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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
EDITORIAL

Социальная психология здоровья — 
относительно новый раздел социальной 
психологии — стала активно развивать-
ся во второй половине 70-х гг. прошлого 
века. Автором первого в России наиболее 
полного научного труда по социальной 
психологии здоровья, включающего ана-
лиз теоретических моделей и обзор эм-
пирических исследований, был И.Н. Гур-

вич [3], фактически его можно считать 
основателем этого направления в нашей 
стране.

Социальная психология здоровья — 
это приложение социальной психологии 
к изучению здоровья. В рамках этого на-
правления ученые исследуют, какие со-
циально-психологические факторы ока-
зывают влияние на поведение человека в 

Социальная психология здоровья
Цветкова Л.А.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»); 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» (ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»), 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4080-7103, e-mail: latsvetkova@hse.ru

В данном выпуске журнала «Социальная психология и общество» представлены современ-
ные исследования в области социальной психологии здоровья.

Для цитаты: Цветкова Л.А. Социальная психология здоровья // Социальная психология и общество. 2023. 
Том 14. № 2. C. 5—8. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140201

Social Psychology of Health
Larisa A. Tsvetkova
National Research University Higher School of Economics; 
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4080-7103, e-mail: latsvetkova@hse.ru

This issue of the journal “Social Psychology and Society” presents modern research in the field of 
social psychology of health.

For citation: Tsvetkova L.A. Social Psychology of Health. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psy-
chology and Society, 2023. Vol. 14, no. 2, pp. 5—8. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140201 (In Russ.).
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сфере здоровья и болезни, например, как 
пациенты интерпретируют болезненные 
симптомы, как отношения между врачом 
и пациентом и социальная среда влияют 
на приверженность лечению и др.

Социальные психологи могут спо-
собствовать улучшению показателей 
здоровья и благополучия человека (или 
социальных групп), разрабатывая и вне-
дряя профилактические программы, соз-
данные на основе понимания механизмов 
модификации поведения, особенностей 
принятия решений в сфере здоровья, 
учитывая разные уровни функциониро-
вания человека (индивидуальный, орга-
низационный, социальный). Социальные 
психологи помогают разрабатывать убе-
дительную коммуникацию в сфере здоро-
вья (повышать коммуникативную компе-
тентность медицинских работников или 
организаторов здравоохранения, мотиви-
ровать пациентов к изменению поведения 
и пр.), а широкомасштабное использова-
ние компьютерных технологий в совре-
менном обществе стимулировало иссле-
дования новых форм коммуникаций, в 
том числе и в сфере здравоохранения.

За последние сорок лет в России нако-
плен большой эмпирический материал в 
целом по психологии здоровья и сформи-
рованы научно-исследовательские груп-
пы, работающие в этом направлении [1; 2].

Очевидно, что исторически вопросы 
изучения здоровья в первую очередь ин-
тересовали медиков. Однако начиная со 
второй половины ХХ века, когда изме-
нился тип заболеваемости населения и 
основной причиной как заболеваемости, 
так и смертности стали не инфекцион-
ные, а, скорее, хронические заболевания, 
связанные с образом жизни человека, 
проблема здоровья зазвучала по-новому, 
исследования стали носить междисци-
плинарный характер, а социально-пси-
хологический фокус изучения здоровья 

стал в наивысшей степени актуальным. 
На смену медицинской парадигме здо-
ровья пришла биопсихосоциальная [4], 
и современные исследователи, опираясь 
на эту модель, предлагают междисци-
плинарный взгляд на изучение здоровья. 
К настоящему времени уже разработаны 
теоретические модели и накоплен значи-
тельный объем исследований, в которых 
показано действие широкого круга соци-
ально-психологических факторов, ока-
зывающих влияние на связанное со здо-
ровьем и болезнью поведение индивидов 
и групп. Именно «обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополу-
чию для всех в любом возрасте» являют-
ся третьей целью в области устойчивого 
развития (Sustainable Development Goals 
(SDGs)) вслед за ликвидацией нищеты и 
голода, принятой Генеральной ассамбле-
ей ООН в качестве «плана достижения 
лучшего и более устойчивого будущего 
для всех» до 2030 года [5]. Безусловно, 
социальные психологи вносят свою леп-
ту в достижение этой глобальной цели.

Такой подход к осмыслению здоровья 
побудил нас включить в специальный те-
матический выпуск журнала по социаль-
ной психологии здоровья статьи, учиты-
вающие этнокультуральные, социальные, 
возрастные аспекты изучения здоровья; 
представляющие профилактические 
программы с оценкой эффективности; 
анализирующие влияние социальных и 
социально-психологических факторов 
(например, депривации в раннем воз-
расте) на биологическое развитие и по-
веденческие проявления; изучающие со-
циальные представления и субъективную 
репрезентацию здоровья. Традиционно в 
тематический выпуск включены статьи с 
теоретическим анализом и представляю-
щие результаты эмпирических исследо-
ваний, позволяющие применять получен-
ные результаты в практической работе.
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Колонка редактора

Таким образом, в тематический вы-
пуск журнала вошли следующие статьи:

в рубрике «Теоретические иссле-
дования» — статья Чернего Д.И., Васи-
льевой М.Ю., Мухамедрахимова Р.Ж. с 
анализом изучения влияния депривации 
в раннем возрасте на отдаленные послед-
ствия изменений показателей биологиче-
ского развития, психического здоровья и 
взаимосвязанных с ними поведенческих 
проявлений;

в рубрику «Эмпирические исследо-
вания» мы включили статьи:

— рассматривающие одиночество и 
социальную поддержку как показатели 
социального здоровья подростков (Кор-
ниенко Д.С., соавт.);

— учитывающие влияние этнокульту-
ральных факторов на поведение в сфере 
здоровья (Антонова Н.А., соавт.);

— выявляющие общие и национально 
специфичные компоненты жизнеспособ-
ности представителей молодежи разных 
этнических групп (Махнач А.В., соавт.);

— исследующие влияние социальных 
представлений о новых вызовах (в слу-
чае пандемии COVID-19) на поведение 
молодежи (Бовина И.Б., соавт.);

— изучающие связь субъективных ре-
презентаций здоровья и вовлеченность 
в педагогическую деятельность (Волко-
ва Е.Н., соавт.);

— анализирующие жизненные пер-
спективы людей предпенсионного воз-
раста и их связь с показателями здоровья 
(Емельянова Т.П., Викентьева Е.Н.);

в рубрике «Прикладные исследо-
вания и практика» вы можете познако-
миться с социально-психологической 
программой долголетия и оздоровления 
людей старших возрастных групп (Бере-
зина Т.Н.); а также с результатами изуче-
ния индекса счастья и его связи с суще-
ствующими регламентами планирования 
развития отдельного региона в Индоне-
зии (Арифин С., соавт.).

Приятного вам чтения! И до новых 
встреч на страницах нашего журнала!
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Влияние раннего опыта институционализации на развитие ребенка: 
биологические показатели, физиологические механизмы, 
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(ФГБОУ ВО СПбГУ), г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
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Цель. Систематизация и обобщение научной информации о влиянии раннего деприваци-
онного опыта институционализации на биологические показатели развития детей, а также 
описание возможных физиологических механизмов негативного влияния ранней депривации и 
взаимосвязи изменения биологических маркеров с поведенческими проявлениями у детей.

Контекст и актуальность. Ранняя депривация является мощнейшим социально-психологи-
ческим фактором, драматически влияющим на последующее психическое здоровье и развитие 
детей. К настоящему времени в международной научной литературе накоплен большой объем 
данных о биологических эффектах ранней институциональной депривации, однако эти данные 
мало представлены в российской литературе. В связи с ростом числа детей с опытом инсти-
туционализации, принятых в российские замещающие семьи, и необходимостью понимания их 
биологического развития и соответствующих поведенческих проявлений необходимо проведение 
анализа, систематизации и обобщения представленных в литературе результатов изучения 
последствий ранней институционализации.

Основные выводы. Результаты исследований свидетельствуют о наличии у детей с депри-
вационным опытом ранней институционализации значительных нарушений в биологических си-
стемах организма, проявляющихся в негативных изменениях морфофункционального развития 
и микроструктурной организации мозга, нейрофизиологических индексов, секреции кортизола, 
нарушениях иммунитета, состава микробиоты, изменениях профилей метилирования ДНК. 
Изменения биологических показателей, а также их поведенческих коррелятов связаны с харак-
теристиками институционализации, среди которых прежде всего выделяются длительность 
пребывания детей в депривационных условиях (возраст перевода ребенка из учреждения в се-
мью) и тяжесть депривационных условий. Пребывание человека на ранних этапах развития в 
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депривационных условиях окружения может иметь значительные отдаленные последствия, про-
являющиеся в долговременных негативных изменениях показателей биологического развития и 
взаимосвязанных с ними поведенческих проявлениях. Для предотвращения нарушений развития 
и психического здоровья человека, связанных с долговременным влиянием раннего депривационного 
опыта, государственная политика в области раннего детства и работа профессионального со-
общества должны быть направлены на удовлетворение права ребенка на проживание в семье во 
взаимодействии и формировании отношений с чувствительными и отзывчивыми к потребностям 
развития ребенка, эмоционально доступными постоянными близкими взрослыми.

Ключевые слова: дети с опытом институционализации; замещающая семья; развитие; 
биологические показатели.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(РНФ) в рамках научного проекта № 22-28-00626, https://rscf.ru/project/22-28-00626/.
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Objective. Systematization and generalization of research data on the impact of early institutional-
ization on biological indicators of children’s development, and a description of the underlying physiological 
mechanisms and relations between biological indicators and their behavioral manifestations in children.

Background. Early deprivation is a significant social-psychological factor that dramatically af-
fects the subsequent mental health and development of children. To date, a wide amount of data on the 
biological effects of early institutional deprivation has been accumulated in the research literature while 
this information is little represented in Russia. To understand the specificity of the biological and behav-
ioral development of children with institutionalization experience transferred from Russian institutions 
into domestic adoptive or foster care families there is a need to analyze, systematize and generalize 
information on bio-behavioral consequences of early institutionalization.

Conclusions. Research results indicate in children with early institutional experience a significant change 
in biological development manifested in negative changes in morphofunctional development and microstruc-
tural organization of the brain, and characteristics of its activity, in cortisol secretion, violations of immunity, 
changes in DNA methylation profiling, in microbiome. Biological changes and their behavioral correlates are 
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Введение
По данным литературы [59], более 

двух миллионов детей во всем мире про-
живают в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Общими чертами социального 
окружения в этих организациях являют-
ся большое количество детей, проживаю-
щих в одном помещении; их перевод из 
группы в группу по достижении опреде-
ленного возраста; формирование групп 
по возрастному критерию и отсутствию/
наличию нарушений развития у детей; 
частая смена персонала в течение недели; 
отсутствие постоянного и эмоционально 
доступного близкого взрослого [26; 47; 
68]. Дети, живущие в сиротских органи-
зациях, оказываются лишены базовых 
условий, способствующих становлению 
и развитию ребенка — проживанию в 
семье во взаимодействии и формирова-
нии отношений с постоянным, чувстви-
тельным и отзывчивым, эмоционально 
доступным близким взрослым [9; 65]. 
При удовлетворении потребностей детей 
в питании, лечении и адекватных сани-
тарных условиях институциональное 
окружение определяется как социаль-
но-эмоционально депривационное, тогда 

как при отсутствии таких условий — как 
глобально депривационное [69]. В Рос-
сийской Федерации численность де-
тей-сирот по итогам 2021 года состави-
ла около 391 тысячи, из них примерно 
350 тысяч находились на воспитании в 
замещающих семьях, тогда как 35 тысяч 
продолжали проживать в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [1].

Имеющиеся в научной литературе 
метааналитические статьи и обзоры ре-
зультатов научных психологических 
исследований детей с опытом институ-
ционализации, воспитывающихся в уч-
реждениях или принятых в замещающие 
семьи, свидетельствуют о значительных 
негативных изменениях их моторного, 
речевого, когнитивного [17] и социаль-
но-эмоционального развития [3; 5], о 
нарушении привязанности и паттернов 
поведения [2; 4; 5]. Квазилонгитюдные 
исследования популяции российских 
детей с опытом проживания в домах ре-
бенка и принятых на воспитание в отече-
ственные замещающие семьи выявляют 
снижение социально-эмоциональных 
компетенций и показателей внимания 
[42], а также целый ряд негативных из-

associated with such institutional conditions as the severity of deprivation and duration of institutionalization 
(the age of the child’s transfer from institution to family). In order to prevent developmental, somatic and 
mental health disorders associated with the long-term impact of early deprivation, the state policy in the field 
of early childhood and the work of the professional society have to fulfil the rights of the child to live in the 
family in relationship with sensitive and responsive emotionally available primary caregivers.

Keywords: children with institutional experience; post-institutional family; development; biological 
indicators.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 22-28-00626, 
https://rscf.ru/project/22-28-00626/.

For citation: Chernego D.I., Vasilyeva M.J., Muhamedrahimov R.J. The Impact of Early Institutionalization 
Experience on Child Development: Biological Indicators, Physiological Mechanisms, Behavioral Character-
istics. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2023. Vol. 14, no. 2, pp. 9—27. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140202 (In Russ.).
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менений характеристик взаимодействия 
с близким взрослым в первые годы про-
живания в семье [48]. Таким образом, 
результаты обширных психологических 
исследований свидетельствуют, что ран-
няя депривация является мощнейшим 
социально-психологическим фактором, 
влияющим на последующее психическое 
здоровье и развитие ребенка.

В то же время проведенные в послед-
ние годы отдельными научными группа-
ми междисциплинарные исследования 
позволили выявить драматические из-
менения целого ряда биологических (ге-
нетических и эпигенетических, молеку-
лярных и клеточных, физиологических 
и нейробиологических) показателей у 
детей с опытом институционализации, 
их кратко- и долгосрочное влияние на 
дальнейшее функционирование ребенка 
[26]. Рядом авторов предложены гипо-
тезы и описаны механизмы негативного 
воздействия ранней депривации на раз-
вивающийся организм [23; 26; 36; 43; 
68]. Однако, с одной стороны, несмотря 
на накопленный к настоящему времени 
значительный объем эмпирических дан-
ных о биологических эффектах ранней 
депривации, можно по-прежнему кон-
статировать существенный недостаток в 
систематизации, критическом анализе и 
обобщении таких результатов в научной 
литературе, с другой стороны, резуль-
таты этих исследований мало представ-
лены в российской научной литературе. 
Настоящая работа посвящена система-
тизации и обобщению научной информа-
ции о последствиях раннего проживания 
в депривационных условиях сиротских 
учреждений для биологических показа-
телей развития детей, а также описанию 
возможных механизмов негативного вли-
яния ранней депривации и взаимосвязи 
изменений биологических индексов с по-
веденческими проявлениями у детей.

Влияние ранней 
институционализации на развитие 

биологических систем 
организма ребенка

Морфофункциональное
развитие головного мозга
Изучение детей с опытом институци-

ональной депривации показало наличие 
долгосрочных изменений в морфофунк-
циональном развитии и в микрострук-
турной организации мозга. Так, по дан-
ным международного научного проекта, 
в детских домах Румынии было выявле-
но патологическое уменьшение общего 
объема мозга, снижение объемов серого 
и белого вещества, толщины ряда корко-
вых областей, наблюдаемое не только во 
время проживания детей в учреждении и 
после перевода их в приемные семьи, но 
и сохраняющееся во взрослом возрасте, 
спустя 20 и более лет после выхода из уч-
реждения [39; 44; 52; 63].

Накопленные к настоящему времени 
нейровизуализационные данные позво-
ляют связать ранний опыт проживания 
в учреждениях с изменениями в целом 
ряде корковых и подкорковых структур, 
проявляющимися в уменьшении плот-
ности кортикальных зон, особенно свя-
занных с функциями внимания, памяти 
и социально-эмоциональной регуляцией 
(латеральная орбито-фронтальная кора, 
префронтальная, париетальная, височная, 
фузиформная кора, супрамаргинальная 
извилина); изменении размеров и на-
рушении связей в структурах лимбиче-
ской системы (миндалина, гиппокамп, 
стриатум) [8; 39; 63]. Выявлен «дозо-за-
висимый» эффект патологического уве-
личения размеров миндалины в правом 
полушарии, связанный с длительностью 
пребывания ребенка в условиях учреж-
дения. Наибольший размер правой мин-
далины имели дети, усыновленные после 
15 месяцев, по сравнению с таковой у де-
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тей, усыновленных ранее 15 месяцев [67]. 
Аналогичные результаты были получены 
у 16-летних подростков из английских 
приемных семей с опытом институциона-
лизации. При этом подростки с большим 
периодом депривации имели меньший 
объем миндалины в левом полушарии. 
Авторы предположили, что в неблаго-
приятных условиях среды увеличение 
правой миндалины может происходить по 
компенсаторному механизму, что свиде-
тельствует об особой сенситивности дан-
ной мозговой структуры к негативным и 
стрессогенным воздействиям [44].

Недавние исследования с использова-
нием диффузионно-тензорной МРТ про-
демонстрировали, что у детей 8—10 лет 
из румынских учреждений наблюдаются 
обширные изменения в трактах белого ве-
щества, затрагивающие длинные ассоциа-
тивные проводящие пути (в т.ч. нижний 
продольный и нижний лобно-затылоч-
ный пучок, левый верхний продольный 
пучок и левый дугообразный пучок); лим-
бические и паралимбические пути (в т.ч. 
форникс и цингулюм); проекционные 
волокна кортико-спинального тракта; а 
также пути сенсорной обработки (в т.ч. 
медиальный лемниск и часть волокон вну-
тренней капсулы); кроме того, отмечается 
нарушение микроструктурной целостно-
сти мозолистого тела. У сверстников из 
приемных семей наблюдаемые изменения 
были минимальны [7; 8]. Важно отметить, 
что в большинстве нейровизуализацион-
ных исследований особо подчеркивается 
«дозо-зависимый» эффект наблюдаемых 
изменений, связанный с длительностью 
периода институционализации.

Активность головного мозга:
фоновая ЭЭГ и вызванные
потенциалы
Регистрация электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ) и вызванных потенциалов (ВП) как 

эффективный инструмент нейровизуали-
зации спонтанной и вызванной электри-
ческой активности головного мозга дает 
возможность неинвазивно и напрямую из-
мерять быстрые нейрональные процессы, 
происходящие в мозге человека в состоя-
нии покоя и при различного рода деятель-
ности. Лонгитюдные исследования детей, 
проживавших в учреждениях Румынии, 
показали наличие долгосрочных изме-
нений спектральных характеристик ЭЭГ 
покоя и их взаимосвязи с нарушениями 
поведения, выявляемые даже спустя годы 
после проживания в стабильной замеща-
ющей семье. Данный показатель традици-
онно используется для оценки процессов 
функционального созревания головного 
мозга, поскольку характеристики спектра 
мощности фоновой ЭЭГ изменяются по 
мере развития: наблюдается смена низко-
частотных ритмов на высокочастотные. 
Результаты, полученные на детях в воз-
расте 6—30 месяцев, продемонстрировали 
бóльшую относительную мощность низ-
кочастотного тета-ритма (3—5 Гц) и более 
низкую относительную мощность альфа-
ритма (6—9 Гц) в лобных, теменных и за-
тылочных областях, отражающие, по мне-
нию авторов, функциональную незрелость 
ЦНС и/или общую задержку развития 
[40]. Данные прослеживания этой выбор-
ки детей в семьях (в 3,5 года, в среднем и 
старшем школьном возрасте) были столь 
же драматичными. При этом во всех слу-
чаях возраст помещения ребенка в семью 
оказался самым значимым предиктором 
изменения паттернов ЭЭГ. Так, дети в воз-
расте 3,5 лет, помещенные в семьи после 
24 месяцев, демонстрировали более низкие 
абсолютную и относительную мощность 
альфа-ритма и коэффициент когерентно-
сти ЭЭГ по сравнению с детьми, помещен-
ными до 24 месяцев [41]. В 8 лет профили 
ЭЭГ таких детей были неотличимы от та-
ковых у детей, оставшихся на воспитании 
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в учреждениях, в то время как дети, поме-
щенные в приемные семьи до 24 месяцев, 
имели профили ЭЭГ, близкие к таковым у 
сверстников из биологических семей [70]. 
При этом в 12 и 16 лет подростки из при-
емных семей показали более близкую к 
сверстникам из биологических семей ЭЭГ 
по сравнению со сверстниками из учреж-
дений [15; 71]. В целом, было выявлено, 
что увеличение возраста усыновления 
(в диапазоне от 6 до 29 месяцев) приводит 
к более незрелым и атипичным профилям 
корковой организации в среднем школь-
ном возрасте, выражающимся в более вы-
сокой относительной мощности тета-рит-
ма (4—6 Гц), более низкой относительной 
мощности и более низкой пиковой частоте 
альфа-ритма (7—12 Гц), более низкой абсо-
лютной мощности бета- (13—20 Гц) и гам-
ма-ритмов (21—50 Гц).

Использование вызванных потен-
циалов для изучения когнитивных про-
цессов и социального познания у детей с 
опытом институционализации выявило 
атипичные паттерны ответов и нейрофи-
зиологические маркеры нарушения от-
дельных этапов кодирования, обработки 
и запоминания информации. Так, в серии 
исследований у детей раннего возраста из 
учреждений Румынии были обнаружены 
изменения характеристик ВП при воспри-
ятии социальных стимулов. Было выяв-
лено снижение амплитуды ранних (N170, 
Nc) и поздних компонентов (PSW, так 
называемая медленная позитивная вол-
на) ВП при предъявлении лиц знакомых 
(воспитатели) и незнакомых взрослых у 
детей в возрасте 7—32 месяцев, воспиты-
вающихся в учреждениях, по сравнению 
со сверстниками из биологических семей. 
В группе детей из учреждений не наблю-
дали различий в амплитуде длиннола-
тентного компонента PSW, связанного 
с кодированием новизны стимула и про-
цессом его запоминания, что указывает на 

существенную разницу в поздних этапах 
обработки лицевых стимулов между дву-
мя группами детей [57].

Восприятие изображений лиц с раз-
ными эмоциональными выражениями 
(радость, злость, печаль и страх) также 
выявило различия в амплитуде вызван-
ного ответа. У детей, проживающих в 
депривационных условиях, наибольшая 
амплитуда ранних компонентов (N170 
и Р250) была зарегистрирована в ответ 
на лица, выражающие страх, тогда как 
у детей из семей максимум амплитуды 
тех же компонентов был при просмотре 
лиц, выражающих печаль [58]. Таким об-
разом, ранние компоненты ВП выявили 
различия между группами детей с опы-
том/без опыта депривации в восприятии 
эмоциональных выражений лица взрос-
лого, тогда как поздние компоненты ВП 
выявили различия между группами в 
восприятии лица знакомого/незнако-
мого взрослого. Использование тех же 
самых экспериментальных парадигм по-
сле помещения детей в приемные семьи 
показало, что у детей из учреждений на-
блюдаемые ранее характеристики ВП со-
храняются как минимум до 3,5 лет. Так, у 
детей из приемных семей в обеих задачах 
(распознавание знакомых/незнакомых 
лиц и восприятие эмоциональных вы-
ражений) амплитуда и латентность ВП 
имели промежуточные значения по срав-
нению с таковыми у детей из учреждений 
и биологических семей. Однако в отли-
чие от данных фоновой ЭЭГ [41; 70], не 
было выявлено взаимосвязи между воз-
растом, в котором дети были помещены 
в приемные семьи (до/после 24,5 меся-
цев), и характеристиками ВП [46].

Похожие результаты, показавшие сни-
жение амплитуды ранних (Р1 и N170) 
и поздних (Р400) компонентов ВП при 
восприятии знакомых/незнакомых лиц, 
были получены у детей 3—6 лет, прожи-
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вавших в учреждениях Португалии [54]. 
В данном случае снижение амплитуды 
ВП на оба типа лицевых стимулов (ком-
понент Р1) и ухудшение распознавания 
изображений лиц знакомых/незнако-
мых взрослых (компонент Р400), а также 
уменьшение амплитуды Р400 на изобра-
жение лица незнакомца были взаимос-
вязаны с нарушениями привязанности, в 
частности с таким проявлением, как рас-
торможенное расстройство привязанно-
сти (РаРП). Более сильные проявления 
симптомов РаРП сопровождались мень-
шими амплитудами компонента Р1 и раз-
ностной волны Р400, а также снижением 
амплитуды Р400 на лицо незнакомца. Та-
ким образом, такой социально значимый 
стимул, как лицо человека, вызывал мень-
шую активацию ЦНС у детей с РаРП.

Использование ВП для оценки рече-
вой функции и усвоения языка выявило 
противоречивые результаты, что, с одной 
стороны, подтверждает поведенческие 
данные об отставании детей с опытом ин-
ституционализации в становлении уст-
ной и письменной речи [64], а с другой 
стороны, свидетельствует о высокой ва-
риабельности исходов в данной области 
развития. Так, например, было выявлено, 
что проживание в учреждении в раннем 
возрасте не влияет на фонологическую 
обработку родного языка [56], однако 
фактор длительности пребывания в дан-
ном случае проанализирован не был.

Гипоталамо-гипофизарная
надпочечниковая (ГГН) система
и секреция кортизола
ГГН система отвечает за физиологи-

ческий ритм секреции гормона кортизо-
ла и выработку кортизола организмом в 
ответ на стресс [28]. Исследования детей 
в сиротских учреждениях, проживание 
в которых рассматривается как пребы-
вание в условиях длительного стресса, 

свидетельствуют о нарушении ритма се-
креции кортизола, которое выражается 
в снижении [12] или повышении (для 
специфической группы детей с задерж-
кой в росте) [18] утренней и повышении 
вечерней концентрации кортизола [12; 
18]. Для российской выборки детей из 
домов ребенка в возрасте от 8 до 42 ме-
сяцев было обнаружено отсутствие раз-
личий утренних и повышение вечерних 
значений концентрации кортизола по 
сравнению с таковыми у сверстников 
из биологических семей [13]. Снижение 
утренней и повышение вечерней концен-
трации кортизола прослеживаются и по-
сле перевода детей в замещающие семьи: 
в течение 2 лет жизни в семье [31; 33], в 
возрасте 7—15 лет [37; 60] и спустя 20 лет 
проживания в замещающей семье [36]. 
Также у детей с опытом институциона-
лизации, принятых в замещающие семьи, 
в возрасте 12—14 лет был зафиксирован 
более низкий уровень секреции кортизо-
ла в ответ на краткосрочно воздействую-
щий стрессор по сравнению с детьми из 
биологических семей [27; 43]. При этом 
в период позднего пубертата по сравне-
нию с ранним пубертатом дети демон-
стрировали утреннее повышение секре-
ции кортизола [60] или давали значимое 
повышение кортизола в ответ на стресс, 
сходный с таковым у детей из биологиче-
ских семей [27]. Кроме того, в исследова-
ниях отмечается, что чем раньше ребенок 
был принят на воспитание в семью, то 
есть чем меньше времени он пробыл в уч-
реждении, тем меньшими были негатив-
ные последствия: показатели утренней 
концентрации кортизола были ниже при 
усыновлении после 6 [36] или после 16 
[37] месяцев. При моделировании ситу-
ации воздействия острого стресса корти-
зольный ответ был слабее у тех детей, ко-
торые были переведены на воспитание в 
семьи после 24 месяцев [43]. В целом, ре-
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зультаты исследований указывают на не-
гативные изменения секреции кортизола 
у детей с ранним опытом институциона-
лизации в виде гипокортизолизма — сни-
жение концентрации кортизола в утрен-
ние часы и, соответственно, уменьшение 
угла наклона линии изменения концен-
трации кортизола в течение дня, а также 
снижение секреции кортизола в ответ на 
краткосрочное воздействие стрессора.

Иммунная система
Авторы немногочисленных работ пред-

полагают, что опыт ранней депривации 
создает особый фенотип, характеризую-
щийся такими проявлениями, как частые 
воспаления (т.н. inflammatory phenotype), 
нарушение клеточного иммунитета, пре-
ждевременное иммунностарение и им-
мунная недостаточность [21]. Данные 
свидетельствуют, что такой «воспалитель-
ный» фенотип значительно увеличивает 
риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний и частоту встречаемости де-
прессии у взрослых с опытом депривации 
[45]. Было показано, что у подростков с 
опытом институционализации, усынов-
ленных в семьи США, обнаруживаются 
количественные изменения в субпопуля-
циях Т-лимфоцитов, непосредственно от-
ветственных за иммунный ответ: низкое по 
сравнению со сверстниками в биологиче-
ских семьях содержание Т-хелперов (т.н. 
субпопуляция CD4+) и более высокое — 
цитотоксических Т-киллеров (т.н. субпо-
пуляция CD8+) [22]. Сходные результаты 
были получены на российской выборке 
детей в возрасте от 8 до 35 месяцев, вос-
питывающихся в домах ребенка. Было об-
наружено более высокое содержание гра-
нулоцитов и более низкое — Т-хелперов 
(CD4+ Т-клетки) и В-лимфоцитов, при 
этом соотношение Т-хелперов и цитоток-
сических Т-клеток (CD4+/CD8+) было 
близко к норме [51].

Микробиом
Согласно современным представлени-

ям микробиом — это единый комплекс, 
образуемый микроколониями бактерий, 
архей, простейших, вирусов, грибов, про-
дуцируемыми ими метаболитами, вклю-
чающий также и генетический материал 
этого сообщества [6]. Исследования сви-
детельствуют, что микробиом не только 
играет важнейшую роль в функциониро-
вании иммунной системы человека [6], но 
и является активным участником так на-
зываемой «кишечно-мозговой оси» (gut-
brain axis), обеспечивающей, в частности, 
взаимонаправленные связи между микро-
биотой кишечника и мозгом [11; 61].

Результаты немногочисленных работ 
свидетельствуют об изменении микро-
биоты кишечника у детей с опытом ин-
ституционализации, выражающемся, 
например, в повышенном содержании 
бактерий рода Bacteroides и Prevotella, 
составляющих нормальную микрофлору 
кишечника [11; 62]. При этом увеличение 
содержания Prevotella приводило к росту 
хронических инфекций у детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. Кроме того, была обнару-
жена положительная взаимосвязь между 
увеличением содержания бактерий рода 
Bacteroides и активацией медиальной пре-
фронтальной коры, между увеличением 
Lachnospiraceae и активацией левой лате-
ральной и медиальной префронтальной 
коры и мозжечка [11]. У детей с опытом 
институционализации чаще фиксирова-
ли желудочно-кишечный дистресс (боли, 
странные ощущения в желудке, тошнота, 
диарея), который в том числе был взаи-
мосвязан с общим состоянием тревоги ре-
бенка. Авторы рассматривают эти резуль-
таты как предикторы возможной будущей 
психопатологии у данной группы детей 
[11]. Уподростков и молодых взрослых 
(13—21 год) с опытом институционализа-
ции обнаружено значимое влияние содер-
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жания бактерий рода Bacteroides на про-
цессы терминальной дифференциации 
Т-лимфоцитов [62].

Эпигенетические исследования
(метилирование ДНК) и длина
теломеров хромосом
Накопленные к настоящему времени 

научные данные свидетельствуют, что 
под воздействием внешней среды проис-
ходит эпигенетическое перепрограмми-
рование активности генома, приводящее 
к изменению экспрессии генов. Один из 
наиболее изученных эпигенетических 
механизмов — это метилирование ДНК, 
заключающееся в присоединении ме-
тильной группы к цитозину в динукле-
отиде CG молекулы ДНК. Одним из по-
следствий метилирования ДНК является 
снижение активности гена или полная 
его инактивация. Вследствие метилиро-
вания ДНК у детей наблюдается нару-
шение выработки белковых ферментов, 
необходимых для структурного и функ-
ционального развития ЦНС, и, соответ-
ственно, нарушение их поведенческого и 
когнитивного функционирования.

Исследование детей, воспитываю-
щихся в детских домах, на основе полно-
геномного анализа показало, что наблю-
даемый у них уровень метилирования 
ДНК выше по сравнению с уровнем ме-
тилирования ДНК у сверстников, вос-
питывавшихся биологическими родите-
лями [50]. Было установлено, что у детей 
из учреждений гиперметилированными 
областями являются части генома, отве-
чающие за иммунный ответ организма и 
клеточные сигнальные системы. Отли-
чия метилирования ДНК у детей в рос-
сийских домах ребенка наблюдались по 
сравнению с детьми из биологических 
семей в 172 генах [51].

Определенные паттерны метилирова-
ния ДНК установлены и у детей, переве-

денных из институциональных в семейные 
условия проживания. У усыновленных из 
России и стран Восточной Европы в США 
подростков различия в профилях мети-
лирования ДНК по сравнению со свер-
стниками из биологических семей были 
обнаружены в 19 генах [22]. При этом наи-
более метилированные области связаны с 
деятельностью нервной системы и разви-
тием систем и органов. Авторами была об-
наружена взаимосвязь повышения мети-
лирования ДНК и уровня стресса в связи 
с негативными жизненными событиями 
[22]. В исследовании подростков в семьях 
Великобритании с ранним опытом про-
живания в учреждениях Румынии было 
обнаружено повышение метилирования 
ДНК участка гена семейства цитохромов 
CYP2E1 при усыновлении в возрасте по-
сле 6 месяцев по сравнению с усынов-
ленными до 6 месяцев и сверстниками из 
биологических семей [35]. Рядом авторов 
обсуждается существование генотипов с 
высокой и низкой восприимчивостью к 
воздействию неблагоприятной социаль-
ной среды, что в свою очередь определяет 
индивидуальные различия в устойчиво-
сти и способности детского организма к 
восстановлению после перевода из сирот-
ского учреждения в замещающую семью 
[73]. При этом результаты исследований 
демонстрируют некоторое единство в 
экспрессии определенных генов у детей, 
имеющих ранний опыт пребывания в уч-
реждениях, в том числе даже с генотипом 
с низкой восприимчивостью.

Еще одним из направлений генетиче-
ских исследований детей с опытом ин-
ституционализации является изучение 
теломеров хромосом — ДНК-белковых 
комплексов на концах хромосом. Извест-
но, что процесс естественного старения 
хромосом в связи с укорочением теломе-
ров приводит к клеточному старению и 
уменьшению регенеративной способно-
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сти тканей, что также взаимосвязано со 
сниженным уровнем метилирования суб-
теломерных областей, влияющим на экс-
прессию генов, связанных с возрастными 
заболеваниями, например, болезнями 
сердца, сахарным диабетом [10]. При ис-
следовании подростков в возрасте 15 лет с 
ранним опытом пребывания в сиротских 
учреждениях Румынии было обнаружено 
снижение длины теломеров по сравнению 
со сверстниками из биологических семей 
[20; 30]. Была выявлена отрицательная 
связь длины теломеров и длительности 
пребывания детей в учреждении [72].

Обсуждение результатов 
обзора литературы

Результаты представленных выше ис-
следований детей с опытом институциона-
лизации свидетельствуют о наличии у них 
значительных нарушений морфофункци-
онального развития и микроструктурной 
организации мозга, изменения нейрофи-
зиологических индексов, негативного из-
менения дневного ритма секреции корти-
зола и изменения концентрации кортизола 
в ответ на разовое воздействие острого 
стресса, нарушения звеньев гуморально-
го и клеточного иммунитета, микробиоты 
кишечника, укорочения теломеров хромо-
сом, изменения профилей метилирования 
ДНК. Наблюдаемые негативные измене-
ния биологических показателей проявля-
ются как на этапе институционализации, 
так и в долговременной перспективе после 
принятия в семейные условия прожива-
ния, в том числе по отдельным показате-
лям спустя 20 лет после перевода в семью. 
Результаты свидетельствуют, что измене-
ния биологических показателей связаны 
с характеристиками условий институци-
онализации, среди которых прежде всего 
выделяются длительность пребывания 
детей в депривационных условиях (изме-
ряемых в основном по возрасту перевода 

ребенка из учреждения в замещающую се-
мью) и тяжесть депривационных условий.

Данные исследований влияния дли-
тельности депривации в целом показы-
вают, что чем меньше время институ-
ционализации, тем в большей степени 
биологические показатели были близки 
к таковым у сверстников из биологиче-
ских семей. Так, при изучении работы 
ГГН системы показано, что у детей, усы-
новленных в возрасте до 6 месяцев (по 
другим данным — до 16 месяцев [37]), по-
казатели утренней секреции кортизола 
выше, чем у усыновленных после 6 меся-
цев [36]. При воздействии острого стрес-
са уровень кортизола был выше у детей, 
усыновленных до 24 месяцев, чем в более 
позднем возрасте [43]. Повышенное ме-
тилирование отдельного участка ДНК 
отмечалось у усыновленных после 6 ме-
сяцев [35]. «Дозо-зависимый» эффект 
наблюдаемых негативных изменений 
отмечался в большинстве нейровизуа-
лизационных исследований (например, 
увеличение размеров правой миндалины 
при усыновлении после 15 месяцев) [67], 
в исследованиях спектральных составля-
ющих ЭЭГ (возраст усыновления от 6 до 
29 месяцев) [7; 40; 41] и в генетических 
исследованиях (отрицательная взаимос-
вязь длины теломеров и длительности 
пребывания детей в учреждении) [72].

Обобщение выделенных результа-
тов свидетельствует, что негативные 
изменения биологических показателей 
развития детей наблюдаются в случае, 
если период их пребывания в институ-
циональных условиях (по возрасту при-
нятия в семью) превышает, по разным 
данным, от 6 до 24 месяцев. Различия 
критических значений длительности ин-
ституционализации могут быть связаны, 
с одной стороны, с изучением авторами 
разных биологических систем [53], с дру-
гой — с тяжестью условий институциона-
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лизации. Так, в исследованиях детей из 
глобально депривационных сиротских 
учреждений Румынии долговременные 
негативные изменения отдельных биоло-
гических показателей наблюдались при 
усыновлении в возрасте после 6 месяцев 
[35; 36], тогда как в исследовании группы 
детей, включавшей усыновленных из со-
циально-эмоционально депривационных 
условий домов ребенка России и других 
стран СНГ, — после первых 16 месяцев 
жизни в учреждении [37]. Выделенный 
авторами нижний порог длительности 
глобальной депривации, негативно вли-
яющей на показатели биологического 
развития детей (по разным данным — 
6—24 месяцев), соответствует длитель-
ности, обнаруженной в результате иссле-
дований психологических последствий 
ранней депривации. Так, депривацион-
но-специфические паттерны психологи-
ческих нарушений [34], а также негатив-
ные изменения распределения паттернов 
привязанности [2] наблюдались у детей, 
усыновленных из сиротских организа-
ций Румынии в возрасте 6 месяцев и 
старше, по сравнению с детьми, усынов-
ленными в возрасте до 6 месяцев.

Важно подчеркнуть, что максимальное 
негативное воздействие депривации при-
ходится на младенческий и ранний воз-
раст, характеризуемый активным созре-
ванием всех систем и функций организма, 
то есть на так называемые сенситивные 
периоды развития. Известно, что в тече-
ние сенситивных периодов организм или 
отдельные его системы особенно чувстви-
тельны к воздействиям окружающей сре-
ды, так что именно в эти периоды времени 
внешние стимулы могут оказывать наи-
большее влияние и способствовать про-
грессивному созреванию и успешному 
функционированию организма [68; 74]. 
При этом отсутствие необходимых сти-
мулов или воздействие неблагоприятных 

может привести к неблагополучным ис-
ходам [11; 68]. Кроме того, согласно су-
ществующим представлениям, развитие 
ЦНС происходит под взаимодополняю-
щим влиянием так называемого «ожидае-
мого» (experience-expectant) и зависимого 
(experience-dependent) опыта [24]. Важ-
нейшими составляющими «ожидаемого» 
опыта являются присутствие доступного/
стабильного близкого взрослого, адек-
ватное питание, сенсорная стимуляция 
(визуальная, зрительная, тактильная), ре-
чевая среда. Институциональные условия 
лишены многих элементов «ожидаемого» 
опыта. Результатом такого дефицита сре-
довых воздействий является незрелость 
ЦНС, которая не получает ключевых со-
ставляющих опыта в течение сенситивно-
го периода развития, что нарушает про-
цессы специализации мозговых структур 
и формирование проводящих путей [53]. 
При этом некоторые функциональные об-
ласти зависимы от опыта в большей сте-
пени, чем другие, и сенситивные периоды 
их развития могут варьировать.

Данные исследований свидетельству-
ют, что еще одним важным сенситивным 
периодом развития является период пу-
бертата [29; 60]. Показано, что в деприва-
ционной среде сиротского учреждения у 
детей младенческого возраста происходит 
приспособление (так называемая «кали-
бровка») ГГН системы, результатом ко-
торого является снижение ее реактивно-
сти к воздействию хронического стресса. 
В случае, если происходит резкая смена 
средовых условий (перевод ребенка из 
учреждения в семью), то в период полово-
го созревания для организма открывается 
новое «окно возможностей», в течение ко-
торого ГГН система может изменить свою 
реактивность («перекалиброваться»), что 
в свою очередь может обусловить улуч-
шения физического и психического здо-
ровья в постпубертатный период [29].
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Результаты изучения поведенческих 
коррелятов наблюдаемых изменений 
биологических показателей свидетель-
ствуют о формировании при длительной 
институциональной депривации особого 
поведенческого фенотипа. Так, показано, 
что нарушения ритма секреции кортизо-
ла могут проявляться в таких поведенче-
ских особенностях, как повышение экс-
тернализации, снижение концентрации 
внимания [32], уменьшение социальной 
вовлеченности, отсутствие норматив-
ных проявлений сдержанности при вза-
имодействии с незнакомыми взрослыми 
[16]. Появление высокометилированных 
участков генов может сопровождаться 
негативными изменениями адаптивно-
го поведения [51], а также нарушением 
становления модели психического [35]. 
Данные свидетельствуют, что незрелые 
и атипичные паттерны ЭЭГ, наблю-
дающиеся спустя 6-8 лет проживания 
детей с опытом институционализации 
в условиях семьи, могут опосредовать 
повышенный риск экстернализации по-
ведения в школьном возрасте [7]. Сни-
жение амплитуды поздних (Р400) ком-
понентов ВП, указывающее на дефицит 
способности к различению знакомых и 
незнакомых лиц, может выступать ней-
рональным маркером расторможенного 
расстройства привязанности (РаРП), 
наблюдаемого у детей с опытом депри-
вации спустя несколько лет проживания 
в семейных условиях [54]. Последнее 
согласуется с данными ЭЭГ, показавши-
ми, что увеличение низкочастотных со-
ставляющих в спектре мощности было 
предиктором проявлений РаРП у детей 
в постинституциональный период [66]. 
Трудности с распознаванием изображе-
ний лиц знакомых/незнакомых взрослых 
и их взаимосвязь с проявлениями РаРП 
нашли подтверждение в нейровизуали-
зационных данных, показавших сниже-

ние активации миндалины у подростков 
с опытом депривации при выполнении 
задачи на дифференцировку изображе-
ний лица матери и незнакомого взрос-
лого [55]. При этом дисфункция минда-
лины может обусловить дисрегуляцию 
областей, связанных с социально-эмо-
циональным поведением, а увеличение 
объема миндалевидного тела может быть 
предиктором тревожных расстройств и 
интернализации поведения, что являет-
ся фактором риска развития психопа-
тологии в более позднем возрасте [67]. 
В целом, полученные в исследованиях 
данные согласуются с моделью так на-
зываемой «корковой гипоактивации», 
наблюдающейся вследствие негативных 
эффектов раннего опыта проживания в 
учреждении для развития и функциони-
рования ЦНС [53] и взаимосвязанной с 
долговременными нарушениями соци-
ального поведения ребенка.

Исследования показателей функци-
онирования иммунной системы детей с 
опытом институционализации позволи-
ли выделить нарушения звеньев клеточ-
ного и гуморального иммунитета, что, по 
свидетельству авторов, может указывать 
на сниженную иммунную компетент-
ность организма ребенка с опытом ин-
ституционализации, выявляемую как в 
раннем [51], так и в подростковом воз-
расте [22]. В связи с тем, что в функци-
онировании иммунной системы челове-
ка важную роль играет микробиом [6], 
нарушения иммунной компетентности 
могут быть связаны с наблюдаемыми в 
пост-институциональный период зна-
чительными нарушениями микробиома 
[11]. Кроме того, взаимосвязь коммен-
салов кишечника и мозга является не-
обходимой частью гомеостаза, который 
не только поддерживает стабильность 
микробиоты, но и модулирует функции 
мозга и поведение.



21

Теоретические исследования

Изучение широкого спектра биологи-
ческих показателей и установление при-
чинно-следственных связей в континуу-
ме «социальная среда — биологические 
маркеры — поведенческие проявления» 
позволяет выявить возможные механиз-
мы, посредством которых негативный 
опыт институционализации в букваль-
ном смысле «проникает под кожу» ребен-
ка («gets under the skin», [26]), вызывая 
долговременные негативные изменения 
поведения и нарушения психического 
здоровья. В целом, депривационная сре-
да сиротских учреждений не отвечает ос-
новным потребностям развития ребенка, 
ее негативное воздействие по силе и дли-
тельности может быть приравнено к хро-
ническому стрессу [28], токсичному для 
всех систем развивающегося организма. 
В условиях хронического стресса систе-
мы, отвечающие за поддержание физио-
логической стабильности, вынуждены 
адаптироваться к длительному стрес-
сорному воздействию, перепрограм-
мировать свою работу, защищая таким 
образом весь организм от перегрузки и 
работы на износ. Результатом этого яв-
ляются значительные функциональные 
и структурные перестройки в работе био-
логических систем [14; 29].

Полученные ранее данные, а также 
представленные в настоящем обзоре ре-
зультаты исследований долговременных 
негативных последствий институциона-
лизации на биологическое и психологи-
ческое развитие и психическое здоровье 
ребенка привели мировое научное сооб-
щество к твердому пониманию необходи-
мости исключить институционализацию 
как форму устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
[19; 25; 26]. Кроме того, проведенная в от-
дельных исследованиях оценка финансо-
вых затрат на содержание детей показала, 
что сопровождение и поддержка замеща-

ющих семей обходятся государству де-
шевле, чем содержание детей в сиротских 
организациях [38; 49]. Помещение ребен-
ка в сиротское учреждение может исполь-
зоваться лишь в исключительных случаях 
при отсутствии возможности найти аль-
тернативные семейные формы устрой-
ства. Активные меры по сохранению де-
тей в биологических семьях, развитию и 
поддержке системы замещающих семей и 
тем самым предотвращению институцио-
нальной сегрегации соответствуют базо-
вой потребности и праву каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье.

Заключение
Результаты представленных в обзо-

ре исследований детей, проживавших в 
младенческом и раннем возрасте в депри-
вационных условиях сиротских органи-
заций, и последующее их прослеживание 
после перевода в замещающие семьи сви-
детельствуют о наличии значительных 
негативных изменений морфофункци-
онального развития головного мозга и 
нейрофизиологических индексов, показа-
телей работы гипоталамо-гипофизарной 
надпочечниковой системы, иммунной 
системы, микробиома, эпигенетических 
показателей. Изменения показателей ра-
боты биологических систем организма, 
а также их поведенческих коррелятов в 
значительной степени связаны с харак-
теристиками институционализации — 
тяжестью депривационных условий и 
длительностью пребывания детей в этих 
условиях. Существенные нарушения по-
казателей развития, наблюдаемые по-
сле изменения условий проживания на 
семейные вплоть до взрослого возраста, 
связаны с отсутствием или значительным 
ограничением в период ранней институ-
ционализации необходимой для разви-
тия организма стимуляции, прежде всего 
взаимодействия с чувствительным, от-



22

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 2

зывчивым и стабильным в пространстве 
жизни ребенка близким взрослым. Для 
предотвращения нарушений развития и 
психического здоровья человека, связан-
ных с долговременным влиянием раннего 
депривационного опыта, государствен-
ная политика в области раннего детства 

и работа профессионального сообщества 
должны быть направлены на уважение, 
защиту и удовлетворение права ребен-
ка на проживание в семье во взаимодей-
ствии и формировании отношений с эмо-
ционально доступными родителями или 
постоянными близкими взрослыми.
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Цель. Анализ различий в проявлении зависимости от социальных сетей в связи с различной 
выраженностью характеристик социального здоровья (одиночества и социальной поддержки).

Контекст и актуальность. Одиночество и социальная поддержка рассматриваются как 
показатели социального здоровья подростка, характеризуя внутреннее переживание изолиро-
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ванности от других и широту круга контактов, к которым подросток может обратиться за 
помощью. Ранее вопрос об их соотношении в контексте зависимости от социальных сетей не 
рассматривался.

Дизайн исследования. Исследование реализовано как сравнительный анализ показателей 
зависимости от социальных сетей, мотивов и формальных характеристик использования соци-
альных сетей среди подростков, отличающихся соотношением одиночества и социальной под-
держки.

Участники. Выборку исследования составили 6405 подростков в возрасте от 13 до 18 лет 
(M = 15, SD = 1,46), 42,2% — юноши, являющиеся учащимися образовательных учреждений 
г. Якутска (Республика Саха (Якутия)).

Методы (инструменты). Трехпунктовая шкала одиночества, Шкала социальной поддерж-
ки, Бергенская шкала зависимости от социальных сетей. Были выявлены мотивы использования 
социальных сетей и формальные характеристики их использования.

Результаты. Были выделены группы подростков, отличающихся в выраженности одино-
чества и социальной поддержки, которые обнаруживают значимые различия в проявлении 
зависимости от социальных сетей. Специфика групп с различным соотношением одиночества 
и социальной поддержки обнаруживается в мотивах использования социальных сетей и фор-
мальных характеристиках (время, количество друзей). В группе подростков с высоким по-
казателем одиночества и низкой социальной поддержкой проявляется эффект компенсации 
и обеднения, когда использование социальных сетей приводит к негативным результатам и 
формирует зависимость. Подростки с низким показателем одиночества и высокой социаль-
ной поддержкой, наоборот, обнаруживают позитивный эффект от использования социаль-
ных сетей.

Основные выводы. Среди показателей социального здоровья высокий уровень одиночества 
подростка может приводить к большей выраженности зависимости от социальных сетей. 
Также обнаружено, что зависимость от социальных сетей может иметь в основе не непосред-
ственно коммуникативные мотивы, а мотивы, направленные на установление и поддержание 
связей с группой, объединенной общими игровыми интересами.

Ключевые слова: социальное здоровье; одиночество; социальная поддержка; зависимость 
от социальных сетей; подростки.
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Objective. The goal of the study was to look at how different levels of social health (loneliness and 
social support) show up in different ways in terms of how dependent people are on their social networks.

Background. Loneliness and social support are considered as indicators of a teenager’s social 
health, characterizing the inner experience of isolation from others and the breadth of the circle of con-
tacts that a teenager can turn to for help. Previously, the question of their relationship in the context of 
their dependence on social networks was not considered.

Study design. The current study examined the differences in social media addiction, motive, and 
formal characteristics of social media use among groups of adolescents with different levels of social 
health (loneliness and social support).

Participants. The study sample was made up of 6405 13—18-year-olds (M = 15, SD = 1,46), 
42,2% of them male, who went to school in Yakutsk, which is in the Republic of Sakha (Yakutia).

Measurements. The following methods were used: the three-point Loneliness Scale, the Social Sup-
port Scale, and the Bergen Social Network Addiction Scale. The motives for using social networks and 
the formal characteristics of their use were identified.

Results. Teenagers were put into groups based on how lonely they were and how much social sup-
port they had. These groups show that dependence on social networks shows up in various ways. The 
groups with different levels of loneliness and social support can be identified by the reasons they use 
social networks and the way they work (how long they use them and how many friends they have). The 
use of social networks by adolescents with high levels of loneliness and low levels of social support leads 
to negative results and forms addiction due to the effects of compensation and diminution. Adolescents 
with low loneliness and high social support, on the other hand, demonstrate positive effects from the use 
of social networks.

Conclusions. Among indicators of social health, low social support for an adolescent may lead to 
greater dependence on social networks. It was also found that dependence on social networks may be 
based not on direct communicative motives but on motives aimed at establishing and maintaining ties 
with a group united by common gaming interests.

Keywords: social health; loneliness; social support; social media addiction; adolescents.
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Введение
Цифровая трансформация общества, 

которая только ускорилась из-за по-
литики изоляции населения во время 
пандемии коронавируса SARS-CoV-2, 
привела к росту использования инфор-
мационных технологий для реализации 
различных социальных процессов [5]. 
Информационные технологии стали 
атрибутом повседневной жизни совре-
менного человека и имеют как положи-
тельное, так и отрицательное влияние 
на различные аспекты физического и 
психологического здоровья, а ряд ав-
торов поднимают вопрос о негативном 
влиянии цифровизации на социальное 
здоровье (например, [4; 15]).

Социальное здоровье человека можно 
определить как «устойчивое состояние 
социального благополучия, обеспечива-
ющее успешность функционирования, 
социализации и самореализации лич-
ности в условиях современного инфор-
мационного общества» [2]. Одним из 
важнейших его показателей ряд авторов 
называет способность человека контак-
тировать с социумом, что особенно важ-
но для подростков и юношей, так как 
данная способность является значимым 
фактором дальнейшей адаптации чело-
века в обществе (например, [3]). Цифро-
визация предлагает для реализации этой 
способности отдельный инструмент — 
социальные сети — интерактивные сай-
ты, которые создают автоматизирован-
ную социальную среду [7].

