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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
EDITORIAL

Влияние военных конфликтов на психологическое состояние 
общества: перспективные направления исследований

Нестик Т.А.
ФГБУН «Институт психологии Российской академии наук» 
(ФГБУН «ИП РАН»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1410-4762, e-mail: nestikta@ipran.ru

Цель исследования. Анализ психологических механизмов влияния военных конфликтов на 
общество и определение перспективных направлений социально-психологических исследований 
в данной области.

Контекст и актуальность. В условиях роста геополитической напряженности и числа воен-
ных конфликтов все более актуальным становится прогнозирование динамики психологического 
состояния общества.

Основные выводы. Психологическое состояние постконфликтных обществ характери-
зуется сочетанием процессов социальной интеграции (различные формы внутригрупповой 
солидарности и гражданского участия) и дифференциации (снижение социального доверия, 
радикализация и рост чувствительности к социальному неравенству), а также влиянием пси-
хологической травматизации на феномены социального познания.

Ключевые слова: война; постконфликтное общество; посттравматические расстройства; 
когнитивная завершенность; доверие; этос конфликта; политические установки.

Финансирование. Работа выполнена в рамках государственного задания № 2023-0010 «Социально-пси-
хологические факторы поведения личности и группы в условиях глобальных изменений».

Для цитаты: Нестик Т.А. Влияние военных конфликтов на психологическое состояние общества: перспек-
тивные направления исследований // Социальная психология и общество. 2023. Том 14. № 4. C. 5—22. 
DOI:  https://doi.org/10.17759/sps.2023140401

The Influence of Military Conflicts on the Psychological State 
of Society: Promising Areas of Research

Timofei A. Nestik
Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1410-4762, e-mail: nestikta@ipran.ru

Objective. Analysis of the psychological mechanisms of the influence of military conflicts on soci-
ety and identification of promising directions for socio-psychological research in this area.
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Эскалация геополитических конфлик-
тов возвращает в поле зрения социальной 
психологии не только проблематику от-
ношения личности и группы к войне, но 
и задачи, связанные с прогнозированием 
влияния войн на психологию людей. Из-
учение постконфликтных обществ в со-
циальных науках многие годы было скон-
центрировано на проблемах управления 
межгрупповыми эмоциями, восстановле-
ния справедливости и государственного 
строительства [17], но в последнее вре-
мя отмечается рост числа исследований, 
посвященных макропсихологическим 
последствиям военных конфликтов. В 
центре внимания при этом оказывается 
психологическое состояние общества, то 
есть совокупность массовых и коллектив-
ных переживаний, представлений, ценно-
стей и установок, влияющих на функци-
онирование социальных институтов [5]. 
Эти исследования можно объединить в 
несколько основных направлений, свя-
занных с изучением психологического 
благополучия, когнитивных процессов, 
социальной интеграции и политических 
установок в обществах, травмированных 
военными конфликтами.

Психологическое благополучие и стра-
тегии совладания. Опыт переживания на-

силия, связанного с военными конфлик-
тами, может более чем в 10 раз повышать 
риск развития посттравматического 
стрессового расстройства [38]. Мета-
анализ 129 эмпирических исследований 
показывает, что 22% жителей регионов, 
затронутых военными конфликтами, в 
течение последующих 10 лет страдают 
от депрессии, тревоги, посттравмати-
ческого стрессового расстройства, би-
полярного расстройства и шизофрении 
[19]. Анализ исследований, проведенных 
среди жителей 12 постконфликтных ре-
гионов в интервале от 2 до 17 лет после 
войны, дает более высокие цифры — 27% 
страдающих депрессией и 26% — ПТСР, 
при этом особенно подверженными та-
ким расстройствам оказались женщины, 
безработные, одинокие и пожилые люди 
[54]. Мониторинг, проводимый Инсти-
тутом психологии РАН совместно с со-
циологическими агентствами, показыва-
ет, что наиболее подверженными тревоге 
и депрессии в условиях военного кон-
фликта оказались молодые люди в воз-
расте 18-24 лет, среди которых уровень 
депрессивной симптоматики по шкале 
PHQ-4 весной 2022 г. приближался к 
80%, а тревожной — к 60% [4]. На вы-
сокую уязвимость и психологическую 

Background. In the context of growing geopolitical tension and the number of military conflicts, 
forecasting the dynamics of the psychological state of society is becoming increasingly important.

Conclusions. The psychological state of post-conflict societies is characterized by a combination 
of processes of social integration (various forms of intra-group solidarity and civic participation) and 
differentiation (decrease in social trust, radicalization and increased sensitivity to social inequality), as 
well as the influence of psychological traumatization on the phenomena of social cognition.

Keywords: war; post-conflict society; post-traumatic disorders; cognitive closure; trust; ethos of 
conflict; political attitudes.

Funding. The work was carried out as a part of the state assignment No. 2023-0010 “Socio-psychological factors 
of individual and group behavior in conditions of global changes”.

For citation: Nestik T.A. The Influence of Military Conflicts on the Psychological State of Society: Promising 
Areas of Research. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2023. Vol. 14, no. 4, 
pp. 5—22. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140401 (In Russ.).
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травматизацию молодежи в этих усло-
виях указывают и другие исследования 
[49]. Мирные жители, ставшие свиде-
телями войны, подвержены посттрав-
матическому синдрому и психическим 
травмам, связанным с гибелью близкого 
человека, эмоциональным насилием и 
эффектом «вторичной жертвы» [3]. Вто-
ричные психические травмы, наносимые 
новостями о погибших и раненых среди 
вооруженных сил и гражданского насе-
ления, вызывают эффект усталости от 
сопереживания [27] и психологическое 
«очерствление»: чувство сострадания в 
отношении одного или нескольких лю-
дей вызвать легче, чем в отношении ты-
сяч, гибнущих вдали от наших глаз [64]. 
Наконец, в условиях затяжного военного 
конфликта возникает чувство безнадеж-
ности, блокирующее поиск возможно-
стей для его разрешения [20].

Политические, социально-эконо-
мические и культурно-исторические 
последствия войны отражаются в меж-
личностном и публичном дискурсе и 
усиливают чувство неуверенности в бу-
дущем в постконфликтных обществах 
[46], которые характеризуются также 
объективным сокращением ожидаемой 
продолжительности жизни и снижением 
субъективной предсказуемости длитель-
ности жизни [10].

