
нятия личностью другого в свое ПП, в 
данном случае технологического суще-
ства, что определяется границами ПП 
и механизмом избирательности [6; 29]. 
Границы ПП остаются сложной мало 
изученной темой, но уже сегодня суще-
ствуют исследования, позволяющие на-
метить контуры дальнейшего движения 
научной мысли в данном направлении.

Известный эксперт и исследова-
тель в области НRI Гай Хоффман (Guy 
Hoffman) задается вопросом: чего ждут 
люди от роботов? Начиная свои экспери-
менты, он ожидал, что люди захотят ви-
деть роботов как можно более точными и 
предсказуемыми в выполнении команд. 
Напротив, проведенные исследования и 
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эксперименты показали, а впоследствии 
и подтвердили вывод о том, что люди 
предпочитают роботов менее точных и 
предсказуемых, но проявляющих ини-
циативу и собственное понимание ситу-
ации, импровизацию и способность хотя 
бы на ограниченные самостоятельные 
суждения и действия. Обобщая резуль-
таты исследований, Г. Хоффман форму-
лирует ответ на поставленный вопрос 
так: люди ожидают от робота эмоций, 
вовлеченности в совместное действие, а 
не просто точное выполнение задач [27].

Профессор психологии Вашинг-
тонского университета Питер Х. Кан 
(Peter H. Kahn) предлагает разработать 
систему психологических критериев, 
с помощью которой можно было бы 
измерять успех способа интегрирова-
ния человекоподобных роботов в со-
циальную жизнь и ПП. Кан определяет 
психологические критерии как катего-
рии взаимодействия, которые отража-
ют концептуально-фундаментальные 
аспекты человеческой жизни, заданные 
достаточно абстрактно, но способные 
быть переведенными в проверяемые 
эмпирические утверждения [28, c. 363]. 
Американский ученый рассматривает 
девять возможных «претендентов» на 
статус психологических критериев вза-
имодействия: автономию, имитацию, 
внутреннюю моральную ценность, мо-
ральную ответственность, конфиден-
циальность, взаимность, условность, 
творчество и подлинность. Список кри-
териев, подчеркивает автор, не ограни-
чен. По его мнению, можно попытаться 
предложить группы критериев отдельно 
для эмоций, привязанности, познания и 
памяти; можно попытаться установить 
ориентиры на уровень группового взаи-
модействия в отличие от индивидуаль-
ного взаимодействия человека и робота; 
существуют также важные инженерные 

ориентиры, которые необходимо раз-
работать. Возможно, наши исследова-
ния покажут, отмечает американский 
психолог, что предложенные критерии 
не являются важными и значимыми на 
достаточно высоком уровне абстрак-
ции, чтобы охватить надежные фунда-
ментальные аспекты того, что значит 
быть человеком. Но в результате можем 
взглянуть на каждый из критериев по-
новому. Или нет. Ответы ждут даль-
нейших эмпирических исследований. 
В любом случае психологические кри-
терии служат своей цели, позволяя нам 
создавать все более человекоподобных 
роботов и — во все более технологичном 
мире — помогая нам не упускать из виду 
то, что возможно, этично и красиво в че-
ловеческой жизни [28, c. 383—384].

Изучение психологических критери-
ев НRI другой группой ученых [1; 11; 14] 
показало, что положительные эмоции 
усиливают чувство доверия личности 
к роботу, негативные — его разрушают, 
вплоть до феномена «зловещей доли-
ны», выявленного М. Мори. Обобщая 
результаты исследований в этой области, 
можно назвать ряд ситуаций (экспери-
ментально подтвержденных), в которых 
негативные эмоции возникали:

— если активное поведение робота 
нарушало безопасное для личности рас-
стояние, определяемое границами ПП; 
насильственное проникновение в любую 
зону ПП порождало страх, тревогу и сни-
жало доверие к роботу;

— если взаимодействие с роботом не 
вело к полезному результату, у личности 
возникали негативные чувства, и робот 
становился раздражающим фактором;

— если люди приписывали роботу 
личностные характеристики, которые не 
были реализованы в программном обе-
спечении, т.е. поведение робота не соот-
ветствовало ожиданиям личности;
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— если в поведении робота становился 
заметным его машинно-онтологический 
статус, личность избегала взаимодей-
ствия с роботом, называя его бессмыс-
ленным и вызывающим раздражение;

— если социальные сигналы робота не 
поддавались интерпретации со стороны 
личности [11].

Авторы часто указывают на ограни-
ченность методики исследований, под-
черкивая, что выводы основываются в 
основном на прямых вербальных по-
казателях (самоотчетах испытуемых), 
которые не всегда сочетаются с невер-
бальными косвенными показателями 
(поведенческими индикаторами). Выяв-
ление имплицитных показателей вовле-
чения людей в долгосрочные и тесные 
личные отношения с роботами — это об-
ласть дальнейших исследований. Пер-
спективы изучения НRI как феномена 
ЧТР связаны с раскрытием потенциаль-
ной динамики того, насколько способ-
ности робота смогут воспроизводить 
человеческие модели познания и по-
ведения, тем самым способствуя разви-
тию новых форм и моделей социального 
взаимодействия, а также с тем, как эта 
динамика будет меняться в зависимости 
от технологических, социокультурных и 
личностных факторов взаимосвязи ро-
бота и человека.

Выводы
1. В статье предлагаются общетеоре-

тические и методологические концепты 
для исследования феноменов, по суще-
ству, новой реальности, в которой чело-

веческое сливается, переплетается с тех-
нологическим.

2. Введение понятия человеко-техно-
логической реальности (ЧТР) позволяет 
сфокусировать предмет исследований 
взаимодействия человека и робота (НRI) 
как совокупность путей и способов 
встраивания технологической реально-
сти, в том числе и искусственно создан-
ных технологических существ, в социо-
культурную реальность и персональное 
пространство (ПП) личности.

3. Авторское определение ПП пред-
лагается в качестве методологического 
основания исследования социально-пси-
хологических критериев НRI, способ-
ствующих восприятию роботов не как 
вещи предметного мира, а как помощни-
ка, друга, как действующего лица ПП.

4. Трансформации ПП в техноло-
гическом контексте приводят к рас-
ширению понятия социального взаи-
модействия, традиционно связанного с 
изучением межличностных отношений. 
Возникает новый вид социального вза-
имодействия, основанный на человеко-
технологических отношениях, к кото-
рым относится НRI.

5. Назрела необходимость развития 
конвергентного подхода применитель-
но к НRI, на основе которого возмож-
ны иные правила категоризации новых 
форм и моделей социального взаимодей-
ствия, связанных с встраиванием тех-
нологической реальности в социум и 
культуру, чтобы создать безопасные, зна-
чимые и востребованные НRI для людей 
и общества.
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Цель. Выявление содержательных особенностей соотношения самооценки подростками 
статуса среди одноклассников и стилевых аспектов взаимодействий с родителями среди уча-
щихся из полных и неполных семей.

Контекст и актуальность. Семья и школа являются важнейшими институтами социали-
зации подростка. В ходе складывающихся здесь социальных взаимоотношений формируются 
ценностные ориентации, осваиваются нормы социально-ролевого поведения, происходят фун-
даментальные изменения, связанные с развитием личности. Понятно, что в социально-психоло-
гическом отношении включенность подростка в эти институты существует не изолированно; 
содержательные жизненные контексты пересекаются, часто приобретая конфликтный ха-
рактер. В связи с общей тенденцией увеличения неполных семей сравнительное исследование 
показателей, характеризующих особенности социализации подростков из полных и неполных 
семей, приобретает особую актуальность для организации воспитательного процесса среди 
учащихся основной и старшей школы.

Дизайн исследования. В работе изучались мнения подростков с различной самооценкой 
своего статуса в классе («лидеры» и «отверженные») относительно ряда показателей, ко-
торые характеризуют стилевые особенности их взаимодействия с родителями: «значимый 
другой» в ближайшем окружении; принятие родителями личностной позиции («мнений») 
подростка; формы наказаний родителей и реакция на них подростка. Проводится сопостав-
ление стилевых особенностей взаимоотношений учащихся с родителями в полных и неполных 
семьях в зависимости от самооценки статуса («лидер» или «отверженный») среди одно-
классников.

Участники. 40575 учащихся 7-11-х классов из 17 регионов Российской Федерации. Подвы-
борки: из полных семей — 73,7%; из неполных — 26,3%; в полной семье: «лидеры» в классе — 7,0%, 
«отверженные» в классе — 4,7%; в неполной семье соответственно: 6,5% и 5,8%.

Методы (инструменты). Анонимный опрос с применением авторской анкеты, содержа-
щей закрытые вопросы. Обработка материалов исследования проводилась с использованием 
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статистического пакета программ SPSS 21 и StatSoft Statistica 7.0. Для сравнения пропорций, 
наблюдаемых в двух независимых выборках и выраженных процентами, использовался кри-
терий хи-квадрат в модуле «Basic statistics — Difference tests» пакета StatSoft Statistica 7.0. 
Факторный анализ с применением метода выделения главных компонент с вращением по кри-
терию Verimax Кайзера.

Результаты. Анализ особенностей частоты распределения ответов учащихся относи-
тельно различных аспектов их взаимоотношений с родителями показал, что такие социаль-
ные параметры, как полнота/неполнота семьи, в которой воспитывается подросток, и его 
самооценка статуса среди одноклассников дифференцируют мнение подростков о стилевых 
особенностях детско-родительских отношений Результаты факторного анализа позволили 
выделить четыре фактора, которые характеризуют своеобразие взаимосвязей между раз-
ными аспектами взаимоотношений подростков со своими родителями: «авторитарность — 
демократичность»; «отстаивание самостоятельности в отношениях с родителями»; «поиск 
согласия — ограничение социальных контактов ребенка»; «стремление к отстаиванию своей 
позиции — запрет межличностных контактов с друзьями». Выявлена взаимосвязь особен-
ностей социально-психологического взаимодействия подростка с родителями и его самочув-
ствия в коллективе класса. 

Основные выводы. Полученные результаты свидетельствуют о своеобразных взаимопро-
екциях социально-психологических отношений подростка с родителями и его взаимодействий 
с одноклассниками. В этой связи школьные образовательные программы должны учитывать 
типы детско-родительских отношений, которые складываются в полных и неполных семьях. 
Проблема социально-психологического благополучия подростка требует координации усилий 
семьи и школы с учетом возрастных особенностей развития.

Ключевые слова: подросток, социализация, полная/неполная семья, взаимодействие в бли-
жайшем окружении, статус в классе, социально-психологическое самочувствие.
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Objective. Identification of meaningful features of the ratio of adolescents’ self-esteem of status 
among classmates and stylistic aspects of interactions with parents among students from full and incom-
plete families.

Background. Family and school are the most important institutions of a teenager’s socializa-
tion. In the course of the social relationships developing here, value orientations are formed, norms 
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of social role behavior are mastered, fundamental changes related to the development of personality 
occur. It is clear that, from a socio-psychological point of view, a teenager’s involvement in these 
institutions does not exist in isolation; meaningful life contexts intersect, often acquiring a conflict 
character. In connection with the general trend of increasing single-parent families, a comparative 
study of indicators characterizing the features of socialization of adolescents from full and single-
parent families is of particular relevance for the organization of the educational process among 
primary and high school students.

Study design. The paper studied the opinions of adolescents with different self-assessment of their 
status in the classroom (“leaders” and “outcasts”) regarding a number of indicators that characterize 
the stylistic features of their interaction with parents: “significant other” in the immediate environment; 
parents’ acceptance of the personal position (“opinions”) of a teenager; forms of punishment of parents 
and reaction to them a teenager. A comparison of the stylistic features of the relationship between stu-
dents and parents in full and single-parent families is carried out, depending on the self-assessment of 
the status (“leader” or “outcast”) among classmates.

Participants. 40575 students in grades 7-11 from 17 regions of the Russian Federation. Sub-
samples: from full families — 73,7%; from incomplete families — 26,3%; in a full family: “leaders” 
in the class — 7,0%, “outcasts” in the class — 4,7%; in a single-parent family, respectively: 6,5% 
and 5,8%.

Measurements. Anonymous survey using an author’s questionnaire containing closed questions. 
The processing of the research materials was carried out using the statistical software package SPSS 
21 and StatSoft Statistica 7.0. To compare the proportions observed in two independent samples and 
expressed as percentages, the chi-square criterion was used in the module “Basic statistics — Difference 
tests” of the StatSoft Statistica 7.0 package. Factor analysis using the method of selecting the Main 
components with rotation according to the criterion Kaiser’s Verimax.

Results. The analysis of the characteristics of the frequency of distribution of students’ re-
sponses regarding various aspects of their relationship with parents showed that such social pa-
rameters as completeness/incompleteness of the family in which the teenager is brought up and his 
self-assessment of status among classmates differentiate the opinion of schoolchildren about the 
stylistic features of child-parent relations.  The results of the factor analysis allowed us to identify 
four factors that characterize the peculiarity of the relationships between different aspects of the 
relationship of adolescents with their parents: “authoritarianism — democracy”; “upholding inde-
pendence in relations with parents”; “seeking consent — limiting the child’s social contacts”; “striv-
ing to defend their position — prohibition of interpersonal contacts with friends”. The interrelation 
of the features of the socio-psychological interaction of a teenager with his parents and his well-
being in the class team is revealed.

Conclusions. The results obtained indicate a kind of mutual projection of the socio-psychological 
relationships of a teenager with his parents and his interactions with classmates. In this regard, school 
educational programs should take into account the types of child-parent relationships that develop in 
full and incomplete families. The problem of the socio-psychological well-being of a teenager requires 
coordination of the efforts of the family and the school, taking into account the age-specific features of 
development.

Keywords: teenager, socialization, full/incomplete family, interaction in the immediate environ-
ment, status in the classroom, socio-psychological well-being.

For citation: Sobkin V.S., Kalashnikova E.A. Relationships with Parents of Teenagers from Full/Incomplete 
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Введение
Статья подготовлена по материалам 

доклада, представленного на VII Между-
народной научно-практической конфе-
ренции памяти М.Ю. Кондратьева «Со-
циальная психология: вопросы теории 
и практики» 12 мая 2022 г. [12]. С одной 
стороны, она продолжает цикл наших пу-
бликаций, посвященных особенностям 
взаимоотношений подростков со своими 
родителями, с другой — работ, которые 
касаются социально-психологического са-
мочувствия учащихся в школе. При этом 
особое внимание уделено оценке подрост-
ком своих отношений в коллективе свер-
стников — самооценке подростком статуса 
в коллективе класса. Данный показатель 
применяется в наших исследованиях с 
90-х годов и имеет высокую содержатель-
ную валидность [13; 14]. Особенности его 
влияния на различные аспекты социали-
зации подростка описаны также и в наших 
последних публикациях [11 и др.].

Обосновывая цель исследования, за-
метим, что в настоящий момент исследо-
вания, касающиеся особенностей социа-
лизации подростков из неполных семей, 
приобретают все большую актуальность. 
Основанием для этого могут служить де-
мографические данные о числе разводов, 
количестве детей, воспитывающихся в 
неполных семьях, и др. [7; 10]. Посколь-
ку все большее количество представите-
лей подрастающего поколения воспиты-
вается в неполной семье, есть основания 
рассматривать подобную ситуацию как 
особый тип социализации [4; 16]. Сре-
ди ключевых проблем здесь отмечаются 
особенности полоролевой идентифика-
ции, гендерной идентичности [9], сниже-
ние авторитета родителей [8], специфика 
отношений со значимым взрослым [1—3; 
15], социально-психологическое само-
чувствие [5; 6], учебная успешность [13] 
и др.

Целью настоящего исследования 
являлось выявление особенностей вза-
имосвязи статуса подростка среди свер-
стников с особенностями стиля его вза-
имоотношений с родителями в полных и 
неполных семьях.

Метод
Схема проведения исследования. 

Опрос учащихся проводился с помощью 
специальной авторской анкеты, подго-
товленной в рамках реализации проекта 
«Влияние социальных факторов на осо-
бенности девиантного поведения в под-
ростковом и юношеском возрасте», вы-
полненного ЦСО ФГБНУ «ИУО РАО» 
для Департамента образования Мини-
стерства просвещения Российской Фе-
дерации в 2020/2021 г.

Выборка исследования (размер, 
репрезентативность, процедура форми-
рования). Опрошено 40575 учащихся 
7—11-х классов из 17 регионов Рос-
сийской Федерации. Подвыборки фор-
мировались относительно результатов 
ответов на вопросы о полноте семьи 
(«В Вашей семье: мать и отец состоят 
в браке; мать и отец разведены») и са-
мооценки своего статуса в классе («Как 
Вы считаете, какую позицию Вы зани-
маете в классе?: я лидер в своем классе; 
многие одноклассники уважают меня; у 
меня ограниченный круг приятелей-од-
ноклассников; в классе я чувствую себя 
одиноко; затрудняюсь ответить»). Доля 
школьников из полных семей — 73,7%, 
из неполных семей — 26,3%. В полной 
семье оценивают себя как «лидеров» в 
классе — 7,0%; как «отверженных» (чув-
ствую себя в классе одиноким) — 4,7%. 
В неполной семье: «лидеры» — 6,5%, 
«отверженные» — 5,8%.

Методы исследования. Статистиче-
ская обработка материалов исследования 
проводилась с использованием стати-
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стического пакета программ SPSS 21 и 
StatSoft Statistica 7.0. Для сравнения про-
порций, наблюдаемых в двух независи-
мых выборках и выраженных процента-
ми, использовался критерий хи-квадрат в 
модуле «Basic statistics — Difference tests» 
пакета StatSoft Statistica 7.0. Факторный 
анализ с применением метода выделения 
главных компонент с вращением по кри-
терию Verimax Кайзера.

Результаты
Описание полученных результатов 

структурировано относительно двух сю-
жетов. В первом охарактеризованы от-
веты респондентов, касающиеся стиле-
вых особенностей их взаимоотношения 
с родителями с учетом полноты семьи, 
возрастной динамики и статуса среди од-
ноклассников. Во втором — приводятся 
материалы факторного анализа, харак-
теризующего взаимосвязь возрастных 
особенностей взаимодействия с родите-
лями «лидеров» и «отверженных» среди 
одноклассников подростков из полных и 
неполных семей.

1. Стилевые особенности
взаимоотношений подростка
с родителями
Здесь мы коснемся анализа следую-

щих аспектов: определение родителей 
как «значимых других» в ближайшем 
окружении; мнения подростков об уче-
те родителями их позиции по тем или 
иным вопросам; использование родите-
лями разных форм наказаний; реакции 
подростка на применение родительских 
санкций. Обсуждаемые ниже различия в 
ответах значимы на уровне p ≤ 0,05.

1.1. «Значимые другие» в ближайшем 
окружении подростка. Для выявления 
данного показателя учащимся предла-
галось ответить на вопрос «Есть ли в 
Вашем окружении люди, с которых Вы 

хотели бы брать пример?» с вариантами 
отсветов: отец; мать; некоторые из моих 
учителей; друг/подруга; в моем окруже-
нии нет таких людей.

Анализ полученных данных показал, 
что наиболее референтным взрослым в 
ближайшем окружении является мать — 
40,6%, на втором месте отец — 33,9%; 
друга или подругу указывает каждый 
шестой — 18,8%; 13,6% подростков на-
звали некоторых из своих учителей. В то 
же время характерно, что каждый шестой 
(17,2%) из опрошенных отметил отсут-
ствие личностного образца в своем бли-
жайшем окружении.

Следует подчеркнуть, что ответы «ли-
деров» и «отверженных» существенно 
отличаются (см. рис. 1).

Из приведенных на рис. 1 данных вид-
но, что в полных семьях родители (и мать, 
и отец) являются наиболее значимыми 
для подростков-«лидеров» по сравнению 
с подростками-«отверженными». В не-
полных же семьях как среди «лидеров», 
так и «отверженных» существенно более 
значимой, по сравнению с отцом, оказы-
вается мать. Учащиеся с высоким ста-
тусом среди одноклассников чаще (как 
в полных, так и в неполных семьях) в 
качестве личностного образца указыва-
ют и некоторых из своих учителей. «От-
верженные» же подростки значительно 
чаще, по сравнению с «лидерами», фик-
сируют отсутствие у себя значимых лич-
ностных образцов. Вместе с тем отметим, 
что друга или подругу как образец для 
подражания указывает в среднем каж-
дый пятый подросток вне зависимости 
от полноты семьи или статуса в классе.

И, наконец, характерно, что отчетли-
вая возрастная динамика прослеживает-
ся среди «лидеров», воспитывающихся 
в неполных семьях, относительно учите-
лей: если среди семиклассников учителя 
в качестве личностного образца указыва-
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ют 7,9%, то в 11-м классе уже 23,7%. При 
этом среди них параллельно снижается 
(с 19,7% до 6,6%) доля тех, кто отметил, 
что в их окружении подобных людей нет.

1.2. Об учете родителями мнения под-
ростков. Для выяснения этого показателя 
учащимся предлагалось ответить на вопрос: 
«Считаются ли Ваши родители с Вашим 
мнением?». В качестве вариантов ответа да-
вались следующие формулировки: родите-
ли уважают мое мнение; родители игнори-
руют мое мнение; родители не считаются с 
моим мнением и навязывают свое; я не вы-
сказываю свое мнение при родителях.

Анализ полученных результатов по-
казал, что три четверти учащихся (74,0%) 
отметили, что родители «уважают их 
мнение». Остальные варианты ответов 
распределились следующим образом: 
«игнорируют» — 12,3%; «навязывают 
свое мнение» — 8,8%; «не высказываю 
свое мнение при родителях» — 4,9%. Ха-
рактер ответов учащихся в исследуемых 
подвыборках приведен на рис. 2.

Из представленных на рис. 2 данных 
видно, что родители «лидеров» существен-
но чаще склонны учитывать мнение своего 
ребенка по сравнению с родителями под-
ростков с низкой самооценкой своего ста-
туса среди одноклассников («отвержен-
ных»). Причем эта тенденция характерна 
для подростков, воспитывающихся как 
в полных, так и в неполных семьях. «От-
верженные» же подростки чаще отмечают 
остальные варианты ответов. Так, выбрали 
вариант «родители навязывают свое мне-
ние» в неполных семьях 25,3%, а в полных 
— 17,2%. Добавим, что в выборе данного 
варианта ответа в неполных семьях выяв-
лена противоположная возрастная дина-
мика среди «лидеров» и «отверженных»: 
если у «лидеров» частотность его выбора с 
возрастом (от 7-го к 11-му классу) снижа-
ется с 13,4% до 7,7%, то у «отверженных», 
наоборот, увеличивается с 20,0% до 27,9%. 
В целом же полученные данные свиде-
тельствуют о том, что подросток с низким 
статусом среди одноклассников находится 

Рис. 1. Распределение ответов учащихся с разным статусом в классе на вопрос о значимости 
представителей ближайшего окружения в зависимости от полноты семьи (%)
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под жестким прессом требований родите-
лей. Причем в неполных семьях подобное 
давление с возрастом увеличивается.

1.3. Об используемых родителями 
формах наказаний. Для оценки данно-
го показателя учащимся задавался со-
ответствующий вопрос: «Какую форму 
наказания чаще всего используют Ваши 
родители?». При этом предлагались 
следующие формулировки ответов: они 
кричат и используют грубые выражения; 
применяют физическую силу; запреща-
ют общаться с друзьями; лишают кар-
манных денег; тактично выражают свое 
недовольство; не пускают гулять; не раз-
говаривают, объявляют бойкот; они во-
обще не наказывают меня.

Анализ средних данных по всему мас-
сиву опрошенных показал, что каждого 
третьего родители вообще не наказы-
вают — 31,1% (попустительская форма 
контроля); тактично высказывают свое 
недовольство — 28,2% (демократичная 
форма). Авторитарные формы: крик и 

грубые выражения применяются к каж-
дому шестому подростку — 16,3%; 13,1% 
указали на ограничения в прогулках. 
Остальные варианты ответов отметили 
суммарно около 10% учащихся, они свя-
заны с: прекращением общения (не раз-
говаривают, объявляют бойкот) — 5,0%, 
лишением карманных денег — 2,3%, 
применением физической силы — 1,9%; 
запретом общения с друзьями — 1,4%. 
Распределение трех наиболее распростра-
ненных вариантов ответов в исследуемых 
подвыборках приведено на рис. 3.

Как видно из представленных данных, 
в полных семьях чаще применяются попу-
стительская и демократичная формы нака-
заний. В неполных — чаще фиксируются 
авторитарные формы. Среди особенностей 
возрастной динамки выявлено, что частот-
ность выбора авторитарных форм (крик и 
грубость) снижается у «лидеров» в полных 
семьях с 15,1% в 7-м классе до 9,6% в 11-м, в 
то время как среди «отверженных» данную 
категорию указывает практически каждый 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос об учете родителями мнения подростка среди 
«лидеров» и «отверженных» в полных/неполных семьях (%)
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третий в период всего обучения в основной 
и старшей школе (в полной семье 32,5% в 
7-м и 34,4% в 11-м классе; в неполной се-
мье  — 32,0% и 30,2% соответственно). 
Таким образом, подростки с низкой само-
оценкой своего социального статуса среди 
одноклассников («отверженные») суще-
ственно чаще по сравнению с «лидерами» 
подвергаются жестким авторитарным 
формам контроля со стороны родителей. 
Это, кстати, содержательно согласуется с 
результатами, приведенными в предыду-
щем разделе, о «навязывании родителями 
своего мнения» ребенку с низким статусом 
среди одноклассников.

1.4. Реакции подростка на применение 
родительских санкций. Особенности этого 
аспекта оценивались с помощью ответов 
учащихся на вопрос: «Как Вы реагируе-
те на замечания родителей?». В качестве 
вариантов предлагались следующие фор-
мулировки: слушаю и делаю, как они го-
ворят; пытаюсь понять их аргументацию, 
и в том случае, если она убедительна, со-
глашаюсь; слушаю, но делаю по-своему; 
не слушаю, это только мое дело; противо-
речу, вступаю в конфликт.

Анализ средних данных показал, что 
формулировку, выражающую наличие 
адекватной реакции на замечания роди-
телей: «пытаюсь понять их аргумента-
цию, и в том случае, если она убедительна, 
соглашаюсь», указали 53,0% учащихся. 
Реакцию подчинения — «слушаю и де-
лаю, как они говорят» — отметили 26,0%. 
Остальные варианты ответов, связанные 
с отсутствием адекватного взаимодей-
ствия (пренебрежение, эскалация кон-
фликта, игнорирование) с родителями, 
отмечались значительно реже: «слушаю, 
но делаю по-своему» — 12,0%; «противо-
речу, вступаю в конфликт» — 4,2%; «не 
слушаю, это только мое дело» — 3,2%.

Распределение ответов в исследуе-
мых подвыборках представлено на рис. 4.

Из представленных на рис. 4 данных 
видно, что реакцию подчинения чаще де-
монстрируют учащиеся-«лидеры» в пол-
ных семьях. Среди «отверженных» чаще 
распространены реакции, связанные с 
игнорированием замечаний или эскала-
цией конфликта.

Анализ возрастной динамики пока-
зал, что у «лидеров» в полных семьях 

Рис. 3. Распределение ответов учащихся с разным статусом в классе на вопрос о формах 
наказаний в полной/неполной семье (%)
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с возрастом снижается частотность вы-
бора категории, связанной с эскалацией 
конфликта («противоречу, вступаю в 
конфликт») с 4,4% в 7-м классе до 2,8% 
в 11-м, в то время как среди «отвер-
женных» в неполных семьях, наоборот, 
увеличивается с 10,7% до 16,3% соответ-
ственно. Это позволяет сделать вывод 
о том, что учащиеся с низким статусом 
в классе из неполных семей чаще ис-
пытывают негативные эмоциональные 
состояния не только при общении с 
одноклассниками, но и в семье. Можно 
предположить, что в семье происходит 
своеобразная «разрядка» школьных 
конфликтов со сверстниками.

2. Взаимосвязь возрастных
стилевых особенностей
взаимоотношений подростков
из полных и неполных семей
с родителями в зависимости
от самооценки учащимися своего
статуса среди одноклассников
Выше мы провели анализ полученных 

материалов опроса учащихся относи-
тельно четырех аспектов, определяющих 

своеобразие их стилевых взаимоотноше-
ний с родителями: принятие родителей 
как личностного образца — «примера для 
подражания»; учет родителями мнений 
своего ребенка — «принятие позиции 
ребенка»; характер контроля поведения 
ребенка — «используемые наказания»; 
реакция ребенка на санкции родите-
лей — «противоречие/достижение согла-
сия». Причем заметим, что эти аспекты 
рассматривались как независимые. Меж-
ду тем возникают вопросы об особен-
ностях их взаимосвязей. Например, как 
может быть связан (и связан ли) особый 
тип родительского отношения к ребенку 
с использованием тех или иных наказа-
ний или с принятием ребенком позиции 
взрослого как образца для подражания? 
Меняется ли с возрастом стилистика 
взаимоотношений в полных и неполных 
семьях, как это связано со статусом ре-
бенка в классе?

Круг подобных вопросов мы попы-
тались рассмотреть с помощью исполь-
зования процедуры факторного анализа 
полученных эмпирических материалов. 
Для этого была составлена матрица пер-

Рис. 4. Распределение ответов учащихся с разным статусом в классе на вопрос о реакции 
на применение родителями санкций в полных/неполных семьях (%)
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вичных данных, где строки обозначали 
формулировки вариантов ответов на пе-
речисленные выше вопросы о стилевых 
особенностях взаимоотношений подрост-
ков с родителями, а столбцы — подвыбор-
ки учащихся «лидеров» и «отверженных» 
7, 9 и 11-х классов в полных и неполных 
семьях. Ячейка матрицы (пересечение 
строки и столбца) обозначает процент-
ный показатель выбора соответствую-
щего варианта ответа в соответствующей 

подвыборке. Данная матрица общей раз-
мерностью 22×12 (строки × столбцы) 
была обработана методом главных компо-
нент с последующим вращением осей по 
критерию Verimax Кайзера.

2.1. Характеристика выделенных фак-
торов. В результате факторного анализа 
были выделены четыре фактора, объясня-
ющих 89,1% общей суммарной дисперсии. 
Их структурные содержательные особен-
ности приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Содержание выделенных факторов, определяющих возрастные особенности 
взаимосвязи стиля взаимодействия с родителями в полной и неполной семье 

в зависимости от статуса подростка среди одноклассников

Содержание выделенных факторов
% дисперсии 

и весовые 
нагрузки

F1+/– Авторитарность — Демократичность 48,4%
они кричат и используют грубые выражения 0,971
я не высказываю свое мнение при родителях 0,927

в моем окружении таких людей нет 0,875
родители не считаются с моим мнением и навязывают свое 0,864
родители игнорируют мое мнение 0,825
применяют физическую силу 0,804
слушаю, но делаю по-своему 0,779
родители уважают мое мнение 0,952
да, это моя мать –0,883
они вообще не наказывают меня –0,862
да, это мой отец –0,791
тактично выражают свое недовольство –0,761
да, это некоторые из моих учителей в школе –0,741
слушаю и делаю, как они говорят –0,741

F2+ Отстаивание самостоятельности в отношениях с родителями 14,8%

не слушаю, это только мое дело 0,883
да, это мой друг/подруга 0,788

F3+/– Поиск согласия — Ограничение социальных контактов ребенка 13,1%
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Как видно из приведенных в табл. 1 
данных, биполярный фактор F1 объяс-
няет 48,4% общей суммарной дисперсии. 
Содержательно он задается оппозицией: 
«авторитарность — демократичность». 
На положительном полюсе он пред-
ставлен формулировками авторитарных 
форм игнорирования мнений подростка 
и наказаний, вплоть до применения ро-
дителями физической силы. В качестве 
его ответной реакции выступает непри-
знание родителей как личностных образ-
цов и его автономизация от родителей 
(«не высказываю свое мнение», «делаю 
по-своему»). Отрицательный же полюс 
данного фактора фиксирует принятие 
подростком матери и отца в качестве 
личностных образцов, их уважение к его 
мнению. Здесь в качестве реакции вы-
ступает готовность подростка следовать 
требованиям родителей.

Униполярный фактор F2 (14,8%) «от-
стаивание самостоятельности в отноше-
ниях с родителями» представляют фор-
мулировки, связанные с игнорированием 
подростком родительских требований, 
подчеркиванием своей независимости. 
При этом акцентируется значимость свер-
стников как личностных образцов в своем 
ближайшем окружении. В определенном 

смысле этот фактор характеризует обо-
стренное чувство взрослости, ценностную 
значимость подростковой среды.

Биполярный фактор F3 (13,1%) «по-
иск согласия — ограничение социальных 
контактов ребенка» задан оппозицией 
по отношению подростка к применению 
родительских санкций. Его положи-
тельный полюс определяет его реакцию 
на требования родителей, которые при-
меняют психологические (косвенные) 
способы воздействия («не разговарива-
ют», «объявляют бойкот»). Характерно, 
что подобное поведение родителей вы-
ражено также ответной психологиче-
ской реакцией подростка: стремлением 
к пониманию родителей, поиску согла-
сия. В этом отношении противополож-
ный отрицательный полюс не предпо-
лагает ориентации на психологические 
подтексты поведения, а ориентирован 
на открытое властное родительское воз-
действие: «не пускают гулять». В целом 
данный фактор фиксирует возрастные 
различия: в период обучения в 7-м клас-
се это открытое ограничение родителя-
ми контактов ребенка со сверстниками, 
а в 11-м акцент делается на психологи-
ческих особенностях во взаимоотноше-
ниях, поиске согласия (стремление к 

Содержание выделенных факторов
% дисперсии 

и весовые 
нагрузки

пытаюсь понять их аргументацию, и в том случае, если она убедительна, со-
глашаюсь

0,750

не разговаривают, объявляют бойкот 0,572
не пускают гулять –0,901

F4+/– Стремление к отстаиванию своей позиции — Запрет межличностных 
контактов с друзьями

12,8%

лишают карманных денег 0,853
противоречу, вступаю в конфликт 0,651
запрещают общаться с друзьями –0,812
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взаимопониманию, принятие во внима-
ние подростком убедительности аргу-
ментов родителей).

Биполярный фактор F4 (12,8%) 
«стремление к отстаиванию своей пози-
ции — запрет межличностных контактов 
с друзьями». На положительном полюсе 
разместились формулировки, связан-
ные с применением санкций со стороны 
родителей в виде лишения финансовой 
поддержки и реакцией, выражающей 
эскалацию конфликта со стороны ребен-
ка («противоречу, вступаю в конфликт»). 
В принципе здесь, с одной стороны, явно 
проявляется агрессивность ребенка 
(борьба за равноправие), а с другой — обо-
ронительная реакция взрослого, который 
подчеркивает свой статус и материаль-
ную зависимость от него ребенка. Отри-
цательный же полюс данного фактора 
представлен формулировкой санкций в 
виде запрета на общение с друзьями; здесь 
родители стремятся подчеркнуть свой со-
циальный статус, осуществляя контроль 

и ограничение дружеских межличност-
ных контактов ребенка.

2.2. Дифференцирующее значение вы-
деленных факторов. Помимо рассмотрен-
ной выше взаимосвязи стилевых харак-
теристик взаимоотношений подростков 
с родителями особый интерес представ-
ляет своеобразие этих отношений среди 
подростков с разной самооценкой свое-
го статуса среди одноклассников как из 
полных, так и неполных семей. Для этого 
обратимся к размещению значений под-
выборок учащихся по осям выделенных 
факторов (см. табл. 2).

Из приведенных в табл. 2 данных вид-
но, что на положительном полюсе факто-
ра F1 разместились подвыборки подрост-
ков с низкой самооценкой своего статуса 
среди одноклассников как из полных, так 
и из неполных семей. Данный результат 
свидетельствует о том, что в ситуации 
семейного общения родители во взаимо-
отношениях с этими детьми используют 
авторитарный стиль общения (игно-

Т а б л и ц а  2
Размещение подвыборок подростков с разной самооценкой своего статуса 

среди одноклассников из полных и неполных семей по осям выделенных 
факторов (значения по осям факторов)

Подвыборки
Факторы

F1+/– F2+ F3+/– F4+/–
полная 
семья

7-й класс «лидер» –0,9 –0,5 –1,3 0,3
«отверженный» 1,0 –0,8 –1,3 –0,6

9-й класс «лидер» –1,1 –1,0 0,0 0,5
«отверженный» 0,8 –0,8 0,0 –0,4

11-й класс «лидер» –1,5 –0,9 0,6 0,4
«отверженный» 0,9 –1,3 0,9 –1,3

неполная 
семья

7-й класс «лидер» –0,1 1,0 –1,8 –0,2
«отверженный» 1,0 1,4 0,1 –0,2

9-й класс «лидер» –0,7 1,1 –0,3 0,3
«отверженный» 1,1 0,4 0,5 1,0

11-й класс «лидер» –1,1 1,2 1,3 –1,8
«отверженный» 0,5 0,2 1,2 2,0
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рируют мнение подростка, используют 
жесткие формы наказаний). Это, в свою 
очередь, ведет к автономизации подрост-
ка от родителей, непризнанию им роди-
телей в качестве значимых личностных 
образцов. Таким образом, можно сделать 
вывод о наличии связи стиля родитель-
ских взаимоотношений с ребенком и 
его самооценки  статуса во взаимоотно-
шениях со сверстниками. И, напротив, 
подростки-«лидеры» разместились на 
отрицательном полюсе фактора F1, ко-
торый характеризует демократический 
стиль общения родителей с ребенком 
(их уважение к его мнению), что, в свою 
очередь, связано с принятием подростка-
ми матери и отца в качестве личностных 
образцов. В целом анализ размещения 
подвыборок подростков по оси фактора 
F1 свидетельствует о том, что он диф-
ференцирует «отверженных» и «лиде-
ров»; именно авторитарный и демокра-
тический стили родительского общения 
оказываются связаны с самооценкой 
подростком своего статуса среди свер-
стников.

Размещение подвыборок по оси фак-
тора F2 («отстаивание самостоятельно-
сти в отношениях с родителями») четко 
дифференцирует подростков из полных 
и неполных семей. Так, подростки, чьи 
родители разведены, разместились на его 
положительном полюсе, который опре-
деляют такие стилевые особенности их 
поведения, как «игнорирование роди-
тельских требований», «подчеркивание 
своей независимости». Иными словами, 
подростки, воспитывающиеся в непол-
ной семье, склонны к повышению свое-
го статуса при общении с родителями. 
Причем подобная тенденция проявля-
ется среди учащихся не только с высо-
кой, но и с низкой самооценкой своего 
статуса среди одноклассников. В этой 
связи можно предположить, что «отвер-

женные» подростки компенсируют свой 
низкий статус в классе в ситуации семей-
ного общения (как правило, с матерью), 
игнорируя родительские требования и 
подчеркивая свою независимость. Логи-
ка же поведения «лидеров», скорее всего, 
иная. Вероятно, здесь, напротив, «неза-
висимость» ребенка, поддерживаемая 
демократическим отношением к нему 
матери-одиночки, переносится и на вза-
имоотношения со сверстниками.

Размещение подвыборок по оси фак-
тора F3 («поиск согласия — ограниче-
ние социальных контактов ребенка») 
мы кратко уже прокомментировали 
выше. Данный фактор, судя по данным 
в табл. 2, дифференцирует возрастные 
стилевые особенности взаимоотноше-
ний подростка с родителями. Если к 
младшим подросткам (7-й класс) роди-
тели склонны применять тактику огра-
ничения их поведения («не пускают гу-
лять» — отрицательные значения по оси 
фактора), то в старшем школьном воз-
расте (11-й класс) доминирует противо-
положная тенденция — ориентация и 
родителей, и учащихся на психологиче-
ские особенности поведения («бойкот», 
«прекращение общения», «поиск убеди-
тельных аргументов» — положительные 
значения по оси фактора). Причем это 
характерно как для «лидеров», так и для 
«отверженных», воспитывающихся и в 
полных, и в неполных семьях.

Размещение подвыборок по оси фак-
тора F4 («стремление к отстаиванию 
своей позиции — запрет межличностных 
контактов с друзьями») не дает основа-
ний для однозначной интерпретации тех 
тенденций, которые он дифференциру-
ет. В этой связи отметим два момента. 
Во-первых, данный фактор достаточно 
хорошо дифференцирует взаимоотноше-
ния подростков с родителями в полных 
семьях (см. табл. 2). Так, здесь подростки-
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«лидеры» (независимо от возраста) рас-
положились на полюсе его положитель-
ных значений, что свидетельствует об 
их готовности отстаивать свою позицию 
(вступать в конфликт с родителями). Ро-
дители же склонны занимать скорее обо-
ронительную позицию, подчеркивая при 
этом свой статус и материальную зави-
симость от них ребенка. Иными словами, 
здесь конфликт строится относительно 
статусных ролевых отношений «взрос-
лый-ребенок». Подростки же с низкой 
самооценкой своего социального статуса 
(«отверженные») расположились в зоне 
отрицательных значений, причем осо-
бенно это выражено среди учащихся 11-х 
классов. Поскольку отрицательный по-
люс фактора определяет «запрет на обще-
ние с друзьями», то можно сделать вывод 
о том, что родители подростка с низким 
статусом в классе уделяют повышенное 
внимание его нежелательным в социаль-
ном плане межличностным контактам (по 
всей вероятности, среди «отверженных» 
одноклассниками старшеклассников это 
нежелательные, с точки зрения родите-
лей, контакты вне школы).

Во-вторых, обращает на себя внимание 
принципиальное различие в размещении 
по оси этого фактора «лидеров» и «от-
верженных» среди учащихся 11-х клас-
сов, которые воспитываются в полных и 
неполных семьях (см. табл. 2). На харак-
теристике ситуации в полной семье мы 
остановились выше. Здесь «лидеры» идут 
на обострение конфликта с родителями 
(скорее всего, из-за статусно-ролевых от-
ношений и зависимости от родителей), а 
«отверженные» подвергаются жесткому 
контролю в своих контактах с друзьями 
(из-за нежелательной, с точки зрения ро-
дителей, социальной среды). Среди же 
учащихся 11-х классов из неполных семей 
не просто меняется характер размещения 
«лидеров» и «отверженных» относитель-

но разных полюсов данного фактора, а 
изменяется сам смысл социально-психоло-
гической ситуации детско-родительских 
отношений. Так, например, здесь именно 
учащиеся с низкой самооценкой своего 
статуса среди одноклассников («отвер-
женные») идут на обострение статусно-
ролевого конфликта с родителями (как 
правило, с матерью, поскольку с ней и 
живет чаще всего ребенок из неполной 
семьи). Иными словами, переживание 
своей отверженности в среде сверстников 
он переносит в семью, пытаясь уже здесь 
«разрешить» (компенсировать) подоб-
ный конфликт в борьбе за свой статус с 
матерью. Весьма характерна и ситуация, 
складывающаяся в детско-родительских 
отношениях с ребенком-«лидером» в не-
полной семье. Можно предположить, 
что здесь мать испытывает своеобразную 
«ревность» к ребенку, который чувству-
ет себя комфортно в среде сверстников и 
«уходит» из-под ее опеки и контроля. По-
этому она пытается наложить запрет на 
его межличностные контакты с друзьями.

Обсуждение результатов
Содержательную интерпретацию ре-

зультатов исследования в значительной 
степени мы уже провели по ходу их из-
ложения. Здесь же, пожалуй, стоит об-
ратить внимание на ряд дополнительных 
моментов, которые отчетливо проявля-
ются при рассмотрении особенностей 
размещения подвыборок учащихся одно-
временно в пространстве двух факторов. 
Наиболее показательны в этом отноше-
нии пересечения факторов F1 и F2; F1 и 
F4 (см. рис. 5а, 5б).

Как видно из рис. 5а, фактор F1 четко 
дифференцирует «лидеров» и «отвер-
женных» школьников в отношениях со 
своими родителями, а фактор F2 — под-
ростков из полных и неполных семей. 
Причем у «лидеров» из неполных семей 
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(см. квадрант IV) отчетливо выражены 
демократические отношения с родителя-
ми (F1–) и подчеркивание своей незави-
симости (F2+). Прямо противоположная 
по своему содержанию ситуация взаи-
моотношений с родителями складывает-
ся среди «отверженных» подростков из 
полных семей (см. квадрант II), которая 
определяется координатами F1+ («авто-
ритарность») и F2– («отсутствие значи-
мых сверстников и стремления к незави-
симости»). Таким образом, эти два типа 
взаимоотношений с родителями (опре-
деляемые квадрантами IV и II) можно 
рассматривать как два принципиально 
разных по своему содержанию контекста 
социализации подростка в семье. Один 
из них — учащиеся с высокой самооцен-
кой своего статуса среди сверстников 
(«лидеры») в неполной семье; другой — с 
низкой самооценкой («отверженные») в 
полной семье. Другая пара, характери-

зующая противоположные типы социа-
лизации, разместилась в квадрантах III 
(F1–, F2–) и I (F1+, F2+) соответствен-
но: «лидеры» из полных семей и «отвер-
женные» из неполных. Таким образом, 
совмещение двух параметров взаимоот-
ношений в семье — «авторитарность — 
демократичность» и «стремление ребен-
ка к самостоятельности» — позволяет 
охарактеризовать разные типы социали-
зации подростка в семье, которые про-
ецируются на его статусные взаимоот-
ношения (лидерство/отверженность) с 
одноклассниками.