Социальные сети являются неотъем-
лемым контекстом социализации, что 
подтверждается рядом работ [5]. Боль-
шинство авторов, однако, обращает вни-
мание либо на личностные предикторы 
зависимого поведения [13], либо, на-
пример, на нормативы поведения в со-
циальных сетях [9]. При этом вопросы 
социального здоровья, особенно у лиц 

подросткового и юношеского возрастов, 
остаются вне поля внимания.

Зависимость от социальных сетей
Значимость сетей для социального 

здоровья связана с их функциями, ко-
торые могут использоваться для рас-
ширения круга контактов, поддержания 
связей, получения поддержки. Однако 
увлеченность социальными сетями при-
водит к тому, что пользователи не мо-
гут отказаться от них даже на короткое 
время, испытывают негативные эмоцио-
нальные переживания при ограничении 
или прерывании контакта и стремятся 
постоянно быть онлайн [11].

В рамках психологии цифровизации 
предложены понятия, описывающие 
зависимое поведение в отношении со-
циальных сетей, а именно — интенсив-
ность использования [28], навязчивость 
использования [29] и интеграция в еже-
дневную активность [11]. Указанные по-
нятия содержательно близки, отражают 
частоту и психологические особенности 
использования социальных сетей. Одна-
ко проблема зависимости от социальных 
сетей имеет свое собственное содержа-
ние: если для интернет-зависимости уже 
предложено несколько теоретических 
моделей [17], то для феномена зависимо-
сти от социальных сетей они еще разра-
батываются.

Наиболее перспективным для рас-
смотрения содержания феномена зави-
симости от социальных сетей является 
сопоставление с характеристиками ад-
диктивного поведения: поглощенностью, 
управлением эмоциями, толерантностью 
к воздействию, синдромом отмены, кон-
фликтностью и снижением контроля [31].

Поглощенность проявляется как то, 
что активность в социальных сетях ста-
новится наиболее значимой в жизни че-
ловека, занимая все переживания, мысли 
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и время [33]. Зависимый пользователь 
испытывает положительные пережива-
ния, когда заходит на свою страницу или 
в новостную ленту, перестает думать о 
своих проблемах и не чувствует одино-
чества [44]. С течением времени растет 
потребность в интенсивности использо-
вания (повышается толерантность), что 
проявляется в увеличении времени, про-
водимого в сети [23]. Синдром отмены 
проявляется как искаженное восприятие 
времени вне социальных сетей, которое 
кажется более длительным и доставляет 
меньше удовольствия [43]. Неспособ-
ность контролировать поведение как 
проявление зависимости от социальных 
сетей связана с неэффективными попыт-
ками снижения частоты использования 
социальных сетей [47]. Еще одна характе-
ристика зависимости — конфликтность. 
Она проявляется в игнорировании иных 
видов активности и может вызывать про-
блемы межличностных отношений, что 
особенно важно для прогнозирования 
социального здоровья, поскольку зави-
симость от социальных сетей зачастую 
приводит к межличностным конфликтам 
и снижает социальное благополучие [21].

Использование социальных сетей 
и социальное здоровье

В настоящее время проблема благопо-
лучия и здоровья в психологии находит 
свое рассмотрение в различных отраслях 
и с использованием различных терминов: 
психологическое благополучие и здоро-
вье, социальное благополучие и здоровье, 
психологическое и социальное самочув-
ствие. Подобное разнообразие позволяет 
исследователям обращаться к различным 
составляющим благополучия и здоровья, 
однако и создает сложности для поиска 
общих методологических основ.

Понятие социального здоровья рас-
сматривается с позиции психологии 

здоровья преимущественно в исследова-
ниях, ориентированных на социальные 
и психологические компоненты среды 
пациентов клиник [32]. При этом соци-
альное здоровье не находится в фокусе 
исследований, хотя имеет прикладное 
значение для социальной интеграции 
людей с различными заболеваниями 
[32]. В таком контексте социальное здо-
ровье рассматривается как включающее 
социальное функционирование, как спо-
собность участвовать в социальных вза-
имодействиях и социальные отношения, 
как стремление к поддержанию дружбы, 
эмоциональной, информационной, ин-
струментальной поддержки или соци-
альной изоляции [41].

В социологии и социальной психо-
логии подробно рассматривается поня-
тие «социальное самочувствие», которое 
определяется как эмоционально-оценоч-
ная реакция на социальные изменения и 
собственное положение в меняющемся 
обществе [6]. Социальное самочувствие 
может рассматриваться как мера соци-
альной адаптированности человека к 
окружающей действительности и входит 
в структуру социальных настроений. От-
личают психологическое и социальное 
самочувствие: в первом выделяют эмоци-
ональные и рефлексивные характеристи-
ки, тогда как во втором больше уделяется 
внимания когнитивным и объективным 
параметрам социального окружения че-
ловека [14]. Некоторые авторы акцен-
тируют внимание на то, что социальное 
самочувствие выражает отношение к 
окружающей действительности [10] и 
включает психологическое самочувствие 
как личностную характеристику [16].

Третьим понятием, активно исполь-
зуемым в контексте социального и пси-
хологического здоровья, является бла-
гополучие (well-being). На сегодняшний 
день существует множество работ, рас-
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сматривающих благополучие и его со-
ставляющие как на теоретическом, так 
и на эмпирическом уровнях (например, 
[38]). Вместе с тем обращение именно к 
социальному благополучию как отдель-
ному феномену не является частым. Со-
циальное благополучие рассматривается 
прежде всего как социальная поддерж-
ка — поддержка членов семьи или друзей 
[22], и может входить в представление о 
ментальном здоровье [45].

В целом социальное здоровье являет-
ся широким термином, объединяющим 
различные социально-психологические 
качественные и количественные харак-
теристики, описывающие особенности 
взаимодействия и его результаты.

Исследования психологического и со-
циального благополучия и использования 
социальных сетей обращаются к рассмо-
трению разных характеристик социальных 
взаимодействий — социальной поддержки, 
количества друзей онлайн и офлайн, про-
явления кибербуллинга, участия родите-
лей в онлайн-активности детей, а также 
формальных характеристик использова-
ния социальных сетей (время, проводимое 
в социальных сетях, их количество).

В связи с этим представляется целесо-
образным при характеристике социаль-
ного здоровья выделить две составляю-
щие: внешнюю, связанную с формальной 
включенностью в социальные группы, на-
личием поддержки от других, и внутрен-
нюю, связанную с субъективной оценкой 
включенности в социум, переживанием 
связности с другими или, наоборот, поки-
нутости и в целом одиночества.

Исследования связи активности в 
социальных сетях и социальных харак-
теристик опираются на две гипотезы: ги-
потезу обогащения, утверждающую, что 
использование социальных сетей оказы-
вает положительный эффект для тех, кто 
уже имеет широкие социальные связи, 

и гипотезу компенсации, которая пред-
лагает противоположное объяснение — 
положительный эффект использования 
социальных сетей проявляется для тех, 
кто испытывает трудности с реальным 
взаимодействием [26]. В качестве со-
циальных характеристик психологиче-
ского благополучия рассматриваются: 
личностные черты, описывающие осо-
бенности социальных отношений, напри-
мер, экстраверсия-интроверсия; наличие 
проблем в отношениях с другими — оди-
ночество или социальная тревожность; 
социальная поддержка [35].

Одним из дискуссионных вопросов 
при обсуждении результатов исследо-
ваний включения социальных медиа в 
жизнь подростков является вопрос о за-
висимости от социальных сетей, а не про-
сто об активном их использовании [12]. 
Существуют данные, что люди, склонные 
к зависимости от социальных сетей, ощу-
щают реальные отношения небезопасны-
ми для себя и менее вовлечены в сообще-
ства в реальной жизни [37]. Подростки, 
имеющие негативный опыт отношений 
со сверстниками в реальности, стремятся 
компенсировать это использованием со-
циальных сетей [46], что подтверждается 
данными о преобладании социальных 
мотивов у лиц, зависимых от социаль-
ных сетей [18]. При этом ввиду эффекта 
онлайн-растормаживания [1] подрост-
ки, обращающиеся в социальные сети за 
поддержкой, могут получить лишь нега-
тивный отклик.

Исследования связи социального здо-
ровья и использования социальных се-
тей подчеркивают важность разделения 
активного и проблемного использования 
социальных сетей, так как возникающие 
эффекты противоположны [39].

В контексте проблемы социального 
здоровья становится актуальным вопрос 
о том, насколько переживание одиноче-
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ства и социальной поддержки сказыва-
ется на проявлении зависимого от соци-
альных сетей поведения. Переживание 
одиночества рассматривается как со-
ставляющая психологического благопо-
лучия и описывает степень изолирован-
ности подростка от других, а социальная 
поддержка, несмотря на субъективную 
оценку, характеризует широту круга кон-
тактов, к которым может обратиться под-
росток за помощью.

Цель исследования — анализ раз-
личий в проявлении зависимости от 
социальных сетей в связи с различной 
выраженностью характеристик социаль-
ного здоровья (одиночество и социаль-
ная поддержка). Частной задачей дан-
ного исследования стало установление 
психометрических характеристик рус-
ской адаптации Бергенской шкалы зави-
симости от социальных сетей (C. Андер-
сен и др.) (Bergen Social Media Addiction 
Scale, BSMAS) [27], которые, несмотря 
на имеющиеся обзоры данной методики 
[8], ранее представлены не были.

Метод
Выборка исследования. Для анали-

за психометрических показателей ис-
пользовались результаты, полученные 
от 6405 респондентов в возрасте от 13 до 
18 лет (M = 15, SD = 1,46), 42,2% — юно-
ши. Респонденты являются учащимися 
средних и средних профессиональных 
образовательных учреждений г. Якут-
ска (Республика Саха (Якутия)). Опрос 
проводился в индивидуальном поряд-
ке, на добровольной основе. Процедура 
сбора данных соответствует этическим 
стандартам Российского психологиче-
ского общества.

Методики исследования
Трехпунктовая шкала одиночества 

[42]. Шкала включает три утверждения 

относительно отсутствия дружеских от-
ношений, ощущения покинутости и изо-
ляции, с которыми респондент выражает 
согласие или несогласие, используя шка-
лу от 1 («никогда») до 5 («постоянно»). 
Альфа Кронбаха — 0,86.

Степень социальной поддержки под-
ростка предполагала оценку вероятности 
обращения к различным сверстникам и 
взрослым при ответе на вопрос «Если у 
меня возникают проблемы, то я обраща-
юсь за помощью к…» по шкале от 1 («ни-
когда) до 5 («очень часто») [25]. Альфа 
Кронбаха — 0,64.

Бергенская шкала зависимости от 
социальных сетей, разработанная C. Ан-
дерсен с коллегами [20], включает шесть 
пунктов, описывающих основные харак-
теристики зависимости: зацикленность, 
рост устойчивости к воздействию, ис-
пользование социальных сетей для из-
менения настроения, переживание дис-
комфорта при попытках сократить их 
использование, потеря контроля и кон-
фликт с другими сферами жизни [31]. 
Респондент оценивает свой опыт ис-
пользования социальных сетей в течение 
последнего года, используя 5-балльную 
шкалу Лайкерта: от 1 («очень редко») 
до 5 («очень часто»). Шкала адаптиро-
вана для использования на различных 
языках и демонстрирует однофакторную 
структуру и высокие психометрические 
показатели валидности и надежности. 
Пункты были переведены на русский 
язык в соответствии с рекомендация-
ми по адаптации психодиагностических 
инструментов, используемых в кросс-
культурных исследованиях (см. прило-
жение) [24].

В качестве формальных характери-
стик использования социальных сетей 
были использованы следующие показа-
тели: количество социальных сетей, ко-
торыми пользуется респондент, субъек-
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тивная оценка времени, проводимого в 
сетях, количество друзей, также респон-
дентам были заданы вопросы о мотивах 
использования социальных сетей (быть 
на связи со знакомыми людьми, узнавать 
новых людей, играть в игры, публиковать 
собственную информацию) [25].

Обработка данных осуществлялась в 
программе Jamovi, использовались кла-
стерный, корреляционный, регрессион-
ный и дисперсионный анализы.

Результаты
Психометрические
характеристики русскоязычной
версии Бергенской шкалы
зависимости от социальных сетей
Пункты русскоязычной версии Бер-

генской шкалы зависимости от социаль-
ных сетей (С. Андерсен и др.) были ис-
пользованы для выявления структуры 
методики. Предварительный анализ по-
казал возможность проведения фактор-
ного анализа — тест Бартлетта: χ² = 7958, 
df = 15, p < 0,001; коэффициент адекват-
ности факторной структуры KMO = 0,83. 
Результаты факторного анализа с враще-
нием варимакс показали, что все пункты 
входят в один фактор, который объясняет 
45,6% дисперсии. Значения факторных 
нагрузок варьируют от 0,544 до 0,743. 
Конфирматорный анализ показал следу-
ющие значения коэффициентов пригод-
ности модели: CFI = 0,976; RMSEA = 0,056 
[CI 90% 0,049:0,063], TLI = 0,96.

Шкала продемонстрировала высокие 
показатели надежности (альфа Кронба-
ха — 0,759; омега Макдональда — 0,761), 
при удалении пунктов надежность не 
возрастала.

Были подсчитаны корреляции сум-
марного балла по шкале зависимости от 
социальных сетей с формальными харак-
теристиками использования социальных 
сетей. Корреляционный анализ показал, 

что зависимость от социальных сетей по-
ложительно связана с количеством соци-
альных сетей (r = 0,114; p < 0,001), друзей 
в социальных сетях (r = 0,060; p < 0,001) 
и временем, проводимым в социальных 
сетях (r = 0,252; p < 0,001).

Зависимость от социальных сетей 
коррелирует с мотивами «быть на свя-
зи» со знакомыми людьми (r = 0,085; 
p < 0,001), «узнавать новых людей» 
(r = 0,224; p < 0,001), «играть в игры» 
(r = 0,139; p < 0,001) и с публикацией 
собственной информации (r = 0,276; 
p < 0,001).

Показатель одиночества (r = 0,397; 
p < 0,001) и показатель социальной под-
держки (r = 0,081; p < 0,001) положи-
тельно связаны с зависимостью от соци-
альных сетей. Связь между социальной 
поддержкой и одиночеством отрицатель-
ная (r = –0,199; p < 0,001). Также была сде-
лана регрессионная модель, включавшая 
социальную поддержку как предиктор 
зависимости от социальных сетей при 
контроле одиночества (R2 = 0,18, delta 
R2 = 0,027; F (1 6402) = 208, p < 0,001). 
В результате обнаружен слабый положи-
тельный вклад социальной поддержки 
(beta = 0,17; t = 14,4; p < 0,001) в сравне-
нии с одиночеством (beta = 0,43; t = 37,4; 
p < 0,001).

Одиночество и социальная
поддержка как факторы различий
в использовании социальных сетей
Для выделения групп подростков, от-

личающихся по выраженности показате-
лей одиночества и социальной поддерж-
ки, был проведен кластерный анализ по 
методу k-средних. В результате было вы-
делено четыре группы, описательная ста-
тистика изучаемых показателей для них 
приведена в таблице.

Первая группа высоко оценивает соб-
ственную оторванность от других, но 
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при этом включена в широкий круг кон-
тактов. Вторая группа имеет наимень-
ший круг социальных взаимодействий 
и испытывает негативные переживания 
от отсутствия общения. Представители 
третьей группы не чувствуют себя изо-
лированными и покинутыми, несмотря 
на ограниченный круг социальных взаи-
модействий. Наконец, четвертая группа 
считает себя включенной в социальные 
взаимодействия и не испытывает нега-
тивных переживаний в связи с социаль-
ными взаимодействиями (рис. 1).

Анализ различий в показателе за-
висимости от социальных сетей в четы-
рех группах показал, что существуют 
различия в связи с принадлежностью к 

группе (F (3 3488) = 271; p < 0,001). Зна-
чимых различий между группами 1 и 2 
нет, при этом данные группы обладают 
наибольшей выраженностью показате-
ля зависимости в сравнении с другими. 
При сравнении групп 3 и 4 обнаружива-
ются значимые различия (t = —3,54:23,1; 
p < 0,001) в показателе зависимости от 
социальных сетей. Вероятно, именно 
одиночество является показателем со-
циального здоровья, способствующим 
зависимости от социальных сетей. Такой 
результат позволяет предположить, что 
независимо от того, как выражена соци-
альная поддержка, высокий показатель 
одиночества будет приводить к более вы-
соким показателям зависимости.

Т а б л и ц а
Средние и стандартные отклонения показателей в группах с различным 

соотношением одиночества и социальной поддержки

Показатели Вся 
выборка

Группа 1 
(N = 1470)

Группа 2 
(N = 1820)
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Группа 4 
(N = 1406)
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Одиночество 2,70 1,09 3,28 0,58 3,82 0,67 1,85 0,57 1,71 0,51
Социальная поддержка 2,36 0,76 2,93 0,49 1,74 0,41 1,89 0,41 3,14 0,51
Зависимость от соци-
альных сетей

15,90 5,13 17,60 4,53 17,40 4,99 13,80 4,74 14,50 5,06

Время в социальных 
сетях (мин.)

179,0 78,4 176,9 78,9 193,5 71,8 177,0 79,7 164,6 81,3

Количество друзей в 
социальных сетях

60,1 50,3 64,3 50,8 49,1 47,5 58,7 49,6 71,6 51,3

Количество социаль-
ных сетей

4,27 1,80 4,27 1,85 4,48 1,77 4,15 1,77 4,14 1,79

Быть на связи со знако-
мыми людьми

3,93 0,95 3,96 0,89 3,85 0,99 3,82 1,00 4,12 0,84

Узнавать новых людей 3,40 1,07 3,55 0,97 3,31 1,10 3,24 1,11 3,57 1,02
Играть в игры 3,62 1,18 3,65 1,08 3,57 1,25 3,58 1,24 3,69 1,12
Публикация собствен-
ной информации

2,95 1,23 3,20 1,12 2,92 1,29 2,72 1,25 3,03 1,19
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Формальные характеристики
активности в социальных сетях,
мотивы использования социальных
сетей в группах, различающихся
выраженностью показателей
одиночества и социальной
поддержки
Количество времени, проводимого 

в социальных сетях, по субъективной 
оценке значимо отличается между груп-
пами (F (3 3467 = 59,2; p < 0,001), так же 
как количество друзей (F (3 3458 = 39,6; 
p < 0,001) и количество социальных се-
тей (F (3 3478 = 13,3; p < 0,001) (рис. 2). 
Наибольшее время в социальных сетях 
проводят подростки из группы 2, значи-
мо меньше в социальных сетях находят-
ся группы 3 и 1, наименьшее время в со-
циальных сетях проводят подростки из 
группы 4.

Наибольшее количество друзей он-
лайн — у группы 4, а наименьшее — у 
группы 2. Сравнение числа использу-
емых социальных сетей в группах по-

казало, что группа 2 значимо отлича-
ется от остальных групп (t = –3,31:5,49; 
p < 0,001), при этом различий между дру-
гими группами не обнаружено.

При анализе различия в мотивах ис-
пользования социальных сетей обнару-
живается основной эффект во всех пока-
зателях — быть на связи (F (3 3524 = 30,40; 
p < 0,001), узнавать новых людей 
(F (3 3541) = 40,32; p < 0,001), играть в 
игры (F (3 3519) = 3,60; p < 0,01) и раз-
мещать информацию (F (3 3513) = 44,93; 
p < 0,001) (рис. 3). Значимые различия в 
мотиве «быть на связи» есть между все-
ми группами, за исключением групп 2 и 
3. Различия в стремлении узнавать но-
вых людей не обнаруживаются как между 
группами 2 и 3, так и между группами 1 и 
4. Таким образом, при низкой социальной 
поддержке мотив установления новых 
связей, скорее, будет выражен меньше. Ве-
роятно, наличие высокой социальной под-
держки будет способствовать проявлению 
мотива поиска социальной новизны.

Рис. 1. Выраженность показателей одиночества, социальной поддержки и зависимости 
от социальных сетей в обнаруженных группах (показатели представлены в z-оценках)
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Рис. 3. Выраженность показателей мотивов использования социальных сетей 
в обнаруженных группах (показатели представлены в z-оценках)

Рис. 2. Выраженность показателей использования социальных сетей 
в обнаруженных группах (показатели представлены в z-оценках)
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Группы с различными характери-
стиками одиночества и социальной 
поддержки максимально близки по раз-
влекательным мотивам, но группа 4 зна-
чимо отличается от групп 2 и 3. Вероят-
но, такие подростки (из групп 2 и 3) не 
только не стремятся к общению, но и не 
стремятся к развлечениям. Стремление 
размещать информацию максимально 
выражено в группе 1, затем — в группе 4, 
наименьший показатель — в группе 3, в 
целом значимые различия обнаружены 
между всеми группами. Можно заклю-
чить, что наличие высокой социальной 
поддержки способствует публикации 
информации в социальных сетях неза-
висимо от того, насколько выражено 
одиночество.

Обсуждение результатов
Одной из задач настоящего исследова-

ния была проверка психометрических по-
казателей Бергенской шкалы зависимости 
от социальных сетей (С. Андерсен и др.). 
Установлено, что шкала обладает однофак-
торной структурой, которая соответствует 
оригинальной версии [19]. Статистиче-
ские показатели пригодности модели со-
ответствуют требованиям, что позволяет 
использовать данную шкалу в дальнейших 
исследованиях для диагностики общей за-
висимости от социальных сетей.

Теоретический анализ показал, что 
одиночество и социальная поддержка 
характеризуют содержательно разные 
оценки взаимодействия с другими людь-
ми. Так, одиночество скорее характери-
зует внутренние переживания, связан-
ные с недостатком общения и изоляцией, 
тогда как социальная поддержка — оцен-
ку внешних связей, то есть насколько 
широк круг людей, к которым подросток 
может обратиться за любой помощью.

Выявленные группы подростков, отли-
чающихся в выраженности одиночества 

и социальной поддержки, показывают 
специфику в зависимости от социальных 
сетей. Независимо от социальной под-
держки высокая выраженность пережи-
вания одиночества является основанием 
для более высокой зависимости от соци-
альных сетей. Подобные факты находят 
свое подтверждение в других исследова-
ниях, в частности, большее время и более 
активные действия в социальных сетях 
связаны с большим показателем одиноче-
ства [30; 34].

Данные факты находят подтверж-
дение и в доминирующих мотивах, и в 
формальных характеристиках исполь-
зования социальных сетей. Наибольшее 
время и большее количество различных 
социальных сетей обнаруживают под-
ростки с высокими показателями оди-
ночества и низкой социальной поддерж-
кой, наименьшие значения времени и 
разнообразия социальных сетей демон-
стрируют подростки с низким показате-
лем одиночества и высокой социальной 
поддержкой. При этом количество дру-
зей у группы с высокими показателями 
одиночества и низкой социальной под-
держкой минимальное по сравнению с 
другими группами. Вероятно, именно 
субъективное переживание изолирован-
ности более значимо для формирования 
зависимости от социальных сетей, чем 
включенность во взаимодействие с раз-
ными людьми.

Данные, полученные в отношении 
различий в мотивах использования со-
циальных сетей, показывают, что наи-
большую выраженность мотивов под-
держания контактов демонстрируют 
подростки, не чувствующие себя оди-
нокими и имеющие широкий круг кон-
тактов. Интересно, что мотив установ-
ления новых контактов более выражен 
при высокой социальной поддержке не-
зависимо от уровня одиночества. Игро-
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вые мотивы более выражены также у 
подростков, имеющих широкий соци-
альный круг, хотя в целом подростки 
всех групп близки по развлекатель-
ным мотивам. Стремление размещать 
информацию максимально выражено 
у подростков с высоким показателем 
одиночества и высокой социальной 
поддержкой, им уступают подростки, 
не считающие себя одинокими и имею-
щие поддержку от других.

Таким образом, подростки, пере-
живающие одиночество и имеющие 
достаточную социальную поддержку, 
склонны к зависимости от социаль-
ных сетей, но при этом демонстрируют 
стремление к общению через социаль-
ные сети и размещению информации о 
себе, что согласуется с гипотезой ком-
пенсации. Подростки, переживающие 
одиночество, но не имеющие социаль-
ной поддержки, также обнаруживают 
зависимость от социальных сетей, что 
подтверждается временем, проведен-
ным онлайн, но они в меньшей степени 
проявляют активность как в коммуни-
кативных, так и в игровых мотивах, а 
также меньше размещают информа-
ции, что позволяет предполагать про-
явление эффекта обеднения [41] от 
использования социальных сетей. Дан-
ный эффект был обнаружен у подрост-
ков, которые имеют низкую поддерж-
ку среди друзей, использование ими 
социальных сетей в целом снижает их 
психологическое благополучие. Под-
тверждением эффекта обеднения явля-
ются данные о том, что использование 
социальных сетей с целью размещения 
своей информации или просмотра ин-
формации о других приводит к еще 
большим проблемам во взаимодей-

ствии с другими и психологическому 
неблагополучию [30].

В противоположность им подростки, 
не испытывающие одиночества и имею-
щие поддержку, реализуют коммуника-
тивные мотивы, но при этом в значительно 
меньшей степени склонны к зависимости. 
Данные факты согласуются с идеями ги-
потезы обогащения, но, вероятно, имен-
но хорошие коммуникативные навыки 
в реальности и наличие круга общения 
позволяют им избегать формирования за-
висимости. Наконец, подростки, не испы-
тывающие одиночества и имеющие низ-
кую социальную поддержку, проявляют 
меньшую зависимость от социальных се-
тей, проводя там достаточно времени, но 
не стремясь к активному использованию 
социальных сетей.

Заключение
Подводя итог проведенному иссле-

дованию, можно констатировать, что 
характеристики социального здоровья — 
одиночество и социальная поддержка — 
могут являться факторами зависимого 
от социальных сетей поведения.

При рассмотрении обнаруженных 
групп независимо от уровня социаль-
ной поддержки при высоком показате-
ле одиночества будет выражена зави-
симость от социальных сетей. Однако 
при высоком показателе одиночества 
отсутствие социальной поддержки про-
является в меньшем количестве друзей 
в социальных сетях, меньшей выражен-
ности коммуникативных мотивов, что 
может объясняться эффектом компен-
сации, при этом высокая зависимость от 
сетей в сочетании с пассивным исполь-
зованием сетей скорее говорит об «эф-
фекте обеднения».
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П р и л о ж е н и е

Бергенская шкала зависимости от социальных сетей 
(Bergen Social Media Addiction Scale, BSMAS)

Инструкция. Внимательно прочитай каждое утверждение и укажи, как часто за 
последний год с тобой происходили подобные ситуации. Для ответа используй сле-
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1 = очень редко;
2 = редко;
3 = иногда;
4 = часто;
5 = очень часто.
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Как часто за последний год ты…
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1 2 3 4 5
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4 …безуспешно пытался сократить использование социальных сетей? 1 2 3 4 5
5 …беспокоился или волновался, если тебе запретили пользоваться социальны-

ми сетями?
1 2 3 4 5

6 …пользовался социальными сетями настолько часто, что это отрицательно 
сказалось на делах, учебе?

1 2 3 4 5
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Этнокультурные факторы востребованности альтернативных 
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Цель. Изучение этнокультурных факторов востребованности альтернативных практик 
помощи в сфере здоровья и психологического благополучия среди российской молодежи.

Контекст и актуальность. С позиции психологии здоровья принятие решения об обращении 
за помощью имеет решающее значение для здоровья и психологического благополучия человека 
и общества. Обращение к неконвенциональным практикам (экстрасенсорным, паранормальным 
и пр.) для решения проблем в области как физического и психического здоровья, так и психологи-
ческого благополучия может иметь потенциальные риски.

Дизайн исследования. Количественное кросс-секционное онлайн-исследование было прове-
дено в конце 2020 года в 8-ми субъектах Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), 
Камчатский край, Красноярский край, Иркутская, Ленинградская, Мурманская и Томская об-
ласти, г. Санкт-Петербург).

Участники. Подростки и молодежь 14-ти лет и старше, средний возраст — 22,1 года (min = 14, 
max = 35; SD = 6,26). Объем выборки — 1258 человек, из них тех, кто идентифицирует себя как пред-
ставителя коренного малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока России, — 671 человек.

Методы (инструменты). Авторские шкалы оценки обращаемости за помощью, установки 
на обращение, доверия к медицине. Шкала HBSC для измерения самооценки (субъективной ре-
презентации) психического здоровья. Статистическая обработка — построены таблицы со-
пряженности для оценки различий по полу и этнической принадлежности молодежи, а также 
логистическая регрессионная модель.

Результаты. Обращение молодежи к провайдерам альтернативных практик помощи (ма-
гам, гадалкам, экстрасенсам и пр.) не имеет этнокультурной специфики. Молодежь коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации значимо 
чаще по сравнению с молодежью другой этнической принадлежности обращается только к ша-
манам, являющимся частью уникальной духовной культуры этих этнических групп.

Основные выводы. Обращение за помощью к разным представителям альтернативной по-
мощи связано между собой, что может быть результатом как «подросткового эксперименти-
рования» в разных сферах жизни, так и открытости новому опыту, в том числе и в отношении 
поиска разных видов помощи. Вторым важным фактором является недоверие к официальной 
медицине, которое мотивирует людей к использованию альтернативных видов помощи в сфере 
здоровья (обращение к шаманам, гадалкам, магам, колдунам и пр.).
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Objective. Study aims to investigate the ethno-cultural factors of demand for alternative practices 
in the sphere of health and psychological well-being among Russian youth.

Background. The decision to seek help is critical to the health and psychological well-being of 
the individual and society. Turning to non-conventional practices (psychic, paranormal, etc.) to solve 
problems in the field of both physical and mental health and psychological well-being can be associated 
with potential risks.

Study design. Quantitative cross-sectional study of adolescents and youth in several Russian regions: 
Saint-Petersburg and Leningradskaya region, Irkutsk, Murmansk and Tomsk regions, Kamchatka and 
Krasnoyarsk regions, the Republic of Sakha (Yakutia). Data collection was carried out in the form of an 
online survey in November-December 2020.

Participants. The study sample consisted of 1258 adolescents and young people aged 14 years and 
older, of which 671 are adolescents and young people who identify themselves as indigenous peoples 
of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation. Young men constituted 33% of the 
sample, mean age — 22,1 years (min = 14, max = 35; SD = 6,26).

Measurements. The several scales for assessing the help-seeking and related attitudes towards 
alternative practices, self-assessment of mental health (HBSC scale). Descriptive statistics, contingency 
tables to assess differences by ethnicity and gender and a logistic regression model predicting intention 
to future use of the services were calculated.

Results. Young people’s appeal to providers of alternative practices of help (magicians, fortune-
tellers, psychics, etc.) has no ethno-cultural specifics. The youth of the indigenous peoples of the North, 
Siberia and the Far East significantly more often than the youth of another ethnicity turn only to 
shamans, who are part of the unique spiritual culture of these ethnic groups but not to any other group 
of practitioners.

Conclusions. Asking for help from different representatives of alternative assistance is 
interconnected, which may be the result of “teenager experimentation” in different areas of life, or 
openness to new experience, including in relation to the search for different types of help. The second 
important factor of use of alternative services is the distrust of official medicine, which motivates people 
to use alternative types of health care (turning to shamans, fortune tellers, magicians, sorcerers, etc.).
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Введение
Фундаментальная концепция «свя-

занного с обращением за помощью пове-
дения» (help-seeking behaviour) приобре-
ла популярность как важный конструкт 
в понимании причин несвоевременной 
диагностики и лечения многих заболе-
ваний [23]. Несмотря на стремительное 
развитие медицинских технологий, клю-
чевым фактором успешности лечения 
является поведение самого человека: 
большинство заболеваний невозможно 
диагностировать и лечить без его ак-
тивного участия. Однако при наличии 
беспокоящих симптомов человек может 
обратиться за помощью в очень разные 
институции. В современном мире ме-
дицинского плюрализма одновременно 
функционирует целый ряд медицин-
ских и околомедицинских систем [7]. 
Среди них можно выделить официально 
признанную медицину (или аллопати-
ческую, конвенциональную, научную, 
регулярную, космополитическую) и нео-
фициальную медицину (неформальную, 
народную, альтернативную, неконвенци-
ональную, комплиментарную, этномеди-
цинскую) — оздоровительные методы и 
практики, официально не имеющие ста-
туса врачебных [2; 20]. Альтернативные 
виды помощи в сфере здоровья имеют 
разные модальности: к ним можно отне-
сти гомеопатию, травничество, Аюрведу, 
Унани, традиционную китайскую ме-
дицину, целительство, знахарство и пр. 
В сфере ментального здоровья и психо-

логического благополучия конвенцио-
нальные и неконвенциональные виды по-
мощи сегодня четко не обозначены. Мы 
предполагаем, что к конвенциональным 
вариантам поиска такой помощи можно 
отнести обращение к профессионалам в 
области психического здоровья (психи-
атрам и психологам), а к неконвенцио-
нальным — к представителям различных 
экстрасенсорных, паранормальных или 
религиозных практик (парапсихологам, 
гадалкам, чистильщикам карм, тароло-
гам, астрологам, экстрасенсам, яснови-
дящим, духовным целителям и прочим). 
Но к экстрасенсорным практикам люди 
могут прибегать как для решения про-
блем в области психического здоровья и 
психологического благополучия, так и в 
области соматического здоровья.

Неконвенциональная помощь в це-
лом представляет собой значительный 
сектор услуг, на которые есть спрос, и к 
которым обращаются люди [6]. В неко-
торых развивающихся странах народные 
целители остаются главными провайде-
рами медико-санитарных услуг для мил-
лионов людей, живущих в сельских рай-
онах [10]. В России сегодня существует 
стихийное многообразие практик аль-
тернативной помощи, предпринимаются 
попытки выделения сегментов «нефор-
мального здравоохранения» [4]. Часть 
таких практик могут быть нелегальны-
ми, даже опасными для здоровья с точки 
зрения ортодоксальной медицины и пси-
хологии здоровья, другая часть — проме-

Keywords: mental health; physical health; psychological well-being; ethno-cultural factors of 
health; alternative help; fortune-tellers; astrologers; shamans; trust in medicine; indigenous people.
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жуточными, «близко» расположенными 
к официальной медицине и оздорови-
тельным практикам.

Исследования распространенности 
альтернативных практик помощи в об-
ласти здоровья и психологического бла-
гополучия предпринимаются в разных 
странах. Но эти данные единичные, а из-
учаемые практики культурно специфич-
ны. В экономически развитых странах с 
доступностью официальных медицин-
ских услуг альтернативные практики ис-
пользуются как дополнительные и ско-
рее с целью первичной профилактики 
заболеваний [26].

Предпринимаются попытки изуче-
ния востребованности альтернативных 
видов помощи на сугубо клинических 
выборках: людей с диабетом [15], астмой 
[41], хроническими болями [45], хрони-
ческими заболеваниями [6], беременных 
[29] и пр. Растет количество обзоров по 
тематике альтернативных видов помощи 
и COVID-19 [16]. Другое направление 
исследований посвящено изучению вос-
требованности альтернативных практик 
помощи на неклинических выборках. 
В целом фиксируется огромная вариа-
тивность распространенности использо-
вания альтернативной помощи: в общей 
популяции (не на клинических выбор-
ках) по всему миру годовой преваленс на-
ходится в диапазоне 9,8—76% [19; 27; 31]. 
По мнению экспертов, это может являть-
ся следствием как существования терми-
нологической путаницы, так и методоло-
гических сложностей измерения [11; 30], 
что привело к попытке установить меж-
дународно признанный стандарт альтер-
нативных подходов к охране здоровья 
[38]. В любом случае отмечается рост 
использования неконвенциональных 
практик помощи. Масштабное репрезен-
тативное кросс-секционное исследова-
ние на выборке более 30 тыс. взрослого 

населения (старше 18 лет), проводимое 
ежегодно Национальным центром ста-
тистики здравоохранения США (NHIS), 
выявило тенденцию к росту использова-
ния практик дополнительной помощи с 
2002 по 2012 годы с вариативностью по 
видам практик [22]. Популяционных по-
добных данных на российской выборке 
нами обнаружено не было.

Исследования предикторов обраще-
ния к альтернативным видам помощи 
дают неконсистентные результаты. До-
ступность и относительная дешевизна 
такой помощи могут выступать преди-
ктором ее использования в ряде стран 
(например, в странах Африки). В то же 
время труднодоступность и относитель-
ная дороговизна ряда альтернативных 
практик в странах Европы могут не яв-
ляться барьером их использования для 
представителей высокостатусных групп 
населения [43].

Фасилитаторами обращения за аль-
тернативными видами помощи могут вы-
ступать психологические факторы. Как 
показали результаты недавнего система-
тического обзора, недоверие к официаль-
ной медицине может являться важным 
предиктором обращения за альтернатив-
ной помощью [43].

С позиций теории планируемого пове-
дения [14] убеждения человека играют ве-
дущую роль в формировании его готовно-
сти к обращению за помощью. Обращение 
к ряду альтернативных практик (экстра-
сенсорным, паранормальным) может быть 
связано с паранормальными убеждения-
ми [25]. В широком смысле паранормаль-
ные убеждения — это вера в то, что выхо-
дит за рамки человеческих возможностей 
(физических и психических) и не имеет 
научного объяснения [44]. Исследования 
показывают, что люди из самых разных 
демографических групп — независимо от 
возраста, расы/этнической принадлежно-
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сти, пола и социального класса — склонны 
иметь паранормальные убеждения [37]. 
Вера в паранормальное широко распро-
странено в обществе, в том числе и в раз-
витых странах [37; 40]. Это противоречит 
«теории депривации», постулирующей, 
что более низкий уровень образования и 
принадлежность к этническим меньшин-
ствам должны делать людей более вос-
приимчивыми к вере в паранормальные 
явления [40]. Скорее, определенные пред-
ставления о паранормальных явлениях 
могут являться результатом проживания 
на определенной географической терри-
тории, культурных традиций и семейной 
истории [17], а также интуитивного, а 
не аналитического, когнитивного стиля 
мышления [12; 35; 42].

Иным фактором обращения за аль-
тернативными видами помощи является 
этнокультурная принадлежность. В на-
стоящее время есть свидетельства о более 
частом обращении к шаманам предста-
вителей именно этнических меньшинств 
[8; 39]. Но эксперты подчеркивают важ-
ность продолжения изучения поведен-
ческих практик среди представителей 
разных этнических групп относительно 
других многочисленных практик альтер-
нативных видов помощи и их предикто-
ров в сфере здоровья и психологического 
благополучия [28; 37].

Коренные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (далее — КМНСС и 
ДВ) Российской Федерации представ-
ляют собой группу этнических мень-
шинств, которых принято считать в соци-
альном плане чрезвычайно уязвимыми в 
результате растущей урбанизации и их 
вовлечения в систему отношений «ве-
стернизированного общества» [3]. Дан-
ная группа зачастую рассматривается в 
исследованиях как единая этническая 
общность на основе объединяющего кри-
терия — этнической самоидентификации 

как представителей коренных малочис-
ленных народов России (например, [3]). 
Исследования молодежи КМНСС и ДВ 
в отношении использования альтерна-
тивных видов помощи в сфере здоровья 
и психологического благополучия на се-
годняшний день не проводились.

Таким образом, актуальность данного 
исследования обусловлена в целом не-
достаточностью научного осмысления 
проблемы обращаемости населения за 
помощью к представителям неконвенци-
ональных практик. Целью исследования 
является изучение этнокультурных фак-
торов востребованности альтернативных 
практик среди российской молодежи.

Гипотезы исследования:
1. Представители КМНСС и ДВ мо-

гут демонстрировать более высокую 
обращаемость к специалистам альтер-
нативных практик как в области физиче-
ского, так и психического здоровья.

2. Обращение к разным видам альтер-
нативных практик связано между собой: 
обращение за помощью к одной альтер-
нативной практике увеличивает вероят-
ность обращения к другой альтернатив-
ной практике.

3. Обращение за альтернативной по-
мощью связано с низким уровнем дове-
рия к официальной медицине.

Методы
Схема проведения исследования
Количественное кросс-секционное 

онлайн-исследование было проведено в 
ноябре—декабре 2020 года в 8-ми субъ-
ектах Российской Федерации (Респу-
блика Саха (Якутия), Камчатский край, 
Красноярский край, Иркутская, Ленин-
градская, Мурманская и Томская обла-
сти, г. Санкт-Петербург). В исследовании 
приняли участие как учащиеся разных 
ступеней образования (школа, ссуз, вуз) 
от 14 лет и старше, так и неучащаяся 
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молодежь. Исследование предполагало 
процедуру информированного согласия, 
было анонимным и добровольным. Более 
подробно методология данного исследо-
вания описана в ранней статье авторов 
[1]. В данной статье анализируются выбо-
рочные индикаторы исследования в соот-
ветствии с выдвинутыми гипотезами.

Оценка обращаемости за помощью. 
Закрытые вопросы использовались для 
оценки предыдущего опыта обращения к 
различным специалистам в области пси-
хического здоровья и психологического 
благополучия как для решения проблем со 
здоровьем, так и трудноразрешимых жиз-
ненных проблем. «Приходилось ли Вам об-
ращаться по поводу своих жизненных труд-
ностей и психологических проблем к…?». 
Изучалось обращение в течение жизни и в 
течение последних 12-ти месяцев к профес-
сионалам в области здоровья (психологу, 
врачу-психиатру, врачу соматической ме-
дицины), к представителям альтернатив-
ной помощи (к человеку с «экстрасенсор-
ными» способностями (гадалке, астрологу 
и пр.), шаману, гомеопату, травнику/цели-
телю), к представителям религии.

Установка на обращение за помощью 
в сфере здоровья изучалась при помощи 
вопроса: «Если у Вас в будущем возник-
нут проблемы со здоровьем, к кому Вы 
предпочтете обратиться (к медицинско-
му специалисту, к шаману, гомеопату, 
травнику/целителю, к человеку с “экс-
трасенсорными” способностями (гадал-
ке, астрологу и пр.), к другому специали-
сту)?» (множественный выбор).

Оценка доверия к официальным госу-
дарственным институтам изучалась по-
средством вопроса: «Определите уровень 
вашего личного доверия к медицине» по 
5-балльной шкале Лайкерта в диапазоне 
от 1 (нет доверия) до 5 (высокое доверие).

Самооценка психического здоровья 
измерялась вопросом: «Вы считаете, 

что Ваше психическое здоровье…?» по 
4-балльной шкале Лайкерта: «превос-
ходное», «хорошее», «удовлетворитель-
ное», «плохое» (из шкалы HBSC (Health 
Behaviour in School-aged Children)) [24].

Выборка исследования составила 
1258 подростков и молодежи от 14 лет 
и старше (средний возраст — 22,1 года, 
min = 14, max = 35; SD = 6,26), доля юно-
шей — 33%. Молодежь, которая идентифи-
цирует себя как КМНСС и ДВ, — 671 че-
ловек. При этом подвыборки молодежи 
коренных малочисленных и иных народов 
России были сбалансированы и значимо 
не различались по половозрастным харак-
теристикам между собой. Старшеклассни-
ками школ являлись 26,8% респондентов, 
по 21% — студентами колледжей/училищ 
и вузов, 31% не являлись обучающимися 
любых образовательных учреждений.

Статистическая обработка дан-
ных — построены таблицы сопряжен-
ности для оценки различий по полу и 
этнической принадлежности молодежи 
(критерии Хи-квадрат, Манна-Уитни), а 
также логистическая регрессионная мо-
дель. Статистический анализ проведен с 
использованием SPSS, версия 16.

Результаты
Самооценка психического здоровья. 

Свое психическое здоровье более поло-
вины представителей молодежи оцени-
вают позитивно: 43,6% — как хорошее и 
14,6% — как превосходное. Треть респон-
дентов (36,6%) оценили свое психиче-
ское здоровье как удовлетворительное, 
а 5,2% — как плохое. Девушки значимо 
ниже по сравнению с юношами оценива-
ют свое психическое здоровье (χ2 = 43,83; 
p ≤ 0,001). Между молодежью КМНСС и 
ДВ и молодежью иной этнической при-
надлежности значимых различий по са-
мооценке психического здоровья полу-
чено не было (табл. 1).
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Опыт обращения к специалистам аль-
тернативных практик для решения жиз-
ненных трудностей и психологических про-
блем, а также проблем в области здоровья 
молодежи. Рассмотрим отдельно опыт об-
ращения за помощью к провайдерам аль-
тернативной помощи как для решения про-
блем в области здоровья, так и для решения 
жизненных затруднений. Для решения про-
блем со здоровьем за помощью хотя бы раз 
в жизни (жизненный преваленс) к предста-
вителям альтернативной помощи обраща-
лись 12,4% респондентов (к шаману — 6,8%, 
к травнику или целителю — 5,6%, к челове-
ку с «экстрасенсорными» способностями 
(например, гадалке) — 4,9%).

Для решения жизненных затруднений 
и психологических проблем хотя бы раз в 
жизни (жизненный преваленс) к предста-
вителям альтернативной помощи обраща-
лись 10,7% молодежи (к человеку с «экс-
трасенсорными» способностями (гадалке, 
астрологу и пр.) — 6,5%, к шаману — 6%, к 
травнику или целителю — 4,7%).

Опыт обращения за помощью к пред-
ставителям альтернативных практик как 
для решения жизненных трудностей и пси-
хологических проблем, так и для решения 
проблем в сфере здоровья оказался пози-
тивно ассоциирован с возрастом (p ≤ 0,001), 
не ассоциирован с полом (табл. 2).

Этнокультурные различия в обра-
щаемости за альтернативными видами 
помощи. Анализ показал, что в целом 
опыт обращения за помощью к пред-
ставителям альтернативных практик 
действительно связан с этнокультурной 
принадлежностью: представители ко-
ренных народов чаще сообщали о том, 
что обращались к ним как для решения 
проблем со здоровьем (15,4% и 9,0% со-
ответственно, χ2 = 11,510, p ≤ 0,001), так 
и для решения жизненных трудностей и 
психологических проблем (13,3% и 7,7% 
соответственно, χ2 = 10,367, p ≤ 0,01).

Однако более углубленный анализ по-
казывает, что данные различия связаны 
именно с обращаемостью к шаманам, кото-

Т а б л и ц а  1
Самооценка психического здоровья в зависимости 

от этнической принадлежности (N = 1258)
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Самооценка психического здоровья
«Вы считаете, что Ваше психическое здоровье...?»

Плохое 33 4,9 32 5,5 65 5,2 0,826 н/з
Удовлетворительное 251 37,4 209 35,6 460 36,6
Хорошее 293 43,7 256 43,6 549 43,6
Превосходное 94 14,0 90 15,3 184 14,6
Всего 671 100,0 587 100,0 1258 100,0
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рые являются более частыми проводниками 
помощи для этой этнокультурной группы 
как в области физического, так и психиче-
ского здоровья. Касательно обращаемости 
к целителям и людям с «экстрасенсорны-
ми» способностям представители молодежи 
КМНСС и ДВ демонстрируют схожий опыт 
с молодежью других этнических групп. Тог-
да как к шаманам за помощью представи-
тели молодежи КМНСС и ДВ обращаются 
значимо чаще как для решения жизненных 
затруднений (p ≤ 0,01), так и для решения 
проблем здоровья (p ≤ 0,05).

Доля представителей молодежи, ко-
торые имеют совместный опыт обра-
щения за помощью к провайдерам аль-
тернативных практик как для решения 
проблем со здоровьем, так и для решения 
психологических проблем и жизненных 
ситуаций, составила 6%.

Связь опыта обращения к разным ви-
дам провайдеров альтернативной помощи 
между собой. Опыт обращений за альтер-
нативной помощью оказался взаимосвя-
зан: представители молодежи, которые 
обращались за альтернативной помощью 
для решения жизненных трудностей, зна-
чимо чаще обращались за альтернативной 

помощью и для решения проблем со здо-
ровьем (χ2 = 269,456, p ≤ 0,000).

Кроме того, молодежь, которая обра-
щается за помощью к гадалкам, значимо 
чаще обращается и за другой альтерна-
тивной помощью (к целителям, травни-
кам, представителям религии) (p ≤ 0,000).

В целом по выборке мы наблюдаем 
совместное варьирование практик обра-
щения. То есть те, кто обращается за по-
мощью к гадалкам, больше обращаются и 
к целителям, и к астрологам, и к шаманам.

Доверие официальным институтам 
и обращение за помощью. Среднее зна-
чение по шкале «доверие к медицине» в 
выборке составило 3,39 баллов (max = 5, 
SD = 1,181), а к государственной вла-
сти — 2,74 баллов (max = 5, SD = 1,348).

Уровень доверия медицине оказался 
негативно ассоциирован с опытом обра-
щения для решения жизненных трудно-
стей и психологических проблем к шама-
нам (p ≤ 0,01) и травникам (p ≤ 0,05), но 
не связан с опытом решения проблем в 
сфере здоровья у провайдеров альтерна-
тивных видов помощи.

Обнаружена значимая негативная 
связь опыта обращения за помощью для 
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Опыт обращения за альтернативной помощью для решения проблем здоровья
да 50 11,8 106 12,8 156 12,4 0,614 н/з

Опыт обращения за альтернативной помощью для решения психологических проблем 
и трудных жизненных ситуаций

да 39 9,2 95 11,4 134 10,7 0,223 н/з
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решения жизненных проблем к про-
вайдерам альтернативных видов помо-
щи и доверия к медицине (χ2 = 21,473, 
p ≤ 0,000), а также доверия к государ-
ственной власти (χ2 = 18,741, p ≤ 0,001): 
те, у кого доверие к государственным 
институтам выше, значимо реже обра-
щались за альтернативной помощью. 
Аналогичная взаимосвязь наблюдается 
и при анализе опыта обращения за аль-
тернативными видами помощи в об-
ласти здоровья (χ2 = 13,380, p ≤ 0,01 и 
χ2 = 16,004, p ≤ 0,01 соответственно).

Исследование также показало, что 
уровень доверия к медицине оказался не 
связан с опытом обращения за помощью 
к психологам и представителям религии.

Кроме того, уровень доверия к медици-
не и государственной власти оказался не 
связан с готовностью обращения за альтер-
нативной помощью в будущем (p = н/зн.).

Предикторы готовности обращения за 
альтернативной помощью в сфере здоровья 
в будущем. Готовы обратиться в будущем 

при возникновении проблем со здоровьем 
за альтернативной помощью (к человеку с 
«экстрасенсорными» способностями (га-
далке, астрологу и пр.), шаману, травнику, 
целителю) 11,4% молодежи.

В табл. 3 представлены результаты 
логистического регрессионного анализа 
(model Backward Stepwise — Wald), на-
правленного на проверку модели, пред-
сказывающей уровень готовности моло-
дежи к обращению за альтернативной 
помощью в сфере здоровья. Проверялись 
несколько групп факторов: пол, возраст, 
этническая принадлежность (КМНСС 
и ДВ и иная), место рождения (крупный 
город, небольшой город, деревня), место 
проживания, субъективная репрезента-
ция психического здоровья (самооценка), 
жизненный опыт обращения за альтерна-
тивной помощью в прошлом, а также жиз-
ненный опыт обращения к психологам в 
прошлом. В таблице представлены только 
факторы, которые сохранили свою значи-
мость в регрессионной модели.

Т а б л и ц а  3
Логистическая регрессионная модель готовности молодежи 

к обращению за альтернативными видами помощи

Независимые переменные

Готовность к обращению за 
альтернативными видами помощи

Регрессионный 
коэффициент B

Значи-
мость p ≤

95% 
Доверительный 

интервал B
Пол: мужской 1,599 0,018 1,085—2,355

Опыт обращения к представителям альтер-
нативной помощи (к человеку с «экстрасен-
сорными» способностями, шаману, травнику, 
целителю) для решения жизненных трудно-
стей и психологических проблем (да)

3,545 0,000 2,171—5,788

Опыт обращения к представителям альтерна-
тивной помощи (к человеку с «экстрасенсорны-
ми» способностями, шаману, травнику, целите-
лю) для решения проблем со здоровьем (да)

4,757 0,000 3,002—7,539

Примечания. R квадрат Нейджелкерка = 0,191. Критерий хи-квадрат Пирсона = 127,917, df = 3, 
Sig. = 0,000.
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Готовность при возникновении про-
блем со здоровьем обращаться за аль-
тернативными видами помощи (к людям 
с «экстрасенсорными» способностями, 
шаманам, целителям и пр.) оказалась 
связана с полом: при контроле иных фак-
торов юноши имеют более выраженный 
уровень готовности.

Опыт обращения в прошлом к пред-
ставителям альтернативной помощи для 
решения как жизненных трудностей и 
психологических проблем, так и проблем 
в сфере здоровья значимо повышает уро-
вень готовности обращения к этим спе-
циалистам и в будущем.

Этническая принадлежность не по-
казала значимой связи с готовностью 
к обращению за альтернативной помо-
щью: молодежь КМНСС и ДВ, как и 
молодежь иной этнической принадлеж-
ности, имеет равно выраженную готов-
ность к обращению за альтернативной 
помощью в будущем.