Исследования, проведенные в России 
среди жителей Чеченской Республики 
после завершения военного конфликта, 
показали, что для 23% был характерен 
клинический уровень посттравматиче-
ского расстройства, а у 30% был обнару-
жен средний, субклинический уровень 
симптоматики. При этом общий ин-
декс переживания посттравматического 
стресса у гражданского населения поло-
жительно коррелировал с такими меха-
низмами психологической защиты, как 
вытеснение и регрессия, причем копинг-

стратегия «бегство-избегание», то есть 
мысленное стремление, уход в фантазии 
и поведенческие усилия, направленные 
на бегство или избегание проблемы, ока-
залась связанной с более выраженным 
навязчивым воспроизведением травмы 
[8]. Эти данные хорошо согласуются с 
выводами других исследователей, ука-
зывающих на наиболее распространен-
ные механизмы защиты в условиях во-
йны: вытеснение, проекцию, замещение 
и компенсацию [50]. Кроме того, следует 
учитывать, что эти же стратегии могут 
использоваться для защиты позитивной 
групповой идентичности в длительных 
военных конфликтах [33]. По-видимому, 
механизмы защиты и стратегии совла-
дания, востребованные в экстремальных 
условиях, перестают быть эффектив-
ными в послевоенное время, затрудняя 
преодоление посттравматических стрес-
совых расстройств [8]. Тем не менее бла-
годаря механизмам посттравматического 
роста и социальной поддержки травми-
рующий опыт конфликта может иметь 
парадоксальный отложенный эффект: 
так, например, жители немецких горо-
дов, подвергшихся наиболее разруши-
тельным бомбардировкам союзной ави-
ации во время Второй мировой войны, 
через 70 лет характеризовались более 
низкими показателями невротизма и де-
прессии [56].

Намечая перспективы исследований 
в данной области, следует отметить, что 
нужны дальнейшие исследования фак-
торов психологического благополучия 
различных социальных групп, в том 
числе в зависимости от отношения к во-
йне и травматичности пережитого опы-
та, выраженности общечеловеческой 
идентичности, уровня доверия к соци-
альным институтам и социального оп-
тимизма. Мы по-прежнему мало знаем 
о том, какова динамика использования 
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различных защит и стилей совладания 
в условиях военного конфликта и после 
его завершения. Выделение типов пере-
живания военного конфликта поможет 
оказывать более эффективную психоло-
гическую помощь.

Социальная интеграция в условиях во-
енных конфликтов. Военные конфликты 
повышают внутригрупповую солидар-
ность и просоциальные установки, в том 
числе кооперативное поведение внутри 
локальных сообществ, готовность к до-
норству, пожертвованиям, усыновлению 
детей, сбору помощи [15; 31]. Тем не ме-
нее войны снижают генерализованное 
доверие и провоцируют ингрупповой 
фаворитизм [26]. Несмотря на эффек-
ты сплочения вокруг флага при пере-
живании военной угрозы [59], доверие 
к социальным институтам снижается 
при поражении в войне, а при победе в 
ней оно не возрастает [29]. Более того, 
в долгосрочной перспективе влияние 
войн на доверие и социальную вовлечен-
ность разрушительно. Так, исследование 
в 39 странах показало, что в обществах, 
переживших коллективную травму, от-
мечается меньшая проактивность в за-
вязывании межличностных контактов, 
меньшая склонность к самораскрытию и 
генерализованному доверию [67]. Другое 
исследование в 13 странах, переживших 
Вторую мировую войну, показало, что 
граждане, непосредственно столкнув-
шиеся с войной в детском возрасте, даже 
спустя 60 лет проявляли более низкий 
уровень генерализованного доверия по 
сравнению с теми, у кого не было тако-
го опыта. Причем этот негативный эф-
фект с одинаковой силой проявлялся как 
в странах, проигравших войну, так и в 
странах-победителях [21].

В ходе военного конфликта чувство 
угрозы и дисстресс усиливают потреб-
ность в снижении воспринимаемой не-

определенности, в восстановлении чув-
ства контроля и безопасности, а также в 
получении социальной и эмоциональной 
поддержки, что в свою очередь усиливает 
оправдание социальной системы — веру в 
справедливое устройство общества [39]. 
Однако завершение конфликта сопря-
жено с ростом чувствительности к соци-
альному неравенству. В отличие от при-
родных катастроф, военные конфликты 
повышают значимость социальной спра-
ведливости [66]. В сообществах, пере-
живших войну, возрастает терпимость 
к насилию на индивидуальном уровне, 
но чем длительнее военный конфликт и 
чем больше жертв, тем выше оказывается 
чувствительность общества к несправед-
ливости [25]. Эти изменения становятся 
одной из причин популярности левых 
взглядов и введения прогрессивного на-
лога для богатых, которое происходило, 
как правило, во время или после военных 
конфликтов [60; 61]. Эти факторы, а так-
же рост неравенства в связи со структур-
ной перестройкой российской экономи-
ки в условиях санкций будут повышать 
запрос на наращивание механизмов вто-
ричного перераспределения доходов [4].

Социальное неравенство в посткон-
фликтном обществе вместе с аффектив-
ной поляризацией и стигматизацией 
повышают вероятность «когнитивной 
уязвимости» для поддержки экстремист-
ской идеологии [9]. Люди, считающие 
себя жертвами несправедливости, про-
игравшими или отвергнутыми, стремятся 
восстановить утраченную личную значи-
мость, нуждаются в определенной группо-
вой идентичности и характеризуются вы-
сокой когнитивной завершенностью, то 
есть потребностью в однозначных ответах 
на сложные вопросы. Этот синдром по-
вышает их приверженность радикальным 
взглядам, а при наличии соответствую-
щих ролевых моделей в личной сети кон-
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тактов и нарративов, оправдывающих на-
силие, они быстро радикализуются [70].

Перспективы дальнейших исследо-
ваний в данной области связаны с поис-
ком социально-психологических меха-
низмов, поддерживающих позитивную 
гражданскую и общечеловеческую иден-
тичность, конструктивный патриотизм, а 
также социальное доверие и ориентацию 
на расширение личной сети контактов в 
постконфликтных обществах. Особую 
значимость приобретают исследования 
динамики сплочения вокруг флага, чув-
ствительности к несправедливости, вос-
принимаемого социального неравенства 
и оправдания социальной системы. Не-
достаточно изучены факторы, влияющие 
на инклюзивность образа коллективно-
го будущего во время и после военного 
конфликта, а также влияние временной 
перспективы личности и группы на меж-
групповые отношения. Крайне мало изу-
ченными остаются процессы ценностной 
и аффективной поляризации в больших 
закрытых социальных группах, харак-
теризующихся жесткостью групповых 
норм, замкнутостью групповых границ 
и социальной депривацией, проявляю-
щейся в ограниченности межличностных 
контактов. Для того, чтобы российское 
общество могло ответить на будущие вы-
зовы, необходимы экспериментальные и 
лонгитюдные исследования, позволяю-
щие определить, какое влияние на спло-
ченность и просоциальные установки 
оказывает сочетание военной угрозы с 
другими видами глобальных рисков — 
экономическими, эпидемиологически-
ми, климатическими, технологическими. 
Чрезвычайно многообещающими пред-
ставляются исследования коллективного 
совладания и просоциальных установок 
на основе цифровых следов и лингвисти-
ческих маркеров, в том числе корпусные 
исследования, позволяющие по текстам 

книг и газет за последние 200 лет опре-
делить непосредственное и долгосроч-
ное воздействие военных конфликтов на 
сплоченность общества.