Другой важный аспект, касающийся 
социально-психологических особенностей 
социализации подростка, связан с анали-
зом данных, которые связаны с размещени-
ем подвыборок учащихся в пространстве 
факторов F1 («авторитарность — демокра-
тичность») и F4 («стремление к отстаива-
нию своей позиции — запрет межличност-

Рис. 5а. Размещение подвыборок 
учащихся в пространстве факторов F1 
«Авторитарность — Демократичность» 

и F2 «Отстаивание самостоятельности в 
отношениях с родителями»: 7, 9, 11 — классы; 

Л, О — лидер, отверженный; П — полная 
семья, Н — неполная семья

Рис. 5б. Размещение подвыборок учащихся в 
пространстве факторов F1 «Авторитарность — 

Демократичность» и F4 «Стремление к 
отстаиванию своей позиции — Запрет 

межличностных контактов с друзьями»: 7, 9, 
11 — классы; Л, О — лидер, отверженный; П — 

полная семья, Н — неполная семья
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ных контактов с друзьями»). Эти данные 
приведены на рис. 5б.

Выше мы уже подробно обсуждали 
размещение «лидеров» и «отверженных» 
школьников из полных и неполных се-
мей по оси фактора F4. Здесь же обратим 
внимание на ряд дополнительных мо-
ментов. Как мы видим, данный фактор 
четко дифференцирует учащихся-стар-
шеклассников (9-й и 11-й классы) с низ-
кой самооценкой своего статуса среди 
одноклассников из неполных и полных 
семей (см. квадранты I и II). В неполных 
семьях они склонны проявлять стремле-
ние к отстаиванию своей позиции (F4+), 
а в полных родители жестко контроли-
руют их общение со сверстниками (F4–). 
Но при этом важно учесть, что в обоих 
случаях подростки сталкиваются с авто-
ритарной позицией родителей, которая 
определяется фактором F1+. Напомним, 
что содержательно этот полюс положи-
тельных значений характеризует игно-
рирование родителями мнений подрост-
ка, использование ими наказаний, вплоть 
до применения физической силы. В свою 
очередь подросток не признает родите-
лей в качестве личностных образцов и 
автономизируется от них («не высказы-
ваю свое мнение», «делаю по-своему»). 
Таким образом, у подростков с низким 
статусом в классе как в полной, так и в 
неполной семье ситуация носит в обоих 
случаях (и при накладывании ограниче-
ний на общение со сверстниками, и при 
отстаивании своей позиции) острый кон-
фликтный характер с непринятием авто-
ритета взрослого.

Выводы
1. Анализ особенностей частоты 

распределения ответов учащихся от-
носительно четырех аспектов их взаи-
моотношений с родителями (принятие 
родителей в качестве личностного об-

разца; учет родителями мнений своего 
ребенка; формы родительского контроля 
поведения ребенка; реакция ребенка на 
санкции родителей) показал, что такие 
социальные параметры, как полнота/не-
полнота семьи, в которой воспитывается 
подросток, и самооценка статуса среди 
одноклассников дифференцируют мне-
ние подростков о стилевых особенностях 
детско-родительских отношений.

2. Результаты факторного анализа 
полученных эмпирических материалов 
позволили выделить четыре фактора, 
которые характеризуют своеобразие вза-
имосвязей между разными аспектами 
взаимоотношений подростков со своими 
родителями из полных и неполных семей 
в зависимости от самооценки ими стату-
са среди одноклассников: «авторитар-
ность — демократичность»; «отстаива-
ние самостоятельности в отношениях с 
родителями»; «поиск согласия — ограни-
чение социальных контактов ребенка»; 
«стремление к отстаиванию своей пози-
ции — запрет межличностных контактов 
с друзьями».

3. Полученные материалы позволили 
выявить стилевые особенности детско-
родительских отношений у подростков 
с разным уровнем самооценки статуса в 
классе в зависимости от условий воспита-
ния в полной и неполной семье. При этом, 
с одной стороны, показана взаимосвязь 
особенностей социально-психологиче-
ского взаимодействия подростка с роди-
телями и его самочувствия в коллективе 
класса, а с другой — установлена взаимос-
вязь статуса подростка в коллективе свер-
стников с его отношениями с родителями 
на разных этапах подросткового возраста.

4. Полученные результаты могут быть 
использованы при разработке программ 
по воспитанию с учетом контекста со-
циально-психологических взаимоотно-
шений подростка в семье и коллективе 
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класса. В качестве перспектив дальней-
шего исследования предполагается про-
вести анализ рассмотренных показателей 

с учетом гендерной специфики подрост-
ков с различным статусом в классе и ус-
ловиями семейного воспитания.
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Цель. Рассмотреть формы социальной активности в роли предикторов формирования 
убеждений и региональной идентичности.

Контекст и актуальность. Социальная активность современной молодежи характеризует-
ся многообразием различных форм как в реальной, так и в виртуальной среде. Необходимы ана-
лиз и научное осмысление влияния различных форм социальной активности на формирование 
региональной идентичности и убеждений молодежи.

Дизайн исследования. После проведения диагностического этапа исследования, включаю-
щего получение показателей касательно убеждений, региональной идентичности, а также со-
циальной активности, был проведен регрессионный анализ. Данный метод применялся для вы-
явления предикторов региональной идентичности и убеждений. Все авторские шкалы прошли 
экспертную оценку социальными психологами и проверку на внутреннюю согласованность.

Участники. 920 респондентов, 35% мужского пола, в возрасте 14—35 лет, средний воз-
раст — 20 лет. Из них в сельской местности проживают 7%, в малых городах — 24%, в крупных 
городах — 63%, в мегаполисах — 6%.

Методы (инструменты). Шкалы, направленные на измерение различных видов социальной 
активности (Р.М. Шамионов, М.В. Григорьева, И.В. Арендачук и др.). Авторские шкалы, на-
правленные на изучение оценки гражданского самосознания. Опросник «Шкала базисных убеж-
дений» (в адаптации О.А. Кравцовой).

Результаты. Основными предикторами региональной идентичности выступают такие 
формы социальной активности, как интернет-поисковая, профессиональная и субкультурная. 
Положительными предикторами являются профессиональная группа, субкультурная группа, а 
отрицательным предиктором является форма активности, связанная с поиском информации 
и социальных контактов в виртуальной среде. Значимых предикторов из числа форм социаль-
ной активности для убеждений «Благосклонность мира» и «Справедливость мира» не выяв-
лено. Для убеждения «Доброта людей» основными положительными предикторами являются 
гражданская, профессиональная, субкультурная формы активности, а отрицательным преди-
ктором — интернет-сетевая активность. Основным положительным предиктором для убеж-
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дения «Контролируемость мира» выступает гражданская активность, а отрицательным — 
семейно-бытовая активность. Для убеждения «Случайность происходящего» положительным 
предиктором является интернет-сетевая активность, а отрицательными предикторами — 
досуговая и субкультурная. Положительным предиктором для убежденности в ценности соб-
ственного «Я» выступает досуговая активность, а отрицательным предиктором — субкуль-
турная. Для убеждения «Степень самоконтроля» основным положительным предиктором 
выступает интернет-сетевая активность, а отрицательными предикторами являются со-
циально-политическая и интернет-поисковая активность. Основным отрицательным преди-
ктором для убеждения «Степень удачи» является образовательно-развивающая активность.

Основные выводы. Региональная идентичность молодежи незначительно определяется 
формами социальной активности, в которые включена молодежь. Основными предикторами 
региональной идентичности являются те формы социальной активности, которые реализуют-
ся в локальных группах на региональном уровне (профессиональная, субкультурная). Наиболее 
значимыми предикторами из форм социальной активности молодежи для базисных убеждений 
личности являются интернет-сетевая и субкультурная активность, выступающие предикто-
ром для 3-х базисных убеждений.

Ключевые слова: социальная активность молодежи, убеждения, региональная иден-
тичность.
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Objective. To consider the forms of social activity as predictors of the formation of beliefs and 
regional identity.

Background. The social activity of modern youth is characterized by a variety of different forms, 
both in real and virtual environments. It is necessary to analyze and scientifically comprehend the influ-
ence of various forms of social activity on the formation of regional identity and beliefs of young people.

Study design. After carrying out the diagnostic stage of the study, which includes obtaining indica-
tors regarding beliefs, regional identity, as well as social activity, a regression analysis was carried out. 
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Введение
На сегодняшний день наблюдается 

рост числа исследований в рамках изуче-
ния различных сторон социальной актив-
ности молодежи. Интерес к рассмотрению 
данного социально-психологического 
феномена обусловливается трансформа-
цией активности личности и группы во 
всех сферах жизни социума. И тому есть 
несколько причин. Во-первых, неблаго-
приятная геополитическая и экономи-
ческая обстановка, в которой с конца 

февраля 2022 года оказалась наша страна 
(проведение специальной военной опера-
ции), во-вторых, свежий след обостренной 
пандемической ситуации и связанные с 
ней различного рода ограничения и за-
преты, в-третьих, стремительное разви-
тие информационно-коммуникативных 
технологий, виртуальной среды в целом. 
Вышеупомянутые особенности законо-
мерно приводят к необходимости рассмо-
трения и изучения различных психологи-
ческих аспектов социальной активности 

This method was used to identify predictors of regional identity and beliefs. All the author’s scales have 
been peer-reviewed by social psychologists and checked for internal consistency.

Participants. 920 respondents, 35% male, aged 14—35 years, average age 20 years. Of these, 7% 
live in rural areas, 24% in small towns, 63% in large cities, and 6% in megacities.

Measurements. Scales aimed at measuring various types of social activity (R.M. Shamionov, 
M.V. Grigorieva, I.V. Arendachuk, etc.). Author’s scales aimed at studying the assessment of civic con-
sciousness. Questionnaire “Scale of basic beliefs” (adapted by O.A. Kravtsova).

Results. The main predictors of regional identity are such forms of social activity as Internet search, 
professional and subcultural. Positive predictors are a professional group, a subcultural group, and a 
negative predictor is a form of activity associated with the search for information and social contacts 
in a virtual environment. No significant predictors among the forms of social activity for the beliefs 
“Favor of the world” and “Justice of the world” have been identified. For the “Kindness of People” belief, 
the main positive predictors are civic, professional, and subcultural forms of activity, and the negative 
predictor is Internet-network activity. The main positive predictor for the belief “Controllability of the 
world” is civic activity, and the negative one is family and household activity. For the belief “Random-
ness of what is happening”, the positive predictor is Internet network activity, and the negative predic-
tors are leisure and subcultural. Leisure activity is a positive predictor for the belief in the value of 
one’s self, and subcultural activity is a negative predictor. For the “Degree of self-control” belief, the 
main positive predictor is Internet network activity, and the negative predictors are socio-political and 
Internet search activity. The main negative predictor for the belief “Degree of luck” is educational and 
developmental activity.

Conclusions. The regional identity of young people is slightly determined by the forms of social 
activity in which young people are included. The main predictors of regional identity are those forms 
of social activity that are implemented in local groups at the regional level (professional, subcultural). 
The most significant predictors of the forms of social activity of young people for the basic beliefs of 
the individual are Internet-network and subcultural activity, acting as a predictor for the 3 basic beliefs.

Keywords: social activity of youth, beliefs, regional identity.
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молодого поколения. Учитывая тот факт, 
что под социальной активностью пони-
мается не только участие представителей 
молодежной демографической группы в 
различных сферах жизнедеятельности и 
исполнение социальных ролей, но и ини-
циативное, творческое отношение к себе и 
различным сферам общественной жизни 
[20; 28], можно предположить появление 
и развитие нескольких направлений ис-
следовательского характера в упомянутом 
контексте. Прежде всего это выделение 
и описание различных форм социальной 
активности [29]. Отталкиваясь от выше-
упомянутого конструкта, берут начало и 
исследования деятельностных характери-
стик [2], ценностных [31], волевых [30] и 
социально-демографических предикторов 
активности молодежи [24], взаимосвязи 
со склонностью к рискованному поведе-
нию [27], мотивации социальной актив-
ности и ее соотношение с гражданским 
самосознанием [8]. Важным пластом в 
рамках современных научных изысканий 
является рассмотрение проблематики со-
отношения активности молодежи с таки-
ми психологическими характеристиками, 
как доверие, конформизм, психологиче-
ское благополучие и т.д. [13]. Рассматри-
вается проблематика влияния социальной 
активности молодого поколения на: инте-
грацию его в современное общество [4], 
нравственное самоопределение [14], пози-
ции на рынке труда [3].

Особенно интересным, на наш взгляд, 
является рассмотрение вопроса о формах 
социальной активности как предикторах 
региональной идентичности в молодеж-
ной среде.

Взаимосвязь обозначенных выше фе-
номенов обусловлена, с одной стороны, 
тем, что система взглядов на мир и отно-
шение к нему, а также социальные убеж-
дения субъекта находят отражение в со-
циальной активности, а с другой — сами 

формы активности могут влиять на раз-
личного рода убеждения, в том числе каса-
ющиеся региональной идентичности [10]. 
Каждый акт поведения субъекта сопрово-
ждается возникновением своеобразного 
динамического элемента — убеждения, 
которое направляет развертывание про-
цессов сознания и единиц поведения [15; 
26]. Убеждения можно рассматривать 
как осознанно выбранные личностью и 
принятые за основу жизнедеятельности 
в социуме нормы и аксиомы [11]. Базис-
ные убеждения представляют собой от-
носительно устойчивые представления 
человека о мире, самом себе, влияющие 
на его психику и социальное поведение 
[16]. Совокупность базисных убеждений 
составляет собой мировоззрение, кото-
рое исходя из позиции М.Л. Хуторной и 
Е.В. Баркаловой может определяться как 
сложноструктурное фундаментальное об-
разование зрелой психики, включающее в 
себя важнейшие знания человека о мире и 
отношения к нему, влияющее на процес-
сы оценки, восприятия действительности 
и организации деятельности [25].

Региональная идентичность также 
входит в конструкцию сознания и по-
нимается как объективное состояние, 
основанное на рефлексивном чувстве 
целостности и личной самотождествен-
ности с региональным социумом [7; 
22]. Идентичность, по мнению совре-
менных авторов, является отражением 
мотивационно-ценностной направлен-
ности личности. Важная роль отводится 
именно региональной идентичности как 
соотнесенности индивида с его терри-
торией проживания, определенной об-
щностью, локализованной в пределах 
конкретного территориально-админи-
стративного региона [9]. Аналогичную 
позицию занимают и другие иссле-
дователи. Так, К.Е. Тумакова, изучая 
факторы формирования социальной 
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идентичности, приходит к выводу, что 
региональная идентичность, являясь 
эмоционально-ценностным восприяти-
ем региона в деятельностном аспекте, 
является результирующей ценностного, 
эмоционального и когнитивного про-
цесса самоотождествления личности с 
региональным сообществом, формируя 
определенный тип социальной активно-
сти субъекта [23].

Психологами отмечается большое 
количество работ, посвященных регио-
нальной идентичности молодежи в на-
стоящее время. Это связывается как с 
необходимостью поиска основ психоло-
гического благополучия жителей того 
или иного региона, так и с поиском путей 
развития этого региона [17]. Чаще такие 
исследования направлены на выявление 
конкретной информации об эмоциональ-
но-ценностном восприятии определен-
ных символов региона [5; 12].

На наш взгляд, заслуживает внима-
ние точка зрения отечественных авторов, 
которые, обобщая теоретико-методоло-
гические и исследовательские работы в 
контексте региональной идентичности, 
приводят ее определение. По их мне-
нию, региональная идентичность — это 
комплексный феномен взаимосвязан-
ных когнитивных, ценностных, эмоцио-
нальных компонентов в рамках самоот-
несения индивида (социальной группы) 
с территорией проживания, осознания 
принадлежности к региональному со-
обществу, действенно-деятельного отно-
шения к региону [1].

Взаимосвязь феномена социальной 
активности и таких конструктов, как 
убеждения и региональная идентич-
ность, можно объяснить основополага-
ющим принципом психологической на-
уки — принципом единства сознания и 
деятельности [15]. Сознание личности 
представляет собой внутренний план 

осуществляемой ей деятельности, осно-
ванный на различного рода убеждениях 
и в том числе самотождественности с 
региональным социумом. А сама дея-
тельность, выражающаяся в единицах 
поведения в рамках реализации видов 
социальной активности — это внешняя 
форма выражения сознания. Несмотря на 
то, что предпосылки в рамках формиро-
вания убеждений начинают складывать-
ся в возрастной период раннего детства, 
окончательно убеждения вырабатыва-
ются именно на основе личного опыта, 
при реализации разных форм социаль-
ной активности (реальной, виртуальной, 
образовательной, социально-бытовой, 
гражданской и т.д.). Современными ис-
следователями также обозначается пер-
востепенная роль опыта взаимодействия 
с окружающим миром в контексте фор-
мирования базисных убеждений лич-
ности [18]. Л.С. Выготским подчеркива-
ется, что базисные убеждения начинают 
формироваться на довербальных стадиях 
онтогенеза и в процессе общения ребенка 
со значимыми взрослыми. В то же время 
базисные убеждения также характери-
зуются той или иной степенью гибкости 
под влиянием социума (т.е. социальной 
активностью личности) [6].

С позиции субъектного подхода 
активность личности выступает меха-
низмом поиска и проверки внутренних 
основ ее поведения и деятельности, а 
убеждения являются элементами экзи-
стенциального опыта, относящимися не 
только к конкретным социальным ситу-
ациям, но и к жизненной позиции субъ-
екта [16]. С точки зрения ценностно-
деятельностной концепции убеждения 
зависят от мировоззренческой ориен-
тировки, которая в свою очередь явля-
ется важным компонентом готовности 
к регуляции активности и поведения 
личности [15]. Можно предположить, 
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что социальная активность выступает 
механизмом, формирующим и изменяю-
щим убеждения личности, а конкретные 
формы активности являются предикто-
рами убеждений, в том числе по поводу 
социальной (региональной) идентич-
ности личности. Необходимо заметить, 
что разнообразные виды социальной ак-
тивности предполагают специфическую 
деятельность субъекта активности, осо-
бенности которой исходят из содержа-
ния, целей и конкретных форм активно-
сти. Следовательно, уместно говорить 
о том, что определенные виды актив-
ности могут выступать предикторами 
формирования конкретных убеждений 
индивида, что обусловлено спецификой 
различных видов активности. Сама воз-
можность формирования и трансформа-
ции убеждений как личностного обра-
зования на основе участия в различных 
видах социальной активности исходит 
из представлений С.Л. Рубинштейна и 
А.Н. Леонтьева о взаимосвязи личности 
и деятельности [15; 19].

Комплексное исследование форм 
социальной активности проведено на-
учным коллективом, в который входят 
авторы статьи. Рассмотрены различ-
ные аспекты социальной активности 
молодежи: предпочтение тех или иных 
форм, их взаимосвязь с ценностями, 
социально-демографическими харак-
теристиками, уровнем образования, в 
том числе и соотношение социальной 
активности и гражданского самосозна-
ния молодежи [8]. Необходимо также 
изучить и вопросы соотношения форм 
социальной активности молодежи с ре-
гиональной идентичностью, поскольку 
конкретные формы молодежной актив-
ности проявляются, прежде всего, в ре-
гионе проживания.

Цель настоящего исследования — рас-
смотреть формы социальной активности 

в роли предикторов формирования убеж-
дений и региональной идентичности.

Метод
Выборка исследования составила 

920 респондентов, 35% мужского пола, в 
возрасте 14—35 лет, средний возраст — 
20 лет. Из них в сельской местности про-
живают 7%, в малых городах — 24%, в круп-
ных городах — 63%, в мегаполисах — 6%.

Методы и методики исследования. 
Социальная активность молодежи иссле-
довалась на основе анализа ее форм при по-
мощи анкеты измерения различных видов 
социальной активности (Р.М. Шамионов, 
М.В. Григорьева, И.В. Арендачук и др.) [27]. 
Анкета предполагает оценку частоты реа-
лизации респондентом 18 основных форм 
социальной активности молодежи (Аль-
труистическая деятельность; Досуговая ак-
тивность; Спортивно-оздоровительная ак-
тивность; Культурно-массовая активность; 
Семейно-бытовая активность; Экологиче-
ская активность; Социально-политическая 
активность; Интернет-сетевая активность; 
Интернет-поисковая активность; Граж-
данская активность; Социально-эконо-
мическая активность; Профессиональная 
активность; Образовательно-развивающая 
активность; Духовная активность; Религи-
озная активность; Протестная активность; 
Радикально-протестная активность; Суб-
культурная активность).

Уровень региональной идентичности 
определялся путем подсчета среднего зна-
чения по шкале «Региональная идентич-
ность», характеризующей респондента с 
позиции постоянства проживания в реги-
оне; наличия типичных черт, свойствен-
ных жителям данного региона; заинтере-
сованности и готовности к деятельности, 
направленной на развитие своего региона. 
Показатели региональной идентичности 
были выделены из анкеты оценки граж-
данского самосознания [8]. В отличие от 
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существующих методов измерения реги-
ональной идентичности, например, опрос-
ника социокультурной идентичности 
О.В. Крупенко и О.В. Фроловой, который 
определяет в основном эмоциональное 
отношение к месту проживания, и мето-
дики «Идентификация с человечеством» 
(IWAH) С. МакФарленда, измеряющей 
когнитивно-аффективный компонент от-
ношения к стране проживания, исполь-
зуемая в нашем исследовании методика 
«Региональная идентичность» позволяет 
комплексно оценить необходимые пока-
затели. Учитывая представления о регио-
нальной идентичности как о комплексном 
явлении, формируемом и проявляющемся 
в многообразии структурных компонентов 
личности, предлагаемые шкалы позволя-
ют проанализировать уровень региональ-
ной идентичности с позиции ценностного 
компонента, выражающегося в отношении 
к региону проживания и определяющего-
ся готовностью выстраивать жизненный 
сценарий на основе устойчивой связи с ре-
гионом проживания; уровнем социальной 
идентификации (определением и оценкой 
у себя типичных черт региональной соци-
альной общности); заинтересованностью 
и готовностью к деятельности в интере-

сах региона проживания. Такой подход 
позволяет рассмотреть региональную 
идентичность в контексте мировоззрен-
ческой структуры личности и открывает 
перспективу анализа взаимосвязи уровня 
региональной идентичности с социаль-
ной активностью, в которой ценности и 
мировоззренческие убеждения личности 
трансформируются и проявляются в каче-
стве регулятора деятельности.

Установки в молодежной среде 
были выделены на основе опросника 
«Шкала базисных убеждений» (World 
assumptions scale — WAS) R. Janoff-
Bulman (Р. Янов-Бульман), в адаптации 
О. Кравцовой [21]. Методика предпо-
лагает оценку сформированности 8 ба-
зисных убеждений («Благосклонность 
мира»; «Доброта людей»; «Справедли-
вость мира»; «Контролируемость мира»; 
«Случайность происходящего»; «Цен-
ность собственного “Я”»; «Степень само-
контроля»; «Степень удачи»).

Результаты
Из табл. 1 видно, что большинство 

показателей региональной идентично-
сти молодежи находится на уровне выше 
среднего. В среднем выражено отсутствие 

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики показателей региональной идентичности

Показатели Минимум Максимум Среднее
Среднеквадратич-

ное отклонение
Постоянный житель региона 1,00 5,00 3,64 1,32
Имею типичные черты жителя 
региона

1,00 5,00 3,09 1,29

Не хочу менять регион проживания 1,00 5,00 2,63 1,39
Многое связывает с регионом 1,00 5,00 3,46 1,29
Интересны идеи развития региона 1,00 5,00 3,61 1,24
Готов действовать для развития 
региона

1,00 5,00 3,42 1,23

Общее среднее значение региональ-
ной идентичности

1,00 5,00 3,31 0,94
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желания поменять регион проживания, 
хотя по этому показателю выборка в 
большей степени разнородна. В резуль-
тате проверки на нормальность распреде-
ления в программе SPSS было выявлено 
нормальное распределение по всем пока-
зателям региональной идентичности.

Убеждения у молодежи имеют до-
статочную выраженность (см. табл. 2). 
Из таблицы видно, что в большей сте-
пени у молодежи выражено убеждение 
в том, что возможно контролировать 
себя (М = 17,33), в меньшей степени — 
убеждение в ценности собственного «Я». 
Асимметрия и эксцесс близки к нулю, 
что свидетельствует о нормальности рас-
пределения признака по всем шкалам.

В результате регрессионного анализа 
были получены модели, объясняющие 
от 3,8 до 47,8% дисперсии. Относитель-
но слабые с точки зрения вариативности 
признака модели, где зависимой пере-
менной выступили региональная иден-
тичность (5,3% дисперсии) и убеждения 
в контролируемости мира (3,9% диспер-
сии), в случайности происходящего (6,5% 
дисперсии), самоконтроле (4,4% диспер-
сии), удачливости (3,8% дисперсии), а не-
зависимыми переменными — самооценка 

различных форм социальной активности. 
Кроме того, было выявлено, что два убеж-
дения не имеют значимых предикторов 
со стороны форм социальной активности: 
убеждение в благосклонности и справед-
ливости мира. Предиктором региональ-
ной идентичности и убеждений личности 
не является также возраст респондентов. 
Модели, где зависимыми переменными 
были убеждения в доброте людей, цен-
ности собственного «Я», получили доста-
точный процент вариативности признака 
(29% и 47,8% соответственно).

Результаты регрессионного анализа 
представлены в табл. 3.

Из табл. 3 видно также, что преди-
кторами региональной идентичности и 
убеждений молодежи не являются аль-
труистическая, спортивно-оздоровитель-
ная, культурно-массовая, экологическая, 
социально-экономическая, духовная, 
религиозная, протестная и радикально-
протестная формы активности.

Интернет-сетевая и субкультурная 
формы социальной активности молоде-
жи в сравнении с другими формами чаще 
выступают предикторами региональной 
идентичности и убеждений личности 
(см. табл. 3).

Т а б л и ц а  2
Описательные статистики убеждений личности (max=24 для всех шкал)
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Статистические
показатели

Среднее значение 16,44 14,63 14,73 16,04 15,98 15,04 17,33 15,51
Стандартное от-
клонение

4,37 3,36 4,2 3,51 4,03 4,21 3,5 4,02

Медиана 17 14 15 16 16 14 17 16
Асимметрия –0,27 0,07 –0,11 –0,04 –0,21 0,29 –0,1 –0,12
Эксцесс –0,2 0,85 –0,17 0,07 0,07 0,02 –0,13 –0,19
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Обсуждение результатов
Как следует из табл. 3, основными 

предикторами региональной идентич-
ности выступают такие формы соци-
альной активности, как интернет-по-
исковая активность со знаком минус, 
профессиональная и субкультурная 
активность со знаком плюс. Из полу-
ченных данных видно, что положитель-
ными предикторами являются формы 
социальной активности молодежи, 
которые включают субъектов актив-
ности в малые социальные группы на 
локальном уровне (профессиональная 
группа, субкультурная группа), а отри-
цательным предиктором является фор-
ма активности, связанная с изучением 
и поиском информации и социальных 
контактов в глобальном сетевом про-
странстве. Следовательно, чем больше 
респонденты включены в социальную 
активность на уровне малых, локальных 
социальных групп в своем регионе и чем 
меньше они реализуют взаимодействие 
на глобальном уровне, тем выше уро-
вень их региональной идентичности.

Интересная и неоднородная картина 
наблюдается в результатах регрессионно-
го анализа базисных убеждений личности 
и различных форм социальной активно-
сти молодежи. Прежде всего необходимо 
заметить, что невысокие значения дис-
персии, приведенные далее при интер-
претации регрессионного анализа, объ-
ясняются тем, что нами были построены 
модели регрессии для каждого базисного 
убеждения отдельно, а не для объединен-
ного набора базисных убеждений, вы-
деляемых в методике. Это объясняется 
значительным объемом анализируемых 
переменных для каждого убеждения и це-
лью исследования, которая предполагает 
определение предикторов на основе форм 
социальной активности не для системы 
убеждений личности, а для каждого кон-

кретного убеждения. Подробнее осветим 
полученные результаты.

Для таких базисных убеждений, как 
«Благосклонность мира» и «Справедли-
вость мира», значимых предикторов из 
числа форм социальной активности мо-
лодежи не выявлено, что, возможно, свя-
зано с особенностями формирования этих 
убеждений не в процессе собственной 
активности. Скорее всего, данные убеж-
дения формируются как отражение актив-
ности и отношений социального окруже-
ния и общественных процессов в целом.

Для убеждения «Доброта людей» ос-
новными положительными предиктора-
ми из числа форм социальной активности 
являются гражданская, профессиональ-
ная, субкультурная формы активности; 
отрицательным предиктором — интер-
нет-сетевая активность (см. табл. 3). 
Можно предположить, что формы со-
циальной активности, реализуемые со-
вместно с единомышленниками, объ-
единенными общими целями, взглядами 
и идеями, приводят к формированию 
положительной оценки соакторов ак-
тивности, что выражается в увеличении 
уровня убежденности в доброте и благо-
склонности людей. В виртуальной среде 
деятельность реализуется посредством 
интернет-сетевой социальной активно-
сти. Как показывают наши исследования 
[8; 32], взаимодействие в виртуальной 
среде имеет свои специфические черты. 
К основным специфическим характери-
стикам такого взаимодействия можно 
отнести высокий уровень свободы пове-
дения и высказываний, низкий уровень 
контроля и доступность высказывания, 
что приводит к более открытому выра-
жению противоборствующих, а часто и 
агрессивных позиций во взаимодействии 
между субъектами активности, что вы-
ражается в снижении веры в базисную 
доброту людей.
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Основным положительным преди-
ктором для убеждения «Контролиру-
емость мира» выступает гражданская 
активность, а отрицательным — семейно-
бытовая активность (см. табл. 3). Из по-
лученных данных видно, что выделенные 
формы активности находятся на разных 
полюсах шкалы уровневой организации 
социальной активности. Если семейно-
бытовая активность относится к соци-
альной активности в микрогруппе (ми-
кроуровень), то гражданская активность 
традиционно нацелена на макрогруппы 
(макроуровень). Можно сделать вывод о 
том, что чем чаще субъект реализует со-
циальную активность на макроуровне, 
нацеленную на позитивную трансфор-
мацию социума (позитивная трансфор-
мация общества может рассматриваться 
как основная задача гражданской актив-
ности), тем сильнее укрепляется его вера 
в контролируемость мира. Тогда как 
предпочтение социальной активности 
на микроуровне не позволяет субъекту 
активности получить опыт влияния на 
общество в целом, что снижает убежден-
ность в возможностях контроля мира как 
социальной системы.

В случае убеждения «Случайность 
происходящего» положительным пре-
диктором является интернет-сетевая 
активность, отрицательными предикто-
рами — досуговая и субкультурная ак-
тивность (см. табл. 3). Результаты можно 
интерпретировать следующим образом: 
убеждение в случайности происходящих 
событий с наибольшей степенью интен-
сивности формируется тогда, когда субъ-
ект активности наблюдает значитель-
ное количество событий без понимания 
четкой причинно-следственной связи, 
что характерно для информационного 
пространства в виртуальной среде, вза-
имодействие с которым организуется 
на основе интернет-сетевой активности. 

В виртуальной среде субъект активности 
становится свидетелем множества разно-
образных событий, явлений, ситуаций и 
не всегда способен осознать и проанали-
зировать причинно-следственные связи 
наблюдаемых событий, ситуаций и явле-
ний, что приводит к формированию убеж-
денности в случайности происходящих 
событий. С другой стороны, чем активнее 
субъект деятельности реализует формы 
социальной активности, связанные с вос-
полнением социально-коммуникативных 
и рекреационных потребностей (суб-
культурная и досуговая формы актив-
ности), тем больше он целенаправленно 
организует собственное свободное время, 
управляет своим жизненным сценари-
ем. Респондент, активно организующий 
собственную деятельность, напрямую 
не регулируемую социальными ролями, 
к которым можно отнести досуговую и 
субкультурную активность, склонен к 
формированию противоположных убеж-
дений, не связанных с представлениями 
о случайности происходящих событий. 
Можно предположить, что опыт органи-
зации дает человеку уверенность в том, 
что события, происходящие с ним и во-
круг него, не случайны, а организованы 
и имеют причинно-следственные связи 
с деятельностью субъекта активности и 
окружающих его социальных агентов.

Убежденность в ценности собствен-
ного «Я» на 48% дисперсии объясняется 
формами социальной активности. Поло-
жительным предиктором выступает до-
суговая активность, отрицательным пре-
диктором — субкультурная активность. 
Из результатов регрессионного анализа 
следует, что чем активнее человек уча-
ствует в организации субъективно зна-
чимой деятельности, направленной на 
восполнение потребностей в рекреации, 
удовлетворение интереса, поиск и ре-
ализацию различных форм времяпре-
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провождения, имеющих субъективную 
значимость (досуговая активность), 
тем выше его убежденность в ценности 
собственного «Я». Эта взаимосвязь мо-
жет основываться на доминировании 
определенных компонентов в структуре 
ценностных ориентаций личности. Че-
ловек, уделяющий время субъективно 
значимой деятельности, направленной 
на восполнение собственных рекреаци-
онных потребностей, очевидно, считает 
деятельность подобного рода значимой и 
представляющей ценность для собствен-
ного «Я», что, вероятно, укрепляет убеж-
дение и в ценности собственного «Я».

В случае с отрицательным предикто-
ром (субкультурная активность) объяс-
нение исходит из представлений о фено-
менах групповой динамики, присущих 
в том числе и субкультурным группам. 
В данном случае можно говорить о явле-
нии относительной деиндивидуализации, 
диффузии ответственности, доминирую-
щей групповой идентичности. Комплекс 
групповых социально-психологических 
параметров способствует актуализации 
социально-групповой мотивации, сни-
жению уровня индивидуальности в де-
ятельности, что приводит к снижению 
ценности собственного «Я» у субъектов, 
реализующих социальную активность в 
достаточно регламентированных и фор-
мализованных субкультурных группах.

Для убеждения «Степень самокон-
троля» основным положительным пре-
диктором выступает интернет-сетевая 
активность, а отрицательными предикто-
рами являются социально-политическая 
и интернет-поисковая активность (см. 
табл. 3). Необходимо заметить, что ин-
тернет-сетевая активность отличается от 
интернет-поисковой тем, что интернет-
сетевая подразумевает более широкие 
представления о деятельности в вирту-
альном пространстве. К элементам такой 

деятельности можно отнести общение, 
публичные высказывания; создание и 
размещение контента; игру и т.д. Тог-
да как интернет-поисковая активность 
сосредоточена на поиске новой инфор-
мации, коммуникативных контактов, 
возможностей и т.д. На основе получен-
ных ранее данных о способности форм 
социальной активности взаимодопол-
няться, интегрироваться и образовывать 
метаформы [6] можно предположить, 
что в случае, если субъект активности 
реализует те виды деятельности, кото-
рые направлены на активное участие в 
социально-политическом процессе (со-
циально-политическая активность), в 
том числе и при помощи поиска акту-
альной информации социально-полити-
ческого характера (интернет-поисковая 
активность), убежденность в контроли-
руемости собственной жизни снижает-
ся. Респондент в процессе такого рода 
активности получает представление о 
значительном объеме внешних факто-
ров, влияющих на жизненный сценарий 
через социально-политическую структу-
ру общества, и осознает свою роль в про-
цессе принятия и реализации глобаль-
ных социально-политических решений, 
которые влекут за собой последствия 
для жизненного сценария субъекта, как 
малозначимую. С другой стороны, в силу 
специфических особенностей виртуаль-
ного пространства [32] активная деятель-
ность, направленная на взаимодействие 
в виртуальной среде, приводит к росту 
убеждения в «степени самоконтроля» 
собственной жизни, поскольку сам субъ-
ект такого рода виртуальной активности 
является творцом виртуальной действи-
тельности, который конструирует свое 
социальное пространство, начиная от 
коммуникативной составляющей, закан-
чивая характеристиками и содержанием 
информационного поля.
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Для убеждения «Степень удачи» 
были получены следующие данные. Ос-
новным отрицательным предиктором 
является образовательно-развивающая 
активность, это объясняется тем, что ак-
тивное участие в образовательно-разви-
вающей деятельности повышает уровень 
образования и общей осведомленности, 
что приводит к осознанию причинно-
следственных связей между явлениями 
и формирует представления о событи-
ях как о результатах деятельности, что 
уменьшает убежденность в удаче как в 
случайном порядке благополучно сло-
жившихся обстоятельств.

Выводы
Таким образом, можно подвести сле-

дующие итоги. Региональная идентич-
ность молодежи незначительно определя-
ется формами социальной активности, в 
которые включена молодежь. Основными 
предикторами региональной идентично-
сти являются те формы социальной ак-
тивности, которые реализуются в локаль-
ных группах на региональном уровне.

Исходя из показателей дисперсии, 
формы социальной активности являют-
ся наиболее значимыми предикторами 
таких убеждений, как «Доброта людей» 
и «Ценность собственного “Я”». Это объ-
ясняется тем, что социальная активность 
как форма деятельности невозможна вне 
социального контекста и без взаимодей-
ствия с другими субъектами активности. 
Следовательно, социальная активность 

наиболее значимо влияет на те убежде-
ния личности, которые в наибольшей 
степени формируются на основе каче-
ства и содержания социального взаимо-
действия. В случае с «Добротой людей» 
социальная активность способствует 
совместной деятельности субъектов ак-
тивности, на основе которой и формиру-
ется оценка доброты и благосклонности 
людей. В случае с «Ценностью собствен-
ного “Я”» некоторые формы социальной 
активности предполагают включение 
субъекта активности в формализованные 
социальные группы, где на убеждения и 
поведение личности активно влияют со-
циально-психологические групповые 
параметры, что отражается на самоцен-
ности индивидуальности.

Исходя из количественных показате-
лей, наиболее значимыми предикторами 
из форм социальной активности моло-
дежи для базисных убеждений личности 
являются интернет-сетевая и субкуль-
турная активность, выступающие пре-
диктором для 3-х базисных убеждений. 
Интернет-сетевая активность выступает 
положительным предиктором для таких 
убеждений, как «Степень самоконтроля», 
«Случайность происходящего», и отри-
цательным предиктором для убеждения 
«Доброта людей». Субкультурная актив-
ность является положительным преди-
ктором для убеждения «Доброта людей» 
и отрицательным предиктором для таких 
убеждений, как «Случайность происходя-
щего» и «Ценность собственного “Я”».
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Цель. Изучение диспозиционных предикторов конфликтоустойчивости студентов.
Контекст и актуальность. На фоне последствий самоизоляции и ограничений реального об-

щения актуальным является исследование устойчивости к конфликтам как характеристики 
социального самоопределения. Изучение диспозиционных предикторов конфликтоустойчивости 
позволяет создать научно обоснованные программы по ее формированию у студентов.

Дизайн исследования. Было изучено влияние выраженности стресса, агрессии, эмпатии, 
ассертивности на конфликтоустойчивость студентов. Проверка статистических гипотез 
осуществлялась посредством конфирматорного факторного анализа и метода моделирования 
структурными уравнениями (SEM).

Участники. Выборку составили студенты естественных и гуманитарных факультетов 
СПбГУ в количестве 205 человек: 156 девушек (76%) и 49 юношей (24%) в возрасте от 17 до 
27 лет, медиана — 19 лет.

Методы (инструменты). Тест ассертивности личности (В.П. Шейнов); Шкала психологи-
ческого стресса PSM-25 (Н.Е. Водопьянова); Опросник диагностики эмпатии (А. Мехрабиен, 
Н. Эпштейн); Методика диагностики показателей и форм агрессии (А. Басс, А. Дарки); Тест 
определения уровня конфликтоустойчивости (Н.П. Фетискин и др.).

Результаты. В результате факторного анализа переменные «стресс», «враждебность», 
«раздражение» были объединены в фактор «паранойяльность» (подозрительность, мнитель-
ность, обидчивость, стресс и раздражительность). Переменные «вербальная агрессия», «фи-
зическая агрессия», «косвенная агрессия» и «негативизм» объединены в фактор «агрессия» 
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(противоречие нормам общества и направленность на причинение вреда окружающим). Пере-
менные «эмпатия», «ассертивность» (–), «вина» объединены в фактор «терпимость» (со-
переживание, стремление понять причины поведения другого, уступчивость и аутоагрессия 
из-за регулярного жертвования собственными интересами). Выявлено совместное влияние 
данных факторов на конфликтоустойчивость, суммарная дисперсия — 55%. «Паранойяль-
ность» и «агрессия» снижают конфликтоустойчивость и способствуют конфликтостремле-
нию, «терпимость» усиливает конфликтоустойчивость, но при высоких значениях вызывает 
конфликтоизбегание.

Основные выводы. Психологические диспозиции, влияющие на конфликтоустойчивость, 
могут быть объединены в три фактора: «паранойяльность», «агрессия», «терпимость», ока-
зывающие разнонаправленное влияние. «Паранойяльность» и «агрессия» способствуют пове-
дению конфликтостремления и снижают конфликтоустойчивость. «Терпимость» повышает 
конфликтоустойчивость, но способствует конфликтоизбеганию. Динамика конфликтоустой-
чивости может быть описана инвертированной V-образной кривой, которая показывает, что 
конфликтоустойчивость возникает в результате баланса выделенных факторов.

Ключевые слова: студенты, ассертивность, эмпатия, стресс, агрессия, конфликтоустой-
чивость, конфликтостремление, конфликтоизбегание.
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Objective. The study of dispositional predictors of students’ conflict resilience.
Background. Against the background of the consequences of self-isolation and the limitations of 

real communication, it is relevant to study resilience to conflicts as an important communicative and 
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Введение
Последствием ограничений социальной 

и физической активности в 2020—2021 гг. 
стало повышение уровня социального 
стресса. Исследователи отметили следую-
щие тенденции: повышенный уровень оди-
ночества, стресса, тревожности, депрессии, 
страха, симптомы интернализации, нару-
шение регуляции эмоций, повышение кон-
фликтности и случаев насилия [30].

В данной связи актуальным является 
замечание Ф. Глазла, что в случае серьез-

ных общественных потрясений недо-
статочно использование только полити-
ческих и экономических мер. «Лучшее 
решение состоит в развитии у многих 
людей социальных способностей, чтобы 
в конфликтных ситуациях они, насколь-
ко это возможно, были способны помочь 
себе сами» [26, с. 9].

Исследование конфликтоустойчи-
вости в любой социальной структуре 
должно учитывать межуровневые вза-
имовлияния и связи и поэтому должно 

professional characteristic of social self-determination. The study of dispositional predictors of conflict 
resilience allows creating scientifically based programs for its formation among students.

Study design. The influence of the severity of stress, aggression, empathy, assertiveness and other 
independent variables on conflict resilience, considered as a dependent variable, was studied. Statistical 
hypotheses were verified by means of factor analysis and structural equation modeling (SEM).

Participants. The sample consisted of students of the natural sciences and humanities faculties of 
St. Petersburg State University in the number of 205 people, 49 of them men (24%) and 156 women 
(76%), aged 17 to 27 years, the median value is 19 years.

Methods (tools). Questionnaire Determination of the level of conflict resilience (N.P. Fetiskin, 
V.V. Kozlov, G.M. Manuilov); Personality assertiveness test (V.P. Sheinov); PSM-25 psychological stress 
scale, in adaptation by Vodopyanova N.E.; diagnostic questionnaire for empathy A. Mehrabian, N. Ep-
stein; diagnostic questionnaire for indicators and forms of aggression A. Bass, A. Darkey .

Results. Because of confirmatory factor analysis, the variables stress, hostility, irritation were 
combined into the factor “paranoia” (suspicion, suspiciousness, resentment, stress and irritability). The 
variables verbal, physical, indirect types of aggression and negativism are combined into the factor “ag-
gressiveness” (contradiction to the norms of society and the focus on causing harm to others). The vari-
ables empathy, assertiveness (–), guilt are combined into the “tolerance” factor (empathy, the desire 
to understand the reasons for the behavior of another, compliance and auto-aggression due to regular 
sacrifice of one’s own interests). The joint influence of these factors on conflict resistance was revealed, 
the total variance is 55%. “Paranoia” and “aggression” reduce conflict resilience and promote conflict 
striving, “tolerance” enhances conflict resilience, but at high values, causes conflict avoidance.