Самооценочные характеристики со-
циально-статусной позиции (место 
рождения и место проживания) также 
оказались не связаны с готовностью об-
ращаться за помощью к провайдерам 
альтернативной помощи. Субъективная 
репрезентация психического здоровья, 
равно как и опыт обращения к професси-
ональному психологу в прошлом, не име-
ет предиктивной силы влияния на готов-
ность обращаться за альтернативными 
видами помощи.

Обсуждение результатов
Поиск путей решения проблем у га-

далок, экстрасенсов, шаманов, целителей 
и иных неконвенциональных специали-
стов может являться альтернативой об-
ращения к профессионалам помогающих 
профессий. С точки зрения психологии 
здоровья такое поведение может высту-
пать как протективным фактором, так и 

фактором риска в отношении здоровья и 
психологического благополучия.

Гипотеза 1 о связи этнической при-
надлежности и опыта обращения за аль-
тернативной помощью подтвердилась 
частично. Больший опыт такого обраще-
ния наблюдается у молодежи КМНСС 
и ДВ, но только за счет их более часто-
го обращения к шаманам. Шаманизм — 
один из атрибутов уникальных духов-
ных обрядовых культур КМНСС и ДВ 
Российской Федерации [5]. Обращение 
к другим провайдерам альтернативных 
практик оказалось не связанным с эт-
нической принадлежностью. Это со-
гласуется с данными американского ис-
следования: использование духовного 
целителя не было связано с этнической 
принадлежностью респондентов, а также 
их показателями здоровья [33].

Гипотеза 2 о совместном варьирова-
нии опыта обращения к разным видам 
помощи подтвердилась. Эта взаимос-
вязь может быть обусловлена «подрост-
ковым экспериментированием» в раз-
ных сферах жизни, открытостью новому 
опыту и в отношении поиска оптималь-
ных видов помощи в сфере решения 
проблем со здоровьем и жизненных за-
труднений.

Наши данные об отсутствии связи 
пола с опытом обращения к альтерна-
тивным практикам противоречат ре-
зультатам ряда исследований. Женщи-
ны чаще по сравнению с мужчинами 
имеют опыт обращения к провайдерам 
альтернативных видов помощи: такие 
данные обнаруживаются как на клини-
ческих [36], так и неклинических вы-
борках [19]. Женщины по сравнению 
с мужчинами имеют и более выражен-
ную веру в паранормальные явления 
[21; 37]. Любопытно, что в нашем ис-
следовании именно мужской пол ока-
зался единственным социально-демо-
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графическим предиктором готовности 
обратиться за помощью к людям с «экс-
трасенсорными» способностями при 
возникновении проблем со здоровьем. 
Можно предположить, что, с одной сто-
роны, в современной российской мо-
лодежной среде происходит нивелиро-
вание половых различий в некоторых 
поведенческих практиках (см., напри-
мер, [1]). С другой стороны, повышен-
ная готовность мужчин по сравнению 
с женщинами решать проблемы со 
здоровьем у «шаманов» может косвен-
но говорить о существующих страхах 
мужчин к обращению за официальной 
медицинской помощью и избегающем 
поведении. Действительно, мужчины 
обращаются за медицинской помощью 
реже, чем женщины [9], реже сообщают 
о том, что нуждаются в помощи, в том 
числе и психологической [13; 34].

Наконец, гипотеза 3 о связи кризиса 
доверия к официальной медицине и го-
сударственной власти с обращением за 
альтернативными видами помощи под-
твердилась. Недоверие к официальной 
медицине может повышать мотивацию 
молодежи к использованию альтерна-
тивных видов помощи в сфере здоровья 
по результатам недавнего систематиче-
ского обзора [43]. Но также при обраще-
нии к провайдерам альтернативных ви-
дов помощи и общении с ними молодежь 
может терять доверие к официальным 
институциям оказания помощи, суще-
ствующим в обществе.

Заключение
Альтернативные виды помощи оста-

ются популярны и привлекательны для 
людей, несмотря на их низкую или недо-
казанную эффективность [18; 32]. Поэто-
му крайне важно понимать и распростра-
ненность данных практик среди разных 
групп населения, и факторы, способству-

ющие их использованию, с целью предот-
вращения неблагоприятных и опасных 
последствий такого рода помощи.

Ограничения данного исследова-
ния. А) Опрос проходил среди пред-
ставителей молодежи коренных мало-
численных народов России, не ведущих 
«традиционный» для этих этнических 
групп населения образ жизни, прожи-
вающих совместно на одних террито-
риях с молодежью других этнических 
групп и готовых участвовать в опросе 
на русском языке. Таким образом, дан-
ные исследования не характеризуют 
молодежь КМНСС и ДВ Российской 
Федерации, проживающую в иных со-
циальных условиях, в том числе веду-
щую «традиционный» образ жизни. 
Б) Распространенность разных видов 
услуг альтернативной помощи на кон-
кретной территории России, а также их 
стоимость могут являться медиаторами 
обращения за такой помощью в силу ее 
доступности. Однако данные факторы 
не были учтены в нашем исследовании. 
Мы изучали опыт обращения к провай-
дерам альтернативных услуг помощи 
без привязки к конкретной географиче-
ской территории Российской Федера-
ции. При сформированной мотивации 
человек имеет возможность подобрать 
провайдера услуг в соответствии со 
своим материальным статусом в силу 
большой вариативности существую-
щей ценовой политики в этой сфере в 
Российской Федерации. Важными пре-
дикторами обращения могут служить 
и когнитивные факторы, например, 
убеждения человека (в частности, вера 
в паранормальное). В последующих 
исследованиях эти факторы целесоо-
бразно изучать и учитывать в анализе. 
В) Работе свойственны все ограничения 
кросс-секционных, основанных на само-
отчетах опросных исследований.
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Цель. Выявление возможных обусловленных этнокультуральными особенностями образа 
жизни отличий в показателях жизнеспособности, в связях и значимости ее компонентов и фак-
торов у представителей русской и бурятской молодежи (от 15 до 24 лет).

Контекст и актуальность. Рост социально-экономической напряженности и вызовы современ-
ной общественной жизни обусловливают повышенные требования к жизнеспособности человека. 
Психологическая наука осознает запрос на анализ феноменологии и сущности жизнеспособности в 
разных ее аспектах. Один из таких аспектов — этнокультуральные отличия в жизнеспособности 
людей разной национальности, в частности, русских и бурят. Важно установить общие и нацио-
нально специфичные компоненты жизнеспособности, факторы ее поддержки и рисков.

Дизайн исследования. Изучены показатели жизнеспособности в выборках русских и бу-
рятских респондентов, с помощью кластерного анализа определена структура переменных, 
проведено их сопоставление. Выявлены корреляционные связи между переменными внутри каж-
дого кластера, дана сравнительная оценка этих связей и значимости компонентов жизнеспо-
собности, факторов поддержки и риска в каждой выборке.
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Участники. 109 русских студентов вузов и 98 бурятских студентов вузов и колледжа. Всего 
207 человек.

Методы (инструменты). Диагностика осуществлялась по программе «Resilient Youth in 
stressed environments» — «Жизнеспособная молодежь в стрессовых условиях», RYSE (Лактионо-
ва, Махнач, 2008; Унгар, Хэдфилд (Ungar, Hadfield), 2019), включающей 9 тестов, названных в 
статье, и социально-демографическую анкету.

Результаты. Результаты исследования свидетельствуют о сходстве уровня (он высокий 
у большей части респондентов обеих выборок), базовых характеристик жизнеспособности, ее 
факторов (собственных сил, поддержки семьи и социума). В то же время выявлены отличия по 
всем переменным, входящим в факторы защиты. У бурятских студентов показатели выше, чем 
у русских. Особенно отчетливо отличия проявляются в показателях жизнеспособности контек-
стуальной, прежде всего, в оценках значимости религиозной веры, отношения к культуре и тради-
циям своего народа. Выявились отличия во взаимосвязях переменных: показатель виктимизации 
у респондентов-бурят положительно связан только с показателем шкалы «Травматические сим-
птомы», а в русской выборке — с показателями депрессии и позитивными детскими переживани-
ями. Отрицательные связи этой переменной в русской выборке отмечаются с показателями всех 
компонентов жизнеспособности и с показателем восприятия соседства. В бурятской выборке 
значимые отрицательные корреляционные связи по этой шкале отсутствуют.

Основные выводы. Жизнеспособность имеет общие для людей разной национальности 
базовые основы, структуру и факторы. Не обнаружены какие-то отдельные уникальные на-
циональные особенности в жизнеспособности представителей русской и бурятской молодежи. 
Вместе с тем этнокультуральные особенности образа жизни определяют некоторые отличия 
в оценке респондентами разной национальности значимости компонентов жизнеспособности, 
ее факторов, в связях показателей и характеристик.

Ключевые слова: жизнеспособность; молодежь; русские и буряты; культура; традиции; со-
циальная экология мест проживания; факторы риска и защиты.
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Objective. Identification of the possible, conditioned by the ethnocultural peculiarities of the way 
of living differences in the indicators of resilience, in the connections, in the significance of its compo-
nents and the factors in the representatives of Russian and Buryat youth (from 15 to 24 years).

Background. The increase in social and economic tensions and the challenges of modern social life make 
for increased demands on human resilience. Psychological science is aware of the request for an analysis of 
phenomenology and the essence of resilience in its various aspects. One such angle is ethnocultural variations 
in the resilience of people from different nationalities, in particular Russians and Buryats. It is important to 
determine the general and the ethno-specific components of resilience, factors of its support and the risk factors.

Study design. There is studied the resilience indicators in the samples of Russian and Buryat re-
spondents, by means of the cluster analysis has determined the structure of variables, their comparison 
is carried out. The correlations between the variables within each cluster are revealed, there were given a 
comparative assessment of these relationships, of resilience components significance, factors of support 
and the risk in each sample.

Participants. Sample: 109 Russian students from the universities and 98 Buryat students from the 
universities and a college. The total sample is 207 people.

Measurements. The diagnosis was carried out under the program “Resilient Youth in stressed envi-
ronments” — “Zhiznesposobnaya molodezh’ v stressovykh usloviyakh”, RYSE (Laktionova, Makhnach, 
2008; Ungar, Hadfield, 2019), which includes 9 questionnaires named in the article, and a socio-demo-
graphic questionnaire.

Results. The results of the study testify to the similarity of the level (it is high for most of the respon-
dents in both samples), basic characteristics of resilience and its factors (their own forces, support of fam-
ily and society). At the same time, the differences for all variables included in the protective factors were 
revealed. The indicators of resilience Buryat students are higher than in Russians. The differences are par-
ticularly clear appeared in indicators of contextually resilience primarily in assessments of the significance 
of religious faith, the attitudes to the culture and traditions of their people. There were found differences in 
the interrelations of variables: the indicator of victimization in Buryat respondents is positively associated 
only with the indicator of the “Traumatic Symptoms” scale, and in the Russian sample — with indicators of 
depression and positive childhood experiences. Negative correlations of this variable in the Russian sample 
are noted with the indicators of all resilience components and with the rate of the Perception of Neighbour-
hood. There are no significant negative correlations on this scale in the Buryat sample.

Conclusions. Resilience has foundations, structure and factors common to people of different na-
tionalities. No unique national peculiarities in the resilience of representatives of Russian and Buryat 
youth were found. However, the ethno-cultural features of the way of life determine some distinctions 
in an assessment conducted by the respondents of different nationalities of the resilience components 
significance, its factors, connections of its indicators and characteristics.

Keywords: resilience; youth; russians and buryats; culture; traditions; social ecology of residence 
places; risk and protective factors.
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Введение
Современная социальная ситуация и 

условия существования в нашей стране и 
в мире приводят к значительному росту 
напряженности психической деятельно-
сти человека, предъявляют повышенные 
требования к его психологической устой-
чивости, выносливости, умению приспо-
собиться к трудным жизненным обстоя-
тельствам, — то есть становятся реальным 
вызовом его жизнеспособности. Подвер-
глись изменениям взгляды многих людей 
на саму ценность человеческой жизни. 
Проблема жизнеспособности человека, 
ее природы, механизмов, детерминант ак-
туализировалась как никогда ранее. На-
сущным стало изучение ее конкретных 
аспектов для определения ресурсов жиз-
неспособности человека, возможностей ее 
укрепления. В условиях жестких испыта-
ний, которым сегодня подвергается жиз-
неспособность многих людей, решение 
этой задачи имеет не только сугубо ака-
демическую, но отчетливо выраженную 
практическую значимость — определение 
социальных и психологических опор, по-
могающих выжить и жить.

К важным аспектам жизнеспособно-
сти относятся ее этнопсихологические 
характеристики. Несмотря на то, что 
жизнеспособность является свойством 
общечеловеческим, она может иметь на-
ционально специфические характери-
стики, формы проявления, факторы ста-
новления.

Россия — страна многонациональ-
ная, многоконфессиональная, поликуль-
турная. Образ жизни, культура, система 
воспитания, традиции каждого народа 
накладывают на общую для всех людей 
канву жизнеспособности национальный 
узор, определяя своеобразие поведения 
человека в трудных жизненных обсто-
ятельствах, нюансы в рисках жизне-
способности и факторах ее поддержки. 

В условиях совместного проживания 
представителей нескольких этносов осо-
бое значение приобретает сосущество-
вание и взаимовлияние национальных 
обычаев, культур. Факторами каждой 
культуры являются терпимость к отлич-
ным от основной национальным тради-
циям и верованиям [23], культурная и/
или духовная идентификация, связь с 
корнями своего народа. В исследовани-
ях жизнеспособности подростков выде-
ляют также влияния фактора общества/
контекста, который отличают от фактора 
культуры. Последний понимается как 
социальное, временное и географиче-
ское положение социальной группы — в 
нашем случае молодежи и подростков, 
в котором проявляется их принадлеж-
ность к определенной культуре [18]. Как 
считает М. Унгар, глобальные, культур-
ные и контекстуальные аспекты жизни 
молодых людей способствуют развитию 
у них жизнеспособности [30].

Умение использовать имеющиеся в 
окружающей социальной среде ресурсы 
повышает жизнеспособность подростка 
и молодого человека. Развитию жизне-
способности способствуют динамические 
процессы взаимодействия между личност-
ными характеристиками и соответствую-
щими экологическими ресурсами [22].

В связи с этим с теоретической точ-
ки зрения жизнеспособность следует 
рассматривать как культурно обуслов-
ленный феномен, поскольку культура 
влияет на то, как люди интерпретируют 
невзгоды и как они должны реагировать 
на них [14].

Интересные результаты сравнительно-
го анализа жизнеспособности подростков, 
проживающих в условиях социальных 
и экологических рисков России и ЮАР, 
выявленные отличия в жизнеспособно-
сти молодежи двух стран [11] побудили к 
постановке проблемы о возможном суще-
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ствовании национальной специфики жиз-
неспособности и других народов уже вну-
три России, что обусловило выбор темы и 
заявленную цель исследования.

Не повторяя проведенный А.В. Мах-
начем анализ исторического пути раз-
вития проблематики жизнеспособности 
в психологии [6], скажем, что в сравни-
тельно коротком по времени (с 50-х годов 
прошлого века) процессе изучения такого 
сложного объекта, как жизнеспособность, 
общее движение исследовательской мыс-
ли обусловило уточнение и обогащение 
понимания жизнеспособности: от перво-
начального рассмотрения ее как черты 
личности, обеспечивающей внутреннюю 
устойчивость (с указанием на внешние 
факторы), через вычленение системных 
связей жизнеспособности со средой и по-
зитивную адаптацию к ней — к понима-
нию жизнеспособности как сверхсложной 
самоорганизующейся системы с тонкими 
механизмами саморегуляции. Дальней-
шее развитие представлений о системной 
природе и сути жизнеспособности при-
вело к осознанию необходимости реали-
зации метасистемной [5], интегративной 
[10] стратегий в ее изучении, которые тре-
буются для анализа функционирования 
таких психологических образований.

Метакатегория жизнеспособно-
сти изучается зарубежными и отече-
ственными исследователями с позиций 
разных методологических подходов: 
прежде всего, социально-психологи-
ческого (в разных его вариантах, в том 
числе экологического (социокультурно-
го) (А.В. Махнач [6; 7], А.И. Лактионова 
[5; 7], А.А. Нестерова [8], Ю.В. Посты-
лякова [9], В.А. Толочек [12]), общеп-
сихологического (Е.А. Рыльская [10]), 
экопсихологического (Н.М. Сараева, 
А.А. Суханов [3]) и других. Концепту-
ализация феноменологии жизнеспо-
собности, представления авторов о ее 

структуре и факторах разнятся. Но об-
щим для моделей жизнеспособности яв-
ляется опора на два базовых полярных 
конструкта: риск (неблагополучие, сла-
бость, уязвимость) и поддержка (компе-
тенция, ресурсы, потенциалы).

Данная работа выполнена в рамках 
социально-психологического подхода, 
предполагающего системный анализ 
проявлений жизнеспособности личности 
в разных социальных контекстах.

Жизнеспособность здесь понимает-
ся как «индивидуальная способность 
управлять собственными ресурсами: 
здоровьем, эмоциональной, мотиваци-
онно-волевой, когнитивной сферами в 
контексте социальных, культурных норм 
и средовых условий» [7, с. 294].

К факторам риска для жизнеспособ-
ности относятся негативные диспози-
ционные качества личности, проблемы 
здоровья, неблагоприятные социально-
экономические условия жизни человека 
в семье и во внешнем социальном окру-
жении, включая общество в целом. Со-
ответственно, те же характеристики, но 
с положительным знаком или содержа-
нием считаются факторами поддержки 
жизнеспособности.

Теоретические позиции социально-
психологического подхода определили 
направление работы по решению конкрет-
ной проблемы о существовании связан-
ных с образом жизни этнокультуральных 
отличий в жизнеспособности русской и 
бурятской молодежи. Учитывалось, что в 
последние десятилетия при исследовании 
жизнеспособности подростков и молоде-
жи, особенно из редко исследуемых вы-
борок (в нашем случае — бурятская моло-
дежь), прежде всего обращают внимание 
на контекстуально значимые социальные 
влияния [18; 20; 28; 30].

Цель исследования — эмпирически 
установить, существуют ли у представи-
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телей русской и бурятской молодежи (от 
15 до 24 лет) обусловленные этнокульту-
ральными особенностями образа жизни 
отличия в показателях жизнеспособности, 
в связях и оценке значимости ее компонен-
тов, факторов, обеспечивающих ее уровень.

Предварительно определимся с ря-
дом понятий.

Ю.В. Бромлей предлагал определять 
этнос как исторически сложившуюся со-
вокупность людей, обладающих общи-
ми относительно стабильными особен-
ностями культуры (в том числе языка) 
и психики, а также сознанием своего 
единства и отличия от других таких же 
образований [1]. Национальность — при-
надлежность человека к той или иной 
социально-этнической общности: нации, 
народности, национальной (этнической) 
группе [4].

В статье представлены материалы 
изучения жизнеспособности молодых 
людей, принадлежащих к русской и бу-
рятской национальности. Они живут на 
одной территории — в Забайкальском 
крае. Природно-климатические, геопо-
литические, социально-исторические, в 
том числе религиозные, факторы опре-
делили образ жизни и, соответственно, 
этнокультуральные, этнопсихологиче-
ские особенности русских и бурят. Они 
имеют как сходные, так и отличающиеся 
характеристики.

Буряты живут в России на террито-
рии Забайкальского края, Иркутской 
области, Республики Бурятия. С.Б. Даг-
баева [2] отмечает: особенностью со-
временных бурят является конгломерат 
традиционных ценностных ориентаций 
с ценностными ориентациями европей-
ской (российской) культуры. Буряты 
отличаются развитыми традициями 
кровно-родственной связи между родо-
вичами, что позволяет индивиду ощу-
щать себя продолжателем рода, связу-

ющей нитью поколений, воспитывает 
чувство ответственности. Для бурятской 
культуры традиционной является боль-
шая патриархальная семья. Значитель-
ная часть современных бурят разделяет 
идеи и ценности буддизма, шаманизма, 
христианства. Ряд буддийских практик 
развивает ключевые характеристики 
жизнеспособности и духовного интел-
лекта (SQ — spiritual intelligence), и эти 
практики могут способствовать индиви-
дуальной жизнеспособности [19]. По-
зитивными чертами национального ха-
рактера бурят считают настойчивость, 
рациональный образ мышления, нето-
ропливость и осмотрительность, уравно-
вешенность, взаимопомощь, уважение к 
старшим. Высока у бурят ценность здо-
ровья.

Обратимся к эмпирическому изуче-
нию жизнеспособности представителей 
русской и бурятской молодежи.

Сформулированы следующие гипоте-
зы исследования:

1. Существуют обусловленные этно-
культуральными особенностями образа 
жизни отличия в показателях жизнеспо-
собности русской и бурятской молодежи;

2. Возможны отличия в связях, значи-
мости компонентов жизнеспособности 
русских и бурят и во взаимосвязях фак-
торов риска и защиты.

Методы
Применялась диагностическая про-

грамма, включающая социально-демо-
графическую анкету и следующие тесты: 
1. Индекс детской посттравматической 
стрессовой реакции, адаптированный 
для молодежи (Child Post-Traumatic 
Stress Reaction Index, adapted for non-
students/older youth; (CPTS-RI)) [17]; 
2. Шкала нарушений, связанных с трав-
матическими симптомами (Impairment 
Associated with the Traumatic Symptoms 
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Scale, IATSS) [25]; 3. Шкала восприятия 
соседства (Community risk — Perception 
of Neighborhood Scale, CR-PNS) [25]: от-
ражает восприятие социальной экологии 
места проживания (безопасность, чисто-
та, доброжелательность окружающих 
людей); 4. Опросник жизнеспособности 
детей и молодежи-28 (Child and Youth 
Resilience Measure-28, CYRM-28) [31]. 
Четыре субшкалы CYRM-28, адапти-
рованные А.И. Лактионовой, А.В. Мах-
начем, оценивают: индивидуальные 
ресурсы — субшкала «Жизнеспособ-
ность индивидуальная»; отношения с 
родителями или опекунами — субшкала 
«Жизнеспособность семейная»; ресурсы 
контекста — «Жизнеспособность контек-
стуальная». Три субшкалы формируют 
общую жизнеспособность — субшкала 
«Жизнеспособность общая»; 5. Шка-
ла позитивных детских переживаний 
(Protective Childhood Experiences — 
Benevolent Childhood Experiences Scale, 
PCE-BCES) [24]; 6. Опросник депрес-
сии Бека (Beck Depression Inventory-
II, (BDI-II)) [15]; 7. Краткая версия 
опросника оценки здоровья (Short Form 
Health Survey; SF-20) [32]; 8. Викти-
мизация по подшкале «Сообщество» 
опросника «Подверженность насилию» 
(Victimisation by Community subscale 
of the Exposure to Violence scale) [25]; 9. 
Шкала поддержки сверстников (Peer 
Support Scale (short)) [13]. О переводе и 
адаптации тестов для исследовательских 
целей см.: [11].

Программа позволяет определить эко-
логические (социальные) детерминанты 
риска жизнеспособности, выявить защит-
ные ресурсы и/или угрозы жизнеспособ-
ности на уровне личности, семьи, школы 
и социального окружения, оценить жиз-
неспособность, индивидуальные ресур-
сы, социальные навыки молодых людей, 
поддержку со стороны сверстников, отно-

шения с близкими людьми и контексту-
альные ресурсы, которые отражают связь 
респондентов с культурой, верой и духов-
ностью, образованием.

По полученным данным рассчиты-
вались средние значения и стандартные 
отклонения переменных, осуществлялся 
сравнительный анализ с помощью крите-
рия Стьюдента (t) для двух независимых 
выборок, проводились иерархический 
кластерный и корреляционный анализ 
данных по К. Пирсону.

Выборка исследования
Группой исследования стали студен-

ты вузов и колледжей Забайкальского 
края. Русских респондентов — 109 че-
ловек (средний возраст — 20,09 ± 1,56), 
проживающих в г. Чите. Выборка бурят 
составила 98 человек (средний возраст — 
19,02 ± 2,07), 63 человека из них прожи-
вают в г. Чите (студенты вузов) и 35 че-
ловек — в поселке Агинское (студенты 
колледжа). Этническая идентичность 
респондентов определялась в отнесении 
ими себя к русским или бурятам при от-
вете на вопрос о национальности в соци-
ально-демографической анкете.

Результаты
Сравнение по материалам социально-

демографической анкеты условий жизни 
русских и бурятских студентов, структу-
ры их семей, образовательного статуса 
родителей как экологических (социаль-
ных) детерминант жизнеспособности по-
казало следующее.

Бытовые условия проживания в кра-
евом центре — г. Чите — и в п. Агинское, 
административном центре бывшего ав-
тономного национального бурятского 
округа, принципиально не отличают-
ся. Можно считать их приемлемыми и 
хорошими. Все опрошенные получают 
образование, среди студентов вузов не-
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которые уже имеют среднее профессио-
нальное образование и работу.

Образовательный статус родителей 
студентов бурятской выборки выше, чем 
родителей студентов русской выборки. 
Больше бурятских, чем русских студен-
тов живут в полных семьях.

С целью определения общей струк-
туры всех исследуемых переменных был 
проведен иерархический кластерный ана-
лиз (см. рис. 1, 2) для обеих выборок, в ре-
зультате которого выделено два кластера: 
«Факторы защиты» и «Факторы риска», 
соответствующие общей модели жизне-
способности. Кластерный анализ позво-
лил уточнить входящие в каждый кла-
стер переменные. Так, в первый кластер 
«Факторы защиты» наряду с традиционно 
выделяемыми в нем компонентами жиз-
неспособности вошли переменная «Вос-
приятие соседства», расширяющая пони-

мание контекста социального окружения 
испытуемых, и переменная «Поддержка 
сверстников», оценивающая наличие ре-
сурса социальной поддержки. Второй 
кластер «Факторы риска» аналогичным 
образом объединил в себе переменные, ко-
торые исследователи однозначно относят 
к риску для испытуемых: «Депрессия», 
«ПТСР», «Травматические симптомы», а 
также в него вошли переменные «Здоро-
вье», «Позитивные детские переживания» 
и «Виктимизация». При этом высокое 
значение показателей «Здоровье», «Пози-
тивные детские переживания» свидетель-
ствует о слабости этих признаков, про-
блемах со здоровьем и нехватке хороших 
воспоминаний о детстве.

Отметим, что для обеих выборок кла-
стеры получились идентичными.

Сопоставление показателей жиз-
неспособности русских и бурятских 

Рис. 1. Результаты кластерного анализа 
структуры всех исследуемых переменных 

для русской выборки (n1=109)

Рис. 2. Результаты кластерного анализа 
структуры исследуемых переменных для 

бурятской выборки (n2=98)

Условные обозначения: ЖИ — Жизнеспособность индивидуальная; ЖС — Жизнеспособность 
семейная; ЖК — Жизнеспособность контекстуальная; ЖО — Общий показатель жизнеспособ-
ности; ВС — Восприятие соседства; ПС — Поддержка сверстников; ПТСР — Индекс посттрав-
матической стрессовой реакции; Д — Депрессия; З — Здоровье; ПдП — Позитивные детские 
переживания; ТС — Травматические симптомы; В — Виктимизация со стороны сообщества.
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студентов по тестам осуществлялось 
в соответствии с выделенными выше 
кластерами. В табл. 1 представлены ре-
зультаты расчета средних показателей 
(М), стандартных отклонений (SD) и 
значения полученного при сравнении 
t-критерия Стъюдента.

Анализ переменных, входящих в фак-
торы защиты, выявил, что показатели 
жизнеспособности респондентов рус-
ской и бурятской выборок по всем суб-
шкалам значимо отличаются. У бурят-
ских студентов показатели выше, чем у 
русских.

В кластере «Факторы риска» жизне-
способности выявлены отличия в пока-
зателях здоровья (оно лучше у студен-

тов-бурят) и по субшкале «Позитивные 
детские переживания» (больше позитив-
ных воспоминаний у студентов-бурят).

Индекс ПТСР в обеих группах соот-
ветствует умеренному уровню, показа-
тель депрессии — минимальному.

Показатели общей и отдельных ви-
дов жизнеспособности у большей части 
респондентов, независимо от нацио-
нальности, соответствуют высокому 
уровню.

Для русской и бурятской выборок 
был проведен корреляционный анализ 
с целью определения различий во взаи-
мосвязях между переменными внутри 
каждого выделенного кластера. Резуль-
таты представлены в табл. 2 и 3.

Т а б л и ц а  1
Показатели средних значений и стандартных отклонений по шкалам тестов 

в выборках русских и бурятских студентов

Шкалы
Русские, 
N1 = 109

Буряты, 
N2 = 98

t-критерий
(эмпириче-

ский)M SD M SD
1 2 3 4 5 6

ФЗ Жизнеспособность индивидуальная 29,2 4,0 30,3 4,2 2,0*
Жизнеспособность семейная 29,1 5,5 30,7 4,8 2,3*
Жизнеспособность контекстуальная 54,4 7,9 59,6 8,8 4,5**
Жизнеспособность общая 112,7 15,3 120,7 16,5 3,6**
Восприятие соседства 27,6 6,2 31,4 5,9 2,9**
Поддержка сверстников 13,1 2,6 14,5 2,2 3,9**

ФР Посттравматическая стрессовая реакция 49,4 11,5 47,0 14,7 1,9
Травматические симптомы 5,3 2,8 5,0 2,4 1,0
Депрессия 11,5 9,4 10,6 11,4 0,6
Виктимизация со стороны сообщества 7,5 1,2 7,7 1,6 1,0
Здоровье, общий показатель (обратный 
подсчет)1

28,5 8,0 26,2 7,8 2,1*

Позитивные детские переживания (об-
ратный подсчет)

2,4 1,9 1,4 1,4 4,0**

Примечания: * — при p ≤ 0,05; ** — при p ≤ 0,01; ФЗ — Факторы защиты; ФР — Факторы риска.

1 При обратном подсчете баллов по шкалам «Здоровье», «Позитивные детские переживания» оценка ре-
зультатов тоже обратная: чем меньше суммарный балл, тем выше уровень признака.
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Сопоставление корреляционных вза-
имосвязей в кластерах двух выборок 
обнаружило в них как сходство, так и 
некоторые отличия. Корреляционные 
взаимосвязи в кластерах «Факторы за-
щиты» в двух выборках идентичны. 
В кластере «Факторы риска» выявились 
различия во взаимосвязях переменной 
«Виктимизация» с переменными «Трав-
матические симптомы», «Депрессия», 
«Позитивные детские переживания», 
«Восприятие соседства» между русской 
и бурятской выборками. У респонден-
тов-бурят показатель виктимизации по-
ложительно связан только с показателем 
шкалы «Травматические симптомы», а в 
русской выборке — с показателями де-
прессии и позитивными детскими пере-
живаниями. Отрицательные связи этой 
переменной в русской выборке отмеча-
ются с показателями всех компонентов 
жизнеспособности и с показателем вос-
приятия соседства. В бурятской выборке 
значимые отрицательные корреляцион-
ные связи по этой шкале отсутствуют.

Прямая связь показателей жизнеспо-
собности и здоровья слабее в выборке 
русских и достигает умеренной силы в 
выборке бурят.

Результаты исследования в целом сви-
детельствуют как о сходстве, так и отличи-
ях в характеристиках жизнеспособности 
респондентов разной национальности.

Обсуждение результатов
Жизнеспособность представителей 

русской и бурятской молодежи имеет 
сходный уровень, основы, обусловлена 
едиными факторами. Наряду с этим вы-
явлены некоторые отличия в оценках 
значимости компонентов, во взаимосвя-
зях показателей, вкладе факторов в об-
щую детерминацию жизнеспособности 
у представителей русской и бурятской 
молодежи.

Так, материалы социально-демогра-
фической анкеты позволяют утверждать: 
экологические (социальные) детерми-
нанты жизнеспособности русских и бу-
рятских респондентов сходны и не пред-
ставляют угроз для их жизнеспособности. 
Бо́льшая часть опрошенных имеют нор-
мальные бытовые условия, достаточную 
материальную обеспеченность, доступ к 
образованию, защиту и поддержку семьи.

Идентичность результатов иерархи-
ческого кластерного анализа перемен-
ных в обеих выборках свидетельствует о 
том же: «несущие» составляющие жизне-
способности человека едины: собствен-
ные силы, поддержка семьи и социума.

При сходстве высоких тестовых 
оценок уровня жизнеспособности ре-
спондентами обеих национальностей 
выявлены значимые отличия в отдель-
ных анализируемых показателях. У бу-
рятских студентов показатели выше, 
чем у русских, особенно по субшкалам 
«Жизнеспособность контекстуальная» 
(прежде всего в оценке значимости рели-
гиозной веры) и «Жизнеспособность об-
щая». Полученные данные соотносимы с 
данными других исследователей о замет-
ной роли религии, веры в формировании 
жизнеспособности [21].

Выше средний балл ответов бурят-
ских студентов по вопросам «Я горжусь 
моим этническим/культурным проис-
хождением», «Мне нравятся культурные 
и семейные традиции моей семьи», «Я 
горжусь тем, что я — россиянин».

Более позитивно оценивают респон-
денты-буряты место их проживания, его 
безопасность, чистоту, социальную ком-
фортность, сильнее ощущают поддержку 
сверстников, чаще имеют позитивные 
детские воспоминания.

Результаты статистической обработ-
ки данных тестирования в целом под-
тверждают гипотезу о существовании 
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отличий в ряде показателей жизнеспо-
собности русской и бурятской молоде-
жи. Эти показатели, по нашему мнению, 
отражают значимость для респондентов 
оцениваемых ими переменных.

Идентичность корреляционных вза-
имосвязей в кластерах «Факторы защи-
ты» в двух выборках говорит о том, что 
наличие социальной поддержки от свер-
стников, возможность рассчитывать на 
их помощь, а также позитивное воспри-
ятие соседства укрепляют жизнеспособ-
ность любого человека.

Интересны отличия во взаимосвязях 
по переменной «Виктимизация» между 
русской и бурятской выборками. У ре-
спондентов-бурят показатель этой пере-
менной значимо положительно связан 
только с показателем шкалы «Травмати-
ческие симптомы», а в русской выборке 
показатель виктимизации значимо по-
ложительно связан с показателями де-
прессии и шкалы «Позитивные детские 
переживания». Полученные различия, по 
нашему мнению, можно объяснить влия-
нием культурной нормы: виктимизация 
со стороны сообщества у бурят чаще, чем 
у русских, вызывает травматические сим-
птомы, но в бурятской культуре поощря-
ется закрытость эмоций, сдержанность, 
эмоциональная устойчивость. А пред-
ставители русской культуры отличаются 
более откровенной эмоциональностью, 
более частой апелляцией к сочувствию.

Как отмечают исследователи, тради-
ционно подростки-представители ази-
атских культур, проживающие в США, 
склонны подчеркивать эмоциональ-
ную сдержанность, избегают ситуаций, 
где возможно испытать стыд, сохраняя 
«лицо», в отличие от западных норм, 
которые ценят эмоциональную вырази-
тельность и самораскрытие [26].

Установлено также, что показатели 
шкалы «Виктимизация» в русской вы-

борке значимо отрицательно связаны с 
показателями всех компонентов жизне-
способности и с показателем «Восприя-
тие соседства». В бурятской выборке зна-
чимые отрицательные корреляционные 
связи по этой шкале отсутствуют. То есть 
у русских респондентов виктимизация не-
гативно сказывается на жизнеспособности 
и на отношении к месту проживания. У ре-
спондентов-бурят отчетливого проявления 
такого влияния нет. Возможно, эти разли-
чия также обусловлены этнокультураль-
ными факторами. Показатели виктимиза-
ции у бурят в целом ниже, чем у русских, 
но выше показатели поддержки семьи и 
сверстников, восприятия соседства. Они 
ощущают бо́льшую сплоченность и защи-
щенность (в том числе и от виктимизации) 
внутри своей национальной группы и до-
рожат этой сплоченностью, дабы «не рас-
твориться» в более многочисленном этно-
се, не утратить своей идентичности.

Умеренная обратная связь всех пока-
зателей жизнеспособности с показателем 
шкалы «Позитивные детские пережива-
ния» (что при обратном подсчете баллов 
в последней означает важность этих пере-
живаний для личности) отмечается в обе-
их выборках. И у русских, и у бурят этот 
показатель положительно связан и с по-
казателем депрессии, что естественно: чем 
хуже воспоминания, тем выше уровень 
депрессии. Таким образом, детские пере-
живания в зависимости от их характера 
можно рассматривать в качестве фактора 
риска, что отмечалось нами ранее [11].

Отметим, что связь общей, контек-
стуальной и индивидуальной жизнеспо-
собности у бурят сильнее, чем у русских. 
В исследованиях неоднократно подчер-
кивалась значимость для молодых людей, 
подростков таких защитных факторов, 
как заботливые семьи [16], поддержива-
ющие связи между родителем (или опе-
куном) и подростком, участие другого 
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эмоционально значимого взрослого из 
расширенной семьи, таких как бабушки и 
дедушки [29], в развитии сильной самои-
дентификации, самооценки и самоэффек-
тивности у молодых людей.

Таким образом, есть основания для 
вывода о более сильной связи общей 
жизнеспособности респондентов-бурят, 
чем русских с поддержкой семьи, с со-
ставляющими контекстуальной сферы ее 
проявления (религиозностью, опорой на 
традиции и национальную культуру).

По результатам корреляционного 
анализа подтверждается вторая гипотеза: 
существуют отличия в связях компонен-
тов жизнеспособности русских и бурят, 
факторов риска и защиты.

Так, опора на собственные силы, на 
семью, сверстников, широкий социум 
важны для жизнеспособности молодых 
людей независимо от их национальности. 
Но религиозность, более тесная связь с се-
мьей, ориентация на традиции и культуру 
своего народа, здоровье вносят дополни-
тельный вклад в жизнеспособность чело-
века, увеличивая ее потенциал.

Выводы
Результаты исследования показали, 

что жизнеспособность имеет общие для 
всех людей базовые основы, структуру 
и факторы, что определяет сходство ее 
проявлений. Вместе с тем этнокульту-
ральные особенности образа жизни де-
лают возможными некоторые отличия в 
конкретных характеристиках жизнеспо-
собности людей разной национальности. 
Так, на представленном эмпирическом 
материале установлено следующее:

1. Не имеют существенных отличий, 
не представляют угроз для жизнеспособ-
ности, но способствуют ее сохранению 
экологические (социальные) детерми-
нанты жизнедеятельности русских и бу-
рятских респондентов.

2. Показатели жизнеспособности 
большей части представителей и рус-
ской, и бурятской молодежи соответ-
ствуют высокому уровню. Высоко оце-
ниваются респондентами значимость 
собственных усилий, поддержки семьи, 
сверстников, социума в целом в обеспе-
чении жизнеспособности.

3. Вместе с тем данные тестирования 
выявили отличия в показателях жизнеспо-
собности русской и бурятской молодежи. 
Эти показатели, которые, по нашему мне-
нию, отражают значимость для респон-
дентов оцениваемых ими переменных, в 
выборке бурятской молодежи выше, чем 
в русской, особенно по субшкалам «Жиз-
неспособность контекстуальная» (прежде 
всего, в оценках значимости религиозной 
веры, национальной культуры).

4. Опора на собственные силы, семей-
ная и широкая социальная поддержка 
укрепляют жизнеспособность человека 
независимо от его национальности. При 
этом по результатам корреляционного 
анализа в выборках русских и бурят вы-
явлены этнокультуральные отличия в 
связях компонентов жизнеспособности, 
факторов ее риска и поддержки. Прежде 
всего, это относится к связям показателей 
жизнеспособности с показателями вик-
тимизации, травматических симптомов, 
депрессии, с характером детских пере-
живаний. Молодые люди бурятской на-
циональности, соответствуя культурной 
норме, предстают более сдержанными, 
эмоционально стойкими и закрытыми. 
Их жизнеспособность имеет бо‐льшую 
опору в семье и ближайшем социуме, в 
сплоченности национальной группы, она 
теснее связана с религиозностью, опорой 
на традиции и национальную культуру.

Не обнаружены какие-то отдельные 
уникальные национальные особенности 
в жизнеспособности представителей рус-
ской и бурятской молодежи, но отмеча-
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ются отличия в оценке респондентами 
разной национальности значимости ком-
понентов жизнеспособности, ее факторов, 
в связях показателей и характеристик.

Сложность обозначенной в статье 
темы исследования позволяет видеть 

перспективу дальнейшей работы в углу-
блении теоретического анализа, до-
полнении диагностической программы 
качественными методами, увеличении 
массива эмпирических данных для уточ-
нения сделанных выводов.
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Цель. Исследование особенностей социальных представлений (СП) о COVID-19 в группах 
студенческой молодежи.

Контекст и актуальность. Пандемия COVID-19 — это первый опыт для большинства на-
селения планеты: появилось новое заболевание, которое быстро распространяется по странам 
и континентам, при этом человечеству нечего противопоставить этой угрозе. Символические 
защиты, которые вырабатываются в ответ на эту угрозу, и оказались в центре внимания в 
работе.

Дизайн исследования. Исследование проводилось в два временных промежутка, соответ-
ствующих двум волнам пандемии COVID-19 в России (первая волна — с 18 июня по 10 июля 
2020 г. и четвертая волна — с 14 октября по 7 декабря 2021 г.).

Участники. В исследовании принимали участие представители студенческой молодежи в 
возрасте от 17 до 27 лет (242 человека, 12,5% мужчин).

Методы (инструменты). Основным методом исследования явился опрос в варианте анкеты 
(основной инструмент — методика свободных ассоциаций). Опросник предъявлялся в онлайн-
формате.
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Результаты. Сравнение структуры и содержания СП о COVID-19 в среде студенческой мо-
лодежи (первая и четвертая волны пандемии) позволяет говорить о зарождении СП о коронави-
русе: зона СП о коронавирусе (четвертая волна) имеет иерархическую организацию элементов.

Основные выводы. В случае пандемии COVID-19 представители студенческой молодежи 
заняли позицию, рационализирующую угрозу и страх, ассоциированный с ним.

Ключевые слова: социальные представления; гипотетическая структура социальных 
представлений; динамика социальных представлений; COVID-19; психология здоровья.
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Objective. The aim of this article is to analyse the social representations of coronavirus in groups 
of young people.

Background. The COVID-19 pandemic is the first experience for most of the world’s population: 
a new disease has emerged that is spreading rapidly across countries and continents, and humanity has 
nothing to counter the threat. The symbolic defences that are developed in response to this threat are the 
focus of the work.

Study design. The study was conducted in two time periods corresponding to the two waves of the 
COVID-19 pandemic in Russia (the first wave from June 18, 2020 to July 10, 2020 and the fourth wave 
from October 14, 2021 to December 7, 2021).

Participants. A total of students aged 17 to 27 years (N = 242 subjects, 12,5% men).
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Введение
История человечества, как отмечает 

В.В. Николаева [5], может быть напи-
сана через призму того, как возникали, 
распространялись и исчезали болезни, 
а общество в каждом случае пыталось 
бороться с этой угрозой и искать пути 
улучшения качества жизни человека. 
Инфекционные заболевания всегда 
угрожали человечеству [13]. Общество 
стремилось различными путями адап-
тироваться к болезням, к примеру, ис-
пользуя чаще всего стратегию избегания 
тех или иных групп или изоляции оных 
[13]. Вырабатывались символические 
представления о возникновении болез-
ней, их передаче, а также профилакти-
ческих мерах и лечении. Эти стратегии 
действий в ситуации распространения 
инфекционного заболевания выполня-
ют функции защиты физической и сим-
волической целостности группы [13]. 
Последняя функция становится понят-
ной тогда, когда учитывается тот разрыв 
смысла, который случается в результате 
внезапной вспышки инфекционного за-
болевания.

Первые случаи COVID-19 были офи-
циально зарегистрированы в Китае в 
декабре 2019 года. 11 марта 2020 г. ВОЗ 
официально квалифицировала ситуа-
цию с распространением COVID-19 как 
пандемию, инфекция распространилась 
практически на большинство стран мира 
и стала носить глобальный характер. 
5 мая 2023 г., по заявлению ВОЗ, пан-
демия закончилась. Пандемия имеет це-
лый ряд экономических и социальных 
последствий. С социально-психологиче-
ской точки зрения наибольший интерес 
представляет ряд последствий пандемии: 
1) Тезис о том, что болезнь — это инди-
катор отношения общества и индивида 
[1], по тому, какие социальные гаран-
тии получает индивид в случае болезни, 
можно говорить о важности и ценно-
сти индивида в том или ином обществе. 
В этой связи пандемия отчетливо про-
демонстрировала, что отношения обще-
ства к индивиду в значительной степени 
медиируются экономическим фактором. 
2) Пандемия разрушила представление о 
человеческом всемогуществе. Казалось, 
что прогресс в области медицинского 

Measurements. The main method of the study was a questionnaire (the main technique — the meth-
od of free association). The questionnaire was presented in an online format.

Results. A comparison of the structure and content of COVID-19 in young people (the first and 
fourth waves of the pandemic) suggests the emergence of the representation of COVID-19: a hierarchi-
cal organisation of elements in the case of the fourth wave.

Conclusions. In the case of a COVID-19 pandemic, representatives of the youth milieu adopted a 
position that rationalises the threat and the fear associated with it.

Keywords: social representations; hypothetical structure of social representations; emergence of 
social representation; COVID-19; health psychology.
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знания и технологий позволит человеку 
сделать сказку былью. Действительно, 
в 70—80-х гг. казалось, что медицина 
победила инфекционные заболевания, 
однако появление и распространение 
ВИЧ-инфекции поставило под сомнение 
преждевременный оптимизм [1], чело-
век оказался уязвимым и беспомощным 
перед лицом очередной угрозы. 3) По-
явление и распространение COVID-19 
в очередной раз продемонстрировали 
многомерность болезни, ее несводимость 
к биологическому уровню, но серьезное 
влияние на социальном, политическом и 
экономическом уровнях.

В начале пандемии COVID-19 инди-
вид оказывается в ситуации, когда возни-
кает серьезная угроза здоровью и жизни 
человечества, существующего медицин-
ского знания не хватает ни чтобы объ-
яснить возникновение новой болезни, ни 
чтобы предложить стратегию лечения и 
профилактики. Сложившаяся ситуация 
неопределенности вполне соответству-
ет условиям возникновения слухов [7; 
11]: 1) важность — ситуация, ассоцииро-
ванная с угрозой жизни; 2) двусмыслен-
ность — отсутствие точной информации о 
масштабе эпидемии. Слухи как объясне-
ния события, которые передаются от од-
ного индивида к другому, выполняют две 
основные функции: 1) снижение стресса, 
связанного с неопределенностью; 2) при-
дание смысла событию [7; 11]. В случае 
пандемии COVID-19 даже возникли так 
называемые широко разделенные слухи 
(теории заговора), когда возникновение 
вируса объяснялось заговором влиятель-
ных лиц (вирус искусственно создан для 
того, чтобы снизить численность населе-
ния планеты).

Индивид сталкивается с большим 
количеством противоречивой информа-
ции, которую он так или иначе обсужда-
ет с другими. Возникает так называемый 

феномен «снежного кома»: чем больше 
мы говорим о чем-либо, тем более важ-
ным оно становится, как следствие, мы 
еще больше говорим об этом [26].

Очевидно, что сложившаяся ситуация 
вызывает сильные аффективные реак-
ции (повышенная тревога и страх). Про-
явлением солидарности стало избегание 
всего социального [8]. «Быть с другими» 
стало означать «дистанцироваться от 
других». В повседневной жизни индивид 
столкнулся с препятствиями: прогулки, 
посещение общественных мест, встречи, 
общение, путешествия и пр. — все это 
стало запрещенным после введения ка-
рантинных мер. Общение, которое и до 
пандемии COVID-19 было опосредство-
ванно техническими средствами, стало 
полностью дистанционным.

С нашей точки зрения, анализ описан-
ной выше ситуации, с которой сталкива-
ется индивид в связи с возникновением 
новой инфекционной болезни, которая 
быстро распространяется и становится 
глобальной угрозой, — попадает в фокус 
интереса теории социальных представле-
ний (СП) [25—30].

Библиометрический анализ публи-
каций [14] позволил выделить класс во-
просов (Класс 5: Здоровье и вопросы 
профилактики (13%)), объединяющих 
проблематику здоровья и болезни, ко-
торые исследуются в русле теории СП. 
Классические работы, выполненные в 
рамках этой теории, в широком смысле 
касаются проблем здоровья и болезни. 
Речь идет об исследованиях С. Москови-
си, К. Эрзлиш, Д. Жоделе, А.С. де Розы, 
Х. Жофф и многих других [15; 19; 20; 
22; 28]. Теория СП имеет солидный по-
тенциал для изучения этого предметного 
поля, особенности ситуации, в которой 
оказывается индивид с возникновением 
пандемии коронавируса, по сути, соот-
ветствуют условиям зарождения СП — 
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возникает новая угроза здоровью и жиз-
ни человека, индивиды сталкиваются с 
большим количеством противоречивой 
информации, которую они активно об-
суждают. Из многочисленных определе-
ний СП здесь можно отдать предпочте-
ние тому, что было дано Ж. Валой, где 
СП понимаются как процессы создания 
смыслов, посредством которых соци-
альные группы интерпретируют новые 
события (например, катастрофы или но-
вые заболевания) [31]. СП выполняют 
ряд важных функций: трансформация 
чего-то неизвестного, пугающего, злове-
щего — в известное; облегчение комму-
никации за счет обеспечения участников 
определенными кодами, которые выра-
ботаны в многочисленных обсуждени-
ях; ориентация социального поведения 
и оправдание социальных отношений, 
конструирование и поддержание соци-
альной идентичности [1; 2; 15; 26]. По-
рождение СП сопряжено с двумя социо-
когнитивными процессами: 1) Якорение 
(или анкеровка) — процесс, посредством 
которого странные идеи сводятся к обыч-
ным категориям и образам, помещаются 
в имеющуюся у индивида систему коор-
динат. Якорение осуществляется посред-
ством классификации или называния 
(присваивания имени). 2) Объектива-
ция — процесс, в результате которого не-
что абстрактное становится конкретным, 
своего рода перенос того, что имеется в 
нашем сознании, на то, что существует в 
физическом мире [29]. Этот процесс реа-
лизуется в виде схематизации и персони-
фикации [29].

Результаты исследований, касающих-
ся изучения СП об инфекционных за-
болеваниях [1; 13; 20; 31; 32], позволяют 
говорить о том, что используются такие 
варианты якорения: невидимый враг, 
который проникает в организм челове-
ка [1], указание на другую болезнь для 

определения новой (рак геев и чума ХХ 
века — в случае СПИДа), указание на 
других как источник болезни (в случае 
ВИЧ-инфекции — указание на народы 
Африканского континента в случае пред-
ставителей других континентов и указа-
ние на европейцев и американцев в слу-
чае представителей стран Африки) [1; 
20]; биологическое оружие — идея об ис-
кусственном происхождении вируса, ко-
торый специально создается в военных 
лабораториях (в случае эпидемии ВИЧ-
инфекции указание на то, что этот вирус 
создан в лабораториях Пентагона [1]). 
Как отмечают Д. Паес и Х. Перес [31], в 
случае пандемии COVID-19 в процессе 
якорения использовались указания на 
военную метафору. В начале пандемии 
люди пытались придать смысл внезапно 
появившейся угрозе, обозначая ее как 
врага или захватчика [12]. Эту метафору 
использовали политические лидеры в об-
ращениях к гражданам своих стран, объ-
являя о соответствующих карантинных 
мерах. Очевидно, что военная метафора 
предполагает соответствующие меры, 
оправдывает комендантский час, огра-
ничение передвижения, жесткие меры на 
политическом, экономическом и соци-
альном уровнях. Использование другой 
болезни для определения новой — грипп. 
Этот вариант банализировал COVID-19, 
снижая его опасность. Вина за распро-
странение болезни приписывалась аут-
группам (иностранцы). В этом случае 
речь идет о страхе в отношении чужих, 
который ведет к соответствующим дей-
ствиям. Чем больше угроза, тем силь-
нее эмоциональные реакции приводят 
к постановке «клейма», стигматизации 
групп, а отчуждение становится ведущим 
механизмом защиты от сильной угрозы. 
Наконец, циркулирует представление о 
том, что вирус создан в военных лабора-
ториях Китая или США. Этот вариант в 
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наибольшей степени приближен к теори-
ям заговора, когда речь, в частности, идет 
об идее «золотого миллиарда».

В случае процесса объективации клю-
чевые фигуры: герои, злодеи и жертвы. В 
категорию злодеев попали китайцы, пред-
ставители политических элит и др., героями 
оказались ученые и врачи. Герои в основном 
воспринимались как заслуживающие дове-
рия и помогающие [24]. На индивидуаль-
ном уровне плохо следящий за гигиеной и 
своим здоровьем человек также становится 
злодеем, что иногда может доходить даже 
до публичного осуждения и наказания на 
фоне сильной социальной напряженности.

С опорой на основополагающие идеи 
теории СП (в частности, о социокогни-
тивных процессах порождения СП) и 
результаты исследований СП об инфек-
ционных заболеваниях в ситуации пан-
демии COVID-19 мы решили ответить 
на исследовательский вопрос, который 
касался динамики СП о COVID-19 в сре-
де студенческой молодежи.