Когнитивные процессы и представле-
ния о мире. Переживание неопределен-
ности и экзистенциальной угрозы, осо-
бенно в случаях, когда оно сопряжено с 
чувством гнева, запускает психологиче-
ские защиты, направленные на восстанов-
ление чувства контроля, что приводит к 
парадоксальному повышению уверенно-
сти в своих суждениях о происходящем 
и воспринимаемой определенности ситу-
ации. Так, например, анализ миллионов 
сообщений в социальных сетях после 
массовых шутингов, терактов и во время 
пандемии выявил рост лингвистических 
маркеров уверенности, таких как «все», 
«никто», «каждый», «всегда», «никог-
да», «везде», «определенно», «должны», 
«обязательно» и т.п., причем использова-
ние такой абсолютистской лексики было 
связано с маркерами тревоги и гнева [63]. 
Переживания гнева, характерные для 
участников конфликта, влияют на ког-
нитивные процессы, провоцируя сверх-
оптимизм и иллюзию контроля, внешний 
атрибутивный стиль при объяснении со-
бытий, недооценку риска и склонность 
к рискованному поведению [43; 44; 51]. 
Туннельное мышление, уверенность в 
силовом решении как единственно воз-
можном могут сочетаться с высокой кре-
ативностью, что подтверждается целым 
рядом экспериментальных свидетельств 
[22]. Тем не менее продуктивность лю-
дей творческих профессий во время войн 
снижается как минимум на 15% [16]. Ког-
нитивная завершенность усиливается в 
условиях военного конфликта, а после его 
завершения в послевоенном обществе ста-
новится фактором, поддерживающим ав-
торитарные установки и экстремистские 
взгляды [45; 48], и продолжает влиять на 
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перцептивные процессы и принятие ре-
шений в разных областях жизни. Пережи-
вание угрозы усиливает приверженность 
ранее принятым решениям, чувствитель-
ность к информации, подтверждающей 
уже сложившиеся представления, а также 
нетерпимость к критике, потребность в 
аффилиации, ингрупповой фаворитизм 
и межгрупповые предрассудки [37]. В от-
личие от пандемии COVID-19, которая, 
по данным большинства исследований, не 
оказала устойчивого влияния на склон-
ность к рискованным решениям [24], 
переживание угрозы военного конфликта 
повышает готовность к риску, но снижает 
толерантность к неопределенности [43].

Опыт военных конфликтов оказы-
вает влияние не только на когнитивные 
процессы, но и на представления о мире. 
Переживание травмы влияет на базо-
вые убеждения личности, снижая веру 
в осмысленность и доброжелательность 
мира и повышая потребность в их вос-
становлении. Известно, что непредсказу-
емость будущего, страх смерти и пережи-
вание трудноконтролируемой внешней 
угрозы усиливают приверженность мо-
литвенным практикам и участие в рели-
гиозных обрядах, а также веру в сверхъе-
стественное [35; 40; 41; 68], а после войны 
религиозность усиливается, причем тем 
сильнее, чем более интенсивным был 
травмирующий опыт [34; 62].

Необходимы дальнейшие исследова-
ния, которые позволили бы определить 
механизмы, поддерживающие критиче-
ское мышление, способность к рефлек-
сии и социальное воображение в усло-
виях военного конфликта, а также веру 
личности и группы в многовариантность 
будущего. Особое значение в этой связи 
приобретает разработка социально-пси-
хологических технологий распознавания 
мотивационно-когнитивных искаже-
ний при принятии решений управлен-

ческими командами, а также методов 
снижения когнитивной завершенности 
и преодоления эффектов туннельного 
мышления при переживании военной и 
экономической угрозы.

Политические установки. Пережи-
вание военной угрозы повышает значи-
мость защиты политических ценностей 
и убеждений, вовлеченность граждан в 
политические процессы и их готовность 
участвовать в выборах после завершения 
военного конфликта. Так, исследова-
ние, проведенное с использованием дан-
ных из 30 стран, показало, что в период 
50 лет после войны наблюдается рост 
участия избирателей в выборах. Чем 
больше численность потерь во время во-
енных действий, тем больше готовность 
граждан голосовать на выборах, причем 
сильнее всего этот эффект проявляется 
среди людей, ранее не интересовавших-
ся политикой [47]. Среди граждан стран, 
участвовавших в военных конфликтах, 
повышается вероятность участия в поли-
тических партиях, на 20-30% повышает-
ся вероятность участия в общественных 
организациях и на 13-20% — в граждан-
ских акциях, причем в случаях межгосу-
дарственных конфликтов эти эффекты в 
два раза сильнее вне зависимости от того, 
каким был исход войны [29].

В условиях затяжных военных кон-
фликтов политические установки опре-
деляются «этосом конфликта» — особым 
синдромом социально-психологических 
характеристик, хорошо изученных на 
материале палестино-израильского 
конфликта и подтвержденных исследо-
ваниями в балканских странах. Среди 
компонентов этого синдрома выделяют 
оправдание целей войны, убеждение в не-
обходимости обеспечения безопасности 
страны военными методами, делегитима-
цию и расчеловечивание противника, по-
зитивную оценку своей группы, убежде-
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ние в том, что представители своей группы 
стали жертвами агрессии, значимость ло-
яльности своей группе, убеждение в не-
обходимости сохранения единства перед 
лицом врага и нетерпимость к высказыва-
нию альтернативных точек зрения, а так-
же низкую оценку вероятности мирного 
урегулирования конфликта [1; 11; 12; 13]. 
При этом обнаружена тесная связь между 
выраженностью «этоса конфликта» и ав-
торитаризмом, религиозностью, мораль-
ными основаниями лояльности своей 
группе и уважения к авторитетам, ориен-
тацией на традиции и верой в конспиро-
логические теории [13; 53; 57; 58]. Связь 
«этоса войны» с конспирологическими 
теориями повышает его устойчивость, 
так как конспирологические убеждения 
перестают снижать тревогу и сами по себе 
превращаются в ее источник, подстегивая 
поиск внутренних врагов [69]. Еще одним 
проявлением «этоса конфликта» являет-
ся самоцензура, стремление граждан из-
бежать публичной критики в адрес власти 
и обсуждения вопросов, которые могут 
поляризовать общество. Социально-пси-
хологические исследования самоцензу-
ры показывают, что в ее основе лежит не 
столько опасение граждан за собственную 
безопасность, сколько стремление защи-
тить других людей, поддержать позитив-
ную самооценку, избежать раскола перед 
лицом внешней угрозы [12], а также страх 
социальной изоляции, потери поддержки 
со стороны близких при высказывании 
непопулярной точки зрения [28].