Conclusions. Psychological dispositions that affect conflict resilience can be combined into three 
factors: paranoia, aggression, tolerance, which have a multidirectional effect. Paranoia and aggression 
promote conflict-seeking behavior and reduce conflict resilience. Tolerance increases conflict resilience, 
but contributes to conflict avoidance. This conflict resilience dynamics can be described by an inverted 
V-shaped curve, which shows that conflict resilience arises because of a balance of the identified factors.

Keywords: students, conflict resilience, assertiveness, empathy, stress, aggression.
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начинаться с факторов индивидуально-
го уровня [36]. Признается необходи-
мость «исследований, направленных на 
углубление понимания факторов воз-
никновения и динамического развития 
конфликтного взаимодействия», среди 
которых важное значение играют нега-
тивные эмоции, аттитюды и личностные 
диспозиции, отвечающие за развертыва-
ние сценария конфликтного взаимодей-
ствия [23, с. 161—162].

Конфликтоустойчивость студен-
тов как фактор позитивного соци-
ального самоопределения. Согласно 
Дж. Хекман, академические компетен-
ции («hardskills») необходимы, но недо-
статочны, чтобы обеспечить достижение 
жизненных целей. Особую роль в дости-
жении этих целей играют универсаль-
ные навыки («softskills»), используемые 
вместе с «hardskills» и дополняющие их. 
Эти навыки позволяют ориентировать-
ся в социуме, сотрудничать с другими, 
конструктивно принимать совместные 
решения и достигать общих целей [37]. 
Студенты должны приобретать универ-
сальные компетенции, одной из которых 
является конфликтоустойчивость.

Ю.П. Платонов отмечает, что кон-
фликты молодых людей порождаются 
«обостренным чувством собственного 
достоинства, максимализмом, категорич-
ностью критериев оценок фактов, собы-
тий, своего поведения, а в целом, недоста-
точно высоким уровнем Я-концепции» 
[20, с. 252].

Для снижения конфликтности в соци-
уме образовательные программы должны 
быть направлены на развитие компетен-
ций, связанных с конфликтоустойчиво-
стью [3]. М.В. Ланских и соавторы пишут 
о целесообразности внедрения в систе-
му профессиональной подготовки про-
грамм, направленных на формирование 
высокого уровня конфликтоустойчиво-

сти [11]. Отмечается необходимость на-
учить студентов находить конструктив-
ные способы разрешения конфликтных 
ситуаций на конкретных примерах [25]. 
М.М. Кашапов считает, что конфликто-
устойчивость играет значительную роль 
в процессе адаптации будущих специ-
алистов, которые должны быть готовы к 
определенным затруднениям конфликт-
ного типа, возникающим в их деятель-
ности [16]. Признается, что управление 
конфликтами является одной из важ-
нейших функций конкурентоспособных 
выпускников как будущих сотрудников 
и руководителей организаций [39]. Кон-
фликтоустойчивость является «важным 
качеством современного специалиста, 
которое помогает эффективно взаимо-
действовать, строить отношения, при-
нимать разумные решения в непростых 
ситуациях» [15, с. 126].

Работодатели ожидают от будущего 
работника грамотного поведения в кон-
фликте и ориентацию на сотрудничество. 
Для формирования конфликтоустойчи-
вости предлагается обучать студентов 
работе в команде, обсуждению чужих 
точек зрения, учету интересов сторон, 
толерантности, разрешению конфликтов 
[41]. Игнорирование конфликта нега-
тивно сказывается на работе, поскольку 
«тлеющие» конфликты поглощают эмо-
циональную энергию и внимание, от-
рицательно влияя на прогресс проекта, 
однако если динамика не выходит из-под 
контроля и конфликты решаются осоз-
нанно, они способствуют развитию ком-
петенций [38].

Недостаток конфликтоустойчивости 
усиливается при сокращении сферы не-
посредственного общения. Онлайн ко-
пинг-стратегия в ответ на негативный 
опыт реального взаимодействия не-
редко становится самым привычным и 
единственным способом совладания со 



96

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 1

стрессом. Происходит преодоление гне-
ва, страха и других негативных эмоций, 
но при этом не решается реальная про-
блема. Привычка к анонимному обще-
нию через интернет приводит к отмира-
нию навыков обсуждения лицом к лицу 
и уходу от решения проблем, что спо-
собствует закреплению конфликтоизбе-
гания [32]. Сокращение сфер непосред-
ственного общения может приводить к 
деструкции социального капитала как 
структуры, в которой уменьшается зна-
чение потребностей в принятии, любви, 
близости и заботе и нарастает отчуж-
денность индивидов, рассматривающих 
других как социальную вещь [17]. Фор-
мирование диспозиций конфликтоу-
стойчивости способствует социальному 
самоопределению студентов и оказы-
вает влияние на культуру разрешения 
конфликтов в социуме [10].

Конфликтоустойчивость как инте-
гральная характеристика поведения. 
Конфликтоустойчивое поведение нахо-
дится в диапазоне между конфликтоиз-
беганием и конфликтостремлением [34]. 
Феноменология форм поведения в кон-
фликте и механизмы их возникновения 
подробно изложены в современной ли-
тературе [8]. Обе крайности поведения в 
конфликте придают конфликту деструк-
тивный характер, поскольку противо-
речия, лежащие в основе конфликта, не 
находят конструктивного разрешения 
[21, с. 39]. В организационной культуре 
наряду с деcтруктивными конфликтами 
присутствуют боязнь конфликта, стере-
отип, что конфликт несет в себе только 
негативные функции и способствует раз-
рушению организации [12]. Конфликто-
устойчивость занимает положение «зо-
лотой середины», которая, не замалчивая 
проблему и не разрушая отношения, по-
зволяет конструктивно разрешать имею-
щиеся противоречия.

Д. Айзенберг описывает устойчивость 
как действия, направленные на управле-
ние поведением в условиях угроз, смысл 
которых не только в сопротивлении не-
гативному сценарию, но и в том, чтобы 
вернуться в оптимальное состояние [33]. 
П. Аалл и К.А. Крокер описывают три ос-
новных способа устойчивого поведения: 
сопротивление конфликту; адаптация к 
конфликту при сохранении своей иден-
тичности; радикальный сдвиг в структу-
ре поведения при сохранении основной 
цели деятельности [28].

Психологическая устойчивость — это 
«сохранение оптимального функциониро-
вания психики в условиях фрустрирующе-
го и стрессогенного воздействия трудных 
ситуаций» [2, с. 218]. Конфликтоустойчи-
вость — «это специфическое проявление 
психологической устойчивости <…> спо-
собность оптимально организовать свое 
поведение в трудных ситуациях социаль-
ного взаимодействия, бесконфликтно ре-
шать возникшие проблемы в отношениях с 
другими людьми» [2, с. 219—220]. На низ-
ком уровне устойчивости конфликт раз-
вивается из-за небольших противоречий, 
а на высоком — происходит сопротивле-
ние эскалации конфликта и конструктив-
ное урегулирование противоречий [11]. 
Интегральную конфликтоустойчивость в 
социальных ситуациях обеспечивают мо-
тивационный, эмоциональный, волевой, 
психомоторный компоненты [18].

Итак, конфликтоустойчивость — это 
поведение, связанное с сохранением пси-
хологического равновесия в конфликте, 
противодействием его эскалации, обсуж-
дением и разрешением противоречий, 
позитивным изменением отношений сто-
рон. Конфликтоустойчивость опирается 
на эмоциональные, коммуникативные, 
волевые диспозиции, определяющие 
конструктивное поведение на микро- и 
макроуровнях [13; 14].
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Диспозиционные предикторы кон-
фликтоустойчивости. Общим преди-
ктором конфликтостремления и кон-
фликтоизбегания является эгоцентризм, 
который стремится защитить Я субъекта: 
или агрессивным путем, или путем избе-
гания. Эгоцентризм мешает рассмотреть 
иные точки зрения, а сосредоточенность 
на своей защите не дает увидеть ресурсы 
для преодоления конфликта [34].

Г. Нотлаерс отмечает различие кон-
фликтного поведения и агрессии. Кон-
фликт может предполагать позитивные 
последствия, а агрессия совершается с 
прямым намерением причинить вред 
другому [40]. Конфликтоустойчивость 
направлена на отстаивание своих инте-
ресов, но она не перерастает в агрессив-
ность к оппоненту.

Среди диспозиций, прогнозирующих 
высокий уровень конфликтоустойчиво-
сти, выделяют эмпатию и ассертивность 
[3]. Эмпатия как противоположность эго-
центризму способствует продуктивному 
разрешению конфликтов в молодежной 
среде, и чем выше у человека развита спо-
собность сочувствовать, сопереживать, 
ставить себя на место партнера по комму-
никации, тем больше доверия и отклика 
у окружающих это вызывает [31]. Иссле-
дование участников молодежных клубов 
показало, что чем выше способность к эм-
патии, тем реже юноша или девушка соз-
дают конфликты в общении [14].

Ассертивность предполагает уверен-
ное выражение чувств и мыслей; кон-
структивную обратную связь; отстаи-
вание своих интересов без ущемления 
интересов окружающих [27]. Ассер-
тивность наряду с оптимизмом, стрес-
соустойчивостью, эмпатией является 
предиктором высокого уровня эмоцио-
нального интеллекта [29]. Также обнару-
жена положительная связь ассертивно-
сти и стрессоустойчивости [35].

Конфликтоустойчивость основыва-
ется на психологической устойчивости 
как способности справиться со стрессом 
[2, с. 218]. Стрессоустойчивость опреде-
ляется как способность переносить зна-
чительные интеллектуальные, волевые 
и эмоциональные нагрузки. Студенты, 
обладающие высокой стрессоустойчи-
востью, не склонны к проявлению кон-
фликтных намерений, и поэтому стрес-
соустойчивость можно рассматривать в 
качестве диспозиционного предиктора 
конфликтоустойчивости [1].

Теоретический анализ позволяет вы-
двинуть гипотезу, что диспозиционными 
предикторами конфликтоустойчивости 
студентов являются эмпатия, ассертив-
ность, стрессоустойчивость и низкий 
уровень агрессивности.

Организация и методы 
эмпирического исследования

Целью эмпирического исследования 
явилось изучение влияния эмпатии, ас-
сертивности, стрессоустойчивости и 
агрессивности на конфликтоустойчи-
вость, а также оценка вклада данных пе-
ременных как предикторов конфликтоу-
стойчивости студентов.

Выборка исследования. Выборку со-
ставили студенты естественных и гума-
нитарных факультетов СПбГУ в коли-
честве 205 человек, из них — 49 мужчин 
(24%) и 156 женщин (76%) в возрасте от 
17 до 27 лет, мода и медиана — 19 лет. 
Студенты 1-5 курсов бакалавриата и спе-
циалитета составили 85% выборки, а ма-
гистратуры — 15%.

Схема проведения исследования. 
Сбор данных осуществлялся с помощью 
онлайн google-формы. Ссылка в социаль-
ной сети «ВКонтакте» распространялась 
по научным обществам и советам биоло-
гического, медицинского, физического, 
юридического, филологического и дру-
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гих факультетов СПбГУ. Google-форма 
включала: приветствие, демографиче-
скую анкету, шесть блоков вопросов с 
инструкциями, предложение получить 
обратную связь, благодарность за участие.

Методики исследования. Анкета де-
мографического характера: пол, возраст, 
курс обучения, а также вопросы о коли-
честве конфликтов в месяц.

«Опросник для диагностики спо-
собности к эмпатии» А. Мехрабиена, 
Н. Эпштейна: включал 33 утверждения, 
с которыми следует согласиться либо не 
согласиться. Оценивался уровень спо-
собности к эмпатии: очень низкий, низ-
кий, средний и высокий, границы уров-
ней сдвигались в зависимости от пола 
респондента [19].

«Тест ассертивности» (В.П. Шей-
нов): предлагалось оценить по 4-балль-
ной шкале встречаемость в своей жизни 
26 ситуаций; определялся характер по-
ведения: зависимый; ассертивный; агрес-
сивный [27].

«Шкала психологического стресса 
PSM-25» в адаптации Н.Е. Водопьяно-
вой: предлагалось оценить по 8-балльной 
шкале 25 описаний стресса; определя-
лись низкий, средний и высокий уровни 
стресса [7].

«Методика диагностики показателей 
и форм агрессии» А. Басса, А. Дарки: 
предлагалось выразить свое согласие или 
несогласие по 75 утверждениям. Опреде-
лялись оценки по восьми шкалам: фи-
зическая агрессия; косвенная агрессия; 
раздражение; негативизм; обида; подо-
зрительность; вербальная агрессия; чув-
ство вины [26].

«Определение уровня конфликто-
устойчивости» (Н.П. Фетискин и др.): 
10 пар полярных суждений относитель-
но поведения в ситуациях спора оцени-
вались по 5-балльной шкале; определял-
ся уровень устойчивости к конфликтам: 

высокий, средний, низкий (конфликт-
ность) и очень низкий (выраженная кон-
фликтность).

Результаты использования методи-
ки описаны в статьях [11; 12; 22; 25; 26]. 
Наивысшие баллы по опроснику соот-
ветствуют конфликтоизбеганию («укло-
няюсь от спора», «уступаю в споре»), 
а самые низкие баллы соответствуют 
конфликтостремлению («рвусь в спор», 
«легко завожусь»), и только средние 
баллы определяют конфликтоустойчи-
вость. В качестве групп были выделены 
респонденты с высоким, средним и низ-
ким уровнями конфликтоустойчивости 
по тесту. Дисперсионный анализ выявил 
статистические различия трех групп 
(N = 205, F = 38,57, p < 0,000), что позво-
лило обосновать возможность диагно-
стики трех форм поведения:

— конфликтоизбегание, боязнь 
конфликтов, предпочтение стратегии 
избегания и приспособления — 40—
50 баллов;

— конфликтоустойчивость, ориен-
тация личности на сотрудничество или 
компромисс в решении противоречий, 
понимание, что конфликт имеет и кон-
структивные функции — 30—39 баллов;

— конфликтостремление, ориентация 
на соперничество — 20—29 баллов.

Методы математико-статистиче-
ской обработки данных.

Распределение измеряемых перемен-
ных удовлетворяет проверке на нормаль-
ность по критерию Колмогорова-Смир-
нова (р > 0,05) и другим, что позволило 
применить методы факторного анализа. 
Эксплораторный факторный анализ 
(ЭФА) был применен для снижения 
размерности входных переменных. Кон-
фирматорный факторный анализ (КФА) 
использовался для построения уточнен-
ной факторной модели. Моделирование 
структурными уравнениями позволило 



99

Эмпирические исследования

объединить результаты факторного и 
регрессионного анализов и представить 
итоговую структурную модель предикто-
ров конфликтоустойчивости. Для обра-
ботки данных применялись программы 
SPSS Statistics и AMOS 22.0.

Результаты
Количество конфликтов: 46% студен-

тов имеют в месяц 1 и менее конфликтов, 
47% — 2—5 конфликтов, 7% — 6 и более 
конфликтов, от 35 до 50% конфликтов 
происходят в учебной группе.

Причины конфликтов:
— недопонимание между одногруп-

пниками, разногласия, разные мнения, 
восприятие ситуации, двусмысленные 
фразы, неудачные шутки — 22%;

— особенности характеров и темпе-
раментов — агрессивность, грубость, 
эгоизм, борьба за лидерство, демонстра-
тивность, повышенная инициативность, 
низкий уровень ответственности, чрез-
мерная активность, наглость, импуль-
сивность, навязчивость, надменность, 
мнительность, невнимательность, тре-
вожность — 14%;

— полярные мнения, нетерпимость к 
другой точке зрения, столкновение цен-
ностных ориентаций и мировоззрений, 
различная мотивация обучения — 8%;

— неумение работать в группе, рас-
пределение обязанностей, затянутость 
обсуждений, борьба за статус и влия-
ние — 12%;

— отсутствие переговорных компе-
тенций, чувства такта, эмпатии, личные 
столкновения — 6%;

— организация учебного процесса: 
поведение преподавателей, отношение к 
преподавателю и борьба за его внимание, 
температура и проветривание в аудито-
рии, распределение учебников, искаже-
ние информации при передаче заданий 
преподавателя — 11%.

Различия между юношами и девуш-
ками. Показатели переживаемого стрес-
са, эмпатии, чувства вины и конфлик-
тоустойчивости у девушек выше, чем у 
юношей. У юношей больше, чем у деву-
шек, выражены показатели ассертивно-
сти, вербальной и физической агрессии 
(t-критерий, 0,05 > р > 0,001).

Возрастные различия. Дисперсион-
ный анализ показателей групп 17—19 лет, 
20—22 года, 23—27 лет обнаружил сни-
жение уровня переживаемого стресса, 
возрастание показателей ассертивности 
и косвенной агрессии (0,05 > р > 0,01). 
Других значимых возрастных различий 
обнаружено не было.

Различия выраженности стресса, ас-
сертивности и конфликтоустойчивости 
у студентов бакалавриата и магистра-
туры. У студентов магистратуры по 
сравнению с бакалаврами меньше выра-
жен уровень переживаемого стресса, бо-
лее высокий показатель ассертивности, 
а также показатель конфликтоустойчи-
вости (t-критерий; 0,05 > р > 0,01). По 
остальным показателям статистических 
различий не обнаружено.

Определение факторов конфликтоу-
стойчивости посредством факторного 
анализа: ЭФА и КФА. Для факториза-
ции входных переменных использовал-
ся метод максимального правдоподобия 
с показателями: КМО = 0,752; крите-
рий Бартлетта — хи-квадрат = 687,7 при 
р < 0,001 и выделено три фактора с 
полнотой факторизации 55%. В связи 
с наличием переменных в разных фак-
торах был проведен конфирматорный 
факторный анализ (КФА) и получена 
факторная модель с критериями со-
гласия: хи-квадрат = 27,836; df = 21; 
р = 0,145; CMIN/df = 1,326; GFI = 0,974; 
AGFI = 0,933; СFI = 0,99; RMSEA = 0,04, 
которая позволяет дать описание факто-
ров и их интерпретацию.
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Фактор 1 объединил стресс, раздра-
жение (вспыльчивость, грубость), враж-
дебность как интеграцию обиды и подо-
зрительности (недоверия, осторожности 
по отношению к людям, опасения, что 
они могут нанести вред), объясняет 22% 
дисперсии. Этот фактор можно назвать 
«Паранойяльность» — склонность усма-
тривать у окружающих людей агрессив-
ные проявления без достаточных на то 
оснований, повышенная подозритель-
ность и болезненная обидчивость, вле-
кущие за собой психологическую напря-
женность и раздражительность.

Фактор 2 объединил раздражение, не-
гативизм (протестность), физическую, 
вербальную и косвенные формы агрес-
сии, объясняет 21% дисперсии. Этот 
фактор можно назвать «Агрессия» — 
предрасположенность к поведению, про-
тиворечащему нормам сосуществования 
людей, направленному на причинение 
физического и/или морального вреда 
окружающим.

Фактор 3 объединил эмпатию, вину (ау-
тоагрессию) и склонность к зависимому по-
ведению (ассертивность с отрицательным 
знаком), объясняет 12% дисперсии. Этот 
фактор можно назвать «Терпимость» — 
способность к сопереживанию и стремле-
ние понять причины чужого поведения, 
уступчивость и жертвование своими инте-
ресами, внутренняя напряженность в связи 
с регулярным отказом от своих интересов в 
пользу окружающих.

Построение структурной модели 
диспозиционных предикторов конфлик-
тоустойчивости. Структурная модель 
конфликтоустойчивости получена в 
программной среде AMOS (Analysis of 
Moment Structures) с критериями со-
гласия: хи-квадрат = 41,685; df = 30; 
р = 0,076; RMSEA = 0,044, что подтверж-
дает состоятельность модели и возмож-
ность ее интерпретации.

Модель представлена на рис. 1. Слева 
направо показаны: входные переменные 
(прямоугольники); факторы, выделен-
ные в результате КФА (овалы); выходная 
переменная — конфликтоустойчивость 
(прямоугольник с коэффициентом 0,55, 
показывающим, что выделенные факто-
ры суммарно объясняют 55% дисперсии 
влияния на конфликтоустойчивость). 
Односторонние стрелки с числовыми 
значениями регрессионных коэффици-
ентов β (стандартизированные бета) опи-
сывают прямые эффекты (direct effects), 
отражающие вклад каждого фактора в 
дисперсию конфликтоустойчивости.

Переменные «враждебность», 
«стресс», «раздражение» образуют фак-
тор «Паранойяльность» с отрицатель-
ным вкладом влияния на конфликто-
устойчивость (β = –0,52). Переменные 
«физическая агрессия», «вербальная 
агрессия», «косвенная агрессия», «нега-
тивизм» и «раздражение» образуют фак-
тор «Агрессия» с отрицательным вкла-
дом влияния на конфликтоустойчивость 
(β = –0,38). Переменные «эмпатия», 
«аутоагрессия», «зависимое поведе-
ние» (–ассертивность) образуют фактор 
«Терпимость» с положительным вкла-
дом влияния на конфликтоустойчивость 
(β = 0,51). Значимость влияния каждого 
из данных факторов статистически до-
стоверна, р < 0,001. Знак регрессионных 
коэффициентов показывает, что фак-
торы «Паранойяльность» и «Агрессия» 
отрицательно связаны с конфликтоу-
стойчивостью, а фактор «Терпимость» — 
положительно.

Модель также показывает взаимное 
влияние выделенных факторов. Сильная 
положительная связь (0,51) обнаружена 
между факторами «Паранойяльность» 
и «Агрессия», а также между фактора-
ми «Паранойяльность» и «Терпимость». 
Фактор «Паранойяльность» значимо 



101

Эмпирические исследования

коррелирует с фактором «Агрессия», 
что может быть объяснено вкладом об-
щей переменной «раздражение», а также 
взаимосвязями враждебности и негати-
визма; раздражения и косвенной агрес-
сии. Фактор «Паранойяльность» также 
значимо коррелирует с фактором «Тер-
пимость», что может быть объяснено от-
рицательной взаимосвязью переменных 
«ассертивность» и «стресс», а также пе-
ременных «эмпатия» и «враждебность». 
Также присутствует небольшая отрица-
тельная взаимосвязь факторов «Агрес-
сия» и «Терпимость».

Обсуждение результатов
Результаты исследования показали, 

что конфликтоустойчивость не развива-
ется сама по себе в процессе взросления 

человека, а скорее является результатом 
позитивного анализа конфликтных ситу-
аций. Этим можно объяснить отсутствие 
влияния фактора возраста на конфликто-
устойчивость и в то же время различие в 
выраженности конфликтоустойчивости у 
студентов бакалавриата и магистратуры.

Конфликтоустойчивость — это слож-
ный конструкт, находящийся под влия-
нием трех групп главных предикторов, 
которые можно объединить в факторы 
«Паранойяльность», «Агрессия» и «Тер-
пимость», суммарно объясняющих 55% 
дисперсии, что говорит о возможности 
влияния на конфликтоустойчивость 
других характеристик, например, ситу-
ационных и личностных детерминант, 
связанных с восприятием межкультур-
ного контекста ситуации [4].

Рис. 1. Структурная модель предикторов конфликтоустойчивости: e1—e11 — названия 
входных и выходной (конфликтоустойчивость) переменных; рядом с односторонними 

стрелками указаны значения β — стандартизованных коэффициентов регрессии, 
позволяющих оценить величину вклада влияния переменной в направлении стрелки; 

двусторонние стрелки с коэффициентами отражают взаимную корреляцию пар переменных
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Диспозиции, объединенные факто-
ром «Агрессия», — вербальная, косвен-
ная, физическая формы агрессии, а также 
негативизм; диспозиции, объединенные 
фактором «Паранойяльность», — уро-
вень переживаемого стресса, враждеб-
ность, раздражительность совместно 
способствуют поведению конфликто-
стремления, что полностью соответству-
ет теоретическим предпосылкам.

Сравнивая эти две группы предикто-
ров, можно отметить, что диспозиции 
фактора «Паранойяльность» отражают 
наличие внутреннего конфликта как по-
тенциала конфликтного поведения, тогда 
как диспозиции фактора «Агрессия» отра-
жают готовность к его прямой реализации.

Влияние диспозиций внутреннего по-
тенциала конфликта (фактор «Параной-
яльность») выражается коэффициен-
том регрессии β = –0,52, что превышает 
влияние диспозиций прямой агрессии 
(β = –0,38). Возможно, это отражает 
стремление респондентов-студентов сме-
щать самооценки своих диспозиций в 
сторону социальной желательности. 
Агрессия порицается как обществом, так 
и культурой вуза, тогда как при пере-
живании стресса и негативных чувств к 
коллеге внешняя атрибуция более изви-
нительна и может быть приписана влия-
нию факторов ситуации.

В аспекте профилактики конфликтов 
различия коэффициентов регрессии по-
зволяют предположить, что только при 
превышении порога стрессоустойчиво-
сти у субъекта начинает реализовываться 
внешняя агрессия, сначала в косвенной и 
вербальной, а затем и в физической фор-
мах. Соответственно, профилактика, на-
правленная на снижение конфликтности, 
должна прежде всего предусматривать 
снижение уровня переживаемого стресса.

Более сложной является интерпре-
тация влияния предикторов, объеди-

ненных в факторе «Терпимость», в ко-
торый вошли эмпатия, ассертивность 
и вина. Эмпатия является качеством, 
способствующим профилактике и уре-
гулированию конфликта. В нашей мо-
дели эмпатия отрицательно связана с 
враждебностью (β = –0,57), но также 
и позитивно, хотя и незначительно, с 
косвенной агрессией (β = 0,22). Иссле-
дование студентов медвузов показало 
высокую связь конфликтоустойчи-
вости и принятия других [5]. На наш 
взгляд, позитивная связь эмпатии с 
косвенной агрессией показывает, что 
эмпатия, как и принятие других, позво-
ляет отрефлексировать, понять и вы-
разить отрицательную оценку другого 
наиболее неагрессивным способом и 
при этом не накапливать агрессивные 
чувства в себе.

Подобной амбивалентностью обла-
дает и ассертивность. Ассертивность как 
установка на открытое выражение чувств 
и интересов отрицательно связана с уров-
нем стресса, переживаемого субъектом, 
что видно на диаграмме (β = –0,35). Это 
подтверждает позитивную функцию 
ассертивности, связанную с открытым 
высказыванием своих чувств, как пози-
тивных, так и негативных. В то же время 
ассертивность, хотя и незначительно, свя-
зана с вербальной агрессией (β = 0,22), т.е. 
может использоваться для защиты своих 
интересов в вербальной форме. Поэтому 
«Терпимость» как фактор конфликтоу-
стойчивости включает ассертивность со 
знаком минус (β = –0,63), т.е. «Терпи-
мость» фактически основывается не на 
ассертивном, а на противоположном ему 
зависимом поведении.

В фактор «Терпимость» также с высо-
ким влиянием входит переменная «вина» 
(β = 0,70), которую можно интерпретиро-
вать как аутоагрессию, перенаправлен-
ную с партнера на себя, что, безусловно, 
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можно рассматривать как предиктор 
конфликтоизбегания, т.е. неконструк-
тивного поведения в конфликте.

Характер влияния позволяет гово-
рить о нелинейной зависимости кон-
фликтоустойчивости от выделенных 
факторов. Эта нелинейная зависимость 
выражается в том, что, с одной стороны, 
нарастание влияния факторов «Пара-
нойяльность» и «Агрессия» ожидаемо 
приводит к конфликтостремлению и 
снижению конфликтоустойчивости, 
но, с другой стороны, влияние фактора 
«Терпимость», тормозящего конфлик-
тостремление, с определенного уровня 
приводит к конфликтоизбеганию. Та-
ким образом, совместное влияние фак-
торов «Агрессия», «Паранойяльность» 
и «Терпимость» на конфликтоустойчи-
вость можно описать инвертированной 
V-образной кривой, представленной на 
рис. 2.

На рис. 2 показано, что оптимум кон-
фликтоустойчивого поведения в кон-
кретной ситуации присутствует в слу-
чае сбалансированного влияния всех 
трех факторов. При малых значениях 
факторов «Паранойяльность» и «Агрес-
сия» и одновременно больших значени-
ях фактора «Терпимость» наблюдается 
поведение конфликтоизбегания. Тогда 
как при больших значениях факторов 
«Паранойяльность» и «Агрессия» и од-
новременно малых значениях фактора 
«Терпимость» наблюдается поведение 
конфликтостремления.

Результаты показывают, что кон-
фликтоустойчивое поведение опирается 
на ряд универсальных диспозиций: эм-
патии, ассертивности, стрессоустойчи-
вости и низкой предрасположенности 
к агрессии. Задача формирования кон-
фликтоустойчивости студентов требует 
дальнейшей разработки программ для 

Рис. 2. Инвертированная V-образная кривая конфликтоустойчивости



104

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 1

специалистов помогающих профессий 
или работающих в условиях повышенно-
го стресса [6]. В приеме специалистов с 
позитивным социальным самоопределе-
нием, способных повысить конфликтоу-
стойчивость организаций, заинтересова-
ны службы персонала [24].

Ограничения данного исследования. 
Выборка исследования не является рав-
номерной по соотношению женского и 
мужского пола: 156 (76%) девушек и 49 
(24%) юношей, что могло отразиться на 
факторизации переменных: стресса, эм-
патии, агрессивности и ассертивности.

Выводы
1. Конфликтоустойчивость поведе-

ния (conflict resilience) опирается на дис-
позиции, которые в ситуации конфликта 
помогают организовать поведение таким 
образом, чтобы не допускать эскалации 
конфликта и ассертивно отстаивать свои 
интересы.

2. Диспозиции, влияющие на измене-
ние поведения от конфликтостремления 
к конфликтоустойчивости и далее к кон-
фликтоизбеганию, могут быть объедине-
ны в три фактора: «Паранойяльность» 
(враждебность, стресс, раздражение); 
«Агрессия» (негативизм, физическая, 
вербальная, косвенная формы агрессии); 
«Терпимость» (эмпатия, вина, зависимое 
поведение).

3. Диспозиционные предикторы кон-
фликтостремления объединены факто-
ром «Паранойяльность» (переживаемый 
стресс, враждебность, раздражитель-
ность), показывающим уровень скрытого 
конфликтного потенциала, и фактором 
«Агрессия» (негативизм, вербальная, 
косвенная, физическая агрессия), выра-
жающим внешнюю форму конфликтного 
поведения.

4. Диспозиционные предикторы 
конфликтоизбегания объединены фак-

тором «Терпимость» (эмпатия, зависи-
мость и вина).

5. Конфликтоустойчивость по-
ведения в конкретной ситуации вза-
имодействия определяется урав-
новешивающим балансом низкого 
уровня факторов «Паранойяльность» 
и «Агрессия» и высокого уровня фак-
тора «Терпимость». При увеличении 
влияния факторов «Паранойяльность» 
и «Агрессия» возрастает конфликто-
стремление, а увеличение влияния 
фактора «Терпимость» способствует 
конфликтоизбеганию.

6. Конфликтоустойчивость является 
универсальной компетенцией, в основе 
которой лежат стрессоустойчивость, эм-
патия, ассертивная коммуникация, от-
сутствие установки на агрессию как спо-
соба отстаивания своих интересов.

Заключение
Конфликтоустойчивое поведение 

способствует оптимальному социально-
му самоопределению, препятствует пси-
хологическому выгоранию и повышает 
уровень психологического благополучия 
при выполнении учебной и профессио-
нальной деятельности [1]. Полученные 
результаты выделили лишь часть диспо-
зиций конфликтоустойчивости, харак-
терных для взаимодействия в студенче-
ской среде. Увеличение размера выборки 
позволит ввести в модель дополнитель-
ные переменные без ущерба для точно-
сти модели.

Результаты исследования могут быть 
использованы для дальнейшего изуче-
ния структуры и специфики конфлик-
тоустойчивого поведения в микро- и 
макросреде. Это даст возможность соз-
дания научно обоснованных программ 
формирования оптимального уровня 
конфликтоустойчивости для различных 
сфер деятельности.
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Цель. Анализ взаимосвязей представлений о настоящем и будущем страны проживания с 
эмиграционной активностью студенческой молодежи Беларуси, Казахстана и России.

Контекст и актуальность. Изучение представлений о стране проживания как предикторов 
эмиграционной активности студентов может повысить эффективность молодежной полити-
ки в сфере сохранения ценного человеческого капитала на уровне стран.

Дизайн исследования. С помощью множественного регрессионного анализа результатов 
онлайн-опроса, проведенного в январе-апреле 2021 г., определены особенности взаимосвязей 
представлений о настоящем и будущем стран проживания с эмиграционной активностью мо-
лодежи трех государств.

Участники. Студенты университетов, являющиеся гражданами Беларуси (208 человек), 
Казахстана (200) и России (250), в возрасте от 18 до 25 лет.

Методы (инструменты). Исследовательская анкета включала 6 разработанных на основе 
теории планируемого поведения А. Айзена утверждений для изучения эмиграционных намерений 
и поведения по их реализации, а также 2 набора характеристик из методики «Временные атти-
тюды» Ж. Нюттена для изучения представлений о настоящем и будущем страны проживания.

Результаты. Факторами эмиграционной активности российской студенческой молодежи вы-
ступают представления о настоящем страны проживания как не длительном, не свободном, значи-
тельном, но скучном, а также представления о будущем России как значительном, но не насыщенном 
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событиями и не новаторском. Белорусская молодежь, нацеленная на эмиграцию, воспринимает на-
стоящее своей страны как связанное с прошлым, не сплоченное, но свое, а будущее страны — как не 
сплоченное и связанное с настоящим Беларуси. Казахстанские студенты, ориентированные на пере-
езд, воспринимают настоящее своей страны как прекрасное, активное, но не близкое, не хаотичное и 
не светлое, а будущее страны — как не свое и не связанное с настоящим Казахстана.

Основные выводы. Существуют различия в связях между представлениями о настоящем и 
будущем страны проживания и эмиграционной активностью молодежи Беларуси, Казахстана 
и России. Эффективная реализация молодежной политики в сфере сохранения ценного человече-
ского капитала на уровне стран требует учета социокультурного контекста, в котором фор-
мируются данные взаимосвязи.

Ключевые слова: эмиграционная активность, эмиграционное намерение, эмиграционное по-
ведение, факторы эмиграционной активности, представления о настоящем страны, представ-
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Введение
Молодежь как ценный ресурс
общества: риски эмиграционной
мобильности
Профилактика эмиграционного оттока 

населения требует изучения эмиграцион-
ных намерений прежде всего молодежи, 
так как на уровне общества эмиграционные 
намерения молодежи являются предикто-
рами популяционной динамики. В совре-
менную эпоху цифровой глобализации 
чаще обращается к эмиграции как средству 
достижения значимых целей именно обра-
зованная молодежь [31], особенно на этапе 
поиска работы и трудоустройства, в про-

цессе обучения и/или сразу после получе-
ния диплома [25]. В то же время качество 
образования, состояние здоровья, ценно-
сти и цели молодежи страны в настоящем 
во многом определяют качество и уровень 
жизни в данной стране в будущем. То есть 
молодежь является ценным ресурсом лю-
бого общества. А молодые люди, прояв-
ляющие эмиграционную активность, как 
правило, являются особенно ценным соци-
альным капиталом: не случайно тема эми-
грационной активности молодежи часто 
обсуждается в сочетании с такими темами, 
как «утечка умов» [18] и «утечка счастья» 
[26]. Сохранить молодежь на уровне стра-

Research design. Using multiple regression analysis, the results of the January-April 2021 online 
survey identified the specifics of the relationships between perceptions of the present and future of the 
residence country and emigration activity of young people in three countries.

Participants. University students are citizens of Belarus (208 people), Kazakhstan (200) and Rus-
sia (250) aged 18 to 25 years.

Measurements. Research questionnaire included 6 statements, based on the theory of planned be-
havior, developed by I. Ajzen, for studying emigration intentions and behavior in their realization, as well 
as two sets of characteristics from “Scale of temporary attitudes” by J. Nutten for studying the present 
and future of the country of residence.

Results. Factors of emigration activity of Russian student youth are perceptions of the present of 
their residence country as not long-lasting, not free, significant, but boring, as well as perceptions of fu-
ture in Russia as significant, but not eventful and not innovative. Belarusian emigration-oriented youth 
perceive their country’s present as related to the past, not cohesive, but their own, and the country’s fu-
ture as not cohesive and related to Belarus’ present. Kazakhstani emigration-oriented students perceive 
the present of their country as beautiful, active, but not close, not chaotic and not bright, and the future 
as not their own and not related to the present of Kazakhstan.

Conclusions. There are differences in the relationships between perceptions of the present and fu-
ture of the residence country and emigration activity of young people in Belarus, Kazakhstan and Rus-
sia. The effective implementation of youth policy to preserve valuable human capital at the country level 
requires considering the social and cultural context in which these relationships are formed.

Keywords: emigration activity, emigration intention, emigration behavior, factors of emigration 
activity, representations about the country’s present, representations about the country’s future, student 
youth, cross-cultural analysis.
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ны можно, поняв, что именно выталкивает 
ее из страны и/или притягивает за рубе-
жом [24]. Поэтому молодежная политика, 
ориентированная на эффективную реали-
зацию потенциала молодого поколения и 
его сохранение на уровне страны, должна 
помимо прочего учитывать интересы, пред-
ставления и ожидания самой молодежи. Не 
случайно значимость взаимодействия мо-
лодежи и органов власти при реализации 
молодежной политики отражена в «Осно-
вах государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года» [15]. Согласно данному докумен-
ту «признание молодежи равноправным 
партнером в формировании и реализации 
государственной молодежной политики» 
является одним из основных принципов 
ее реализации [15, с. 5], а одной из приори-
тетных задач является «интенсификация 
механизмов обратной связи между государ-
ственными структурами, общественными 
объединениями и молодежью» [15, с. 11]. То 
есть речь идет о важности и необходимости 
слушать и слышать молодежь, понимать ее 
поколенческие [17], культурологические и 
социально-психологические особенности 
[9]. Классические линии жизненного пути 
и профессионального развития становятся 
все менее актуальными для современной 
молодежи России, которая социализиру-
ется в условиях поливариативности жиз-
ненных стилей, выборов и стратегий и яв-
ляется особенно мобильной и адаптивной к 
изменяющемуся социальному контексту [7; 
17]. Современная студенческая молодежь 
(не только в России, но и в других странах) 
все больше склонна к гибкости при вос-
приятии и оценке социального мира, при-
знает сложность и противоречивость чело-
веческого поведения, отмечает ценность и 
продуктивность собственной активности 
в достижении значимых результатов [12]. 
На этом фоне дополнительными факто-
рами, стимулирующими эмиграционную 

мобильность российской молодежи, могут 
являться проблемы и противоречия в реа-
лизации государственной молодежной по-
литики в стране на разных уровнях управ-
ления [14]. Как отмечают Е.Л. Омельченко 
и И.В. Лисовская, анализируя результаты 
30-и интервью с экспертами в области мо-
лодежной политики России, существуют 
различия и противоречия в понимании и 
прочтении чиновниками молодежной по-
литики государства, что обусловлено в том 
числе различиями в отношении к молоде-
жи: как к ресурсу, объекту или значимому 
агенту/субъекту/активному участнику со-
циальных изменений [14]. И одним из клю-
чевых дискуссионных вопросов в данном 
случае является прочтение и понимание 
государственными служащими смысла и 
практик патриотического воспитания, ко-
торое является важнейшим фактором про-
филактики эмиграционной активности мо-
лодежи. В контексте всего вышесказанного 
особенно актуальным становится изучение 
представлений молодежи о настоящем и 
будущем страны проживания как фактора 
ее эмиграционной активности.

Представления о стране
проживания как фактор
эмиграционной активности
молодежи
Значимым фактором формирования 

эмиграционных намерений молодежи мо-
гут выступать образы настоящего и буду-
щего страны проживания, в которых со-
четаются как реальные характеристики 
социальной, политической, экономической 
жизни в стране, так и система отношений, 
проекций, ожиданий ее молодых граждан 
как субъектов восприятия [3]. Система от-
ношений личности к стране, выраженная 
в субъективных образах прошлого, насто-
ящего и будущего, играет важную роль в 
формировании приверженности стране и 
сдерживании эмиграционной активности 
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[19]. Степень принятия настоящего сво-
ей страны и ожидания от будущего могут 
влиять на выбор типа эмиграции: времен-
ная миграция или переезд навсегда [29]. 
Представления молодежи о стране прожи-
вания могут отличаться субъективизмом, 
категоричностью, противоречивостью и 
базироваться на стереотипах [20], однако, 
важным является то, что в субъективных 
образах настоящего и будущего страны от-
ражаются наиболее важные интересы, цели 
и ожидания молодежи, а также представле-
ния о возможности их реализации в стране 
[6]. Молодежь имеет свои представления 
о векторе развития государства и соотно-
сит эти представления с существующей 
реальностью [4]. От этих оценок и прогно-
зов, наличия или отсутствия ощущения 
сопричастности происходящему в стране 
может зависеть желание или нежелание 
развиваться и строить свою жизнь в ней. 
Отсутствие веры в успех своей страны, вос-
приятие ее как чужой могут стимулировать 
молодежь к выбору альтернативных стран 
для проживания. Особую значимость здесь 
имеют представления молодежи о будущем 
страны, так как они координируют форми-
рование жизненной стратегии личности. 
Молодые люди соотносят перспективы 
развития государства с собственными жиз-
ненными планами, оценивают возможно-
сти самореализации в стране. Позитивные 
ожидания от будущего и оптимистичное 
его восприятие дают мощный потенциал 
для развития и способны снижать эми-
грационные интенции [2]. Таким образом, 
существующие исследования свидетель-
ствуют о том, что представления о стране 
проживания могут выступать значимыми 
факторами выраженности и особенностей 
эмиграционной активности молодежи. Од-
нако эффективность государственной по-
литики в сфере сохранения молодежи как 
ценного человеческого капитала на уровне 
страны, с одной стороны, требует определе-

ния и учета конкретных компонентов (и/
или их совокупности) образов настоящего 
и будущего страны проживания, наиболее 
значимых с точки зрения формирования 
эмиграционной активности молодежи, а с 
другой стороны, регулярного мониторинга 
представлений молодежи о стране прожи-
вания с учетом текущего социокультурно-
го контекста, в котором эти представления 
формируются. Эффективному решению 
данных задач может способствовать про-
ведение кросс-культурного анализа пред-
ставлений молодежи разных стран о насто-
ящем и будущем государств, в которых они 
проживают, во взаимосвязи с их эмиграци-
онными интенциями. Именно социокуль-
турный подход позволит лучше понять 
риски и факторы эмиграционной мобиль-
ности современной российской молоде-
жи, поможет определить, какие стороны 
и особенности жизни в стране на данный 
момент вступают в противоречие с жела-
ниями и потребностями молодых людей, 
стимулируя их к переезду за границу.

Целью данного исследования стал 
кросс-культурный анализ связей пред-
ставлений о настоящем и будущем страны 
проживания с эмиграционной активно-
стью студенческой молодежи. Для сбора 
данных были выбраны три страны: Рос-
сия, Беларусь и Казахстан. В исследова-
нии приняли участие студенты универси-
тетов (от 18 до 25 лет) — граждане стран 
постсоветского пространства с общими 
историей и языком, стран, сохранивших 
тесные экономические и культурные свя-
зи и характеризующихся схожими линия-
ми молодежной политики [1; 10; 28]. Для 
всех трех государств проблема сохранения 
молодежи является актуальной и требует 
решения. За период с 2010 по 2021 годы 
в рассматриваемых странах значительно 
снизилась доля молодежи от 15 до 29 лет 
в общей численности населения: с 22,7% 
до 16,0% в России, с 27,8% до 20,5% в Ка-
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захстане и с 22,6% до 16,0% в Беларуси 
[10, с. 23—24], что обусловлено в том чис-
ле и ростом международной мобильности 
молодежи. В 2019 году, по данным Стат-
комитета СНГ, из России эмигрирова-
ли 401 тыс. человек, из которых 138 тыс. 
человек (34,4%) пришлось на молодежь 
в возрасте от 15 до 29 лет; из Беларуси 
уехали 26 тыс. человек (9,4 тыс. человек 
(36,2%) из которых — это молодежь от 15 
до 29 лет), из Казахстана — 39,8 тыс. чело-
век (9,4 тыс. молодых людей от 15 до 29 лет 
(24,0%)) [10]. Таким образом, результаты 
данного исследования могут быть полезны 
и использованы специалистами по моло-
дежной политике всех трех стран.