Метод
Программа исследования. Целью 

исследования был анализ особенностей 
СП о COVID-19 в среде студенческой 
молодежи в разные моменты развития 
пандемии. Объектом исследования яви-
лась студенческая молодежь, выборку 
составили студенты различных специ-
альностей (в частности, IT, психология, 
филология, социальная коммуникация), 
обучающиеся в ряде московских вузов, в 
возрасте от 17 до 27 лет (N = 242 челове-
ка, 12,5% мужчин). Предмет исследова-
ния — особенности СП о COVID-19.

Исследование носило поисковый 
характер, однако мы исходили из обще-
го предположения о том, что сравнение 
особенностей СП о коронавирусе, вы-
явленных в разные моменты развития 
пандемии COVID-19, позволит выявить 

динамику СП, а именно: на начальных 
этапах пандемии ожидается, что ключе-
выми элементами СП о COVID-19 бу-
дут указания на крайние аффективные 
реакции, ассоциированные с COVID-19, 
а также элементы, объясняющие проис-
хождение COVID-19. На более поздних 
этапах пандемии ключевыми в СП будут 
элементы, заимствованные из медицин-
ского дискурса. Такая логика форми-
рования СП о COVID-19 соотносится с 
положениями теории СП, а также с ло-
гикой формирования СП об инфекцион-
ных заболеваниях [1; 13; 20; 21].

Методы исследования. Основным 
методом исследования явился опрос в 
варианте анкеты (представленные здесь 
результаты являются частью научно-ис-
следовательского проекта, который про-
водился во время пандемии коронавируса 
(2020—2022 гг.) с более сложной методоло-
гической стратегией). В фокусе внимания 
в настоящей работе будут только результа-
ты, полученные с помощью методики сво-
бодных ассоциаций. Респондентам предъ-
являлся стимул COVID-19, предлагалось 
указать пять слов или выражений, которые 
сразу приходят в голову, когда они дума-
ют о коронавирусе. Каждый ответ предла-
галось оценить по шкале от –3 до +3 [18]. 
Это измерение позволило определить ва-
лентность элементов СП в соответствии с 
идеей А.С. де Розы [18], другими словами, 
выявить оценочную коннотацию каждого 
ответа. Опросник предъявлялся в онлайн-
формате. Исследование проводилось в два 
временных промежутка, соответствующих 
двум волнам пандемии COVID-19 в Рос-
сии (первая волна — с 18 июня по 10 июля 
2020 г. и четвертая волна — с 14 октября по 
7 декабря 2021 г.).

Анализ гипотетической структу-
ры СП. Для выявления гипотетической 
структуры СП был использован прото-
типический анализ [6; 17; 27]. Матрица 
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данных, полученных с помощью методи-
ки свободных ассоциаций, была состав-
лена из слов и словосочетаний, выска-
занных не менее чем 10% респондентов.

Результаты
Прототипический анализ исходит из 

идеи о том, что элементы ядра являются 
более «выпуклыми» по сравнению с эле-
ментами периферии [6; 17; 27]. Операци-
онализация этой идеи требует пересече-
ния двух параметров, а именно: частоты 
ассоциаций (количественный параметр) 
и ранга появления ассоциации (каче-
ственный параметр) [6; 17; 27]. Сочетание 
этих параметров рассматривается как по-
казатель центральности элементов, одна-
ко сам прототипический анализ считается 
инструментом, позволяющим лишь вы-
двинуть гипотезу о структуре СП [6; 17; 
27]. Полученная гипотетическая струк-
тура требует уточнений в последующих 
исследованиях. Для идентификации ядра 
СП обычно используются специальные 
методики, среди которых: методика со-
мнений, тест независимости от контек-
ста, методика определения центральных 
элементов, методика умозаключений на 
основе двусмысленного сценария [2; 6; 
17; 27]. В настоящем исследовании мы 
рассматриваем только гипотетическую 
структуру СП о COVID-19: как отме-
чалось выше, по официальным данным, 
COVID-19 стал распространяться в дека-
бре 2019 года, 11 марта 2020 года панде-
мия была объявлена ВОЗ, что указывало 
на серьезную угрозу здоровью и жизни 
человечества. Другими словами, на иссле-
довательском уровне возникла возмож-
ность проанализировать динамику СП о 
COVID-19, новом явлении, представляю-
щем серьезную угрозу здоровью и жизни 
человечества. Отсюда, ключевой интерес 
был связан с изучением порождения СП 
(один из этапов динамики СП).

В результате предпринятого анализа 
было выявлено, что зона ядра (элементы с 
высокой частотой и низким рангом появ-
ления, потенциальные элементы ядра, т.е. 
вокруг них потенциально кристаллизует-
ся СП о COVID-19) образована элемента-
ми: болезнь, вирус, пандемия (см. таблицу). 
Все элементы имеют негативную валент-
ность (от –2,53 до –2,37). Частотный по-
казатель этих элементов (три элемента, 
частота встречаемости которых варьиру-
ет от 27 до 35), скорее, свидетельствует в 
пользу того, что едва ли можно говорить 
о иерархической структуре, другими сло-
вами, представление еще не имеет этой са-
мой структуры [17; 27]. По сути, мы имеем 
дело с зарождением СП о COVID-19.

Контрастирующая зона (см. таблицу) 
состоит из элементов с низкой частотой 
и низким рангом появления. По идее Ж.-
К. Абрика: «Есть темы, заявленные не-
многими людьми (низкая частота), но ко-
торые считают их очень важными. Такая 
конфигурация может свидетельствовать о 
существовании подгруппы меньшинства 
с иным представлением... Но мы также 
можем найти здесь... дополнение первой 
периферии» [6, с. 63]. Исходя из этого по-
ложения, стоит обратить особое внимание 
на смысловые связи, которые могут иметь 
элементы, располагающиеся в данной 
зоне гипотетической структуры СП. Она 
объединяет два элемента с негативной ва-
лентностью: опасность и паника.

Первая периферическая зона объеди-
няет элементы с высокой частотностью и 
высоким рангом появления, она является 
своего рода послесловием по отношению 
к объекту СП, элементы, представленные 
здесь, мыслятся во вторую очередь по от-
ношению к объекту СП. В этой зоне на-
ходятся элементы с негативной валент-
ностью: карантин, смерть, страх.

Вторая периферическая зона (эле-
менты с низкой частотой и высоким 
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рангом появления) образована такими 
составляющими с негативной валентно-
стью (от –2,69 до –1,83): обман, маски, 
пневмония, ограничения. Все эти эле-
менты соответствуют индивидуальному 
опыту и выполняют роль контекстуали-
зации элементов зоны ядра.

При первом столкновении с новой 
проблемой, угрожающей здоровью и 
жизни людей, ассоциативно ее связали с 
элементами болезни, вызванной вирусом 
и охватывающей весь мир. По сути, ре-
спонденты использовали синонимичные 
понятия к объекту СП. Обращает на себя 
внимание содержание зоны контрасти-
рующих элементов: составляющие, име-

ющие сильную аффективную нагрузку: 
новый вирус несет в себе экзистенциаль-
ную опасность, ассоциируется с паникой.

В первой периферии представлен эле-
мент карантин, оказывающий серьезное 
воздействие на людей и заставляющий их 
дистанцироваться от социальных контак-
тов вплоть до полной изоляции. Здесь же 
появляются смерть и страх. С учетом по-
ложения, сформулированного Ж.-К. Абри-
ком [6], смыслово составляющие зоны 
контрастирующих элементов не содержат 
позицию меньшинства, но являются до-
полнением первой периферической систе-
мы, поскольку они созвучны с ее элемента-
ми: речь идет о смертельно опасной угрозе, 

Т а б л и ц а
Гипотетическая структура СП о COVID-19 в среде студенческой молодежи 

(первая и четвертая волны эпидемии в России)

Волны 
эпидемии

Понятие (частота, ранг, валентность)

Зона ядра
Контрастирующие 

элементы

Первая 
периферическая 

система

Вторая 
периферическая 

система
I волна
(21,50;2;49)*

болезнь (35,00; 
2,26; –2,53)**
вирус (31,00; 
1,52; –2,37)
пандемия 
(27,00; 2,15; 
–2,44)

опасность (18,00; 
2,11; –2,78)
паника (13,00; 2,00; 
–2,46)

карантин (64,00; 
2,58; –1,66)
смерть (24,00; 
2,63; –3,00)
страх (24,00; 2,79; 
–2,52)

обман (19,00; 2,63; 
–2,47)
маски (16,00; 4,00; 
–1,83)
пневмония (16,00; 
3,56; –2,69)
ограничения (15,00; 
2,53; –2,33)

IV волна
(25,00;2;68)*

карантин 
(60,00; 2,62; 
–1,49)**
пандемия 
(42,00; 2,20; 
–2,43)
болезнь (36,00; 
2,19; –2,58)

ограничения 
(24,00; 2,67; –2,19)
вирус (21,00; 2,48; 
–2,10)

маски (37,00; 
3,05; –1,40)
смерть (26,00; 
3,23; –2,83)

вакцина (21,00; 3,05; 
–1,55)
дистанционное об-
учение (17,00; 3,00; 
24-0,86)
страх (16,00; 2,69; 
–2,73)

Примечание: * — в скобках указаны средние значения по частоте встречаемости и рангу по-
явления ассоциации для каждого объекта СП. В соответствии с теорией СП и логикой про-
тотипического анализа показатели по частоте и рангу понятия позволяют различать четыре 
соответствующие зоны в структуре СП [17; 27]. ** — в скобках указаны частота встречаемости, 
средний ранг появления и среднее значение для валентности каждого понятия. Валентность – 
указывает на негативную, нейтральную или позитивную коннотацию элемента СП [18].
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ассоциированной с соответствующими не-
гативными аффективными реакциями.

Во второй периферии находятся эле-
менты, указывающие на последствия 
распространения вируса по планете: 
осложнения болезни (пневмония), про-
филактические меры (маски и ограниче-
ния), недоверие к официальной инфор-
мации (обман).

Все элементы зоны ядра и периферии 
имеют сильно негативную коннотацию 
(в особенности смерть и страх).

С одной стороны, если взглянуть на 
гипотетическую структуру СП в целом, 
то можно констатировать, что содержа-
ние зоны ядра и периферической системы 
вполне соответствует логике, описанной 
П. Молине и Ж.-К. Абриком [25]: речь 
идет о свойствах элементов ядра и перифе-
рии. Элементы зоны ядра — абстрактные 
характеристики объекта СП, так называ-
емые безусловные убеждения. Элементы 
периферической системы — конкретные, 
контекстуализированные, условные убеж-
дения. Зона ядра образована элементами, 
которые совпадают с официальными обо-
значениями COVID-19 (болезнь, вирус, 
пандемия). Эти общие слова конкретизи-
руются в виде последствий заболевания, 
сильных эмоциональных переживаний.

Анализ данных, полученных на вы-
борке представителей студенческой мо-
лодежи, сходной по своим параметрам с 
выборкой первого этапа, позволил полу-
чить следующие результаты (см. табли-
цу): зона ядра представления содержит 
такие элементы с негативной валентно-
стью, как: карантин, пандемия, болезнь. 
Зона контрастирующих элементов вклю-
чает две составляющих с негативной кон-
нотацией: ограничения и вирус. Первая 
периферическая система образована эле-
ментами: маски, смерть. Вторая перифе-
рическая система объединяет элементы: 
вакцина, дистанционное обучение, страх.

Обсуждение результатов
Если сравнить эти результаты с теми, 

что были получены во время первой 
волны COVID-19 в России, то в целом 
можно говорить о том, что содержание 
СП не претерпело серьезных измене-
ний, однако местоположение, которое 
определяет гипотетическую структуру 
СП, имеет модификации. Итак, пред-
ставляется возможным говорить о неко-
торых нюансах: ключевыми элементами 
остались те же — болезнь и пандемия, но 
к ним добавился карантин, перешедший 
из периферии, а вирус переместился в 
зону контрастирующих элементов. Хотя 
карантин не имеет низкого ранга, но у 
большинства он сильно ассоциируется с 
данной болезнью, в том числе в связи с 
тем, что ограничительные меры надолго 
были наложены на граждан, к чему они 
едва ли были готовы, и, возможно, что в 
итоге привело к определенной усталости. 
Элементы страх и ограничения менее ча-
стотны. А в первую периферию кроме 
устойчивого элемента смерть перехо-
дят маски, которые уже широко вошли в 
практику и стали обязательным элемен-
том повседневной жизни.

Если сравнивать частотность эле-
ментов в зоне ядра СП в каждом случае, 
то обращает на себя внимание тот факт, 
что в случае гипотетической структуры 
СП о COVID-19, выявленной во время 
четвертой волны, зону ядра отличает на-
личие иерархии элементов, т.е. имеет ме-
сто определенная структурированность 
[17; 27] по сравнению с тем, как была 
организована одноименная зона в СП о 
COVID-19, выявленном во время первой 
волны эпидемии. Это заключение осно-
вывается на идее К. Фламана и М.-Л. Ру-
кета об энтропии, которая является важ-
ным индикатором структурированности 
СП [17; 27]. В случае максимальной эн-
тропии элементы имеют сходную частоту 
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появления. В случае минимальной энтро-
пии частота одних элементов в значитель-
ной степени превышает частоту других, 
что позволяет строить предположение о 
структурированности зоны ядра (и само-
го СП, поскольку именно ядро выполня-
ет организующую, смыслообразующую и 
стабилизирующую функции) [25].

Зона ядра в гипотетической струк-
туре СП о COVID-19, выявленная в 
первую волну пандемии (см. таблицу), 
скорее свидетельствует об отсутствии 
организованной структуры СП. Зона 
ядра в гипотетической структуре СП о 
COVID-19, выявленная в четвертую вол-
ну пандемии, имеет иерархию (на основе 
количественного показателя — частоты 
ассоциации), где элемент карантин до-
минирует по сравнению с остальными.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что аффективные реакции панического 
характера, которые ассоциировались с 
COVID-19 на первом этапе исследования, 
перестали быть столь важными с точки 
зрения расположения в структуре СП.

При этом все элементы имеют нега-
тивную коннотацию, за исключением но-
вого элемента периферической системы 
дистанционное образование (нейтраль-
ная валентность). Однако такие меры, 
как карантин, маски и вакцинирование, 
хоть и имеют не ярко выраженную, но 
все-таки отрицательную окраску, воз-
можно, в связи с тем, что чаще всего они 
имели принудительный характер.

Если сопоставить изложенные здесь 
результаты с теми, что были получены 
в других исследованиях, то можно об-
ратиться к работе Э. Коли с соавторами, 
где использовался сходный методический 
инструмент, позволивший выявить гипо-
тетическую структуру СП о COVID-19 
[10]. В зоне ядра оказались указания на 
пути распространения болезни и ее мас-
штаб (заражение, пандемия), а также аф-

фективная реакция — страх. Последствия 
были обнаружены в первой периферии 
(смерть), а также в зоне контрастирую-
щих элементов: болезнь, вирус и карантин. 
Во второй периферии было представлено 
много разнообразных элементов: изоля-
ция, дистанция, ограничение, слова, свя-
занные с профилактикой; эмоциональная 
реакция (тревога) и чувства (страдание, 
одиночество), обусловленные опасно-
стью, и физические последствия (пневмо-
ния). Самой сильной эмоцией, зафикси-
рованной исследователями, стал страх за 
жизнь свою и близких, вызванный ассоци-
ацией со смертью. Карантин был воспри-
нят двойственно: с одной стороны, фик-
сируется понимание его необходимости, 
с другой — недовольство, обусловленное 
ограничением свободы. Таким образом, 
содержательно СП россиян и итальянцев 
достаточно близки, состоят из схожих эле-
ментов, однако структура СП различается.

Структура СП в исследовании 
Р. Фазанелли с коллегами образована 
категориями [16]: карантин, тревога, 
пандемия, СИЗ, страх, смерть, вирус и 
одиночество. Полученные результаты в 
этих двух исследованиях согласуются с 
логикой теории СП, а также с результата-
ми исследований СП об инфекционных 
заболеваниях [1; 13; 20; 21]. Представля-
ется возможным говорить о сходстве со-
держания СП, которое было выявлено в 
представленном здесь исследовании, од-
нако структуры СП разнятся.

Любопытно, что Р. Фазанелли с кол-
легами смогли выявить различия в СП у 
студентов разных специальностей. Сту-
денты социальных и гуманитарных спе-
циальностей часто упоминали печаль, 
Китай, инфекцию, социальное дистанци-
рование и связанные с этим изменения в 
жизни. Студенты естественно-научных 
специальностей больше говорили о сим-
птоматике коронавируса, о доме, учебе, 
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семье и изоляции. Если первые больше 
давали эмоциональных реакций, то вто-
рые — были сосредоточены на аспектах 
пандемии, предписывающей изоляцию 
на длительный период карантина. Одна-
ко один факт везде был общий: тревога 
перед глобальной угрозой эпидемии.

Указания на карантин, вирус и смерть 
встречаются практически во всех иссле-
дованиях, связанных с COVID-19 [33], а 
такие элементы, как заражение и смерть, 
делают СП об этом заболевании похожи-
ми на СП об Эболе и СПИДе [1; 21].

А.И. Донцов с коллегами, изучав-
шие СП о COVID-19 во время первой 
волны пандемии в России [3], приходят 
к выводу, что ядро СП о COVID-19 яв-
ляется устойчивым, согласованным и 
отражает результат информационного 
воздействия СМИ, что представляется 
через такие категории, как смерть и па-
ника. Идея о воздействии медиа на фор-
мирование СП, как подчеркивают иссле-
дователи, основывается на тезисе о том, 
что на исследуемой территории (Сверд-
ловская область) заболеваемость на тот 
момент была достаточно низкая, попу-
ляционное знакомство с COVID-19 у ре-
спондентов отсутствовало. В ключевые 
элементы СП также попали болезнь, изо-
ляция, опасность. Потенциальная зона 
изменений включает указания на эпиде-
мию гриппа, тревогу, беспомощность, об-
ман. Введение изоляции сопровождается 
не только страхом, но и воспринимается 
большинством как каникулы и возмож-
ность остаться дома. Перечисленные 
сильные эмоциональные проявления, по 
мнению исследователей, обусловлены 
ситуацией неопределенности, сопряжен-
ной с пандемией. Во второй периферии 
авторами были зафиксированы первоис-
точник (Китай) и последствия пандемии 
COVID-19 — карантин, безработица, 
риск, ограничения, безответственность.

Как отмечалось выше, излагаемое здесь 
исследование являет собой только часть 
более обширного научно-исследователь-
ского проекта, и результаты, касающиеся 
того, как представители студенческой мо-
лодежи понимают пандемию, будут изло-
жены в другой работе. Тем не менее нель-
зя пройти мимо результатов, полученных 
О.Б. Крушельницкой с коллегами на вы-
борке студентов разных специальностей в 
рамках одного университета, где объектом 
представлений были пандемия COVID-19 
и маска [4]. Не имея возможности прямым 
образом сравнить эти результаты с теми, 
что были изложены выше, в силу разных 
объектов представлений, подчеркнем, од-
нако, их важность с точки зрения анализа 
систем СП [9].

Сопоставление результатов, полу-
ченных в настоящем исследовании, с 
результатами, полученными другими 
авторами, обращает внимание на важ-
ный факт: аффективные реакции, ассо-
циированные с COVID-19, занимают 
ключевое положение в структуре СП, 
как мы и предполагали обнаружить в 
результате нашего исследования. Одна-
ко это предположение не получило эм-
пирической поддержки: в результатах, 
полученных во время первой волны, 
сильные аффективные реакции (паника 
и страх) мыслятся во вторую очередь в 
случае COVID-19. В результатах, полу-
ченных во время четвертой волны пан-
демии, элемент страх становится еще 
менее важным (оказывается во второй 
периферии). Равным счетом не полу-
чила эмпирической поддержки та часть 
нашей гипотезы, в которой говорится о 
выстраивании СП вокруг понятий ме-
дицинского дискурса на более поздних 
этапах пандемии. Понятия из медицин-
ского дискурса являются ключевыми 
для СП на обоих этапах исследования. 
Сравнение двух гипотетических струк-
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тур СП о COVID-19 позволяет лишь 
говорить о том, что во втором случае 
(четвертая волна пандемии) имеет ме-
сто организованная структура ядра СП 
по сравнению с первым случаем (первая 
волна пандемии).

Возможным видится такое объяс-
нение: мы зафиксировали отсутствие 
иерархической структуры в зоне ядра 
в гипотетической структуре СП на на-
чальном этапе (первая волна пандемии), 
а также наличие иерархии в зоне ядра в 
гипотетической структуре СП в более 
поздний период (четвертая волна панде-
мии). Этот факт позволяет говорить об 
определенной динамике СП, однако она 
касается не столько структурных эле-
ментов (хотя и имеет место некоторая 
модификация элементов зоны ядра СП: 
вместо болезнь, вирус, пандемия име-
ет место карантин, пандемия, болезнь), 
сколько процесса зарождения СП. Глав-
ными темами СП сразу являются кате-
гории, принадлежащие медицинскому 
дискурсу. Вполне возможно, что край-
ние аффективные реакции, ассоцииро-
ванные с COVID-19, можно было за-
фиксировать в самом начале пандемии, 
которая официально началась 11 марта 
2020 года, к моменту исследования хотя 
и происходила первая волна с пиком но-
вых случаев, но за это время произошла 
своего рода нормализация пандемии. 
Другими словами, можно предполагать, 
что это соответствует процессам, опи-
санным в модели коллективного симво-
лического копинга, а именно [31]: осоз-
нание (информация ВОЗ о COVID-19), 
дивергенция (возникновение разноо-
бразного дискурса о вирусе: например, 
страх, ассоциированный с уязвимостью 
и беспомощностью в ситуации панде-
мии, с одной стороны; с другой — опа-
сения за последствия социально-эко-
номического толка); конвергенция 

(групповая конвергенция в отношении 
социального объекта); нормализация 
(интеграция нового явления в повсед-
невную жизнь).

Другим возможным объяснением 
видится своего рода занижение угрозы, 
сопротивление тому, что говорится офи-
циально (о рисках пандемии, необходи-
мости соблюдать меры безопасности, о 
последствиях COVID-19 и пр.).

Для проверки того или иного объ-
яснения требуется дальнейшее теоре-
тическое осмысление проблемы СП 
об инфекционных заболеваниях. Воз-
можность уточнения структуры СП о 
COVID-19 едва ли имеется: в настоя-
щий момент пандемия COVID-19 за-
кончилась (в соответствии с офици-
альными  данными ВОЗ), разработана 
вакцина, существуют медицинские спо-
собы противостояния этой угрозе,  по-
пуляционное знакомство с COVID-19 
значительно расширилось, все это по-
зволило поставить страх под контроль. 
Другими словами, объект представле-
ний изменился, претерпел своего рода 
нормализацию.

Выводы
С опорой на основополагающие идеи 

теории СП о социокогнитивных про-
цессах порождения СП и результаты 
эмпирических исследований о СП об 
инфекционных заболеваниях нами было 
предпринято исследование, целью ко-
торого был анализ особенностей СП о 
коронавирусе в среде студенческой мо-
лодежи в разные моменты развития пан-
демии COVID-19. Эта цель достигнута.

Полученные результаты позволяют 
сделать следующие выводы:

1. В противовес предположению о 
том, что на начальных этапах пандемии 
ключевыми элементами СП о COVID-19 
должны были стать крайние аффектив-
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ные реакции, а также элементы, объ-
ясняющие происхождение COVID-19, 
оказалось, что в ядре отразились такие 
категории, как болезнь, пандемия и вирус. 
При этом они не носят иерархизирован-
ный характер, по сути, мы зафиксиро-
вали только момент формирования СП. 
Сильно аффективно заряженные эле-
менты попали лишь в контрастирующую 
зону и периферию.

2. На более поздних этапах пандемии 
ключевыми в СП должны были стать 
элементы, заимствованные из медицин-
ского дискурса. Это предположение со-
ответствует теории СП, а также результа-
там исследований СП об инфекционных 
заболеваниях [13]. Однако в зоне ядра 
в четвертую волну пандемии остались 
те же элементы (медицинский дискурс 
был отмечен с самого начала пандемии), 
только вирус сменился на карантин как 
более длительное и сильнее влияющее на 
жизнь и деятельность студенческой мо-
лодежи явление.

3. Зафиксирована динамика СП о 
COVID-19 у студенческой молодежи: 
элементы зоны ядра обретают иерархи-
ческую структуру, яркий эмоциональ-
ный ответ в виде паники и страха утрачи-
вает постепенно свою силу и значимость.

4. Все без исключения элементы ядра 
и периферии СП студенческой молоде-
жи о COVID-19 носят негативный ха-
рактер, включая даже оценку профилак-
тических мер.

5. Содержание СП совпадает с оным, 
полученным в других исследованиях [3; 
10; 16], однако организация этих элемен-
тов СП различается.

Заключение
Пандемия COVID-19 — это первый 

опыт для большей части населения 
планеты: появилось новое заболева-
ние, которое быстро распространяется 

по странам и континентам, при этом 
человечеству нечего противопоставить 
этой угрозе, по аналогии с тем, как это 
было во времена средневековых эпи-
демий, когда изоляция и бегство ока-
зывались едва ли не единственными 
способами защиты. Безусловно, в не-
давнем прошлом имели место вспыш-
ки целого ряда заболеваний, будь то 
атипичная пневмония (SARS), свиной 
грипп (H1N1), птичий грипп (H5N1), 
вирус Эболы. Однако они не приобрели 
формы пандемии, охватившей страны и 
континенты. Не имели такого размаха, 
как, например, испанский грипп, пан-
демия которого унесла жизни от 20 до 
40% населения планеты.

Наше общее предположение о том, 
что на начальных этапах пандемии 
ожидается, что ключевыми элемента-
ми СП о COVID-19 будут указания 
на крайние аффективные реакции, ас-
социированные с COVID-19, а также 
элементы, объясняющие происхожде-
ние COVID-19; на более поздних эта-
пах пандемии ключевыми в СП будут 
элементы, заимствованные из меди-
цинского дискурса, — не получило эм-
пирической поддержки и требует даль-
нейшего анализа.

На основе полученных результатов 
представляется возможным выдвинуть 
новое предположение: в случае пан-
демии COVID-19 представители сту-
денческой молодежной среды заняли 
позицию, рационализирующую угрозу 
и страх, ассоциированный с ним. Ис-
ходя из того, что представленные здесь 
результаты — это лишь часть большого 
научно-исследовательского проекта, мы 
допускаем, что анализ дополнительных 
данных позволит нам лучше понять по-
лученные результаты, а также прове-
рить наше предположение о рационали-
зации угрозы.
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Субъективные репрезентации здоровья воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений
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Цель. Изучение субъективных репрезентаций здоровья воспитателей дошкольных образо-
вательных учреждений.

Контекст и актуальность. Субъективные репрезентации здоровья являются индивидуаль-
ным психологическим инструментом благополучия, тем самым влияя на объективные дости-
жения в личной, социальной и профессиональной жизни человека. Субъективные репрезентации 
здоровья воспитателей дошкольных образовательных учреждений выступают не только важ-
ным фактором их профессиональной деятельности, но и могут выступать одной из характе-
ристик образовательной среды детей, оказывая влияние, помимо прочего, на формирование мо-
делей отношения детей к своему здоровью.

Дизайн исследования. В работе изучалась выраженность субъективных репрезентаций 
здоровья и их связь со стратификационными переменными и компонентами психологического 
благополучия модели PERMA. Выраженность характеристик и характер связи проверялись 
методами описательной статистики, частотного анализа, анализа различий, кластерного и 
корреляционного анализа.

Участники. Общий объем выборки составил 1537 человек — женщины-воспитатели до-
школьных образовательных учреждений в возрасте от 21 года до 74 лет, со стажем работы 
от 1 года до 55 лет, преимущественно со средним или высшим образованием, проживающие на 
территории Российской Федерации.

Методы (инструменты). Изучение проводилось в онлайн-форме с помощью опросника 
PERMA-Profiler, адаптированного для русскоязычной выборки, в структуре которого суще-
ствует шкала оценки здоровья. Субъективные репрезентации здоровья рассматривались как 
совокупность когнитивного компонента самооценки здоровья, удовлетворенности респондента 
своим здоровьем, социальным сравнением здоровья с другими людьми, которые измерялись со-
ответствующими шкалами опросника. В диагностический комплекс были включены вопросы о 
социально-демографических характеристиках (возраст, уровень образования, стаж работы, 
место проживания, семейный статус, количество детей).
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Результаты. Восприятие своего здоровья у воспитателей отличается согласованностью 
представлений о собственном здоровье, удовлетворенностью им и социальным сравнением со 
здоровьем других людей. Субъективные репрезентации здоровья воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений характеризуются позитивностью и оптимизмом. Эти репре-
зентации не зависят от уровня образования, места жительства, географии региона прожи-
вания, количества детей, семейного положения, но связаны с возрастом и сопряженными с 
ним характеристиками общего стажа работы и работы в должности воспитателя. Самые 
высокие показатели субъективных репрезентаций здоровья обнаружены у воспитателей пен-
сионного возраста.

Выводы. Cубъективные репрезентации здоровья имеют положительную коннотацию и 
связаны с психологическим благополучием воспитателей ДОУ. Вовлеченность в педагогическую 
деятельность способствует позитивным репрезентациям здоровья воспитателей, особенно в 
пожилом возрасте.

Ключевые слова: здоровье; субъективные репрезентации; воспитатели дошкольных обра-
зовательных учреждений; психологическое благополучие; PERMA.
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Objective. The study of subjective representations of the health of preschool teachers.
Background. Subjective representations of health are an individual psychological instrument of 

well-being influencing objective achievements in personal, social and professional life. Subjective rep-
resentations of the health of preschool teachers are both an important factor for their professional ac-
tivities and the characteristics of the educational environment for children. Research on subjective rep-
resentations of the health of preschool teachers is important because it may affect the development of 
children’s attitudes towards their health.

Study design. The study is dedicated to subjective representations of health and their relationship 
with stratification variables and components of psychological well-being in the PERMA model. Ana-
lytical approaches included descriptive statistics, frequency analysis, analysis of variance, cluster and 
correlation analyses.

Participants. The main sample included 1537 preschool teachers aged between 21 and 74 years 
with work experience from 1 year to 55 years, with secondary or higher education. All participants live 
in the Russian Federation.
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Введение
Здоровье — концепт, уверенно лиди-

рующий среди психологических и соци-
ологических исследований, сфокусиро-
ванных как на изучении возможностей 
человека, его способностей к конструиро-
ванию собственной жизни и управлению 
ею, так и на анализе психологических 
проблем человека, заболеваний, дефици-
тов, барьеров и ограничений. На сайтах 
Американской психологической ассоци-
ации и научной электронной библиоте-
ки eLibrary.ru поиск по ключевому слову 
«Health» (здоровье) и сопряженным с 
ним понятиям насчитывает сотни тысяч 
публикаций. Однако, несмотря на зна-
чительный научный интерес к проблеме 
здоровья, следует признать, что подавля-
ющее большинство этих исследований 
сосредоточено на изучении здоровья как 
обобщенного феномена, как явления со-
циальной реальности, как конструкта, 
раскрывающего здоровье в его обществен-
ном, а не личном значении [8]. Общая ло-
гика большинства исследований призва-
на показать влияние сформированных в 

общественном и групповом сознании ос-
новных постулатов здоровья как ориенти-
ров для выбора индивидуальных реакций 
и стратегий поведения человека.

Изучение здоровья как индивиду-
альной реальности встречается гораздо 
реже. Между тем этот ракурс исследо-
ваний востребован наукой и практикой. 
Прежде всего это связано с существую-
щим противоречием между интенсив-
ным развитием научных исследований 
медицины и расширением практик ме-
дицинской помощи, с одной стороны, и 
неоднозначной динамикой состояния 
соматического и психического здоровья 
разных возрастных групп населения Рос-
сии [3] — с другой. Это несоответствие, 
на наш взгляд, обусловлено действием 
человеческого фактора и, в первую оче-
редь, особенностями отношения челове-
ка к своему здоровью. Здоровье как ин-
дивидуальная реальность и отношение 
человека к своему здоровью как прояв-
ление этой реальности становятся пред-
метом современных психологических ис-
следований здоровья [7].

Method. The study was conducted online using the PERMA-Profiler questionnaire, adapted for 
the Russian-speaking sample. Subjective representations of health include the cognitive self-assessment 
of health, satisfaction with own’s health, social comparison of own’s health with peers. The information 
about socio-demographic characteristics (age, level of education, work experience, place of residence, 
marital status, number of children) was also collected.

Results. The perception of the health of preschool educators consistent between own’s cognitive 
self-assessment of health, satisfaction with health and social comparison with the health of other people. 
Subjective representations of the health of preschool teachers are characterized by positivity and opti-
mism. These representations do not depend on the level of education, place of residence, geography of 
the region of residence, number of children, marital status, but are related to age and work experience. 
The highest indicators of subjective representations of health were found among older educators.

Conclusions. Subjective representations of health have a positive connotation and are associated 
with the psychological well-being of preschool teachers. Involvement in pedagogical activity contributes 
to positive representations of the health of educators, especially in old age.

Keywords: health; subjective representations; preschool teachers; psychological well-being; PERMA.

For citation. Volkova E.N., Rudnova N.A., Kalimullin A.M. Subjective Representations of the Health of Pre-
school Teachers. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2023. Vol. 14, no. 2, 
pp. 103—115. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140207 (In Russ.).
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В современных условиях перманент-
ных общественных трансформаций, 
роста напряженности в обществе и кон-
фликтности забота о здоровье становит-
ся индивидуальной стратегией человека 
в значительно большей степени, чем за-
дачей общества и государства. Качество 
жизни, в том числе и состояние здоровья 
как основного ресурса достижения этого 
качества, сегодня становится результа-
том индивидуальных решений человека. 
По данным многих исследований, здоро-
вье взрослого человека определяется в 
наше время не только и не столько воз-
действием факторов внешнего порядка, 
сколько отношением к жизни, в частно-
сти, тем, что принято называть «образом 
жизни», «здоровым образом жизни» (на-
пример, [2; 6]). Распространенным по-
казателем отношения к жизни является 
психологическое благополучие человека. 
Существуют исследования, доказыва-
ющие связь психологического благопо-
лучия и здоровья (например, [13]) в его 
объективной данности. В исследовани-
ях психологического благополучия как 
устойчивого состояния равновесия, ин-
тегрирующего переживания по поводу 
эмоциональных, психологических и со-
циальных достижений [9; 16], субъектив-
ные репрезентации здоровья рассматри-
ваются как ресурс переживания счастья 
и удовольствия от жизни с точки зрения 
полноты самореализации человека. Эти 
субъективные репрезентации могут вы-
ступать как индивидуальный психоло-
гический инструмент для переживания 
благополучия человека или препятство-
вать переживанию благополучия, тем са-
мым влияя на объективные достижения 
в личной, социальной и профессиональ-
ной жизни человека.

Особое значение субъективные ре-
презентации здоровья имеют для педа-
гогов, профессиональная деятельность 

которых связана с воспитанием и разви-
тием подрастающего поколения. Кроме 
собственно гигиенических требований к 
здоровью педагогов, работающих с деть-
ми, сегодня важно научить подрастаю-
щее поколение бережно и ответственно 
относиться к здоровью, что невозмож-
но сделать при негативном содержании 
субъективных репрезентаций здоровья. 
К сожалению, субъективные репрезен-
тации собственного здоровья педагогов 
практически не изучены. Существует до-
вольно обширная библиография иссле-
дований здоровья современного учителя. 
Эти исследования и учебные пособия 
сосредоточены в основном на изучении 
объективной сущности здоровья, в том 
числе здоровья психического [5]. Субъ-
ективные репрезентации здоровья и, 
тем более, их связь с психологическим 
благополучием педагогов не изучены 
вовсе. В общих исследовательских вы-
борках по изучению проблемы здоровья 
и благополучия педагоги дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) 
как группа респондентов для организа-
ции эмпирических исследований прак-
тически не встречается. Между тем по-
зитивные субъективные репрезентации 
здоровья у педагогов ДОУ выступают 
важным условием создания комфортной 
развивающей образовательной среды 
для детей ранних ступеней онтогенеза и 
формируют первые для ребенка модели 
отношения к своему здоровью.

Целью нашего исследования было 
изучение субъективных репрезентаций 
здоровья у воспитателей ДОУ. Мы пред-
положили, что субъективные репрезен-
тации здоровья воспитателей ДОУ отли-
чаются согласованностью представлений 
о собственном здоровье, удовлетворен-
ностью им и социальным сравнением 
со здоровьем других людей. Эти репре-
зентации имеют зависимость от таких 
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стратификационных переменных, как 
возраст воспитателей, стаж деятельно-
сти, семейное положение и наличие де-
тей, место и география проживания. Мы 
также предположили, что субъективные 
репрезентации здоровья у воспитателей 
ДОУ связаны с компонентами психоло-
гического благополучия человека.

Методы
Изучение субъективных репрезен-

таций здоровья педагогов ДОУ прово-
дилось с помощью опросника PERMA-
Profiler [10], адаптированного для 
русскоязычной выборки [4], в структу-
ре которого существует шкала оценки 
здоровья. Субъективные репрезентации 
здоровья представлены ответами на во-
просы: «В целом, как вы оцениваете 
ваше здоровье?» (отражает когнитив-
ный компонент самооценки здоровья); 
«Насколько вы удовлетворены своим 
нынешним физическим здоровьем?» 
(отражает удовлетворенность респон-
дента своим здоровьем); «По сравнению 
с другими людьми того же возраста и 
пола, как вы оцениваете ваше здоровье?» 
(отражает социальное сравнение здоро-
вья). Респонденты отвечали на вопросы 
по шкале Лайкерта от 0 до 10, например, 
когнитивный компонент самооценки 
здоровья оценивался от 0 — «ужасно» до 
10 — «великолепно».

Исследование включало в себя прове-
дение опроса в онлайн-форме на добро-
вольной безвозмездной основе, анонимно. 
В диагностический комплекс были вклю-
чены вопросы о социально-демографиче-
ских характеристиках (возраст, уровень 
образования, стаж работы, место прожива-
ния, семейный статус, количество детей).

Компоненты психологического 
благополучия — позитивные эмоции, 
вовлеченность, деятельность, взаи-
моотношения, смысл и достижения в 

деятельности — оценивались по выра-
женности основных шкал опросника 
PERMA-Profiler.

Результаты исследования обрабаты-
вались с использованием методов описа-
тельной статистики, частотного анализа, 
анализа различий, кластерного и корреля-
ционного анализа. Для обработки данных 
использовался статистический программ-
ный пакет IBM SPSS STATISTICS 26.

Исследование проводилось в 79 ре-
гионах из 8 федеральных округов Рос-
сийской Федерации. В каждом регионе 
в исследовании участвовали педагоги 
городских и сельских дошкольных об-
разовательных учреждений. Выборку 
исследования составили только воспи-
татели ДОУ. Объем исследовательской 
выборки составил 1537 человек — жен-
щины в возрасте от 21 года до 74 лет, со 
стажем работы от 1 года до 55 лет, пре-
имущественно со средним или высшим 
образованием.

Результаты
Субъективные репрезентации здо-

ровья воспитателей ДОУ представлены 
как совокупность когнитивного компо-
нента самооценки здоровья, удовлетво-
ренности респондента своим здоровьем, 
социального сравнения собственного 
здоровья с другими людьми. Широкий 
возрастной диапазон исследовательской 
выборки позволил сформировать для 
анализа три группы педагогов ДОУ — 
воспитатели возраста ранней взрослости, 
возраста зрелости, пожилого возраста. 
Возраст ранней взрослости для женщин 
охватывает период с 21 года до 35 лет, 
возраст зрелости — 36—55 лет, пожилой 
возраст — старше 56 лет. В таблице пред-
ставлены значения показателей субъек-
тивных репрезентаций здоровья и пока-
зателей психологического благополучия 
воспитателей ДОУ.
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Т а б л и ц а
Субъективные репрезентации здоровья и показатели психологического 

благополучия воспитателей ДОУ

Возрастные группы воспитателей ДОУ

Ранняя взрослость
(21—35 лет), 

N = 364

Зрелость
(36—55 лет), 

N = 976

Пожилой возраст
(старше 56 лет), 

N = 197

Значи-
мость 

различий

Субъективные репрезентации здоровья

M (SD) Median M (SD) Median M (SD) Median

Когнитивный компонент 
самооценки здоровья

6,96 (2,1) 7,0 6,78 (1,9) 7,0 7,14 (1,9) 7,0 Значимо,
p < 0,05

Удовлетворенность 
своим здоровьем

6,08 (2,3) 6,0 6,25 (2,2) 6,0 6,96 (2,1) 7,0 Значимо,
p < 0,001

Социальное сравнение 
собственного здоровья 
с другими людьми

6,76 (2,1) 7,0 6,79 (2,1) 7,0 7,24 (1,9) 8,0 Значимо,
p < 0,01

Интегральная само-
оценка здоровья

6,83 (1,7) 6,7 7,03 (1,5) 7,0 7,53 (1,4) 7,7 Значимо,
p < 0,001

Кластеры

N
% 

в группе
N

% 
в группе

N
% 

в группе

Первый кластер с вы-
сокими значениями 
субъективных репре-
зентаций здоровья

194 53,3% 514 52,7% 133 67,5% Значимо,
p < 0,001

Второй кластер с 
низкими значениями 
субъективных репре-
зентаций здоровья

170 46,7% 462 47,3% 64 32,5%

Компоненты психологического благополучия

M (SD) Min-Max M (SD) Min-Max M (SD) Min-Max

Позитивные эмоции 7,78 (1,6) 2/10 7,97 (1,5) 0/10 8,38 (1,2) 4/10 Значимо,
p < 0,000

Вовлеченность 7,32 (1,5) 2/10 7,82 (1,5) 1/10 8,34 (1,3) 3/10 Значимо,
p < 0,000

Взаимоотношения 7,70 (1,8) 2/10 7,73 (1,8) 0/10 8,15 (1,5) 2/10 Значимо,
p < 0,007

Смысл 7,69 (1,7) 0/10 8,09 (1,5) 1/10 8,60 (1,2) 2/10 Значимо,
p < 0,000

Достижения 7,71 (1,5) 2/10 8,15 (1,3) 2/10 8,54 (1,2) 5/10 Значимо,
p < 0,000

Негативные эмоции 5,14 (1,8) 0/10 4,73 (1,8) 0/10 4,32 (2,0) 0/10 Значимо,
p < 0,000

Одиночество 3,70 (1,7) 0/10 3,12(1,0) 0/10 3,04 (2,4) 0/10 Значимо,
p < 0,006

Счастье 8,3 (1,9) 0/10 8,41 (1,8) 0/10 8,66 (1,5) 3/10 Незначимо,
p = 0,05
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Выраженность средних значений всех 
субъективных репрезентаций здоровья 
воспитателей всех возрастных групп 
превышает аналогичные значения как в 
русскоязычных исследовательских вы-
борках [4] со средними значениями 6,71 
(1,95) для интегральной самооценки здо-
ровья, так и в выборках зарубежных ис-
следований (например, [10; 11; 18]).

Показатели всех субъективных ре-
презентаций здоровья находятся в пре-
делах средних значений с тенденцией к 
высоким: воспитатели ДОУ оценивают 
свое физическое здоровье как хорошее, 
они удовлетворены состоянием свое-
го здоровья и считают, что их здоровье 
лучше в сравнении с другими людьми 
того же возраста и пола. Изменения по-
казателей удовлетворенности здоровья 
и социальных сравнений со здоровьем 
других людей возрастают от возраста 

ранней взрослости к пожилому возра-
сту. Та же тенденция роста удовлетво-
ренности своим здоровьем наблюдается 
в зависимости от стажа работы — харак-
теристики, сопряженной с возрастной: 
коэффициенты корреляции возраста 
респондентов и общего стажа работы, а 
также стажа работы в должности воспи-
тателя составляют r = 0,899 и r = 0,674 
соответственно, p < 0,01. Оптимизм в 
оценках своего здоровья, удовлетворен-
ность состоянием здоровья, самооценка 
здоровья в сравнении с другими людь-
ми того же пола и возраста выше всего 
у респондентов самой старшей груп-
пы — воспитателей пожилого возраста. 
Различия субъективных репрезентаций 
здоровья воспитателей ДОУ трех воз-
растных групп значимы.

Возрастная динамика изменений всех 
субъективных репрезентаций здоровья 

Рис. 1. Возрастная динамика изменений интегральной самооценки 
здоровья воспитателей ДОУ
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воспитателей ДОУ согласованная, за ис-
ключением показателей когнитивного 
компонента самооценки здоровья, кото-
рый в возрасте зрелости несколько ниже 
по сравнению с показателями других 
возрастных групп. Однако это снижение 
не сказывается на интегральной само-
оценке здоровья, которая возрастает с 
возрастом респондентов (рис. 1).

В полученных данных наблюдалась 
неоднородность распределения выборок 
респондентов, имеющих разные значе-
ния показателей субъективных репре-
зентаций здоровья. В результате кла-
стерного анализа (по методу K-средних) 
было выделено две группы (кластера) 
респондентов (рис. 2) с высокими и 
низкими значениями субъективных ре-
презентаций. К первому кластеру были 

отнесены 841 человек (54,7%), ко второ-
му — 696 человек (45,3%).

Анализ стратификационных пере-
менных (уровень образования, место жи-
тельства, география региона проживания, 
количество детей, семейное положение, 
квалификационная категория, возрастная 
группа) показал, что значимых различий 
в количестве респондентов, входящих в 
группу с высокими и низкими показате-
лями субъективных репрезентаций, для 
большинства изучаемых параметров не 
обнаружено. Уровень образования, квали-
фикационная категория, место прожива-
ния (город или сельская местность), гео-
графия региона проживания, количество 
детей у респондентов, семейное положение 
значимо не влияют на показатели субъек-
тивных репрезентаций здоровья воспита-

Рис. 2. Кластеры субъективных репрезентаций здоровья воспитателей ДОУ: 
ККЗ — когнитивный компонент самооценки здоровья; УСЗ — удовлетворенность 

своим здоровьем; СС — социальное сравнение собственного здоровья с другими людьми; 
ИСЗ — интегральная самооценка здоровья
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телей ДОУ. Однако соотношение респон-
дентов разных возрастных групп в первом 
и во втором кластерах различается только 
в отношении воспитателей пожилого воз-
раста. В двух кластерах примерно равное 
количество воспитателей возраста ранней 
взрослости (53,3% респондентов возрас-
та ранней зрелости имеют позитивные 
субъективные репрезентации здоровья и 
46,7% — негативные) и зрелого возраста 
(52,7% и 47,3% респондентов соответствен-
но). Для группы воспитателей пожилого 
возраста тенденция другая: количество 
этих респондентов (32,5%) в кластере с 
низкими значениями субъективных репре-
зентаций здоровья в два раза меньше, чем 
в кластере с высокими значениями (67,5%, 
различия значимы, p < 0,01).

Для двух сравниваемых кластеров 
анализ выраженности компонентов бла-
гополучия модели PERMA М. Селигмана 
[16]: позитивных эмоций как способности 
человека сохранять оптимизм и смотреть 
на свое прошлое, настоящее и будущее с 
позитивной точки зрения, вовлеченности 
в деятельность, прочных доверительных 
отношений с другими людьми, смысла как 
совокупности идей, ради которых человек 
живет и трудится, достижений как проек-
ции чувства выполненного долга, а также 
их антитезы в виде негативных эмоций 
и одиночества, — показал, что различия 
значимы для респондентов пожилого воз-
раста по сравнению с другими группами. 
У воспитателей пожилого возраста по-
казатели компонентов психологического 
благополучия, имеющих содержательно 
позитивное значение («позитивные эмо-
ции», «смысл», «взаимоотношения», «во-
влеченность», «достижения»), значимо 
выше, чем у других респондентов, а по-
казатели, имеющие содержательно нега-
тивное значение («негативные эмоции», 
«одиночество»), значимо ниже. Причем 
размах значений компонентов «позитив-

ные эмоции», «вовлеченность», «достиже-
ния» минимален и имеет сдвиг в сторону 
положительных значений у воспитателей 
пожилого возраста. На уровне тенденции 
можно отметить возрастание общей субъ-
ективной самооценки счастья от возраста 
ранней взрослости к пожилому возрасту.

Обсуждение результатов
Полученные данные о субъективных 

репрезентациях здоровья воспитателей 
ДОУ показывают, что для этой профес-
сиональной группы характерно пред-
ставление о своем здоровье как о хоро-
шем или, по меньшей мере, лучшем, чем у 
других представителей аналогичных или 
более младших по возрасту групп. Рост 
оптимизма в отношении собственного 
здоровья с возрастом у педагогов может 
быть связан с характером деятельности 
воспитателя ДОУ, с конгруэнтностью 
этой деятельности выполнению быто-
вых задач и задач воспитания и ухода за 
детьми, с приближенностью содержания 
и условий труда к домашним, которые 
сглаживают остроту ролевого конфлик-
та работающей женщины [1]. В одном 
из исследований было показано, что 
конгруэнтность деятельности функцио-
нально-ролевому назначению человека 
способствует росту его благополучия: у 
женщин-педагогов были выявлены более 
высокие показатели психологического 
благополучия по сравнению с женщи-
нами, работающими в банках, которые, в 
свою очередь, имели более высокий уро-
вень благополучия, чем женщины, ра-
ботающие в промышленности [17]. По-
зитивные субъективные репрезентации 
здоровья и психологическое благополу-
чие воспитателей ДОУ являются отра-
жением конгруэнтности деятельности и 
функционально-ролевого предназначе-
ния женщины-воспитателя ДОУ и могут 
свидетельствовать в пользу необходимо-



112

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 2

сти понимания общего контекста жизни 
и деятельности человека для самооценки 
его здоровья и благополучия.

Другим фактором, влияющим на высо-
кие значения субъективных репрезентаций 
здоровья у воспитателей, могут быть смыс-
ловые и мотивационные характеристики 
профессиональной деятельности. Отличи-
тельные особенности субъективных репре-
зентаций здоровья воспитателей ДОУ свя-
заны с их возрастом и сопряженными с ним 
характеристиками общего стажа работы 
и стажа работы в должности воспитателя. 
Возрастная группа воспитателей старше 
56 лет оказалась наиболее оптимистичной 
в восприятии своего здоровья, удовлетво-
ренности им и сравнении своего здоровья 
с другими людьми того же возраста. Одно 
из объяснений может быть связано с со-
знательной попыткой скрыть недомогания, 
другое — с действительно более высоким 
уровнем здоровья педагогов по сравнению 
с их сверстниками, занятыми в других сфе-
рах деятельности. Однако возможность 
работы после достижения пенсионного 
возраста, ощущение нужности, востребо-
ванность на работе в совокупности с эмо-
циональной отдачей от детей и признанием 
собственной ценности в глазах родителей 
воспитанников детских садов могут спо-
собствовать представлению о своем здоро-
вье как хорошем и достаточном для актив-
ного и общественно полезного труда. Не 
случайно самые высокие оценки в воспри-
ятии своего здоровья обнаружены именно 
у воспитателей старшего возраста. В этой 
же возрастной группе деятельностные ха-
рактеристики благополучия — компоненты 
«вовлеченность» и «достижения» — также 
выражены более всего и практически не 
показывают отрицательных значений. Де-
ятельность педагогов пожилого возраста 
наполнена смыслом, составляет значи-
тельную часть жизни и подтверждена до-
стижениями, что обеспечивает позитивные 

самопрезентации здоровья. Активная де-
ятельность и востребованность человека 
в профессии транспонируются в восприя-
тие своего здоровья как хорошего и в этом 
смысле вносят значительный вклад в пси-
хологическое благополучие воспитателей 
пожилого возраста.

Заключение
Взгляд на проблему здоровья совре-

менного человека как на совокупность 
объективных характеристик здоровья, 
соматического статуса человека и субъ-
ективных представлений о своем здоро-
вье является влиятельной тенденцией 
исследований в современных социально-
психологических концепциях здоровья. 
Сегодня однозначно не доказано поло-
жение о том, что счастье и благополучие 
являются прямой причиной хорошего 
здоровья, что отрицательные эмоции, 
беспокойство и депрессия являются важ-
ными прямыми причинами болезней. 
Между тем один из самых важных выво-
дов знаменитого «Проекта долголетия» 
[15] констатировал, что факторы риска 
здоровья и защитные факторы сомати-
ческого и психологического порядка воз-
никают и действуют не изолированно, а 
в совокупности, вместе. Результаты ис-
следований показали, что субъективное 
восприятие своего здоровья как плохого 
или хорошего и психологическое благо-
получие связаны с лучшим физическим 
состоянием человека [12; 14]. Воспри-
ятие своего здоровья у воспитателей 
ДОУ отличается согласованностью 
представлений о собственном здоровье, 
удовлетворенностью им и социальным 
сравнением со здоровьем других людей. 
Не оценивая объективный статус фи-
зического здоровья воспитателей ДОУ, 
можно утверждать, что субъективные 
репрезентации их здоровья характеризу-
ются позитивностью и оптимизмом, эти 
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репрезентации у российских педагогов — 
воспитателей ДОУ не зависят от уровня 
образования, места жительства, геогра-
фии региона проживания, количества 
детей, семейного положения, но связаны 
с возрастом и сопряженными с ним ха-
рактеристиками общего стажа работы и 
работы в должности воспитателя.