После завершения горячей фазы кон-
фликта «этос войны» продолжает влиять 
на восприятие политических партий, по-
вышая поддержку партий с националь-
но-консервативной идеологией [52]. 
Некоторые исследования также дают 
основания предполагать, что в посткон-
фликтных обществах мужчины и женщи-
ны более склонны отдавать предпочте-

ние политикам-мужчинам [18]. Наконец, 
общества, пережившие коллективную 
травму, характеризуются меньшей выра-
женностью ценностей самовыражения и 
большей выраженностью ценностей вы-
живания, что снижает ценность индиви-
дуальной жизни и повышает готовность 
граждан к самопожертвованию в ходе 
военных действий [36]. Усиление ори-
ентации на консервативные моральные 
основания и правый авторитаризм, сни-
жение выраженности общечеловеческой 
идентичности и воспринимаемая меж-
групповая угроза делают постконфликт-
ные общества более уязвимыми к мили-
таристским политическим идеологиям 
[2; 7]. Это означает, что в послевоенное 
время необходимы дополнительные 
правовые и образовательные механизмы, 
которые могли бы служить надежным 
барьером, ограничивающим возможно-
сти использования радикализации «по-
литическими предпринимателями» как 
ресурса для прихода к власти.

Прогнозируя влияние военных кон-
фликтов на политические установки, 
следует учитывать, что опыт участия из-
бирателей в боевых действиях усиливает 
поддержку авторитарных лидеров [42] и 
может повышать поддержку политиков, 
выступающих за силовое решение про-
блем [30]. Тем не менее анализ конфлик-
тов в африканских странах показывает, 
что наличие боевого опыта у политиче-
ских лидеров снижает их предрасполо-
женность к военным способам решения 
межгосударственных споров, тогда как 
опыт службы в армии без участия в боях, 
напротив, повышает вероятность их при-
верженности военным методам, особенно 
если армия, в которой они ранее служили, 
одержала победу [6]. Этот вывод хорошо 
согласуется с результатами исследова-
ния среди бывших турецких военнослу-
жащих, показавшего, что нахождение в 
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условиях военного конфликта повыша-
ет толерантность к риску, однако у тех, 
кто непосредственно участвовал в бою, 
был ранен или был свидетелем ранений, 
склонность к риску, напротив, снижается, 
а потребность в определенности возраста-
ет [43]. Вместе с тем напоминание о кон-
фликте не приводит к изменению порядка 
значимости социальных проблем (напри-
мер, таких как детские сады, развитие 
образования, строительство инфраструк-
туры или укрепление правоохранитель-
ных органов), что позволяет говорить об 
ограниченности влияния на избирателей 
со стороны политиков, эксплуатирующих 
раны войны [32].

Намечая перспективы дальнейших 
исследований в данной области, можно 
отметить необходимость уточнения фак-
торов, влияющих на устойчивость «этоса 
конфликта» и опосредующих его влияние 
на политические установки. Мы все еще 
мало знаем о том, каковы социально-пси-
хологические механизмы нетерпимости 
к разногласиям перед лицом врага, са-
моцензуры и формирования синдрома 
«осажденной крепости» — веры членов 
группы во враждебное отношение к ним 
представителей большинства стран. Осо-
бое значение будут иметь исследования, 
посвященные психологическим механиз-
мам политической социализации и граж-
данского участия представителей новых 
социальных групп, таких как ветераны 
СВО, жены мобилизованных граждан, 
семьи погибших, релоканты, иноаген-
ты, вернувшиеся, беженцы, жители рос-
сийских городов и сел, подвергавшиеся 
обстрелам и налетам беспилотников. 
Необходимы дополнительные исследо-
вания вклада политических эмоций, та-
ких как гордость, радость, надежда, гнев, 
ненависть и презрение в готовность к 
легитимным и нелегитимным формам 
гражданского участия после завершения 

конфликта. Огромный интерес представ-
ляют исследования связи политических 
установок с изменением экономических 
ожиданий в условиях военных конфлик-
тов, в том числе роли сплочения вокруг 
флага, авторитаризма правого толка, ха-
рактеристик гражданской идентичности 
и моральных оснований в динамике эко-
номического оптимизма. Основные уси-
лия должны быть направлены на поиск 
социально-психологических механизмов, 
позволяющих преодолеть нетерпимость и 
дегуманизацию, поддерживающих долго-
срочную ориентацию и облегчающих рос-
сиянам диалог о совместном будущем.

Некоторые из намеченных нами на-
правлений получили развитие в статьях 
этого тематического выпуска. Представ-
ленные в нем исследования сгруппи-
рованы вокруг трех основных тем: по-
ляризация и радикализация общества, 
основания социальной интеграции в ус-
ловиях неопределенности, а также вли-
яние стрессовой ситуации на мировоз-
зренческие установки россиян.

Одной из важнейших задач социаль-
ной психологии сегодня является прояс-
нение механизмов поляризации и ради-
кализации общества в условиях кризиса. 
В статье Н.В. Дворянчикова, Б.Г. Бови-
на, Д.В. Мельниковой, Е.Д. Беловой и 
И.Б. Бовиной рассматриваются социаль-
но-перцептивные механизмы радикали-
зации на примере подростковой среды. 
Авторы показывают, что поддержка мно-
жественной идентичности может снизить 
риски легитимизации насилия в условиях 
неопределенности. В своем исследовании 
А.Н. Лебедев и О.В. Гордякова показыва-
ют, как в условиях военного конфликта 
ценностная поляризация больших соци-
альных групп может трансформироваться 
в нетерпимость к представителям проти-
воположных политических взглядов. На 
роль воспринимаемой несправедливости 
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в межрелигиозных и внутрирелигиозных 
конфликтах обращают внимание в своем 
исследовании А.А. Рахман, Н. Азиза и 
Ф.С. Нурдин.

Поддержка диалога и граждан-
ского участия в условиях кризисов 
невозможна без понимания соци-
ально-психологических оснований соци-
альной интеграции при переживании не-
определенности личностью и группой. 
В исследовании Н.В. Муращенковой, 
В.В. Гриценко, Н.В. Калининой, В.В. Кон-
стантинова, Е.В. Кулеш, А.Ю. Маленовой 
и И.В. Малышева выявлены характери-
стики гражданской идентичности рос-
сийской молодежи, поддержка которых 
позволяет развивать конструктивный, 
деятельный патриотизм, избегая рисков 
национализма и фанатизма в условиях 
поляризации российского общества. Ис-
следование Е.Р. Агадуллиной и Д.Я. Ла-
велиной проливает свет на тесную связь 
оправдания социальной системы и спло-
ченности общества в условиях кризиса: 
чем больше люди верят в естественность 
и неизбежность неравенства, чем больше 
они признают справедливость сложив-
шейся системы социальных отношений, 
тем больше они доверяют окружающим, 
вовлекаются в различные групповые 
взаимодействия и позитивно оценивают 
деятельность институтов. Необходимы 
дальнейшие исследования, которые по-
зволили бы определить границы устой-
чивости оправдания социальной системы 
как перцептивного защитного механизма 
при росте неравенства в постконфликт-
ных обществах. Данная работа важна 
для дальнейших исследований психоло-
гического состояния российского обще-
ства также и в методическом отношении, 
поскольку апробированный ее авторами 
инструментарий позволяет оценивать со-
циальную сплоченность на микроуровне 
(отношения между индивидами), мезо-

уровне (отношения между отдельными 
людьми и группами) и макроуровне (от-
ношения между индивидами и социаль-
ными институтами). Ресурсом жизнеспо-
собности общества в условиях кризиса 
является не только доверие к социальным 
институтам, но и доверие к людям, о чем 
свидетельствуют результаты анализа, 
проведенного М.С. Фабрикант на основе 
данных Всемирного исследования ценно-
стей: социальное доверие снижает тревогу 
в отношении индивидуального и коллек-
тивного будущего.