Поставлены два исследовательских 
вопроса:

1. Какие представления о настоящем 
и будущем страны проживания связаны 
с эмиграционными намерениями и по-
ведением по реализации этих намерений 
у современной студенческой молодежи 
Беларуси, Казахстана и России?

2. Существуют ли различия в данных 
связях у студенческой молодежи трех 
стран и в чем они проявляются?

Метод
Процедура сбора данных
Анонимный онлайн-опрос был ор-

ганизован на платформе anketolog.ru с 
января по апрель 2021 года. Ссылка на 
онлайн-анкету распространялась среди 
потенциальных респондентов препо-
давателями, сотрудниками и студента-
ми университетов трех стран. Участие в 
опросе было добровольным, вознаграж-
дение за участие не предусматривалось.

Выборка исследования
Выборку исследования составили 

658 русскоговорящих студентов универси-
тетов: 208 граждан Беларуси (25% юношей, 
средний возраст — 19,8 лет), 200 граждан 

Казахстана (26% юношей, средний воз-
раст — 20,5 лет) и 250 россиян (25% юно-
шей, средний возраст — 20,0 лет) в возрасте 
от 18 до 25 лет. Среди российских респон-
дентов 87% отнесли себя к русским, среди 
казахстанских — 54% к казахам, а среди 
белорусских респондентов 94% иденти-
фицировали себя как белорусы. В онлайн-
опросе приняли участие студенты гумани-
тарного, технического и экономического 
направлений обучения из белорусских ву-
зов Витебска, Гродно и Минска, из казах-
станских вузов Нур-Султана, Павлодара, 
Усть-Каменогорска и из российских вузов 
Москвы, Омска, Пензы, Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Хабаровска.

Методики исследования
Измерение эмиграционных намерений
и поведения по их реализации
Оценка выраженности эмиграцион-

ных намерений и поведения по их реали-
зации осуществлялась на основе теории 
планируемого поведения А. Айзена [22]. 
С учетом основных принципов конструи-
рования методик в рамках теории плани-
руемого поведения [21] были разработаны 
6 утверждений с 6-балльной шкалой отве-
тов (от 1 — «абсолютно не согласен» до 6 — 
«абсолютно согласен»). Три утверждения 
были направлены на оценку выраженно-
сти эмиграционного намерения («я хочу 
в ближайшие 5 лет переехать жить в дру-
гую страну»; «я планирую в ближайшие 
5 лет переехать жить в другую страну»; 
«я готов(а) в ближайшие 5 лет переехать 
за границу») и три — на оценку выражен-
ности поведения по реализации этого на-
мерения («я уже активно разрабатываю 
план действий для переезда за границу»; 
«в настоящее время я стараюсь получить 
как можно больше информации из разных 
источников о стране предполагаемого пе-
реезда»; «я уже активно взаимодействую с 
теми, кто может помочь мне переехать за 
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границу»). Проводился подсчет средних 
значений по трем утверждениям в каждом 
случае. Показатели α-Кронбаха по шкалам 
«эмиграционное намерение» и «поведение 
по реализации эмиграционного намере-
ния» следующие: 0,90/0,86 (Беларусь); 
0,91/0,89 (Казахстан); 0,88/0,87 (Россия).

Оценка образов настоящего
и будущего страны проживания
(Беларуси/Казахстана/России)
Респондентам предлагалось оценить 

свое отношение к настоящему и будуще-
му страны проживания в соответствии 
с методикой «Временные аттитюды» 
Ж. Нюттена (в модификации Т.А. Нести-
ка) [13]. Для оценки образов настоящего 
и будущего страны проживания предъяв-
лялись 2 идентичных списка из 24-х при-
лагательных. Респонденты присваивали 
каждой характеристике балл от 1 до 7 в 
зависимости от того, насколько точно, по 
их мнению, каждое прилагательное опи-
сывает настоящее и будущее их страны.

Измерение контрольных переменных
Респонденты указывали свой пол, воз-

раст, гражданство, материальное положе-
ние, иностранные языки, которыми они 
владеют, частоту выездов за границу, а 
также количество знакомых, друзей и род-
ственников за границей, к которым они 
могли бы в случае необходимости обра-
титься за помощью. В качестве контроль-
ных переменных, связанных с пандемией 
как значимым контекстом сбора данных, 
оценивались выраженность страха перед 
COVID-19 и объективная дистанция с 
данным заболеванием. Страх перед коро-
навирусной инфекцией измерялся с по-
мощью Шкалы страха COVID-19 (FCV-
19S) [23; 30]. Для измерения объективной 
дистанции с COVID-19 был использован 
вопрос «Болели ли (или болеете/болеют 
сейчас) Вы, Ваши родные, знакомые ко-

ронавирусом?» с четырьмя вариантами 
ответа (дистанция с COVID-19 кодиро-
валась в соответствии с ближайшей отме-
ченной дистанцией с заболеванием).

Обработка данных
Для обработки данных использовалась 

программа IBM SPSS Statistics 23. Были 
проанализированы описательные стати-
стики, надежность и согласованность шкал 
(α-Кронбаха), различия по t-критерию 
Стьюдента, проведен множественный ре-
грессионный анализ. В качестве зависи-
мых переменных выступили эмиграцион-
ное намерение и поведение по реализации 
эмиграционного намерения. Независимы-
ми переменными выступили характери-
стики, отражающие содержание образов 
настоящего и будущего стран проживания, 
а также контрольные переменные.

Результаты
Согласно полученным данным, у 

российских студентов эмиграционные 
намерения, так же как и поведение по 
реализации этих намерений, выражены 
в меньшей степени, чем у белорусских и 
казахстанских студентов (табл. 1).

У студентов трех групп не обнаруже-
но статистически значимых различий в 
оценке настоящего своих стран по двум 
характеристикам: «скучное» и «незначи-
тельное» (табл. 2).

При этом, согласно полученным резуль-
татам, студенты из Беларуси, Казахстана и 
России скорее не склонны оценивать на-
стоящее своих стран как незначительное 
(показатели по данному параметру ниже 
3,41 в трех выборках), но тяготеют к оцен-
ке настоящего своих стран как скучного 
(показатели выше 3,53). Не обнаружено 
статистически значимых различий в оцен-
ках студентами настоящего своих стран по 
следующим характеристикам: по параме-
тру «активное» у белорусских студентов в 
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Т а б л и ц а  1
Средние значения, стандартные отклонения и различия 

в эмиграционных намерениях и поведении по реализации этих намерений 
у студентов Беларуси, Казахстана и России

Переменные
Белорусские 

студенты
Казахстанские 

студенты
Российские 

студенты
М (SD) М (SD) М (SD)

Эмиграционное намерение 3,26(1,50) р* 3,26(1,61) р* 2,97(1,38) б*, к*

Поведение по реализации эмигра-
ционного намерения

2,56(1,35) р** 2,53(1,45) р* 2,20(1,21) б**, к*

Примечания: р — статистически значимые различия с россиянами; б — статистически значимые 
различия с белорусами; к — статистически значимые различия с казахстанцами; *p ˂ 0,05; **p ˂ 0,01.

Т а б л и ц а  2
Средние значения, стандартные отклонения и различия в представлениях 

о настоящем стран проживания у студентов Беларуси, Казахстана и России

Характеристики оценки 
настоящего страны 

проживания

Представления о настоящем
Беларуси Казахстана России

М (SD) М (SD) М (SD)
Негативные оценки (min = 1, max = 7)

Безнадежное 3,97(1,64) к*, р** 3,65(1,65) б*, р*** 4,48(1,58) б**, к***

Бессмысленное 3,85(1,62) р** 3,62(1,66) р*** 4,25(1,55) б**, к***

Застойное 4,12(1,97) к**, р** 3,54(1,89) б**, р*** 4,73(1,87) б**, к***

Незначительное 3,41(1,67) 3,13(1,62) 3,12(1,56)
Неприятное 4,23 (1,68) к***, р** 3,60(1,65) б***, р*** 4,64(1,55) б**, к***

Скучное 3,53(1,57) 3,56(1,71) 3,70(1,64)
Трудное 4,32(1,90) р*** 4,41(1,76) р*** 5,24(1,48) б***, к***

Хаотичное 4,21(1,80) р** 3,97(1,73) р*** 4,74(1,65) б**, к***

Позитивные и нейтральные оценки (min = 1, max = 7)
Активное 4,40(1,71) 4,63(1,67) р** 4,14(1,75) к**

Безопасное 3,79(1,80) к**, р*** 4,38(1,73) б**, р*** 3,21(1,65) б***, к***

Близкое 4,22(1,64) р* 4,42(1,80) р** 3,86(1,75) б*, к**

Длительное 4,44(1,59) к**, р*** 4,90(1,57) б** 5,00(1,55) б***

Мое 4,20(1,68) к** 4,71(1,68) б**, р*** 3,96(1,73) к***

Насыщенное событиями 4,60(1,76) к*, р*** 4,94(1,66) б* 5,15(1,58) б***

Новаторское 3,99(1,77) р*** 3,88(1,75) р*** 3,08(1,67) б***, к***

Определенное 3,88(1,86) к*, р*** 4,29(1,79) б*, р*** 3,22(1,70) б***, к***

Прекрасное 4,00(1,56) к***, р* 4,66(1,51) б***, р*** 3,69(1,43) б*, к***

Светлое 3,81(1,66) к*** 4,64(1,65) б***, р*** 3,51(1,62) к***

Свободное 3,69(1,98) к***, р*** 4,39(1,95) б***, р*** 3,01(1,80) б***, к***

Связанное с будущим страны 4,36(1,96) к** 4,97(1,65) б** 4,65(1,85)
Связанное с прошлым страны 4,56(1,80) р*** 4,67(1,88) р*** 5,30(1,66) б***, к***
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сравнении с казахстанцами и россиянами; 
по параметру «связанное с будущим стра-
ны» у российских студентов в сравнении 
с казахстанцами и белорусами; по пара-
метрам «длительное» и «насыщенное со-
бытиями» у российских и казахстанских 
студентов; по параметрам «мое» и «свет-
лое» у белорусов и россиян; по параметрам 
«бессмысленное», «близкое» и «новатор-
ское» у белорусов и казахстанцев. В целом 
студенты из Беларуси и Казахстана проде-
монстрировали меньше различий в оценке 
настоящего стран проживания (статисти-
чески значимые различия обнаружены 
по 15-и параметрам), нежели студенты из 
Беларуси и России (различия по 18-и па-
раметрам) и из Казахстана и России (раз-
личия по 19-и параметрам).

Российские студенты рассматривают 
настоящее своей страны (России) как бо-
лее безнадежное, бессмысленное, застойное, 
неприятное, трудное и хаотичное и в боль-
шей степени связанное с прошлым страны в 
сравнении с белорусскими и казахстански-
ми студентами, у которых данные харак-
теристики при оценке настоящего своих 
стран (Беларуси и Казахстана) выражены 
в меньшей степени. Наряду с этим россий-
ская молодежь оценивает настоящее России 
как менее безопасное, близкое, новаторское, 
определенное, прекрасное, свободное, спло-

ченное, стабильное и успешное, нежели сту-
денты Беларуси и Казахстана при оценке 
настоящего своих стран. Настоящее России 
ее молодыми гражданами воспринимается 
также как более длительное и насыщенное 
событиями, чем настоящее Беларуси бе-
лорусской молодежью, но при этом менее 
активное и светлое, чем настоящее Казах-
стана по оценкам казахстанских студентов. 
Сравнительный анализ образов настоящего 
Беларуси и Казахстана позволяет сделать 
вывод о том, что белорусские студенты вос-
принимают настоящее своей страны как бо-
лее безнадежное, неприятное и застойное, а 
также менее безопасное, длительное, насы-
щенное событиями, определенное, прекрас-
ное, светлое, свободное, сплоченное, стабиль-
ное, успешное и в меньшей степени связанное 
с будущим страны, нежели казахстанцы при 
оценке настоящего Казахстана. Отдельное 
внимание стоит уделить такому параметру 
оценки настоящего страны проживания, 
как «мое», отражающему степень сопри-
частности молодежи событиям в стране. Со-
гласно полученным результатам, в большей 
степени данный параметр выражен у казах-
станских студентов, нежели у белорусов и 
россиян. Стоит также обратить внимание 
на следующее: только при оценке настояще-
го России по отдельным параметрам (дли-
тельное, насыщенное событиями, трудное, 

Характеристики оценки 
настоящего страны 

проживания

Представления о настоящем
Беларуси Казахстана России

М (SD) М (SD) М (SD)
Сплоченное 3,46(1,82) к***, р** 4,55(1,74) б***, р*** 2,94(1,64) б**, к***

Стабильное 3,83(1,98) к**, р* 4,45(1,83) б**, р*** 3,37(1,87) б*, к***

Успешное 4,01(1,69) к**, р*** 4,48(1,56) б**, р*** 3,48(1,48) б***, к***

Примечания: в таблице характеристики сгруппированы в 2 категории: (1) имеющие негатив-
ную коннотацию и (2) позитивную и нейтральную коннотацию; в анкете (при предъявлении 
респондентам) характеристики, имеющие разную коннотацию, чередовались между собой; 
б — статистически значимые различия с белорусами, к — статистически значимые различия 
с казахстанцами, р — статистически значимые различия с россиянами; жирным шрифтом вы-
делены наибольшие средние значения (курсивом — наименьшие) по каждой оцениваемой ха-
рактеристике среди студентов трех стран; *p ˂ 0,05; **p ˂ 0,01; ***p ˂ 0,001.
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связанное с прошлым страны) наблюдаются 
средние значения выше 5-и баллов, что мо-
жет свидетельствовать о выраженном кон-
сенсусе соответствующих представлений у 
российской студенческой молодежи.

В оценке будущего своих стран сту-
денты из Беларуси и России продемон-

стрировали меньше различий (статисти-
чески значимые различия обнаружены 
по 7-и параметрам), нежели студенты 
из России и Казахстана (различия по 
18-и параметрам) и из Беларуси и Ка-
захстана (различия по 21-му параметру) 
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Средние значения, стандартные отклонения и различия в представлениях 
о будущем стран проживания у студентов Беларуси, Казахстана и России

Характеристики оценки 
будущего страны проживания

Представления о будущем
Беларуси Казахстана России

М (SD) М (SD) М (SD)
Негативные оценки (min = 1, max = 7)

Безнадежное 3,62(1,57) к*** 3,02(1,67) б***, р*** 3,80(1,82) к***

Бессмысленное 3,51(1,63) к** 2,97(1,69) б**, р*** 3,73(1,78) к***

Застойное 3,63(1,82) к*** 2,90(1,83) б***, р*** 3,51(1,97) к***

Незначительное 3,44(1,59) к**, р** 2,97(1,68) б** 2,98(1,69) б**

Неприятное 3,57(1,53) к** 3,10(1,78) б**, р*** 3,84(1,78) к***

Скучное 3,42(1,58) к** 2,96(1,68) б**, р** 3,41(1,77) к**

Трудное 4,06(1,67) к***, р** 3,40(1,83) б***, р*** 4,54(1,76) б**, к***

Хаотичное 3,84(1,67) 3,52(1,88) р* 3,90(1,80) к*

Позитивные и нейтральные оценки (min = 1, max = 7)
Активное 4,45(1,58) к*** 5,30(1,54) б***, р*** 4,71(1,77) к***

Безопасное 4,31(1,56) к*** 4,94(1,76) б***, р*** 4,06(1,83) к***

Близкое 4,14(1,73) к** 4,73(1,93) б**, р** 4,17(1,93) к**

Длительное 4,47(1,62) к***, р** 5,14(1,67) б*** 5,00(1,70) б**

Мое 4,54(1,70) к* 4,94(1,75) б*, р*** 4,34(1,81) к***

Насыщенное событиями 4,58(1,65) к***, р*** 5,42(1,49) б*** 5,25(1,59) б***

Новаторское 4,12(1,73) р* 4,46(1,83) 4,18(1,93) б*

Определенное 4,23(1,69) к*** 5,00(1,81) б***, р*** 4,09(1,93) к***

Прекрасное 4,38(1,49) к*** 5,05(1,67) б***, р*** 4,27(1,67) к*** 

Светлое 4,33(1,54) к*** 5,13(1,72) б***, р*** 4,26(1,78) к***

Свободное 4,39(1,80) к*** 5,10(1,79) б***, р*** 4,30(1,99) к***

Связанное с настоящим страны 4,38(1,93) к***, р*** 5,10(1,66) б*** 4,97(1,84) б***

Связанное с прошлым страны 4,36(1,84) р* 4,49(1,92) 4,75(1,95) б*

Сплоченное 4,24(1,85) к*** 5,11(1,68) б***, р*** 4,11(1,93) к***

Стабильное 4,45(1,69) к*** 5,10(1,81) б***, р*** 4,22(1,90) к***

Успешное 4,38(1,52) к*** 5,17(1,60) б***, р*** 4,26(1,74) к***

Примечания: в таблице характеристики сгруппированы в 2 категории: (1) имеющие негатив-
ную коннотацию и (2) позитивную и нейтральную коннотацию; в анкете (при предъявлении 
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Молодые россияне представляют бу-
дущее своей страны как более трудное в 
отличие от белорусских и казахстанских 
студентов, у которых выраженность данной 
характеристики при оценке будущего своих 
стран ниже. Это единственный параметр, 
отличающий субъективный студенческий 
образ будущего России одновременно и 
от образа будущего Беларуси, и от образа 
будущего Казахстана, представляемых мо-
лодыми гражданами этих стран. Наряду 
с этим российские студенты конструиру-
ют будущее России как более длительное, 
насыщенное событиями, новаторское, в 
большей степени связанное с настоящим и 
прошлым страны и менее незначительное, 
в сравнении с представлениями белорус-
ских студентов о будущем Беларуси. В то 
же время в сравнении с представлениями 
казахстанской молодежи о будущем Ка-
захстана молодые россияне воспринимают 
будущее России как более безнадежное, 
бессмысленное, застойное, неприятное, 
скучное, хаотичное и менее активное, без-
опасное, близкое, определенное, прекрасное, 
светлое, свободное, сплоченное, стабильное, 
успешное. Маркер сопричастности буду-
щему страны (характеристика «мое») в 
большей степени выражен у казахстанских 
студентов при оценке будущего Казахстана, 
нежели у российских студентов при оценке 
будущего России.

Сравнительный анализ образов будуще-
го Беларуси и Казахстана свидетельствует 
о том, что белорусские студенты воспри-
нимают будущее своей страны как более 
безнадежное, бессмысленное, застойное, не-
значительное, неприятное, скучное, труд-
ное, а также менее активное, безопасное, 
близкое, длительное, насыщенное события-

ми, определенное, прекрасное, светлое, сво-
бодное, сплоченное, стабильное, успешное и 
в меньшей степени связанное с настоящим 
страны. Маркер сопричастности будущему 
страны (характеристика «мое») в большей 
степени выражен у казахстанских студен-
тов, оценивающих будущее Казахстана, 
нежели у белорусских студентов, оценива-
ющих будущее Беларуси. При этом стоит 
отметить, что конструируемый казахстан-
скими студентами образ будущего своей 
страны включает (в сравнении со средни-
ми значениями в других группах респон-
дентов) наименьшие показатели по всем 
негативным характеристикам и наиболь-
шие — по всем позитивным и нейтральным 
характеристикам, за исключением одной 
(связанное с прошлым страны), среднее зна-
чение по которой больше в российской вы-
борке, но не имеет статистически значимых 
различий с соответствующим показателем 
у казахстанцев.

Сравнительный анализ средних зна-
чений характеристик воспринимаемого 
настоящего и конструируемого будущего 
стран проживания у студентов-граждан 
Беларуси, Казахстана и России свидетель-
ствует о том, что образ будущего страны в 
каждой выборке более позитивен, нежели 
образ настоящего (табл. 2, 3). В трех вы-
борках все негативные характеристики, 
включенные в образ будущего страны, 
имеют наименьшие средние значения, и 
практически все позитивные и нейтраль-
ные характеристики — наибольшие сред-
ние значения, в сравнении с аналогичными 
показателями оценок по характеристикам, 
включенным в образ настоящего. Исклю-
чением здесь являются параметры оценки 
близкое и насыщенное событиями в бело-

респондентам) характеристики, имеющие разную коннотацию, чередовались между собой; 
б — статистически значимые различия с белорусами, к — статистически значимые различия 
с казахстанцами, р — статистически значимые различия с россиянами; жирным шрифтом вы-
делены наибольшие средние значения (курсивом — наименьшие) по каждой оцениваемой ха-
рактеристике среди студентов трех стран; *p ˂ 0,05; **p ˂ 0,01; ***p ˂ 0,001.
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русской выборке и параметр связанное 
с прошлым страны в трех выборках: бе-
лорусские, казахстанские и российские 
студенты в меньшей степени склонны 
конструировать будущее своих стран как 
связанное с прошлым. В представлениях 
у студентов трех групп связь настоящего 

стран проживания с прошлым этих стран 
более выражена (согласно средним значе-
ниям), чем с будущим.

Связи эмиграционной активности 
студентов с их представлениями о на-
стоящем и будущем стран проживания 
представлены в табл. 4 и 5.

Т а б л и ц а  4
Стандартизированные регрессионные коэффициенты связи эмиграционных 
намерений и поведения с представлениями о настоящем стран проживания 
и контрольными переменными у студентов Беларуси, Казахстана и России

Предикторы

Зависимые переменные
Эмиграционное намерение/ 

поведение по его реализации
Белорусские 

студенты
(R² = 0,10/0,05)

Казахстанские 
студенты

(R² = 0,32/0,19)

Российские 
студенты

(R² = 0,14/0,14)
Характеристики оценки настоящего страны проживания

Активное - / 0,24*

Близкое –0,15* / -
Длительное –0,22** / -
Мое 0,20* / -
Незначительное –0,18* / -
Прекрасное 0,27* / -
Светлое –0,33* / –0,40**

Свободное –0,21* / -
Связанное с прошлым страны - / 0,18*

Скучное 0,20* / 0,19*

Сплоченное –0,25** / -
Хаотичное –0,17* / –0,28**

Контрольные переменные
Возраст –0,18** / –0,19*

Владение иностранными языками 
(количество)

0,15* / 0,17* 0,16* / -

Число знакомых, друзей, родствен-
ников за границей, к которым 
можно обратиться за помощью

0,17* / 0,23**

Примечания: представлены результаты множественного регрессионного анализа; в таблицу 
включены только те предикторы, с которыми обнаружены статистически значимые регресси-
онные связи эмиграционных намерений и/или поведения у студентов; в скобках после обо-
значения каждой выборки через слэш представлены скорректированные значения R² (коэф-
фициентов детерминации) для моделей с эмиграционными намерениями и поведением по их 
реализации в качестве зависимых переменных; *p ˂ 0,05; **p ˂ 0,01; ***p ˂ 0,001.
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Среди российских студентов эмигра-
ционные намерения выражены в большей 
степени у тех, кто владеет большим количе-
ством иностранных языков, у кого больше 
знакомых за границей и кто рассматривает 
настоящее России как менее длительное, 
менее свободное, скорее значительное, чем 
незначительное, но в то же время как более 
скучное. В отношении оценки будущего 
России связи с намерениями переехать 
жить за границу у российских студентов 
следующие: настроенная на эмиграцию 
молодежь демонстрирует наименьшие 

показатели оценок будущего страны по 
параметрам незначительное и насыщенное 
событиями и имеет больше знакомых за 
границей. Поведение по реализации эми-
грационного намерения выражено в боль-
шей степени у тех российских студентов, 
которые рассматривают настоящее своей 
страны как более скучное и обладают боль-
шим числом знакомств за рубежом. Коли-
чество связей за границей также является 
значимым предиктором в модели связи 
выраженного эмиграционного поведения 
российской молодежи и оценки будущего 

Т а б л и ц а  5
Стандартизированные регрессионные коэффициенты связи эмиграционных 

намерений и поведения с представлениями о будущем стран проживания 
и контрольными переменными у студентов Беларуси, Казахстана и России

Предикторы

Зависимые переменные
Эмиграционное намерение/ 

поведение по его реализации
Белорусские 

студенты
(R² = 0,11/0,04)

Казахстанские 
студенты

(R² = 0,40/0,14)

Российские 
студенты

(R² = 0,12/0,21)
Характеристики оценки будущего страны проживания

Мое –0,43*** / –0,26*

Насыщенное событиями –0,20* / –0,21*

Незначительное –0,23* / –0,20*

Новаторское - / –0,20*

Связанное с настоящим страны 0,23* / 0,25** –0,17* / -
Сплоченное –0,35* / -

Контрольные переменные
Возраст –0,24*** / –0,20*

Владение иностранными языками 
(количество)

0,18** / 0,16*

Число знакомых, друзей, родствен-
ников за границей, к которым 
можно обратиться за помощью

0,18* / 0,24***

Примечания: представлены результаты множественного регрессионного анализа; в таблицу 
включены только те предикторы, с которыми обнаружены статистически значимые регресси-
онные связи эмиграционных намерений и/или поведения у студентов; в скобках после обо-
значения каждой выборки через слэш представлены скорректированные значения R² (коэф-
фициентов детерминации) для моделей с эмиграционными намерениями и поведением по их 
реализации в качестве зависимых переменных; *p ˂ 0,05; **p ˂ 0,01; ***p ˂ 0,001.
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страны как менее новаторского, не насы-
щенного событиями, но в то же время ско-
рее значительного, чем незначительного.

Белорусские студенты с выраженны-
ми эмиграционными намерениями вла-
деют большим количеством иностранных 
языков, а также склонны воспринимать 
настоящее Беларуси как не сплоченное, 
но свое. Будущее Беларуси видится бе-
лорусским студентам с эмиграционными 
намерениями как не сплоченное и связан-
ное с настоящим страны. Поведение по 
реализации эмиграционных намерений 
характерно для белорусских студентов, 
знающих иностранные языки и характе-
ризующих настоящее Беларуси как свя-
занное с ее прошлым. Будущее Беларуси 
студенты-граждане страны с выражен-
ным эмиграционным поведением воспри-
нимают как связанное с ее настоящим.

Среди казахстанских студентов наме-
рения эмигрировать выражены у более 
молодых респондентов, которые оценива-
ют настоящее Казахстана как более пре-
красное, но менее близкое, менее хаотич-
ное и менее светлое. Стремятся переехать 
за границу также казахстанские студенты, 
оценивающие будущее страны как не свое 
и не связанное с ее настоящим. При этом 
данные студенты моложе и владеют боль-
шим количеством иностранных языков. 
Поведение по реализации эмиграционных 
намерений характерно для более моло-
дых студентов, оценивающих настоящее 
Казахстана как более активное, но менее 
светлое и менее хаотичное. Эмиграцион-
ное поведение также более выражено у 
более молодых казахстанских студентов, 
владеющих иностранными языками и де-
монстрирующих низкую сопричастность 
будущему Казахстана — не мое.

Обсуждение результатов
В ходе исследования обнаружены раз-

личия в представлениях о настоящем и 

будущем стран проживания, а также в ха-
рактере связей этих представлений с эми-
грационной активностью у студенческой 
молодежи Беларуси, Казахстана и Рос-
сии. Наиболее оптимистичный образ на-
стоящего и будущего страны проживания 
присущ казахстанским студентам. Они же 
демонстрируют большую сопричастность 
настоящему и будущему своей страны, 
чем россияне и белорусы. В то же время, 
несмотря на большую позитивность пред-
ставлений о настоящем и будущем страны 
проживания у казахстанцев (в сравнении 
с представлениями о странах прожива-
ния у белорусов и россиян), выражен-
ность эмиграционной активности у них 
(так же как и у белорусов) статистически 
значимо выше, чем у российской молоде-
жи. Объяснением этому может служить 
следующее: фактором эмиграционной ак-
тивности выступает не целостный образ 
настоящего или будущего страны, а его 
отдельные элементы, наиболее значимые 
для молодежи. Так, согласно результатам 
исследования, для российской молоде-
жи наиболее значимым сдерживающим 
фактором эмиграционной активности на 
уровне намерений выступает представле-
ние о временной протяженности, разноо-
бразии и свободе как характеристиках на-
стоящего России, а также представления 
о событийной насыщенности как характе-
ристике ее будущего. На поведенческом 
уровне такими факторами выступают 
(дополнительно к обозначенным) пред-
ставления об инновационном будущем 
России. То есть, вероятно, эмиграционная 
активность российской молодежи в 2021-
м году (на момент сбора эмпирических 
данных) определялась в том числе стрем-
лением к удовлетворению потребностей в 
интересной, насыщенной, прогрессивной 
жизни за пределами страны в связи с от-
сутствием, по представлениям молодежи, 
возможностей в настоящем и будущем 
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удовлетворить эти потребности в стране 
проживания. Данные выводы согласуют-
ся с результатами нашего более раннего 
исследования, проведенного на выборке 
смоленских студентов в 2019 году [4] и 
связанного с анализом их представлений 
о мотивах эмиграции российской моло-
дежи. Была обнаружена низкая степень 
удовлетворенности смоленской студенче-
ской молодежи условиями жизни в стра-
не, при этом наибольшее беспокойство 
было обозначено в отношении социально-
экономических, политических и право-
вых аспектов жизни в России. В то же вре-
мя, согласно другим результатам нашего 
исследования [11], современная россий-
ская студенческая молодежь, обладающая 
выраженными эмиграционными намере-
ниями и возможностями для их реализа-
ции, отличается большей ориентацией на 
ценности достижения в терминологии Ш. 
Шварца [27], то есть в большей степени 
стремится к успешности и проявлению 
своих способностей. Все вышесказанное 
подтверждает прикладную значимость 
данных исследований и необходимость 
учета полученных результатов специали-
стами в области молодежной политики 
с целью профилактики эмиграционного 
поведения образованной российской мо-
лодежи и сохранения ценного социально-
го капитала на уровне страны.

Рассмотрим предикторы эмиграци-
онной активности студентов Беларуси и 
Казахстана. Анализ происходящих в Бе-
ларуси событий, предшествующих сбору 
эмпирических данных (социально-по-
литический кризис, протесты населения) 
[5], позволяет сделать вывод о том, что, 
изучая эмиграционную активность мо-
лодежи Беларуси в 2021 году, мы веро-
ятнее всего зафиксировали намерения 
не добровольной, а вынужденной (или 
условно вынужденной) эмиграции моло-
дежи, находящейся в оппозиции к власти. 

Возможно, именно поэтому был выявлен 
высокий уровень сопричастности настоя-
щему Беларуси у белорусских студентов 
с выраженной эмиграционной активно-
стью. То есть намерение уехать из страны 
оказалось присуще тем молодым белору-
сам, которым не безразлично настоящее 
Беларуси, но которых не устраивает раз-
общенность страны и которые прогнози-
руют пролонгирование настоящего Бела-
руси в ее будущем. Одними из ключевых 
факторов эмиграционной активности на 
уровне поведения для молодых белору-
сов в 2021 г. выступили представления о 
связанности прошлого, настоящего и бу-
дущего страны и прогнозирование отсут-
ствия изменений. В связи с этим можно 
предположить, что факторами, сдержива-
ющими эмиграционную активность бело-
русской студенческой молодежи, могли 
бы быть ее представления о вероятности 
изменений в будущем в социально-поли-
тической сфере в стране.

Специфические взаимосвязи между 
эмиграционной активностью студенческой 
молодежи и ее представлениями о стране 
проживания обнаружены на казахстанской 
выборке. Молодым гражданам Казахстана, 
намеревающимся уехать за границу, насто-
ящее страны в 2021 г. представлялось как 
прекрасное, но не светлое (или темное, если 
мыслить в категориях антонимов), а буду-
щее конструировалось как чужое (не мое) 
и связанное с настоящим страны. Научный 
анализ причин массовых протестов, про-
изошедших в Казахстане в 2022 г. [8; 16], 
позволяет сделать вывод о том, что выяв-
ленные в 2021 г. представления молодежи 
Казахстана, желающей переехать за грани-
цу, о настоящем страны как о прекрасном, 
но не светлом могли являться отражением 
объективно-существующих, но завуали-
рованных на тот момент противоречий 
и кризисов в социально-политической и 
социально-экономической сферах. Опи-
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раясь на полученные результаты, можно 
предположить, что одним из важных сдер-
живающих эмиграционную активность 
казахстанских студентов факторов может 
являться ощущение сопричастности буду-
щему Казахстана в сочетании с представ-
лениями о возможности преодоления клю-
чевых противоречий настоящего страны 
в ее будущем. В данном случае прослежи-
вается некоторое сходство у белорусской 
и казахстанской студенческой молодежи, 
ориентированной на переезд за границу, в 
представлениях о преемственности и иден-
тичности настоящего и будущего Беларуси 
и Казахстана соответственно. Таким об-
разом, зафиксированные в январе-апреле 
2021 г. взаимосвязи позволяют увидеть 
«болевые точки» в восприятии настоящего 
и конструировании будущего своих стран 
студенческой молодежью Беларуси, Казах-
стана и России, стимулирующие ее эмигра-
ционную активность.

Заключение
Результаты исследования свидетель-

ствуют о том, что эффективная реализация 
молодежной политики в сфере сохранения 
ценного человеческого капитала на уровне 
стран требует учета взаимосвязей эмигра-
ционной активности с представлениями 
молодежи о стране проживания, формиру-
ющихся в конкретном социокультурном 
контексте. В современных нестабильных 
условиях с множеством глобальных рисков 
и изменений молодежь как важнейшая 
часть социального капитала любой страны 
нуждается во внимании и сопровождении 

со стороны ученых, а также в скоордини-
рованных действиях представителей всех 
уровней управления и реализации моло-
дежной политики стран. Неудовлетворен-
ность настоящим у молодежи, так же как и 
низкая степень привлекательности образа 
будущего страны и/или слабое ощущение 
сопричастности этому будущему, могут 
трансформироваться в намерения пере-
ехать. В связи с этим своевременное из-
учение, учет и корректировка средствами 
государственной молодежной политики 
факторов эмиграционной активности мо-
лодежи, отраженных в ее представлениях 
о настоящем и будущем страны, играют 
важную роль в профилактике ее эмиграци-
онной активности.

В проведенном исследовании присут-
ствуют ограничения, связанные с особен-
ностями выборки: в выборках трех стран 
преобладают женщины, а казахстанскую 
выборку составляют респонденты пре-
имущественно из северных регионов 
страны. При проведении дальнейших ис-
следований планируется нивелирование 
данных ограничений, а также обращение 
к сбору/анализу не только количествен-
ных, но и качественных данных. Плани-
руется изучение социальных представле-
ний о стране проживания у студенческой 
молодежи России и других государств 
постсоветского пространства с использо-
ванием методов полуструктурированно-
го интервью и свободных словесных ас-
социаций, а также анализ взаимосвязей 
выявленных представлений с эмиграци-
онной активностью молодежи.
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Цель. Выявление и анализ личностных коррелятов зависимости от социальных сетей у бе-
лорусских и российских респондентов.

Контекст и актуальность. Социальные сети в настоящее время приобрели большую попу-
лярность как средство коммуникации, но чрезмерное их использование связано с психологиче-
скими рисками возникновения аддикций. Выявление связей между зависимостью от социальных 
сетей и личностными характеристиками их активных пользователей может способствовать 
своевременной профилактике аддиктивного поведения.

Дизайн исследования. Исследование было осуществлено с использованием социально-психо-
логического опроса для выявления комплекса личностных характеристик и их связи с показате-
лями зависимости от социальных сетей отдельно у российских и белорусских мужчин и женщин. 
Проводилось с сентября по декабрь 2021 года.

Участники. 766 респондентов: 404 белоруса (74,3% — женщины) и 362 россиянина (65,7% — 
женщины). Средний возраст участников — 20,5 лет (SD = 5,4).

Методы (инструменты). Личностные опросники; корреляционный анализ.
Результаты. У всех респондентов зависимость от социальных сетей положительно кор-

релирует с зависимостью от использования смартфона (смартфон-аддикцией) и импульсив-
ностью. Корреляции показателей зависимости от социальных сетей с нарциссизмом, ассер-
тивностью и незащищенностью от манипуляций имеют некоторые различия у белорусских и 
российских мужчин и женщин.

Основные выводы. Выявленные в ходе исследования корреляции зависимости от социаль-
ных сетей с личностными характеристиками пользователей могут учитываться в разъясни-
тельной, профилактической и коррекционной работе.

Ключевые слова: зависимость от социальных сетей, смартфон-аддикция, личностные кор-
реляты, импульсивность, нарциссизм, ассертивность, незащищенность от манипуляций.
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Objective. Identification and analysis of personal correlates of dependence on social networks in 
Belarusian and Russian respondents.

Context and relevance. Social networks have now become very popular as a means of communica-
tion, but their excessive use is associated with the psychological risks of addiction. Identification of the 
relationship between addiction to social networks and the personal characteristics of their active users 
can contribute to the timely prevention of addictive behavior.

Study design. The study was carried out using a socio-psychological survey to identify a set of 
personality characteristics and their relationship with indicators of dependence on social networks in 
Russian and Belarusian men and women separately.

Participants. The 766 respondents: 404 Belarusians (74,3% women) and 362 Russians (65,7% 
women). The average age of the participants was 20,5 years (SD = 5,4).

Methods (tools). The personality questionnaires; the analysis of the correlations of social media ad-
diction with impulsivity, narcissism, exposure to manipulation, assertiveness, and smartphone addiction.

Results. The dependence on social networks in all respondents is positively correlated with impulsiv-
ity and dependence on a smartphone (smartphone addiction). The correlate social media addiction and 
assertiveness, narcissism, and vulnerability to manipulation differs between Belarusian and Russian 
men and women.

Conclusions. The correlations of dependence on social networks with the personal characteristics 
of users revealed during the study can be taken into account in explanatory, preventive and corrective 
work.

Keywords: dependence on social networks, smartphone addiction, personality correlates, impulsive-
ness, narcissism, assertiveness, exposure to manipulation.
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Введение
Социальные интернет-сети играют 

все большую роль в процессе коммуни-
кации [16], причем в условиях самоизо-
ляции, вызванной пандемией COVID-19, 
они стали еще более востребованными 
[35]. Существуя уже четверть века, соци-
альные сети насчитывают более сотни и 
становятся все более популярными [19], 
что обусловлено их уникальными воз-
можностями и преимуществами.

Социальные сети позволяют поль-
зователям приобщиться к своей рефе-
рентной группе, почувствовать себя бо-
лее защищенными [1]. Среди значимых 
социальных мотивов использования 
социальных сетей исследователи выде-
ляют возможность поддержания отно-
шений с близкими людьми, знакомство 
с новыми людьми, возможность само-
презентации [18; 19; 24]. Опосредуя 
общение, социальные сети позволяют 
создавать «“виртуальный социальный 
капитал”, который дополняет социаль-
ный капитал, созданный в режиме оф-
лайн» [16, c. 9].

Вместе с тем вовлеченность в со-
циальные сети связана с рисками, таит 
в себе опасности, в числе которых воз-
можная утрата приватности [23], анти-
нормативные проявления [3], возник-
новение зависимостей [10]. Последнее 
обусловлено, в частности, тем, что ком-
муникация в социальных сетях характе-
ризуется отсутствием барьеров, эмоци-
ональностью общения, удовольствием, 
потерей ощущения времени и чувства 
контроля над ситуацией [8]. Активное 
участие в социальных сетях «повышает 
тревогу в отношении последствий коро-
накризиса» [17, с. 99]. Среди активных 
пользователей социальных сетей «ниже 
уровень доверия правительству, от-
ечественной медицине и согражданам, 
а также ниже уверенность в возможно-

сти справиться с кризисом собственны-
ми силами» [17, с. 99]. У зависимых от 
социальных сетей быстрее вырабаты-
ваются симптомы депрессии и тревоги 
[20], погруженность в социальные сети 
создает угрозы и риски психологиче-
ской безопасности детской и подрост-
ковой аудитории [6].

Увлечение коммуникацией в соци-
альных сетях свойственно прежде всего 
молодежи. 80% опрошенных представи-
телей поколения Z имеют в социальных 
сетях более 100 друзей и подписчиков 
[14]. Пользователи с высокой и сверхвы-
сокой активностью в социальных сетях 
обнаруживают тревожность, сниженный 
самоконтроль [4]; демонстрируют ма-
гическое мышление в виде фантазии о 
собственном могуществе [22]. Мнения 
исследователей о влиянии сверхувлечен-
ности социальными сетями на психоло-
гические и социальные характеристики 
личности в значительной степени совпа-
дают [11]. Мы согласны с тем, что «отри-
цательная роль социальных сетей суще-
ственно недооценивается» [11, с. 151].

Особый научный интерес представ-
ляют личностные корреляты зависимо-
сти от социальных сетей. В предыдущих 
исследованиях обнаружены связи зави-
симости от социальных сетей с личност-
ными характеристиками [29; 30; 31; 33; 
38], а также половой принадлежностью 
респондентов [9]. На выборке белорус-
ских респондентов были получены дан-
ные о том, что «зависимость от социаль-
ных сетей положительно коррелирует с 
депрессией, тревожностью, экстравер-
сией, одиночеством и отрицательно 
связана с удовлетворенностью жизнью, 
самооценкой и возрастом» [27, с. 41]. 
Показано, что «зависимость от социаль-
ных сетей среди женщин статистически 
высокозначимо превосходит подобную 
зависимость среди мужчин» [27, с. 41]. 
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Изучение зарубежными авторами связи 
зависимости от социальных сетей с лич-
ностными характеристиками показало, 
что результаты данных исследований на 
выборках представителей разных стран 
в целом совпадают. Возникла идея про-
верить предположение о связи зависимо-
сти от социальных сетей с личностными 
характеристиками жителей Беларуси и 
России. Исследование в этом плане яв-
ляется новым.

Мы исходили из того, что, как пока-
зывают анализ литературы [29; 30; 31; 38; 
39; 40; 41] и наши наблюдения, в число 
неблагоприятных личностных корреля-
тов зависимости от социальных сетей, в 
частности, входят импульсивность, нар-
циссизм, слабая ассертивность, незащи-
щенность от манипуляций, зависимость 
от использования смартфона (смарт-
фон-аддикция).

Импульсивность, положительно 
связанная с использованием Facebook1, 
WhatsApp и Instagram1 [32], служит пре-
диктором зависимости от социальных 
сетей [39]. Однако в одной работе не 
получили подтверждения данные о свя-
зи зависимости от социальных сетей с 
импульсивностью [41], что указывает на 
необходимость продолжения исследова-
ний в данном аспекте.

Положительная связь зависимости 
от социальных сетей с нарциссизмом ин-
тересна как исследовательская цель в 
разных планах. Нарциссизм предсказы-
вает интенсивность использования со-
циальной сети [38]. М. Шин (M. Shin) с 
соавторами создали модель зависимости 
от социальных сетей, в которую входит 
скрытый нарциссизм [34]. Подростки-
нарциссы, стремясь справиться с ситуа-
цией социального отторжения в реально-

сти, ищут внимания в социальных сетях, 
но при этом могут испытывать негатив-
ное влияние на психологическое благо-
получие [37].

Зависимость от социальных сетей 
отрицательно коррелирует с ассертив-
ностью [33; 36] и незащищенностью от 
манипуляций [28]. Исследования [32; 
42] показывают, что зависимость от со-
циальных сетей отрицательно коррели-
рует с психологическим благополучием, а 
также с подверженностью риску плохого 
настроения, что актуализирует необхо-
димость проверки предположения о свя-
зи зависимости от социальных сетей со 
спецификой психологических состояний 
пользователей.

Цель исследования — выявление и ана-
лиз личностных коррелятов зависимости 
от социальных сетей у белорусских и 
российских респондентов.

Общей гипотезой исследования явля-
ется предположение о наличии связей 
зависимости от социальных сетей с лич-
ностными характеристиками их актив-
ных пользователей. Частными гипоте-
зами исследования явились следующие 
предположения: 1) зависимость от соци-
альных сетей коррелирует с импульсив-
ностью, нарциссизмом, ассертивностью 
и незащищенностью от манипуляций 
у белорусских и российских мужчин и 
женщин; 2) имеются как сходства, так и 
различия в корреляциях зависимости от 
социальных сетей с личностными харак-
теристиками и психологическими состо-
яниями белорусских и российских муж-
чин и женщин; 3) в исследуемых группах 
зависимость от социальных сетей свя-
зана с зависимостью от использования 
смартфона и всеми формирующими ее 
факторами.

1 C 21 марта 2022 года официально запрещен на территории России.



136

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 1

Метод
Эмпирическое исследование осно-

вано на самоотчетах белорусских и рос-
сийских мужчин и женщин, полученных 
посредством онлайн-опроса, который 
осуществлялся анонимно и добровольно. 
Сбор данных проводился в России и Бе-
ларуси с сентября по декабрь 2021 года.