Сегодня также не доказано, что слож-
ность работы связана с рисками для здо-
ровья; напротив, опыт показывает, что 
осмысленная деятельность и стремление 
к достижениям, преданность своему делу 
часто связаны со значительной пользой 

для здоровья, продлевают долголетие, а 
добросовестные люди, которые живут и 
работают осмысленно и при этом и по-
могают другим, обнаруживают лучшие 
показатели физического и психологиче-
ского здоровья [15]. Конгруэнтность пе-
дагогической деятельности в ДОУ функ-
ционально-ролевому предназначению 
женщины, вовлеченность в деятельность, 
востребованность способствуют позитив-
ным репрезентациям здоровья. Высокие 
показатели субъективных репрезентаций 
здоровья воспитателей ДОУ пенсионного 
возраста подтверждают эту тенденцию.
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Цель. Изучение типов жизненной перспективы людей предпенсионного возраста и ряда лич-
ностных факторов, связанных с ней.

Контекст и актуальность. Актуальность работы обусловлена важностью изучения фено-
мена жизненной перспективы в контексте значимого события — выхода на пенсию. Сложность 
его переживания состоит в том, что оно воспринимается как неизбежное, тревожащее и в свя-
зи с этим требует ментального освоения, конструирования прогнозов и планов. Изучение типов 
жизненных перспектив в их связях с ключевыми социально-психологическими особенностями 
предпенсионеров, финансовой тревожности как предиктора эмоционального компонента жиз-
ненной перспективы позволяет выявить сложный комплекс переживаний предстоящего выхода 
на пенсию, связанных с беспокойством, тревогой и неуверенностью в будущем.

Дизайн исследования. Для выявления типов респондентов по их жизненным перспективам 
с использованием факторного и кластерного анализа выборка была разделена на 5 групп. Да-
лее выявленные группы сравнивались при помощи Н-критерия Краскела-Уоллиса и анализиро-
вались путем сравнения средних с нормативными показателями по уровням жизнестойкости 
и толерантности к неопределенности. В завершение с использованием регрессионного анализа 
исследовался характер взаимосвязи выявленных типов жизненных перспектив и финансовой 
тревожности.

Участники. Выборку составили 300 человек (42,3% — мужчины, 57,7% — женщины) воз-
растной группы 45—55 лет, проживающих на территории Центрального федерального округа 
Российской Федерации.

Метод. Опросник, направленный на изучение перспектив будущего выхода на пенсию (авто-
ры — Т.П. Емельянова и Е.Н. Викентьева); скрининговая версия теста жизнестойкости С. Мадди 
в адаптации Е.Н. Осина; методика «Толерантность к неопределенности» Е.П. Белинской; «Шкала 
финансовой тревожности личности» P. Лихи в адаптации Т.В. Дробышевой и В.А. Садова.

Результаты. Выявлены пять эмпирических типов респондентов согласно их жизненным пер-
спективам после выхода на пенсию, которые можно условно разделить на три группы: позитив-
но настроенные (16,3% выборки) — их представления о будущем на пенсии отличаются верой 
в свои силы, оптимизмом, готовностью преодолеть сложности; негативно настроенные (41,1% 
выборки) — перспектива пенсии сопряжена с ощущением ненужности, отчаяния, неверием в 
помощь извне, в планах сокращение расходов, экономия; нейтрально настроенные (42,6% выбор-
ки) — надеются на поддержку со стороны государства и родственников (26,6% из них), эмоци-
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ональный фон нейтральный, у части респондентов этой группы (16%) отмечается нежелание 
думать о будущем. Анализ показателей жизнестойкости и толерантности к неопределенности 
выявил их связи с характеристиками жизненных перспектив. Обнаружено, что пониженный 
уровень жизнестойкости в совокупности с интолерантностью к неопределенности создают ос-
нову для восприятия перспективы жизни на пенсии как безнадежной, не зависящей от собствен-
ных усилий у многих предпенсионеров. Для них характерна и высокая финансовая тревожность.

Основные выводы. Выделение эмпирических типов респондентов предпенсионного возрас-
та показало, что лишь небольшая часть из них строят оптимистичные перспективы в отноше-
нии жизни на пенсии, некоторые не хотят заглядывать в будущее, около четверти надеются на 
поддержку государства и родственников. Неверие в собственные возможности благополучной 
жизни после выхода на пенсию значительной части предпенсионеров, негативный или амби-
валентный эмоциональный фон, отсутствие конструктивных планов создают почву для сни-
жения уровня психологического здоровья в настоящем и будущем. Финансовая тревожность 
выступает предиктором по отношению к типам жизненных перспектив, как личностная ха-
рактеристика она имеет тенденцию усиливать или ослаблять переживания людей в отноше-
нии их будущего на пенсии.

Ключевые слова: жизненная перспектива; предпенсионеры; представления о будущем; 
жизнестойкость; толерантность к неопределенности; финансовая тревожность; эйджизм.
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Objective. The study of the types of life prospects of people of pre-retirement age and a number of 
personal factors associated with it.

Background. The relevance of the work is due to the importance of studying the phenomenon of 
life prospects in the context of a significant event — retirement. The complexity of his experience lies in 
the fact that it is perceived as inevitable, disturbing and, in this regard, requires mental development, 
construction of forecasts and plans. The study of the types of life prospects in their relationship with the 
key socio-psychological characteristics of pre-retirees, financial anxiety as a predictor of the emotional 
component of life prospects, allows us to identify a complex set of experiences of the upcoming retire-
ment associated with anxiety, anxiety, and uncertainty in the future.

Study design. To identify the types of respondents in terms of their life prospects using factor and 
cluster analysis, the sample was divided into 5 groups. Further, the identified groups were compared us-
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Введение
Жизненная перспектива как одна из 

категорий, обозначающих результат про-
гнозирования человеком будущего [1; 2; 
3; 4; 16], — это понятие, которое в целях 
эмпирического исследования использо-
валось отечественными авторами преиму-
щественно для изучения психологических 
путей и средств освоения людьми каких-

либо трудных жизненных обстоятельств 
или ситуаций в преддверии принятия 
жизненно важных решений. Анализиро-
вались ситуации, связанные с пересмо-
тром жизненной перспективы в сложных 
обстоятельствах, таких, как возникшие 
серьезные проблемы с психологическим 
и соматическим здоровьем вследствие, 
например, участия людей в военных кон-

ing the Kruskal-Wallis H-test and analyzed by comparing the averages with standard indicators for the 
levels of resilience and tolerance for uncertainty. In conclusion, using regression analysis, the nature of 
the relationship between the identified types of life prospects and financial anxiety was studied.

Participants. The sample consisted of 300 people (42,3% — men, 57,7% — women) of the age 
group 45—55 years old, living in the territory of the Central Federal District of the Russian Federation.

Measurements. A questionnaire aimed at studying the prospects for future retirement (authors 
T.P. Emelyanova and E.N. Vikentieva), a screening version of the S. Muddy hardiness test adapted by 
E.N. Belinskaya, “Scale of Financial Anxiety of a Personality” by P. Leahy in adaptation by T.V. Droby-
sheva and V.A. Sadova.

Results. Five empirical types of respondents were identified according to their life prospects after re-
tirement, which can be conditionally divided into three groups: positive-minded (16,3% of the sample) — 
their ideas about the future in retirement are distinguished by self-confidence, optimism, readiness to over-
come difficulties; negatively inclined (41,1% of the sample) — the prospect of a pension is associated with a 
feeling of uselessness, despair, lack of faith in outside help, in plans to cut costs, save money; neutral-minded 
(42,6% of the sample) — they hope for support from the state and relatives (26,6% of them), the emotional 
background is neutral, some of the respondents in this group (16%) have an unwillingness to think about the 
future. An analysis of indicators of resilience and tolerance for uncertainty revealed their relationship with 
the characteristics of life prospects. It was found that a reduced level of hardiness, together with intolerance 
to uncertainty, creates the basis for the perception of the prospect of life in retirement as hopeless, indepen-
dent of one’s own efforts for many pre-pensioners. They are also characterized by high financial anxiety.

Conclusions. The selection of empirical types of respondents of pre-retirement age showed that only a 
small part of them build optimistic prospects for life in retirement. Some do not want to look into the future, 
about a quarter hope for the support of the state and relatives. Disbelief in their own opportunities for a 
prosperous life after retirement of a significant part of pre-retirees, a negative or ambivalent emotional 
background, and the absence of constructive plans create the basis for a decrease in the level of psychologi-
cal health in the present and in the future. Financial anxiety is a predictor of types of life prospects, and as 
a personality trait, it tends to increase or decrease people’s feelings about their future in retirement.

Keywords: life perspective; pre-retirees; ideas about the future; resilience; tolerance for uncertain-
ty; financial anxiety; ageism.
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фликтах, в ликвидации последствий круп-
ных техногенных катастроф [12], в усло-
виях COVID-19 [21], при потере работы 
[8; 19], в ситуации безысходности [22]. Во 
всех этих случаях были обнаружены ха-
рактерные эффекты построения жизнен-
ной перспективы. Переживание перелом-
ного события в жизни — утраты, кризиса, 
травмы [18] — сопровождается уменьше-
нием перспективы планирования, сниже-
нием осмысленности, реалистичности, 
стратегичности, целеустремленности. 
У военных с ПТСР и ликвидаторов по-
следствий радиационной катастрофы де-
формируется эмоциональный компонент 
жизненной перспективы, а именно — вера 
в позитивное будущее [12]. В случае эпи-
демии COVID-19 [21] были обнаружены 
противоречивые тенденции в жизненных 
устремлениях, связанные с деформацией 
эмоциональной составляющей временной 
перспективы. Трудные жизненные ситуа-
ции, ассоциированные с чувством безна-
дежности, разрушительно сказываются на 
видении будущего, лишая его смысла [22].

Таким образом, многие характери-
стики временной перспективы, констру-
ируемой в неблагоприятных жизненных 
обстоятельствах, являются показателями 
нарушения психологического здоровья. 
Близкие по психологическому содержа-
нию эффекты исследователи наблюдали 
при изучении особенностей жизненной 
перспективы людей в определенные пе-
риоды жизни [26]. Переживание кризиса 
середины жизни проявляется в амбива-
лентном отношении к своему будуще-
му — с одной стороны, как к активному, 
но с другой — печальному и тревожному 
[9]. В старшем возрасте жизненная пер-
спектива характеризуется большей реа-
листичностью, чем у младших поколений, 
но одновременно большей ригидностью 
и консерватизмом [10]. Подобная «чув-
ствительность» феномена жизненной 

перспективы к обстоятельствам жиз-
ни людей, отражение в ней актуального 
эмоционального статуса человека, его 
личностных смыслов, состояния психо-
логического благополучия/неблагополу-
чия, способности целеполагания и других 
значимых для психологического здоровья 
показателей заставляют рассматривать 
жизненную перспективу как важную со-
ставную часть переходного этапа жизнен-
ного пути — предпенсионного возраста.

Жизненная перспектива относится к 
числу понятий, используемых в разных 
отраслях психологической науки — в воз-
растной (становление жизненной пер-
спективы у подростков и молодежи, у лиц 
старшего возраста), в общей и клиниче-
ской психологии (нарушения психологи-
ческого здоровья, искажение жизненной 
перспективы у людей с посттравматиче-
скими расстройствами, с тяжелыми со-
матическими заболеваниями), в психо-
логии труда и социальной психологии 
(особенности гендерных групп, пред-
ставителей разных профессий). Такое 
разнообразие направлений применения 
категории «жизненная перспектива» об-
условило многообразие ее концептуали-
заций. Жизненную перспективу трактуют 
как целостную картину мира [6], образ 
будущей жизни [16; 18], совокупность об-
стоятельств и условий жизни [1], цепоч-
ку жизненных выборов [10; 27; 28] и т.п. 
В настоящей работе жизненная перспек-
тива будет рассмотрена как совокупность 
представлений о собственном будущем, 
включающая следующие компоненты: 
когнитивный компонент представлений 
о собственном будущем — это представле-
ния о себе, своих предполагаемых ролях, 
желаемых активностях, облике, возмож-
ностях, окружении и т.п.; эмоционально-
оценочный компонент — переживание 
надежды, грусти, оптимизма, уныния, во-
одушевления или смешанных чувств от-
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носительно своего будущего. Намерения 
действовать определенным образом или 
предповеденческий компонент, который 
содержит планы, стратегии, желаемые 
результаты (разной степени ясности и 
осмысленности) или, напротив, растерян-
ность, тревогу, апатию.

Предстоящий выход на пенсию — одно 
из ключевых жизненных событий. Оно 
воспринимается как переломное, неизбеж-
ное, неоднозначное в личностном плане, 
требующее конструирования прогнозов, 
планов. Предпенсионный период занимает 
особое место в жизни человека, он пережи-
вается через ощущение скорого заверше-
ния профессиональной деятельности, про-
гноз снижения своего социального статуса 
в позиции пенсионера [29] и уровня фи-
нансового благополучия вместе с ограни-
чением контактов и ожиданием собствен-
ных возрастных изменений. Согласно 
данным, полученным в рамках социоло-
гии труда, возрастная дискриминация ра-
ботников начинается ориентировочно с 
45 лет — их резюме отклоняются чаще, чем 
кандидатов на вакансии более младшего 
возраста, а зарплата в среднем ниже, чем 
у более молодых коллег. Вследствие этого 
у людей старше 45 лет возникает эффект 
воспринимаемой дискриминации. Эмоци-
ональный фон, на котором разворачивает-
ся перспектива будущей жизни на пенсии, 
амбивалентен, так как включает, кроме 
того, ожидание предстоящей свободы от 
трудовых обязанностей, возможности за-
нятия любимым делом, активного прове-
дения досуга и самообразования, а также 
другие, отчасти компенсаторные, чувства и 
надежды. Сложность переживания одного 
из ключевых жизненных событий — пред-
стоящего выхода на пенсию — состоит в 
том, что оно воспринимается как неизбеж-
ное, тревожащее и в связи с этим требует 
ментального освоения, конструирования 
прогнозов и планов.

В ряде работ поднимался вопрос 
о психологических факторах, воздей-
ствующих на ментальный статус людей 
предпенсионного возраста: изучались 
смысложизненные ориентации, копинг-
стратегии, субъективное благополучие, 
переживание личностного кризиса [13; 
14]. При сравнении людей предпенсион-
ного и пенсионного возрастов у первых 
обнаружены более выраженные призна-
ки личностного кризиса [20].

Результаты исследований различных 
аспектов психологического здоровья 
людей предпенсионного возраста демон-
стрируют значимость такого явления, как 
жизнестойкость [11; 15; 17; 23; 33] — пре-
диктора субъективного благополучия, 
фактора стрессоустойчивости и продук-
тивности трудовой деятельности [15]. 
Связь жизнестойкости и особенностей 
построения жизненной перспективы у 
предпенсионеров остается неизученной.

В современных обществах статус пен-
сионера существенно занижается из-за 
значимости в культуре трудовой заня-
тости, ценности профессионализма, на-
саждаемого СМИ культа молодости и 
красоты [30]. Этому способствуют также 
недостаточная финансовая обеспечен-
ность подавляющего большинства пен-
сионеров, внешне заметные признаки 
бедности. Люди предпенсионного воз-
раста в разных странах предпринима-
ют определенные меры по подготовке 
к этому этапу [25; 31], Н.К. Шлоссберг 
[34] ввела понятие «психологическое 
портфолио» в преддверии выхода на пен-
сию, означающее особую морально-пси-
хологическую готовность, сознательно 
создаваемый психологический «буфер» 
для предотвращения негативных пере-
живаний и обеспечения чувства психо-
логического комфорта. Однако, даже 
несмотря на внутреннюю мобилизацию, 
тревожное состояние по поводу будущих 
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финансовых и социальных ограничений 
в жизни на пенсии тем не менее возника-
ет со всей очевидностью [32].

В настоящем исследовании финансо-
вая тревожность рассматривается не как 
реактивное состояние, возникающее в 
силу определенных обстоятельств, а как 
личностное свойство человека [7, с. 296]. 
«Финансовая тревожность проявляется, 
по словам авторов, в зависимости человека 
от денег, болезненном восприятии им ситу-
аций финансового неравенства по сравне-
нию с другими людьми, его обеспокоенно-
сти перед потенциальной угрозой потери 
финансовых средств» [7, с. 309]. Являясь 
базовым личностным свойством, финан-
совая тревожность становится фактором 
переживания грядущего изменения соци-
ального статуса и построения дальнейшей 
жизненной перспективы в ситуации нео-
пределенности. Роли финансовой тревож-
ности как свойства личности, жизнестой-
кости и толерантности к неопределенности 
как личностных черт представляются су-
щественными в конструировании жизнен-
ной перспективы выхода на пенсию. Выбор 
данных параметров исследования был об-
условлен спецификой изучаемой возраст-
ной группы, связанной с ее особым соци-
альным и трудовым статусом.

Цель исследования состоит в изучении 
типов жизненной перспективы людей 
предпенсионного возраста и ряда лич-
ностных факторов, связанных с ней.

Задачи исследования:
1. Выявить эмпирические типы ре-

спондентов по особенностям их жизнен-
ных перспектив на пенсии.

2. Изучить взаимосвязи между типо-
логическими особенностями жизненных 
перспектив и личностными характери-
стиками респондентов: жизнестойкостью 
и толерантностью к неопределенности.

3. Изучить характер воздействия фи-
нансовой тревожности на особенности 

жизненных перспектив респондентов по-
сле выхода на пенсию.

Методы
Схема проведения исследования. 

Респонденты анонимно заполняли 
опросник, направленный на изучение 
перспектив будущего выхода на пенсию, 
и методики, направленные на выявление 
уровней жизнестойкости, толерантности 
к неопределенности и финансовой тре-
вожности.

Выборка исследования. В исследо-
вании принимали участие респонденты 
(n = 300), проживающие в городах Цен-
трального федерального округа России: 
более 1 миллиона жителей — 12,7%, от 
500 тысяч до 1 миллиона — 5,3%, от 250 
до 500 тысяч — 9%, от 100 до 250 ты-
сяч — 13%, менее 100 тысяч — 50%. Пол: 
42,3% — мужчины, 57,7% — женщины. 
Возраст: все респонденты относились к 
возрастной группе 45—55 лет. Образо-
вательный статус: 51,7% имели высшее 
образование, 11% — два и более высших 
образования, 16,7% — среднее специаль-
ное, 13% — среднее. Семейный статус: 
женаты (замужем) — 55,3%, не женаты 
(не замужем) — 28%, состоят в граждан-
ском браке — 13%, вдовец (вдова) — 3,7%. 
Имеют внуков — 20%. Субъективный ма-
териальный статус: 9,7% — денег хватает 
на еду и одежду, 42,7% могут позволить 
себе товары длительного пользования, 
37% могут позволить себе практически 
все, кроме покупки квартиры.

Таким образом, выборка преимуще-
ственно состоит из респондентов, про-
живающих в небольших городах Цен-
трального федерального округа России. 
В целом выборка достаточно гомогенна 
по образовательному и семейному стату-
су, а также по субъективной оценке сво-
его экономического благополучия (вос-
принимаемого вполне позитивно).
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Методики исследования: авторский 
опросник, содержащий 25 утверждений о 
прогнозировании перспективы своего бу-
дущего выхода на пенсию. Утверждения 
сформулированы на основе предыдущих 
исследований авторов [8] и анализа лите-
ратуры. Психометрическая проверка пока-
зала достаточный уровень надежности-со-
гласованности пунктов опросника (альфа 
Кронбаха = 0,76). Респондентам было пред-
ложено оценить суждения по 5-балльной 
шкале. Скрининговая версия теста жизне-
стойкости, адаптация Е.Н. Осина [15] теста 
жизнестойкости С. Мадди [33], методика 
«Толерантность к неопределенности» Е.П. 
Белинской [5], «Шкала финансовой тре-
вожности личности» P. Лихи в адаптации 
Т.В. Дробышевой и В.А. Садова [7]. Соци-
ально-демографические характеристики 
выборки (пол, возраст, образовательный 
и семейный статус, субъективный уровень 
материального благополучия) выявлялись 
при помощи анкетирования.

Результаты
Полученные данные подвергались 

статистической обработке с использо-
ванием пакетов прикладных программ 
«SPSS 23.0». Полученные данные были 
подвергнуты проверке на нормальность 
распределения с помощью Z-теста Кол-
могорова-Смирнова. Полученный ре-
зультат показал, что данные по анали-
зируемой выборке подчиняются закону 
нормального распределения.

Для решения задачи 1 была осущест-
влена кластеризация случаев по отве-
там на вопросы анкеты, направленной 
на изучение восприятия респондентами 
их будущего на пенсии и жизненных 
перспектив. Объем выборки и количе-
ство вопросов анкеты позволили ис-
пользовать метод кластерного анализа 
центров. Прежде всего был применен 
факторный анализ методом главных 

компонент, методом вращения Вари-
макс с нормализацией Кайзера, целью 
которого явилось снижение размер-
ности исследуемых переменных. В ре-
зультате расчета было отобрано семь 
факторов (имеющих значения, превос-
ходящие единицу), которые были обо-
значены следующим образом.

Фактор 1. «Страх и безысходность». 
Чувства безысходности, страха, апатия, 
беспокойство в отношении будущего. 
Убежденность в ненужности пенсионе-
ров. Финансовый план — сдача своей не-
движимости в аренду (объясняет 19,8% 
суммарной дисперсии). Примеры шкал, 
вошедших в фактор: «Испытываю страх 
и беспокойство в отношении будущего»; 
«У нас пенсионеры — изгои общества».

Фактор 2. «Тревожная позиция». 
Глубокие сомнения в возможности тру-
доустройства на пенсии. Финансовый 
план — сокращение расходов (объясняет 
12,5% суммарной дисперсии). Примеры 
шкал, вошедших в фактор: «С моим опы-
том работы я никому буду не нужен», 
«На пенсии буду жить более экономно».

Фактор 3. «Оптимистичная позиция». 
Убежденность в наличии возможностей, 
оптимистичный взгляд на будущее, забо-
та о физическом самочувствии. Финан-
совый план — подработка, работа на дому 
(объясняет 9% суммарной дисперсии). 
Примеры шкал, вошедших в фактор: 
«Веду активный образ жизни, стараюсь 
поддерживать физическую форму»; «Вы-
йдя на пенсию, буду работать на дому».

Фактор 4. «Проактивная позиция». 
Убежденность в необходимости работать 
на пенсии, отрицание ухода в семью и 
хобби, заинтересованность в своем про-
фессиональном и социальном статусе на 
пенсии. Финансовый план — работать 
(объясняет 6% суммарной дисперсии). 
Примеры шкал, вошедших в фактор: 
«Выйдя на пенсию, планирую продол-
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жить работать, поскольку не хочу чув-
ствовать себя человеком второго сорта»; 
«Трудоспособному человеку стыдно не ра-
ботать, даже находясь на пенсии».

Фактор 5. «Рациональная позиция». 
Осуществление превентивных действий — 
создание финансовой «подушки», поддер-
жание здоровья, планирование более ком-
фортного и здорового места жительства на 
пенсии (объясняет 5% суммарной диспер-
сии). Примеры шкал, вошедших в фактор: 
«Сейчас стараюсь создавать финансовую 
“подушку” для комфортной жизни на пен-
сии»; «Выйдя на пенсию, я планирую пере-
ехать жить за город».

Фактор 6. «Ожидание помощи». 
Расчет на помощь государства и род-
ственников (объясняет 4,5% суммарной 
дисперсии). Примеры шкал, вошедших 

в фактор: «Надеюсь на помощь государ-
ства»; «Ожидаю, что на пенсии мне фи-
нансово помогут дети и внуки».

Фактор 7. «Уход». Отказ от мыслей 
о будущем, ориентация на сегодняшний 
день (объясняет 4% суммарной диспер-
сии). Примеры шкал, вошедших в фак-
тор: «Откладываю мысли о будущем, 
живу сегодняшним днем».

Полученные факторы были подвер-
гнуты кластеризации методом К-средних. 
При дальнейшей обработке на основании 
предварительно проведенного иерархи-
ческого кластерного анализа было задано 
5 кластеров (как оптимальное количе-
ство). Полученные группы представляют 
собой эмпирические типы респондентов 
по их восприятию будущего и жизненным 
перспективам (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Распределение респондентов по кластерам

Н
ом

ер
 

кл
ас

те
ра

Описание кластера

К
ол

ич
ес

тв
о 

сл
уч

ае
в,

 
во

ш
ед

ш
их

 в
 

кл
ас

те
р 

(%
)

Группирующие факторы

1 Респонденты с негативным воспри-
ятием будущего (страхом и беспо-
койством)

79 (26,4%) Фактор 1 «Страх и безысходность»

2 Респонденты с пессимистичным 
взглядом на будущее и не ожидаю-
щие помощи

44 (14,7%) Фактор 2 «Тревожная позиция», 
Фактор 3 «Оптимистичная пози-
ция» (с отрицательным значением), 
Фактор 6 «Ожидание помощи» 
(с отрицательным значением)

3 Респонденты, не задумывающиеся 
о будущем и не рассчитывающие на 
помощь

48 (16%) Фактор 6 «Ожидание помощи» 
(с отрицательным значением), Фак-
тор 7 «Уход»

4 Респонденты, рассчитывающие на 
помощь государства и семьи

80 (26,6%) Фактор 6 «Ожидание помощи»

5 Респонденты с оптимистичным 
взглядом на будущее, предполагаю-
щие посвятить время семье и хобби

49 (16,3%) Фактор 3 «Оптимистичная пози-
ция», Фактор 4 «Проактивная пози-
ция» (с отрицательным значением)

Примечание. Кластеры расположены по модальности эмоциональной составляющей жизнен-
ной перспективы после выхода на пенсию.
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Различий между группами по полу, 
возрасту, семейному положению, нали-
чию внуков, образованию, оценке субъ-
ективного материального благополучия 
не обнаружено (H-критерий Краскела-
Уоллиса при р < 0,05). Выявлены раз-
личия по месту проживания: в Группе 2 
(пессимистично настроенной и не ожи-
дающей помощи) преимущественно ока-
зались люди, проживающие в небольших 
городах, население которых составляет 
менее 100 тысяч человек.

Таким образом, выделились эмпи-
рические типы респондентов по осо-
бенностям жизненной перспективы 
после выхода на пенсию. Анализ полу-
ченных эмпирических типов показы-
вает, что 41,1% выборки — респонден-
ты, жизненная перспектива которых 
не содержит конструктивных планов 
и негативна в эмоциональном отноше-
нии. 26,6% — респонденты, строящие 
жизненную перспективу, основанную 
на ожидании помощи извне (семья, 
государство), 16% респондентов отка-
зываются от мыслей о будущем, ориен-
тируются на сегодняшний день и толь-
ко 16,3% респондентов активно строят 
свою жизненную перспективу, они ис-
пытывают оптимистичные чувства в 
отношении будущего, поддерживают 
физическую форму и рассчитывают 
на пенсии заняться разного рода под-
работкой. Важно отметить, что групп, 
которые оптимистично воспринимали 
бы свои профессиональные перспекти-
вы на пенсии (Фактор 4), выявлено не 
было. Также не было обнаружено групп 
респондентов, осуществляющих целе-
направленные превентивные действия 
по своей подготовке к выходу на пен-
сию (Фактор 5).

Для решения задачи 2 — описания вы-
явленных эмпирических типов респон-
дентов по параметрам «Жизнестойкость» 

и «Толерантность к неопределенно-
сти» — был осуществлен сравнительный 
анализ выявленных групп респондентов 
(эмпирических типов) с использованием 
H-критерия Краскела-Уоллиса (р < 0,01) 
по параметрам «Толерантность к неопре-
деленности» и «Жизнестойкость», а так-
же применена дескриптивная статистика 
(табл. 2).

Полученные результаты показали, 
что респонденты с негативным воспри-
ятием будущего (Группа 1) характери-
зуются пониженным уровнем жизне-
стойкости: расчет был произведен по 
средним значениям интегральной шка-
лы «Жизнестойкость» и стандартному 
отклонению: ср. зн. = 14,6; ст. откл. = 5,7 
при границе 17 [15]. Соответственно, 
«базовые убеждения, образующие кон-
структ жизнестойкости» [15] — «Во-
влеченность», «Контроль», «Принятие 
риска» — также имеют более низкие 
значения на статистически достоверном 
уровне (табл. 1) по сравнению с группа-
ми 3, 4 и 5. В данной группе обнаружены 
наиболее низкие значения по выборке 
по поведенческому компоненту толе-
рантности к неопределенности (ср. зн. = 
33,6; ст. откл. = 4,3).

В Группе 2 (респонденты с пессими-
стичным взглядом на будущее и не ожи-
дающие помощи), аналогично Группе 1, 
уровень жизнестойкости имеет более 
низкие значения по сравнению с норма-
тивными — ср. зн. = 14,0; ст. откл. = 6,1 
при границе 17 [15], образующие жиз-
нестойкость компоненты статистически 
значимо отличаются от групп 3, 4 и 5 
(табл. 1). Также в данной группе были 
выявлены наиболее высокие значения по 
когнитивному компоненту толерантно-
сти к неопределенности (ср. зн. = 36,0; ст. 
откл. = 4,5) и наиболее низкие по аффек-
тивному ее компоненту (ср. зн. = 25,8; ст. 
откл. = 6,1).
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Группа 3 (респонденты, не задумыва-
ющиеся о будущем и не рассчитывающие 
на помощь) характеризуется средним 
уровнем жизнестойкости — ср. зн. = 19,6; 
ст. откл. = 6,6 при границе 17 [15]. Значе-
ния «Базовых убеждений», образующих 
жизнестойкость, находятся в среднем по 
выборке диапазоне.

В Группе 4 (респонденты, рассчиты-
вающие на помощь государства и семьи) 
показатели по жизнестойкости, анало-
гично Группе 3, находятся на среднем 
уровне — ср. зн. = 20,3; ст. откл. = 6,4. 
Значения «Базовых убеждений», обра-
зующих жизнестойкость, также входят 
в средний по выборке диапазон. Также 
в данной группе были выявлены наи-
более низкие по выборке значения по 
когнитивному компоненту толерантно-
сти к неопределенности (ср. зн. = 33,2; 

ст. откл. = 3,9) и наиболее высокие 
значения по аффективному компонен-
ту толерантности к неопределенности 
(ср. зн. = 38; ст. откл. = 6,6).

Респонденты, вошедшие в Группу 5 
(с оптимистичным взглядом на будущее, 
но не предполагающие профессионально 
работать), демонстрируют наиболее вы-
сокие показатели как по уровню жизне-
стойкости (ср. зн. = 21,9; ст. откл. = 7,5), 
так и по ее компонентам. Наибольшее 
отличие показал компонент «Вовлечен-
ность» (ср. зн. = 8,1; ст. откл. = 3), что 
согласуется с проактивной позицией 
в отношении жизненных перспектив у 
данной группы респондентов. В данной 
группе выявлены наиболее высокие по 
выборке значения по поведенческому 
компоненту толерантности к неопреде-
ленности (ср. зн. = 33,6; ст. откл. = 4,3).

Т а б л и ц а  2
Результаты дескриптивной статистики и сравнение 

между группами респондентов

Параметры
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Хи-квадрат 

(р)М (σ) М (σ) М (σ) М (σ) М (σ)

Толерантность к не-
определенности. Ког-
нитивный компонент

34,8 (3,4) 36,0 (4,5) 35,5 (4,4) 33,2 (3,9) 35,1 (4,3) 14,3 (0,006)

Толерантность к не-
определенности. Аф-
фективный компонент

28,2 (5,1) 25,8 (6,1) 28,0 (6,1) 29,4 (6,2) 28,9 (6,3) 14,1 (0,007)

Толерантность к не-
определенности. Пове-
денческий компонент

33,6 (4,3) 34,5 (6,9) 36,0 (5,2) 34,9 (6) 38,0 (6,6) 17,8 (0,001)

Жизнестойкость. Во-
влеченность

4,8 (2,4) 4,6 (2,4) 7,3 (2,9) 7,1 (2,8) 8,1 (3) 62,6 (0,000)

Жизнестойкость. 
Контроль

5,1 (2,1) 4,8 (2,4) 6,6 (2,6) 6,9 (2,5) 7,4 (2,9) 45,5 (0,000)

Жизнестойкость. При-
нятие риска

4,7 (1,8) 4,6 (2) 5,8 (2,2) 6,3 (2,1) 6,4 (2,5) 35 (0,000)

Жизнестойкость. Ин-
тегральная

14,6 (5,5) 14,0 (6,1) 19,6 (6,6) 20,3 (6,4) 21,9 (7,5) 57,3 (0,000)

Примечание. М — среднее; σ — среднее значение стандартного отклонения; р — уровень значимости.
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Для решения задачи 3 с целью про-
верки предположения о том, что финан-
совая тревожность является предикто-
ром характера жизненных перспектив 
в исследуемой выборке, был осущест-
влен линейный регрессионный анализ 
методом «Ввод». Построению модели 
предшествовала проверка данных на го-
москедастичность. Визуальный анализ 
диаграммы рассеяния показывает скорее 
однородную вариативность значений на-
блюдений. Показатели модели: R = 0,32; 
R2 = 0,1; F = 34,2; SE = 1,38; p ≤ 0,001. 
Были установлены значимые связи меж-
ду шкалой «Финансовая тревожность» 
и эмпирическими типами респондентов 
по характеру их жизненных перспектив 
(β = –0,321; t = –5,851; p = 0,000).

В результате сравнительного анали-
за выявленных ранее групп респонден-
тов (эмпирических типов) с использо-
ванием H-критерия Краскела-Уоллиса 
(р < 0,01) были обнаружены значимые 
различия между группами респонден-
тов по уровню финансовой тревожно-
сти. Анализ дескриптивной статистики 
показал, что в соответствии с нормати-
вами авторов методики (0—6 — низкая, 
7—13 — средняя, 14—24 — высокая) [7] 
у Группы 1 (респонденты с негативным 
восприятием будущего) уровень фи-
нансовой тревожности повышенный, у 
Группы 5 (респонденты с оптимистич-
ным взглядом на будущее, но не пред-
полагающие работать) — пониженный, 
у остальных групп — умеренный. Та-
ким образом, можно констатировать, 
что повышенный уровень финансовой 
тревожности является предиктором 
негативного восприятия будущего на 
пенсии, сопровождающимся тревогой, 
беспокойством, прогнозом своей не-
нужности и убеждением в том, что пен-
сионеры в принципе у нас никому не 
нужны.

Обсуждение результатов
Выход на пенсию воспринимается как 

неизбежность, неопределенность буду-
щего развития событий и предчувствие 
«выхода из зоны комфорта» (измене-
ния привычного образа жизни в худшую 
сторону), которую люди по-разному 
воспринимают, в том числе в эмоцио-
нальном плане, и, соответственно, по-
разному конструируют представления о 
ней. В выборку вошли люди, проживаю-
щие в небольших городах Центрально-
го федерального округа России, то есть 
россияне, не имеющие на пенсии той со-
циальной поддержки, которую получают 
жители столицы.

Важно отметить, что эмпирически 
выделенные группы респондентов по 
социально-демографическим характе-
ристикам не различались. В результате 
статистической обработки данных были 
получены факторы, каждый из которых 
включал элементы, относящиеся ко всем 
трем компонентам жизненной перспек-
тивы. Когнитивный компонент содержит 
представления о ролях «Я» в грядущей 
ситуации, о своих возможных активно-
стях, степени собственной значимости и 
финансовой независимости, социальном 
статусе, близком окружении и его важ-
ности для себя и т.п. Эмоционально-оце-
ночный компонент включает аффектив-
ные аспекты представлений в структуре 
жизненной перспективы — переживания 
в отношении будущего на пенсии. Пред-
поведенческий компонент содержит на-
мерения вести себя определенным об-
разом — это планирование, разработка 
стратегий, готовность действовать или 
нежелание заглядывать в будущее, со-
пряженное с апатией.

Анализ представлений о предстоя-
щей жизни на пенсии позволил выде-
лить пять эмпирических типов, которые 
можно условно разделить на три группы: 
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позитивно настроенные (таковых обна-
ружилось только 16,3%), негативно на-
строенные (41,1% выборки), нейтрально 
настроенные (42,6% выборки).

Позитивно настроенные — это опти-
мистично ориентированные люди, обра-
зовавшие 5-ый тип респондентов (16,3% 
выборки). Когнитивный компонент их 
жизненной перспективы содержит убеж-
денность в том, что всегда есть возмож-
ности применить свои силы и знания, они 
верят в себя. Жизненная перспектива вос-
принимается ими с оптимизмом — эмоци-
ональный фон благоприятен. Компонент 
поведенческой готовности отличается 
конструктивностью. В преддверии буду-
щих возрастных изменений они стара-
ются поддерживать физическую форму и 
вести активный образ жизни.

Негативно настроенных предпенси-
онеров в нашей выборке (в сумме два 
типа) значительно больше. Респонден-
ты 1-го типа (26,4% выборки) с песси-
мизмом оценивают свои возможности 
профессиональной деятельности в пен-
сионном возрасте, шансов найти менее 
квалифицированную работу они также 
не видят. Их образ «Я» редуцируется 
вместе с прогнозируемой безысходно-
стью положения пенсионера (это изгои 
общества), испытывается ощущение 
ненужности, отчаяния. Они планиру-
ют сократить расходы и жить эконом-
но — такова их поведенческая установ-
ка. К категории негативно настроенных 
относится также 2-ой тип респондентов 
(14,7% выборки). По содержанию когни-
тивного компонента жизненной перспек-
тивы они схожи с 1-ым типом. У них нет 
чувств отчаяния и безысходности, как у 
респондентов 1-го типа, но присутству-
ет тревожное ожидание в сочетании с 
отсутствием надежды на помощь и под-
держку извне. Поведенческая готовность 
заключается в неминуемом сокращении 

расходов и экономии, возможной сдаче в 
аренду недвижимости.

Не демонстрирующие ярко выра-
женных аффективных переживаний 
респонденты самого многочисленного, 
4-го типа (26,6% выборки), напротив, в 
перспективе пенсионной жизни наде-
ются на поддержку извне, видят себя в 
роли зависимых от помощи государства 
и родственников людей, не способных к 
самообеспечению, по сути, готовящихся 
принять опеку семьи и государства. При 
этом они покорно и равнодушно прини-
мают эту перспективу.

Необходимо заметить, что у части вы-
борки (3-ий тип) отмечается защитная 
реакция «ухода» от оценки перспективы 
жизни на пенсии, что также не свидетель-
ствует о психологическом благополучии. 
Избегая мыслей о будущем, этот тип 
предпенсионеров, вероятнее всего, воз-
держивается от негативных прогнозов 
или не желает их демонстрировать вовне. 
Так, содержание жизненной перспекти-
вы респондентов 3-ей группы (16% вы-
борки) остается неясным. Они отказыва-
ются прогнозировать будущее на пенсии, 
живут сегодняшним днем, не желают за-
висеть от внешних обстоятельств и при-
нимать какую-либо помощь. Возможно, 
этот тип респондентов просто отклады-
вает решение неприятных проблем.

Необходимо отметить, что такого 
устойчивого типа респондентов, которые 
выстраивают рациональные стратегии: 
ведут проактивную политику подготовки 
к новому этапу жизни, создают финансо-
вую «подушку безопасности» или пред-
полагают продолжать профессионально 
работать на пенсии и уверены в своих 
жизненных перспективах в новом каче-
стве пенсионера, обнаружено не было.

Рассмотренные в исследовании 
личностные характеристики — жизне-
стойкость и толерантность к неопреде-
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ленности — показали устойчивую вза-
имосвязь с выявленными жизненными 
перспективами. Жизнестойкость «как 
валидный предиктор … психического и 
соматического здоровья, субъективного 
благополучия и успешности в различных 
областях деятельности» [15, с. 42] обе-
спечивает установку на проактивность, 
возможность контроля событий и при-
нятие негативных сценариев развития 
ситуации. Толерантность к неопреде-
ленности, трактуемая в данном исследо-
вании в традиции концепции черт [24], 
способствует восприятию перспективы 
жизни на пенсии, характеризующейся 
неопределенностью, либо как благопри-
ятной, либо как опасной.

Пониженный уровень жизнестойко-
сти в совокупности с интолерантностью 
к неопределенности создают основу для 
восприятия перспективы жизни на пен-
сии как безнадежной, не зависящей от 
собственных усилий, неблагополучной, 
что находит свое подтверждение в по-
лученных результатах. Негативно на-
строенные респонденты демонстрируют 
недоверие к социуму (убежденность в 
том, что на пенсии они будут никому не 
нужны, в том числе как профессионалы) 
и, соответственно, такие эмоции, как тре-
вога, беспокойство и страх. Поведенче-
ская готовность воплощается в «пассив-
ных» стратегиях — сдача недвижимости 
в аренду, сокращение расходов, эконо-
мия. Примечательно, что описанные тен-
денции, отражающие психологическое 
неблагополучие, судя по результатам 
исследования, имели существенно боль-
шую выраженность, чем противополож-
ные (оптимистический настрой).

Поскольку было выявлено, что важ-
ную роль в структуре переживаний лю-
дей предпенсионного возраста играет 
финансовая составляющая — страх ока-
заться в ситуации нехватки денег [7], в 

программу исследования был включен 
такой показатель, как финансовая тре-
вожность. Опираясь на понимание фи-
нансовой тревожности как личностного 
свойства усугублять состояние тревоги 
в социальных взаимодействиях, связан-
ных с финансовыми аспектами [7], раз-
личия между эмпирическими типами 
респондентов по восприятию жизнен-
ных перспектив, связанных с их буду-
щим выходом на пенсию, можно описать 
следующим образом. Люди, тревожащи-
еся по поводу неопределенности своего 
будущего на пенсии и воспринимаю-
щие эту ситуацию в негативном ключе, 
демонстрируют повышенный уровень 
финансовой тревожности. Люди, не за-
думывающиеся о будущих проблемах 
либо ориентирующиеся на возможность 
помощи извне, показывают средний 
(адекватный) [7] уровень финансовой 
тревожности. Наиболее низкие значения 
по выборке, но находящиеся в диапазоне 
средних, были выявлены у респондентов, 
оптимистично настроенных в отноше-
нии будущего на пенсии. Таким образом, 
опираясь на полученный результат, сви-
детельствующий о том, что финансовая 
тревожность выступает предиктором по 
отношению к типам жизненных перспек-
тив, можно утверждать, что финансовая 
тревожность как личностная характери-
стика имеет тенденцию усиливать или 
ослаблять переживания людей в отноше-
нии их будущего на пенсии.

Заключение
Перспектива выхода на пенсию, как 

показывают результаты исследования, 
для значительной части людей предпен-
сионного возраста полна переживаниями 
беспокойства, тревоги, неуверенности. 
В их основе лежат факторы как объектив-
ного, так и субъективного плана. В числе 
объективных — неустойчивое положение 
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предпенсионеров на рынке труда, ма-
ленькая пенсия в перспективе, проблемы 
трудоустройства пенсионеров, эйджизм в 
отношении общества к пожилым людям. 
Важное значение имеют и субъективные 
факторы — страх потерять работу [8], пе-
реживание личностного кризиса в связи с 
грядущим завершением профессиональ-
ной деятельности и скорым наступлением 
пожилого возраста, усугубляемые финан-
совой тревожностью, сниженной жизне-
стойкостью и нетолерантностью к ситуа-
циям неопределенности. Как показывают 

результаты исследования, большинство 
респондентов предпенсионного возраста 
пребывает в неблагоприятном или амби-
валентном эмоциональном состоянии, не 
видит достойной жизненной перспекти-
вы в статусе пенсионера. Психологиче-
ская поддержка и личностное консульти-
рование, помощь в обеспечении личной 
финансовой безопасности, повышение 
финансовой грамотности, юридическая 
помощь и другие подобные мероприятия 
стали бы важным подспорьем для данной 
категории населения.
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА
APPLIED RESEARCH AND PRACTICE

Социально-психологические программы: «Активное долголетие» 
и «Антистарение XXI» — оценка эффективности по показателям 

биопсихологического возраста
Березина Т.Н.
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8188-237X, e-mail: tanberez@mail.ru

Цель. Сравнительный анализ эффективности социально-психологических программ 
«Активное долголетие» и «Антистарение XXI» в аспекте их влияния на биопсихологиче-
ский возраст.

Контекст и актуальность. На фоне растущего старения населения развитых стран, а так-
же идущей пенсионной реформы увеличивается запрос на разработку социальных программ по-
вышения долголетия и оздоровления старших возрастных групп.

Дизайн исследования. В течение полугода проводился естественный эксперимент, в кото-
ром оценивались показатели биопсихологического возраста у пенсионеров, участвовавших в со-
циальных программах «Активное долголетие» и «Антистарение XXI», и контрольной группы. 
Использовались статистика Краскела-Уоллиса, дисперсионный анализ Anova, критерий Стью-
дента для связных выборок.

Участники. Пенсионеры, прикрепленные к участку поликлиники г. Москвы: 345 человек 
(272 женщины (55—70 лет, M = 62,8; SD = 4,45), 73 мужчины (60—70 лет, M = 65,9; SD = 2,99).

Методы (инструменты). Тесты для измерения биологического возраста по Войтенко, пси-
хологического возраста по Абульхановой-Березиной, ожидаемого пенсионного возраста.

Результаты. В отсутствии поддерживающих тренировок произошло естественное повы-
шение биологического возраста пенсионеров контрольной группы (за полгода у женщин — на 
2,6 года, у мужчин — на 0,2 года). Участие в программе «Активное долголетие» привело к от-
сутствию значимого старения, а подбор личностных ресурсов посредством программы «Анти-
старение XXI» привел к достоверному снижению биологического возраста на 0,7 года, а индекса 
биологического старения на 1,1 года.

Выводы. 1) Эффективность использования социальных программ оздоровления выше для 
женщин, чем для мужчин. 2) Наибольший эффект достигается при сочетании программ. «Ан-
тистарение XXI» используется для подбора ресурсов, а занятия происходят в центрах москов-
ского долголетия.

Ключевые слова: пенсионная реформа; социальные программы; активное долголетие; ан-
тистарение; личность; биопсихологический возраст.
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Objective. Comparative analysis of the effectiveness of socio-psychological programs “Active Lon-
gevity” and “Anti-Aging XXI” in terms of their impact on biopsychological age.

Background. Against the background of the growing aging of the population of developed coun-
tries, as well as the ongoing pension reform, there is an increasing demand for the development of social 
programs to increase longevity and improve the health of older age groups.

Study design. For six months, a natural experiment was carried out, in which biopsychological age 
indicators were assessed in pensioners who participated in the “Active Longevity” and “Anti-Aging XXI” 
social programs and in the control group. Kruskal-Wallis statistics, Anova analysis of variance, Stu-
dent’s test for connected samples were used.

Participants. Pensioners attached to the site of the Moscow polyclinic: 345 people (272 women 
(55—70 years old, M = 62,8; SD = 4,45), 73 men (60—70 years old, M = 65,9; SD = 2,99).

Measurements. Tests for measuring biological age according to Voitenko, psychological age accord-
ing to Abulkhanova-Berezina, expected retirement age.

Results. In the absence of supportive training, there was a natural increase in the biological age of 
pensioners in the control group (by 2,6 years for women in six months, and 0,2 years for men). Partici-
pation in the “Active Longevity” program led to the absence of significant aging, and the selection of 
personal resources through the “Anti-Aging XXI” program led to a significant decrease in biological age 
by 0,7 years, and the biological aging index by 1,1 years.

Conclusions. 1) The effectiveness of using social health programs is higher for women than for men. 
2) The greatest effect is achieved with a combination of programs. “Antiaging XXI” is used to select 
resources, and classes take place in the centers of Moscow Longevity.
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cal age.
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Введение
Концепция активного долголетия 

«Active Ageing» (AA) в последние деся-
тилетия использовалась в качестве на-
правления демографических, медицин-
ских, социальных исследований, а также 
в качестве инструмента государственной 
политики, направленной на укрепление 
здоровья, безопасности, участия в жизни 
общества и обучения лиц пенсионного 
возраста на протяжении всей жизни [19]. 
Особую актуальность исследования в 
этой области приобрели после того, как 
основные принципы активного долго-
летия были включены в итоговый до-
кумент второй Всемирной ассамблеи 
по проблемам старения — Мадридский 
международный план действий по про-
блемам старения 2002 года [20].

Всемирная организация здравоохра-
нения полагает, что в каждой стране стра-
тегии обеспечения активного долголетия 
должны строиться с учетом конкретных 
проблем, с которыми сталкиваются пожи-
лые граждане; в некоторых странах — это 
дискриминация по возрасту, в других — 
наличие заболеваний, в третьих — отсут-
ствие целостной пенсионной политики 
[18], особенно актуально это в случаях 
преждевременного старения [16].

В России проводится большое ко-
личество исследований проблем, свя-
занных со старением населения, разра-
батываются программы медицинской, 
социальной и психологической помощи 
пожилым людям. Во многих регионах 
уже более десятилетия осуществляют-
ся меры по поддержке населения в рам-
ках программ «Активное долголетие», 
«Благополучное старение» и др. [13]. 
В Сибирском федеральном округе была 
проведена оценка эффективности реали-
зации программ активного долголетия в 
регионе и выявлены домены с наименее 
задействованным потенциалом и с мак-

симально реализованным потенциалом 
помощи пожилым [12]. В Башкортостане 
изучено социально-экономическое по-
ложение пожилых людей и предложена 
программа помощи, в том числе психо-
логической [9].

В Москве на основе анализа различ-
ных форм и способов поддержки населе-
ния мультидисциплинарной и межведом-
ственной рабочей группой Национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» разработана це-
лостная концепция «Активное долголетие 
в Российской Федерации» [7].

В рамках психологии активного дол-
голетия существуют две важные про-
блемы. Во-первых, это проблема оценки 
эффективности различных помогающих 
методологий, во-вторых, это разработка 
психологического сопровождения про-
грамм активного долголетия и психо-
логических стратегий благополучного 
старения [11].

В Великобритании разработан ком-
плексный Индекс активного долголе-
тия, который позволяет изучить состоя-
ние различных видов помощи пожилым 
людям [22]. Индекс включает в себя 
22 маркера, сгруппированных в четыре 
группы. Первая группа «Занятость» из-
учает уровень трудовой занятости по-
жилых людей разных возрастных перио-
дов (70–74 года, 65–69 лет, 60—64 года и 
55–59 лет). В России была показана важ-
ность сохранения частичной или полной 
трудовой занятости населения для сни-
жения биопсихологического возраста 
[24]. Вторая группа индикаторов оцени-
вает наличие дополнительной активно-
сти пенсионеров, наличие у них различ-
ных хобби и интересов: вовлеченность их 
в деятельность добровольческих органи-
заций, различные формы участия в поли-
тической деятельности, а также заботу о 
других людях, общение с близкими, забо-
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ту о детях и внуках. Эта группа индика-
торов нам представляется очень важной, 
поскольку поддается личностной регуля-
ции и может быть рекомендована психо-
логом для использования пенсионером в 
повседневной жизни [4]. Третья группа 
«Независимая, здоровая и безопасная 
жизнь» оценивает доступность меди-
цинских и стоматологических услуг, 
возможность независимого проживания 
пожилых людей старше 75 лет, наличие 
достаточного дохода, отсутствие риска 
бедности и серьезной материальной де-
привации, обеспечение физической безо-
пасности и возможности обучения в тече-
ние всей жизни, физическую активность. 
Российскими исследователями также 
неоднократно подчеркивалась роль безо-
пасности личности как фактора психоло-
гического и соматического здоровья [8]. 
В четвертую группу «Возможности для 
активного и здорового долголетия» вош-
ли маркеры для оценки относительной 
ожидаемой продолжительности жизни, 
наивысший полученный уровень обра-
зования, психологическое благополучие, 
освоение современных информационно-
коммуникационных технологий, а также 
доля социальных взаимодействий, осу-
ществляемых посредством современных 
мессенджеров. Это тоже очень важные 
показатели, развитию которых большое 
внимание уделяется в программе «Ак-
тивное долголетие» [7].

Для оценки возможной продолжи-
тельности жизни и состояния здоровья 
во многих странах применяется метод из-
мерения биологического возраста. В Ко-
рее было доказано, что именно биологи-
ческий возраст является более точным 
предиктором состояния здоровья. Авто-
ры разработали модель прогнозирования 
биологического возраста на основе выде-
ленных ими факторов риска и показали 
ее эффективность в качестве индикатора 

для оценки риска возникновения хрони-
ческого заболевания [15]. Если снизить 
биологический возраст посредством при-
менения специальных программ, таких 
как «Активное долголетие», то это может 
уменьшить риск возникновения хрони-
ческих возрастных заболеваний, таких 
как сахарный диабет или артериальная 
гипертония. В Иране исследователи так-
же пришли к выводу, что регистрация 
маркеров старения может способствовать 
эффективному контролю за здоровьем, 
более точным оценкам ожидаемой про-
должительности жизни, а также улуч-
шению здоровья и качества жизни. Ав-
торы выделили три способа измерения 
биологического возраста на основе при-
меняемых биомаркеров: 1) стандартные 
клинико-лабораторные маркеры; 2) мо-
лекулярные маркеры; 3) эпигенетические 
маркеры, при этом наиболее точными 
оказались калькуляторы, учитывавшие 
различные биомаркеры [17].