Не менее важными для понимания 
социально-психологических механиз-
мов доверия к социальным институтам 
являются результаты эмпирического 
исследования, представленные в статье 
О.А. Гулевич: в кризисных условиях зна-
чимость воспринимаемой процедурной 
справедливости возрастает, что требу-
ет от государства большего внимания к 
обеспечению равенства граждан перед 
законом, большей последовательности в 
борьбе с коррупцией и защите полити-
ческих свобод. Наконец, исследование 
О.А. Сычева и Т.А. Нестика указывает на 
значимую роль сплачивающих и индиви-
дуализирующих моральных оснований 
при конструировании образа желаемого 
будущего в условиях военных конфлик-
тов и экономических санкций.

Для прогнозирования влияния во-
енных конфликтов на психологическое 
состояние общества очень важно пони-
мать механизмы влияния воспринима-
емой трудноконтролируемой угрозы на 
индивидуальные и групповые когнитив-
ные процессы. В этой связи чрезвычайно 
актуальными становятся исследования, 
посвященные выбору стратегии совлада-
ния с глобальными вызовами и влиянию 
стрессовой ситуации на мировоззренче-
ские установки личности. Результаты ис-
следования, проведенного М.А. Одинцо-
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вой, Д.В. Лубовским и Е.И. Кузьминой, 
свидетельствуют о том, что глобальные 
вызовы, к которым относятся и собы-
тия, связанные со специальной военной 
операцией на Украине, воспринимаются 
как ситуации с очень высокой степенью 
неопределенности. Длительное пережи-
вание таких ситуаций оказывает влия-
ние на базисные убеждения личности и 
особенности мышления. Так, на примере 
переживания пандемии Т.И. Медведева, 
С.Н. Ениколопов, О.М. Бойко, О.Ю. Во-
ронцова, Н.В. Чудова и Е.И. Рассказо-
ва показывают, что пролонгированный 
стресс вызывает снижение способности 
к эмоциональному совладанию, а также 
усиление категоричности и личностных 
суеверий. Другое исследование, прове-
денное в декабре 2022 г. Н.А. Антоновой, 

К.Ю. Ерицян и Н.М. Усачевой, позволя-
ет сделать вывод о том, что в ситуации 
нестабильности одним из способов со-
владания с неопределенной ситуацией 
становится обращение к астрологам, га-
далкам и колдунам, связанное с религи-
озностью и верой в предопределенность 
будущего. На наш взгляд, эти данные 
указывают на необходимость поддержки 
веры россиян в свободу воли, критиче-
ского мышления и уверенности в своей 
способности влиять на ситуацию.

Хотелось бы выразить надежду на то, 
что материалы нашего выпуска дадут 
импульс для продолжения социально-
психологических исследований, направ-
ленных на поддержку жизнеспособности 
и субъектности российского общества в 
условиях кризисов.
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Введение
Радикализация в подростковой среде 

является одной из важных проблем в со-
временном обществе. Поиск механизмов, 
по которым разворачивается этот процесс, 
а также разработка профилактических и 
превентивных мер оказываются в фоку-
се внимания исследователей целого ряда 
наук, будь то психология, социология, 
психиатрия, политические, юридические 
и образовательные науки [11; 14; 15; 21].

Ф. Хосрохавар указывает, что радика-
лизация подростков в Европе была выше 
в 2013—2016 годах, чем в настоящее вре-
мя, связывая это с исчезновением ИГИЛ1. 
Однако проблема радикализации по-
прежнему являет собой угрозу обществу, 
не разрешена и требует своего дальней-
шего изучения, а также соответствующей 
превентивной интервенции [21].

Говоря о радикализации подростков, 
исследователи зачастую распространяют 
на подростковый возраст те же знания, 
которые касаются радикализации взрос-
лых, и открытым остается вопрос о том, 
насколько такое обобщение законно [6]. 
Теоретическое осмысление процесса ра-
дикализации в подростковой среде пред-
полагает опору на теоретическую модель, 
которая была бы адекватна специфике 
подростковой среды, опиралась на экс-
периментальную проверку. Наконец, сто-
ит принимать во внимание два важных 
факта: во-первых, специалисты в области 
психического здоровья, сравнивая под-
ростков, вовлеченных в радикализацию 
и терроризм, с делинквентными подрост-
ками, не вовлеченными в радикализацию 

и терроризм, отмечают, что радикализо-
ванные подростки не характеризуются 
какими-то определенными нарушениями 
психического благополучия, не имеют су-
ицидальных тенденций, им не свойстве-
нен недостаток эмпатии [12]; во-вторых, 
исследователи сходятся в точке зрения, 
что подростковый возраст характеризует-
ся поиском идентичности, и именно этот 
поиск трактуется как ключевой фактор 
радикализации [11], хотя радикализация 
является результатом целого набора иных 
потенциальных предикторов [17].

Идентичность так или иначе присут-
ствует в качестве объяснительного ме-
ханизма в моделях радикализации, объ-
ясняющих вовлечение взрослых людей 
в деятельность террористических групп 
[6]. Например, в моделях Р. Борема, 
Ф. Мохаддама, М.Д. Силбера и А. Бат-
та [6]. Фактор идентичности включен в 
программы оценки риска радикализации, 
ориентированные на подростково-мо-
лодежную среду: в частности, в системе 
SAFIRE [24], разработанной для мони-
торинга подростково-молодежной среды, 
предлагается различать группы поведен-
ческих признаков, свидетельствующих о 
процессе радикализации: 1) идентичность 
и ее поиск; 2) ингрупповая и аутгруппо-
вая дифференциация; 3) социальное вза-
имодействие, способствующее насилию, 
и дистанцирование от привычного бли-
жайшего окружения (друзья и семья); 
4) трансформация имиджа; 5) ассоцииро-
вание с экстремистскими группами [24].

Приведенные выше примеры не яв-
ляются исчерпывающими, однако уже 

For citation: Dvoryanchikov N.V., Bovin B.G., Melnikova D.V., Belova E.D., Bovina I.B. Risk of Radicalisation 
in Adolescents: Theory, Facts and Comments. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and 
Society, 2023. Vol. 14, no. 4, pp. 23—37. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140402 (In Russ.).

1 Признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации с 29 декабря 2014 года.
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на их основе представляется возмож-
ным говорить о том, что анализ процес-
са радикализации в подростковой среде 
требует такой теоретической рамки, где 
идентичность была бы ключевым объяс-
нительным конструктом, при этом сама 
теоретическая рамка опиралась бы на 
экспериментальные факты. Упомянутые 
выше модели Р. Борема, Ф. Мохаддама, 
М.Д. Силбера и А. Батта являются опи-
сательными и не могут быть проверены 
в экспериментальном исследовании (что 
означало бы радикализацию испытуе-
мых для проверки модели).