Выборка исследования. Респонден-
тами (N = 766) выступили жители Бела-
руси (n = 404) и России (n = 362). Среди 
опрошенных 538 женщин: 300 белорусок 
в возрасте от 17 до 52 лет и 238 россия-
нок в возрасте от 17 до 64 лет; и 228 муж-
чин: 104 белоруса 17—55 лет и 124 рос-
сиянина 15—43 лет. Средний возраст 
респондентов — 20,5 лет (SD = 5,4). Сре-
ди респондентов больше всего студен-
тов университетов и колледжей, так как 
проблема зависимости от социальных 
сетей актуальна в наибольшей степени 
именно для этой группы [21]. Распро-
странение опросников осуществлялось 
преимущественно на занятиях как при 
непосредственном контакте в аудитории, 
так и онлайн: преподаватель обращался к 
студентам с просьбой скачать опросники 
и своими ответами на них в свободное 
время (для соблюдения принципа до-
бровольности) помочь в проведении ис-
следования. Были опрошены студенты 
технических и гуманитарных специаль-
ностей в ряде городов России (Саратов, 
Киров и др.) и Беларуси (Минск, Моги-
лев, Слоним и др.). Среди респондентов 
старшего возраста больше всего препода-
вателей университетов и колледжей.

Методики исследования: «Опрос-
ник зависимости от социальных сетей» 
(ЗСС-15) В.П. Шейнова [27]; короткая 
версия САС-16 опросника «Шкала за-
висимости от смартфона» В.П. Шей-
нова; Опросник ассертивности (А26) 
В.П. Шейнова [26]; опросник «Оценка 
степени незащищенности индивида от 

манипулятивных воздействий» (НЗМ) 
В.П. Шейнова; «Методика диагностики 
потенциала коммуникативной импуль-
сивности» В.А. Лосенкова [15]; Опрос-
ник «Нарцисс ли вы?» Е. Кот [13].

Приведем данные о психометриче-
ских проверках и некоторые другие не-
обходимые сведения об использованных 
методиках.

В данной работе оказалась полезной 
трехфакторная модель зависимости от со-
циальных сетей, выделяющая психологи-
ческое состояние, получение информации 
и коммуникацию пользователя сети [28]. 
По сумме баллов трех показателей опреде-
ляется интегральный показатель зависимо-
сти от социальных сетей. При этом первый 
из этих факторов занимает ведущее поло-
жение в данной зависимости. Числовые 
значения корреляций данного фактора с 
тревожностью, депрессией, одиночеством, 
экстраверсией, самооценкой превышают 
числовые значения корреляций двух дру-
гих факторов и опросника в целом [28]. 
Фактор «Психологическое состояние 
пользователя сети» отражает стремление 
пользователей уйти в сеть от личных про-
блем; а также ощущение у пользователей 
раздражительности и беспокойства при 
невозможности посетить свои страницы; 
переживания, связанные со сбоями в ра-
боте сети; желание улучшить настроение 
посредством посещения социальных сетей.

В исследовании применена факторная 
модель смартфон-аддикции, выделяющая 
потерю контроля над собой, эйфорию и 
страх лишиться смартфона. Сумма их по-
казателей дает интегральный показатель 
зависимости от использования смартфона.

Опросник «Нарцисс ли вы?» [13] был 
применен, поскольку является самым ко-
ротким из известных нам, что существен-
но для тестирования в онлайн-формате. 
Проведенная нами проверка показала, 
что данный опросник надежен и валиден.
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Все опросники предъявлялись на рус-
ском языке, так как все респонденты обща-
ются на нем. Статистический анализ осу-
ществлялся с помощью пакета SPSS-22.

Результаты
Анализ показателей описательных 

статистик главной переменной иссле-
дования — зависимости от социальных 
сетей — свидетельствует о том, что ко-
личественное ее выражение зависит от 
места проживания и пола респондентов. 
Статистически значимо различие сред-
них значений у белорусских и россий-
ских мужчин, разнятся мода и медиана, 
существенно отличаются эмпирические 
распределения (асимметрия у белорусов 
больше 1, а у россиян меньше 1, эксцесс у 
белорусов отрицательный, а у россиян — 
положительный).

Различия в показателях выраженно-
сти изучаемых качеств в группах респон-
дентов (по U-критерию различий Ман-
на-Уитни) представлены в табл. 1.

Выделенные полужирным шрифтом 
значения указывают на асимптотическую 
(двухстороннюю) значимость, свидетель-
ствующую о соответствующем уровне 
статистической достоверности выводов о 
различиях средних значений переменных. 
С целью проверки применимости в иссле-
довании используемых шкал мы вычислили 
альфа Кронбаха для всех изучаемых групп 
испытуемых — как показатель их надежно-
сти-согласованности. Для всех шести групп 
альфа Кронбаха оказалось больше 0,7, что 
свидетельствует о достаточной надежности-
согласованности исходных данных.

Проверка изучаемых выборок показа-
ла, что ряд их не отвечает нормальному 

Т а б л и ц а  1
Асимптотическая (2х-сторонняя) статистическая значимость расхождений 

средних значений у белорусских и российских респондентов 
(U-критерий Манна-Уитни)
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0,000 0,000 0,002 0,003 0,003 0,002 0,036 0,170 0,181 0,004 0,257 0,508

Женщи-
ны

0,279 0,378 0,001 0,845 0,734 0,333 0,303 0,178 0,558 0,045 0,788 0,000

Общие 
выборки

0,297 0,171 0,200 0,103 0,437 0,047 0,924 0,470 0,467 0,002 0,717 0,000

Примечание: П/ж шрифтом выделены значения ниже порогового значения 0,05, что свидетельству-
ет о статистической значимости расхождений средних значений соответствующих переменных.
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распределению. Поэтому за основу ана-
лиза приняты непараметрические корре-
ляции Кендалла.

В табл. 2, 3 представлены корреляции 
в выборках белорусов и россиян.

Табл. 2 свидетельствует о связях зави-
симости от социальных сетей и психоло-
гического состояния их пользователя для 
белорусских респондентов: положитель-
ных — с нарциссизмом, импульсивностью, 
смартфон-аддикцией и ее факторами и 
отрицательных — с незащищенностью 
от манипуляций и ассертивностью. Фак-
торы «Получение информации» и «Ком-
муникация» не имеют статистически 
значимых связей с ассертивностью и не-
защищенностью от манипуляций.

Анализ корреляций в подвыборке бело-
русских женщин выявил наличие статисти-

чески значимых связей интегрального пока-
зателя зависимости белорусок от социальных 
сетей: положительных — с нарциссизмом 
(r = 0,159**; p = 0,000), импульсивностью (r = 
0,247**; p = 0,000), зависимостью от исполь-
зования смартфона (r = 0,491**; p = 0,000) и 
всеми ее факторами, отрицательных — с ас-
сертивностью (r = –0,097*; p = 0,015).

В выборке белорусских мужчин обна-
ружены статистически значимые поло-
жительные связи интегрального показа-
теля зависимости от социальных сетей с 
импульсивностью (r = 0,281**; p = 0,000), 
нарциссизмом (r = 0,207**; p = 0,003), за-
висимостью от использования смартфо-
на (r = 0,502**; p = 0,000) и всеми форми-
рующими ее факторами.

В этом проявляются сходства вы-
явленных связей в изучаемых выбор-

Т а б л и ц а  2
Корреляции зависимости от социальных сетей с характеристиками личности 

и дескриптивные статистики переменных в белорусской выборке (n = 404)
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0,518** 0,416** 0,396** 0,454** 0,275** 0,175** –0,105** –0,074*

Психологическое 
состояние поль-
зователя сети

0,536** 0,432** 0,409** 0,469** 0,316** 0,134** –0,163** –0,097**

Коммуникация 0,331** 0,275** 0,250** 0,314** 0,114** 0,200** 0,019 0,031
Получение 
информации

0,382** 0,313** 0,297** 0,335** 0,201** 0,158** –0,043 –0,057

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01.
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ках. Различия проявляются в наличии в 
женской подвыборке следующих связей: 
отрицательных между зависимостью 
от социальных сетей и ассертивностью 
(r = –0,097*; p = 0,015), психологическим 
состоянием пользователя сети и ассер-
тивностью (r = –0,173**; p = 0,000), пси-
хологическим состоянием пользователя 
сети и незащищенностью от манипуля-
ций (r = –0,108**; p = 0,000), а также в 
наличии положительной связи между 
ассертивностью (r = 0,058**; p = 0,000) и 
фактором «Коммуникация».

Важно, что связи факторов зависимо-
сти от социальных сетей для белорусских 
женщин и мужчин схожи с выявленными 
связями в общей выборке белорусских 
респондентов.

Перейдем к описанию результатов, по-
лученных на российской выборке (табл. 3).

В общей выборке российских респон-
дентов (табл. 3) обнаружились значимые 
положительные связи интегрального 
показателя зависимости от социальных 
сетей с зависимостью от использования 
смартфона и всеми формирующими ее 
факторами; а также с импульсивностью, 
нарциссизмом, незащищенностью от ма-
нипуляций; отрицательная связь — с ас-
сертивностью.

В подвыборке российских женщин 
интегральный показатель зависимости от 
социальных сетей положительно корре-
лирует с импульсивностью (r = 0,236**; 
p = 0,000), незащищенностью от мани-
пуляций (r = 0,094*; p = 0,015), зависи-
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Корреляции зависимости от социальных сетей с характеристиками личности 

и дескриптивные статистики переменных в российской выборке (n = 362)
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Интегральный 
показатель

0,483** 0,350** 0,433** 0,415** 0,217** 0,088* –0,144** 0,076*

Психологическое 
состояние пользо-
вателя сети

0,428** 0,223** 0,397** 0,443** 0,223** 0,023 –0,196** 0,098**

Коммуникация 0,325** 0,226** 0,339** 0,299** 0,139** 0,137** –0,077* 0,055
Получение ин-
формации

0,357** 0,252** 0,323** 0,334** 0,168** 0,111** –0,070 0,071

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01.
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мостью от использования смартфона 
(r = 0,496**; p = 0,000) и всеми ее факто-
рами; отрицательно коррелирует с ассер-
тивностью (r = –0,170**; p = 0,000).

В подвыборке российских мужчин 
выявлены статистически значимые по-
ложительные связи интегрального по-
казателя зависимости от социальных 
сетей с импульсивностью (r = 0,232**; 
p = 0,003), нарциссизмом (r = 0,222**; 
p = 0,000), зависимостью от использо-
вания смартфона (r = 0,460**; p = 0,000) 
и всеми формирующими ее факторами. 
У российских мужчин не выявлена связь 
интегрального показателя зависимости 
от социальных сетей с ассертивностью 
и незащищенностью от манипуляций. 
В отличие от женской выборки у рос-
сийских мужчин выявлена значимая по-
ложительная связь между нарциссизмом 
и фактором «Получение информации» 
(r = 0,206**; p = 0,00).

Обратим внимание на схожесть свя-
зей у российских женщин и мужчин с 
выявленными связями в общей выборке 
российских респондентов.

Обсуждение результатов
Полученные в исследовании данные 

показывают наличие у белорусских и 
российских респондентов статистически 
значимых прямых связей зависимости 
от социальных сетей с зависимостью от 
использования смартфона и всеми ее 
факторами. Независимо от страны про-
живания и пола пользователи предпо-
читают взаимодействие в социальных се-
тях через смартфон и могут испытывать 
дискомфорт при вынужденном отказе от 
него. Эти данные являются новыми, не 
отмечавшимися ранее в отечественных и 
зарубежных исследованиях.

Общими для россиян и белорусов 
являются положительные связи инте-
грального показателя зависимости от 

социальных сетей с импульсивностью, 
нарциссизмом и отрицательная связь с 
ассертивностью.

Различие для российских и белорус-
ских респондентов проявляется в нали-
чии положительной связи между инте-
гральным показателем зависимости от 
социальных сетей и шкалой «Психоло-
гическое состояние пользователя сети» 
данной зависимости и незащищенностью 
от манипуляций у россиян и отрицатель-
ной связи между этими показателями у 
белорусов. Еще одно различие для росси-
ян и белорусов состоит в наличии отри-
цательной связи между фактором «Ком-
муникация» зависимости от социальных 
сетей и ассертивностью в российской вы-
борке, тогда как такая тенденция в бело-
русской выборке отсутствует.

Положительная связь зависимости 
от социальных сетей с импульсивностью, 
обнаруженная зарубежными исследова-
телями, характерна как для белорусской, 
так и для российской выборки. Данная 
связь объясняется в значительной степе-
ни природой импульсивности, которая 
трактуется в психологии как «особен-
ность поведения человека (в устойчи-
вых формах — черта характера), заклю-
чающаяся в склонности действовать по 
первому побуждению, под влиянием 
внешних обстоятельств или эмоций» [5, 
с. 195—196]. Высокая импульсивность 
характеризует человека с недостаточным 
самоконтролем в общении, деятельности 
и коммуникациях посредством социаль-
ных сетей.

Обнаруженная зарубежными иссле-
дователями положительная связь зави-
симости от социальных сетей с нарцис-
сизмом [29; 30; 31] характерна для всей 
белорусской и для мужской части рос-
сийской выборки нашего исследования. 
Не выявлены значимые связи между 
зависимостью от социальных сетей и 
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нарциссизмом у российских женщин. 
Полученные данные согласуются с ре-
зультатами исследования Н.Н. Самсо-
новой [21], в котором была обнаружена 
прямая связь между степенью вовлечен-
ности в интернет-коммуникации и высо-
кой вероятностью проявления нарцис-
сических форм поведения. Нарциссизм 
как влечение к самому себе [5] и черта 
характера, заключающаяся в чрезмерной 
самовлюбленности, безосновательно за-
вышенной самооценке, по-видимому, 
подпитывается в социальных сетях новы-
ми возможностями для самопрезентации 
и самолюбования, а также возможностью 
преодоления отторжения в социуме.

К значимым личностным коррелятам 
зависимости от социальных сетей отно-
сится ассертивность. В нашем исследо-
вании отрицательная связь зависимости 
от социальных сетей с ассертивностью 
обнаружена только у белорусок и рос-
сиянок при отсутствии такой связи у бе-
лорусских и российских мужчин. Если 
исходить из того, что ассертивное пове-
дение выступает конструктивным спо-
собом межличностного взаимодействия, 
альтернативой манипуляции и агрессии, 
а ассертивность как свойство личности 
проявляется в способности человека от-
стаивать свои права, не нарушая при этом 
прав других, «развивает умение постоять 
за себя без замешательства, смело выра-
жать свои истинные чувства» [26, с. 107], 
то мы можем сказать, что в нашем случае 
только у зависимых от социальных сетей 
женщин ассертивность зависит от степе-
ни ее выраженности, тогда как мужчины 
проявляют свою ассертивность вне свя-
зи с зависимостью от социальных сетей. 
В определенном смысле это выглядит 
оправданным.

Интересным является факт отрица-
тельной связи фактора «Психологическое 
состояние пользователя сети» с незащи-

щенностью от манипуляций у белорус-
ских женщин, тогда как у российских 
мужчин и женщин выявлена положитель-
ная связь между этими показателями. Не-
защищенность от манипуляций означает, 
что, встретившись с оказываемым на него 
манипулятивным воздействием, индивид 
не может ему противостоять и становит-
ся жертвой манипулятора. Выявленная в 
предыдущих работах связь зависимости 
от социальных сетей с кибервиктими-
зацией в нашем случае имеет не только 
связанную со страной проживания, но и 
гендерную специфику.

Связь незащищенности от манипуля-
ций с зависимостью от социальных сетей 
может предположительно объясняться 
существованием социализационных ри-
сков использования социальных интер-
нет-сетей у тех молодых людей, кото-
рые не готовы самостоятельно отбирать 
ту информацию и то общение, которые 
оказывают позитивное влияние на про-
цесс их социализации [25]. Последнее 
может снижать и способность к противо-
действию манипулятивным влияниям. 
Незащищенность от манипуляций при 
усилении зависимости от социальных 
сетей имеет свое объяснение в существо-
вании, на наш взгляд, таких явлений, 
как неуспешное распознавание явных и 
латентных рисков непрерывной онлайн-
коммуникации [12], несформированная 
культура личной информационной без-
опасности [7], сниженная способность 
личности к сохранению аутентичности в 
информационном пространстве [2].

К ограничениям проведенного иссле-
дования можно отнести то, что не были 
учтены такие факторы, как профессио-
нальная принадлежность, образование, 
семейный статус респондентов, а также 
то, были ли респонденты жителями (или 
выходцами из) сельской местности или 
городов. Не исключено, что перечислен-
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ные факторы могут влиять на полученные 
результаты, поэтому в будущих исследова-
ниях их желательно задействовать.

Выводы
Социальные сети в силу своих уни-

кальных возможностей и преимуществ 
являются исключительно привлекатель-
ными и играют все большую роль в жизни 
человека, глубоко воздействуя на его лич-
ность. В условиях пандемии COVID-19 и 
других социальных катаклизмов востре-
бованность социальных сетей возросла. 
Сверхвовлеченность в социальные сети 
связана с опасностью формирования у 
пользователей зависимости от них. В вы-
полненных в разных странах мира иссле-
дованиях выявлен ряд связей зависимо-
сти от социальных сетей с личностными 
качествами пользователей.

В данном белорусско-российском ис-
следовании выявлено, что существуют 
как сходства, так и различия в связях 
зависимости от социальных сетей с лич-
ностными характеристиками у белорус-
ских и российских мужчин и женщин.

Зависимость от социальных сетей у 
россиян и у белорусов обоего пола по-
ложительно коррелирует с импульсив-
ностью, нарциссизмом и зависимостью 
от использования смартфона. Наиболее 
сильные связи обнаруживаются между 
фактором «Психологическое состояние» 
пользователя Сети и смартфон-аддикци-
ей, а также всеми психологическими со-
стояниями, сопровождающими исполь-
зование смартфона.

Различия в личностных коррелятах 
зависимости от социальных сетей у бе-
лорусов и россиян выявлены с учетом 

половой принадлежности респонден-
тов. Положительная связь зависимости 
от социальных сетей с нарциссизмом 
характерна для всей белорусской и для 
мужской части российской выборки ис-
следования. У российских женщин не 
выявлено статистически значимой связи 
зависимости от социальных сетей с нар-
циссизмом. Обратная связь зависимости 
от социальных сетей с ассертивностью 
выявлена у белорусских и российских 
женщин при отсутствии такой связи у 
белорусских и российских мужчин. За-
служивает внимания факт отрицатель-
ной связи фактора «Психологическое 
состояние пользователя сети» с неза-
щищенностью от манипуляций у бело-
русских женщин, тогда как у российских 
мужчин и женщин такая связь является 
положительной.

Таким образом, рабочие гипотезы в 
результате исследования были подтверж-
дены. Выявленные факты расширяют 
представления о связях зависимости от 
социальных сетей с личностными характе-
ристиками их пользователей. Полученные 
данные позволяют учитывать наличие и 
характер связей зависимости от социаль-
ных сетей с личностными характеристи-
ками и психологическими состояниями 
пользователей сетей при реализации вос-
питательных, психопрофилактических и 
психокоррекционных программ в образо-
вательных организациях.

Перспективы исследования связа-
ны с расширением перечня личностных 
характеристик, возможно связанных с 
зависимостью от социальных сетей, а 
также с проведением сравнительных ис-
следований в других регионах.
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Цель. Анализ факторов уязвимости к межличностному отвержению из-за внешности у 
участниц онлайн-сообществ бодипозитивной и проанорексичной направленности.

Контекст и актуальность. В последние годы наблюдается бурное развитие онлайн-сооб-
ществ, сфокусированных на тематике тела и внешней привлекательности. В данной статье 
впервые на примере двух крупных сегментов русскоязычных онлайн-сообществ — бодипозитив-
ном и проанорексичном — будут проанализированы связи между чувствительностью к отвер-
жению из-за внешности, общей самооценкой, личностными чертами и неудовлетворенностью 
телом.

Дизайн исследования. Исследование проходило в июне—августе 2020 г. в заочной форме на 
базе Google Forms, в форме опроса. Приглашение к участию было размещено в онлайн-сообще-
ствах бодипозитивной и проанорексичной направленности. Анализ данных включал t-критерий, 
корреляционный, регрессионный и медиаторный анализы.

Участники. 562 девушки и молодые женщины в возрасте 15—30 лет (Мвозр. = 21,06, Med = 21, 
SD = 4,15).

Методы (инструменты). Шкала чувствительности к отвержению из-за внешности, до-
полненная анкетой на социальные сравнения по внешнему виду; Опросник образа собственного 
тела; Шкала самооценки М. Розенберга; Краткий опросник Большой пятерки.

Результаты. У участниц проанорексичных сообществ более выражены неудовлетворенность 
телом, чувствительность к отвержению из-за внешности и нейротизм. Они более ориентиро-
ваны на эксплицитные сравнения своей внешности с внешностью других и чаще переживают не-
гативные эмоции в связи с этим. У участниц бодипозитивных сообществ более выражены лич-
ностные черты добросовестности и эмоциональной стабильности; также у них более высокая 
частота неявных сравнений, ориентированных на получение информации о своей внешности из 
социального/межличностного контекста. Общая самооценка и параметры социальных сравне-
ний по внешнему виду выступили медиаторами связи между чувствительностью к отвержению 
из-за внешнего вида и неудовлетворенностью телом.
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Основные выводы. Межличностная чувствительность и самооценка — общие факторы ри-
ска формирования недовольства своим телом, а параметры социальных сравнений позволяют 
дифференцировать участниц бодипозитивных и проанорексичных сообществ.

Ключевые слова: pro-ana, pro-mia, bopo, бодипозитивные онлайн-группы, проанорексичные 
онлайн-группы, чувствительность к отвержению из-за внешности, сравнение по внешнему виду, 
личностные черты, неудовлетворенность телом.
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Objective. We aimed to analyze vulnerabilities to interpersonal rejection based on appearance in 
female participants of body positive and pro-anorexic online communities.

Background. The recent years has seen a rapid development of online communities focused on 
physical attractiveness. In the current paper two large segments of Russian-speaking online communities 
(body positive and pro-anorexic ones) are used to analyze the relationships between appearance-based 
rejection sensitivity, global self-esteem, personality traits, and body dissatisfaction.

Study design. The participants were surveyed in June—August 2020, online, in Google Forms. In-
vitations were posted in body positive and pro-anorexic online communities. Data analysis included 
Student’s t test, and correlation, regression and mediation analysis.

Participants. 562 adolescent girls and young women aged 15—30 (mean age — 21,06 ± 4,15; me-
dian — 21).

Measures. The following measures were used: Appearance-based Rejection Sensitivity Scale (aug-
mented by Social Comparisons based on Appearance survey), Body Image Questionnaire, Rosenberg 
Self-Esteem Scale, and Ten Item Personality Measure.

Results. Female participants of pro-anorexic online-communities displayed increased body dissat-
isfaction, appearance-based rejection sensitivity and neuroticism. They were more prone to explicitly 
compare their appearance with others and experienced more negative emotions in relation to this. Body 
positive communities’ participants reported more conscientiousness and emotional stability, and they 
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Введение
Межличностное отвержение при-

нимает разные формы — от игнориро-
вания и высмеивания до запугивания и 
преследования, препятствуя, а иногда 
делая невозможным удовлетворение ба-
зовой потребности человека в принад-
лежности [13]. Переживание негативных 
межличностных событий происходит с 
разной степенью эмоциональной интен-
сивности и длительности [37]. В одних 
случаях удается достаточно быстро пре-
одолеть последствия отвержения, тогда 
как в других межличностное отвержение 
становится причиной психологического 
дистресса [7].

Человек может чувствовать себя объ-
ектом отвержения на основании разных 
стигматизирующих характеристик, в том 
числе из-за внешнего вида, значимость 
которого в современной культуре столь 
высока, что для многих людей физиче-
ская красота ассоциируется с социальной 
успешностью, а переживание несоответ-
ствия параметрам идеальной внешности 
связывается с психологическим неблаго-
получием и нарушениями психического 
здоровья [5; 25].

Одной из теорий, объясняющих уяз-
вимость к межличностному отверже-
нию, является теория чувствительности 
к отвержению Дж. Дауни (G. Downey) и 
С. Фельдмана (S. Feldman) [6; 20]. Чув-
ствительность к отвержению определя-
ется как когнитивно-аффективная дис-
позиция, характеризующаяся тревожным 
ожиданием отвержения в ситуациях меж-
личностного взаимодействия, когда вос-
приимчивость к социальным сигналам 
столь высока, что неоднозначные сигналы 
интерпретируются как отвергающие [6; 7; 
20]. В рамках данного подхода выделено 
понятие чувствительности к отвержению 
из-за внешности, когда тревожное ожи-
дание отвержения связано с реальными 
или гипотетическими межличностными 
ситуациями оценивания внешнего вида 
[7; 8; 34]. Чувствительность к отверже-
нию из-за внешности сопряжена с низкой 
самооценкой, небезопасными стилями 
привязанности, нейротизмом и опытом 
пренебрежения в семье [34]. В исследова-
нии межличностных эффектов чувстви-
тельности к отвержению из-за внешности 
было обнаружено, что при ее высоком 
уровне социальные контакты сокраща-

made more implicit comparisons aimed at getting information about their appearance from social/inter-
personal context. Global self-esteem and social comparisons partially mediated the relationship between 
appearance-based rejection sensitivity and body dissatisfaction.

Summary. Interpersonal sensitivity and self-esteem emerge as common risk factors of body dissat-
isfaction, whereas social comparisons (in terms of appearance) differentiate the participants of body 
positive and pro-anorexic communities.

Keywords: pro-ana, pro-mia, bopo, body positive online communities, pro-anorexic online com-
munities, appearance-based rejection sensitivity, appearance comparisons, personality traits, body dis-
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ются, а избегание оказывается типичной 
поведенческой стратегией в отношении 
как незнакомых, так и близких людей, 
при этом потребность в самозащите мо-
жет приобрести большее значение, чем 
потребность в поддержании межличност-
ных связей [35].

Можно предположить, что чувстви-
тельность к отвержению из-за внешности 
связана с частотой социальных сравне-
ний, так как именно через сравнение себя 
с другими человек формирует представ-
ления о том, каков он в глазах окружаю-
щих. Выделяют разные типы социальных 
сравнений, в зависимости от направлен-
ности и влияний на эмоции, самооценку, 
мотивацию [24]. Социальное сравнение 
может происходить на основе: (а) оценки 
способностей (лучше/хуже) и конкурент-
ных установок либо (б) через соотнесение 
мнений, что подразумевает сбор инфор-
мации о социальных нормах и отрегу-
лирование собственных предпочтений, 
ценностей и поведения [22; 38]. Согласно 
результатам двух метаанализов, основан-
ных на 55 и 68 источниках глубиной поис-
ка до 60 лет, люди обычно предпочитают 
сравнивать себя с теми, кто превосходит 
их, даже при наличии угрозы собственной 
самооценке; эти сравнения могут приве-
сти к ухудшению настроения и снижению 
оценки своих способностей [24].

Чрезмерная сфокусированность на 
внешности подвергается критике феми-
нистическими сообществами из-за объ-
ективации женского тела в средствах мас-
совой информации [23], когда женщина 
представляется как сексуально привле-
кательный объект, вызывающий желание 
обладать им или быть похожим на него. 
На индивидуально-психологическом 
уровне следствием этого становится са-
мообъективация — отчуждение от своего 
тела, сопровождающаяся интернализа-
цией объективирующих установок [23]. 

Это выражается в том числе в стремлении 
привести свое тело и внешний вид в соот-
ветствие с ожиданиями других.

Сегодня в социальных сетях пред-
ставлено большое разнообразие онлайн-
групп, сфокусированных на внешности. 
Уникальность социальных сетей состо-
ит в том, что, в отличие от традицион-
ных медиа, их контент создается самими 
пользователями, что позволяет людям, 
которые обычно маргинализируются из-
за доминирующих в обществе стандартов 
внешнего вида, заявить о себе и быть за-
меченными [16]. К таким сообществам 
можно отнести бодипозитивные и про-
анорексичные сообщества.

Проанорексичные онлайн-
сообщества

Проанорексичные онлайн-сообще-
ства считаются наиболее радикальными 
и тревожащими из-за распространяемого 
в них контента, который первоначально 
появился в рамках аутодеструктивного 
онлайн-движения, поддерживающего 
нормализацию расстройств пищевого 
поведения. Идеологической основой 
проанорексичных сообществ (pro-ana/
про-ана, pro-mia/про-миа) является от-
каз от понимания анорексии, булимии и 
других расстройств пищевого поведения 
как болезненных состояний, требующих 
лечения. Напротив, их участники пред-
почитают рассматривать нарушения и 
расстройства пищевого поведения в ка-
честве lifestyle choice — личного выбора 
каждого. При этом, превознося экстре-
мальную форму идеала внешности, проа-
норексичное движение, с одной стороны, 
демонстрирует полное слияние с гендер-
ными нормами внешности, а с другой 
стороны, в своей гротескности выходит 
за пределы этих норм, становясь перфор-
мативным способом выражения гендер-
ной идентичности [30].



154

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 1

По некоторым данным, в подобных 
группах участвуют до трети пациентов с 
расстройствами пищевого поведения [44].

Контент этих сообществ включает:
— советы по похудению и сокрытию 

диетического поведения или голодания 
от близких;

— советы по очистительному поведе-
нию (наиболее «удобные» продукты для 
последующей рвоты, как сделать процесс 
рвоты тихим и незаметным);

— изображения и сообщения, про-
пагандирующие экстремальную худобу 
или потерю веса (#thinspiration), роман-
тизирующие агрессивные и опасные ме-
тоды снижения веса;

— персонификацию расстройств пи-
щевого поведения как поддерживающего 
друга; для этого используются имена Ana 
и Mia; Ana символизирует контроль, силу 
и совершенство, Mia помогает телу «очи-
ститься» и заново встать на путь Ana [42];

— литературные сочинения, превозно-
сящие расстройства пищевого поведения;

— список правил/законов/заветов для 
последователей про-ана движения [31].

Текстуальный анализ, проведенный 
на выборке проанорексичного контента 
российской социальной сети «ВКонтак-
те», показал, что в русскоязычном про-
странстве тематика сообщений также 
сфокусирована вокруг темы веса и тела, 
диетического поведения, включая обсуж-
дение радикальных методов похудения (с 
помощью приема лекарственных средств) 
и обмен фотографиями с результатами 
[3]. Членство в подобных группах моти-
вировано не только желанием получить 
советы по снижению веса или укрепить-
ся в своем стремлении менять внешность 
экстремальными способами, но и желани-
ем расширить свои социальные контакты, 
найти друзей или получить моральную 
поддержку. Это желание часто связано с 
недостатком дружеских отношений [41]. 

Однако активность в онлайн-сообществах 
не является полноценной заменой обще-
ния, так как далеко не всегда позволяет 
формировать дружеские связи и иногда, 
напротив, приводит к фактическому су-
жению социального круга, одиночеству и 
социальной депривации [33].

Закономерным следствием участия в 
проанорексичных сообществах является 
его негативное воздействие на психоло-
гическое состояние и пищевое поведение 
пользователей [21]. На выборке женщин 
(без расстройств пищевого поведения) 
было обнаружено, что даже единичные 
посещения сообществ этого направления 
негативно сказываются на самооценке 
внешней привлекательности и веса [12]. 
Аналогичные реакции наблюдались и 
при расстройствах пищевого поведения: 
после просмотра проанорексичного кон-
тента неудовлетворенность телом усили-
валась [26] и намеренно снижалась кало-
рийность потребляемой пищи [28].

Следует отметить, что постоянные 
участники подобных групп могут отме-
чать рост позитивных эмоций после по-
сещения проанорексичных ресурсов — 
усиление чувства привлекательности, 
уверенности и радости, контроля и без-
опасности, ощущение собственного физи-
ческого совершенства. Однако подобные 
потенциальные выгоды кажутся незна-
чительными по сравнению с рисками для 
здоровья, что выражается в снижении ин-
декса массы тела, даже если он изначаль-
но был низким; и чем выше вовлеченность 
в жизнь этих сообществ, тем более значи-
тельной может оказаться потеря веса [21].

Бодипозитивные онлайн-
сообщества

Движение бодипозитива, появившееся 
в 1960-х годах в рамках феминистического 
дискурса [10], получило новое развитие в 
интернет-пространстве и является одним 
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из методов осмысления и борьбы с идеала-
ми худобы, предлагая более инклюзивный 
взгляд на физическую красоту [19]. В со-
циальных сетях бодипозитивный (bopo/
бопо) контент поддерживает идеи приня-
тия собственного тела в его естественной 
форме, в том числе с помощью обеспечения 
пользователей стратегиями по сопротив-
лению существующим идеалам [15—17]. 
Контент подобных сообществ характеризу-
ется включением следующих тем:

— выражение благодарности за свое 
тело (возможность чувствовать, двигать-
ся, заниматься спортом, наслаждаться 
жизнью в целом);

— проповедование любви и принятия 
своего тела;

— расширение представлений о кра-
соте (изображения, показывающие раз-
нообразие фигур);

— вовлечение в заботу о теле (напо-
минание о необходимости удовлетворять 
такие потребности, как питание, сон, фи-
зическая активность и т.п.);

— культивирование внутреннего по-
зитивного отношения к телу (посты, 
выражающие переживание собственной 
красоты и самоценности, несмотря на не-
соответствие идеалу);

— защитная фильтрация информа-
ции, угрожающей принятию своей внеш-
ности (обсуждение нереалистичности 
отретушированных снимков) [40].

Выявлено, что просмотр бодипо-
зитивных социальных медиа связан с 
улучшением настроения и повышением 
удовлетворенности и признательности 
по отношению к своему телу среди мо-
лодых женщин, а визуальная составля-
ющая подобного контента не оказывает 
такого негативного влияния на образ 
тела, как контент, продвигающий идеал 

худобы [15; 16]. Уже само разнообразие 
изображаемых фигур, характерное для 
бодипозитивных сообществ, играет пози-
тивную роль в удовлетворенности телом. 
Эмпирически подтверждено, что про-
смотр женщинами снимков моделей, не 
соответствующих современным идеалам 
физической формы, связан с большим 
принятием своего тела по сравнению с 
просмотром фотографий традиционных, 
подчеркнуто стройных моделей [43].

Тем не менее для бодипозитивных со-
обществ также характерна чрезмерная 
сфокусированность на внешности и моде 
[15]. В более трети изученных по этому 
поводу публикаций подчеркивалась зна-
чимость красоты или стиля одежды для 
внешнего вида [17]. Также было выяв-
лено, что 78% бодипозитивных постов в 
Инстаграме1 частично соответствовали 
существующим культурным идеалам, 
а 26,4% из них соответствовали почти 
полностью. Авторы этого исследования 
приходят к выводу, что бодипозитивный, 
как и проанорексичный, онлайн-контент 
связан с повышенной самообъективаци-
ей по сравнению с контентом, не сфоку-
сированным на внешности [16].

Таким образом, онлайн-контент, сфо-
кусированный на внешности, неоднозна-
чен в своих вызовах современным стан-
дартам красоты. Чрезмерный интерес к 
физическим параметрам красоты может 
быть связан с уязвимостью к межлич-
ностному отвержению из-за субъективно 
переживаемого внешнего несоответствия 
«идеалу», что в целом снижает удовлет-
воренность телом, но пути, приводящие 
к этой неудовлетворенности, скорее все-
го будут различаться в зависимости от 
типа онлайн-сообщества — бодипозитив-
ного или проанорексичного.

1 С 21 марта 2022 г. запрещен на территории Российской Федерации.
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Целью нашего исследования стал анализ 
личностных факторов уязвимости к меж-
личностному отвержению на основании 
внешнего вида у участниц онлайн-сооб-
ществ бодипозитивной и проанорексичной 
направленности. Проверялись две гипотезы:

1) о различиях между участницами 
бодипозитивных и проанорексичных он-
лайн-сообществ по чувствительности к 
отвержению из-за внешности и параме-
трам сравнения по внешнему виду, не-
удовлетворенности телом, самооценке и 
личностным чертам;

2) об опосредующей роли общей само-
оценки и частоты сравнений внешности 
в отношениях между чувствительностью 
к отвержению из-за внешности и неудов-
летворенностью телом в бодипозитив-
ных и проанорексичных сообществах.

Метод
Схема проведения исследования. 

Сбор данных проходил в 2020 г., с июня по 
август включительно, в заочной форме на 
базе Google Forms. Участие в исследова-
нии было добровольным и предварялось 
заполнением информированного согла-
сия. Приглашение к участию было разме-
щено в онлайн-сообществах бодипозитив-
ной и проанорексичной направленности.

К проанорексичным сообществам 
были отнесены группы, в которых прямо 
обсуждались расстройства пищевого по-
ведения, а также группы поддержки лю-
дей, придерживающихся диеты. Эти груп-
пы пусть и не содержали прямых указаний 
на анорексию или булимию, но обладали 
другими важными характеристиками: 
превознесение идеала худого тела, сооб-
щения «самоненависти» с фотографиями 
своего тела и перечислением недостатков, 
обсуждение агрессивных методов похуде-
ния, дневниковые записи о сложностях го-
лодания, поиск поддержки у других участ-
ников для продолжения диеты.

К бодипозитивным сообществам 
были отнесены группы, непосредственно 
посвященные идеям бодипозитива, а так-
же феминистические сообщества, в кото-
рых активно обсуждается тематика тела 
и внешности с акцентом на позитивном 
отношении к своему внешнему виду. Так, 
участницы данных сообществ призывают 
друг друга к заботливому и бережному 
отношению к телу (включающему отказ 
от деструктивных методов коррекции 
фигуры), обсуждают вопросы социокуль-
турных идеалов тела с феминистической 
точки зрения, а также делятся собствен-
ным опытом принятия внешности.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 562 девушки и молодые женщи-
ны в возрасте 15—30 лет (Мвозр. = 21,06, 
Med = 21, SD = 4,15). По возрасту вы-
борка была разделена на три возрастные 
подгруппы. Социодемографические ха-
рактеристики представлены в табл. 1.

Участницы бодипозитивных сооб-
ществ оказались значимо старше по воз-
расту, по сравнению с проанорексичны-
ми сообществами (р < 0,001). На рис. 1 
показано возрастное распределение (%) 
в данных группах.

Как видно на рис. 1, более половины 
участниц проанорексичных групп — это 
юные девушки 15—17 лет; тогда как почти 
половина участниц бодипозитивных со-
обществ — девушки и молодые женщины в 
возрасте 23—30 лет. Подобный сдвиг отра-
жает современные тенденции развития он-
лайн-контента и поведения в социальных 
сетях: медиа, сфокусированные на внеш-
ности, в особенности группы проанорек-
сичной направленности, больше всего при-
влекают именно юных пользователей [18].

Методики исследования. 1. Шкала 
«Чувствительность к отвержению из-за 
внешности» (Appearance-Based Rejection 
Sensitivity; ЧкОВ) оценивает силу тревож-
ного ожидания отвержения на основании 
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внешнего вида. Шкала содержит описа-
ние 15 ситуаций, которые могут быть по-

тенциально тревожащими в связи с недо-
статками внешности. Каждая ситуация 

Т а б л и ц а  1
Социодемографические характеристики выборки (N = 562)

Критерии распределения выборки Частота %
Возрастные группы
15—18 лет 187 33,3
19—22 года 176 31,3
23—30 лет 199 35,4
Образование
Обучаются в общеобразовательной школе или колледже 186 33,1
Получают высшее образование 161 28,6
Закончили образование/нигде не учатся 215 38,3
Занятость
Работают или подрабатывают 224 39,9
Не работают 338 60,1
Семейное положение
Проживают с супругом/партнером 137 24,4
Проживают с родителями 318 56,6
Проживают с другом/подругой 31 5,5
Проживают одни 76 13,5
Принадлежность к онлайн-группам
Бодипозитивные группы 425 75,6
Проанорексичные группы 137 24,4
Всего 562 100,0

Рис. 1. Распределение по возрасту в группах проанорексичной и бодипозитивной 
направленности (%)
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оценивается по 6-балльной шкале по двум 
параметрам — тревога, обусловленная 
возможностью возникновения подобной 
ситуации, и ожидание отвержения в свя-
зи с этим. Подсчитывается общий балл — 
среднее значение тревожного ожидания 
отвержения по всем ситуациям [8; 34].

Также в рамках оценки ЧкОВ исполь-
зовалась короткая анкета Л. Парк, включа-
ющая три вопроса: (1) Как часто Вы заме-
чаете, что более-менее привлекательны по 
сравнению с другими людьми? (2) Как ча-
сто Вы сравниваете себя по привлекатель-
ности с другими людьми? (3) Как часто Вы 
испытывали негативные эмоции при срав-
нении своей внешности с внешностью дру-
гих людей? Ответ на каждый из вопросов 
предполагал выбор по пятибалльной шка-
ле [8]. Автор оригинальной анкеты предла-
гает использовать суммарный показатель 
по трем вопросам для анализа данных. На 
нашей выборке проверка согласованности 
пунктов оказалась невысокая (α = 0,44), 
причем ответ на первый вопрос показал от-
рицательные корреляции с вопросами 2 и 
3. Поэтому мы интерпретировали каждый 
из пунктов отдельно.

Первые два пункта были соотнесены с 
направленностью сравнения по внешне-
му виду. Ответ на первый вопрос содер-
жательно соответствовал неявным срав-
нениям, основанием для которых служат 
общие нормы — усредненные представ-
ления о внешней привлекательности. 
Неявные сравнения ориентированы на 
получение информации о собственной 
привлекательности из межличностного 
контекста. Второй вопрос интерпретиро-
вался в рамках эксплицитных социаль-
ных сравнений, так как он касался пря-
мого сравнения себя с эталоном/другим 
человеком. Третий вопрос касался часто-
ты негативных эмоциональных послед-
ствий сравнения своей внешности. Таким 
образом, вопросы анкеты операционали-

зировали частоту неявных и эксплицит-
ных сравнений внешности и переживание 
негативных эмоций в связи с этим.

2. Опросник образа собственного тела 
включает 16 пунктов с выбором ответов от 
«никогда» до «всегда» [9]. На основе суммы 
ответов по всем пунктам подсчитывается 
общий балл неудовлетворенности телом.

3. Для измерения общей самооценки 
личности использовалась шкала М. Розен-
берга, состоящая из 10 пунктов с выбором 
ответов от «полностью не согласен» до 
«полностью согласен» [1]. Показатель са-
мооценки подсчитывается на основе сум-
мирования ответов по всем пунктам шкалы.

4. Дополнительно оценивалась выра-
женность личностных черт с помощью 
Краткого опросника Большой пятерки 
(TIPI, Ten Item Personality Inventory), ос-
новывающегося на пятифакторной моде-
ли личности и включающего шкалы: экс-
траверсия, согласие, добросовестность, 
эмоциональная стабильность и откры-
тость опыту [4].

Анализ данных проводился с исполь-
зованием SPSS v.23. Для анализа медиато-
ров использовался макрос PROCESS ver. 
4 для SPSS [27]. Значимость непрямых 
эффектов проверялась с использованием 
бутстрепа (n = 5000) для расчета 95% до-
верительного интервала. Непрямые эф-
фекты считаются значимыми, если дове-
рительный интервал не включает ноль.

Результаты
Различия по чувствительности
к отвержению из-за внешност
и параметрам сравнения
внешности в бодипозитивной
и проанорексичной группах
Средние значения по чувствитель-

ности к отвержению из-за внешности 
оказались значимо выше в проанорек-
сичной группе (t = –11,83, p < 0,001). По 
параметрам сравнения внешности не-
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явные сравнения были выше у участниц 
бодипозитивных сообществ (t = 2,11, 
p < 0,05), а эксплицитные сравнения 
(t = –8,36, p < 0,001) и негативные эмоции 
при сравнении своей внешности (t = –7,2, 
p < 0,001) — у участниц проанорексичных 
сообществ (рис. 2).

Различия по неудовлетворенности
телом, общей самооценке
и личностным чертам
в бодипозитивной
и проанорексичной группах
Неудовлетворенность телом оказа-

лась выше у участниц проанорексичных 
сообществ (t = –10,43, p < 0,001). Значе-
ния по этому показателю в обеих группах 
превышали пороговый уровень — 13 бал-
лов, установленный разработчиками ме-
тодики. Причем в проанорексичной груп-
пе этот показатель составил 32,6 балла, 
что указывает на выраженный уровень 
неудовлетворенности телом и высокий 
риск расстройств пищевого поведения.

В бодипозитивной группе более вы-
сокий уровень был определен по общей 

самооценке (t = 9,04, p < 0,001), эмоцио-
нальной стабильности (t = 2,57, p < 0,05) 
и добросовестности (t = 2,25, p < 0,05). 
Средние значения по шкалам представ-
лены на рис. 3.