В психологических исследованиях 
чаще всего используются поведенче-
ские маркеры, клинико-лабораторные и 
субъективно-оценочные маркеры [14]. 
В России наиболее популярна оценка 
биологического возраста по методу Во-
йтенко. Метод Войтенко используется 
в том числе и для кросс-культурных и 
международных исследований [3]. Ра-
нее было проведено исследование пен-
сионного стресса у лиц, проживающих 
в России и Великобритании [3]. Ис-
пользование метода вычисления индек-
сов биологического и психологического 
старения позволило разработать некото-
рые психолого-поведенческие стратегии 
организации жизненного пути, которые 
способствуют снижению биологическо-
го возраста у представителей интеллек-
туального типа профессий. Были вы-
делены четыре личностные стратегии, 
способствующие сохранению относи-
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тельной биологической молодости. Пер-
вая стратегия характерна для мужчин, 
проживающих в Великобритании, они 
сочетают демократический стиль взаи-
модействия с другими людьми и опти-
мизм, при этом снижают уровень агрес-
сивности в поведении. Вторая стратегия 
была обнаружена у женщин в Велико-
британии, они много времени уделяют 
себе, имеют большое количество хоб-
би, у них разносторонние интересы, и 
все это совмещается с заботой о детях. 
Третья стратегия используется россий-
скими мужчинами, она включает в себя 
уменьшение амбиций, активности, це-
леустремленности, а также снижение 
агрессивности и уделение большого 
количества времени своим интересам 
и хобби, наличие семьи, семейных цен-
ностей. Четвертая стратегия характерна 
для российских женщин и предполагает 
затраты сил для создания материальной 
базы, переезды, предпочтение стиля со-
трудничества во взаимоотношениях с 
другими людьми.

В Санкт-Петербурге был проведен 
анализ существующих психолого-пове-
денческих методов улучшения качества 
жизни в пожилом возрасте, были выделе-
ны 22 эффективных стратегии: контроль 
над различными типами жиров (на ос-
нове консультаций с врачами); занятие 
спортом или фитнесом; непрерывное 
обучение; участие в общественных меро-
приятиях; способность не нервничать из-
за незначительных негативных событий; 
способность не думать о проблемах перед 
сном; преднамеренный контроль над гра-
фиком сна; намеренный отказ от исполь-
зования гаджетов перед сном; соблюдение 
здорового питания; наблюдение за своим 
водным балансом; намерение решать 
сложные проблемы (активность мозга); 
чтение; изучение иностранных языков; 
приобретение новых впечатлений; вожде-

ние; размышления о том, как работают 
собственная память, внимание и когни-
тивные способности; размышления о том, 
как работают различные процессы (ум-
ственные, эмоциональные, физиологиче-
ские); стремление регулировать собствен-
ные эмоции; самоанализ; генеративность; 
желание помогать другим [21].

Использование метода автоматиче-
ских нейронных сетей позволило нам 
ранее выделить 13 стратегий антистаре-
ния, подходящих для лиц пенсионного 
возраста (частично стратегии совпада-
ют с выделенными петербургскими кол-
легами). Выделены следующие страте-
гии: занятие спортом, контролирование 
жизни, порядок и тайм-менеджмент, 
творческие хобби, интеллектуальные 
хобби, доброта и забота, юмор, ду-
ховность и самосовершенствование, 
адекватный риск, общение, природа, 
наличие достижений и успехов в ка-
кой-либо деятельности, оптимизм [4]. 
Оценивалась взаимосвязь частоты ис-
пользования этих стратегий с индексом 
биопсихологического старения для це-
лей антистарения [4].

Как видно из теоретического обзора, 
проблематика замедления биологическо-
го старения и улучшения качества жизни 
в пожилом возрасте является очень акту-
альной; во многих странах разрабатыва-
ются стратегии снижения биологического 
возраста, улучшения здоровья или уве-
личения ожидаемой продолжительности 
жизни. Большое количество исследова-
ний и практических возложений прово-
дится в рамках международной програм-
мы «Активное долголетие», реализуемой 
и во многих регионах нашей страны. Для 
психологов являются важными разработ-
ка мер психологического сопровождения 
мероприятий данной программы и оценка 
эффективности ее применения для раз-
ных возрастных групп.
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Метод
Цель исследования: провести сравни-

тельный анализ эффективности социаль-
но-психологических программ «Активное 
долголетие» (в его столичном воплоще-
нии — «Московское долголетие») и «Ан-
тистарение XXI» в аспекте их влияния на 
биопсихологический возраст.

Гипотеза: участие в социально-пси-
хологических программах «Активное 
долголетие» («Московское долголетие») 
и «Антистарение XXI» способствует сни-
жению индекса биологического старения.

Методики исследования
1. Методика «Определение биологи-

ческого возраста (БВ) по В.П. Войтенко» 
(БВ).

Для расчета биологического возраста 
использовались формулы, разработан-
ные В.П. Войтенко.

Мужчины:
БВ = 27,0 + 0,22 * АДС (артериальное 

давление систолическое (верхнее)) – 
0,15 * ЗДВ (задержка дыхания после вдо-
ха в секундах) + 0,72 * СОЗ (самооценки 
здоровья) – 0,15 * СБ (статическая ба-
лансировка в секундах)

Женщины:
БВ = —1,46 + 0,42 * АДП (артери-

альное давление пульсовое) + 0,25 * МТ 
(масса тела) + 0,70 * СОЗ (самооценки 
здоровья) — 0,14 * СБ (статическая ба-
лансировка в секундах) [5].

2. Формула определения должного 
биологического возраста для разных воз-
растных групп (ДБВ).

Вычисление ДБВ для мужчин и жен-
щин осуществляется по формулам:

мужчины: ДБВ = 0,629 * КВ + 18,6;
женщины: ДБВ = 0,581 * КВ + 17,3,
где КВ — календарный возраст.
ДБВ является статистической нор-

мой биологического возраста, этот пока-
затель также необходим для вычисления 

индекса относительного биологическо-
го старения. ДБВ можно рассчитать по 
предложенным выше формулам.

Например, для 60-летних: ДБВ муж-
чины будет равным 56,34, ДБВ женщи-
ны — 52,16. Эти показатели означают, 
что в норме 60-летние женщины должны 
иметь биологический возраст 52,16 лет, а 
мужчины — 56,34 лет. Аналогично мож-
но рассчитать нормы для других возраст-
ных групп.

3. Индекс относительного биологиче-
ского старения: БВ — ДБВ (биологический 
возраст — должный биологический воз-
раст). Отрицательные значения говорят 
об индивидуальной молодости человека, а 
положительные — об индивидуальном ста-
рении относительно статистических норм. 
Нормальный индекс старения = 0. Это оз-
начает, что человек стареет в полном соот-
ветствии со своим возрастом.

4. Психологический возраст. Ис-
пытуемому предлагалось оценить свой 
возраст по 100-балльной шкале, где 
0 баллов — возраст новорожденного 
младенца, а 100 баллов — человека, ко-
торый уже всего добился и большего до-
биться не сможет. Измерялся показатель 
ПВ — психологический возраст, который 
рассматривался как уровень самореа-
лизации человека, его достижений, его 
потенциала. Этот показатель измерялся 
не у всех испытуемых.

5. Индекс относительного психологи-
ческого старения: ПВ — КВ (психологи-
ческий возраст — календарный возраст). 
Отрицательные значения говорят о вос-
приятии себя человеком моложе своего 
возраста, у которого все еще впереди. 
Положительные значения говорят о вос-
приятии себя человеком более зрелым, 
мудрым, достигшим больших результа-
тов, чем предполагалось бы календарным 
возрастом. Этот показатель измерялся не 
у всех испытуемых.
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6. Шкала ожидаемого пенсионного 
возраста [2]. Этот показатель измерялся 
не у всех испытуемых.

7. Программа «Антистарение XXI». 
Это программа для IBM PC-совместимых 
с ПК. Программа предназначена для под-
бора личностных ресурсов, способствую-
щих замедлению индекса биологического 
старения человека. Она позволяет на ос-
нове данных о человеке осуществить под-
бор ресурсов и сформировать рекоменда-
ции по их применению в его повседневной 
жизни. Программа апробирована в серии 
предыдущих исследований [6]. Програм-
ма зарегистрирована в Роспатенте [10].

Методы экспериментального
воздействия
Наше исследование представляло со-

бой естественный эксперимент.
В группе 1 — воздействием оказыва-

лось участие в программе «Активное дол-
голетие» («Московское долголетие»). Ис-
пытуемые сами выбирали, какие кружки 
и тренинги этой программы им посещать, 
и потом самостоятельно их посещали.

В группе 2 испытуемые получали реко-
мендации, сформированные на основе их 
индивидуально-психологических особен-
ностей (пола, возраста, профессионально-
го типа, семейного статуса, функциональ-
ной асимметрии, телосложения, стиля 
взаимодействия) с помощью программы 
«Антистарение XXI». Им рекомендова-
лись ресурсы, подходящие по индивиду-
альным особенностям. Выбор осущест-
влялся из следующих ресурсов: спорт, 
творчество, интеллект, предметные хобби 
(и рукоделие), альтруистический ресурс, 
духовный ресурс (и самосовершенство-
вание), общение, достижения, оптимизм. 
Выбирался ведущий и дополнительный 
ресурсы. Также они получали рекоменда-
ции по развитию этих ресурсов (какие тре-
нинги, группы рекомендуется посещать, 

какие хобби иметь, какие виды досуговой 
активности выбирать). Далее испытуемые 
составляли программу развития этих ре-
сурсов на полугодие. Они сами выбирали, 
как именно будут развивать ресурсы. Не-
которые участники эксперимента решили 
посещать группы Активного долголетия, 
подходящие им по рекомендациям, другие 
выбрали иные тренинги или решали зани-
маться самостоятельно.

Воздействие осуществлялось от по-
лугода и более (но менее 1 года). Боль-
шая часть пенсионеров участвовала в 
эксперименте 6—7 месяцев. Увеличение 
времени воздействия было вызвано фор-
мальными причинами, оно было связано 
с тем, что пенсионер или не посетил по-
ликлинику в срок, или задерживался с 
заполнением опросников.

В конце занятий испытуемым обеих 
групп предлагалось заполнить анкету 
эффективности занятий:

0 баллов — не занимался или единич-
ные занятия;

1 балл — от 1-го месяца суммарно;
2 балла — от 2-х месяцев суммарно;
3 балла — от 3-х месяцев суммарно;
4 балла — 4 месяца и более.

Методы математической
статистики
Непараметрический критерий Кра-

скела-Уоллиса для оценки наличия раз-
личий между 3-мя и более группами.

Однофакторный дисперсионный ана-
лиз Анова для оценки влияния продол-
жительности занятий на изменения по-
казателей биопсихологического возраста.

Критерий Стьюдента для связных вы-
борок для оценки достоверности измене-
ний в контрольной группе.

Этапы исследования
1 этап. Формирование выборки, вы-

деление групп, замер показателей би-
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опсихологического возраста у всех 
испытуемых. У ЭГ1 показатели психоло-
гического возраста не измерялись.

2 этап. Оказание воздействия. Испы-
туемые осуществляли самостоятельно. 
Специального контроля или принужде-
ния не осуществлялось.

3 этап. Начинался через полгода по-
сле завершения 1 этапа. Измерение по-
казателей биопсихологического возраста 
у всех испытуемых. Оценка эффективно-
сти занятий с помощью анкеты.

Эмпирическая база: поликлиника 
г. Москвы.

Выборка. Пенсионеры, прикреплен-
ные к одному из участков обследуе-
мой поликлиники: 345 человек. Из них 
272 женщины в возрасте от 55 до 70 лет, 
73 мужчины в возрасте от 60 до 70 лет.

Критерии отбора испытуемых: 1. Воз-
растной (мужчины — 60—70 лет, жен-
щины — 55—70 лет). 2. Добровольности. 
3. Анонимности. Все личные данные 
участников исследования были удалены 
после сбора данных.

Участники были разделены на 3 груп-
пы. Члены групп были уравнены между 
собой по показателю календарного воз-
раста. На этапе завершения экспери-
мента (минимум через полгода) после 
измерения показателя интенсивности 
занятий результаты участников экспе-
риментальных групп, не занимавшихся 
по программе (ответ «не занимался или 
единичные занятия»), из последующей 
обработки были исключены. В итоге по-
лучились следующие группы:

экспериментальная группа 1 — участ-
ники программы «Активное долголе-
тие» — 186 человек (из них 153 женщины);

экспериментальная группа 2 — участ-
ники программы «Антистарение XXI» — 
41 человек (из них 30 женщин);

контрольная группа — 99 человек (из 
них 73 женщины).

Критерии распределения участников 
по группам: 1. Естественный. В экспери-
ментальную группу 1 вошли пенсионеры, 
прикрепленные к участку, соответству-
ющие критериям отбора и посещающие 
(решившие посещать) программу «Мо-
сковское долголетие». Это был их соб-
ственный выбор. Никакого влияния 
психолог на него не оказывал. 2. Экви-
валентности участников по календарно-
му возрасту. Из числа пенсионеров, не 
посещающих программу «Московское 
долголетие», были сформированы экс-
периментальная группа 2 и контроль-
ная группа. Главным критерием отбора 
участников был календарный возраст, 
он должен быть эквивалентен возрасту 
участников первой экспериментальной 
группы. 3. Добровольности участия. 
В экспериментальную группу 2 вошли 
участники, пожелавшие получить реко-
мендации от программы «Антистарение 
XXI» и в последующем их выполнять.

Результаты
Средние значения показателей биоп-

сихологического возраста всех респон-
дентов до начала эксперимента представ-
лены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, испытуемые, со-
ставившие выборочную совокупность по 
своим средним показателям, соответству-
ют генеральной совокупности. Показате-
ли календарного возраста у них средние 
для изученной группы постпенсионного 
возраста. Биологический возраст и у муж-
чин, и у женщин ниже календарного, что 
соответствует возрастной норме. Индекс 
биологического старения положитель-
ный: у мужчин равен +4,9, а у женщин 
+1,7 (что отражает наличие постпенси-
онного стресса, характерного для данного 
этапа жизненного пути). Психологиче-
ский возраст немного ниже календарного, 
а индекс психологического старения от-



142

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 2

рицательный, что говорит о том, что они 
считают себя моложе реального возраста, 
что тоже является характерным для стар-
шей возрастной группы. Ожидаемый пен-
сионный возраст у женщин соответствует 
фактическому, у мужчин — чуть ниже 

фактического (определяемого на момент 
их выхода на пенсию).

Далее мы разделили испытуемых на 
группы (группы были уравнены по кален-
дарному возрасту) и сравнили исходные 
показатели биопсихологического возраста.

Т а б л и ц а  1
Средние показатели биопсихологического возраста всех респондентов 

(до начала эксперимента)

Пол
Обозначение 

статистик
КВ БВ БВ – ДБВ ПВ ПВ – КВ ОПВ

ж Среднее арифмети-
ческое показателя

62,798 55,289 1,700 56,676 –3,103 55,208

Стандартное откло-
нение

4,452 8,179 7,549 13,450 10,719 2,435

м Среднее арифмети-
ческое показателя

65,918 64,302 4,943 64,000 –0,611 58,909

Стандартное откло-
нение

2,990 8,718 5,913 12,678 12,537 1,891

Примечания. КВ — календарный возраст, БВ — биологический возраст, БВ — ДБВ — индекс 
биологического старения, ПВ — психологический возраст, ПВ — КВ — индекс психологиче-
ского старения, ОПВ — ожидаемый пенсионный возраст, ж — женщины, м — мужчины.

Т а б л и ц а  2
Сравнительный анализ биопсихологического возраста исследуемых групп

Пол Показатель Среднее КГ Среднее ЭГ1 Среднее ЭГ2 H р
ж КВ 62,699 62,522 61,300 2,179 0,336

БВ 51,382 58,540 48,683 7,327 0,026*
БВ – ДБВ –1,502 4,770 –4,231 3,352 0,187
ПВ 53,921 60,167 2,926 0,087
ПВ – КВ –4,658 –1,133 3,905 0,048*
ОПВ 54,786 55,307 0,156 0,693

м КВ 66,038 65,682 66,000 1,963 0,374
БВ 63,811 65,117 59,125 12,664 0,002*
БВ – ДБВ 5,649 5,203 –0,989 2,230 0,328
ПВ 52,857 71,091 8,399 0,004*
ПВ – КВ –9,571 5,091 4,923* 0,026
ОПВ 60,000 58,909 2,336 0,126

Примечания: КВ — календарный возраст, БВ — биологический возраст, БВ — ДБВ — индекс 
биологического старения, ПВ — психологический возраст, ПВ — КВ — индекс психологиче-
ского старения, ОПВ — ожидаемый пенсионный возраст, КГ — контрольная группа, ЭГ1 — 
экспериментальная группа 1 («Московское долголетие»), ЭГ2 — экспериментальная группа 2 
(«Антистарение XXI»), H — критерий Краскела-Уоллиса, * — р < 0,05.
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Как видно из табл. 2, несмотря на ис-
ходное уравнивание календарных воз-
растов, у испытуемых, вошедших в раз-
ные группы, наблюдается ряд различий. 
И женщины, и мужчины различаются по 
биологическому возрасту; те, кто посе-
щает программу «Активное долголетие», 
оказались достоверно биологически са-
мыми старшими, самыми молодыми ока-
зались те, кто согласились на участие в 
программе «Антистарение XXI». Однако 
самыми молодыми психологически ока-
зались мужчины и женщины контроль-
ной группы (у мужчин самый маленький 
психологический возраст, а у женщин — 
индекс психологического старения). 
У участников программы «Московское 
долголетие» психологический возраст 
на исходном этапе не вычислялся у боль-
шинства испытуемых.

Влияние длительности участия в изу-
чаемых программах на показатели биоп-
сихологического возраста представлено 
в табл. 3 и 4.

Как видно из табл. 3, длительность 
участия в программе «Московское дол-
голетие» смогла задержать биологиче-
ское старение у пенсионеров.

У тех пенсионеров, кто за полгода 
календарного времени посещал занятия 
по программе «Активное долголетие» 

не менее 4 месяцев, биологический воз-
раст не повысился (хоть календарный 
возрос изменился минимум на полго-
да), темпы старения тоже не усилились. 
В целом участие в программе «Москов-
ское долголетие» можно считать благо-
приятным.

Как видно из табл. 4, участие в про-
грамме «Антистарение XXI» для жен-
щин показало высокую эффективность, у 
них достоверно снизился биологический 
возраст, а индекс биологического ста-
рения уменьшился (на уровне хорошей 
тенденции). Психологический возраст 
увеличился и в целом приблизился к ка-
лендарному (62,8). У мужчин изменения 
показателей биологического возраста, 
как и психологического, отсутствуют. 
В целом участие в программе для муж-
чин тоже благоприятно, хотя менее, чем 
у женщин.

Наиболее положительным является 
участие не менее 4 месяцев за полуго-
довой период в программе «Антистаре-
ние XXI».

Динамику показателей биопсихоло-
гического возраста в контрольной группе 
мы оценивали по критерию Стьюдента 
для связных выборок (табл. 5).

Как видно из табл. 5, у пенсионеров, 
не принимавших участие ни в одной 

Т а б л и ц а  3
Влияние длительности участия в программе «Московское долголетие» 

на показатели биопсихологического возраста (экспериментальная группа 1)

Пол Показатель

Среднее 
арифметическое 

показателя до 
воздействия

Среднее 
арифметическое 
показателя после 

воздействия

Направление 
воздействия

F p

ж БВ 58,540 57,821 отсутствует 1,254 0,288
БВ – ДБВ 4,7697 4,196 отсутствует 0,952 0,389

м БВ 65,117 65,632 отсутствует 1,867 0,159
БВ – ДБВ 5,203 5,718 отсутствует 1,867 0,159

Примечания: БВ — биологический возраст, БВ — ДБВ — индекс биологического старения, F — 
критерий Фишера, р — уровень значимости, ж — женщины, м — мужчины.
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Т а б л и ц а  4
Влияние длительности участия в программе «Антистарение XXI» на показатели 

биопсихологического возраста (экспериментальная группа 2)

Пол
Показа-

тель

Среднее ариф-
метическое 

показателя до 
воздействия

Среднее ариф-
метическое по-
казателя после 

воздействия

Направление 
воздействия

F p

ж БВ 48,683 48,020 снижение 2,948 0,040*
БВ – ДБВ –4,232 –5,341 тенденция к снижению 2,692 0,054
ПВ 60,167 63,233 увеличение 3,006 0,037*
ПВ – КВ –1,133 1,600 увеличение 3,259 0,028*
ОПВ 55,307 55,757 отсутствует 0,817 0,527

м БВ 59,125 60,235 отсутствует 0,773 0,545
БВ – ДБВ –0,989 –0,394 отсутствует 0,690 0,586
ПВ 71,090 73,000 отсутствует 0,518 0,683
ПВ – КВ 5,091 7,546 отсутствует 0,493 0,698
ОПВ 58,909 59,636 отсутствует 0,351 0,790

Примечания: БВ — биологический возраст, БВ — ДБВ — индекс биологического старения, 
ПВ — психологический возраст, ПВ — КВ — индекс психологического старения, ОПВ — 
ожидаемый пенсионный возраст, F — критерий Фишера, ж — женщины, м — мужчины, * — 
р < 0,05.

Т а б л и ц а  5
Динамика показателей биопсихологического возраста 

в контрольной группе

Пол Показатель

Среднее ариф-
метическое
показателя, 

1 замер

Среднее ариф-
метическое
показателя, 

2 замер

Направление 
воздействия

Т p

ж БВ 51,382 54,025 увеличение 2,7 < 0,01*
БВ – ДБВ –1,502 1,038 увеличение 2,6 < 0,05*
ПВ 53,921 58,781 отсутствует 1,1 > 0,1
ПВ – КВ –4,658 –3,753 отсутствует 0,2 > 0,1
ОПВ 54,786 55,452 отсутствует 1,6 > 0,1

м БВ 63,811 64,022 отсутствует 0,1 > 0,1
БВ – ДБВ 5,649 4,101 отсутствует 1,7 > 0,1
ПВ 52,860 62,654 увеличение 2,8 < 0,01*
ПВ – КВ –9,571 –3,038 отсутствует 0,5 > 0,1
ОПВ 60,000 60,000 отсутствует 0,1 > 0,1

Примечания: БВ — биологический возраст, БВ — ДБВ — индекс биологического старения, 
ПВ — психологический возраст, ПВ — КВ — индекс психологического старения, ОПВ — ожи-
даемый пенсионный возраст, Т — критерий Стьюдента для связных выборок, ж — женщины, 
м — мужчины, * — р < 0,05.
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программе, биопсихологическое ста-
рение продолжается пропорционально 
календарному. У женщин достоверно 
повысился биологический возраст и 
увеличился индекс биологического ста-
рения, у мужчин увеличился психологи-
ческий возраст.

Обсуждение результатов
Эффективность программ «Мо-

сковское долголетие» и «Антистарение 
XXI» нельзя анализировать отдельно 
от личностных особенностей их участ-
ников. Для начала обратим внимание, 
что респонденты из разных групп изна-
чально различались по своему биопси-
хологическому возрасту. Мы отбира-
ли участников в группы, ориентируясь 
только на календарный возраст, для нас 
принципиальным было, чтобы в группах 
люди были примерно одного возраста, 
поэтому все обнаруженные в последую-
щем различия объясняются внешними 
или внутренними условиями, но не яв-
ляются возрастными. Мы составили би-
опсихологические портреты: типичного 
пенсионера-участника «Московского 
долголетия», типичного пенсионера, за-
интересовавшегося программой «Анти-
старение XXI», и типичного пенсионера, 
не интересующегося социально-психо-
логическими программами самосовер-
шенствования.

Пенсионер-участник «Московского 
долголетия». Его биологический возраст 
немного ниже календарного, но выше 
должного биологического. Иначе говоря, 
показатели его здоровья средние и даже 
чуть ниже среднего, тяжелых возраст-
ных болезней нет, но есть серьезные жа-
лобы на самочувствие. Практически все 
пенсионеры из этой группы на пенсии 
работать прекратили и у них достаточно 
много свободного времени. Психологи-
ческий возраст у представителей этой 

группы мы на первом этапе не измеряли, 
однако в последующих измерениях было 
замечено, что он немного ниже календар-
ного. Эти пенсионеры чувствуют себя от-
носительно молодыми и активными, ве-
роятно, они заботятся о своем здоровье и 
интересуются программами, которые по-
могут им держать себя в тонусе.

Пенсионер, заинтересовавшийся 
программой «Антистарение XXI». Био-
логически эти люди оказались самыми 
молодыми из всех пенсионеров, их био-
логический возраст ниже, чем у пред-
ставителей ЭГ1 и КГ. Это относится как 
к мужчинам, так и женщинам. Индекс 
индивидуального биологического ста-
рения у них отрицательный, т.е. темпы 
старения замедлены. Многие из пред-
ставителей этой группы продолжали 
работать на пенсии с полной или частич-
ной занятостью. Как известно из данных 
литературы, продолжение работать на 
пенсии коррелирует с замедлением био-
логического старения и снижением био-
логического возраста [24]. Программы 
«Московского долголетия» они не по-
сещали, возможно, из-за отсутствия вре-
мени или из-за отсутствия приглашения, 
потому что у них присутствовал интерес 
и к своему здоровью, и к программам са-
мосовершенствования, хотя показатели 
здоровья, входящие в состав биологи-
ческого возраста, у представителей этой 
группы были хорошие. Интересно, что 
психологический возраст у них в основ-
ном адекватный, равный календарному 
или чуть выше (у мужчин). В соответ-
ствии с теорией личностного времени 
К.А. Абульхановой [1] мы определяли 
психологический возраст не столько как 
субъективный, сколько возраст зрелости, 
оценки своих результатов и перспектив 
жизненного пути. Поэтому наиболее бла-
гоприятными мы считаем именно адек-
ватные показатели.
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Участники контрольной группы. 
Сюда вошли пенсионеры, не посещающие 
программы «Московского долголетия» 
и не заинтересовавшиеся программой 
«Антистарение XXI». Наиболее характер-
ным для них является рассогласование 
биологического и психологического воз-
растов. По биологическому возрасту они 
занимают промежуточное положение, их 
средний БВ выше, чем у ЭГ2, но ниже, чем 
у ЭГ1. Вероятно, объективно показатели 
здоровья у них выше среднего для их воз-
растной группы, что позволяет им пока не 
сосредотачиваться на проблемах сохране-
ния здоровья, замедления старения, само-
совершенствования. Тем более что психо-
логический возраст у них самых низкий, 
ниже, чем у представителей остальных 
групп. Они считают себя «еще очень мо-
лодыми». На самом деле рассогласование 
биологического и психологического воз-
растов не является благоприятным фак-
тором. Существуют данные о том, что та-
кое рассогласование является признаком 
пенсионного стресса [3]. Также известно, 
что оно может выступать отягощающим 
фактором при заболевании инфекцион-
ными болезнями [2]. Среди представи-
телей этой группы часть пенсионеров 
продолжали работать на пенсии, часть 
прекратили трудовую деятельность.

Достоверное увеличение психоло-
гического возраста у эксперименталь-
ной группы 2 и контрольной группы за 
период исследования (от полугода до 
года) на 3 и 2 года мы можем объяснить 
внешними причинами. Завершение на-
шего эксперимента у части испытуемых 
пришлось на время начала карантина 
(вследствие пандемии COVID-19). Мы 
предполагаем, что принятые меры, в 
частности, ограничения на передвиже-
ние лицам из группы 60+, указали пен-
сионерам их реальный возраст незави-
симо от того, как они себя субъективно 

чувствовали, и это изменило их само-
оценку своего возраста.

Эффективность программ «Активное 
долголетие» и «Антистарение XXI» под-
тверждается нашим исследованием. Одна-
ко отметим, что эффект программ разли-
чен. «Московское долголетие» работало с 
людьми, у которых биологический возраст 
был изначально повышен, в процессе заня-
тий в группах и тренингах программы, кон-
сультаций с социальными работниками 
у респондентов удалось замедлить имею-
щие место высокие темпы биологического 
старения по отношению к календарному. 
Особенно это проявилось у женщин и в 
сравнении с контрольной группой. Участ-
ники контрольной группы изначально 
были в лучшем положении (их биологиче-
ский возраст был ниже, чем у участников 
программы «Московское долголетие»), но 
они продолжали биологически стареть в 
полном соответствии с календарным ста-
рением. У женщин за 0,5—1,0 год без тре-
нировок показатель БВ достоверно воз-
рос примерно на 2,6 года, в то время как 
у участников программы «Московское 
долголетие» он имеет тенденцию к сниже-
нию. Мы полагаем, что без поддерживаю-
щих тренировок люди просто естественно 
стареют, а тренировки позволяют немного 
задерживать этот процесс.

Программа «Антистарение XXI» явля-
ется рекомендательной, а не исполнитель-
ной, она подбирает каждому человеку лич-
ностные ресурсы, наиболее подходящие 
именно ему с учетом его индивидуально-
типологических особенностей. Апробация 
программы проходила ранее: в кавказском 
регионе [23] и в серии корреляционных 
исследований [4]. Плюсы использования 
этой программы заключаются и в инди-
видуальном подходе к каждому человеку, 
и в активной роли самого респондента. 
Испытуемым, как правило, нравится, что 
прежде чем выдать рекомендации, их об-



147

Прикладные исследования и практика

следуют с помощью психологических 
тестов. Также им нравится, что предлага-
емые варианты носят рекомендательный 
характер, а далее они сами подбирают себе 
виды активности и тренинги. Интересно, 
что часть испытуемых ЭГ2, получив ре-
комендации, решили реализовать пред-
ложенное через программы «Активного 
долголетия», хотя ранее их не посещали. 
В целом, подбор программ с помощью ока-
зался очень эффективным, особенно для 
женщин. У них биологический возраст 
после полугода тренировок достоверно 
уменьшился на 0,7, индекс биологическо-
го старения также достоверно уменьшил-
ся на 1,1. Если участие в программе «Мо-
сковское долголетие» позволяло в течение 
полугодия биологическому возрасту не 
меняться, то правильно подобранные лич-
ностные ресурсы позволили его даже не-
много снизить.

Отметим также, что для женщин пред-
лагаемые программы более эффективны, 
чем для мужчин. Это соответствует дан-
ным, полученным для более молодых 
возрастных групп, у них тоже примене-
ние личностных ресурсов для оздоровле-
ния представителей профессий особого 
риска показало большую эффективность 
именно для женщин. Вероятно, страте-
гии оздоровления и долголетия, предла-
гаемые мужчинам и женщинам, должны 
различаться.

Заключение
Эффективность социально-психологи-

ческих стратегий оздоровления и самосо-
вершенствования «Активное долголетие» 
и «Антистарение XXI» необходимо оце-
нивать с учетом личностных особенностей 
их участников. Как показало исследова-
ние московских пенсионеров, занятия по 
программе «Московское долголетие» из-
начально посещают неработающие пен-
сионеры, заботящиеся о своем здоровье, 

изначально имеющие самый высокий 
биологический возраст и индекс биологи-
ческого старения выше среднего. Участво-
вать в апробации программы «Антистаре-
ние XXI» чаще вызываются работающие 
пенсионеры, имеющие низкие показатели 
биологического возраста и замедленный 
индекс старения (самые низкие среди всех 
групп). От участия в программах отказы-
ваются пенсионеры, имеющие рассогла-
сование биологического и психологиче-
ского возрастов, те, которые считали себя 
самыми молодыми из всех групп, хотя их 
биологический возраст был выше, чем у 
участников программы «Антистарение 
XXI», но и ниже, чем у пенсионеров из 
«Московского долголетия».

Естественное старение в отсутствии 
поддерживающих тренировок привело к 
тому, что за полгода-год у пенсионеров 
контрольной группы (женщин) биоло-
гический возраст БВ достоверно возрос 
примерно на 2,6 года, а индекс биологи-
ческого старения увеличился на 2,5 года. 
Участие в программах «Московское 
Долголетие» привело к отсутствию зна-
чимых различий в показателях биоло-
гического возраста у женщин в течение 
полугода-года, более того, была недосто-
верная тенденция к снижению индекса 
старения. Подбор личностных ресурсов 
посредством программы «Антистарение 
XXI» оказался достоверно эффектив-
ным. У участников этой группы после 
полугода-года тренировок биологиче-
ский возраст достоверно уменьшился на 
0,7, индекс биологического старения так-
же достоверно уменьшился на 1,1 года.

Существуют различия в эффектив-
ности использования программ оздо-
ровления и самосовершенствования у 
мужчин и женщин. И у «Московского 
долголетия», и у «Антистарения XXI» 
эффективность использования для жен-
щин выше.
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Ограничения полученных резуль-
татов. Выводы получены на определен-
ной возрастной группе и не могут быть 
перенесены на другие группы без пред-
варительных исследований. Настоящее 
исследование было проведено в Москов-
ском регионе, результаты в других реги-
онах могут отличаться.

Продолжительность участия в про-
граммах была в пределах от 6 до 12 ме-
сяцев, именно такой срок участия нами 

проверен и статистически подтверж-
ден. Мы не можем переносить наши 
выводы на другие периоды участия в 
программах.

Перспективы исследования мы ви-
дим в совмещении обеих программ, в 
использовании программы «Антистаре-
ние XXI» именно в рамках «Активного 
долголетия». Разумеется, необходимы 
предварительные исследования эффек-
тивности такого совмещения.
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Objective. This study aims to examine the implementation and optimization of subjective well-being 
as a constituent of policymaking.

Background. Subjective well-being, frequently considered in policymaking, has not been widely 
used and optimally implemented in Indonesia. Most of the policymaking processes only consider eco-
nomic indicators and ignore immaterial aspects.

Study design. This study employed a qualitative and case study approach. It involves the Sta-
tistics Indonesia and the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta as the data 
collection bases. In addition, it investigated the policy implementation and the factual application of 
subjective well-being.

Measurements. The researchers collected the data through interviews, documentation, and focus 
group discussion. All the data were validated through triangulation.

Result. The issue of happiness is rarely highlighted in policymaking. In fact, happiness is a com-
ponent that is able to meet the psychological and spiritual needs of society. At the same time, this is 
supported by the existence of a GDP indicator that does not really represent the welfare of a region, 
and even is able to control people’s satisfaction through policymaking. The Special Region of Yog-
yakarta is one of the areas that is suitable for pilots in implementing the issue of happiness in poli-
cymaking, although in practice there are still variables that are not in line with the planning process 
document. This pilot pays attention to immaterial supporting elements such as policymaker agree-
ments, social inclusivity, cultural capital, and social capital. The Special Region of Yogyakarta, which 
has also implemented considerations on the issue of happiness, has shown positive significance in the 
aspects of people’s lives.

Conclusions. This study concludes that the variables on the happiness index are not affiliated with 
several planning documents in the Province of the Special Region of Yogyakarta. Therefore, studies re-
garding the happiness aspect, for example, welcoming inclusiveness in the Special Region of Yogyakarta, 
are essential. In addition, the cultural aspect, especially the society’s acceptance of material aspects (life 
satisfaction), has contributed to the establishment of subjective well-being in the province. This study 
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recommends further study of obstacles in applying the happiness index and subjective well-being in 
policy formulation.

Keywords: happiness index; happiness statistic; Indonesia; policymaking; subjective well-being.
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Цель. Изучение путей осуществления политики субъективного благополучия и способов ее 
оптимизации.

Контекст и актуальность. Во многих странах мира при разработке внутренней полити-
ки учитывается фактор субъективного благополучия («индекс счастья»). Но в Индонезии при 
оценке уровня жизни населения используются только экономические показатели при игнориро-
вании других аспектов жизни людей.

Дизайн исследования. В исследовании применялись качественный анализ и метод кейсов. Ис-
пользовались базы данных Статистического управления Индонезии и правительства Особого ре-
гиона Джокьякарта. Кроме того, исследовалась реализация политики субъективного благополучия.

Методы (инструменты). Интервью, анализ документов, фокус-группы. Применен метод 
триангуляции.

Результат. «Индекс счастья» редко применяется при оценке успешности внутренней по-
литики Индонезии. Уровень жизни людей в основном определяется показателями ВВП, которые 
на самом деле не отражают реальное благосостояние жителей. Особый регион Джокьякарта 
является одним из районов, в котором осуществляется пилотный проект по включению «ин-
декса счастья» в число показателей, учет которых необходим при разработке внутренней по-
литики. Это подразумевает такие нематериальные элементы, как соглашения с политиками, 
социальная инклюзивность, культурный и социальный капитал. Введение «индекса счастья» 
как одного из критериев успешности реализации внутренней политики в Особом регионе Джо-
кьякарта заметно повлияло на улучшение различных аспектов жизни людей.

Выводы. Показатели субъективного благополучия не учитываются при планировании неко-
торых направлений внутренней политики в провинции Особого региона Джокьякарта, потому 
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Introduction
In empirical literature studies, most pub-

lic policy analyses still focus on the institu-
tional and formal aspects of policy formu-
lation and implementation. The problem is 
that the policymakers only partially explore 
immaterial activities [2]. This problem oc-
curs since most of the policy’s orientation 
revolves around the formal aspect, such as 
the measurement of well-being as found in 
literary studies by Murphy regarding the 
role of the authority in supporting public 
favor [25]; Walt and Gilson, and then Al-
meida and Gomes regarding the technical 
format of formal policy [1; 51]; and [42] re-
garding government-oriented public policy 
issued by the policymakers. Due to the lack 
of immaterial activities, the policy only cov-
ers the fulfillment of limited resources.

Essentially, policymakers have the right 
to decide whether they are willing to for-
mulate a policy and are bound to the conse-
quences of their policy’s pros and cons [6]. 
Even though ‘well-being’ frequently appears 
as a critical word in policymaking, the imple-
mentation and targets of the policy are of-
ten irrelevant. This paradox demands that 
a policy covers many aspects with specific 
standards, integration, and multidimension-
al reach. Menghwar and Daood stated that 
a failed policy, often caused by a flawed per-
spective disregarding societal values, seems 
popular and beneficial, yet ineffective [24].

Many institutions and policymakers 
worldwide use the well-being indicator as 
a basis or a post-evaluation comparative 
aspect [36]. As a third-world country, In-
donesia has adopted developed countries’ 
indicators in formulating policies regarding 
economics, social, public service, education, 
health, and many other policies related to 
well-being. These indicators, such as the 
data access from the World Bank, Interna-
tional Monetary Fund (IMF), Bloomberg, 
the Organization for Economic Coopera-
tion and Development (OECD), and Unit-
ed Nations (UN), are relatively popular 
and have almost become the standards for 
research in policy implementation and its 
performance in Indonesia [7; 11; 29; 53]. 
In addition, a discourse on the indicator 
application emerges, especially develop-
ing countries’ complex well-being indica-
tors, to alter perspectives. It also generates 
an assumption that policymakers should 
eliminate material limitations and encour-
age the use of a more inclusive function of 
well-being as an alternative measurement 
in formulating policy.

The indicator of social well-being has 
transformed into various forms, one of which 
is subjective well-being. Subjective well-be-
ing is a part of the happiness indicators. In 
China, the authority measures the country’s 
well-being with good environmental gover-
nance [13; 20; 21]. Meanwhile, Germany and 

исследования, касающиеся составляющих «индекса счастья», имеют важное значение. Кроме 
того, культурный аспект, особенно принятие обществом важности показателя «удовлетво-
ренность жизнью», способствует появлению чувства субъективного благополучия жителей 
провинции. Необходимо продолжение работы по включению показателя «индекс счастья» как 
критерия успешности при планировании и реализации внутренней политики.

Ключевые слова: индекс счастья; статистика счастья; Индонезия; выработка политиче-
ского курса; субъективное благополучие.
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America consider satisfaction in kinship re-
garding the government’s policy as the well-
being standard [26]. In Japan, the authority 
measured people’s well-being by means of 
communication, networking support, beliefs, 
and identity among women in the policy of 
migration case reduction [33]. While Eng-
land focuses on the early prevention of juve-
nile misconduct [47], Australia emphasizes 
occupancy policy as the standard of well-
being [33]. As many countries consider it 
part of policymaking, subjective well-being 
becomes a benchmark in happiness indica-
tors. The Sustainable Development Solution 
Network (SDSN) reported that in 2016, In-
donesia ranked 79 on the list of the happi-
est countries on the World Happiness Index 
and dropped to 81 later in 2017.

In recent years, subjective well-being 
has become an exciting topic among acade-
micians and policymakers [3; 48]. MacKer-
ron reported that there had been an esca-
lation of academic publications regarding 
subjective well-being since the early 2000s 
[22]. In the last 30 years, subjective well-
being has developed and become measur-
able individually and nationally [4]. The 
data on individual and national subjec-
tive well-being provides valuable informa-
tion for policymakers and the government 
[12; 19; 41]. Furthermore, several studies 
indicated that subjective well-being is re-
sourceful for many policy fields, including 
income, the work market, the labor market, 
housing, public service, urban planning, and 
public involvement and participation [5; 
23]. The study of subjective well-being can 
measure the level of society’s well-being. 
The authority may use the measurement 
results to formulate public policy that im-
proves society’s well-being. However, pub-
lic administration academicians and policy-
makers rarely use the topic in their studies. 
Okulicz-Kozaryn and Valente reviewed the 
literature regarding the subjective well-be-

ing concept in considering and recommend-
ing a policy [32]. As a result, the study of 
well-being is rarely discussed in Indonesia’s 
journal of public administration.

Methods
Method and Approach. This study em-

ployed a qualitative method with a case 
study approach. It was conducted in the Sta-
tistics Indonesia and the Provincial Govern-
ment of the Special Region of Yogyakarta as 
the bases of data collection. It also investi-
gated the policy implementation and the fac-
tual application of subjective well-being.

Data Collection and Analysis. This 
study comprises three main parts. The first 
part presents the data from Statistics In-
donesia and determines the primary study 
using subjective well-being data. The data 
contains the happiness index of Indone-
sian provinces in 2021. The second part ex-
plains the involvement of the policymakers, 
the Development Planning Board of the 
Special Region of Yogyakarta, the Social 
Service Department, and the government 
bureaucracy in focus group discussions 
and workshops regarding the functions of 
well-being in public policy. These activities 
include assessments and interviews about 
policymakers’ tendency to use the happi-
ness index as a factor for consideration in 
various programs. The last part investigates 
the use of the subjective well-being frame-
work for public policy and policy analysis.

Data Validation. To obtain the saturat-
ed data, the researchers used triangulation 
by compiling and reducing the data from 
the informants’ circular study responses.

Results
Issues and Indicators of Happiness:
Process Review
Current happiness issues are often asso-

ciated with poverty, gender equality, wealth 
inequality, and social problems affecting so-
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ciety’s well-being. Eventually, social well-
being depends on society’s subjective and 
objective happiness, in which material and 
non-material happiness will not use econo-
my, social strata, and education as the only 
factors of happiness. Senik stated that even 
though the economy and other measured 
factors may fulfil visible needs, they may 
not accommodate society’s psychological or 
spiritual needs [45]. Therefore, the govern-
ment needs to prioritize this issue as a stan-
dard of comprehensive well-being.

Generally, a visible and measurable in-
come as the general indicator of both indi-
vidual and society’s well-being can be seen 
in the GDP (Gross Domestic Product). 
However, with a comprehensive standard, 
there are other aspects to consider regard-
ing society’s happiness. A study conducted 
by the Harvard Business Review shows that 
the policies made solely based on GDP do 
not fully represent the well-being of a coun-
try since there are symptoms of inequality 

and climate change threats that should be 
considered [16]. Another area for improve-
ment in using GDP as a consideration is the 
inability to measure the income distribution 
in society, which ends with inequality, dis-
satisfaction, and polarization in society [16]. 
In line with these findings, the concept of 
happiness comprises the following aspects:

a. Material and non-material well-being;
b.Mental and physical health, education 

and knowledge, occupation, and living con-
dition [46];

c. Proper self-functioning [27; 40];
d. Sustainable assessment of well-being 

attainment based on past and future consid-
eration;

e. Individual or society’s essential expe-
rience.

Fig. 1 describes the development of 
the theoretical framework and happiness 
instrument study by Indonesia Statistics 
through the literature study of happiness 
framework and instrument development. 

Fig. 1. Theoretical Framework Study in 2012 & 2013’s Pilot Project Source: 
Indonesia Statistics (2020)
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The literature study of happiness frame-
work development (2011—2012) was con-
ducted following the Gross National Hap-
piness of Bhutan, the Satisfaction with Life 
Scale (SWLS), the World Value Survey, 
the Stiglitz Commission, the New Eco-
nomic Foundation and Office for National 
Statistics, and the Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development. The 
researchers have conducted validity and in-
strument reliability tests in Depok City and 
Bogor Regency in Indonesia and studied 
11 regencies/municipalities in 7 Indonesian 
provinces to design the 2012’s framework 
and instrument of happiness. They evaluat-
ed the instrument using the EFA (Explor-
atory Factor Analysis) and the CFA (Con-
firmatory Factor Analysis). The results 
show that, firstly, the respondents found it 
difficult to rate their happiness level, differ-

entiate between happiness and satisfaction, 
and tend to understand satisfaction better 
than happiness. These findings put happi-
ness as part of the evaluation. Secondly, the 
SPTK (Happiness Measurement Study) 
in 2013 conducted an instrument test for 
national estimation level to evaluate the 
previously-developed instrument. Thirdly, 
the SPTK in 2014 focused on the survey 
of confirming indicators and dimensions. 
Afterwards, the next stage of development 
by Indonesia Statistics is described in the 
following scheme.

The next stage is formulating three objec-
tive and subjective indicators for ten essential 
life domains in 2014. As explained in Fig. 2, 
the details of the indicators are as follows:

a. Objective indicator regarding life do-
main is measured prior to subjective indica-
tor (satisfaction).

Fig. 2. The approach to Measuring Happiness Index Source: OECD (2013)
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b. Indicator of life satisfaction as happi-
ness rate measurement comprises ten life do-
mains: a) health; b) education; c) job/main 
activity; d) family income; e) environmen-
tal quality; f) security; g) social connection; 
h) family harmony; i) availability of leisure 
time; j) housing conditions and facilities [30].

c. In OECD, one excluded indicator is 
democracy. OECD is an international orga-
nization based in Paris, France, with members 
from 36 countries in which only 30 member 
countries adhere to the principles of represen-
tative democracy and free market economy.

Essentially, the subjective and objective 
indicators of happiness in 2017 SPTK refer 
to the following substantial points:

a. The 2017 SPTK’ objective and sub-
jective indicators expand along with global 
development.

b. The evaluation of national develop-
ment is beyond the GDP (not only based 
on economic aspect) due to:

• Limited economic indicator in repre-
senting well-being;

• The need for greater attention to so-
cial aspects in the development;

• The need for happiness index as a so-
cial development indicator.

c. Self-evaluation by society regarding 
their experience and expectation.

The development of the theoretical 
framework of happiness of the 2017 SPTK 
is illustrated as follows:

Fig. 3 illustrates the development of 
the theoretical framework of happiness 
measurement in 2017. In the scheme, there 
are four crucial aspects for SPTK evalua-
tion: happiness, life satisfaction, affection, 

Fig. 3. The Approach to Measuring Happiness Index Source: OECD (2013)
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and eudaimonia. Happiness is a result 
of life’s evaluation describing a state of 
a good and meaningful life. It comprises 
three interrelated dimensions: life satis-
faction, affection, and life’s meaning. Life 
satisfaction evaluates the objective condi-
tion of society’s ten essential life domains. 
Development programs can intervene in 
these domains. Referring to OECD, af-
fection is a whole experience of life’s emo-
tions, describing two degrees of hedonism 
measurement (positive-negative effects) 
[30; 31]. According to Kahneman et al and 
OECD, eudaimonia refers to good psycho-
logical functioning or flourishing [14; 15; 
30]. Positive psychology describes it as 
life’s meaningfulness transcending one’s 
self. This measurement refers to the indi-
cators developed by Ryff and OECD [30; 
40]. The description of referential and 
transitional dimensions from 2014 to 2017 
is as follows:

Fig. 4 explains the transition and elabo-
ration of happiness index indicators from 
2014 to 2017. The subjective indicators 
regarding life’s domains are measured after 

the objective indicators. The other sub-
jective indicators are affection and eudai-
monic well-being (directing individuals to 
live according to their true selves). Eudai-
monia occurs when individuals engage in 
activities relevant to their lives and prin-
ciples. The indicator of life satisfaction 
as the measurement for happiness index 
comprises an extended scope of life’s do-
mains [30]. The objective and subjective 
indicators of happiness in 2017 SPTK are 
described as follows:

Since there is SPTK based on the in-
strument’s survey results, the develop-
ment of the happiness index in Indonesia 
from 2014 to 2017 has a significant differ-
ence in measurement indicators. In 2014, 
the SPTK applied ten equally-conversed 
indicators, while in 2017, it applied three 
leading indicators separately (life satis-
faction, affection, and eudaimonia) to dif-
ferentiate between satisfaction and hap-
piness. This categorization will give the 
policymakers better consideration over 
the target group’s life satisfaction, emo-
tion, or happiness.

Fig. 4. The Transition of Happiness Index Indicator 2014 to 2017 Source: 
Indonesia Statistics (2020)
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Mainstreaming the Policy
of Happiness in the Special Region
of Yogyakarta
The concept of happiness is essential in 

policymaking. As a policymaker, the govern-
ment has to decide the best policy and guaran-
tee its implementation for society’s happiness. 
In addition, the policymakers of the Special 
Region of Yogyakarta (the Regional Secre-
tary, Assistant Regional Secretary, Bureau 
Heads, Paniradya Pati (the policymakers of 
the Special Region of Yogyakarta), the Head 
of Regional Development Planning Agency, 
Social Service Department, Regional and 
Municipal Governments, and other regional 
apparatuses) need to organize a panel to raise 
the awareness of policymaking. Specifically, 
the panel may organize a training or work-

shop for the Policy and Planning Analysts, 
conduct sustainable joint research regarding 
happiness issues, planning happiness indica-
tors, and measuring happiness indicators in 
the province, and monitor the internalization 
of happiness in the documents of the develop-
ment plan. This emphasis is basically in line 
with the sociological culture of the people of 
Yogyakarta, which has a tendency to be high-
ly inclusive by prioritizing a sense of social 
concern. This then contributes to the degree 
of satisfaction not only in private property, 
but also in collective progress and mutual 
empowerment within the community. This 
phenomenon also occurs in other developing 
countries that have implemented subjective 
welfare in policy formulation, namely in the 
Philippines [35]. In practice, the Philippines 

Fig. 5. Elaboration of the Happiness Index in 2017 Source: Indonesia Statistics (2020)
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has succeeded in utilizing (in positive termi-
nology) public trust to provide life satisfac-
tion through the behavior of public institu-
tions such as the police, congress, judiciary, 
service agencies, to the executive branch. This 
behavior then produces welfare that is not 
only material, but immaterial by accommo-
dating the interests and convenience of the 
community. In addition, in another country, 
namely Bhutan, the country has succeeded in 
becoming a model as the happiest country in 
the world which has implemented various as-
pects of happiness for its people [7].

The cultural and social capitals in the 
province, such as cooperation and self-ac-
ceptance, are crucial for integrating the hap-
piness issue in developing the province and 
the country. In addition, an understanding 
of happiness issues in development, an inte-
gration between happiness and documents of 
planning, such as RPJMD (Medium-Term 
Development Plan), RAD (Regional Budget 
Plan), or SDG (Sustainable Development 
Goals), and dissemination regarding the 
urgency of happiness issue for development 
may assist the integration as well. Although 
not all areas are suitable for this application, 
the findings of Fabian et al explain that this 
is a form of respect for policy subjects in the 
policy planning process, where this pattern 
results in an objective and impartial policy 
planning process, encourages the value of 
participation, and produces inclusive and 
deliberative policies [7]. This is at the same 
time an alternative way out in dealing with 
claims of failure as an indicator of progress 
and success which is only measured by gross 
domestic product or GDP figures [50].

In conducting a study regarding happi-
ness in Yogyakarta, researchers may iden-
tify the happiness aspects that still need to 
be integrated into the planning documents, 
conducting studies at an official institution, 
namely the Mental Development Bureau. 
This identification concerns the characteris-

tics and specificity of the province in welcom-
ing inclusivity, as well as conducting research 
and outreach. In addition, stakeholders are 
also strongly encouraged to disseminate the 
results of Bappeda Yogyakarta research on 
the content of the happiness index, upload 
them on the institution’s social media, and 
conduct a systematic literature review on the 
characteristics of the province. This process 
is important in relation to building the mind-
set of stakeholders in Yogyakarta which will 
have an impact on policy makers to better ap-
preciate public aspirations and participation 
in more inclusive and deliberative policies 
[35]. This honor certainly exceeds the expec-
tations of economic and fiscal indicators that 
are unable to overcome the problem of social 
inequality in Yogyakarta.

In implementing the study, it is essential 
to ensure that the policymakers, technical 
executives, and other parties understand the 
concept of subjective well-being and have a 
similar perception of the topic. In addition, the 
dissemination of the materials must be com-
prehensive, and variables used to assess the 
subjective well-being must at least comprise 
the aspects of socio-cultural, economics, facili-
ties and infrastructures. The variables must be 
classified into several aspects to simplify the 
identification of problems and solutions.