Среди различных объяснительных мо-
делей [6] только одна соответствует этим 
критериям: речь идет о теории неопреде-
ленности идентичности М. Хогга [8; 19; 
20], в которой объясняется психологиче-
ский механизм радикализации: то, зачем 
и как индивид совершает выбор в пользу 
группы с жесткими правилами и вовлека-
ется в деятельность во имя этой группы.

Модель оценки риска 
радикализации в подростковой 

среде
Цель настоящей работы заключает-

ся в том, чтобы обсудить модель оценки 
риска, а также критически осмыслить 
первые эмпирические результаты, полу-
ченные в ходе ее пилотажной проверки.

Положения теории социальной иден-
тичности Г. Тэшфела и теории самокате-
горизации Дж. Тернера достаточно дав-
но известны отечественным социальным 
психологам благодаря усилиям таких 
отечественных авторов, как П.Н. Шихи-
рев, В.С. Агеев, Г.М. Андреева [1; 2; 7]. 
Будучи ограниченными рамками ста-
тьи, предельно кратко обозначим здесь 
ключевые теоретические положения, к 
которым апеллирует излагаемая модель 
оценки риска радикализации в подрост-
ковой среде.

По определению Дж. Тернера, соци-
альная идентичность — «когнитивный 
механизм, который делает возможным 
групповое поведение» [27, p. 21]. Это 
подразумевает, что групповое поведение 
возникает тогда, когда человек определя-
ет себя через призму социальной иден-
тичности (апеллируя к теории самока-
тегоризации Дж. Тернера, этот процесс 
предполагает деперсонализацию: когда 
Я воспринимается в терминах стерео-
типных характеристик ингруппы), что 
означает, что социальная идентичность 
становится более важной, первостепен-
ной, чем персональная идентичность. Не 
уникальное чувство Я, а именно чувство 
принадлежности к группе (Мы) опреде-
ляет то, как человек смотрит на мир, от-
носится к нему, действует в нем [18]. Со-
циальные идентичности в логике теории 
Дж. Тернера являют собой когнитивные 
представления о своем Я, основанные на 
групповой принадлежности, их доступ-
ность варьирует в зависимости от соот-
ветствующего социального контекста.

Восприятие себя в терминах стерео-
типных качеств, характерных для своей 
группы, в сочетании с ингрупповым фа-
воритизмом являются устойчивыми эф-
фектами актуализации социальной иден-
тичности [26].

В рамках теории социальной иден-
тичности группа — это категория людей, 
разделяющих одну и ту же социальную 
идентичность, оценивающих себя сход-
ным образом и дифференцирующих себя 
от людей с другой идентичностью. Тео-
рия социальной идентичности нацелена 
на то, чтобы объяснить, как люди прини-
мают социальную идентичность и ведут 
себя в соответствии именно с ней, а не с 
персональной идентичностью. Если кра-
тко осмыслить логику этого подхода, то 
вслед за Н. Эллемерс и А. Хасламом сто-
ит подчеркнуть, что теория социальной 
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идентичности отвечает на три основных 
вопроса [16]:

Первый вопрос касается психологи-
ческих процессов, а именно: социальная 
категоризация, социальное сравнение 
и социальная идентификация, которые 
позволяют объяснить, почему и как со-
циальные идентичности отличаются от 
персональных идентичностей. Социаль-
ная категоризация определяет то, как 
люди классифицируются по группам. 
Этот процесс позволяет индивидам реа-
гировать на сложные социальные ситу-
ации. Так, когда людей относят к одной 
и той же группе, считается, что они об-
ладают общей определяющей характе-
ристикой группы, именно она отличает 
их от других людей, не обладающих этой 
характеристикой. Этот психологический 
процесс позволяет подчеркивать сход-
ство людей, принадлежащих к одной ка-
тегории, и акцентировать внимание на 
отличиях от людей, которые принадле-
жат к другим категориям.

Посредством процесса социального 
сравнения интерпретируются и оценивают-
ся характеристики той или иной группы. 
Важность этого процесса объясняется тем, 
что объективный стандарт для определе-
ния ценности той или иной группы отсут-
ствует, путем социального сравнения воз-
можно ответить на вопрос о том, является 
ли группа «хорошей» или «плохой».

Социальная идентификация позволя-
ет человеку прийти к осознанию того, что 
он включен в определенную группу, что 
это членство имеет эмоциональную зна-
чимость и ценность для него.

Второй вопрос затрагивает стратегии 
поддержания позитивной социальной 
идентичности: индивидуальная мобиль-
ность, социальное творчество и социаль-
ное соревнование.

Суть стратегии индивидуальной мо-
бильности заключается в том, что люди 

стремятся избегать принадлежности к 
группе, которая обесценивает их в силу 
низкого социального статуса. Для пре-
одоления этого обесценивания они стре-
мятся быть включенными в группу с бо-
лее высоким социальным статусом.

Стратегия социального творчества 
предполагает, что члены группы стре-
мятся переопределить межгрупповое 
сравнение, представляя свою группу в 
терминах положительных, а не отрица-
тельных характеристик (за счет измене-
ния основания для сравнения; сравнения 
с другими группам; изменения значения 
своей группы, имеющей низкий социаль-
ный статус).

Стратегия социального соревнования 
сводится к тому, что члены группы уча-
ствуют в различных формах конфликта, 
направленных на изменение положения 
(статус-кво) своей группы.

Наконец, во внимание принимаются 
ключевые характеристики социальной 
структуры (проницаемость границ груп-
пы, стабильность статуса группы, леги-
тимность актуальных статусных отноше-
ний), которые определяют то, какая из 
указанных выше стратегий поддержания 
позитивной социальной идентичности 
будет использована в том или ином слу-
чае. Стоит подчеркнуть, что речь здесь 
скорее идет о перцептивных процессах, 
связанных с этими характеристиками 
социальной структуры, нежели о самих 
характеристиках социальной структуры.

Проницаемость групповых границ 
подразумевает убеждение членов группы 
о том, что они могут действовать как не-
зависимые субъекты в данной социаль-
ной системе.

Если границы воспринимаются как 
проницаемые, то индивиды (в случае не-
гативной социальной идентичности) с 
большей вероятностью будут стремиться 
к индивидуальной мобильности как при-
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влекательной и жизнеспособной страте-
гии для достижения позитивной соци-
альной идентичности.

Если же границы воспринимаются как 
непроницаемые, то индивиды, скорее все-
го, будут воспринимать себя связанными 
с группой, как результат, — будут пытать-
ся повысить статус на уровне группы.

Стабильность статуса группы озна-
чает, что некоторые различия в статусе 
между группами считаются изменчи-
выми, другие же — стабильными. Сле-
довательно, если различия считаются 
стабильными, то индивиды, чья соци-
альная идентичность обесценивается за 
счет принадлежности к группе с низким 
статусом, с меньшей вероятностью будут 
выбирать стратегию социального сорев-
нования, отдавая предпочтение страте-
гии индивидуальной мобильности. Од-
нако невозможность покинуть группу в 
силу непроницаемости групповых гра-
ниц способствует предпочтению страте-
гии социального творчества.