Взаимосвязь чувствительности
к отвержению из-за внешности
с неудовлетворенностью телом,
самооценкой и личностными
чертами (p < 0,001)
В совокупной выборке ЧкОВ показа-

ла умеренную отрицательную связь с об-
щей самооценкой (r = –0,58) и высокую 
положительную — с неудовлетворенно-
стью телом (r = 0,84). Из шкал Большой 
пятерки только одна шкала — Эмоцио-
нальная стабильность — продемонстри-
ровала отрицательную связь с ЧкОВ 
(r = –0,58) и неудовлетворенностью те-
лом (r = –0,7) и положительную — с об-
щей самооценкой личности (r = 0,43).

Наиболее высокие связи частоты 
сравнений внешности оказались между 
негативными эмоциями при сравне-
нии внешности с общей самооценкой 

Рис. 2. Средние значения по частоте сравнения внешности в бодипозитивной 
и проанорексичной группах
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(r = –0,6) и неудовлетворенностью телом 
(r = 0,76). Частота эксплицитных срав-
нений внешности показала аналогичные 
связи: с общей самооценкой (r = –0,51) и 
неудовлетворенностью телом (r = 0,69).

При оценке связей отдельно по груп-
пам существенных расхождений с со-
вокупной выборкой выявлено не было. 
Чуть более сильной оказалась связь 
ЧкОВ и неудовлетворенности телом 
в бодипозитивной группе (r = 0,82) по 
сравнению с проанорексичной (r = 0,75).

Вклад общей самооценки
и параметров сравнения
по внешнему виду в связь ЧкОВ
и неудовлетворенности телом:
анализ медиаторов
Исходя из предположения, что общая 

самооценка и частота сравнений внешно-
сти опосредуют связь ЧкОВ и неудовлет-
воренности телом, был проведен анализ 
медиаторов в бодипозитивной и проано-

рексичной группах. Независимой пере-
менной выступила ЧкОВ, зависимой — 
неудовлетворенность телом, в качестве 
медиаторов — общая самооценка и три 
показателя частоты сравнения внешно-
сти. В табл. 2, 3 указаны основные харак-
теристики моделей для бодипозитивной 
и проанорексичной групп.

В бодипозитивной группе связь чув-
ствительности к отвержению из-за внеш-
ности и неудовлетворенности телом 
опосредовали общая самооценка и все 
три показателя социальных сравнений: 
неявные сравнения, эксплицитные срав-
нения и негативные эмоции при сравне-
нии своей внешности (рис. 4).

У участниц проанорексичных сооб-
ществ в качестве медиаторов связи чув-
ствительности к отвержению из-за внеш-
ности и неудовлетворенности телом 
выступили общая самооценка и частота 
негативных эмоций при сравнении своей 
внешности (рис. 5).

Рис. 3. Средние значения по шкалам между бодипозитивной и проанорексичной группами: 
ЧкОВ — чувствительность к отвержению из-за внешности; НТ — неудовлетворенность телом
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Т а б л и ц а  2
Модель опосредующего влияния самооценки и параметров сравнения
внешности на связь чувствительности к отвержению из-за внешности 

и неудовлетворенности телом в бодипозитивных группах (N = 323)

Переменные B 95% CI SE p
ЗП — Частота неявных сравнений: R2 = 0,03; F (1; 344) = 8,7, p = 0,003
ЧкОВ –0,02 [–0,04; –0,01] 0,01 0,003
ЗП — Частота эксплицитных сравнений: R2 = 0,38; F (1; 344) = 209,39, p < 0,001
ЧкОВ 0,10 [0,09; 0,11] 0,01 < 0,001
ЗП — Негативные эмоции при сравнении своей внешности с внешностью других людей: 
R2 = 0,44; F (1; 344) = 274,58, p < 0,001
ЧкОВ 0,11 [0,09; 0,12] 0,01 < 0,001
ЗП — Общая самооценка: R2 = 0,26; F (1; 344) = 117,85, p = < 0,001
ЧкО –0,40 [–0,47; –0,33] 0,04 < 0,001
ЗП — Неудовлетворенность телом: R2 = 0,76; F (4; 341) = 266,53, p = < 0,001
ЧкОВ 0,66 [0,62; 0,84] 0,06 < 0,001
НС –1,15 [–2,13; –0,94] 0,30 0,001
ЭС 1,32 [0,9; 2,29] 0,29 < 0,001
НЭ 1,87 [1,68; 3,11] 0,33 0,001
ОС –0,42 [–1,53; –0,31] 0,06 < 0,001
Непрямые эффекты
ЧкОВ → НС → НТ 0,02 [0,06; 0,19] 0,01
ЧкОВ → ЭС → НТ 0,13 [0,01; 0,05] 0,03
ЧкОВ → НЭ → НТ 0,20 [0,12; 0,28] 0,04
ЧкОВ → ОС → НТ 0,17 [0,11; 0,23] 0,03

Примечания: Bootstrapping n = 5000; ЗП — зависимая переменная; ЧкО — чувствительность 
к отвержению из-за внешности; НТ — неудовлетворенность телом; НС — неявные сравнения; 
ЭС — эксплицитные сравнения; НЭ — негативные эмоции при сравнении своей внешности; 
ОС — общая самооценка.

Т а б л и ц а  3
Модель опосредующего влияния самооценки и негативных эмоций при сравнении 

своей внешности на связь чувствительности к отвержению из-за внешности 
и неудовлетворенности телом в проанорексичных группах (N = 137)

Переменные B 95% CI SE p
ЗП — Негативные эмоции при сравнении своей внешности с внешностью других людей: 
R2 = 0,31; F (1; 102) = 45,34, p < 0,001
ЧкОВ 0,08 [0,05; 0,10] 0,01 < 0,001
ЗП — Общая самооценка: R2 = 0,29; F (1; 102) = 41,22, p < 0,001
ЧкОВ –0,36 [–0,47; –0,25] 0,06 < 0,001
ЗП — Неудовлетворенность телом: R2 = 0,74; F (3; 100) = 93,61, p < 0,001
ЧкОВ 0,57 [0,39; 0,74] 0,09 < 0,001
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Переменные B 95% CI SE p
НЭ 2,94 [1,67; 4,22] 0,64 < 0,001
ОС –0,57 [–0,84; –0,31] 0,13 < 0,001
Непрямые эффекты
ЧкОВ → НЭ → НТ 0,23 [0,10; 0,39] 0,07
ЧкОВ → ОС → НТ 0,21 [0,10; 0,34] 0,06

Примечания: Bootstrapping n = 5000; ЗП — зависимая переменная; ЧкО — чувствительность 
к отвержению из-за внешности; НТ — неудовлетворенность телом; НЭ — негативные эмоции 
при сравнении своей внешности; ОС — общая самооценка.

Рис. 4. Модель опосредующего влияния общей самооценки и параметров сравнения внешнего 
вида на связь чувствительности к отвержению из-за внешности и неудовлетворенности 

телом на примере бодипозитивных сообществ: указаны стандартизированные коэффициенты 
регрессии (** — p < 0,01; *** — p < 0,001)

Рис. 5. Модель опосредующего влияния общей самооценки и негативных эмоций при 
сравнении своей внешности на связь чувствительности к отвержению из-за внешности 

и неудовлетворенности телом на примере проанорексичных сообществ: указаны 
стандартизированные коэффициенты регрессии (*** — p < 0,001)
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Эффект медиации в обеих группах 
был частичный. В целях проверки на-
дежности полученных моделей анализ 
медиаторов был проведен повторно с 
контролем переменной возраста (она 
вводилась как ковариата). Размеры и 
значимость регрессионных коэффициен-
тов, полученных в предыдущих моделях, 
не изменились.

Обсуждение результатов
Данное исследование было направле-

но на изучение факторов уязвимости к 
межличностному отвержению на осно-
вании внешнего вида: оценивалась связь 
чувствительности к отвержению из-за 
внешности и неудовлетворенности телом 
в проанорексичных и бодипозитивных 
онлайн-сообществах, а также факторы, ее 
опосредующие. Сбор данных проходил в 
онлайн-сообществах, сфокусированных 
на тематике внешней привлекательности 
— это группы бодипозитивной и проано-
рексичной направленности.

По результатам проведенного иссле-
дования у участниц из проанорексичных 
сообществ неудовлетворенность телом 
и чувствительность к отвержению из-за 
внешности оказались значимо выше, а 
самооценка значимо ниже, чем в боди-
позитивных сообществах. Это может 
быть объяснено составом выборок: среди 
участниц проанорексичных сообществ 
большинство идентифицируют себя с 
про-ана движением и расстройствами 
пищевого поведения. Высокий уровень 
неудовлетворенности телом в этой груп-
пе подтверждается множеством исследо-
ваний, выполненных на выборках деву-
шек и женщин с нарушениями пищевого 
поведения, а участие в проанорексичных 
сообществах может снижать вероятность 
обращения за профессиональной помо-
щью и способствовать использованию 
способов экстремального похудения [21; 

32]. Чувствительность к отвержению из-
за внешности, наиболее высокая в этой 
группе, усугубляет нарушения пищевого 
поведения за счет социальной изоляции, 
развивающейся в том числе из-за пред-
взятости в интерпретации социальных 
стимулов как сигналов отвержения: жен-
щины с нервной анорексией более нега-
тивно интерпретируют неоднозначные 
социальные сценарии, которые связаны 
с риском социального отвержения, чем 
здоровые женщины [39]. Нельзя игно-
рировать влияние современных куль-
турных трендов, поддерживающих идеал 
худобы: так, авторы одного из исследова-
ний отмечают, что 91% женщин при со-
поставлении силуэтов тела по шкале «от 
худого до избыточного веса» предпочли 
бы иметь более тонкое/худое тело, чем 
их собственное [36].

У участниц проанорексичных сооб-
ществ оказались более выражены черты 
нейротизма (тревожность, неуверенность 
в себе, эмоциональная неустойчивость) и 
снижены показатели по шкале добросо-
вестности, тогда как участницы бодипози-
тивных сообществ отличаются большей 
ответственностью, дисциплинированно-
стью и эмоциональной стабильностью. 
Эти данные созвучны исследованиям 
связи нейротизма с негативным воспри-
ятием своего тела, что выражается в не-
удовлетворенности телом, застенчивости 
и большей вероятности сравнения себя с 
другими людьми по привлекательности 
[10]. При выраженном нейротизме отме-
чается более высокая чувствительность к 
отвержению, усиливающая стремление к 
идеальному телу [14].

Более высокий уровень добросо-
вестности у участниц бодипозитивных 
сообществ, обнаруженный в нашем ис-
следовании, возможно, лежит в основе 
заботливого отношения к своему телу. 
Несмотря на то, что значимых различий 
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по шкале открытости мы не обнаружи-
ли, следует обратить внимание на тен-
денцию к более высоким значениям по 
этой шкале в бодипозитивной группе. 
Отмечается, что люди с высокими пока-
зателями по этой шкале ценят интеллек-
туальную и эмоциональную автономию, 
они открыты разнообразию телесных 
идеалов, что снижает риск неудовлетво-
ренности телом [11].

Анкета, использованная в нашем ис-
следовании, продемонстрировала инте-
ресные результаты. Неявные сравнения 
внешности, по всей видимости, имеют 
отношение к нормативным процессам 
ориентировки и адаптации в социальной 
среде. Эксплицитные сравнения внеш-
ности и негативные эмоции, испытыва-
емые вследствие сравнений внешности, 
отрицательным образом сказываются на 
удовлетворенности телом и могут уси-
ливать сфокусированность на недостат-
ках своей внешности. Частота неявных 
сравнений внешности оказалась выше в 
бодипозитивной группе, а частота экс-
плицитных сравнений и негативных 
эмоций при сравнении своей внешности 
с внешностью других — в проанорексич-
ной группе.

В совокупной выборке значимые свя-
зи были получены между параметрами 
сравнения внешности, чувствительно-
стью к отвержению из-за внешности и 
факторами самоотношения: общей само-
оценкой (отрицательные) и неудовлет-
воренностью телом (положительные). 
Из черт Большой пятерки только шкала 
эмоциональной стабильности показала 
существенные связи со всеми этими па-
раметрами: нейротизм более выражен у 
людей, восприимчивых к социальному 
отвержению на основании внешнего вида, 
часто сравнивающих себя с другими по 
внешней привлекательности и испытыва-
ющих при сравнении негативные эмоции.

Для проверки гипотезы о вкладе об-
щей самооценки и сравнений внешности 
в связь чувствительности к отвержению 
из-за внешности и неудовлетворенности 
телом был проведен анализ медиаторов. 
В бодипозитивной группе была получе-
на модель, показывающая, что путь от 
чувствительности к отвержению из-за 
внешности к неудовлетворенности телом 
может проходить через снижение само-
оценки, частоты неявных сравнений и 
повышение эксплицитных сравнений и 
негативных эмоций, испытываемых при 
сравнении своей внешности.

Неожиданным результатом высту-
пило то, что в проанорексичной группе 
выявлен опосредующий эффект только 
со стороны негативных эмоций при срав-
нении своей внешности (хотя частота 
эксплицитных сравнений в этой груп-
пе была выше, чем в бодипозитивной). 
Можно предположить, что несмотря на 
подверженность социокультурному дав-
лению, участницы проанорексичных он-
лайн-сообществ меньше ориентируются 
на социальное одобрение и больше — на 
идеал, который поддерживается с помо-
щью про-ана сообществ.

Таким образом, в бодипозитивных со-
обществах путь от чувствительности к 
отвержению из-за внешности к неудов-
летворенности телом более социально 
опосредован, а участницы этих сооб-
ществ более ориентированы на социаль-
ное принятие. Тогда как в проанорексич-
ных сообществах доминирующая роль 
принадлежит негативной эмоциональ-
ности, которая была нами рассмотрена в 
контексте эмоциональной дисрегуляции 
в более раннем исследовании [2].

Заключение
Участие в онлайн-сообществах, свя-

занных с тематикой внешности и тела, 
сопряжено с чувствительностью к меж-
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личностному отвержению из-за внешнего 
вида и сильным недовольством своим те-
лом, вне зависимости от типа сообщества.

Проанорексичные сообщества при-
влекают юных девушек, уязвимых к на-
рушениям пищевого поведения. Эти де-
вушки в большей мере сфокусированы на 
внутренних негативных переживаниях, 
более социально отчуждены и чувстви-
тельны к межличностному отвержению 
из-за внешнего вида. По всей видимости, 
их склонность к сравнению себя с други-
ми по внешним параметрам связана с по-
стоянным самомониторингом тела, при 
этом опирающимся не на социальную 
информацию, а на субъективные иска-
жения образа тела, где собственное тело 
всегда недостаточно хрупкое, тонкое и 
не соответствует внутреннему идеалу. 
Поэтому поощрение ограничительных 
стратегий пищевого поведения и на-
стойчивое продвижение идеала худобы, 
характерные для проанорексичных сооб-
ществ, лишь усугубят психологическую 
и социальную дезадаптацию участниц.

Участницы бодипозитивных со-
обществ при оценке своей внешности в 
большей мере обращены к текущему со-
циальному контексту и межличностным 
связям, однако изменения этого контек-
ста гипотетически могут влиять на из-
менения образа тела как в одну, так и в 
другую сторону из-за повышенной бди-
тельности к сигналам отвержения. По-
этому включенность в бодипозитивные 
сообщества с большей вероятностью бу-
дет оказывать положительное влияние 
на их участниц, если там они будут полу-
чать межличностное принятие и одобре-
ние их внешности и тела.

В социальной перспективе онлайн-
практики поддержки девушек и женщин, 
уязвимых к межличностному отверже-
нию из-за внешнего вида, через создание 
тематического контента, комментарии, 
лайки, общение в чатах и т.п. могут давать 
положительный эффект в бодипозитив-
ных (и феминистических) сообществах, 
но быть бесполезны и даже приносить 
вред в проанорексичных сообществах.
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Цель. Изучение выраженности и особенностей переноса отношения к человеку на ассоции-
рованные с ним вещи и обратно.

Контекст и актуальность. Символические функции вещей обсуждаются в философии, эко-
номике, культурологии и семиотике. В то же время психологическая специфика участия вещей 
в социальном взаимодействии остается малоизученной. Предполагается, что отношение к лю-
дям переносится на созданные ими вещи, а совершение с вещами символических действий меня-
ет отношение к тем, кого они представляют.

Дизайн исследования. На материале вымышленной ситуации (10 постояльцев санатория 
представили на конкурс выращенные ими цветы) проведен онлайн-эксперимент, моделирующий 
влияние отношения к человеку на привлекательность продукта его труда и влияние уничтоже-
ния продукта труда на отношение к создавшему его человеку.

Участники. 132 человека (111 женщин, 21 мужчина) от 17 до 55 лет (M = 31,3; SD = 9,7).
Методы (инструменты). Сбор данных проводился с помощью платформы «Мастер-тесты» 

системы интернет-сервисов «HT-Line». Использовался авторский стимульный материал. Пер-
сонажи оценивались по базисным шкалам семантического дифференциала Ч. Осгуда («оценка», 
«сила», «активность»).

Результаты. Испытуемые склонны сохранять цветы, выращенные хорошими персонажами. 
Привлекательность персонажей меняется в зависимости от того, понравились ли выращенные 
ими цветы. Персонажи, чьи цветы были уничтожены, при повторной оценке воспринимаются 
более пассивными.

Основные выводы. Отношение к человеку влияет на желание сохранить символически 
представляющие его вещи, а совершение действий с этими вещами меняет отношение к их соз-
дателю.

Ключевые слова: психология вещей, символизация, отношение к человеку, семиологическая 
система, психология постмодерна, семантический дифференциал.

Для цитаты: Хохлов Н.А., Курмелева А.И. Взаимовлияние отношения к людям и отношения к символи-
чески представляющим их вещам // Социальная психология и общество. 2023. Том 14. № 1. C. 172—193. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140110



173

Эмпирические исследования

Введение
Из житейских наблюдений извест-

но, что люди склонны привязываться к 
вещам и взаимодействовать с ними на 
символическом уровне. Отношение к 
человеку переносится на подаренные им 
вещи. Предметы могут использоваться 
как амулеты и талисманы, а также хра-
нить память о человеке или событии. 
Бывает, что люди избавляются от вещей, 

связанных с прекратившимися отноше-
ниями. Некоторые верят в то, что вещи 
обладают душой, разумом, чувствами и 
могут общаться. Тема символизации ве-
щей находит отражение в художествен-
ной литературе, например, в новелле 
Х.Л. Борхеса «Хуан Муранья» [4]. Есть 
основания полагать, что действия, со-
вершенные с предметами, ассоциирован-
ными с определенным человеком, могут 
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Objective. Studying the intensity and characteristics of the transfer of attitudes towards people to 
and from things associated with them.

Background. Symbolic functions of things are discussed in philosophy, economics, cultural studies 
and semiotics. At the same time, the psychological specificity of things participation in social interaction 
remains poorly studied. It is assumed that attitudes towards people are transferred to the things they 
create, and that making symbolic actions to the things changes attitudes towards those they represent.

Study design. An online experiment was carried out based on a fictional situation: 10 guests of a 
sanatorium presented for the competition the flowers that they had grown. The influence of attitudes 
towards people on the attractiveness of their work products and the influence of destroying the work 
product on attitudes towards the person who created it were simulated.

Participants. 132 people (111 women, 21 men) aged 17—55 years (M = 31,3; SD = 9,7).
Measurements. Data was collected using the “Master-tests” platform of the online services system 

“HT-Line”. Authors’ stimulus material was used. Characters were scored on the basic scales of C. Os-
good’s semantic differential (“evaluation”, “strength” and “activity”).

Results. Test subjects tend to save flowers grown by good characters. Characters’ attractiveness 
changes depending on whether their flowers are liked by participants. The characters whose flowers have 
been eliminated are perceived more passive when reassessed.

Conclusions. Attitude towards a person affects saving things that symbolically represent him/her, 
and performing an action to these things changes attitude towards its creator.

Keywords: psychology of things, symbolisation, attitude towards a person, semiological system, 
postmodern psychology, semantic differential.
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влиять на отношение к нему. Далее мы 
рассмотрим, как вещь включается в со-
циальное взаимодействие, становясь ча-
стью психической жизни.

Научное изучение роли вещей в вос-
приятии окружающей действительности 
началось в XVIII в., когда Ш. де Бросс 
разработал теорию фетишизма, согласно 
которой неодушевленные предметы могут 
быть частью культа [5]. Фетишизм рассма-
тривался как составляющая первобытного 
мировоззрения, основанного на мифологи-
ческих и религиозных представлениях. В 
дальнейшем он стал обсуждаться в контек-
сте изучения потребительной стоимости 
товара. К. Маркс писал, что товар — «это 
вещь, полная причуд, метафизических тон-
костей и теологических ухищрений» [12, 
с. 77]. Стоимость продукта труда определя-
ется не столько физической природой ве-
щей, сколько общественным отношением 
к ним. По Ги Дебору, в современном обще-
стве спектакля товар сам созерцает себя в 
созданном им самим мире, а тотальность 
потребления заместилась тотальностью аб-
страктного представления [28].

Вещи изучают как часть материаль-
ной культуры — окружающей человека 
искусственной среды, создаваемой все-
ми видами труда [19]. Культуру можно 
рассматривать как совокупность арте-
фактов, накопленных сообществом за 
время его существования. Артефакты 
«связывают людей с миром и друг с дру-
гом таким способом, в котором сочета-
ются свойства орудий и символов» [15, 
с. 501]. По мнению Д. Ойзерман, культу-
ра — это познание, укорененное в среде 
[36]. А. Поручук [37] отмечает, что арха-
ический символизм был основан на ма-
териальных предметах, которые обрели 
магические и ритуальные функции. Впо-
следствии изображения этих вещей ста-
ли символами, многие из которых имели 
шанс развиться в знаки и/или графемы. 

Л. Малафурис считает, что вещи занима-
ют промежуточное пространство между 
тем, что обычно называют разумом и 
материей, поскольку люди думают с по-
мощью вещей и «через» них [34]. С уче-
том этого понятно стремление включить 
вещи в предмет общественных наук [32; 
33] и развивать психологию техники [9].

По мнению В.С. Мухиной, «предмет, 
или вещь, в сознании человека есть еди-
ница, часть сущего, все то, что обладает 
совокупностью определенных свойств, за-
нимает объем в пространстве и находится 
в отношении с другими единицами суще-
го» [13, с. 12]. Человек не только создает, 
использует и сохраняет предметы, но и 
формирует систему отношений к ним, от-
ражаемую в языке, мифологии, филосо-
фии и поведении. Б.Л. Донской пишет, что 
«любая вещь суть реальное тело, создан-
ное человеком из природного материала, 
т.е. из вещества материи, для удовлетворе-
ния человеческих потребностей» [8, с. 90]. 
Ключевыми здесь являются потребности, 
которые природа не может удовлетворить 
непосредственно. Среди них выделяются 
духовные потребности, для удовлетво-
рения которых человечество производит 
этикет, моральные законы, книги, кар-
тины, театральные представления и т.д. 
Все эти идеальные реальные образования 
тоже можно называть вещами. Кроме того, 
мир вещей тесно связан с аксиологиче-
ской функцией культуры. В.М. Пивоев 
обращает внимание на то, что ценность «в 
широком смысле слова — это способность 
и возможность какого-то предмета или 
явления удовлетворять человеческие по-
требности. Но нельзя эту связь понимать 
как непосредственную, между потребно-
стью и ценностью лежит немало звеньев» 
[16, с. 55]. Социально-психологические 
исследования показывают, что «наиболь-
шее значение в потребительском пове-
дении имеют не физические параметры 
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товаров, а восприятие этих товаров как 
набора ценностей — утилитарных и сим-
волических» [21, c. 64].

Межличностные отношения также рас-
сматривают как обмен ресурсами [29; 30]. 
Ресурсом является все, что может обмени-
ваться в межличностной ситуации. Пред-
мет, имеющий материальную ценность, мо-
жет обмениваться на поведенческий акт, в 
том числе и символического характера, если 
эти ресурсы представляют эквивалентную 
ценность для участников обмена. У.Г. Фоа 
выделил шесть видов ресурсов: любовь, 
статус, услуги, информация, товары и день-
ги. Эти ресурсы можно охарактеризовать 
по двум критериям — «партикулярность — 
универсальность» и «конкретность — сим-
воличность». Первый критерий указывает 
на то, насколько ценность ресурсов зависит 
от конкретных людей, участвующих в об-
мене; второй критерий указывает на форму 
выражения. На готовность к обмену влия-
ет близость ресурсов между собой по этим 
критериям [39]. Субъективное предпочте-
ние определенных видов ресурсов зависит 
от личностных черт [38].

Проблема символического значения ве-
щей представляет интерес и для психоло-
гии постмодерна. Как отмечает В.А. Янчук, 
«психология на уровне биологических или 
первичных оснований может рассматри-
ваться как естественная наука, а на симво-
лическом или вторичном уровне — как со-
циальная или “персоналистская” наука. На 
третичном уровне она является тем, что мы 
называем “моральная наука”, ибо она более 
заинтересована в том, как мы выбираем 
действия: она репрезентирует изучение не 
того, что есть, а того, что может и должно 
быть» [26, с. 191]. В рамках структурной 
лингвистики Ф. де Соссюра [6] отноше-
ния между знаком и вещью можно описать 
в терминах означающего и означаемого. 
Между ними нет прямой связи (она про-
извольна), однако связи есть между раз-

ными означающими. Характер нотации 
определяется конфигурацией смыслов в 
языке. Сам по себе денотат не так уж зна-
чим, поскольку главная функция языка 
состоит в движении смыслов, а не обозна-
чаемого. Эта идея находит свое развитие 
у Р. Барта: «Любой предмет этого мира 
может из замкнуто-немого существования 
перейти в речевое состояние, открыться 
для усвоения обществом — ведь никакой 
закон, ни природный, ни иной, не запре-
щает нам говорить о чем угодно» [2, с. 265]. 
При формировании мифа как вторичной 
семиологической системы вещь-знак ста-
новится вещью-означающей. По мнению 
Н.И. Лобановой, семиотическая деятель-
ность вещи определяется соотношением и 
взаимодействием двух категориальных пар 
«функция — знак» и «знак — символ» [11]. 
При этом знаковые свойства вещи можно 
рассматривать как одну из ее функций, тог-
да как символические свойства противопо-
ложны знаковым. Утрату соотнесенности 
вещей и знаков в эпоху гиперреальности 
подробно обсуждает Ж. Бодрийяр. По его 
словам, «теперь все знаки обмениваются 
друг на друга, но не обмениваются больше 
ни на что реальное» [3, с. 52].

В детской игре предмет использует-
ся не по своему основному назначению, 
а как символ другого предмета. Игровое 
употребление предметов определяется 
ролью, которую берет на себя ребенок. 
По мнению Д.Б. Эльконина, «роль и 
органически с ней связанные действия 
представляют собой основную, далее не-
разложимую единицу развитой формы 
игры. В ней в нерасторжимом единстве 
представлены аффективно-мотиваци-
онная и операционально-техническая 
стороны деятельности» [25, с. 320]. Во-
обще говоря, неотделимость мысли от 
вещи характерна для первобытного ми-
роустройства (анимизм). В современно-
сти ребенок также не может полностью 
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дифференцировать себя, свои мысли или 
чувства и вещи окружающего мира [10; 
18]. Одной из перверсий является объек-
тофилия, проявляющаяся во влечении к 
определенным неодушевленным объек-
там. Семиотический механизм проявля-
ется и в формировании телесности, что 
позволяет объяснить многие психосома-
тические феномены нарушением баланса 
реальности-семиотичности [17]. Еще в 
конце XIX в. У. Джемс писал: «Очевид-
но, мы имеем дело с изменчивым мате-
риалом: тот же самый предмет рассма-
тривается нами, иногда как часть нашей 
личности, иногда просто как наш и ино-
гда — как будто у нас нет с ним ничего 
общего» [7, с. 146]. Специфическим след-
ствием символизации вещей выступает 
«семиотическая опасность». При повы-
шенной тревожности и потере контроля 
над происходящим может возникать ги-
персемиотизация — склонность видеть 
несуществующие знаки, в том числе в 
повседневно встречающихся вещах [1].

Проявления психологических функций 
вещей подробно описывают С.К. Нартова-
Бочавер, К.А. Бочавер и С.Ю. Бочавер [14]. 
Авторы отмечают, что «язык вещей дубли-
рует человеческие отношения, фиксирует 
симпатию-антипатию, значимые события» 
[14, с. 120], «может использоваться и для 
унижения, и для подавления одного чело-
века другим» [14, с. 124], «вещи могут заме-
щать собой людей, недостающие способно-
сти, психологические качества» [14, с. 128], 
«отношение к человеку переносится на его 
имущество, и наоборот» [14, с. 135]. В этой 
книге приведено множество конкретных 
примеров символического взаимодействия 
человека с вещами, но нет сведений о ка-
ких-либо эмпирических исследованиях.

Таким образом, символизация вещей 
обсуждается в философии, экономике, 
культурологии и семиотике. При этом в 
психологии отсутствует единая теория, 

объясняющая участие вещей в социаль-
ном взаимодействии. Анализ литерату-
ры позволяет выделить ряд общих по-
ложений. Человечество создает вещи 
для удовлетворения своих потребностей 
и тем самым формирует культуру. При 
взаимодействии человека и вещи актуа-
лизируется какая-либо потребность, при 
этом субъективная ценность вещи опре-
деляется возможностью удовлетворить 
эту потребность. Благодаря склонности 
к символизации человек наделяет вещь 
способностью удовлетворять нематери-
альные потребности, в том числе связан-
ные с жизнью в обществе. Для каждого 
человека можно выделить как индивиду-
ально значимые, так и коллективно зна-
чимые вещи-символы. Первые возникают 
при включении человека в уникальные 
межличностные взаимодействия, опос-
редованные конкретной вещью, вторые 
являются продуктом общественного от-
ношения к определенным вещам в целом.

Цель нашего исследования — изучить 
выраженность и особенности переноса 
отношения к человеку на ассоциирован-
ные с ним вещи и обратно. Исходя из это-
го, мы выдвинули следующие теоретиче-
ские гипотезы:

1) Отношение к человеку влияет на 
привлекательность вещи, являющейся 
продуктом его труда;

2) Совершение с вещью символиче-
ских действий меняет отношение к соз-
давшему ее человеку.

Для проверки этих гипотез был спла-
нирован онлайн-эксперимент, моделиру-
ющий влияние отношения к человеку на 
привлекательность продукта его труда 
и влияние уничтожения продукта труда 
на отношение к создавшему его челове-
ку. Основу эксперимента составила вы-
мышленная ситуация: 10 постояльцев 
санатория представили на конкурс вы-
ращенные ими цветы. Участникам ис-
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следования требовалось выразить свое 
отношение к персонажам и ассоцииро-
ванным с ними цветам, а также принять 
решение о сохранении или уничтожении 
части цветов (подробнее в разделе «Ме-
тод»). В соответствии с теоретическими 
предположениями были выдвинуты эм-
пирические гипотезы:

1) Оценка, сила и активность персонажа 
влияют на привлекательность выращен-
ных им цветов и готовность их сохранить;

2) Сохранение или уничтожение цве-
тов и оценивание их привлекательности 
влияют на оценку, силу и активность вы-
растившего их персонажа.

Метод
Предварительное исследование про-

водилось в 2018 г. и было направлено на 
создание стимульного материала для ос-
новного этапа исследования. Нами были 

подготовлены 32 комплекта из 3 фото-
графий цветов (использовался фотоаппа-
рат Nikon D3300 с объективом AF-S DX 
Nikkor 55—200mm f/4—5,6G ED VR II). 
Респондентам (20 женщин, 10 мужчин) 
было предложено оценить эти комплек-
ты по 5-балльной шкале Ликерта от «Не 
нравится» до «Нравится». Здесь и далее 
сбор данных проводился с помощью плат-
формы «Мастер-тесты» интегрированной 
системы интернет-сервисов «HT-Line», 
предоставленной Инновационным цен-
тром «Гуманитарные технологии». При 
обработке данных привлекательность 
стимульного материала оценивалась в 
процентах от максимально возможного 
балла. Были отобраны 10 комплектов фо-
тографий, которые оценивались наиболее 
нейтрально (средний процент предпо-
чтения 56,6 ± 2,3). Стимульный материал 
представлен в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Стимульный материал (комплекты фотографий цветов)

№ Фотографии Оценка № Фотографии Оценка

1 53,3% 6 56,7%

2 54,2% 7 57,5%

3 54,2% 8 58,3%

4 55,0% 9 59,2%

5 56,7% 10 60,8%
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Схема проведения основного исследо-
вания. Онлайн-эксперимент проводился в 
2018—2021 гг. Испытуемым было предло-
жено выполнить 4 блока авторской мето-
дики, которые предварялись приветствием: 
«Здравствуйте! Наша исследовательская 
группа проводит научную работу о симво-
лическом значении вещей. Просим вас по-
мочь нам и пройти данное исследование. 
Это займет не более 20 минут».

I. Перед выполнением первого блока 
испытуемые получали инструкцию:

«В исследовании символического зна-
чения вещей нам помогают сотрудники 
и пациенты подмосковного санатория. 
Санаторий расположен в чистых эколо-
гических условиях и предоставляет про-
филактические и расслабляющие про-
цедуры высокого класса. При разрешении 
руководства нам были выданы аноним-
ные биографии ряда пациентов.

Предлагаем вам внимательно ознако-
миться с краткими описаниями некото-
рых постояльцев санатория:

1. Преподаватель русского языка и 
литературы. Посетил санаторий впер-
вые на небольшой срок. Путевку получил 
в подарок — родители учеников подарили 
посещение санатория за внимательное 
отношение к детям.

2. Домохозяйка. Жена обеспеченного 
мужа, приезжает в санаторий вдвоем с 
мужчиной около раза в год. У женщины 
двое взрослых детей, занимается кулина-
рией и дизайном, а также сопровождает 
мужа в его путешествиях.

3. Бывший заключенный. Отбывал 
срок в подмосковной тюрьме, посетил са-
наторий впервые на небольшой период. 
Несколько лет назад убил человека в со-
стоянии алкогольного опьянения, за что 
был осужден на несколько лет. В содеян-
ном раскаивался, во время убийства на-
ходился в ограниченно вменяемом состо-
янии, за что приговор был смягчен. После 

выхода на свободу еще живые родители 
подарили сыну путевку в санаторий, 
чтобы он смог адаптироваться и отойти 
от тюремного заключения.

4. Депутат. Посещает санаторий ре-
гулярно каждый год на протяжении по-
следних четырех лет.

5. Программист после пневмонии. 
Молодой человек, переболевший недавно 
воспалением легких, посетил санаторий 
впервые на небольшой срок. Работает в 
сфере IT, путевку приобрел на свои сред-
ства совместно с родителями. В санато-
рий приехал для профилактики, отдыха и 
восстановления после болезни.

6. Военный в отставке. Пожилой муж-
чина, приезжает раз в пару лет на отдых 
со своей женой.

7. Священнослужитель. Приезжает 
несколько раз в год со всей своей семьей. 
Имеет церковный сан, служит в церкви.

8. Чиновник. Посещает санаторий 
каждый год.

9. Иностранец. Посетил санаторий 
впервые, родом из Китая. В санатории 
отдыхает с семьей, ведет себя зачастую 
шумно и не совсем культурно.

10. Финансист. Мужчина среднего 
возраста, приезжает в санаторий раз в 
пару лет поправлять здоровье. В 90-х го-
дах в России приобрел состояние, имея де-
нежную биржу. В настоящее время так-
же работает в финансовой сфере.

В следующих заданиях просим выра-
зить ваше отношение к описанным людям 
в заданных категориях. Будут представ-
лены следующие категории:

1. “Хороший — Плохой”;
2. “Сильный — Слабый”;
3. “Активный — Пассивный”.
Категория “Хороший” включает в 

себя людей чистосердечных, добрых, ду-
шевных. Категория “Плохой” включает 
людей безнравственных, злонамеренных, 
негодяев.
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К категории “Сильный” относятся 
люди волевые, непоколебимые, уверенные. 
К категории “Слабый” — слабохарактер-
ные, беспомощные, нерешительные.

В категорию “Активный” попадают 
люди энергичные, инициативные, дея-
тельные. В категорию “Пассивный” — вя-
лые, безынициативные, инертные.

При соотношении людей и биогра-
фий опирайтесь на свой субъективный 
опыт — категории могут трактоваться 
несколько шире, чем указано выше.

Используя ползунок, установите зна-
чение, соответствующее вашей оценке: 
(2) — сильно выражено; (1) — скорее вы-
ражено, чем нет; (0) — нейтрально; (1) — 
скорее выражено, чем нет; (2) — сильно 
выражено.

В любой момент вы можете нажать 
“Инструкция к блоку”, чтобы снова прочи-
тать краткие биографии постояльцев».

Выбор категорий обусловлен практи-
кой применения метода семантического 
дифференциала (СД), согласно которой 
базисными шкалами являются «оценка» 
(«Хороший — Плохой»), «сила» («Силь-
ный — Слабый») и «активность» («Ак-
тивный — Пассивный») [20; 22; 34]. По 
словам А.Г. Шмелева, «оценочное шка-
лирование по СД дает психологу ценную 
информацию о наиболее общих параме-
трах возможного поведения испытуемо-
го — с точки зрения направления “к или 
от” (удовольствие-неудовольствие) по 
отношению к определенным объектам и 
ситуациям, а также об общих энергети-
ческих особенностях реализации этого 
поведения. СД нередко применяется для 
измерения социальных установок — как 
средство выявления одного из трех ком-
понентов установки, а именно — эмотив-
ного (в меньшей степени когнитивного и 
поведенческого)» [24, с. 71].

II. Перед выполнением второго блока 
испытуемые получали инструкцию:

«На следующем этапе исследования 
оцениваться будут уже не люди, а симво-
лы — цветы. В санатории, с которым мы 
сотрудничаем, есть зимний сад, располо-
женный в главном корпусе. Недавно персо-
нал санатория предложил пациентам при-
нять участие в конкурсе по выращиванию 
самого красивого растения для зимнего 
сада. Многим постояльцам, включая вы-
шеуказанных, были розданы семена, прове-
дены мастер-классы по выращиванию рас-
тений и выданы необходимые материалы.

Каждый постоялец выставляет на 
конкурс по три цветка, которые оценива-
ются вместе. Спустя определенный срок 
будет проведен финал конкурса на лучшую 
тройку цветов. Растения того постояль-
ца, цветы которого оценят наивысшими 
баллами, будут высажены в центре зимне-
го сада, второе и третье места — на входе 
в зимний сад. Остальные растения будут 
уничтожены. Кроме того, победителю в 
конкурсе полагается приз в виде путевки 
на двоих на месяц в санаторий.

Нам предоставили фотографии выра-
щенных растений постояльцев, чьи био-
графии были описаны ранее. Мы просим 
вас оценить растения по привлекатель-
ности, что поможет и нашему научному 
исследованию, и конкурсу в санатории. 
Оценки растений мы передадим персо-
налу санатория, так что ваш голос по-
влияет на то, кто станет победителем 
конкурса.

Используя ползунок, установите зна-
чение, соответствующее вашей оценке: 
(2) — очень не нравится; (1) — не нра-
вится; (0) — нейтрально; (1) — нравит-
ся; (2) — очень нравится».

III. Перед выполнением третьего бло-
ка испытуемые получали инструкцию:

«Далее для более точной оценки в ис-
следовании просим вас повторить проце-
дуру оценивания цветов, только в этот 
раз выберите те пять растений, которые, 
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по вашему мнению, не достойны призово-
го места и расположения в ботаническом 
саду. Так как санаторий включает медико-
санитарные услуги, на территории ком-
плекса должны быть необходимые сани-
тарно-гигиенические условия. Для данного 
конкурса было сделано временное исключе-
ние, однако после финала территорию не-
обходимо расчистить. Выбранные вами на 
данном этапе растения будут уничтоже-
ны и утилизированы путем закапывания 
на техническом дворе комплекса.

Просим вас отобрать ровно 5 троек 
цветов из 10 для уничтожения».

В блоках II и III для каждого персона-
жа предъявлялся свой набор цветов; по-
рядковые номера персонажей (инструк-
ция к блоку I) и наборов цветов (табл. 1) 
соответствуют друг другу.

IV. Перед выполнением четвертого 
блока испытуемые получали инструкцию:

«На последнем этапе просим вас по-
вторно оценить постояльцев санатория. 
Не обязательно вспоминать именно те 
оценки, что вы дали на первом этапе — 
нам интересно узнать ваше мнение как в 
начале, так и в конце исследования».

Далее предъявлялись краткие биогра-
фии постояльцев аналогично инструк-
ции к блоку I.

«В любой момент вы можете нажать 
“Инструкция к блоку”, чтобы снова прочи-
тать краткие биографии постояльцев».

Общая схема исследования представ-
лена на рис. 1.

Последовательность блоков модели-
рует перенос отношения к человеку на 
ассоциированные с ним вещи и обратно. 
Переход от теоретических к эмпириче-
ским гипотезам осуществляется следу-
ющим образом. Первичное оценивание 
персонажей по базисным шкалам СД (I) 
операционализирует исходное отноше-
ние к человеку, а оценивание привлека-
тельности цветов (II) — привлекатель-

ность продукта труда, ассоциированного 
с определенным человеком. Дополни-
тельно на привлекательность указывает 
решение не уничтожать соответствую-
щие цветы (III). Оценивание привлека-
тельности цветов (II) и принятие реше-
ния об их сохранении или уничтожении 
(III) операционализируют совершение 
с вещью символических действий, а по-
вторное оценивание персонажей (IV) — 
новое отношение к создавшему ее чело-
веку. Отметим, что выдвинутые выше 
эмпирические гипотезы носят рабочий 
характер, поскольку до проведения ис-
следования мы не знаем, какие из базис-
ных шкал СД наиболее подвержены из-
учаемому переносу, и насколько сильно 
каждое из символических действий ме-
няет отношение к создателям вещей.

Выборка. Участники основного эта-
па не участвовали в предварительном 
исследовании. Методику выполнили 
151 человек. После анализа распределе-
ния времени прохождения были удалены 
результаты 19 испытуемых, потративших 
на работу менее 4,5 минут. В среднем вы-
полнение методики занимало 10 минут. 
Финальная выборка составила 132 чело-
века, из них 111 женщин и 21 мужчина, в 
возрасте от 17 до 55 лет (M = 31,3 ± 9,7).

Статистика. Использовались про-
граммы IBM SPSS Statistics 22.0.0.0 и 
RStudio 2021.09.0-351 (пакеты corrplot, 
ggplot2, lsr). Для оценки связи между 
ненормально распределенными пере-
менными вычислялся коэффициент 
корреляции Спирмена (ρ), между нор-
мально распределенными метрическими 
переменными — коэффициент корреля-
ции Пирсона (r). Различия между двумя 
связанными выборками в непараметри-
ческой модели оценивались с помощью 
W-критерия Уилкоксона. Для перевода 
в шкалу интервалов данных, исходно 
представленных в шкале порядка, про-
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водилась процентильная стандартизация 
(форсированная нормализация). Для 
количественной оценки вероятностей 
вычислялся логарифм шанса (логит). 
В параметрической модели значимость 
различий между группами оценивалась 
с помощью t-критерия Стьюдента, для 
оценки размера эффекта использовался 
коэффициент d-Коэна. Дисперсионный 
анализ с повторными измерениями при-
менялся для выявления различий в эф-
фекте воздействия на разные группы (F), 
для оценки величины эффекта межфак-

торного взаимодействия использовался 
коэффициент η2

p.

Результаты
Размещение персонажей в простран-

стве категорий «Хороший — Плохой», 
«Сильный — Слабый», «Активный — 
Пассивный» (здесь и далее при описании 
двухполюсных шкал сначала указан ниж-
ний полюс) представлено на рис. 2—4. 
В каждом случае точками показаны пер-
вичная (блок I) и вторичная (блок IV) 
оценки, стрелкой — сдвиг между ними.

Рис. 1. Дизайн исследования
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Рис. 2. Размещение персонажей в пространстве шкал «оценка» и «сила»

Рис. 3. Размещение персонажей в пространстве шкал «оценка» и «активность»
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Шкала «оценка» независима от двух 
других шкал; шкалы «сила» и «актив-
ность» связаны между собой на среднем 
уровне: ρ = 0,53, p = 0,016. По-видимому, 
низкая когнитивная сложность обу-
словлена опорой испытуемых на жи-
тейские представления и социальные 
стереотипы.