Subjective Well-Being in the Special
Region of Yogyakarta:
Empirical Review
In the context of social policy, happiness is 

an integral part of subjective well-being [49]. 
In many countries, the concept is significant 
in formulating a policy. However, only a few 
regions in Indonesia, including the Special Re-
gion of Yogyakarta, apply the concept in poli-
cymaking. In 2021, using the satisfaction and 
happiness index in Yogyakarta’s policymaking 
positively affected the province’s education, 
employment, and income. This province has 
a high life expectancy with an increased hap-
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piness and satisfaction index in these three as-
pects. Lawrence et al stated that happiness and 
high socioeconomic status contribute to high 
life expectancy [18]. Yogyakarta is one of the 
provinces in Indonesia with an increased life 
expectancy. Explicitly, society lives with the 
government’s regulation with various policies 
and programs regarding education, employ-
ment, and income. Presumably, when soci-
ety is unsatisfied and unhappy with the three 
models, the happiness index or subjective well-
being will not achieve a positive value.

Fig. 6 shows that on a national scale, out 
of 38 provinces in Indonesia, Yogyakarta’s 
happiness index or subjective well-being on 
education implementation is in the seventh 
place. The index goes into the first quad-
rant or the highest 25% of provinces with 
life satisfaction in education. Yogyakarta is 
well-known as a student city. Several sup-
porting aspects comprise the level of learn-
ing convenience for students from other ar-
eas, the number of universities and scholars, 

cultural sites and history, and locals’ hospi-
tability. In addition, the safety level of Yo-
gyakarta during daytime learning activity 
reached a score of 80.84, with a low level of 
crime setting at a score of 30.34 [28].

As an indicator of well-being, education 
is a significant component in Yogyakarta. 
Seligman stated that education is one of the 
foundations for achieving PERMA (Posi-
tive Emotion, Engagement, Relationships, 
Meaning, and Accomplishment) [43]. In 
addition, Goodman affirmed this statement 
by proving that the complex elements and 
subjective well-being data are relevant to 
Seligman’s hypothesis [9]. The education 
component covers the Human Development 
Index, supporting foundations for students 
in Yogyakarta regarding positive emotions, 
attachment, and learning output, and how 
the government create a conducive environ-
ment for education access in the province.

Fig. 7 demonstrates that on a national 
scale, out of 38 provinces in Indonesia, Yog-

Fig. 6. Indonesia’s Happiness Index Rating (Per-Province) on Education in 2021 Source:  
Indonesia Statistics (2022)
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yakarta’s happiness index on employment is 
in the sixteenth place. The index goes into 
the second quadrant. Known as one of the 
cities with desirable tourism destinations 
after Bali and Raja Ampat, Yogyakarta’s 
tourism has significantly decreased after 
2020 due to the pandemic [39]. The decrease 
in satisfaction rate in positive employment 
occurred since many people depended on 
tourism sector jobs, such as transportation, 
tourism service, tourism products, culinary, 
home business, medium and large-scale 
industries, and formal occupation. Conse-
quently, people strived to engage in many 
new jobs. According to VOA, in 2021, the 
pandemic affected 30000 tourism work-
ers, 600 formal workers, 1200 travel agent 
workers, and 2600 tourism transport driv-
ers and crews in Yogyakarta. In addition, 
tourism workers are vulnerable due to low 
and informal protection.

The studies on the correlation between 
employment and subjective well-being con-

ducted in Asia resemble those conducted 
in Europe. In China, informal workers have 
lower subjective well-being than formal 
workers [10]. Huang et al reported that the 
other factors contributing to the low level of 
subjective well-being are the vulnerability of 
informal jobs, economic conditions (income 
and working hours), human capital, social 
capital (perceptions of social justice and 
community attachment), and urban envi-
ronment [10]. Correspondingly, a study by 
Karabchuk and Soboleva on 27 European 
countries showed that informal jobs nega-
tively affected the workers’ subjective well-
being [17]. Moreover, the study reported 
that the relatively strict EPL (Employment 
Protection Legislation) had caused dissat-
isfaction among the informal workers. Both 
studies by Huang et al, and Karabchuk and 
Soboleva support the phenomenon of work 
vulnerability and harmful regulation in Yo-
gyakarta and how they affect the informal 
worker’s subjective well-being [10; 17].

Fig. 7. Indonesia’s Happiness Index Rating (Per-Province) on Employment in 2021 Source: 
Indonesia Statistics (2022)
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Occupation highly correlates with soci-
ety’s income. However, in Yogyakarta, low 
income does not necessarily result in an un-
satisfied and unhappy society. Fig. 8 shows 
that Yogyakarta citizens are satisfied and 
happy with their income. On a national scale, 
out of 38 provinces in Indonesia, Yogyakar-
ta’s happiness index on income is in the ninth 
place and goes into the first quadrant. Yog-
yakarta’s living standard is lower than other 
provinces despite the decrease in employ-
ment during the pandemic. In addition, the 
social and cultural capitals of its citizens are 
secure. With the traditional principle of “nri-
mo” (accepting reality as it is), the citizens do 
not impose materialistic urges on themselves.

Income affects society’s subjective well-
being. However, income rate does not di-
rectly proportional to subjective well-being. 
Studies by Yu and Chen, and Reyes-García 
et al reported contradictions in the economic 
paradigm, which considers that the economic 
rate determines society’s quality of life [38; 

52]. Yu and Chen found that subjective well-
being will positively associate with income 
insofar as the social quality of the citizens is 
high enough to suppress negative emotions 
[52]. In addition, Reyes-García et al reported 
that the subjective well-being rate of rural 
society with relatively low income is similar 
to the one with absolute income in a country 
with a well-established economy [38]. They 
also stated that social comparison affects the 
subjective well-being rate in rural societies 
with relatively low incomes.

Conclusions
Eventually, beyond GDP proves that the 

GDP factor is only partially credible in mea-
suring society’s well-being and this shows 
weakness through claims of failure in the 
context of fulfilling policy aspirations (this is 
especially in the process of accommodating 
public interests and participation). This con-
dition is no exception in Yogyakarta Prov-
ince with different values from several other 

Fig. 8. Indonesia’s Happiness Index Rating (Per-Province) on Income/Salary in 2021 Source: 
Indonesia Statistics (2022)
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provinces in Indonesia. This fact generates 
several assumptions. The first assumption 
is that the economic indicator has limited 
reach in representing well-being. Second, 
greater attention to social aspects in devel-
opment occurs. Third, the happiness index 
represents the need for a progressive society 
indicator. People have various ways of inter-
preting happiness. They do not stick to spe-
cific conditions regardless of their Material 
possessions of GDP. The indicators used by 
each tribe, race, religion, and group in inter-
preting happiness are heterogeneous.

In conclusion, based on the variations of 
happiness meaning and theories, the mea-
surement of happiness has three characteris-
tics: objective, subjective, and psychological. 
The objective nature of happiness may refer 
to the objective list theory [37]. Meanwhile, 
Sen’s most famous measurement is the ca-
pability approach [44]. In addition, subjec-
tive measurement is developed through a 
subjective assessment approach regarding 
the experienced situation, while psychologi-
cal measurement adopts the theory-based 
approach regarding happiness pioneered 

by Carol Ryff. The theory proposes three 
domains in measuring happiness: personal 
growth, life span development perspective, 
and positive mental health. In other practice, 
Martin Seligman developed the concept of 
Positive Psychology.

Furthermore, based on SPTK (Happi-
ness Level Measurement Survey) data in 
2014 and 2017 regarding the role of domain 
satisfaction in predicting happiness in In-
donesia, the variables negatively affecting 
happiness are men, age, singlehood, low level 
of education, rural living, and low family 
income. On the contrary, the variables posi-
tively affecting happiness are women, high 
level of education, urban living, high family 
income, social relations, and satisfaction do-
mains. In conducting studies regarding hap-
piness in the Special Region of Yogyakarta, 
it is vital to identify aspects that still need to 
be integrated with the planning documents. 
Additionally, it is essential to conduct stud-
ies regarding the province’s specialty on 
happiness, e.g., the studies of the Mental De-
velopment Bureau of the Special Region of 
Yogyakarta in welcoming inclusiveness.
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Цель. Изучение ценностно-интенциональных механизмов и стратегий социально-психоло-
гической адаптации юношей к условиям военно-образовательной среды.

Контекст и актуальность. Систему ценностей и направленность личности рассматри-
вают в качестве центрального элемента процесса социально-психологической адаптации. 
Значимость ценностно-мотивационных факторов в детерминации отдельных видов соци-
ального поведения человека (креативности, агрессивных и проэкологических поступков, по-
литической активности и др.) показана в ряде исследований. Вместе с тем практически не 
исследованными остаются конкретные ценностно-интенциональные детерминанты и ме-
ханизмы социально-психологической адаптации к различным условиям профессиональной и 
образовательной среды. В настоящем исследовании решалась задача выявления информа-
тивных ценностно-интенциональных механизмов адаптации к условиям военно-образова-
тельной среды.

Дизайн исследования. В качестве экспериментальной модели использовали процесс соци-
ально-психологической адаптации юношей к условиям обучения на первом курсе высшего воен-
ного учебного заведения (ВВУЗ). Параметры ценностно-интенциональной системы курсантов 
оценивали в динамике: первое исследование (1 этап) проводилось на 2—3-й день после посту-
пления в ВВУЗ, второе (2 этап) — в конце первого месяца обучения и третье (3 этап) — после 
окончания первого курса.

Участники. Обследовано 120 юношей, которые в течение 1 года находились в одинаковых 
социальных условиях образовательной военно-профессиональной среды: их режим учебной дея-
тельности и досуга, а также характер профессиональных и межличностных взаимоотношений 
были схожими.
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Методы (инструменты). Для изучения системы ценностей личности использовался 
опросник Ш. Шварца (SVS и PVQ), а для оценки эффективности адаптации респондентов — 
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин), ме-
тодики «Нервно-психическая адаптация» (И.Н. Гурвич) и «Самооценка психоэмоциональ-
ного состояния» СУПОС-8 (О. Микшек, в модификации В.А. Кулганова). Статистическая 
обработка данных осуществлялась с применением программы SPSS 22.0. Рассчитывались 
T-критерий и U-критерий, проводились корреляционный, факторный и регрессионный виды 
анализа.

Результаты. Установлено, что у юношей с высокой и низкой эффективностью адаптации 
к условиям военно-образовательной среды реализуются, соответственно, группоцентриче-
ская и эгоцентрическая ценностно-интенциональные стратегии социально-психологической 
адаптации, каждая из которых репрезентируется различными изменениями параметров си-
стемы ценностей.

Основные выводы. Эгоцентрическая ценностно-интенциональная стратегия социаль-
но-психологической адаптации у респондентов с низкой ее эффективностью реализуется сле-
дующими механизмами: повышением значимости эгоцентрических мотивов в ущерб группо-
центрическим; переструктурированием ценностной иерархии на обоих уровнях ценностной 
репрезентации с усилением интенций к чувственным удовольствиям, независимости и социаль-
ному доминированию; формированием ценностной оппозиции «безопасность—самостоятель-
ность» при равновеликости конкурирующих в ней мотивов; возникновением рассогласованно-
сти между ценностно-нормативными и мотивационно-поведенческими уровнями ценностной 
репрезентации. Основными механизмами группоцентрической ценностно-интенциональной 
стратегии социально-психологической адаптации у респондентов с высокой ее эффективно-
стью являются: сохранение устойчивости иерархии системы ценностей с доминированием на 
всех этапах адаптации установок на безопасно-доброжелательные и конформные взаимоот-
ношения в социальной группе; восстановление к окончанию процесса адаптации согласованно-
сти между ценностно-нормативными и мотивационно-поведенческими уровнями ценностной 
репрезентации; формирование динамически устойчивой ценностной оппозиции «достижения-
доброта» при равновеликости вовлеченных в нее мотивов.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; ценностные ориентации; цен-
ностные противоречия; ценностно-интенциональная стратегия.
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Objective. The paper is devoted to the study of the value-intentional mechanisms and strate-
gies of socio-psychological adaptation of young men to the conditions of the military educational 
environment.

Background. The system of values and orientation of the individual is considered as a central ele-
ment of the process of socio-psychological adaptation. The significance of value-motivational factors 
in determining certain types of human social behavior (creativity, aggressive and pro-environmental 
actions, political activity, etc.) has been shown in several studies. At the same time, specific value-in-
tentional determinants, and mechanisms of socio-psychological adaptation to various conditions of the 
professional and educational environment remain practically unexplored. The task of the present study 
was to identify informative value-intentional mechanisms of adaptation to the conditions of the military 
educational environment.

Study design. The process of socio-psychological adaptation of young men to the conditions of a 
military institute was used as an experimental model. The respondents’ value system was assessed in the 
longitudinal study for three times: upon admission (Stage 1), one month later (Stage 2), and one year 
after admission (Stage 3) to the institute. The effectiveness of the process of socio-psychological adap-
tation was determined at the 2nd and 3rd stages of the study.

Participants. 120 young men took part in all stages of the study. The respondents were in the same 
social conditions of the educational military-professional environment during the entire period of the 
study: their regime of educational activities and leisure, as well as the nature of professional and inter-
personal relationships were similar.

Measurements. The S. Schwartz survey was used for the studying of the value system of the in-
dividual (“Schwartz Value Survey” (SVS) and “Portrait Value Questionnaire” (PVQ). The multi-level 
personality survey “Adaptiveness” (A.G. Maklakov, S.V. Chermyanin), methods “Neuro-psychic Ad-
aptation” (I.N. Gurvich) and “Self-assessment of the Psycho-emotional State” SUPOS-8 (O. Mikshek, 
modified by V.A. Kulganov) were used for assessing of the adaptation efficiency. Statistical data pro-
cessing was carried out using the SPSS 22.0 program: a statistical analysis of differences was carried 
out according to the Wilcoxon’s T-test and Mann-Whitney U-test; correlation, factorial, regression types 
of analysis were applied.

Results. It has been established that young men with high and low efficiency of adaptation to the 
conditions of the military educational environment implement, respectively, group-centric, and egocen-
tric value-intentional strategies of socio-psychological adaptation. Each of these strategies is represent-
ed by different value-intentional mechanisms.

Conclusions. The egocentric value-intentional strategy of socio-psychological adaptation among 
respondents with its low efficiency is implemented by the following mechanisms: an increase in the im-
portance of egocentric motives to the detriment of group-centric ones; restructuring of the value hierar-
chy at both levels of value representation with increased intentions for sensual pleasures, independence 
and social dominance; the formation of the value opposition “security-independence” with the equal 
magnitude of competing motives in it; the emergence of a mismatch between the value-normative and 
motivational-behavioral levels of value representation. The main mechanisms of the group-centric value-
intentional strategy of socio-psychological adaptation among respondents with its high efficiency are: 
maintaining the stability of the hierarchy of the value system with dominance at all stages of adapta-
tion of attitudes towards safe-friendly and conformal relationships in a social group; restoration by the 
end of the adaptation process of consistency between the value-normative and motivational-behavioral 
levels of value representation; the formation of a dynamically stable value opposition “achievement-
kindness” with the equal magnitude of the motives involved in it.
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Введение
В психологии термином «механизм» 

обозначают те или иные закономерные 
психические изменения, инициирован-
ные влиянием различных психологиче-
ских факторов и средств [34]. Активация 
механизмов социально-психологической 
адаптации происходит в условиях новой 
адаптивной ситуации, предполагающей 
высокую вероятность возникновения у 
субъекта внутренней напряженности и 
потребности в поиске путей выхода из 
состояния дискомфорта [41]. Указанная 
потребность реализуется в виде адаптив-
ных стратегий, крайними вариантами 
которых считают стратегии пассивного 
приспособления индивида к изменяю-
щимся условиям социальной среды [20] 
и стратегии активного влияния субъекта 
на социальную среду [26; 33]. Е.Ю. Двой-
никова предлагает выделять конструк-
тивные и деструктивные стратегии со-
циально-психологической адаптации 
личности [13].

Вне зависимости от адаптационной 
стратегии центральным звеном меха-
низмов социально-психологической 
адаптации считают личностную систему 
ценностей, которая формируется в ходе 
интериоризации человеком социальных 
ценностей и оказывает влияние на его по-
ведение в течение всей жизни [10; 14; 16; 
23; 28; 37]. Зависимость различных видов 
социального поведения человека (креа-
тивности, агрессивных поступков, про-
экологического поведения, политической 
активности) от его ценностных характе-

ристик показана в ряде исследований [14; 
42; 43; 46; 51; 55]. Эта связь объясняется 
по-разному: стремлением индивида под-
держивать согласованность поведения с 
собственными убеждениями; желанием 
соответствовать своим жизненным целям 
и мировоззренческим ориентирам; по-
буждением объективизировать собствен-
ные ценности [43; 44; 48; 49].

Как элемент структуры личности 
ценности отражаются в сознании чело-
века в форме ценностных ориентаций 
[16], характеризующих его внутреннюю 
готовность к совершению определенной 
социальной деятельности и осущест-
вляющих психическую регуляцию меж-
личностных взаимоотношений [37], а 
также определяющих направленность 
поведения субъекта [24]. Считают, что 
«система ценностей обеспечивает спо-
собность сознания меняться в соответ-
ствии с изменением социальной реаль-
ности, играя важную роль в адаптации 
к социальным изменениям и формиро-
вании отношения к ним» [2]. Полагают 
также, что «ценностные ориентации, 
как компоненты высшего интегрирую-
щего уровня самосознания, играют ве-
дущую роль в процессе саморегуляции 
и адаптации личности, обуславливая 
выбор средств для достижения цели 
и направляя субъекта как на реализа-
цию определенных отношений, так и 
на определенную деятельность» [27]. 
В оригинальной концепции Ш. Шварца 
ценности рассматриваются как некие 
(часто неосознаваемые) критерии вы-

Keywords: value orientations; value-intentional strategy; intrapersonal value contradictions; socio-
psychological adaptation.

For citation: Golyanich V.M., Bondaruk A.F., Khodakovskaia O.V. Value-Intentional Mechanisms of Socio-Psy-
chological Adaptation to the Conditions of the Military Educational Environment in Adolescence. Sotsial’naya 
psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2023. Vol. 14, no. 2, pp. 169—192. DOI: https://doi.
org/10.17759/sps.2023140211 (In Russ.).
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бора и оценки человеком своих и чужих 
поступков [54], а наиболее существен-
ным содержательным различием между 
ценностями является тип мотивирую-
щих целей, с которыми эти ценности 
ассоциированы [53].

Многокомпонентность системы цен-
ностных ориентаций обуславливает 
возможность формирования в ценност-
но-мотивационной сфере различных вну-
триличностных конфликтов вследствие 
возникновения противоречий как между 
отдельными ценностями (ценностный 
конфликт) или мотивами (мотиваци-
онный конфликт), так и в отношениях 
«ценность—мотив» (ценностно-мотива-
ционный конфликт) [6; 9; 15; 16; 31; 36; 
50]. В ряде исследований показана детер-
минирующая роль ценностных противо-
речий в механизмах конструктивного 
развития личности [17; 35], возникнове-
нии агрессивных [3], невротических [30; 
45] и кризисных [19] состояний.

Образовательная среда, являясь од-
ним из ведущих условий развития лич-
ности, предоставляет человеку возмож-
ность идентифицировать себя в социуме, 
удовлетворить собственные социальные 
и идеальные потребности, воспринимая 
содержание образования как личност-
ную ценность [5; 39]. Образовательная 
военно-профессиональная среда имеет 
свою специфику, проявляющуюся зна-
чительными эмоциональными и физиче-
скими нагрузками, унифицированными 
условиями обучения и быта, жесткой 
системой управления и наличием су-
щественных социальных ограничений 
[1]. Межличностные интеракции в этой 
среде характеризуются иерархичностью 
(неравенством социальных статусов), 
категоризацией (разделением военнос-
лужащих на различные категории), спец-
ифическими нормами и ценностями, 
высокой ежедневной интенсивностью и 

теснотой взаимодействия [12]. Перечис-
ленные обстоятельства позволяют рас-
сматривать их в качестве универсальной 
модели для исследования закономерно-
стей и механизмов социально-психоло-
гической адаптации. В различных эмпи-
рических исследованиях показано, что 
социально-психологическая адаптация 
к условиям военно-профессиональной 
среды завершается к концу первого года 
[7; 21]. При этом выделяют начальный 
(первые 3—4 недели), промежуточный 
(после 6 месяцев обучения) и заверша-
ющий (последние месяцы первого года 
обучения) этапы такого процесса адапта-
ции [32].

Целью настоящего исследования яв-
лялся анализ ценностно-интенциональ-
ных механизмов и стратегий социально-
психологической адаптации юношей к 
условиям военно-образовательной среды.

Метод
Схема проведения исследования. 

Систему ценностей у респондентов оце-
нивали в течение первого года обучения 
в ВВУЗе трижды: первое исследование 
(1 этап) проводилось на 2—3-й день после 
поступления в ВВУЗ, второе (2 этап) — в 
конце первого месяца обучения и тре-
тье (3 этап) — после окончания первого 
курса. Успешность адаптации оценивали 
дважды: на 2-м и 3-м этапах исследова-
ния. Психодиагностические исследова-
ния проводились в стандартных для всех 
респондентов условиях.

Выборка. В исследовании при-
няли участие 120 молодых мужчин 
(М = 17,48 лет; d = ± 0,93), которые нахо-
дились в одинаковых социальных усло-
виях высшего военно-учебного заведения 
командного профиля: их режим учебной 
деятельности и досуга, а также характер 
профессиональных и межличностных вза-
имоотношений были схожими.
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Методики. Параметры ценностно-ин-
тенциональной сферы определяли с при-
менением методики Ш. Шварца на уровнях 
нормативных идеалов и индивидуальных 
приоритетов [18; 50; 53]. По каждому пока-
зателю рассчитывались средние значения 
с последующим проведением процедуры 
их «центрирования» [52] и ранжирования. 
При анализе динамики ранговых значений 
учитывалась позиция ценностей в их ие-
рархии [29], включающей ценности выс-
шего («ядро» с первого по третий ранги), 
среднего («структурный резерв» — четвер-
тый и пятый ранги), ниже среднего («цен-
ностная периферия» — шестой и седьмой 
ранги) и низшего статусов (с восьмого по 
десятый ранги). Выраженность ценностно-
мотивационного конфликта определялась 
путем расчета ПЦС — показателя ценност-
но-интенциональной согласованности [8].

Оценка успешности адаптации осу-
ществлялась с применением многоуров-
невого личностного опросника «Адап-
тивность» (МЛО-АМ) [25], методик 
«Самооценка психоэмоционального со-
стояния» СУПОС-8 [22; 47] и «Нервно-
психическая адаптация» (НПА) [11].

Статистическая обработка прово-
дилась в программе SPSS 22.0. Рассчи-
тывались T-критерий Вилкоксона (по 
отношению к значениям показателей 
предыдущего этапа) и U-критерий Ман-
на-Уитни (различия между показателями 
лиц сопоставляемых групп). Осуществля-
лись корреляционный (ранговая корреля-
ция), факторный и регрессионный (шаго-
вый метод) виды статистического анализа.

Результаты
Установлено, что у респондентов из-

учаемой выборки (n = 120) достоверная 
динамика нормативных идеалов (см. 
рис. 1) определялась только за счет воз-
растания позиции параметра «власть» на 
2-м и 3-м этапах исследования, а также 

ценности «гедонизм» к концу первого года 
обучения. При этом на всех этапах опреде-
лялось динамически устойчивое противо-
речие ценностей «достижения — доброта».

Динамика индивидуальных приори-
тетов в целом по выборке (n = 120) уже на 
2-м этапе характеризовалась снижением 
значимости ценностей «конформность», 
«доброта» и «универсализм» при возрас-
тании позиций ценностей «достижения» и 
«власть» (см. рис. 2). К окончанию иссле-
дования определялось дальнейшее сниже-
ние значимости ценности «конформность» 
при возрастании позиций ценностей «гедо-
низм» и «самостоятельность» (см. рис. 3).

Для выявления динамики ценностных 
ориентаций у лиц с различным уровнем 
адаптированности был рассчитан инте-
гральный критерий психоэмоционально-
го напряжения респондентов. В ходе фак-
торного анализа параметров методик 
СУПОС-8 и НПА выделили два фактора, 
объясняющих 79% и 81% общей диспер-
сии соответственно на втором и третьем 
этапах исследования (см. табл. 1). Пер-
вый из них назвали фактором психоэ-
моционального напряжения (49% и 54% 
дисперсии соответственно), второй — 
фактором психической активности (30% 
и 27% дисперсии соответственно).

Представленные корреляции (см. 
табл. 1 и рис. 4) послужили основанием 
для трактовки фактора психоэмоцио-
нального напряжения как интегрального 
критерия эффективности адаптации [25]. 
Поскольку методика МЛО-АМ конструк-
тивно ориентирована на изучение степени 
адаптивности, т.е. потенциальной возмож-
ности успешно адаптироваться, выявлен-
ные корреляции позволяют полагать, что 
степень адаптированности респондентов 
отчасти определяется их исходной соци-
ально-психологической адаптивностью.

По результатам квартильного раз-
биения значений интегрального крите-
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рия респонденты были отнесены к од-
ной из трех групп: с низким, средним и 
высоким уровнем психоэмоционально-
го напряжения.

В иерархии нормативных идеалов у ре-
спондентов с незначительным психоэмоци-
ональным напряжением (см. рис. 5) в тече-
ние года обучения в ВВУЗе превалировали 

Рис. 1. Динамика нормативных идеалов на всех этапах исследования (n = 120): 
здесь и далее (рис. 2, 3, 6, 7, 8 и 9) стрелками показана направленность значимых 

изменений ценностей по отношению к таковым на предыдущих этапах исследования

Рис. 2. Динамика индивидуальных приоритетов на 2-м этапе исследования (n = 120)
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Рис. 3. Динамика индивидуальных приоритетов на 3-м этапе исследования (n = 120)

Т а б л и ц а  1
Первичные статистики и результаты факторного анализа (N = 120) 

параметров методик НПА и СУПОС-8

П
ок

аз
ат

ел
ь*

Первичные статисти-
ческие показатели

Корреляция

Факторный анализ**

Факторная структура 
второго этапа 
исследования

Факторная структура 
третьего этапа 
исследования

Второй 
этап

Третий 
этап

М + δ M + δ rs р
фактор 1

(49%)
фактор 2

(30%)
фактор 1

(54%)
фактор 2

(27%)

С
уп

ос
-8

Р 16,6 + 4,8 14,6 + 4,8 0,62 ≤ 0,001 0,75 0,54
Е 17,0 + 5,2 14,9 + 5,2 0,61 ≤ 0,001 0,84 0,63
А 12,5 + 3,4 11,4 + 3,6 0,65 ≤ 0,001 0,90 0,90
О 4,9 + 3,5 6,8 + 4,1 0,64 ≤ 0,001 0,80 0,85
N 5,6 + 4,3 7,3 + 4,9 0,65 ≤ 0,001 0,91 0,71
U 3,7 + 3,4 5,3 + 4,6 0,77 ≤ 0,001 0,88 0,90
D 5,5 + 4,7 7,4 + 5,8 0,63 ≤ 0,001 0,78 0,88
S 8,1 +3,2 8,9 + 2,1 0,71 ≤ 0,001 0,78 0,92

НПА 9,7 + 8,7 15,4 + 9,3 0,64 ≤ 0,001 0,69 0,93
Примечания: * — Шкалы методик: Р — психическое спокойствие, Е — ощущение силы и энер-
гии, А — стремление к действию, О — импульсивная реактивность, N — психическое беспокой-
ство, U — страх, тревога и опасения, D — подавленность и апатия, S — удрученность и вялость, 
НПА — суммарный индекс методики НПА. ** — в скобках указаны доли дисперсий первого и 
второго факторов.
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ценности «безопасность», «конформность» 
и «доброта». У респондентов с высоким 
уровнем психоэмоционального напряжения 
изменения в иерархии нормативных идеа-
лов (см. рис. 6) возникли к концу первого 
года обучения. Если на первых этапах у них 
в «ядре» превалировали ценности «без-
опасность», «достижения» и «конформ-
ность», то на третьем этапе происходили 
изменения как на уровне доминирующих 
ценностей за счет возрастания позиции 
параметра «гедонизм» с седьмого ранга до 
третьего, так и на уровнях «структурного 
резерва» и «периферии» ценностной ре-
презентации в виде снижения позиций па-
раметров «доброта» и «универсализм» при 
возрастании позиции ценности «власть». 
Установлены положительные («гедонизм» 
и «самостоятельность») и отрицательные 
(«конформность» и «доброта») корреля-
ции интегрального критерия с «центро-
ванными» значениями нормативных идеа-
лов (см. табл. 2). У респондентов с низким 
уровнем психоэмоционального напряже-
ния на последних этапах исследования 

более приоритетными (по U-критерию) 
оказались ценности «конформность» и 
«доброта», менее приоритетными — пара-
метры «самостоятельность» и «гедонизм».

В иерархии индивидуальных приори-
тетов на втором этапе изменения отмеча-
лись только у лиц с высоким уровнем пси-
хоэмоционального напряжения, у которых 
в этот период определялось переструкту-
рирование ценностных показателей как 
в системе доминирующих ценностей, так 
и на уровне ценностей «низшего статуса» 
(см. рис. 7). Так, у этих лиц отмечалось 
возрастание позиций параметров «до-
стижения» (с шестого до второго ранга), 
«власть» и «гедонизм», а также снижение 
позиции параметра «доброта» (со второ-
го до шестого ранга). На заключительном 
этапе исследования (см. рис. 8) у этих ре-
спондентов отмечалось снижение значи-
мости ценностей «конформность» (со вто-
рой до пятой позиции) и «универсализм» 
(с пятого до девятого ранга), возрастание 
позиций параметров «самостоятельность» 
(с четвертого до первого ранга) и «гедо-

Рис. 4. Рис. 4. Корреляционные связи факторов психоэмоционального напряжения 
и психической активности с показателями методики МЛО-АМ (n = 120): 

здесь и на рис. 10 сплошная линия — положительные корреляции, пунктирная линия — 
отрицательные корреляции, жирная линия — p ≤ 0,01, тонкая линия — p ≤ 0,05.
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низм» (с девятого до третьего ранга), а так-
же формировалась ценностная оппозиция 
«безопасность-самостоятельность». У ре-
спондентов с низким уровнем психоэмоци-
онального напряжения на заключительном 

этапе в иерархии индивидуальных при-
оритетов отмечалось только возрастание 
позиции ценности «достижения», что при-
вело к формированию ценностной оппози-
ции «достижения-доброта» (см. рис. 9).

Рис. 5. Динамика нормативных идеалов у респондентов с низким уровнем 
психоэмоционального напряжения (n = 30)

Рис. 6. Динамика нормативных идеалов у респондентов с высоким уровнем 
психоэмоционального напряжения (n = 30)
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На втором этапе исследования у 
лиц с высоким уровнем адаптирован-
ности выше ранг параметра «доброта», 
а на третьем — параметров «доброта» 
и «конформность», ниже ранг пара-
метров «самостоятельность» и «гедо-
низм». На третьем этапе выявленные 
закономерности отразились в корре-
ляциях интегрального критерия с ука-
занными выше показателями, а так-
же с параметром «достижения» (см. 
рис. 10).

Регрессионная модель подтвердила 
роль параметров «самостоятельность», 
«достижения» и «доброта» в детермина-
ции (R2 = 0,16) интегрального критерия 
адаптации (уравнение 1).

YПЭ = 0,097 + 0,387*(Xсам) – 
0,493*(Xдос) – 0,416*(Xдоб)

(уравнение 1),
где: YПЭ — значение фактора психоэ-

моционального напряжения; Xсам — зна-
чение параметра «самостоятельность»; 

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты корреляции значений критерия психоэмоционального 

напряжения с параметрами нормативных идеалов (N = 120)

№ п/п
Ценности на уровне нормативных 

идеалов
Второй этап 

исследования
Третий этап 

исследования
1 Конформность –0,20* –0,24**
2 Доброта –0,21* –0,18*
3 Самостоятельность 0,18*
4 Гедонизм 0,19* 0,31**

Примечания: * — статистическая значимость корреляций на уровне р ≤ 0,05; ** — статистиче-
ская значимость корреляций на уровне р ≤ 0,01.

Рис. 7. Динамика индивидуальных приоритетов у респондентов с высоким уровнем 
психоэмоционального напряжения на 2-м этапе исследования (n = 30)
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Xдос — значение параметра «достижения»; 
Xдоб — значение параметра «доброта».

Динамика ПЦС у лиц с высоким уров-
нем психоэмоционального напряжения 

при исходном усредненном значении в 
0,53 у.е. отражала его снижение на втором 
и третьем этапах (средние значения — 0,31 
и 0,32 у.е. соответственно). У респондентов 

Рис. 8. Динамика индивидуальных приоритетов у респондентов с высоким уровнем 
психоэмоционального напряжения на 3-м этапе исследования (n = 30)

Рис. 9. Динамика индивидуальных приоритетов у респондентов с низким уровнем 
психоэмоционального напряжения (n = 30)
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же с высокой эффективностью адаптации 
динамика ПЦС была иной: 0,48 у.е. на пер-
вом этапе, 0,33 у.е. — на втором (р ≤ 0,05 по 
сравнению с первым) и 0,45 у.е. — на тре-
тьем. При этом различия на первых этапах 
исследования между значениями ПЦС у 
респондентов сравниваемых групп были 
несущественными, а на последнем достига-
ли уровня статистической значимости.

Обсуждение результатов
Динамика нормативных идеалов у 

лиц с высоким уровнем адаптированно-
сти (см. рис. 5) отражала устойчивость 
системы ценностей на всех этапах ис-
следования и характеризовалась доми-
нирующими установками на безопасные 
и гармоничные взаимоотношения в со-
циальной группе, ограничение действий 
и побуждений, не соответствующих фор-
мальным социальным нормам. При этом 
в системе ценностей определялось дина-
мически устойчивое противоречие «до-
стижения-доброта» при равновеликости 
вовлеченных в него мотивов. У респон-
дентов с низким уровнем адаптированно-
сти (см. рис. 6) в «ядре» иерархии нор-

мативных идеалов на начальных этапах 
превалировали: ориентация на безопас-
ные и гармоничные отношения (безопас-
ность), стремление к успеху (достиже-
ния) и ограничение не соответствующих 
социальным экспектациям действий 
(конформность). К третьему этапу у по-
следних отмечалось переструктурирова-
ние ценностной иерархии с усилением 
интенций к чувственным удовольствиям 
(гедонизм) и социальному доминирова-
нию (власть) при снижении значимости 
позитивных внутригрупповых (доброта) 
и межгрупповых (универсализм) взаи-
моотношений. При этом на всех этапах 
определялось динамически устойчивое 
противоречие ценностей «достижения-
доброта» с преобладанием мотивирован-
ности к социально одобряемому успеху и 
снижением на последнем этапе значимо-
сти доброжелательных отношений.

Иерархии индивидуальных при-
оритетов у лиц сравниваемых групп на 
первом этапе не имели различий и ха-
рактеризовались направленностью на 
позитивные, безопасные и конформные 
взаимоотношения в группе. В течение 

Рис. 10. Корреляции фактора психоэмоционального напряжения с параметрами 
индивидуальных приоритетов на заключительном этапе исследования (n = 120)
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первого месяца изменения в системе цен-
ностей определялись только у респон-
дентов с низким уровнем адаптирован-
ности (см. рис. 7), у которых отмечались 
разнонаправленные сдвиги в структуре 
доминирующих ценностей в виде уси-
ления мотивированности к достижению 
личного успеха при снижении значимо-
сти доброжелательности во внутригруп-
повых взаимоотношениях.

Изменения в иерархии индивиду-
альных приоритетов у респондентов со-
поставляемых групп на завершающем 
этапе исследования были разнонаправ-
ленными. У респондентов с низким уров-
нем адаптированности определялась 
перегруппировка структуры ценност-
ного «ядра» за счет как возрастания 
направленности на чувственные удо-
вольствия (гедонизм) и независимость 
взглядов/действий (самостоятельность), 
так и ослабления ориентации на ограни-
чение действий и побуждений, не соот-
ветствующих социальным ожиданиям 
(конформность), что обусловило фор-
мирование в структуре доминирующих 
индивидуальных приоритетов ценност-
ной оппозиции «безопасность—самосто-
ятельность» при равновеликости кон-
курирующих в ней мотивов (см. рис. 8). 
Результаты корреляционного и регрес-
сионного анализа подтвердили детер-
минирующую роль механизма усиления 
эгоцентрической мотивированности к 
независимости мыслей/действий в фор-
мировании у этих респондентов деза-
даптивных состояний. У респондентов 
с высоким уровнем адаптированности 
(см. рис. 9) на третьем этапе исследова-
ния отмечалось значительное возраста-
ние мотивированности к социально одо-
бряемым достижениям при сохранении 
устойчивой ориентации на позитивные 
гармоничные и безопасные внутригруп-
повые взаимоотношения, что привело к 

формированию отсутствовавшей ранее 
ценностной оппозиции «достижения-до-
брота» при равновеликости вовлеченных 
в нее мотивов. Результаты корреляцион-
ного и регрессионного анализа подтвер-
дили детерминирующую роль в успеш-
ности адаптации механизмов усиления 
группоцентрической мотивированности 
к доброжелательным внутригрупповым 
отношениям и социально одобряемой 
устремленности к достижениям, а также 
формирования ценностного противоре-
чия «достижения-доброта».

Важным механизмом адаптации сле-
дует считать сохранение ценностно-мо-
тивационной целостности личности, 
определяемой с помощью ПЦС. Очевид-
но, что у лиц с низкой эффективностью 
адаптации возникшая на начальном эта-
пе рассогласованность между мировоз-
зренческими идеалами и индивидуаль-
ными приоритетами оставалась таковой 
к завершению исследования. У респон-
дентов же с высокой степенью адапти-
рованности рассогласованность первых 
недель нивелировалась к завершению 
процесса адаптации. Возникающая в 
условиях адаптивного напряжения цен-
ностно-интенциональная рассогласован-
ность представляется нам и причиной, 
и следствием дезадаптивных программ/
стратегий человека. Ранее было показа-
но [4], что предъявление лицам с низкой 
эффективностью адаптации повышен-
ных требований социума провоцирует у 
них дефицитарные (апатия, вялость) и/
или деструктивные (страх, тревога) пси-
хологические явления. Личностная де-
структивность через механизм проекции 
может провоцировать враждебно-отвер-
гающие в отношении индивида паттерны 
социума, а дефицитарность за счет меха-
низма эмпатии — реакции заботливо-обе-
регающей опеки. Указанные деструктив-
но-дефицитарные предрасположенности 
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личности потенциируют предуготовлен-
ность к формированию психопатологи-
ческих рекурсий, когда в условиях враж-
дебно-отвергающих стимулов среды 
личностная деструктивность еще больше 
возрастает, а в условиях заботливо-опе-
кающих влияний социума дефицитар-
ность личности становится еще более вы-
раженной. Деструктивно-дефицитарная 
рассогласованность личности в условиях 
напряжения механизмов психологиче-
ской адаптации к требованиям социума 
может стать одной из определяющих де-
терминант процессов психопатизации, 
психосоматизации и/или формирования 
зависимого поведения [38].

В качестве значимого механизма адап-
тации, оказывающего как благоприят-
ное, так и неблагоприятное влияние на ее 
эффективность, целесообразно рассма-
тривать также формирование ценност-
ных противоречий. Ранее на основании 
данных о существенно большем влиянии 
ценностных оппозиций по сравнению с 
совокупным влиянием других перемен-
ных аксиосферы личности была сфор-
мулирована гипотеза о доминирующей 
роли ценностных оппозиций в детерми-
нации профессионального и социально-
го поведения человека [9]. В настоящем 
исследовании ценностная оппозиция 
«достижения—доброта», отражающая 
противоречие между потребностью в до-
стижении личного социально одобряе-
мого успеха и стремлением к сохранению 
доброжелательных внутригрупповых 
отношений при равновеликости вовле-
ченных в нее мотивов, оказывает пози-
тивное влияние на эффективность адап-
тации и рассматривается как элемент 
успешной ценностно-интенциональной 
стратегии. Диспропорция указанной 
оппозиции с усилением потребности в 
успехе в ущерб мотиву межличностной 
доброжелательности, по-видимому, мо-

гут ослаблять адаптационные ресурсы 
индивида. В свою очередь, выявленное у 
лиц с низким уровнем адаптированности 
противоречие «самостоятельность—без-
опасность», характеризующее конфликт 
между усиливающейся в процессе адап-
тации мотивированностью к независи-
мости мыслей/действий и сохраняющей 
высокую значимость установкой на без-
опасные и стабильно-гармоничные взаи-
моотношения в группе, трактуется нами 
как негативная детерминанта адаптации. 
Усиление значимости вовлеченных в эту 
оппозицию мотивов при их равновели-
кости представляется нам важным фак-
тором дезадаптивной ценностно-интен-
циональной стратегии.

Основными ценностно-интенцио-
нальными характеристиками респонден-
тов с низкой эффективностью адаптации, 
таким образом, являются: стремление 
к когнитивно-поведенческой изоляции 
(самостоятельность) и избеганию угроз 
(безопасность); озабоченность удовлет-
ворением собственных интересов (гедо-
низм) в ущерб другим (нонконформизм); 
обесценивание доброжелательных вну-
три- и межгрупповых отношений (добро-
та, универсализм); умеренность в стрем-
лении к социально одобряемому успеху 
(достижения) и получению новой раз-
вивающей информации (стимуляция). 
Наиболее характерными особенностями 
этих респондентов следует считать фор-
мирующийся в процессе адаптации ре-
сурсозатратный ценностный конфликт 
между стремлением к избеганию угрожа-
ющих ситуаций (и, следовательно, полу-
чению психологической поддержки от 
группы) и усиливающим тревогу (вслед-
ствие дистанцирования от психологи-
ческой поддержки) побуждением к ког-
нитивно-поведенческой независимости 
от этой же социальной группы, а также 
возникающую уже на начальных этапах 
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и сохраняющуюся в дальнейшем цен-
ностно-интенциональная рассогласован-
ность между мировоззренческими идеа-
лами и поведенческими приоритетами.

В целом, оценивая динамику цен-
ностных ориентаций, можно выделить 
следующие ценностно-интенциональ-
ные механизмы низкой эффективности 
социально-психологической адаптации: 
снижение значимости группоцентри-
ческих ценностей («социального фо-
куса» по Ш. Шварцу [40] — ценностей 
«доброта», «конформность» и «универ-
сализм»); повышение значимости эго-
центрических мотивов («личностного 
фокуса» по Ш. Шварцу [40] — ценностей 
«достижения», «самостоятельность» 
и «гедонизм»); переструктурирование 
ценностной иерархии с усилением ин-
тенций к чувственным удовольствиям, 
независимости и социальному домини-
рованию; формирование к завершению 
процесса адаптации в «ядре» индивиду-
альных приоритетов ценностной оппози-
ции «безопасность—самостоятельность» 
при равновеликости конкурирующих в 
ней мотивов; сохранение на всех этапах 
адаптации в «структурном резерве» нор-
мативных идеалов динамически устой-
чивой оппозиции «достижения-доброта» 
с преобладанием мотивированности к со-
циально одобряемому успеху в ущерб за-
боте о благополучии людей; возникнове-
ние уже на начальном этапе и сохранение 
в течение года адаптации ценностно-мо-
тивационной рассогласованности между 
ценностно-нормативными и мотиваци-
онно-поведенческими уровнями цен-
ностной репрезентации. Совокупность 
перечисленных механизмов можно трак-
товать как эгоцентрическую ценностно-
интенциональную стратегию социально-
психологической адаптации.

Основными ценностно-интенцио-
нальными механизмами высокой эффек-

тивности социально-психологической 
адаптации можно считать: сохранение 
устойчивости в условиях адаптацион-
ной напряженности иерархии системы 
ценностей; восстановление к окончанию 
процесса адаптации согласованности 
между иерархиями ценностно-норма-
тивных и мотивационно-поведенческих 
уровней ценностной репрезентации; до-
минирование на всех этапах адаптации 
установок на безопасно-доброжелатель-
ные и конформные взаимоотношения 
в социальной группе; формирование 
динамически устойчивой ценностной 
оппозиции «достижения-доброта» при 
равновеликости вовлеченных в нее мо-
тивов. Такую динамику показателей 
ценностно-интенциональной сферы 
респондентов мы трактуем как группо-
центрическую ценностно-интенцио-
нальную стратегию социально-психоло-
гической адаптации.

Выводы
1. В течение первого года обучения в 

условиях военно-профессиональной сре-
ды у юношей с высокой и низкой эффек-
тивностью социально-психологической 
адаптации реализуются, соответственно, 
группоцентрическая и эгоцентрическая 
ценностно-интенциональные стратегии, 
каждая из которых репрезентируется 
различными ценностно-интенциональ-
ными механизмами.

2. У респондентов с низкой эффек-
тивностью социально-психологической 
адаптации к условиям военно-профессио-
нальной среды эгоцентрическая стратегия 
реализуется следующими ценностно-ин-
тенциональными механизмами: повыше-
нием значимости эгоцентрических мо-
тивов в ущерб группоцентрическим; 
переструктурированием ценностной 
иерархии на обоих уровнях ценностной 
репрезентации с усилением интенций к 
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чувственным удовольствиям, независи-
мости и социальному доминированию; 
формированием ценностной оппозиции 
«безопасность—самостоятельность» при 
равновеликости конкурирующих в ней 
мотивов; возникновением рассогласован-
ности между ценностно-нормативными и 
мотивационно-поведенческими уровня-
ми ценностной репрезентации.

3. Основными ценностно-интенци-
ональными механизмами выявленной 
у респондентов с высокой эффективно-
стью социально-психологической адап-
тации группоцентрической стратегии 
являются: сохранение устойчивости 
иерархии системы ценностей с доми-
нированием на всех этапах адаптации 
установок на безопасно-доброжелатель-
ные и конформные взаимоотношения 
в социальной группе; восстановление к 

окончанию процесса адаптации умень-
шившейся на начальном ее этапе согла-
сованности между ценностно-норматив-
ными и мотивационно-поведенческими 
уровнями ценностной репрезентации; 
формирование динамически устойчивой 
ценностной оппозиции «достижения-до-
брота» при равновеликости вовлеченных 
в нее мотивов.

3. Ценностные оппозиции оказыва-
ют и благоприятное, и неблагоприятное 
влияние на процессы социально-пси-
хологической адаптации. Позитивной 
ценностно-интенциональной детерми-
нантой адаптации к условиям образо-
вательной военно-профессиональной 
среды является ценностная оппозиция 
«достижения—доброта», а негативной — 
ценностная оппозиция «самостоятель-
ность—безопасность».
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Цель. Анализ влияния характера социальной идентичности на проявление изобразительной 
креативности в экспериментальной ситуации фрустрации.

Контекст и актуальность. Социальная идентичность, являясь неотъемлемой характери-
стикой отношения человека к себе как представителю разных общностей, выступает контек-
стом продуктивности его деятельности, в том числе креативности. В последние десятилетия 
динамичных изменений в мире креативность становится одним из самых востребованных ка-
честв современного человека. Крайне значимым видится определение социальных факторов, ак-
туализирующих/тормозящих креативную продуктивность.

Участники. В эксперименте приняли участие 74 человека в возрасте 18—20 лет (M = 20,2, 
SD = 1,8), распределенные случайным образом на две экспериментальные и одну контроль-
ную группы.

Дизайн исследования. Использована схема экспериментов с праймингом. Независимой 
переменной стало прайминговое экспериментальное воздействие: в первой экспериментальной 
группе — фрустрирующее, во второй экспериментальной группе — нейтрально-положитель-
ное. В контрольной группе воздействие независимой переменной не осуществлялось. В качестве 
зависимой переменной замерялись показатели креативности (гибкость, разработанность и 
оригинальность). Тип социальной идентичности рассмотрен как дополнительная контекстная 
переменная. Для оценки достоверности влияния фрустрации использованы ANOVA, коэффици-
ент корреляции Пирсона, критерий Манна-Уитни.

Методы (инструменты). Графический тест идентичности (ГТИ) — авторская модифика-
ция методики «Символические задания на выявление “социального Я”» Б. Лонга. Методика на 
завершение неоконченных изображений О.М. Дьяченко.

Результаты. У лиц с множественной социальной идентичностью и эгоцентрической соци-
альной идентичностью показатели креативности выше по сравнению с креативностью лиц с 
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диффузной социальной идентичностью. В ситуации фрустрации креативность более стабиль-
но функционирует у лиц с множественной социальной идентичностью, которые осознают свою 
одновременную включенность в разные социальные общности.

Основные выводы. Социальная идентичность является контекстным фактором реализа-
ции креативных способностей. Множественная социальная идентичность способствует ори-
гинальности идей и разработанности деталей, сохранению их стабильности в ситуации фру-
страции. Диффузная социальная идентичность оказывает сдерживающее влияние на гибкость, 
оригинальность и разработанность.

Ключевые слова: социальная идентичность; тип идентичности; фрустрация; креатив-
ность; оригинальность; графический метод диагностики.
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Objective. Analysis of the influence of the nature of social identity on the manifestation of visual 
creativity in an experimental situation of frustration.

Background. Social identity, being an integral characteristic of a person’s attitude to himself as a 
representative of different communities, acts as a context for the productivity of his activities, includ-
ing creativity. In recent decades of dynamic changes in the world, creativity has become one of the most 
sought-after qualities of a modern person. The definition of social factors that actualise/inhibit creative 
productivity is extremely significant.

Participants. The participants were 74 18—20 year olds (M = 20,2, SD = 1,8) randomly allocated 
into two experimental and one control groups.

Study design. The scheme of experiments with priming was used. The independent variable was the 
priming experimental influence: in the first experimental group — frustrating, in the second experimental 
group the influence was neutral-positive. In the control group, there was no exposure to the independent 
variable. As a dependent variable, creativity indicators (flexibility, elaborateness and originality) were mea-
sured. The type of social identity was considered as an additional context variable. To assess the reliability 
of the influence of frustration, ANOVA, Pearson correlation coefficient, Mann Whitney criterion were used.
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Введение
Креативность в самом общем виде 

определяется как способность создавать 
новые и оригинальные идеи, что делает 
саму креативность крайне востребован-
ной в наше быстро меняющееся время, а 
исследования креативности актуальны-
ми. Продуцирование «прорывных» новых 
научных идей и их трансформацию в тех-
нологически новые продукты называют 
ключевой характеристикой конкуренто-
способности любого государства [7].

В науке сложилось несколько тра-
диционных направлений исследований 
креативных способностей и творческой 
деятельности. Это, в первую очередь, 
классические работы по анализу самого 
процесса, компонентов, этапов и струк-
туры креативности и дивергентного 
мышления, ее связи с другими способ-
ностями и чертами личности [1; 5; 6]. 
Вторым традиционным направлением 
является анализ влияния соотношения 
генетики и атрибутов среды (социаль-
ных характеристик родителей, культуры, 
просвещенности родителей) на прояв-

ление креативности в детском возрасте, 
развитие креативности в онтогенезе [1; 
7]. Третьим направлением является ин-
терес к креативности с точки зрения 
практической работы: тренинги креатив-
ности, диагностика креативности [6].

Актуальность первого направления 
подтверждается выходом в последние 
годы новых отечественных и зарубежных 
монографий по проблемам креативности 
[1; 5; 6; 8; 20]. В этих трудах предлагают-
ся классификации видов и типов креа-
тивности, описываются теоретические 
модели креативности: модель многофак-
торной структуры креативности Т.А. Ба-
рышевой [1], сигнальная модель инсайта 
Д.В. Ушакова [9], модель эмоционально-
го резонанса Т. Любарта [22], комплекс-
ная модель креативности и девиантно-
сти Н.В. Мешковой и С.Н. Ениколопова 
[6], компонентная модель креативности 
Т.М. Амабиле [11] и др.

С начала нашего века возникает еще 
одно направление — «социальная психо-
логия креативности» с ее вниманием к 
контекстному проявлению этих способ-

Measurements. Graphical Identity Test (GTI) — author’s modification of B. Long’s “Symbolic 
Tasks for Identification of the Social Self” technique. O.M. Diachenko’s technique for completing un-
finished pictures.

Results. Individuals with multiple social identity and egocentric social identity demonstrated higher 
levels of creativity as compared to individuals with diffuse social identity. In situations of frustration, 
creativity is more stable in individuals with multiple social identities who are aware of their simultaneous 
involvement in different social communities.

Conclusions. Social identity is a contextual factor in the realisation of creativity. Multiple social 
identities promote originality of ideas and elaboration of details and maintain their stability in situations 
of frustration. Diffuse social identity has a moderating effect on flexibility, originality, and elaboration.

Keywords: social identity; identity type; frustration; creativity; originality; graphic diagnostic 
method.

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 
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ностей [9; 12; 15; 16; 19]. Один из разра-
ботчиков этого подхода американский 
психолог Б.А. Хеннесси подчеркивает, 
что творчество обусловлено внутренней 
мотивацией, но факторы социального 
контекста могут нейтрализовать или даже 
«убивать» ее, что приводит к снижению 
креативного потенциала как у школьни-
ков в образовательных учреждениях, так 
и у работающих взрослых [19].