Легитимность актуальных статусных 
отношений касается убеждений, которые 
определяют мотивацию к изменениям [16].

Если обобщить сказанное выше, то 
стоит указать на следующие постула-
ты этого подхода, которые являются 
ключевыми для понимания излагаемой 
здесь модели оценки риска радикали-
зации в подростковой среде: во-первых, 
индивиды стремятся к достижению или 
поддержанию позитивной социальной 
идентичности; во-вторых, позитивная 
социальная идентичность опирается на 
такие сравнения своей группы и соответ-
ствующих чужих групп, которые позво-
ляют воспринимать свою группу как по-
зитивно дифференцированную от чужих 
групп; в-третьих, негативная социальная 
идентичность будет подталкивать инди-
вида к действиям, которые позволят об-
рести позитивную социальную идентич-

ность (среди возможностей — покинуть 
свою группу и присоединиться к группе, 
которая даст позитивную социальную 
идентичность, или сделать так, чтобы 
группа обрела позитивную социальную 
идентичность и пр.).

Индивиду необходимо устойчивое 
чувство идентичности, ибо неопреде-
ленность относительно себя затрудняет 
построение стратегии взаимодействия с 
окружающим миром [8; 19; 20]. Очевид-
но, что социальная идентичность, бу-
дучи интернализированной групповой 
принадлежностью, необходима для того, 
чтобы определить, кто мы такие в той 
или иной ситуации [16; 18]. Как отмеча-
ет А. Хаслам, идентификация с группой 
имеет для человека важные психологиче-
ские последствия, а именно: группа дает 
ему ценности и нормы, в соответствии с 
которыми он действует; будучи членом 
группы, человек вовлекается в процессы 
социального влияния; степень иденти-
фикации с группой ведет к переживанию 
своей связи с другими членами группы. 
Социальная идентичность дает человеку 
возможность обрести смысл, цель и цен-
ность своего существования, обеспечива-
ет его чувством эффективности и власти 
[18]. Социальная идентичность позво-
ляет человеку обрести предсказуемость 
окружающего мира.

В рамках теории социальной иден-
тичности предпринимались исследова-
ния на представителях подростково-мо-
лодежной среды (например, [3; 23; 26]). 
Этот факт важен по двум причинам. Во-
первых, он указывает на адекватность ис-
пользования этого теоретического под-
хода для интересующей нас возрастной 
категории. Во-вторых, результаты таких 
исследований важны для понимания 
специфики процессов, связанных с соци-
альной идентичностью в подростковом 
возрасте, поскольку можно ожидать, что 
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в подростковом возрасте происходят из-
менения, которые соответствуют персо-
нальной идентичности (той части Я, ко-
торая касается индивидуальных качеств 
субъекта).

Изменения, происходящие на уровне 
социальной идентичности в подростко-
вом возрасте, имеют свою специфику, 
однако этому аспекту уделяется меньше 
внимания, по сравнению с персональной 
идентичностью [18; 26].

Обратимся здесь к результатам двух 
исследований, которые видятся нам 
адекватными в свете модели оценки ри-
ска радикализации. Так, А. Пальмонари 
с коллегами [23] предприняли исследо-
вание на значительной выборке предста-
вителей подростковой среды (3744 че-
ловек) и обнаружили, что сильная 
групповая идентификация способствует 
формированию самооценки, а также по-
могает справляться с проблемами под-
росткового возраста [23].

В другой работе, реализованной 
К. Танти с коллегами [26], на выборке 
подростков (n = 380 человек, разделен-
ных на три возрастных периода: 12—13,5, 
15—16,6, 18—20 лет) была выявлена важ-
ность социальной идентичности, связан-
ной с группой сверстников (определение 
своего Я через принадлежность к группе 
сверстников), в раннем и позднем под-
ростковом возрастах, что соответствует 
изменениям, характерным для этого воз-
растного периода. Исследователи под-
черкивают, что именно те периоды, где 
социальная идентичность, получаемая в 
группе сверстников, оказывается более 
важной, по сравнению с гендерной иден-
тичностью, соответствуют моментам из-
менений в социальном окружении (пере-
ход из начальной в среднюю школу или 
окончание школы) [26]. Этот факт приме-
чателен и может быть рассмотрен в логике 
теории неопределенности идентичности: 

моменты неопределенности повышают 
значимость социальной идентичности.

Потенциал теории социальной иден-
тичности позволил сформулировать 
целый ряд оригинальных концепций, 
основанных на ее основных постулатах 
[3; 18—20], и теория неопределенности-
идентичности — одна из них.

Преимущество теории М. Хогга, по 
сравнению с другими объяснительными 
схемами радикализации, заключается в ее 
релевантности процессам и явлениям со-
временного мира, пугающим своей неопре-
деленностью и непредсказуемостью [8].

Конструкт неопределенности не яв-
ляется чем-то новым в психологии: стоит 
вспомнить, к примеру, труды Э. Фромма, 
Л. Фестингера, Д. Канемана, А.Г. Асмоло-
ва, Д.А. Леонтьева, Т.А. Нестика и многих 
других [5; 19]. В то же время необходимо 
отметить, что трактовка неопределенно-
сти М. Хогга существенно отличается от 
того, как это делается в работах указан-
ных авторов. М. Хогг исходит из того, 
что неопределенность зависит именно от 
социального контекста, а не от особен-
ностей индивида. С точки зрения Хогга, 
посредством социально-когнитивного 
процесса неопределенность трансформи-
руется в групповое поведение [19; 20].

Теория М. Хогга в определенном 
смысле оказывается вне конкуренции по 
сравнению с другими моделями благо-
даря релевантности историческим фак-
там: неопределенность в обществе сопро-
вождается религиозным фанатизмом и 
предпочтением в пользу экстремистских 
и радикальных идей [19]. И это справед-
ливо как для ХХ, так и для ХХI веков.

Логика модели неопределенности 
идентичности М. Хогга может быть сфор-
мулирована так: индивид испытывает 
чувство неопределенности, переживает 
его как угрозу в отношении собственного 
Я. Для того, чтобы снизить эту неопре-
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деленность, человек ищет группу, или 
групповой прототип (который в рамках 
подхода социальной идентичности опре-
деляется как некоторый расплывчатый 
набор атрибутов, объединяющих вос-
приятие, аттитюды, чувства индивида и 
предписывающих ему то или иное пове-
дение. Иначе говоря, прототип заключает 
в себе знание, на основе которого можно 
отличить одну группу от другой: «мы — 
такие», «они — другие» [18]). В ситуации 
неопределенности привлекательными 
оказываются не любые группы, но исклю-
чительно такие, которые дают индивиду 
простой, ясный и четкий прототип. Итак, 
неопределенность снижается, поскольку 
человек получает знание о том, что ему 
думать и чувствовать, как поступать в той 
или иной ситуации [8].