В табл. 2 приведены усредненные 
оценки ассоциированных с персонажами 
комплектов цветов по шкале Ликерта от 
«очень не нравится» до «очень нравится» 
(II) и готовность сохранить эти цветы 
(III), измеренная в логитах: ln(p/(1–p)), 
где p — вероятность сохранения, а 1–p — 
вероятность уничтожения.

Привлекательность стимульного ма-
териала (табл. 1) не связана ни с оцен-
ками персонажей (I и IV), ни с оценками 
цветов (II и III), что подтверждает его 
исходную нейтральность. Средний про-
цент предпочтения составил 52,4 ± 11,7 

(значимо не отличается от результатов 
предварительного исследования).

При анализе усредненных результа-
тов по персонажам оценка цветов (II) 
связана со шкалой «сила» при первич-
ной (ρ = –0,75, p = 0,013) и вторичной 
(ρ = –0,75, p = 0,012) оценках персонажей 
(I и IV): чем слабее персонаж, тем мень-
ше нравятся выращенные им цветы.

Обобщенный анализ дает представ-
ление о работоспособности методи-
ки. Однако он не позволяет проверить 
выдвинутые гипотезы, поскольку ис-
пытуемые различались между собой 
по отношению к разным персонажам 
и выращенным ими цветам. Для реше-
ния этой проблемы были применены 
два способа анализа результатов. При 
последующих расчетах исходные дан-
ные были подвергнуты процентильной 
стандартизации с переводом в z-оценки 
(0 ± 1).

Рис. 4. Размещение персонажей в пространстве шкал «сила» и «активность»
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Первый способ заключался в выделе-
нии для каждого испытуемого групп цве-
тов, получивших минимальную и макси-
мальную оценки при выполнении блока 
II. Были удалены результаты 7 участни-
ков исследования, оценивших все ком-
плекты цветов одинаково. В дополнение к 
первичным переменным были вычислены 
сдвиги по шкалам «Хороший — Плохой», 
«Сильный — Слабый», «Активный — 
Пассивный», отражающие изменение от-
ношения к персонажам при повторном 
оценивании. В табл. 3 представлены ре-
зультаты сравнения средних значений по 
всем переменным в группах персонажей, 
ассоциированных с наиболее и наименее 
понравившимися цветами.

Значимые различия по сдвигу име-
ются только в отношении шкалы «Хо-
роший — Плохой»: персонажи, чьи 
цветы не понравились, при повторном 
оценивании воспринимаются хуже, и на-
оборот. Эта закономерность показана на 
рис. 5. Взаимодействие внутригруппово-
го и межгруппового факторов значимо: 
F = 3,88, p = 0,05, η2

p = 0,015.
Второй способ анализа заключался 

в выделении для каждого испытуемого 

групп цветов, которые он решил сохра-
нить или уничтожить при выполнении 
блока III. Только 58 человек правиль-
но выполнили инструкцию, уничтожив 
ровно 5 комплектов цветов. Остальные 
сохраняли от 2 до 10 комплектов. Были 
удалены результаты 8 участников ис-
следования, которые уничтожили ме-
нее 2 комплектов цветов. В табл. 4 
представлены результаты сравнения 
средних значений по всем переменным 
в группах персонажей, ассоциирован-
ных с сохраненными и уничтоженными 
цветами.

Значимые различия по сдвигу име-
ются только в отношении шкалы «Ак-
тивный — Пассивный»: персонажи, чьи 
цветы были уничтожены, при повтор-
ном оценивании воспринимаются пас-
сивнее, и наоборот. Эта закономерность 
показана на рис. 6. Взаимодействие 
факторов значимо: F = 6,34, p = 0,012, 
η2

p = 0,025.

Обсуждение результатов
Нами были выявлены следующие за-

кономерности. Во-первых, чем лучше 
воспринимается человек, тем выше веро-

Т а б л и ц а  2
Оценка цветов и готовность их сохранить

№ Персонажи
Не нравится — 

Нравится
(от –2 до 2)

Готовность 
сохранить

(логит)
1 Преподаватель русского языка и литературы 0,45 1,06
2 Домохозяйка 0,07 0,24
3 Бывший заключенный 0,41 0,31
4 Депутат 0,48 0,34
5 Программист после пневмонии 0,37 0,40
6 Военный в отставке 0,60 0,34
7 Священнослужитель 0,26 –0,69
8 Чиновник 0,52 0,12
9 Иностранец 0,42 –0,15

10 Финансист 0,84 1,18
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Т а б л и ц а  3
Различия между персонажами, вырастившими наиболее и наименее 

предпочитаемые цветы

Переменные, верхний полюс 
(блок)

Группы цветов
Размер эффекта и 

значимость различий
Больше всего 
понравились

Меньше всего 
понравились

d p

Плохой (I) –0,01 ± 0,69 0,08 ± 0,67 0,13 0,27
Плохой (IV) –0,07 ± 0,71 0,14 ± 0,73 0,29 0,01
Плохой (сдвиг) –0,06 ± 0,45 0,06 ± 0,48 0,25 0,02
Слабый (I) –0,01 ± 0,69 0,06 ± 0,67 0,1 0,33
Слабый (IV) 0,01 ± 0,74 0,09 ± 0,68 0,12 0,27
Слабый (сдвиг) 0,01 ± 0,53 0,03 ± 0,56 0,03 0,8
Пассивный (I) –0,03 ± 0,65 0,11 ± 0,67 0,21 0,052
Пассивный (IV) –0,04 ± 0,72 0,13 ± 0,68 0,24 0,04
Пассивный (сдвиг) 0 ± 0,52 0,02 ± 0,53 0,05 0,69
Готовность сохранить цветы (III) 1,13 ± 0,85 –0,51 ± 1,06 –1,71 < 0,001

Рис. 5. Различия в сдвиге по шкале «Хороший — Плохой» между персонажами, 
вырастившими наиболее и наименее предпочитаемые цветы



186

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 1

Т а б л и ц а  4
Различия между персонажами, вырастившими сохраненные 

и уничтоженные цветы

Переменные, верхний 
полюс (блок)

Группы цветов
Размер эффекта и 

значимость различий
Сохранены Уничтожены d p

Плохой (I) –0,07 ± 0,41 0,1 ± 0,54 0,37 < 0,001
Плохой (IV) –0,12 ± 0,52 0,12 ± 0,57 0,44 < 0,001
Плохой (сдвиг) –0,04 ± 0,39 0,02 ± 0,37 0,17 0,14
Слабый (I) –0,04 ± 0,45 0,04 ± 0,51 0,18 0,07
Слабый (IV) –0,02 ± 0,48 0,01 ± 0,53 0,06 0,53
Слабый (сдвиг) 0,02 ± 0,33 –0,03 ± 0,41 –0,15 0,25
Пассивный (I) 0 ± 0,44 0,03 ± 0,49 0,06 0,54
Пассивный (IV) –0,05 ± 0,51 0,11 ± 0,52 0,3 0,004
Пассивный (сдвиг) –0,05 ± 0,35 0,08 ± 0,44 0,32 0,02
Нравится (II) 0,26 ± 0,58 –0,36 ± 0,67 –0,98 < 0,001

Рис. 6. Различия в сдвиге по шкале «Активный — Пассивный» между персонажами, 
вырастившими сохраненные и уничтоженные цветы
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ятность того, что выращенные им цветы 
захотят сохранить. Привлекательность 
цветов практически не зависит от отноше-
ния к вырастившим их людям. Во-вторых, 
после оценивания цветов и принятия ре-
шения об уничтожении части из них связь 
между оценкой человека и оценкой выра-
щенных им цветов усиливается. Персона-
жи, вырастившие более привлекательные 
цветы, воспринимаются лучше и активнее. 
Это же касается персонажей, вырастивших 
цветы, которые было решено сохранить. 
В-третьих, для отделения влияния отно-
шения к человеку на оценку продуктов его 
труда от влияния символических действий 
с вещами на отношение к создавшему их 
человеку оценивались различия в измене-
нии отношения к персонажам. Обнаруже-
но, что оценивание цветов влияет на сдвиг 
по шкале «Хороший — Плохой», а сохра-
нение/уничтожение цветов — на сдвиг по 
шкале «Активный — Пассивный».

Интересно, что исходная активность 
персонажа не влияет на решение сохра-
нить цветы. Однако после совершения с 
цветами символического действия более 
пассивными воспринимаются персонажи, 
вырастившие уничтоженные цветы. Воз-
можно, испытуемые ожидают от персона-
жей активную борьбу за продукты своего 
труда, а отсутствие этой борьбы расцени-
вается как пассивность. Сформировавша-
яся в обиходных ситуациях готовность к 
определенному поведению окружающих 
сопровождается перестройкой социаль-
ного восприятия при столкновении с не-
ожиданным поведением (отсутствием 
ожидаемого поведения) других людей.

Отметим, что перенос отношения 
к человеку на ассоциированные с ним 
вещи и обратно подразделяется на не-
сколько процессов. Формирование от-
ношения к вещи на основе отношения к 
ее создателю отражает организацию со-
циального восприятия с использованием 

перцептивных схем. На восприятие вли-
яют ментальные представления, интер-
претации и упрощения реальности, кото-
рые обычно не осознаются их носителем. 
В соответствии с теорией И. Гофмана 
[30] вещь выступает в качестве фрейма, 
соединяющего индивидуальное действие 
с социальной структурой. Отношение 
к человеку после совершения с продук-
том его труда символического действия 
меняется согласно накопленному опыту 
социального взаимодействия. В рамках 
теории интерактивных ритуалов Р. Кол-
линза [27] физический объект рассматри-
вается как элемент ритуального взаимо-
действия, несущий с собой социальные 
воздействия и вызывающий определен-
ное эмоциональное отношение. Даже вне 
непосредственного взаимодействия вещь 
выступает в роли символа конкретной 
интеракции. Полагаем, что при форми-
ровании перцептивной схемы исходно 
нейтральная вещь становится вещью-оз-
начающей. Взаимодействие с вещью мо-
дифицирует означаемую перцептивную 
схему, связывающую восприятие вещи 
и отношение к человеку. Модифициро-
ванная перцептивная схема направляет 
восприятие качеств человека при после-
дующем взаимодействии с ним.

Результаты исследования также 
можно интерпретировать как проявле-
ние динамики социальных установок. 
Как отмечает А.Г. Шмелев, «помещая 
стимульный объект на положительный 
полюс фактора Оценка в семантиче-
ском пространстве, субъект, сам того не 
осознавая, выражает свое удовольствие 
этим стимульным объектом. Точно так 
же, помещая его на полюс “сильный”, 
субъект испытывает “напряжение”: в 
бихевиористском смысле это означает, 
что посредствующая репрезентативная 
реакция подготавливает испытуемого к 
значительному статическому усилию, 
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напряжению при взаимодействии с этим 
объектом. Помещая стимульный объект 
на полюс “слабый”, субъект испытывает 
“расслабление”. Попадание стимульного 
объекта на полюс “активный” означа-
ет, что субъект испытывает “возбужде-
ние”, т.е. подготавливается к быстрым 
действиям при встрече с динамичным 
объектом» [24, c. 71]. Анализ отзывов и 
комментариев, оставленных испытуе-
мыми после завершения эксперимента, 
позволяет считать роль когнитивного 
компонента наименьшей. Несмотря на 
это, нельзя исключать неосознаваемо-
го влияния эмоций на восприятие. Для 
уточнения роли разных компонентов со-
циальной установки при проведении но-
вых исследований следует использовать 
больше шкал СД и затем проводить их 
факторизацию. Кроме того, желательно 
задействовать денотативные признаки, 
которые помогут развести между со-
бой аффективный, когнитивный и опе-
рациональный компоненты установки. 
Поскольку время работы с методикой в 
этом случае увеличится, важно добиться 
уверенного запоминания испытуемыми 
биографий персонажей.

Полученные результаты характери-
зуются размером эффекта ниже средне-
го. Наше исследование можно отнести к 
ориентирующим экспериментам, кото-
рые «исследуют малоизвестные ситуа-
ции, ставят новые проблемы, задают на-
правление теоретическим изысканиям» 
[22, с. 55]. Мы отдаем себе отчет в том, 
что экологическая валидность этого экс-
перимента может быть невысокой. При-
думанная ситуация могла воспринимать-
ся недостаточно реалистично. Кроме 
того, приоритет означающего над озна-
чаемым может по-разному проявляться 
при непосредственном взаимодействии 
с реальными предметами и виртуальном 
взаимодействии с их фотографиями.

Еще одна проблема состоит в том, 
что люди различаются между собой по 
склонности относиться к вещам как к 
символам. В 2020 г. независимо от опи-
санного исследования были созданы 
пилотные версии двух опросников на 
символизацию вещей. Первый опросник 
состоял из 100 пунктов, второй — из 92, 
выборки апробации — 57 и 42 человека 
соответственно. Не было обнаружено 
связи измеряемого свойства с полом и 
возрастом. В обоих случаях отмечалась 
большая встречаемость людей с низкой 
склонностью к символизации вещей. 
Также была обнаружена связь символи-
зации с личностной предрасположенно-
стью к формированию многозначного 
контекста [23]: r = 0,33, p = 0,013 и r = 0,34, 
p = 0,018. В дальнейших исследованиях 
целесообразно включать склонность к 
символизации вещей в эксперимент в ка-
честве дополнительной переменной.

Выводы
Результаты проведенного исследова-

ния позволяют уточнить наше понима-
ние особенностей переноса отношения к 
человеку на ассоциированные с ним вещи 
и обратно. Первая эмпирическая гипоте-
за была верифицирована лишь частич-
но. Вызываемое персонажем удоволь-
ствие влияет на готовность сохранить 
выращенные им цветы, при этом сила и 
активность персонажа роли не играют. 
Отношение к персонажу практически не 
влияет на привлекательность выращен-
ных им цветов. С учетом этого нельзя 
принять первую теоретическую гипотезу 
в исходной формулировке. Предполага-
емое влияние отношения к человеку на 
привлекательность продукта его труда 
не находит своего подтверждения. Вме-
сте с тем можно сделать вывод о том, 
что отношение к человеку влияет на го-
товность сохранить созданную им вещь. 
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Вторая эмпирическая гипотеза большей 
частью верифицирована. Сохранение 
или уничтожение цветов влияет на вос-
принимаемую активность вырастившего 
их персонажа, а оценивание их привле-
кательности влияет на вызываемое пер-
сонажем удовольствие. В то же время 
сила персонажа не меняется. Принимая 
вторую теоретическую гипотезу, можно 
сделать вывод о том, что совершение с 
вещью символических действий меняет 
отношение к создавшему ее человеку.

Таким образом, перенос отношения 
к человеку на ассоциированные с ним 
вещи и обратно существует, но не яв-
ляется непосредственным. Восприятие 
качеств человека трансформируется в 
процессе взаимодействия с вещами, яв-
ляющимися продолжением его лично-
сти. При этом вещь может символизиро-
вать не всего человека, а определенный 
аспект отношения к нему. Важными фак-
торами являются возникающая эмоция 

и поведенческое решение. В частности, 
привлекательность вещи связана с оцен-
кой человека как хорошего или плохого, 
а сохранение вещи или избавление от нее 
влияет на воспринимаемую активность 
или пассивность.

Представляется оправданным даль-
нейшее развитие психологии вещей. Пер-
спективы будущих исследований состоят 
в выявлении индивидуальных различий 
в склонности к символизации вещей в 
повседневных социальных ситуациях и 
разных видах межличностных отноше-
ний. Не менее важен учет потребностей, 
актуализируемых при включении вещей 
в социальный контекст. Варьирование 
условий последующих экспериментов 
может уточнить и дополнить имеющиеся 
результаты. Надеемся, что последующее 
сужение диапазона интерпретаций по-
зволит перейти к разработке теории, об-
ладающей не только объяснительной, но 
и предсказательной силой.
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Цели: понимание возможности использования эффекта трехчастных конструкций в рекла-
ме в отношении русского сегмента потребителей; рассмотрение действия эффекта трехчаст-
ных конструкций в рекламе относительно уровня образования и скептицизма потребителя.

Контекст и актуальность. Убедительность рекламного сообщения складывается из множе-
ства факторов. Одним из них является количество положительных утверждений о реклами-
руемом товаре. Теория американских психологов С.Б. Шу и К.А. Карлсона относительно воз-
действия трехчастных конструкций или «правила трех» на потребителя предполагает, что 
конструкция из трех положительных утверждений является наиболее благоприятной комби-
нацией для потребителей, при этом большее количество утверждений вызывает скептичный 
настрой и недоверие к рекламе. Настоящее исследование было реализовано на русском сегменте 
потребителей с высшим образованием и неоконченным высшим образованием. Исследование эф-
фективности рекламы, в частности, ее убедительности по отношению к потребителям явля-
ется, безусловно, актуальной темой в области маркетинга.

Дизайн исследования. В работе изучалась связь между наличием высшего образования, 
скептицизмом, вызываемым впечатлением и количеством положительных утверждений о то-
варе в рекламе. Наличие и характер взаимосвязи проверялись через построение линейной регрес-
сионной модели.

Участники. Российская выборка (пилотажное исследование): 24 человека, из кото-
рых 14 женщин и 10 мужчин. Возраст участников варьировался от 20 до 76 лет (M = 27,0; 
SD = 13,9). Исследование: 110 человек, из которых 72 женщины и 38 мужчин в возрасте от 18 до 
76 лет (M = 30,0; SD = 12,6). Число респондентов с высшим образованием составило 56 человек, 
без высшего образования — 54 человека.

Методы (инструменты). Анализ регрессионной модели. Метод экспертных оценок. Для 
оценки характера распределения данных использовались критерии Колмогорова-Смирнова.

Результаты. Впечатление от рекламы с одним положительным утверждением о това-
ре выше у респондентов, имеющих высшее образование; впечатление от рекламы с тремя и 
четырьмя утверждениями не взаимосвязано с наличием высшего образования; в отношении 
рекламы с пятью утверждениями выяснено, что впечатление лучше у людей без высшего об-
разования. Было обнаружено, что испытуемые с низким уровнем скептицизма предпочитают 
рекламу с большим количеством описаний товара (5 или 6). В группе респондентов с высшим 
образованием и низким уровнем скептицизма обнаружена предрасположенность к рекламе 
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с одним и двумя положительными утверждениями о продукте. В группе респондентов с не-
оконченным высшим образованием и низким уровнем скептицизма наблюдалась склонность к 
рекламе с пятью утверждениями.

Основные выводы. Получившие подтверждение гипотезы показали, что наличие низкого 
уровня скептицизма у респондентов связано с более сильным впечатлением от рекламы с од-
ним, двумя, пятью и шестью положительными утверждениями о товаре. Относительно трех и 
четырех положительных утверждений феномена не наблюдалось. В работе не было обнаруже-
но взаимосвязи уровня образования с действием «эффекта трех» в рекламном сообщении, что 
предполагает наличие данной особенности среди русского сегмента потребителей.

Ключевые слова: трехчастные конструкции в рекламе, правило трех, маркетинг, реклама, 
скептицизм, впечатление от рекламы.
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Objective. To get closer to understanding the possibility of using the effect of three-part con-
structions in advertising in relation to the Russian segment of consumers. To consider the effect of 
the effect of three-part constructions in advertising relative to the level of education and consumer 
skepticism.

Background. The credibility of an advertising message consists of many factors. One of them is the 
number of positive reviews about the advertised product. As for the theory of American psychologists 
S.B. Shu and K.A. Carlson, three-part constructions or the “rule of three” suggest that a construction of 
three positive statements about a product is the most favorable combination for consumers, while a large 
number of statements causes skepticism and distrust of advertising. This study was conducted in the Rus-
sian segment of consumers with higher and incomplete higher education. The study of the effectiveness 
of advertising in relation to its reliability in relation to consumers is certainly an urgent topic in relation 
to marketing.

Study design. The study examined the relationship between higher education, impression skepti-
cism, and the number of positive product claims in advertising. The presence and nature of the relation-
ship were checked through the construction of a linear regression model.
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Введение
Ежедневно каждый человек сталкивает-

ся с выбором — доверять ли той или иной 
информации. Подобный феномен выбора 
в наше время как никогда интересует мар-
кетинговые компании и рекламодателей. 
Ведь именно от этого решения потребителя 
будет зависеть успешность продажи товара. 
Изучение феномена убедительности со-
общения является популярным аспектом 
во многих сферах деятельности, например, 
в политике, экономике, искусстве и многих 
других. Родоначальниками убедительно-
сти сообщений считаются древнегреческие 
философы софисты. Они занимались тем, 
что преподавали искусство красноречия и 

помогали различным политическим деяте-
лям при составлении их речей для публич-
ных выступлений [6]. Риторика развива-
лась, далее приобретая все новые и новые 
механизмы, а также способы укрепления 
сообщения у слушателя, используя такие 
методы, как ссылки на неоспоримые свиде-
тельства, на общие и кажущиеся достовер-
ными принципы, интуицию и традиции ау-
дитории, здравый смысл и другие. Приемы, 
которые предоставляет эта наука, имеют 
огромное разнообразие, во многом их при-
менение будет зависеть от области знаний и 
профессиональной деятельности субъекта. 
Естественно, наука об убедительности со-
общения не обошла и маркетинг, например, 

Participants. Russian sample (pilot study): 24 people, of which 14 are women and 10 are men. Par-
ticipant’s ages ranged from 20 to 76 years (M = 27,0; SD = 13,9). Study: 110 people, of which 72 are 
women and 38 are men aged 18 to 76 years (M = 30,0; SD = 12,6). The number of respondents with 
higher education was 56 people, without higher education — 54 people.

Measurements Analysis of the regression model. The method of expert assessments. The Kol-
mogorov-Smirnov criteria were used to assess the nature of the data distribution.

Results. The impressions from advertising with one positive statement about the product are higher 
among respondents with higher education; the impression of advertising with three and four statements 
is not interconnected with the presence of higher education; in relation to advertising with five state-
ments, it was found that the impression is better for people without higher education. Low skepticism 
subjects were found to prefer ads with more product descriptions (5 or 6). In the group of respondents 
with higher education and a low level of skepticism, a predisposition to advertising with one and two 
positive statements about the product was found. Regarding the group of respondents with incomplete 
higher education and low level of skepticism, there was a tendency to advertise with five statements.

Conclusions. The hypotheses that were confirmed showed that the presence of low levels of skepti-
cism among respondents is associated with a stronger impression of advertising with one, two, five and 
six positive statements about the product. Regarding the three and four positive statements, the phe-
nomenon was not observed. The study did not find any relationship between the level of education and 
the effect of the “effect of three” in the advertising message, which suggests the presence of this feature 
among the Russian segment of consumers.

Keywords: three-part constructions in advertising, rule of three, marketing, advertising, skepticism, 
impression of advertising.

Funding. The reported study was funded by the Academic Fund Program at the HSE University in 2022 (grant 
№ 22-00-014).

For citation: Koryagina N.A., Lyamtseva A.E. Investigation of the Effect of Using Three-Part Constructions or 
the “Rule of Three” in Advertising. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2023. 
Vol. 14. no. 1, pp. 194—206. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140111 (In Russ.).
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феномен влияния авторитета [2], сообще-
ния из достоверного источника [10], под-
черкивание дефицита товара [11], упомина-
ние о снижении цены на товар [3] и многое 
другое. Все эти факторы в совокупности яв-
ляются положительными утверждениями, 
которые привлекают потребителя, способ-
ны склонить его в сторону доверия и убе-
дить в том, что им необходимо именно это. 
С.Б. Шу и К.А. Карлсон задались вопросом 
о том, сколько положительных утвержде-
ний должно включать рекламное сообще-
ние, когда потребители понимают, что оно 
предназначено для убеждения [13]. Дело 
в том, что многие фирмы стараются «усы-
пать» своих потенциальных покупателей 
множеством позитивных высказываний о 
своем товаре, что может оказать обратный 
эффект. Имеется в виду, что люди, зная о 
намерениях маркетологов, будут скептич-
но относиться к представленным заявле-
ниям о продукте. Рекламный скептицизм 
определяется как тенденция игнорировать 
или же демонстрировать недоверие к заяв-
лениям, которые упоминаются маркетоло-
гами в рекламе. Скептицизм как конструкт 
связан с рекламной грамотностью или, 
говоря иначе, способностью потребителя 
анализировать и углубленно распознавать 
рекламу. Так, подобные когнитивные спо-
собности человека будут способствовать 
меньшему доверию, а также негативному 
восприятию рекламы [7; 8].

Убедительность сообщения 
в отношении феномена 

трехчастных конструкций
С.Б. Шу и К.А. Карлсон заинтересо-

ваны в том, чтобы найти тот переломный 
момент, когда положительные утверж-
дения подрывают свою эффективность 
у аудитории. По мнению ученых, наи-
более достаточной комбинацией количе-
ства утверждений является трехчастная 
конструкция. Так, рекламное сообщение 

должно включать три опорные точки для 
информирования покупателя, так как 
именно такого количества хватает для 
того, чтобы человек мог сделать вывод 
о чем-либо, большее количество вызы-
вает скептичный настрой к сообщению. 
В одном из своих экспериментальных 
исследований, на которое будет опирать-
ся и наше, авторы сформулировали 6 со-
общений, содержащих от одного до шести 
положительных утверждений о товаре. 
Используя корреляционный конструкт — 
скептицизм, а также измеряя отношение 
респондентов к рекламе и впечатление 
от нее, был исследован феномен убежде-
ния. Результаты контрастных t-тестов на 
выборке из 296 студентов показали, что 
отношение значительно выше для трех 
утверждений, чем для всех остальных 
чисел утверждений. Подобная картина 
наблюдалась и в отношении впечатле-
ний: серия запланированных контраст-
ных t-тестов показала, что впечатление 
для трех утверждений было значительно 
выше (β = 0,55, t = 6,14, p < 0,001), чем для 
одного, двух, четырех, пяти или шести 
утверждений. В отношении скептицизма 
были получены следующие результаты: 
для трех утверждений скептицизм не был 
значительно выше, чем для одного или 
двух утверждений, однако для трех ут-
верждений он был значительно ниже, чем 
для четырех, пяти или шести, что согласу-
ется с теорией о том, что четыре утверж-
дения вызывают скептицизм.

Подобные соображения о некоем маги-
ческом свойстве трех утверждений не раз 
эмпирически доказывались в различных 
аспектах научного знания. В теориях о 
достаточности вывода и поведении потре-
бителей были выявлены такие закономер-
ности, как о наборе из трех утверждений, 
которые считаются достаточными, чтобы 
человек смог составить полное представ-
ление об объекте [4; 12; 15]. Подобную 
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тенденцию можно также наблюдать и на 
уровне определения человеком нового 
термина, который он ранее не встречал, 
и понимания его значения на основании 
трех примеров его использования [14].

В отношении настоящего исследова-
ния мы будем опираться на оригинальное 
исследование С.Б. Шу и К.А. Карлсона. 
Однако будут внесены некоторые коррек-
тировки, а именно, мы рассмотрим людей, 
уже получивших высшее образование, 
так как существует основание полагать, 
что скептичность будет возрастать как с 
возрастом, так и с уровнем образования 
респондентов. В связи с этим необходи-
мо рассмотреть, имеет ли место подобная 
точка зрения в отношении русских студен-
тов, которые не окончили высшее учебное 
заведение, и людей более старшего поко-
ления, которые уже имеют высшее обра-
зование. Мы принимаем во внимание те 
конструкты, которые выделяют авторы, а 
именно — скептицизм и впечатление. Од-
нако следует заметить, что ученые вводили 
собственные авторские шкалы. В связи с 
этим в контексте данной работы дизайн ис-
следования был изменен и использовались 
измерения общего скептицизма к рекламе 
в отношении знания индивида о маркетин-
говом воздействии (ЗМВ). Так, ЗМВ — 
это совокупность имеющихся у потребите-
ля различных сведений и представлений, 
которые он использует для «дешифровки» 
маркетингового воздействия на различных 
инстанциях торгового пространства [1]. 
В качестве методики был выбран опрос-
ник под авторством С. Обермиллера и И. 
Спангенберга [9]. В нем авторы понимают 
скептицизм как тенденцию к неверию в 
рекламу именно в контексте ситуационно-
го знания об убеждении [5]. Возвращаясь 
к работе С.Б. Шу и К.А. Карлсона, надо 
заметить, что у исследователей не было 
определенной категории продукции, что 
послужило основанием для проведения 

пилотажного исследования, в котором 
респонденты смогут выразить свои пред-
почтения. В дальнейшем результаты пи-
лотного опросника легли в основу экспери-
ментальной части нашей работы на этапе 
формирования рекламных объявлений. 
Также в отношении оформления реклам-
ного объявления было принято решение 
оставить текстовый формат во избежание 
побочного влияния различных звуковых 
или визуальных эффектов, которые могут 
сказаться на смещениях в результатах экс-
периментального воздействия.

Гипотезы исследования
Исходя из описанного ранее, мы мо-

жем сформулировать следующие гипоте-
зы исследования:

H1. Наличие высшего образования 
связано с количеством выбранных ут-
верждений в рекламе:

1а) Люди с высшим образованием ме-
нее подвержены «правилу трех» относи-
тельно выбора рекламы.

1б) Люди без высшего образования 
более подвержены «правилу трех» отно-
сительно выбора рекламы.

H2. Уровень скептицизма связан с 
количеством утверждений в выбранной 
респондентом рекламе:

2а) Чем выше уровень скептицизма, 
тем меньше положительных утвержде-
ний в выбранной респондентом рекламе.

2б) Чем ниже уровень скептицизма, 
тем больше положительных утвержде-
ний в выбранной респондентом рекламе.

H3. Впечатление от рекламы с раз-
ным количеством утверждений связано с 
уровнем скептицизма, а также с наличи-
ем высшего образования.

Обзор и результаты пилотажного 
исследования

Исследование проходило в он-
лайн-формате с помощью гугл-формы. 
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В ней респондентам необходимо было 
выбрать те категории продуктов, на 
рекламное описание которых они об-
ращают больше всего внимания, на-
пример, в рекламном ролике, на ре-
кламном баннере или же просто на 
упаковке. Анкета включала следую-
щие категории: Молочная продукция, 
Сыры, Колбасы, Мясная продукция, 
Рыбная продукция, Консервы, Воды/
Соки, Алкогольная продукция, Конди-
терские изделия, Хлебобулочные изде-
лия, Замороженная продукция/полу-
фабрикаты, Снеки (вкусовые товары: 
чипсы, орешки, сухарики и многое 
другое), Товары для гигиены. Далее 
участникам необходимо было указать 
примеры товаров тех категорий про-
дукции, которые они выбрали ранее, 
без указания торговых марок.

Выборка составила 24 человека, из 
которых 14 женщин и 10 мужчин. Воз-
раст участников варьировался от 20 до 
76 лет (M = 27,0; SD = 13,9).

Исходя из выбора респондентов 
было принято решение сконцентри-
ровать внимание на товарах гигиены 
(шампунь, мыло и зубная паста) и вы-
брать именно их в качестве центральной 
категории продукции для дальнейшего 
формулирования рекламных объявле-
ний для экспериментального воздей-
ствия на респондентов.

Основное исследование
Исследование проходило в онлайн-

формате с помощью гугл-формы. Вна-
чале респондентов просили указать их 
пол, возраст, а также уровень образо-
вания. Далее, со следующей страницы, 
располагался опросник скептицизма по 
отношению к рекламе, состоящий из 9 
утверждений. От респондентов требо-
валось указать степень согласия с ут-
верждениями по пятибалльной шкале 

Лайкерта: от «категорически согласен» 
до «категорически не согласен». Сле-
дующая страница формы содержала в 
себе инструкцию, которая предлагала 
респондентам представить себя на месте 
экспертов в области маркетинга и вы-
брать наиболее благоприятную рекламу 
для потребителя. Таким образом, ре-
спондентов ввели в ситуацию знания об 
убеждении. Участникам эксперимента 
представили 6 рекламных объявлений 
в отношении категории «Товары для 
гигиены», которые содержали в себе от 
1 до 6 положительных утверждений о 
продукте. Следующий раздел представ-
лял из себя оценку впечатления респон-
дентов. Участникам необходимо было 
оценить свои впечатления по каждой 
рекламе по семибалльной шкале Лай-
керта: от «ужасно» до «отлично». Для 
лучшего понимания шкалы респонден-
там была представлена картинка из схе-
матично нарисованных лиц, изображаю-
щих эмоции.

Окончательная выборка исследова-
ния составила 110 человек в возрасте от 
18 до 76 лет (M = 30,0; SD = 12,6), среди 
которых 72 женщины и 38 мужчин. Чис-
ло респондентов с высшим образованием 
составило 56 человек, без высшего обра-
зования — 54 человека.

Результаты
Все измеряемые в ходе исследования 

переменные были проверены на нор-
мальность распределения на основании 
критерия Колмогорова-Смирнова. Рас-
пределение по шкале скептицизма не от-
личается от нормального (p = 0,12), по 
остальным шкалам распределение отли-
чается от нормального (p < 0,05). Также 
был проведен частотный анализ коли-
чества утверждений в рекламе, которые 
выбирали респонденты с высшим обра-
зованием и без него (табл. 1).



200

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 1

Взаимосвязь количества
утверждений в выбранной рекламе,
уровня скептицизма и наличия
высшего образования
Для проверки взаимосвязи наличия 

высшего образования у респондента и 
его уровня скептицизма с количеством 
утверждений в рекламе, выбранной ре-
спондентом в качестве наиболее при-
влекательной, была построена линей-
ная регрессионная модель (табл. 2). 
Статистическая мощность выборки 
составила 0,87, что является допу-
стимым уровнем. Так, люди с низким 
уровнем скептицизма склонны вы-
бирать рекламу с большим количе-
ством утверждений (β = –0,107***, 
SE = 0,024), при этом уровень образо-

вания респондента не связан с числом 
утверждений в выбранной рекламе 
(β = 0,059, SE = 0,230).

Взаимосвязь впечатления
от рекламы с разным количеством
утверждений в выбранной рекламе,
уровнем скептицизма и наличием
высшего образования
Для проверки взаимосвязи наличия 

высшего образования у респондента и 
его уровня скептицизма с впечатлени-
ями от рекламы с разным количеством 
утверждений была построена линей-
ная регрессионная модель (табл. 3—8). 
Статистическая мощность выборки со-
ставила от 0,82 до 0,89, что является до-
пустимым значением. Можно заметить, 

Т а б л и ц а  2
Результаты регрессионного анализа модели, предсказывающей количество 

утверждений в выбранной рекламе

Количество утверждений в выбранной рекламе
Beta (SE) 95% CI

Уровень скептицизма –0,107*** (0,024) –0,155; –0,059
Наличие высшего образования 0,059 (0,230) –0,398; 0,517
Константа 7,556*** (0,744) 6,081; 9,031

R2 = 0,156
F (2, 107) = 9,90***

Условные обозначения. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Т а б л и ц а  1
Частотный анализ количества утверждений в рекламе, которые выбирали 

респонденты с разным уровнем образования

Число утверждений в рекламе, 
выбранной как наиболее 

привлекательная:

Группа № 1 — нет 
высшего образования

Группа № 2 — есть 
высшее образование

1 утверждение 0 2
2 утверждения 0 5
3 утверждения 16 8
4 утверждения 14 7
5 утверждений 13 17
6 утверждений 11 17
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что впечатления от рекламы с одним 
утверждением лучше у людей с высшим 
образованием (β = 0,745**, SE = 0,236) 
и низким уровнем скептицизма 
(β = –0,074**, SE = 0,025). Далее, впе-
чатление от рекламы с двумя утвержде-
ниями лучше у людей с низким уровнем 
скептицизма (β = –0,071, SE = 0,026). 
Впечатление от рекламы с тремя и че-
тырьмя утверждениями не взаимосвя-
зано с наличием высшего образования и 

уровнем скептицизма. В отношении ре-
кламы с пятью утверждениями было вы-
яснено, что впечатление лучше у людей 
без высшего образования (β = –0,829***, 
SE = 0,232) и с низким уровнем скеп-
тицизма (β = –0,080**, SE = 0,024). За-
ключительный анализ регрессионной 
модели показал, что впечатление от ре-
кламы с шестью утверждениями лучше 
у людей с низким уровнем скептицизма 
(β = –0,093**, SE = 0,030).

Т а б л и ц а  3
Результаты регрессионного анализа модели, предсказывающей впечатление 

от рекламы с одним утверждением

Впечатление 1
Beta (SE) 95% CI

Уровень скептицизма –0,074** (0,025) –0,123; –0,025
Наличие высшего образования 0,745** (0,236) 0,236; 1,214
Константа 5,480*** (0,762) 3,969; 6,991

R2 = 0,159
F (2, 107) = 10,1***

Условные обозначения. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Т а б л и ц а  4
Результаты регрессионного анализа модели, предсказывающей впечатление 

от рекламы с двумя утверждениями

Впечатление 2
Beta (SE) 95% CI

Уровень скептицизма –0,071 (0,026) –0,02; 2,734
Наличие высшего образования 0,106** (0,249) –0,387; 0,601
Константа 5,392** (0,804) 3,735; 6,923

R2 = 0,068
F (2, 107) = 3,93*

Условные обозначения. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Т а б л и ц а  5
Результаты регрессионного анализа модели, предсказывающей впечатление 

от рекламы с тремя утверждениями

Впечатление 3
Beta (SE) 95% CI

Уровень скептицизма –0,026 (0,027) –0,08; 0,027
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Beta (SE) 95% CI
Наличие высшего образования –0,496 (0,257) –1,08; 0,013
Константа 5,707*** (0,829) 4,062; 7,352

R2 = 0,04
F (2, 107) = 2,21

Условные обозначения. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Т а б л и ц а  6
Результаты регрессионного анализа модели, предсказывающей впечатление 

от рекламы с четырьмя утверждениями

Впечатление 4
Beta (SE) 95% CI

Уровень скептицизма –0,008 (0,031) –0,069; 0,053
Наличие высшего образования –0,434 (0,295) –1,021; 0,152
Константа 5,267*** (0,954) 3,377; 7,161

R2 = 0,02
F (2, 107) = 1,09

Условные обозначения. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Т а б л и ц а  7
Результаты регрессионного анализа модели, предсказывающей впечатление  

от рекламы с пятью утверждениями

Впечатление 5
Beta (SE) 95% CI

Уровень скептицизма –0,080** (0,024) –0,128; –0,031
Наличие высшего образования –0,829*** (0,232) –1,290; –0,369
Константа 7,644*** (0,749) 6,160; 9,129

R2 = 0,171
F (2, 107) = 11,0***

Условные обозначения. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Т а б л и ц а  8
Результаты регрессионного анализа модели, предсказывающей впечатление 

от рекламы с шестью утверждениями

Впечатление 6
Beta (SE) 95% CI

Уровень скептицизма –0,093** (0,030) –0,153; –0,033
Наличие высшего образования –0,395 (0,29) –0,967; 0,175
Константа 7,649*** (0,93) 5,807; 9,491

R2 = 0,092
F (2, 107) = 5,44**

Условные обозначения. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Обсуждение результатов
Результаты исследования свидетель-

ствуют о том, что первая гипотеза об уров-
не образования и взаимосвязи его с количе-
ством выбранных утверждений в рекламе 
подтвердилась частично. В ходе исследова-
ния респондентам предлагалась роль экс-
пертов в области маркетинга, которые вы-
бирали наиболее благоприятную рекламу 
для потребителей. Согласно этому респон-
денты были склонны утверждать, что в гла-
зах потребителя та или иная реклама была 
бы более благоприятной, желаемой или 
привлекательной. Нами были получены 
следующие значимые данные: впечатление 
от рекламы с одним утверждением лучше 
у людей с высшим образованием; впечат-
ление от рекламы с тремя и четырьмя ут-
верждениями не взаимосвязано с наличи-
ем высшего образования (у респондентов 
обеих групп не было обнаружено каких-
либо значимых различий); в отношении 
рекламы с пятью утверждениями было 
выяснено, что впечатление лучше у людей 
без высшего образования. В целом резуль-
таты показали существование некой связи 
между наличием высшего образования и 
количеством выбранных утверждений в 
рекламе. При этом мы видим, что люди с 
высшим образованием не склонны к «пра-
вилу трех», а также люди без высшего об-
разования не склонны к выбору рекламы 
с тремя положительными утверждениями. 
Полученные нами результаты отличаются 
от данных, приводимых в оригинальном 
исследовании С.Б. Шу и К.А. Карлсона: 
впечатление для трех утверждений было 
значительно выше, чем для одного, двух, 
четырех, пяти или шести утверждений [13]. 
Причинами этому могут служить структу-
ра и формулировка рекламных сообщений, 
которые необходимо проработать для бу-
дущих исследований. Также в дальнейшем 
целесообразно выбрать один рекламируе-
мый продукт во избежание сравнения ис-

пытуемым именно товаров друг с другом, а 
не рекламы.

Полученные нами данные также ча-
стично подтвердили вторую гипотезу. 
Обнаружено, что люди с низким уровнем 
скептицизма выбирали рекламу с боль-
шим количеством описаний, что под-
тверждает гипотезу 2б. Так, респонденты, 
которые склонны к большему доверию 
(имеют низкий уровень скептицизма), вы-
бирали рекламу, где приводилось большее 
количество положительных утверждений 
о товаре (5 или 6). Однако гипотеза 2а не 
нашла эмпирического подтверждения: 
полученные результаты свидетельствуют 
о наличии связи низкого уровня скепти-
цизма у респондентов с меньшим количе-
ством описаний товара в рекламе (1 или 
2). Следовательно, на нашей выборке под-
твердилась связь низкого уровня скепти-
цизма с большим количеством утвержде-
ний в выбранной респондентом рекламе. 
Полученные расхождения с исследовани-
ями С.Б. Шу и К.А. Карлсона [13] могут 
свидетельствовать о культурных особен-
ностях наших респондентов (например, 
высокий уровень доверия), а также о спец-
ифике сферы их образования.

В пользу третьей гипотезы относи-
тельно связи наличия высшего образо-
вания у испытуемых, впечатлений от 
выбранной ими рекламы и уровня скеп-
тицизма мы можем заключить: люди с 
высшим образованием и низким уровнем 
скептицизма были более благосклонны 
к рекламе с одним и двумя положитель-
ными утверждениями о рекламируемом 
продукте. В комментариях респонденты 
говорили о краткости такой рекламы как 
о преимуществе перед другими за счет 
того, что она лучше запоминается; кроме 
того, в качестве важного фактора была 
отмечена цена. Респонденты из группы с 
неоконченным высшим образованием и 
низким уровнем скептицизма, наоборот, 
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лучше отзывались о рекламе с пятью ут-
верждениями. Ответы респондентов этой 
группы свидетельствуют о преобладании 
мнения о важности одобрения со стороны 
экспертов (в данном случае ассоциации 
стоматологов). Так, испытуемые более 
положительно воспринимали для себя ту 
рекламу, где присутствовало мнение ком-
петентных профессионалов с достаточно 
подробным описанием продукта.

Заключение
Исходя из проделанной работы можно 

заключить, что мы смогли достичь постав-
ленных целей и приблизиться к понима-
нию эффекта трехчастных конструкций в 
сегменте российского потребителя. В дан-
ном исследовании была изучена возможная 
связь между наличием высшего образова-
ния у респондентов, уровнем их скептициз-
ма, впечатлением от рекламы с различным 
количеством положительных утверждений 
о товаре. Результаты исследования позво-
лили сделать следующие выводы:

1. Гипотеза 1 о взаимосвязи уровня об-
разования и количества утверждений в ре-
кламе не подтвердилась полностью. Дело 
в том, что ответы респондентов были рас-
пределены неравномерно, в связи с чем не 
удалось подтвердить гипотезу об эффек-
те трехчастных конструкций в контексте 
русскоязычного сегмента потребителей. 
Мы не обнаружили связи ни в группе без 
высшего образования (в оригинальном 
исследовании С.Б. Шу и К.А. Карлсона 
испытуемыми были студенты, также без 
высшего образования), ни у испытуемых, 
получивших высшее образование.

2. Гипотеза 2 о связи уровня скепти-
цизма и количества утверждений о рекла-
мируемом товаре также подтвердилась ча-
стично. Была установлена значимая связь 
у респондентов с низким уровнем скепти-
цизма и высокой оценкой рекламы про-
дуктов, описание которых имело пять и 

шесть положительных утверждений. В от-
ношении трех и четырех положительных 
утверждений феномена не наблюдалось.

3. Гипотеза 3 о связи впечатления от 
рекламы, уровня скептицизма и нали-
чия высшего образования подтверди-
лась: была обнаружена взаимосвязь от-
носительно одного, двух, пяти и шести 
положительных утверждений. В част-
ности, чем ниже уровень скептицизма, 
тем более положительное впечатление 
оказывала реклама с различным описа-
нием товара на потребителя. В этом же 
низком сегменте по скептицизму было 
обнаружено, что респонденты, имеющие 
высшее образование, лучше оценивали 
рекламу с одним и двумя положительны-
ми утверждениями, а испытуемые, кото-
рые имеют еще неоконченное высшее об-
разование, склонялись к более высокой 
оценке рекламы с пятью утверждениями.