На креативный потенциал существен-
ное влияние оказывают позитивные 
и негативные эмоции [6], социальные 
факторы (отношения со сверстниками, 
качество отношения руководителя к ра-
ботникам, ситуация оценки продуктив-
ности, угроза конкуренции и пр.) [12], 
широта и разнообразие социальных 
контактов [16]. Обширные социальные 
связи магистров и аспирантов со свер-
стниками и особенно с научными руко-
водителями способствуют раскрытию 
их креативного потенциала [16]. Уча-
стие в творческой деятельности ради 
награды, по результатам экспериментов 
T.M. Амабиле (США), приводит к са-
мым низким результатам [11]. Некото-
рые негативные ситуационные факторы 
(временной дефицит, угроза, актуали-
зация страха смерти, ностальгия) могут 
играть роль, повышающую уровень кре-
ативности. Так, А.П. Уолтон выявлено, 
что в условиях угрозы конкуренции 
мужчины и женщины в бизнес-органи-
зации проявляли более дивергентное 
мышление при коллективистских нор-
мах в организации, чем при индивидуа-
листических [6]. При отсутствии угрозы 
нормы организации имели для мужчин 
обратное воздействие. Ф. Джино обна-
ружен феномен роста креативности в 
ситуации спровоцированных экспери-
ментаторами нечестных действий ис-
пытуемых. Связь между нечестностью 
и творчеством она интерпретирует как 

возникшее чувство раскрепощения и 
свободы от правил [15].

Дж. Джордж и Ф. Сегондс выявили 
характеристики благоприятного контек-
ста для поддержки креативности сотруд-
ников: обратная связь руководителей, 
демонстрирующая значимость работы 
сотрудника, и проявление справедли-
вости в ее оценке [17]. В исследованиях 
С.Дж. Деллингер обнаружено, что сту-
денты с релевантной, сформированной 
социальной идентичностью обладают 
наибольшим творческим потенциалом и 
имеют большее количество творческих 
достижений, чем студенты с формаль-
ной, нормативной идентичностью [13].

Социальная идентичность, с одной 
стороны, рассматривается в качестве не-
обходимой составляющей идентичности 
наряду с глобальной и персональной 
идентичностью (Э.Э. Тэджфел). С дру-
гой стороны, социальная идентичность 
сама представляет собой многокомпо-
нентную структуру, отражающую одно-
временную причастность человека к 
разным общностям (семейной, профес-
сиональной, территориальной, гендерной 
и пр.). Осознанная сопричастность чело-
века к разноуровневым общностям со-
ставляет его множественную социальную 
идентичность. Отражение в когнитивной 
репрезентации разноуровневых ингрупп 
без актуального переживания сопричаст-
ности к ним относится к типу иерархич-
ной социальной идентичности. Диффуз-
ная идентичность отражает отсутствие 
актуального интереса и сопричастности к 
разным социальным общностям.

Таким образом, социальная идентич-
ность, проявляющаяся в осознанном 
чувстве принадлежности к разным соци-
альным группам, может быть рассмотре-
на как контекст для действия креатив-
ных способностей. Противоречивость 
и неполнота имеющихся эмпирических 



197

Эмпирические исследования

исследований социального контекста 
креативности диктуют необходимость 
дальнейшего его изучения. Дизайн наше-
го исследования предполагает определе-
ние влияния характеристики социальной 
идентичности на креативность студентов 
в ситуации спланированной фрустрации 
в условиях эксперимента.

Фрустрация понимается как состояние 
личности, реактивно возникающее на бло-
кирование удовлетворения какого-либо 
мотива или потребности, характеризующе-
еся дезорганизацией сознания и деятель-
ности [9], может возникать в ситуациях 
несправедливой критики, социального 
сравнения, получения низкого результа-
та, переживания себя жертвой обмана или 
манипуляции, ошибочного действия в при-
сутствии других [24]. Фрустрация главным 
образом негативно влияет на ресурсы чело-
века, вызывает на какое-то время агрессию, 
реакции избегания, беспокойство, утрату 
интереса, чувства безразличия, вины и 
тревоги, подавленность, консерватизм в 
поведенческих реакциях, снижение успеш-
ности учебной деятельности [4].

Нами была выдвинута гипотеза о кон-
текстном влиянии социальной идентич-
ности на уровень изобразительной кре-
ативности в ситуации спланированной 
фрустрации. Ситуация фрустрации ока-
зывает тормозящее влияние на количе-
ственные (гибкость и разработанность) 
и качественный (оригинальность) по-
казатели креативности при диффузной 
социальной идентичности. Показатели 
креативности в ситуации фрустрации 
будут сохраннее, если социальная иден-
тичность индивида отличается большей 
осознанностью, относится к типу множе-
ственной социальной идентичности.

Метод
Выборка. Исследование проведено в 

рамках учебных занятий по одному из пред-

метов психологии. В нем приняли участие 
74 студента 1-го и 2-го курсов Самарского 
национального университета в возрасте 
18—20 лет (M = 20,2, SD = 1,8), проживаю-
щие на момент обследования в г. Самара. 
42 студента были включены в эксперимен-
тальную группу, 32 студента — в контроль-
ную. Эксперимент проведен по одинаковой 
схеме в трех подгруппах по 10—15 человек. 
От участников было получено письменное 
согласие на участие в эксперименте. Моти-
вом участия был интерес к его результатам.

Схема проведения исследования
Дизайн эксперимента предполагает 

четыре этапа.
1 этап. Подготовка ситуации фру-

страции. Студентам из эксперименталь-
ной группы было предложено принять 
участие в эксперименте и в начале оце-
нить степень привлекательности двух 
благотворительных (несуществующих) 
фондов в поддержку больных детей с 
разными типами заболеваний. Одноми-
нутный рассказ о фондах с указанием 
даты и места создания, некоторых бла-
готворительных акций и результатов 
деятельности заканчивался коротким 
обсуждением, какой фонд кажется более 
значимым, привлекательным, вызывает 
желание принять участие в его деятель-
ности. Затем студенты получали бланк, 
на котором они вписывали свою фами-
лию и один из предложенных фондов, 
в который они бы пожертвовали деньги 
в первую очередь. Заполненный бланк 
остается перед участником до конца экс-
перимента. Для большей публичности на 
доске учебной аудитории были записаны 
сторонники того или другого фонда.

2 этап. Моделирование ситуации фру-
страции. Участникам эксперимента пред-
ложена дополнительная информация о 
фондах: про один сообщался нейтрально-
положительный факт, про другой — дис-
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кредитирующий. («В связи с последней 
проверкой было начато следствие в отно-
шении руководства Фонда. Известно, что 
месяцем ранее Фондом была переведена 
крупная сумма денежных средств в одну 
из клиник, при этом в официальных отче-
тах Фонда данный перевод не фигуриро-
вал. Следствие продолжается»).

В этой ситуации, как мы считаем, те, 
кто поддержал дискредитированный 
фонд, могли испытать фрустрацию, свя-
занную с разочарованием, обманом, мани-
пуляцией, публичной ошибкой выбора. 
Эти участники обозначены нами как экс-
периментальная группа с фрустрацией 
(ЭГФ), остальные составили эксперимен-
тальную группу с условно нейтрально-по-
ложительным воздействием (ЭГНП).

3 этап. Все участники заполнили 
бланки с тремя вопросами, фиксиру-
ющими их на фрустрирующей инфор-
мации: 1) Стали бы Вы обсуждать но-
вый информационный повод о фонде с 
окружающими? 2) Поделились бы Вы с 
окружающими тем, что были готовы от-
править (или виртуально отправили) в 
дискредитированный фонд сумму денег? 
3) Рассказали бы Вы своим друзьям, ко-
торые уже пожертвовали деньги в другие 
фонды, об этой новости?

4 этап. Диагностический. Участники 
из двух экспериментальных и контроль-
ной групп в индивидуальном порядке 
заполнили бланки методик ГТИ и О.М. 
Дьяченко.

Методики. Особенности социальной 
идентичности определялись с помощью 
графического теста идентичности (ГТИ) 
А.А. Гудзовской и М.С. Мышкиной 
[3], авторской модификации методики 
«Символические задания на выявление 
“социального Я”» Б. Лонг [21]. Испыту-
емый должен на листе формата А4 нари-
совать шесть кругов, каждый из которых 
символизирует самого человека (круг 

«Я») и пять знакомых ему идентифи-
кационных общностей (круги: «семья», 
«учебная группа», «город проживания», 
«страна проживания», «люди всего 
мира»). В инструкции ему даются пояс-
нения о том, что круги могут быть разных 
размеров, по-разному располагаться на 
листе и друг относительно друга. Основ-
ные критерии оценки — это количествен-
ные (диаметры кругов, в том числе: диа-
метр круга «Я» (D я), средний диаметр 
6 кругов (D ср.)) и качественный (вза-
имное расположение кругов). Диагно-
стируется 4 ведущих типа социальной 
идентичности: множественная (МСИ), 
иерархичная (ИСИ), диффузная (ДСИ) 
и эгоцентрическая (ЭСИ). Два первых 
типа характеризуют осознанную соци-
альную идентичность, когда для чело-
века является актуальным различение 
себя и ингруппы по субъективной зна-
чимости. На рисунках это изображается 
включением круга «Я» в пространство 
кругов, символизирующих другие общ-
ности (множественная идентичность), 
разными диаметрами кругов для общ-
ностей, соотносящимися с их условными 
размерами (иерархичная идентичность). 
Для людей с диффузной идентичностью 
(ДСИ) характерна слабо дифференци-
рованная социальная идентичность, со-
четающаяся с бедным и плоским воспри-
ятием других людей и ингрупп [5]. На 
рисунке диаметры всех изображенных 
кругов одинаковые по размеру и упо-
рядоченные в соответствии с порядком 
предъявления. Эгоцентрическая соци-
альная идентичность (ЭСИ) характери-
зуется несколько инфантильным само-
восприятием, сниженной способностью 
учитывать и осознавать свою включен-
ность в другие социальные группы. Для 
рисунка характерно более крупное изо-
бражение «Я» по сравнению с изображе-
ниями социальных общностей.
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Определение уровня изобразительной 
креативности проведено с помощью мето-
дики О.М. Дьяченко. Участники делают 
11 оригинальных рисунков, используя 
предложенные в бланке элементы, и дают 
оригинальное название каждому из них. 
Методика предполагает определение ко-
личественных показателей гибкости (ко-
личество категорий, к которым содержа-
тельно относятся их рисунки, например: 
животные, люди, знаки, сооружения и 
пр.), разработанности (количество непо-
вторяющихся деталей рисунка) и каче-
ственного показателя — оригинальности 
(редкость, неповторяемость рисунка). 
Эксперт добавляет дополнительный балл 
к оригинальности рисунка за особую уни-
кальность ответа («мой вчерашний день», 
«горизонт событий», «цветущий сад пла-
нет на месте старого кладбища»).

Для проверки статистической зна-
чимости результатов использованы: па-
раметрические критерии: t-Стьюдента, 
F-Фишера, коэффициент корреляции 
Пирсона, Z-критерий Колмогорова-
Смирнова для оценки нормальности 
распределения, однофакторный диспер-
сионный анализ (ANOVA), непараметри-
ческий U-критерий Манна-Уитни.

Результаты
Для проверки гипотезы о контекст-

ном влиянии социальной идентичности 
на уровень изобразительной креативно-
сти в ситуации фрустрации выполнено 
несколько шагов: 1) проанализировано 
влияние ситуации фрустрации на осо-
бенности графического изображения со-
циальных общностей; 2) проведен поиск 
связей показателей креативности и соци-
альной идентичности в ее графической 
репрезентации; 3) определены показа-
тели креативности студентов с разными 
типами социальной идентичности в си-
туации фрустрации и вне ее.

Участники в ходе экспериментального 
воздействия, выбирая привлекательный 
фонд, разделились равномерно, что по-
зволило создать две экспериментальных 
группы по 21 человеку каждая (ЭГФ и 
ЭГНП). Эмоциональной реакцией на си-
туацию фрустрации, по субъективным 
впечатлениям участников, при всей ее 
условности, чаще всего было разочарова-
ние, ощущение проигрыша, несправедли-
вости. Участники ЭГНП, получившие на 
втором этапе положительное подкрепле-
ние своих действий, показали меньшую 
склонность как-либо обсуждать эту тему с 
окружающими, говорить о своем поступ-
ке или мотивировать других людей следо-
вать их примеру, в то время как участники 
экспериментальной группы, получившие 
фрустрирующее воздействие (ЭГФ), про-
демонстрировали более активный поиск 
социальной поддержки (52,4% участни-
ков в ЭГНП и 71,4% участников в ЭГФ), 
а также желание предостеречь других от 
подобных ситуаций (76,2% в ЭГНП про-
тив 95,2% в ЭГФ).

На первом шаге обработки результа-
тов проведен анализ размеров рисуноч-
ных изображений социальных общно-
стей (методика ГИТ). Средние размеры 
и стандартные отклонения рисунков раз-
ных общностей, сделанных участниками 
из экспериментальных и контрольной 
групп, представлены в табл. 1.

В табл. 1 даны результаты проверки 
с помощью Z-критерия Колмогорова-
Смирнова на нормальность распределе-
ния показателей креативности в каждой 
из групп. Двухсторонний уровень значи-
мости для каждого показателя оказался 
выше критического р = 0,05, что дает ос-
нование не отвергать нулевую гипотезу о 
принадлежности данных к нормальному 
распределению и позволяет использо-
вать для анализа параметрические кри-
терии оценки.
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Из табл. 1 видно, что ситуация фру-
страции влияет на сокращение разме-
ров рисунков общностей. Практически 
все тематические круги участниками 
экспериментальной группы с фру-
страцией (ЭГФ) нарисованы заметно 
меньшего диаметра по сравнению с 
участниками из ЭГНП и КГ. Исключе-
ние составляет круг «учебная группа», 
диаметр которого в среднем является 
одинаковым для всех обследованных. 
Использование t-критерия Стьюдента 
позволило зафиксировать значимость 
различий для показателя D cр. (сред-
ний диаметр рисунков) и для величи-
ны рисунков «семья».

Выраженность показателей креатив-
ности участников из двух эксперимен-
тальных (ЭГФ и ЭГНП) и контрольной 
(КГ) групп приведена в табл. 2.

Результаты, представленные в табл. 2, 
говорят о том, что у участников, под-
вергшихся фрустрации, оригинальность 
ответов несколько выше, чем в ЭГНП и 

контрольной группе. Показатель разра-
ботанности, то есть детализации рисун-
ков, наоборот, в среднем ниже.

В табл. 1 даны результаты проверки 
с помощью Z-критерия Колмогорова-
Смирнова на нормальность распреде-
ления показателей креативности в каж-
дой из групп. Двухсторонний уровень 
значимости для каждого показателя по 
Z-критерию Колмогорова-Смирнова 
оказался выше критического р = 0,05, что 
дает основание не отвергать нулевую ги-
потезу о принадлежности данных к нор-
мальному распределению.

Статистическая значимость между 
группой, получившей фрустрирующее 
воздействие (ЭГФ), и двумя другими 
проверялась критериями t-Стьюдента 
и F-Фишера. Достоверная разница вы-
явлена только с помощью F-критерия 
Фишера в величине разброса данных по 
показателю разработанности. В группе 
ЭГНП диапазон разброса значений поч-
ти в два раза больше. Минимальный по-

Т а б л и ц а  1
Средние показатели уровня субъективной значимости изображенных социальных 

общностей (диаметры символических кругов в мм) в экспериментальных 
и контрольной группах (ЭГФ (N = 21); ЭГНП (N = 21); КГ (N = 32))

Изображенные 
общности

Группа
ЭГФ ЭГНП КГ

М SD Zp М SD Zp М SD Zp
Я 26,2 22,6 0,335 32,1 22,8 0,650 33,7 21,6 0,550
Семья 29,6 14,9 0,929 41,6* 19,1 0,513 46,6* 36,5 0,969
Группа 33,1 15,3 0,927 35 21,8 0,601 36,2 22,6 0,535
Город 41,3 22,5 0,830 50,3 30,5 0,422 52,4 35,9 0,063
Страна 60,4 34,1 0,778 67,1 41,5 0,135 78,1 56,5 0,082
Все люди 77,9 55,1 0,382 82 64,4 0,601 108,0 91,2 0,140
D ср. 44,7 19,9 0,966 51,4 24,6 0,411 59,3** 30,9 0,684

Примечания. ЭГФ — экспериментальная группа с фрустрирующим воздействием, ЭГНП — 
экспериментальная группа с нейтрально-положительным воздействием, КГ — контрольная 
группа, M — среднее значение, SD — стандартное отклонение, Zр — значение, р — уровень 
двухсторонней значимости для Z-критерия Колмогорова-Смирнова; * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01 
между группами ЭГФ и ЭГНП, ЭГФ и КГ по критерию t-Стьюдента.



201

Эмпирические исследования

рог в обеих группах равен 30—31 детали, 
максимальные пороги заметно различа-
ются — 102 детали в группе ЭГФ и 162 — 
в ЭГПН. В ситуации фрустрации два 
компонента креативности повели себя 
независимо: оригинальность стала иметь 
тенденцию к увеличению, разработан-
ность — к снижению.

Далее с помощью коэффициента кор-
реляции Пирсона проанализированы 
связи социальной идентичности в ее гра-
фической репрезентации с показателями 
креативности. Корреляционный анализ 
для всей совокупной выборки не выявил 
достоверных связей между показателя-
ми. Вместе с тем достоверные связи меж-
ду диаметрами кругов и показателями 
креативности обнаружены при расчете 
коэффициентов корреляции для каждой 
группы в отдельности (табл. 3).

В контрольной группе выявлена пря-
мая значимая связь диаметра рисунков 
«Я» (D я) и гибкости (r = 0,456). С увели-
чением размера круга «Я» увеличивается 
легкость обращения к разным категориям 
ответов при решении творческих задач. 
В экспериментальной группе в ситуа-
ции фрустрации (ЭГФ) между этими по-
казателями обнаружена обратная связь 
(r = –0,588). Чем значимее, крупнее графи-
чески изображено «Я», тем меньше прояв-
ляется гибкость в ситуации фрустрации 
при выполнении креативных заданий.

Сходные связи обнаруживаются во 
второй экспериментальной (ЭГНП) и 
контрольной группах. В них выявлена 
прямая значимая связь оригинальности 
со средним диаметром рисунков (D ср.) 
(r = 0,490 и r = 0,369, при р ≤ 0,05) и диа-
метром круга «Все люди» (r = 0,442 и 

Т а б л и ц а  2
Описательные характеристики показателей креативности и значимость 

их различий между экспериментальными и контрольной группами  
(ЭГФ (N = 21); ЭГНП (N = 21); КГ (N = 32))

Группа
М SD Max Min Z р

Оригинальность, p > 0,05 F-критерий
ЭГФ 14,3 6,3 26,0 4,0 0,639 0,809
ЭГНП 11,2 6,5 24,0 0,0 0,496 0,966
КГ 12,6 5,8 26,0 4,0 0,798 0,547

Разработанность, p ≤ 0,05 F-критерий
ЭГФ 69,2 19,4 102,0 31,0 0,573 0,897
ЭГНП 75,6** 35,9 161,0 30,0 0,945 0,333
КГ 75,8* 30,3 144,0 27,0 0,500 0,964

Гибкость, p > 0,05 F-критерий
ЭГФ 5,7 1,1 7,0 3,0 0,996 0,274
ЭГНП 5,6 1,2 7,0 2,0 0,993 0,278
КГ 5,7 0,96 8,0 4,0 1,290 0,072

Примечания. ЭГФ — экспериментальная группа с фрустрирующим воздействием, ЭГНП — 
экспериментальная группа с нейтрально-положительным воздействием, КГ — контрольная 
группа, M — среднее значение, SD — стандартное отклонение, Max — максимальное значение, 
Min — минимальное значение, Z — значение критерия Колмогорова-Смирнова, р — уровень 
двухсторонней значимости для Z; * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01 между группами ЭГФ и ЭГНП, 
ЭГФ и КГ по F-критерию Фишера.
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r = 0,349, при р ≤ 0,05), то есть чем выше 
субъективная значимость ингрупп, пред-
ставленных графически, тем ярче прояв-
ляется оригинальность рисунков.

Проведенный корреляционный анализ 
между параметрами рисунков и показате-
лями креативности выявил разнонаправ-
ленные достоверные связи в эксперимен-
тальных и контрольной группах. Такой 
результат говорит о том, что ситуацию фру-
страции можно рассмотреть как внешний 
фактор, влияющий на изменения характера 
связей между показателями внутри групп.

Для дальнейшего анализа мы выяви-
ли процентные доли участников с мно-
жественной социальной идентичностью 
(МСИ), иерархической (ИСИ), диффуз-
ной (ДСИ) и эгоцентрической социаль-
ной идентичностью (ЭСИ) (см. рису-
нок). На рисунке также отражен средний 
уровень оригинальности для каждого из 
типов для всей выборки.

Из рисунка видно, что в студенческой 
среде преобладающим является множе-
ственный тип социальной идентичности 
(от 28,6% в группе ЭГНП до 50,0% в кон-

трольной группе). Студенты отражают в 
рисунке свою осознанную включенность в 
общности семьи, города проживания, стра-
ны, всех людей мира. Вместе с тем до тре-
ти студентов в группе (ЭГФ и ЭГНП) де-
монстрируют диффузную идентичность, 
то есть при спонтанном отображении себя 
и общностей не дифференцируют их по 
субъективной значимости, по степени 
близости и включенности. На рисунке по-
казан средний для всей выборки уровень 
оригинальности, который является высо-
ким у студентов с эгоцентрическим и мно-
жественным типами социальной идентич-
ности (13,9 и 13,6 баллов соответственно).

В табл. 4 представлены средние зна-
чения показателей креативности для 
разных типов социальной идентичности. 
В таблице также представлены результа-
ты проверки распределения показателей 
креативности на нормальность распре-
деления с помощью Z-критерия Колмо-
горова-Смирнова. Уровни значимости р, 
превышающие уровень 0,05, позволяют 
считать распределение нормальным и 
использовать параметрические методы.

Т а б л и ц а  3
Результаты корреляционного анализа показателей креативности и социальной 

идентичности (ГТИ) в экспериментальных и контрольной группах 
(ЭГФ (N = 21); ЭГНП (N = 21); КГ (N = 32))

D круга
Показатели креативности

Гибкость Оригинальность Разработанность
ЭГНП ЭГФ КГ ЭГНП ЭГФ КГ ЭГНП ЭГФ КГ

Я –0,03 –0,56** 0,46** 0,22 –0,10 0,13 –0,12 –0,04 0,05
Семья 0,14 –0,59** 0,51** 0,43 –0,07 0,24 0,23 0,13 –0,21
Группа 0,05 0,04 0,42 0,17 0,02 0,19 0,41 0,07 –0,11
Город 0,28 –0,19 0,32 0,34 –0,10 0,20 0,42 –0,19 –0,08
Страна 0,35 –0,02 0,29 0,39 –0,04 0,33 0,36 –0,28 0,08
Все люди 0,31 0,23 0,03 0,44* 0,10 0,35* 0,27 –0,26 0,03
D ср. 0,31 –0,11 0,32 0,49* –0,02 0,37* 0,38 –0,22 –0,01

Примечания. ЭГФ — экспериментальная группа с фрустрирующим воздействием, ЭГНП — 
экспериментальная группа с нейтрально-положительным воздействием, КГ — контрольная 
группа; D ср. — усредненный диаметр всех рисунков; * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01; *** — р ≤ 0,001.
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Т а б л и ц а  4
Описательные характеристики показателей креативности и значимость 

их различий для участников с разными типами социальной идентичности 
(МСИ (N = 30); ИСИ (N = 17); ДСИ (N = 17); ЭСИ (N = 10))

Тип социальной 
идентичности

М SD Max Min Skew. Kurt. Zр
Оригинальность, F = 2,976, p = 0,040

МСИ 14,0 6,6 26 5 –0,08 –0,23 0,840
ИСИ 10,9 5,0 21 2 0,25 0,12 0,990
ДСИ 7,9* 4,1 13 0 –0,72 –0,10 1,000
ЭСИ 13,5 5,3 22 6 0,34 –0,59 0,952

Разработанность, F = 3,985, p = 0,017
МСИ 85,8 32,8 158 37 –0,60 –0,27 0,861
ИСИ 71,7 39,3 161 27 1,23 1,06 0,643
ДСИ 57,3* 20,1 87 30 –0,04 –1,29 0,996
ЭСИ 82,6 22,4 131 58 1,52 3,27 0,637

Гибкость, F = 3,000, p = 0,039
МСИ 5,7 0,96 7 4 –0,55 –0,30 0,051
ИСИ 5,5 0,97 7 4 –0,13 –0,64 0,545
ДСИ 5,0 1,15 6 2 –2,17 5,97 0,082
ЭСИ 6,4* 0,92 8 5 0,49 0,42 0,540

Примечания. МСИ — множественная социальная идентичность, ИСИ — иерархическая со-
циальная идентичность, ДСИ — диффузная социальная идентичность, ЭСИ — эгоцентриче-
ская социальная идентичность, M — среднее значение, SD — стандартное отклонение, Max — 
максимальное значение, Min — минимальное значение, Skew. — коэффициент асимметрии, 
Kurt. — коэффициент эксцесса, Zр — уровень двухсторонней значимости для критерия Кол-
могорова-Смирнова, F-критерий Фишера, * — р ≤ 0,05 для однофакторного дисперсионного 
анализа.

Рис. Типы социальной идентичности в экспериментальных и контрольной группах 
(в % от числа в группе) и средние значения показателей оригинальности для всей выборки



204

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 2

Для оценки значимости влияния типа 
социальной идентичности на показатели 
креативности использован однофактор-
ный дисперсионный анализ (ANOVA), 
программа Excel. Сравнение источников 
вариации между группами (МСИ, ИСИ, 
ДСИ и ЭСИ) и внутри групп выявило 
достоверные различия по каждому по-
казателю креативности. Величина крите-
рия F и уровни значимости представле-
ны в табл. 4.

Из табл. 4 видно, что участники 
исследования с множественной со-
циальной идентичностью дают более 
оригинальные ответы, с большей разра-
ботанностью. Гибкость достоверно выше 
у участников с эгоцентричной социаль-
ной идентичностью. Достоверно более 
низкие показатели оригинальности, раз-
работанности и гибкости у участников с 
диффузной социальной идентичностью.

На последнем этапе проанализиро-
вано влияние ситуации фрустрации на 
изображения себя и ингрупп. Рассмотре-
ны диаметры рисунков следующих типов 

социальной идентичности: множествен-
ная и диффузная социальная идентич-
ность. Остальные типы представлены в 
разных группах недостаточным для ана-
лиза количеством человек. Результаты 
сравнения представлены в табл. 5, где да-
ются статистически достоверные разли-
чия, выявленные с помощью U-критерия 
Манна-Уитни.

Из табл. 5 видно, что для типа множе-
ственной социальной идентичности диа-
метры рисунков в экспериментальной 
группе с нейтрально-положительным 
воздействием (ЭГНП) и контрольной 
группе практически совпадают. У лиц с 
множественной социальной идентично-
стью в ситуации фрустрации значимо 
уменьшается диаметр изображения «Я» 
(почти в два раза), а также изображения 
семьи, города, страны, всех людей мира.

При диффузной социальной идентич-
ности заметен другой эффект. Рисунки 
в экспериментальной группе после фру-
страции имеют выраженное сходство с 
рисунками контрольной группы. То есть 

Т а б л и ц а  5
Средние диаметры рисунков участников с разными типами социальной 

идентичности и значимость различий между экспериментальной группой 
с фрустрацией и другими (мм). U-критерий Манна-Уитни

Группа
Множественная социальная 

идентичность
Диффузная социальная 

идентичность
ЭГФ ЭГНП КГ ЭГФ ЭГНП КГ

Я 13,7 24,5* 26,0* 28,7 44,6* 20,3
Семья 26,6 38,5 38,6 30,3 45,6 30,7
Группа 34,5 35,3 37,6 29,0 42,9 27,7
Город 57,6 74,7* 65,2 29,4 47,1* 30,3
Страна 88,0 113,3 116,9* 31,6 46,0 35,0
Все люди 124,5 160,7* 150,2 30,3 45,9 33,0
Ср. диаметр 57,5 74,5* 72,4 29,9 45,3* 29,5
n 7 6 16 8 7 5

Примечания. ЭГФ — экспериментальная группа с фрустрирующим воздействием, ЭГНП — 
экспериментальная группа с нейтрально-положительным воздействием, КГ — контрольная 
группа, n — количество человек в группе; * — р ≤ 0,05.
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можно сказать, что для этих участников 
фрустрация оказалась незаметной, не ока-
завшей влияния. В то же время в группе 
с нейтрально-позитивным воздействием 
(ЭГНП) произошло значимое увеличе-
ние диаметра рисунков по сравнению с 
ЭГФ, как среднего диаметра (45,3 и 29,9 
соответственно), так и изображения «Я» 
(44,6 и 28,7), города. Различия диаметров 
других рисунков не достигают достовер-
ности, но достаточно выражены.

Обсуждение результатов
Экспериментальная ситуация фру-

страции привела к изменениям в графи-
ческой репрезентации социальных общ-
ностей. Под эмоциональным влиянием 
размеры изображений уменьшились, 
«съежились», особенно это касается изо-
бражения семьи. Можно предположить, 
что семья в ситуации финансового про-
счета была бы наиболее близкой и стра-
дающей, реагирующей общностью. В 
этом смысле учебная группа восприни-
мается более стабильно, ее изображение 
не меняется.

Гипотеза о тормозящем влиянии на 
креативность ситуации фрустрации под-
твердилась частично. Фрустрация не ока-
зала ожидаемого негативного влияния на 
креативность при выполнении заданий, 
связанных с изобразительной деятель-
ностью. Средние показатели оригиналь-
ности, гибкости (количество категорий, 
которыми пользовались участники), раз-
работанности (среднее количество дета-
лей в рисунках) сохранились. Сократи-
лась только вариативность в количестве 
деталей рисунков, диапазон данных по 
показателю разработанности значимо 
сужается в ситуации фрустрации.

Мы объясняем это следующими при-
чинами: 1) слабым фрустрирующим воз-
действием; 2) задание на креативность 
воспринималось участниками как неза-

висимое задание и не включало действий 
для разрешения фрустрирующей ситуа-
ции или снятия эмоционального напря-
жения; 3) фрустрация оказала разнона-
правленное действие на лиц с разными 
типами социальной идентичности, что 
привело к нивелированию результатов.

Выявленное наличие значимых поло-
жительных связей между субъективной 
значимостью больших социальных общ-
ностей (их графическим изображением) 
и креативностью в нейтральной ситуа-
ции соответствует нашим представле-
ниям о социальной идентичности как 
факторе, повышающем продуктивность 
деятельности [2]. В таком ключе евро-
пейскими психологами давно ведутся 
исследования социальной идентично-
сти, которая обеспечивает стрессоустой-
чивость, способствует эффективности 
творческой и других видов деятельности 
[14; 23]. Актуализация индивидуалисти-
ческой идентичности часто выступает 
фактором, снижающим эффективность. 
Так, в нашем эксперименте увеличение 
изображения «Я» (проявление эгоцен-
тризма) отрицательно сказывается на 
показателе гибкости.

Разнонаправленность корреляцион-
ных связей между показателями креа-
тивности и субъективной значимости 
ингрупп в обычной ситуации и в ситуа-
ции фрустрации позволяет последнюю 
рассматривать как внешний фактор, 
влияющий на изменения характера свя-
зей, рассматривать социальную идентич-
ность как контекст функционирования 
креативности.

Социальная идентичность в ее графи-
ческом представлении претерпевает из-
менения в условиях экспериментального 
воздействия.

У лиц с множественной социальной 
идентичностью такие компоненты креа-
тивности, как оригинальность и разрабо-
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танность, являются выраженными, сохра-
няются в ситуации фрустрации, при этом 
значимо уменьшается размер рисунка 
«Я», что можно трактовать как интрапу-
нитивную стратегию реагирования.

Полученные результаты в общем со-
гласуются с данными других исследо-
ваний. Т.Н. Тихомирова обнаружила 
эффект позитивного влияния межлич-
ностных взаимодействий в семейной 
«микросреде» на работу интеллекта и 
креативности [7]. Группой французских 
авторов (Дж. Геган, Ф. Сегон, Дж. Барре 
и др.) обнаружено влияние внешних при-
знаков социальной идентичности (SIC) в 
виде бейджиков, значков и пр. на повы-
шение творческой эффективности как 
в очных, так и в виртуальных условиях 
[17]. Чувство принадлежности «мы» ока-
зывает положительное опосредующее 
влияние на творческую активность ра-
ботников отеля в коллективистической 
культуре [10]. Общая социальная иден-
тичность побуждает людей успешнее 
решать конкретные творческие задачи 
и обеспечивает основу для позитивного 
восприятия продуктов творчества дру-
гих людей [18].

В нейтральной ситуации лица с эго-
центрической социальной идентич-
ностью показывают высокий уровень 
гибкости, оригинальности и разработан-
ности. В ситуации фрустрации — чем 
крупнее изображения себя и семьи по 
сравнению с другими общностями, тем 
ниже показатель гибкости.

Изображение взрослым человеком 
своего «Я» крупнее других социальных 
групп можно проинтерпретировать как 
склонность к конкуренции. Тогда вы-
сокие показатели креативности этих 
участников в нейтральной ситуации со-
гласуются с результатами эксперимен-
тов А.П. Уолтона и М. Кеммельмайера о 
повышении оригинальности продуктов 

творчества у сотрудников организации, 
находящейся под угрозой жесткой кон-
куренции [6]. Уменьшение размера изо-
бражения «Я» у большинства участни-
ков группы, подвергшейся фрустрации, 
привело к сокращению почти вдвое, чем 
в среднем по выборке, доли представите-
лей эгоцентрического типа социальной 
идентичности, их социальная идентич-
ность стала более диффузной.

Лица с диффузной социальной иден-
тичностью демонстрируют самые низкие 
показатели оригинальности, гибкости, 
разработанности по сравнению с други-
ми типами социальной идентичности. 
Субъективная значимость изображен-
ных ими ингрупп существенно меньше, 
чем у представителей других типов. Осо-
бенно это относится к изображениям го-
рода, страны, общечеловеческой общно-
сти. Ситуация фрустрации практически 
не повлияла на размеры изображений 
и, соответственно, субъективную значи-
мость общностей. Но нейтрально-пози-
тивное воздействие в эксперименталь-
ной ситуации вызвало у этих участников 
необычный эффект. Практически все 
изображения стали существенно круп-
нее, а изображение «Я» даже превысило 
средние размеры по всей выборке, за ис-
ключением лиц с ЭСИ.

Люди регулярно находятся в субоп-
тимальных эмоциональных состояниях, 
таких как фрустрация или стресс, что ме-
няет функционирование их креативных 
способностей. Предиктором устойчиво-
сти креативных способностей в ситуации 
фрустрации может выступать осознан-
ная множественная социальная идентич-
ность. Вместе с тем ни одно фрустрирую-
щее воздействие не изменяет творческую 
деятельность явно в одном направлении 
[14]. Человек гибко реагирует на струк-
туру стимулов конкретной социальной 
ситуации, в которой он находится, что 
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актуализирует его либо просоциальные, 
либо эгоистические тенденции в зави-
симости от того, какая стратегия может 
привести к удовлетворению манифести-
рующей потребности.

Выводы
1. Тип социальной идентичности вли-

яет на своеобразие траекторий динамики 
показателей креативности в ситуации 
фрустрации. На проявление креативно-
сти влияет чувство принадлежности (или 
отсутствие такового) человека к социаль-
ным группам (семейная, учебная, локаль-
но-территориальная, общечеловеческая).

2. Социальная идентичность, ее тип и 
субъективная значимость ингрупп могут 
выступать контекстными факторами про-
явления креативных способностей. По-
казатели креативности оригинальность и 
разработанность в целом выше и стабиль-
нее в ситуации фрустрации, если соци-
альная идентичность человека сформиро-
вана, осознана, является множественной.

3. Эгоцентрическая социальная иден-
тичность контекстно позволяет быть 
оригинальным и гибким, но затрудняет 
возможность проявления креативности в 
ситуации фрустрации.

4. Диффузная, неактуализированная 
социальная идентичность связана с бо-
лее низким уровнем креативности (ори-
гинальность, гибкость, разработанность). 
Ситуация публичного успеха людей с 
диффузной социальной идентичностью 

повышает для них субъективную значи-
мость социальных общностей, в которые 
они включены.

5. При постановке учебных и произ-
водственных креативных задач следует 
учитывать фактор эмоционального со-
стояния. Оригинальные идеи чаще про-
дуцируются в ситуации эмоционального 
напряжения, например, в ситуации цейт-
нота, конкуренции. Тщательность про-
работки деталей эффективнее осущест-
вляется в нейтрально-положительной 
обстановке.

Ограничения и перспективы
исследования
Выявленные закономерности требу-

ют проверки на более широких группах, 
с комплексной диагностикой креативно-
сти и социальной идентичности не только 
графическими методами, но и традицион-
ными вербальными. Интересным видится 
рассмотрение креативности лиц с разным 
типом социальной идентичности в случае, 
когда она используется для преодоления 
фрустрирующих обстоятельств.

Полученные результаты могут быть 
использованы в психологической прак-
тике. Развивающие программы, которые 
ставят целью раскрытие креативных 
способностей, должны включать в себя 
задачи актуализации осознанной множе-
ственной социальной идентичности как 
контекстного фактора, катализирующего 
проявление креативности.
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В статье представлен отчет о работе ежегодной VIII Международной научно-практи-
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11—12 мая 2023 года в Московском го-
сударственном психолого-педагогическом 
университете (ФГБОУ ВО МГППУ) со-
стоялась ежегодная VIII Международная 
научно-практическая конференция памя-
ти Михаила Юрьевича Кондратьева «Со-
циальная психология: вопросы теории и 
практики», организованная факультетом 
«Социальная психология». Научно-прак-
тический форум привлек внимание ши-
рокой аудитории исследователей, ученых 
и практиков сферы образования, а также 
социальной и коммерческой сфер. Специ-
алисты, студенты и аспиранты предста-
вили результаты научных исследований 
и практических разработок, обсудили 
актуальные проблемы межличностного и 
межгруппового взаимодействия в совре-
менном обществе.

В этом году в конференции приня-
ли участие несколько сотен человек, 
сборник материалов конференции на-
считывает 286 публикаций 402 авторов 
из 44 городов России и 7 стран ближ-
него и дальнего зарубежья: Беларуси, 
Великобритании, Казахстана, Кирги-
зии, Молдовы, США, Узбекистана [1]. 
Председателем программного комитета 
конференции выступила заведующая ка-
федрой «Социальная психология разви-
тия» факультета «Социальная психоло-
гия» МГППУ, доктор психологических 
наук, профессор Н.Н. Толстых.

В приветственном обращении к 
участникам конференции декан факуль-
тета «Социальная психология» МГППУ, 
профессор Т.Ю. Маринова отметила 
важность данного мероприятия для под-
держания преемственности и обмена на-

учно-практическим опытом, обсуждения 
актуальных социально-психологических 
проблем, а также анонсировала програм-
му конференции, состоящую из докладов 
по восьми направлениям: киберпсихоло-
гия и общество, актуальные проблемы 
социальной психологии групп, возраст-
ная социальная психология, современ-
ное состояние и тенденции развития ор-
ганизационной психологии, социальная 
психология дорожного трафика, прак-
тическая этнопсихология, актуальные 
проблемы социальной психологии лич-
ности, современные технологии в психо-
логии и образовании.

Теоретическому осмыслению измене-
ний, происходящих в современном обще-
стве, была посвящена научная дискуссия 
участников пленарного заседания в рам-
ках доклада профессора РАН Т.А. Нести-
ка (Москва) на тему: «Психологические 
предпосылки социального оптимизма в 
условиях глобальных рисков». В докла-
дах пленарного заседания нашли отра-
жение результаты новых исследований 
в области социальной психологии обра-
зования и возможности их применения 
в практической деятельности образова-
тельных организаций различного типа 
для оптимизации взаимодействия всех 
участников образовательного процесса.

В докладе сотрудников лаборатории 
«Центр социокультурных проблем со-
временного образования» ПИ РАО ака-
демика РАО В.С. Собкина и Е.А. Калаш-
никовой (Москва) были представлены 
результаты исследования особенностей 
жизненной позиции отцов и матерей 
учащихся начальной, основной и стар-
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шей школы, полученные путем опроса 
302177 родителей учащихся 1—11-х клас-
сов общеобразовательных организаций из 
85 регионов Российской Федерации.

Ведущий научный сотрудник лабо-
ратории психологии детства и цифро-
вой социализации ПИ РАО Е.Н. Волко-
ва (Москва) поделилась результатами 
изучения социально-психологической 
природы подросткового буллинга как 
основы его эффективной профилактики 
в образовательных организациях раз-
личного типа.

Профессор департамента психоло-
гии Института педагогики и психоло-
гии образования МГПУ Р.И. Суннатова 
(Москва) в своем докладе подчеркну-
ла важность исследования психологи-
ческой готовности школьников 9-х и 
11-х классов к выпускным экзаменам 
для достижения ими высоких образова-
тельных результатов.

Профессор кафедры социальной ком-
муникации и организации работы с мо-
лодежью МГППУ А.Н. Камнев (Москва) 
обсудил с участниками заседания необ-
ходимость изучения связи образования 
и формирования гражданской позиции 
личности для успешной социализации 
современных детей. По завершении пле-
нарного заседания работа конференции 
продолжилась в соответствии с темати-
ческими направлениями.

На секции «Киберпсихология и обще-
ство» (руководители — доцент Н.В. Ко-
четков и профессор Т.Ю. Маринова) 
обсуждались проблемы интернет-зави-
симости, кибербуллинга, а также специ-
фика поведения кибержертв. Наиболь-
ший интерес для научной дискуссии, в 
которой приняли участие более 30 слу-
шателей, вызвал доклад профессора ка-
федры общей и социальной психологии 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Н.К. Ради-
ной (Нижний Новгород), посвященный 

исследованию новых методов изучения 
социальных представлений в оцифро-
ванных текстах. Показаны возможности 
применения методов компьютерной 
лингвистики для реконструкции семан-
тического поля социальных представ-
лений при анализе материалов средств 
массовой информации, оказывающих 
непосредственное влияние на формиро-
вание социальных представлений инди-
видов и групп.

На секции «Актуальные проблемы 
социальной психологии групп» (ру-
ководитель — профессор М.Е. Сачко-
ва) обсуждались основные проблемы 
межличностного и межгруппового вза-
имодействия участников разного воз-
раста. В докладе профессора кафедры 
общей психологии ИОН РАНХиГС 
М.Е. Сачковой (Москва) и профессора 
кафедры общей и социальной психо-
логии ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Л.Э. Семеновой (Нижний Новгород) 
показаны результаты исследования от-
ношения к глобальным рискам и само-
эффективности учащейся молодежи. 
Обнаруженные в исследовании связи 
самоэффективности студенческой мо-
лодежи с отношением к глобальным 
рискам позволяют рассматривать эту 
личностную характеристику как ре-
сурс, поддерживающий оптимизм в 
плане рисков и авторитарные формы 
борьбы с глобальными угрозами.

Преподаватели УрГПУ, доцент 
О.В. Кружкова и М.Р. Бабикова (Ека-
теринбург) представили результаты ис-
следования социально-психологических 
механизмов реализации soft-power по-
тенциала вандально нанесенных текстов. 
В числе базовых механизмов для реали-
зации soft-power потенциала вандальных 
повреждений городской среды авторами 
были выделены обесценивание и иссле-
довательский интерес. Ведущий научный 
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сотрудник РАНХиГС В.В. Комаров (Мо-
сква) в своем докладе обозначил необ-
ходимость изучения специфики настав-
ничества как фактора результативности 
первичной трудовой адаптации, призван-
ного нивелировать трудности адаптации 
и оперативно вносить корректировки в 
программу адаптационных мер, а также 
выступать опорой индивидуального под-
хода в данном процессе.

Сотрудниками МГППУ М.А. Одинцо-
вой, М.Г. Прудниковой, Е.И. Кузьминой 
(Москва) освещены проблемы жизнеспо-
собности семей лиц с инвалидностью. Ис-
следование включало ответы 151 респон-
дента в возрасте от 18 до 76 лет, из них 
62 респондента с инвалидностью. Автора-
ми отмечены такие характеристики жизне-
способности семей, как семейная комму-
никация и связность, позитивный прогноз 
и решение проблем, духовность семьи. 
Коллективом авторов из ДонГу, студен-
том Д.Д. Филько и старшим преподавате-
лем А.Ю. Есеновой (Донецк) представлен 
анализ условий достижения взаимопони-
мания в межличностном взаимодействии, 
среди которых отмечены коммуникатив-
ная компетентность и сензитивность лич-
ности, умение брать ответственность за 
сложившийся уровень отношений.

В рамках направления «Возрастная 
социальная психология» (руководи-
тель — профессор Н.С. Денисенкова) наи-
больший интерес у слушателей вызвал 
доклад профессора кафедры «Социаль-
ная психология развития» МГППУ Н.С. 
Денисенковой и студентки магистратуры 
«Социально-психологическое консульти-
рование» МГППУ Д.А. Куприковой (Мо-
сква) на тему: «Отношение родителей 
дошкольников и младших школьников к 
использованию гаджетов детьми». Авто-
рами обнаружено, что по мере взросления 
ребенка родители постепенно ослабляют 
контроль над цифровой активностью де-

тей, позволяют действовать им более са-
мостоятельно, поскольку видят в гадже-
тах больше возможностей для развития 
за счет включения в досуг детей познава-
тельных игр и передач.

Особое место в работе конференции 
было отведено заседанию круглого стола, 
посвященного обсуждению социально-
психологической компетентности учителя 
(модератор — профессор Т.Ю. Базаров). 
Участники обсудили специфику фор-
мирования социально-психологической 
компетентности педагогов современной 
школы, а также исследования, посвящен-
ные изучению взаимодействия основных 
субъектов школьной среды: учителей, уче-
ников и их родителей.

Закрывали работу первого дня конфе-
ренции два мастер-класса. Мастер-класс 
«Постановка профессиональных и ка-
рьерных целей в эпоху турбулентности» 
(ведущий — доцент Т.В. Ковалева) был 
направлен на знакомство участников с 
особенностями планирования карьеры 
в эпоху трансформации и нестабильно-
сти современного российского общества, 
а также на возможности применения 
практических инструментов по поста-
новке профессиональных целей. Мастер-
класс «Тревога и агрессия в социальном 
взаимодействии и личностном простран-
стве» (ведущий — кандидат психологи-
ческих наук, директор ИСКиТ К.А. Се-
ребрякова) был посвящен знакомству 
участников с техниками работы с тревогой 
и агрессией, которые можно эффективно 
использовать как для саморегуляции, так 
и в работе с клиентами.

Во второй день конференции продол-
жилась работа секций, состоялись два 
мастер-класса, проведен круглый стол. 
На секции «Современное состояние и 
тенденции развития организационной 
психологии» (руководитель — профессор 
А.В. Погодина) обсуждались особеннос-
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ти социального капитала организаций и 
лояльности сотрудников компаний раз-
личного типа, получившие отклик у боль-
шинства слушателей. В докладе аспиран-
та МГППУ А.Ю. Бухариной (Москва) 
была затронута тема наставничества как 
драйвера развития временной компетент-
ности управленцев в ситуации высокой 
неопределенности. В докладе доцента 
МГППУ Н.В. Кочеткова (Москва) осве-
щена проблема психического выгорания 
через призму теорий А.В. Петровского.

В рамках секции «Социальная пси-
хология дорожного трафика» (руково-
дитель — доцент Т.В. Кочетова) рас-
сматривались вопросы транспортной 
психологии и психологии дорожного 
движения. В частности, доклад профес-
сора МГГЭУ О.В. Бессчетновой и сту-
дентки МГГЭУ Д.Е. Текутьевой (Мос-
ква) посвящен анализу детерминант 
рискованного поведения пешеходов в 
городском пространстве мегаполиса.

Мастер-класс «Развитие эмоциональ-
ной устойчивости у молодых специали-
стов общеобразовательной школы» (веду-
щие — педагоги-психологи С.Л. Храмова 
и И.Н. Андрианова (Ковров)) был на-
правлен на формирование эмоциональ-
ной устойчивости молодых специалистов 
школы. Мастер-класс «Формирование 
детского коллектива как профилактика 
школьной травли» (ведущий — педагог-
психолог И.А. Душина (Великие Луки)) 
показал возможности психологической 
работы с классным руководителем по про-
филактике буллинга в школьном классе.

На заседании круглого стола «Со-
циальная ситуация развития: феномен 
и понятие» (модератор — профессор 
Н.Н. Толстых) обсуждались вопросы изме-
нения содержательных характеристик со-
циальных ситуаций развития в разных пе-
риодах современного детства и отрочества. 
В дискуссии приняли участие профессор 

МГППУ А.Л. Венгер, профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова О.А. Карабанова, 
академик РАО Н.Н. Нечаев, профессор 
МГППУ И.В. Шаповаленко.

В рамках направления «Практическая 
этнопсихология» (руководители — про-
фессор О.С. Павлова и доцент Н.В. Тка-
ченко (Москва)) обсуждались пробле-
мы межкультурного взаимодействия, 
трансформации ценностных ориентаций 
представителей различных культурных 
групп, миграционные установки студен-
ческой молодежи в ситуации социаль-
ной неопределенности, программа пси-
холого-педагогического сопровождения 
детей иностранных граждан, специфика 
этнической идентичности как формы со-
циальной идентичности и стратегии ее 
поддержания в условиях социального 
вызова.

В докладе профессора МГППУ 
О.С. Павловой (Москва) представлены 
первые результаты кросс-странового ис-
следования этнической и религиозной 
идентичности удин. Автором было уста-
новлено, что несмотря на проживание 
удин в разных странах и поддержание 
ими разного вероисповедания, ощуще-
ние единой этнической идентичности ос-
новывается на представлениях об общей 
Родине и истории, сохранении родного 
языка и общих ценностей.

Доклады по направлению «Актуаль-
ные проблемы социальной психологии 
личности» (руководители — профессор 
Н.Н. Толстых и профессор О.И. Дани-
ленко) представляли результаты иссле-
дований социальной успешности сту-
дентов, ранее подвергшихся буллингу, 
смысложизненных ориентаций предста-
вителей разных поколений, специфики 
психологического благополучия личнос-
ти на разных этапах жизненного пути.

В докладе профессора СПбГУ 
О.И. Даниленко и студентки магистра-
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туры СПбГУ А.В. Быховской (Санкт-
Петербург) были представлены резуль-
таты исследования сильных сторон 
личности как предикторов удовлетво-
ренности жизнью. Авторами было обна-
ружено, что для респондентов как муж-
ского, так и женского пола позитивным 
предиктором удовлетворенности жиз-
нью является развитость качеств лич-
ности, обеспечивающих позитивный 
эмоциональный настрой, активность в 
достижении цели и любознательность. 
При этом только у респондентов муж-
ского пола отмечается, что в качестве не-
гативного предиктора выступает разви-
тость качеств, побуждающих к заботе о 
благополучии других людей в общест-
венной жизни.

На заключительной секции «Совре-
менные технологии в психологии и об-
разовании» (руководитель — профес-
сор О.Б. Крушельницкая) обсуждались 
вопросы психологической диагностики 
уровня гражданской культуры обуча-
ющихся в учреждениях дополнительно-
го образования, проблемы использова-
ния электронных сигарет подростками, 
вопросы моральной идентичности рос-
сиян. Участники конференции с боль-
шим интересом встретили доклад 
школьного психолога-консультанта 
Т.В. Коттл (США), посвященный из-
учению стратегий и тактик построения 
доверительных отношений учащихся с 
другими субъектами школьного обра-
зовательного процесса. Студенты маги-
стратуры УрГПУ Д.Д. Гильмутдинова и 
С.Д. Робин (Екатеринбург) поделились 

результатами исследования отношения 
обучающихся к научно-исследователь-
ской деятельности. Авторами установ-
лено, что для увеличения публикаци-
онной активности студентов требуется 
проведение комплексной работы в сле-
дующих направлениях: информацион-
но-просветительское, мотивационное, 
организационно-административное. 
Кроме того, необходима разработка 
цифрового продукта для оптимизации 
и автоматизации процесса сбора ин-
формации по требованиям к структуре, 
содержанию и оформлению различных 
видов научных проектов.

Подводя итоги, стоит отметить, что 
VIII конференция памяти М.Ю. Кон-
дратьева обозначила актуальные проб-
лемы современной социальной пси-
хологии. Результаты представленных 
исследований, выполненные не только 
квалифицированными специалистами 
научных лабораторий, образовательных, 
производственных и коммерческих ор-
ганизаций различных отраслей совре-
менной социальной психологии, но и 
студентами и аспирантами отечествен-
ных и зарубежных университетов, по-
казали возможности практического 
применения методологии научной шко-
лы А.В. Петровского—М.Ю. Кондра-
тьева. Сборник материалов конферен-
ции «Социальная психология: вопросы 
теории и практики» [1] опубликован 
на портале психологических изданий 
Psyjournals.ru, свободный доступ к 
нему по ссылке: https://psyjournals.ru/
nonserialpublications/socpsy2023.
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