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что данная область маркетингового зна-
ния является довольно слабо изученной, 
в связи с чем подобное исследовательское 
поле может представлять интерес как в 
практике создания рекламных сообще-
ний, так и в целом относительно подачи 
информации в контексте убедительности 
сообщения для слушателя. Так, в отноше-
нии низкого уровня скептицизма к товару 
в русскоязычном сегменте потребителей 
рекламное сообщение будет более убеди-
тельным при использовании пяти и шести 
положительных утверждений о продукте. 
При этом стоит учесть, что потребители 
с высоким уровнем скептицизма более 
благосклонны к рекламным сообщениям 
с одним и двумя положительными со-
общениями о товаре. В данных пропорци-
ях, например, впечатление потребителей 
от содержания рекламы будет выше, что 
способствует повышению лояльности 
потребителя и узнаваемости рекламиру-
емого продукта. Кроме того, полученные 
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результаты могут служить основанием 
для других исследований убедительности 
сообщения для определенной аудитории. 
Например, выявление иных факторов 
убеждения, связанных с количественны-
ми характеристиками применяемых суж-
дений, помимо используемых в содержа-
нии сообщения конструкций (метафор, 
примеров, сравнений, риторических во-
просов и пр.) при его создании.

Ограничения. Мы можем предполо-
жить, что в отношении уровня образования 
респондентов не было замечено подтверж-
дения эффекта трехчастных конструкций 
по причине неравномерного распределе-
ния ответов респондентов. Выборка соби-
ралась таким образом, что число респон-
дентов, имеющих и не имеющих высшее 
образование, было примерно одинаковым. 
При этом оказалось, что респонденты очень 
неравномерно выбирали рекламу с разным 
количеством утверждений — для каждой 
группы число выбравших ее респонден-
тов колеблется от 2 до 30, что не позволяет 
провести сравнение среднего уровня скеп-

тицизма в этих группах, а также проверить, 
есть ли значимые различия по уровню об-
разования между респондентами в этих 
группах. В дальнейшем при формировании 
выборки следует уравнять количество ре-
спондентов, выбирающих рекламу с одним, 
двумя, тремя, четырьмя, пятью и шестью 
утверждениями. В связи с этим в контек-
сте дальнейших исследований необходимо 
сформировать более равномерную выбор-
ку и конструировать эксперимент в соот-
ветствии с возрастом респондентов. Кроме 
того, рассмотреть феномен убеждения в 
контексте направленности образования, 
что может быть связано с уровнем аналити-
ческих способностей респондентов, крити-
ческого мышления и скептицизма. В кон-
тексте факторов убеждения испытуемых, 
которые употреблялись в формулировках 
рекламы, необходимо более детально из-
учить их воздействие на восприятие потре-
бителей. А именно, какие из них оказывают 
большее влияние на человека в процессе 
анализа рекламных объявлений и приня-
тия решения о покупке.
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Ролевые паттерны «Я-водитель» — «Я-пассажир» в структуре 
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Цель. Анализ рискованного поведения водителей разных групп; характеристика паттернов 
ролевого поведения «Я-водитель» — «Я-пассажир»; выявление взаимосвязей паттернов риско-
ванного дорожного поведения водителей со склонностью к употреблению алкоголя.

Контекст и актуальность. Анализ работ, посвященных изучению рискованного дорожного 
поведения водителей, показывает высокую актуальность исследований в области причин ава-
рийности на дорогах. В этом контексте особую актуальность приобретают исследования 
междисциплинарного характера, включающие как индивидуальные, так и социально-психоло-
гические переменные.

Дизайн исследования. В работе рассмотрены паттерны рискованного дорожного по-
ведения водителей разных групп. Были изучены особенности паттернов ролевого поведения 
«Я-водитель» — «Я-пассажир» в группах профессиональных водителей и автолюбителей. Уде-
лено внимание поиску взаимосвязей паттернов рискованного дорожного поведения и склонности 
к употреблению алкоголя.

Участники. Выборка включила 398 водителей «групп риска»: начинающие водители — 
114 человек в возрасте от 22 до 35 лет (M = 24,0; SD = 7,12), из которых 52 (45,6%) — женщины 
и 62 (54,4%) — мужчины; водители такси — 80 человек в возрасте от 29 до 43 лет (M = 36,1; 
SD = 7,15), из которых 4 (5,0%) — женщины и 76 (95,0%) — мужчины; водители-перевозчики — 
204 человека в возрасте от 26 до 40 лет (M = 33,4; SD = 6,52), из которых 18 (8,8%) — женщины 
и 186 (91,2%) — мужчины.

Методы (инструменты). Опросник оценки рискованного дорожного поведения водителей, 
разработанный Г. Мейнхардом (2018), и русскоязычная версия шкалы AUDIT.

Результаты. Рискованное дорожное поведение водителей характеризуется наличи-
ем различных паттернов, взаимосвязанных между собой. Паттерны ролевого поведения 
«Я-водитель» — «Я-пассажир» в структуре рискованного дорожного поведения различаются 
у водителей разных групп.

Основные выводы. Существуют значимые различия в паттернах рискованного дорож-
ного поведения водителей разных групп: начинающие водители, водители такси и водители-
перевозчики.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, психология дорожного движения, ри-
скованное дорожное поведение, AUDIT, сравнительный анализ, скрининговая диагностика.
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Objective. Analysis of the risky traffic behaviour of drivers of different groups; characteristics of 
patterns of role behaviour “I am a driver” — “I am a passenger”; correlations between the patterns of 
risky traffic behavior of drivers that have a tendency to drink alcohol.

Background. The analysis of researches devoted to the study of the risky traffic behaviour of driv-
ers in the conditions of the road environment shows the high relevance of research in the field of the 
causes of accidents on the roads. In this context, interdisciplinary researches which including both indi-
vidual and socio-psychological variables begin special relevance.

Study design. The patterns of risky road behavior of drivers of the different groups were studied. 
The features of the patterns of role behaviour (“I am a driver” — “I am a passenger”) were considered. 
Inter correlations between the patterns of drivers’ risky behaviour and the propensity to drink alcohol 
were characterized.

Participants. The sample included 398 drivers of “risk groups”: 114 novice drivers aged 22 to 
35 years old (M = 24,0; SD = 7,12), 52 (45,6%) of women and 62 (54,4%) of men; taxi drivers 
80 people aged 29 to 43 (M = 36,1; SD = 7,15), 4 (5,0%) of women and 76 (95,0%) of men; drivers-
carriers 204 people aged 26 to 40 years (M = 33,4; SD = 6,52), 18 (8,8%) of women and 186 (91,2%) 
of men.

Measurements. The questionnaire created by G. Meinhard (2018) for evaluation traffic risky be-
haviour of drivers and the Russian-language version of the AUDIT scale.

Results. Drivers’ risky traffic behaviour is characterized by the presence of various interconnected 
patterns.

Conclusions. There are significant differences in the patterns of traffic risky behaviour among 
drivers of different groups: novice drivers, taxi drivers and company drivers.

Keywords: road safety, traffic psychology, risky traffic behaviour, AUDIT, comparative analysis, 
screening diagnostics.
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Введение
Анализ работ, посвященных изуче-

нию рискованного дорожного поведения 
водителей в условиях дорожно-транс-
портной среды, показывает высокую 
актуальность исследований в области 
причин аварийности на дорогах [3; 4; 6; 
10; 11; 15; 22; 30]. К числу таких причин 
можно отнести: во-первых, внешние фак-
торы (особенности транспортной инфра-
структуры, дорожной обстановки, осо-
бенности транспортного средства и т.п.), 
во-вторых, «человеческий фактор», ко-
торый задает вектор рассмотрения раз-
личных психологических характеристик, 
детерминирующих поведение водителей 
как основных участников дорожного 
движения [7; 10; 12; 20; 29].

Рассматривая рискованное дорож-
ное поведение, разные авторы уделяют 
внимание изучению склонности к риску 
как индивидуально-психологической 
переменной, обусловливающей возник-
новение опасных ситуаций, приводящих 
к авариям и ДТП [10; 12]. Вместе с тем 
стали все чаще встречаться социально-
психологические исследования, в ко-
торых предпринимаются попытки ком-
плексного анализа «моделей дорожного 
поведения водителей» (models of driving 
behaviour) [29], а также «паттернов во-
ждения» или «паттернов социального 
взаимодействия при вождении» (driving 
patterns/social interaction patterns in 
driver behaviour), характеризующихся 
высоким уровнем риска [31].

Анализ таких паттернов позволяет 
подробно и детально описать рискованное 
дорожное поведение водителей как «от-
клоняющееся» от принятых в обществе 
социальных норм и норм дорожного за-
конодательства [26; 27]. Стоить отметить, 
что изучение паттернов «отклоняющего-
ся» поведения в социально-психологиче-
ском контексте во многом обусловлено 
традицией, заданной еще в работах К. Ле-
вина, который в качестве примера рассма-
тривал агрессивное поведение как пат-
терн поведения социального [25].

В этом контексте внимание иссле-
дователей сосредоточено на изучении 
содержательного, структурного и дина-
мического аспектов поведения. Первый 
предполагает рассмотрение «границ» 
рискованного поведения водителя и его 
отличие от, например, агрессивного или 
опасного вождения. Второй создает ос-
нову для изучения взаимосвязей между 
различными поведенческими проявле-
ниями паттернов в широком социальном 
контексте и позволяет идентифициро-
вать именно рискованное дорожное по-
ведение как таковое [9; 11]. И, наконец, 
третий определяет устойчивость и дина-
мику изменений поведения во «времен-
ной перспективе» [10].

Следуя намеченной логике, можно обо-
значить как минимум два «вектора» ис-
следований рискованного дорожного по-
ведения как паттерна социального. Если 
рассматривать поведение как производную 
двух функций: 1) личностных переменных 
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и 2) средовых переменных (социального 
окружения) [10], то комплексное изуче-
ние рискованного дорожного поведения 
водителя также должно осуществляться в 
направлениях, затрагивающих как индиви-
дуально-психологические характеристики 
личности, так и социально-психологиче-
ские переменные [11; 12].

Ряд имеющихся работ, посвященных 
исследованию социально-психологиче-
ских и средовых переменных, которые 
обусловливают рискованное дорожное 
поведение водителя, обращен к изуче-
нию ролевого и ситуационного контек-
ста, а внимание авторов сосредоточено 
на рассмотрении диапазона свойствен-
ных роли водителя поведенческих про-
явлений [8]. Учитывая, что именно 
роль задает модель/образец поведения, 
этот ролевой контекст, определяемый 
соотношением ролевых установок в 
схеме «Я-водитель» — «Я-пешеход/Я-
пассажир» [8], позволяет изучить устой-
чивость поведенческого паттерна инди-
вида в зависимости от его роли: роль 
водителя или пассажира. Действитель-
но, уровень риска при передвижении 
в транспортном средстве может быть 
связан не только с тем, как индивид (бу-
дучи в роли водителя) управляет авто-
мобилем, но и тем, как он ведет себя в 
роли пассажира: не использует ремень 
безопасности, позволяет водителю го-
ворить по мобильному телефону во вре-
мя вождения, не обращает внимание на 
превышение скоростного режима и т.п. 
[12]. Другими словами, поведенческий 
паттерн, рассматриваемый как риско-
ванный (паттерн «отклоняющегося» 
поведения), может быть устойчивым и 
стабильно повторяться в ситуации [9; 
22], когда индивид выступает в роли как 
водителя, так и пассажира.

Как уже отмечалось выше, не менее 
важным для комплексного изучения 

рискованного дорожного поведения во-
дителя является рассмотрение возраст-
ных и гендерных особенностей как воз-
можных детерминант, увеличивающих 
риск и вероятность аварий и ДТП [29]. 
К числу таких работ следует отнести 
исследования процесса вождения под 
воздействием алкоголя. Причем необ-
ходимо подчеркнуть, что существенное 
внимание уделяется не столько влиянию 
алкоголя на психофизиологические ка-
чества (такие исследования составляют 
предметную область психофизиологии 
— прим. авторов), сколько роли и ме-
ста алкоголя в повседневной жизни во-
дителя, в широком спектре социальных 
ситуаций, включающих его взаимодей-
ствие со своим окружением. Наиболее 
показательным примером таких исследо-
ваний могут служить работы, посвящен-
ные «истории употребления алкоголя» 
(drinking history), ее отдельным эпизо-
дам (в частности, совместного потребле-
ния алкоголя в ситуациях с друзьями 
или знакомыми), которые, постепенно 
накапливаясь, приводят к изменению до-
рожного поведения и различным откло-
нениям как в процессе вождения, так и 
взаимодействия с другими участниками 
дорожного трафика [16; 17; 19]. Именно 
поэтому авторы исследований, рассма-
тривающих алкоголь в качестве одного 
из ведущих факторов рискованного до-
рожного поведения водителей, отмечают 
важность и необходимость учета воз-
растных особенностей и пола водителей, 
практикующих вождение в нетрезвом со-
стоянии [15; 16; 19; 21; 23].

Стоит учесть тот факт, что в Россий-
ской Федерации отсутствует консоли-
дированная и подробная информация о 
«личной истории» водителя, его рейтин-
ге среди нарушителей Правил дорожного 
движения, о медицинских осмотрах (ме-
дицинском освидетельствовании и т.п.). 
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Существующее законодательство не по-
зволяет получить такую информацию [3; 
4; 5; 13]. Именно поэтому подобного рода 
исследования могут быть сопряжены с 
рядом сложностей.

В данной ситуации было принято ре-
шение обратиться к методам скринин-
говой психологической диагностики, 
которые широко используются в прак-
тике других стран и позволяют быстро 
и качественно (без детального изучения 
индивидуально-психологических осо-
бенностей личности) определить уро-
вень индивидуального риска водителя, 
структуру его рискованного дорожного 
поведения [9; 11; 22] и особенности вза-
имодействия с другими участниками до-
рожного трафика.

В качестве участников исследования 
представляется целесообразным рассмо-
трение водителей различных «групп ри-
ска», имеющих высокие показатели ава-
рийности [14]. К числу таких групп прежде 
всего относятся: 1) начинающие водители 
[21; 24], 2) водители такси [1], 3) водители, 
осуществляющие перевозки [15].

Исходя из вышесказанного, целью ис-
следования может выступать анализ ро-
левых паттернов в структуре рискован-
ного дорожного поведения водителей, 
имеющих различный стаж и опыт во-
ждения. В качестве рабочих гипотез ис-
следования выступают следующие пред-
положения:

— паттерны ролевого дорожного по-
ведения, определяемые ролевой позици-
ей «Я-водитель» — «Я-пассажир», будут 
различаться в группах профессиональ-
ных водителей и автолюбителей;

— паттерны рискованного дорожного 
поведения взаимосвязаны со склонно-
стью к употреблению алкоголя и разли-

чаются в группах мужчин- и женщин-
водителей, имеющих различный стаж и 
опыт вождения;

— уровень риска при вождении в не-
трезвом состоянии (ВНС) детерминиро-
ван полом и возрастом водителя.

Метод
Схема проведения исследования. 

В настоящем исследовании использова-
лась процедура психологического скри-
нинга, который является первым шагом 
для дальнейшей психологической диа-
гностики и открывает широкие возмож-
ности для определения пригодности к 
управлению транспортным средством [9].

Все респонденты в рамках процеду-
ры скрининга заполняли предложен-
ные опросники в web-формате (https://
jkoolitus.eu/) в специально разработан-
ной системе1 [28], после чего каждый из 
участвующих в исследовании получал на 
свой почтовый адрес отчет (в форме об-
ратной связи) с краткой характеристи-
кой его дорожного поведения и уровня 
риска относительно других водителей. 
Все исследование реализовано по прин-
ципу добровольного участия.

Выборка исследования. Выборка ис-
следования включала в себя 398 участ-
ников (по которым были собраны полно-
стью заполненные протоколы) из трех 
групп водителей:

— начинающие водители (груп-
па I), 114 человек в возрасте от 22 до 
35 лет (M = 24,0; SD = 7,12), из которых 
52 (45,6%) — женщины и 62 (54,4%) — 
мужчины;

— водители такси (группа II), 80 чело-
век в возрасте от 29 до 43 лет (M = 36,1; 
SD = 7,15), из которых 4 (5,0%) — женщи-
ны и 76 (95,0%) — мужчины;

1 Все права на использование опросника принадлежат TMÜ “Trafity OÜ”, Tartu, Estonia [26].
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— водители-перевозчики (группа III), 
204 человека в возрасте от 26 до 40 лет 
(M = 33,4; SD = 6,52), из которых 18 (8,8%) — 
женщины и 186 (91,2%) — мужчины.

Методики исследования. В иссле-
довании рискованного дорожного пове-
дения водителей использовался опрос-
ник, разработанный Г. Мейнхардом в 
2014—2018 гг., позволяющий определить 
уровень риска водителя [9; 11; 22]. На-
стоящий опросник позволяет подробно 
рассмотреть различные паттерны ри-
скованного поведения водителей, в том 
числе те поведенческие проявления, ко-
торые определяются ролью водителя в 
ситуации передвижения: «Я-водитель» — 
«Я-пассажир». Второй методикой, ис-
пользуемой в исследовании, была шкала 
AUDIT [18], которая сегодня является 
одним из самых надежных [2] и широко 
распространенных в мире инструментов 
скрининга, позволяющего определить 
склонность к употреблению алкоголя.

Результаты
Результаты исследования обраба-

тывались с помощью пакета анализа 
данных «Statistica for Windows 10» (вы-
явление различий между паттернами 
ролевого поведения «Я-водитель» — 

«Я-пассажир», поиск корреляций между 
паттернами рискованного дорожного по-
ведения и склонностью к употреблению 
алкоголя), а также статистического па-
кета R 3.3.3 (для определения характера 
взаимосвязей между уровнем риска во-
дителей и переменными пола, возраста, 
стажа и опыта вождения).

Итак, описательная статистика пат-
тернов ролевого поведения группы про-
фессиональных водителей и автолюби-
телей представлена в табл. 1.

Как можно видеть из таблицы, паттерн 
ролевого поведения «Я-водитель» вы-
ражен в большей степени в группе авто-
любителей, но и выраженность паттерна 
«Я-пассажир» также свойственна этой 
группе водителей. Данный факт можно 
объяснить тем, что профессиональные 
водители, осуществляющие перевозки 
людей и грузов, реже оказываются в роли 
пассажира, соответственно, ролевой пове-
денческий паттерн «Я-пассажир» в этой 
группе проявляется в меньшей степени.

Для выявления различий в рассма-
триваемых паттернах рискованного до-
рожного поведения водителей трех групп 
была использована процедура сравни-
тельного анализа с помощью критерия 
Манна-Уитни.

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика паттернов ролевого поведения группы 

профессиональных водителей (N = 284) и группы автолюбителей (N = 114)

Группы

Cреднее 
значение (M)

Стандартное 
отклонение (SD)

Дисперсия Асимметрия
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Автолюбители 1,63 3,12 2,08 2,62 4,32 6,85 1,08 1,26
Профессиональные водители 1,57 2,11 1,59 2,19 2,54 4,78 2,35 1,44
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Так, значимые различия между группа-
ми были обнаружены в следующих паттер-
нах рискованного дорожного поведения: 
1) «Риски при передвижении в транспорт-
ном средстве (“Я-пассажир”)» в группах I 
и II — начинающие водители и водители 
такси (U = 3879, p < 0,002) и в группах II и 
III — водители такси и водители-перевоз-
чики (U = 1550, p < 0,01); 2) «Нарушения в 
дорожно-транспортной среде» в группах I 
и III — начинающие водители и водители-
перевозчики (U = 6662,5, p < 0,001); 3) «Во-
ждение в нетрезвом состоянии» в группах 
I и II — начинающие водители и водители 
такси (U = 2160, p < 0,04).

Далее для анализа взаимосвязей меж-
ду паттернами рискованного дорожного 
поведения и показателями шкалы AUDIT 
использовался коэффициент корреляции 
Спирмена. Результаты корреляционного 
анализа представлены в табл. 2.

Как видно из таблицы, все паттерны 
рискованного дорожного поведения во-
дителя взаимосвязаны между собой. Так, 

наибольшие по величине взаимосвязи 
характерны для паттернов дорожного 
поведения «Угрозы и риски в условиях 
дорожного движения» и «Нарушения в 
дорожно-транспортной среде» (r = 0,71, 
р < 0,01), а также «Риски при управлении 
транспортным средством (“Я-водитель”)» 
и «Угрозы и риски в условиях дорожного 
движения» (r = 0,67, р < 0,01). Стоит от-
метить, что все паттерны рискованного 
дорожного поведения водителей значимо 
взаимосвязаны со склонностью к употре-
блению алкоголя. При этом наибольшие 
корреляции между шкалой AUDIT про-
слеживаются со шкалой «Нарушения и 
проступки вне контекста дорожного дви-
жения» (r = 0,64, р < 0,01) и шкалой «На-
рушения в дорожно-транспортной среде» 
(r = 0,64, р < 0,01).

Также были рассмотрены различия 
между всеми группами водителей по 
шкале AUDIT. Подчеркнем, что при 
сравнении учитывался половой состав 
групп. Это обусловлено имеющимися 

Т а б л и ц а  2
Взаимосвязь паттернов рискованного дорожного поведения 

водителей со шкалой AUDIT (N = 398)

Шкала M (SD) 1 2 3 4 5 6 7
1. Шкала AUDIT 8,80 (3,91) 1
2. Вождение в нетрезвом состоя-
нии (ВНС)

3,38 (1,96) 0,43* 1

3. Угрозы и риски в условиях 
дорожного движения

9,56 (4,01) 0,41* 0,50* 1

4. Риски при управлении 
транспортным средством 
(«Я-водитель»)

1,59 (1,77) 0,28* 0,53* 0,67* 1

5. Риски при передвижении 
в транспортном средстве 
(«Я-пассажир»)

2,44 (2,38) 0,47* 0,51* 0,63* 0,48* 1

6. Нарушения в дорожно-транс-
портной среде

1,44 (1,57) 0,50* 0,52* 0,71* 0,63* 0,59* 1

7. Нарушения и проступки вне 
контекста дорожного движения

3,90 (3,38) 0,64* 0,44* 0,50* 0,38* 0,51* 0,55* 1

Примечание. * р < 0,01.
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многочисленными данными, что показа-
тели AUDIT (определяющие склонность 
к употреблению алкоголя) для мужчин и 
женщин различаются [16; 17; 18; 19]. Ре-
зультаты сравнительного анализа пред-
ставлены на рис. 1.

Как можно увидеть, значимые разли-
чия (р = 0,019) между мужчинами и жен-
щинами по шкале AUDIT были обнару-
жены только в группе II — водители такси. 
В двух других группах — начинающие 
водители и водители-перевозчики — зна-
чимые различия по данной шкале между 
мужчинами и женщинами отсутствуют.

Возможно, что обнаруженный факт об-
условлен особенностями выборки, а имен-
но количеством женщин в данной группе 
водителей. При этом средний показатель 
по шкале AUDIT в этой группе выше 8 
(см. рис. 1), что свидетельствует о высоком 
риске вождения в нетрезвом состоянии 
[26]. Такое значение данного показателя 
может свидетельствовать о выраженной 
склонности к употреблению алкоголя и 
согласуется с объективными высокими 

показателями аварийности именно среди 
водителей такси [1]. Обнаруженные раз-
личия в рассматриваемых паттернах, свя-
занных со склонностью к употреблению 
алкоголя, могут свидетельствовать о раз-
личиях в структуре рискованного дорож-
ного поведения водителей исследуемых 
групп (стаж и опыт вождения), что под-
тверждает вторую гипотезу исследования.

Наконец, для подтверждения третьей 
гипотезы была использована процедура 
регрессионного анализа. Результаты ана-
лиза представлены на рис. 2, на котором 
можно видеть линии регрессии с 95%-ми 
доверительными интервалами, а также 
статистику RMSE и скорректированный 
квадрат коэффициента корреляции (R2).

Можно увидеть, что уровень риска 
при вождении в нетрезвом состоянии 
значимо зависит от пола и возраста води-
теля, причем эта зависимость характерна 
как для мужчин, так и для женщин. Вы-
явленные в ходе анализа регрессионные 
зависимости подтверждают третью ис-
следовательскую гипотезу.

Рис. 1. Различия между мужчинами и женщинами в группах водителей
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Однако, несмотря на то, что уровень ри-
ска вождения в нетрезвом состоянии ока-
зался статистически значимо взаимосвя-
зан с возрастом и полом, точность прогноза 
реализации такого поведения следует рас-
сматривать как относительно низкую при 
RMSE = 9,45 и при значении R2 = 0,12.

Обсуждение результатов
Полученные результаты хорошо со-

гласуются с данными, посвященными 
изучению структуры рискованного до-
рожного поведения [11; 16; 26].

Отдельно стоит подчеркнуть, что ре-
зультаты исследования вносят некото-
рый элемент новизны в многочисленные 
работы, направленные на поиск детер-
минант рискованного дорожного пове-
дения и вождения. Так, обнаружено, что 
имеются различия в ролевых паттернах 
«Я-водитель» и «Я-пассажир» рискован-
ного дорожного поведения профессио-
нальных водителей и автолюбителей.

Логичным также выглядит тот факт, 
что поведенческие проявления паттерна 
«Нарушения в дорожно-транспортной 
среде» в большей степени характерны 
для водителей-перевозчиков, чем для на-
чинающих водителей. Объясняется дан-
ное обстоятельство количеством и часто-
той поездок водителей, осуществляющих 
перевозки, их более продолжительным 
по времени опытом вождения.

Выявлено, что все паттерны риско-
ванного дорожного поведения водителей 
взаимосвязаны между собой, это позво-
ляет охарактеризовать такое поведение 
как целостное, имеющее структуру, опре-
деляемую характером взаимосвязей [11]. 
Также было обнаружено, что исследу-
емые поведенческие особенности по-
разному взаимосвязаны со склонностью 
к употреблению алкоголя [26; 27]. Этот 
факт хорошо согласуется с исследова-
ниями дорожного поведения водителей, 
имеющих множественные нарушения и в 

Рис. 2. Уровень риска при ВНС и его взаимосвязь с полом и возрастом водителей
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условиях дорожно-транспортной среды, 
и вне пределов дорожного трафика [27].

Рассмотренные взаимосвязи паттер-
нов рискованного дорожного поведения 
со склонностью к употреблению алко-
голя находятся в пределах от r = 0,41 до 
r = 0,64, p < 0,01. Исключение состав-
ляет взаимосвязь паттерна «Риски при 
управлении транспортным средством 
(“Я-водитель”)» со шкалой AUDIT, где 
r = 0,28 при p < 0,01. Обнаруженные 
взаимосвязи можно охарактеризовать, 
с одной стороны, как слабые и средние, 
а с другой (учитывая уровень значимо-
сти p < 0,01) — как, безусловно, заслу-
живающие внимания, поскольку в ряде 
работ, посвященных изучению «исто-
рии употребления алкоголя» (drinking 
history), подчеркивается, что наличие 
даже низких по величине корреляций 
служит основанием для подробного из-
учения «факторов и эпизодов», приводя-
щих к вождению в нетрезвом состоянии 
и высокому риску [17; 20]. Различия в 
поведенческих паттернах между группа-
ми водителей могут свидетельствовать 
в пользу предположения, что структура 
дорожного поведения может меняться в 
зависимости от стажа водительской дея-
тельности и возраста. Так, например, для 
начинающих водителей такой паттерн, 
как «Вождение в нетрезвом состоянии», 
проявляется в меньшей степени [11], не-
жели у водителей такси.

И, наконец, выявленная зависимость 
уровня риска при вождении в нетрезвом 
состоянии от пола и возраста водителя 
хорошо согласуется с данными различ-
ных исследований рискованного пове-
дения в широком социальном контексте 
[17; 27]. При этом важно подчеркнуть, 
что обнаруженный в настоящем иссле-
довании гендерный аспект накладывает 
некоторый «отпечаток» на характери-
стику рискованного дорожного поведе-

ния водителей в целом. Как было обна-
ружено, с возрастом риск вождения в 
нетрезвом состоянии у водителей-муж-
чин имеет тенденцию к возрастанию, а 
у водителей-женщин — к уменьшению. 
Выявленный факт подтверждается дан-
ными объективной статистики [14] и 
служит свидетельством в пользу репре-
зентативности выборки водителей дан-
ных «групп риска».

В заключение необходимо сказать, 
что обращение к подобной проблематике 
обусловлено не только академическим 
интересом, но и потребностями практи-
ки, поскольку, зная особенности пове-
денческих паттернов рискованного до-
рожного поведения, можно планировать 
превентивную [13] и/или реабилитаци-
онную работу с водителями, имеющими 
нарушения при вождении и отклонения 
в своем дорожном поведении.

Выводы
1. Рискованное дорожное поведение 

водителей включает различные пат-
терны как ролевого поведения (роли 
«Я-водитель»/«Я-пассажир»), так и пат-
терны, характеризующиеся различными 
нарушениями и проступками вне контек-
ста дорожного движения (несоблюдение 
законодательства, административные 
нарушения).

2. У водителей различных «групп ри-
ска» — начинающие водители, водители 
такси и водители-перевозчики — эти пат-
терны рискованного дорожного поведе-
ния значимо различаются.

3. Риск вождения в нетрезвом состо-
янии взаимосвязан с полом и возрастом 
водителя: такой риск имеет тенденцию к 
возрастанию у водителей-мужчин, но сни-
жается с возрастом у водителей-женщин.

4. К числу перспективных направле-
ний исследований можно отнести как 
минимум следующие: а) изучение уров-
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ня риска водителя и объективно реги-
стрируемых с помощью GPS-трекеров 
стилистических особенностей его во-
ждения; б) исследование уровня риска 
водителей в межкультурном контексте 
(водители в странах с высоким и низким 
уровнем правосознания).

5. Психологические исследования, по-
священные изучению структуры риско-
ванного дорожного поведения с помощью 
процедуры скрининговой диагностики, 
позволяют определить уровень индиви-
дуального риска водителя относительно 

других водителей и могут служить хо-
рошей основой для планирования даль-
нейшей дифференцированной работы 
психолога по коррекции нарушений в 
дорожном поведении водителей. Более 
того, скрининговые диагностические ин-
струменты открывают широкие возмож-
ности для углубленной психологической 
диагностики отклонений в водительской 
деятельности, а их использование может 
стать важным шагом в построении систе-
мы превенции аварий и дорожно-транс-
портных происшествий.
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кономерностях взаимодействия индивида и среды. Классическая для психологической науки про-
блема получает осмысление в формате экопсихологической модели становления субъектности. 
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Что такое «экопсихологическая мо-
дель становления субъектности» и каки-
ми новыми смыслами может быть напол-
нена психологическая интерпретация 
проблемы цифровизации информацион-
ной среды, если эта интерпретация будет 
предпринята в контексте экопсихологи-
ческой модели становления субъектно-
сти? Размышления по поводу сформу-

лированных вопросов актуализируются 
и одновременно структурируются в не-
которую последовательность методоло-
гически обоснованных тезисов, если об-
ратиться к двум монографическим 
исследованиям. Во-первых, речь идет 
о монографии под редакцией В.И. Па-
нова, посвященной теоретическим и 
эмпирическим аспектам становления 
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ecopsychological model. In V.I. Panov (eds.). 
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Peer-reviewed monographs orient the reader to reflections on the psychological patterns of interac-
tion between the individual and the environment. The problem, which is classical for psychological sci-
ence, receives comprehension in the format of an ecopsychological model of the formation of subjectiv-
ity. The ontological foundations of the model are represented, the dynamic (procedural) and substantive 
(formal) characteristics of the ecopsychological model of the formation of subjectivity are allocated. The 
types of interaction in the system “individual — environment” have been determined and systematized. 
In the context of the ecopsychological model of the formation of subjectivity, the phenomenon of digi-
talization of the educational environment is considered, theoretical and empirical angles of analysis of 
the risks of digitalization of the educational environment, the ideas of teachers, parents and high school 
students about the risks of digitalization of the educational environment are indicated, the typological 
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субъектности учащихся и педагогов в 
формате экопсихологической модели [4]. 
Во-вторых, это монография В.И. Панова 
и Э.В. Патракова, предметом анализа в 
которой является цифровизация инфор-
мационной среды [3].

Если двигаться к истокам выбран-
ного нами «фона», то, когда речь идет о 
феномене «экопсихологического», безус-
ловно, возникает необходимость хотя бы 
краткого комментария по поводу совре-
менного тренда в психологии — психоло-
гии среды или environmental psychology, 
самостоятельной отрасли, ориентиро-
ванной на анализ функционирования 
психического во взаимодействии со сре-
дой. Даже беглый обзор исследований в 
области психологической проблематики 
взаимодействия человека и среды прак-
тически моментально «подбрасывает» 
актуальные для нас «сюжеты», где под-
черкивается, что созданная человеком 
среда включает не только здания, парки 
и улицы, но эта среда также включает 
интернет, виртуальную реальность, гад-
жеты и многое другое… [5]. А дальше 
мы встречаемся с «океаном» исследова-
тельских подходов, каждый из которых 
ориентирован на решение как теоретиче-
ских, так и прикладных задач.

Один из оригинальных отечественных 
авторских исследовательских проектов с 
серьезным методологическим опытом, си-
стемой теоретических положений и бога-
той эмпирикой реализован в представлен-
ных читателю монографиях. Попробуем 
репрезентировать основные смысловые 
единицы текстов, которые составляют со-
держание анализируемых работ.

В качестве наиболее глобального как 
с методологической точки зрения, так и 
в плане теоретических основ операцио-
нализации проблемы можно выделить 
«фрагмент», то есть главу, подготов-
ленную В.И. Пановым и посвященную 

теоретическому обоснованию экопси-
хологической (онтологической) модели 
становления субъектности [1]. На наш 
взгляд, смыслообразующими в опреде-
лении специфики экопсихологического 
подхода в понимании психического, со-
гласно В.И. Панову, являются несколько 
тезисов. Во-первых, «психика характери-
зуется изначально присущей ей субстан-
циональностью, … которая при наличии 
определенных условий (взаимодействие 
с окружающей средой) проявляется в 
разных видах психической активности, 
опосредствующих взаимодействие ин-
дивида с окружающей средой» [1, c. 67]. 
Во-вторых, «развитие психики … про-
исходит как процесс становления кон-
кретных форм ее проявления, которые 
обеспечивают (опосредуют) взаимодей-
ствие их субъекта с окружающей сре-
дой» [1, с. 67]. В-третьих, «обретение 
психикой актуальной формы существо-
вания в виде разных видов психической 
активности и разных уровней ее реали-
зации … происходит как порождающий 
процесс из “бытия в возможности” в “бы-
тие в действительности” … посредством 
взаимодействия индивида с внешней 
(окружающей) и внутренней (менталь-
ной) средой» [1, c. 67]. Структурирова-
ние смыслов, составляющих содержа-
ние представленных тезисов, позволяет 
В.И. Панову определить, что «в качестве 
методологического основания экопсихо-
логического подхода к развитию психи-
ки выступают системное отношение “ин-
дивид — среда (внешняя, внутренняя)” и 
типы взаимодействия между компонен-
тами этого отношения» [1, c. 68].

Таким образом, в качестве «узловых» 
моментов экопсихологической модели 
становления субъектности выделяются 
взаимодействие индивида со средой как 
онтологическое основание для анализа 
проявлений психического; «порожда-
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ющий» процесс перехода психического 
от «бытия в возможности» к «бытию в 
действительности» как процессуальная 
составляющая и описание форм суще-
ствования психического. На основе вы-
деленного онтологического основания, 
описания процессуальных и формальных 
особенностей репрезентации психическо-
го в фокусе экопсихологического «взгля-
да» предлагается положение о «типах» 
взаимодействия в системе «индивид — 
среда». С точки зрения В.И. Панова, 
экопсихологическая типология, включа-
ющая 6 базовых типов взаимодействия в 
системе «индивид — среда» (объект-объ-
ектный, субъект-объектный, объект-субъ-
ектный, субъект-обособленный, субъект-
порождающий и субъект-совместный), 
имеет универсальный характер и может 
квалифицировать взаимодействия инди-
вида с различными видами среды, в том 
числе и информационной.

Если одной гранью репрезентации 
экопсихологической модели становле-
ния субъектности является обращение к 
операционализации феномена «экопси-
хологическое взаимодействие», то вто-
рая грань — это осмысление конструкта 
«субъектность» в интересующем нас фо-
кусе. Обращаем внимание читателя, что в 
монографии под редакцией В.И. Панова 
теоретическому осмыслению феномена 
субъектности посвящены две главы: гла-
ва 1 «Некоторые историко-философские 
предпосылки понятия субъект и субъект-
ность» (Ш.Р. Хисамбеев) и глава 2 «Тео-
ретические подходы к пониманию субъ-
ектности» (В.И. Панов). Обстоятельные 
аналитические тексты, посвященные 
историографическому и содержатель-
ному анализу феномена субъектности 
в отечественной и зарубежной научной 
мысли, в том числе в психологии, ори-
ентируют читателя на размышления, 
связанные со спецификой понимания 

субъектности в контексте экопсихоло-
гической модели. Можно предположить, 
что один из векторов размышления по 
поводу этой специфики может быть 
определен вопросом, сформулирован-
ным В.И. Пановым: «возможно ли разра-
ботать новый подход к пониманию субъ-
ектности, в рамках которого предметом 
изучения субъектности стали бы такие 
особенности ее становления, которые не 
зависят от модальности (двигательная, 
когнитивная, речевая, трудовая и т.д.), 
от предметного содержания субъектных 
качеств индивида и их развития, а также 
от субъективного выбора личностных ка-
честв, характеризующих субъектность и 
ее развитие?» [1, c. 48]. Отвечая на этот 
вопрос, В.И. Панов рассматривает субъ-
ектность в онтологическом контексте — 
как становление способности индивида 
быть субъектом психической активно-
сти в континууме «субъект спонтанного 
действия — субъект произвольного, про-
дуктивного действия». При этом проис-
ходит последовательная трансформация 
способности быть субъектом мотиваци-
онной активности (субъект потребно-
сти) и далее — в субъекта перцептивной 
активности («наблюдатель»), в субъекта 
репродуктивной активности («подма-
стерье»), в субъекта учебной активности 
(«ученик»), в субъекта произвольной 
активности («мастер») и в субъекта про-
дуктивной активности («творец», «учи-
тель», «тренер»). Описанию результатов 
эмпирических исследований, реализо-
ванных в формате «онтологической па-
радигмы», акцентирующей внимание на 
«способности индивида становиться и 
быть субъектом взаимодействия в систе-
ме “индивид — окружающая среда”» [4, 
c. 75] или экопсихологической модели 
становления субъектности, посвящено 
значительное количество глав моногра-
фии. Следует добавить, что в последние 
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годы последовательность выделенных 
стадий была уточнена: после стадии 
«ученик» идет стадия «критик», затем 
стадии «мастер» и «творец» [2].

До сих пор предметом нашего ана-
лиза был «контекст», связанный с опи-
санием некоторых методологических 
«условий», предоставляющих возмож-
ность для исследования взаимодей-
ствия субъекта с определенной средой. 
Сейчас мы обратимся к попытке иссле-
дователей репрезентировать феномен 
цифровизации информационной среды 
из ракурса экопсихологической модели 
становления субъектности [3]. Масштаб-
ная с точки зрения выбранных векторов 
эмпирической валидизации феномена 
цифровизации образовательной среды 
работа отличается теоретико-методоло-
гической оригинальностью, поскольку в 
качестве основания для эмпирического 
исследования используется разработан-
ная В.И. Пановым типология субъект-
средовых взаимодействий применитель-
но к цифровой образовательной среде. 
Обзор представленных в монографии 
эмпирических исследований с участием 
отечественных и зарубежных респонден-
тов демонстрирует, что в сферу анализа 
цифровизации образовательной среды в 
контексте экопсихологической модели 
развития субъектности попадают такие 
феномены, как риски цифровизации 
образовательной среды (глава 2), пред-
ставления педагогов, родителей и стар-

шеклассников о рисках взаимодействий 
с цифровой образовательной средой 
(глава 3), а также варианты взаимодей-
ствий в системе «индивид — цифровая 
образовательная среда» с учетом типов 
взаимодействий: от «объект-объектного» 
и далее — к «субъект-порождающему» 
(глава 4).

Обобщая размышления о содержании 
анализируемых монографий и возвра-
щаясь к вопросам как о специфике экоп-
сихологической модели становления 
субъектности, так и о возможностях ака-
демической рефлексии по поводу циф-
ровизации образовательной среды из 
фокуса представленной модели, можно 
вернуться к тезису, сформулированно-
му В.И. Пановым, о том, что «в научной 
психологии мы изучаем не психику в не-
посредственной форме ее существования 
как таковую, а именно разнообразные 
ее проявления (частичные феномены), 
в которые она “облачена” в зависимости 
от способа полагания, присущего тому 
или иному способу исследовательско-
го мышления» [1, c. 66]. В связи с этим 
представленная исследователями экоп-
сихологическая модель становления 
субъектности может рассматриваться в 
качестве одного из методологических ва-
риантов, позволяющих «строить изуче-
ние разных психологических феноменов 
с единых методологических позиций — 
как разных проявлений единой по своей 
природе психики» [1, c. 66].
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
SCIENTIFIC LIFE

Светлой памяти Александра Ивановича Донцова 
15.10.1949 — 08.03.2023

In Memory of A.I. Dontsov 
15.10.1949 — 08.03.2023

On March 12, 2023, we said goodbye to our colleague, friend and teacher Alexander Ivanovich 
Dontsov.

12 марта 2023 года мы попрощались с нашим коллегой, другом, учителем Алек-
сандром Ивановичем Донцовым. Это происходило в храме мученицы Татианы при 
МГУ. Я всегда огорчалась, что это здание, в котором долгое время находился ДК 
МГУ, было возвращено церкви. Но 12 марта я почувствовала значимость этого дей-
ствия. Отпевание человека, всю свою жизнь связанного с Университетом, именно в 
этом храме показалось мне знаковым и очень правильным.
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Я пришла на кафедру социальной психологии сразу после окончания факульте-
та. Александр Иванович Донцов был ассистентом кафедры, моим преподавателем. 
Но очень быстро стал для меня, как и для многих других, Саней, Санечкой. Регалии 
Александра Ивановича известны всем — Академик РАО, профессор, доктор наук и 
так далее и так далее. Но одновременно с этим он оставался для меня Сашей — ве-
селым, доброжелательным, всегда готовым помочь, поддержать. Эта эмоциональная 
открытость людям всегда сочеталась в нем с очень серьезным и глубоким отноше-
нием к профессии. Многие проблемы социальной психологии оказывались в поле 
его внимания. Среди них проблемы малой группы и коллектива, исследования спло-
ченности, социальных представлений, затем психологические проблемы мифа, фе-
номен зависти. Не так давно А.И. Донцов вернулся к вопросам малой группы в книге 
«Родословная советского коллектива», которую написал вместе с сыном Дмитрием 
Донцовым (кандидатом психологических наук), но вопрос ставился совершенно по-
новому: «Какую роль в динамике коллективообразования играли культурно-истори-
ческие события российской общественной жизни?». И наконец, последняя его книга, 
вышедшая в 2022 году — «Судьба: психология мифа». А еще более сотни диссертаци-
онных и дипломных работ, выполненных его учениками по самому широкому спек-
тру проблем. Александр Иванович славился четкостью и жесткостью своих оценок 
при обсуждении работ коллег. Но после легкой оторопи и по прошествии времени 
всегда становилось понятным, насколько он был прав. Как серьезно он подходил к за-
дачам других, как по-настоящему вникал в проблему! Огромное количество друзей, 
коллег, учеников благодарны ему за помощь!

А.И. Донцов был центром коммуникационной сети социальных психологов в на-
шей стране. Благодаря Александру Ивановичу взаимодействие между различными 
вузами, факультетами психологии разных городов, между фундаментальной наукой 
и практическими организациями реализовывалось, причем эффективно.

Александр Иванович Донцов, Санечка, Саша! Твое место на кафедре навсегда 
останется твоим! Нам тебя не хватает! И ты всегда с нами.

Е.М. Дубовская, кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной психологии

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова,
член редколлегии журнала «Социальная психология и общество»

Александр Иванович Донцов много лет являлся председателем редакционного 
совета журнала «Социальная психология и общество». Редакционная коллегия и 
редакционный совет журнала глубоко скорбят о кончине нашего коллеги, большого 
ученого и замечательного человека.
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