Эта теория имеет очень важное след-
ствие, которое является ключевым для 
понимания процесса радикализации. 
Люди становятся членами группиро-
вок с радикальными (экстремистскими) 
взглядами (или радикализируются), 
потому что переживание неопределен-
ности оборачивается идентификацией с 
группами, имеющими крайние позиции; 
отсюда, чем в большей степени человек 
идентифицируется с такими группами, 
тем выше вероятность того, что он будет 
вовлекаться в радикальные действия во 
имя этой группы (такова цена снижения 
чувства неопределенности). Таким обра-
зом, социальная идентичность, являясь 
единственной, ригидной и предписыва-
ющей в чрезвычайной степени, подтал-
кивает индивида к совершению действий 
в пользу этой группы. Тогда радикали-
зация — это процесс поиска и обретения 
социальной идентичности, которая сни-
зила бы чувство неопределенности, ис-
пытываемое индивидом [19; 20].

Следуя за положениями теории соци-
альной идентичности, а также принимая 

идеи теории М. Хогга [19; 20], нами была 
сформулирована модель оценки риска 
радикализации в подростковой среде [4]. 
Исходным конструктом модели оценки 
риска является социальная идентич-
ность, та самая интернализованная при-
надлежность человека к группе, которая 
позволяет ему ответить на вопрос: «Кто 
я такой в данном контексте?». Чувство 
неопределенности сопряжено с особен-
ностями социальной идентичности, по-
скольку человек, испытывая это чувство, 
задается вопросами: «Что делать?», «Кем 
быть?», «Что думать?». Чувство неопре-
деленности интерпретируется как про-
изводная от социального контекста, а не 
особенность, присущая личности ради-
кализирующегося субъекта, что соответ-
ствует логике М. Хогга.

Принимая во внимание тезис Г. Тэш-
фела о том, что человек обладает рядом 
социальных идентичностей, некоторые 
из которых важны для него, другие — нет 
[16], в модели оценки риска радикализа-
ции учитываются особенности социаль-
ной идентичности индивида. А. Хаслам 
[18] в рамках новой психологии здоровья 
развивает тезис о том, что множествен-
ность позитивных социальных идентич-
ностей, значимых и совместимых друг с 
другом, оказывается серьезным потен-
циалом для соматического благополучия 
индивида, что объясняется приумноже-
нием тех преимуществ психологическо-
го толка, которые индивид извлекает из 
группового членства [18]. Идентифика-
ция с различными группами является 
своего рода ресурсом, «удерживающим» 
от радикализации фактором, отсутствие 
множественных позитивных социальных 
идентичностей, значимых и совмести-
мых друг с другом, является фактором, 
«подталкивающим» в сторону радика-
лизации. Если индивид не обладает пре-
имуществами, обозначенными выше, то 
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под угрозой оказывается удовлетворение 
базовых потребностей, а это побуждает к 
изменению ситуации.

В модели оценки риска радикали-
зации уделяется внимание специфике 
групп, с которыми идентифицируется 
индивид, учитывается, являются ли они 
малыми (семья, друзья, школьный класс) 
или большими группами (этнос, возраст-
ная, гендерная группа). Насколько по-
зволяют судить результаты, полученные 
Б. Ликелем с коллегами [22], семья и дру-
зья — это примеры высоко энтитативных 
групп. Коль скоро радикализация — это 
процесс поиска социальной идентично-
сти (или поиска определенного группо-
вого прототипа), то факт отстранения от 
семьи и друзей являет собой указание на 
потерю социальной идентичности или 
отсутствие идентификации с группами 
из близкого окружения [24]. Это еще 
один индикатор уязвимости индивида, 
«подталкивающий» фактор с точки зре-
ния процесса радикализации. В модели 
SAFIRE отстранение от ближайшего 
окружения соответствует третьей стадии 
процесса радикализации [4].

Анализ специфики социальных иден-
тичностей индивида предполагает изуче-
ние особенностей групп, к которым при-
надлежит индивид, а также особенностей 
группы, к которой индивид хотел бы 
присоединиться (т.е. речь идет об анали-
зе прототипа группы). В результате мы 
получаем ответ на вопрос об особенно-
стях психологического ресурса, которым 
располагает индивид. Кроме того, груп-
па, к которой стремится присоединиться 
индивид с чувством неопределенности, 
должна характеризоваться высокой сте-
пенью энтитативности (или же воспри-
ниматься как высоко энтитативная) [4; 
19; 20]. Отсюда — индивиды с множе-
ственной социальной идентичностью и 
индивиды с недостаточной социальной 

идентичностью разнятся по тому, какие 
группы их привлекают, какие социаль-
ные идентичности они хотели бы иметь, 
т.е. прототип искомой группы у этих ин-
дивидов должен быть различным. Для 
индивидов с недостаточной социальной 
идентичностью привлекательной долж-
на быть группа, предлагающая простой и 
ясный прототип.

В модели оценки риска радикализа-
ции в подростковой среде учитывается, 
что динамика радикализации может быть 
зафиксирована как качественные разли-
чия в самом начале и в конце пути при-
хода к легитимизации терроризма. Это 
согласуется с логикой, которая лежит в 
основе постадийных моделей радикали-
зации [6; 24]: изначально события, свя-
занные с радикализацией, происходят 
преимущественно в когнитивном плане, 
на стадиях, приближенных к заверше-
нию радикализации, этот процесс реали-
зуется в поведенческом плане.

Первоначальные стадии радикали-
зации, если рассматривать их в логике 
модели, охарактеризованной выше, со-
пряжены с переживанием неопределен-
ности и поиском способов ее снижения 
[4]. Индивид ищет не просто социаль-
ную идентичность, но специфическую 
социальную идентичность (прототип, 
соответствующий высоко энтитативной 
группе, ибо он прост и ясен) [10; 13]. Си-
туация этого индивида характеризуется 
недостаточностью социальных идентич-
ностей, отсутствием идентификации с 
группами, которые бы помогли ему сни-
зить чувство неопределенности. Подчер-
кнем, что пока еще открытым остается 
вопрос о том, что именно происходит на 
когнитивном уровне индивида до того, 
как в поведенческом плане будут замет-
ны признаки радикализации [4].

В постадийных моделях радика-
лизации уделяется внимание анализу 
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трансформаций социально-перцептив-
ных процессов [6]. Подчеркнем, что эти 
трансформации становятся понятными 
в рамках подхода социальной идентич-
ности. Более того, идея трансформации 
социально-перцептивных процессов 
особенно интересна в связи с тем, что 
на поздних стадиях процесса радикали-
зации индивиды выстраивают опреде-
ленную дистанцию с ближайшим окру-
жением (семья, друзья) [24]. Используя 
модель Хогга [19; 20], можно говорить о 
том, что имеет место процесс деиденти-
фикации с этими группами.

Подводя итог, укажем на необходи-
мость исследования, которое позволило 
бы проверить сформулированную выше 
модель оценки риска радикализации в 
подростковой среде. В частности, про-
верке подлежит предположение, соглас-
но которому индивиды, не имеющие мно-
жественной социальной идентичности 
(набора позитивных социальных иден-
тичностей, значимых и совместимых 
друг с другом, особенно если среди этих 
идентичностей отсутствуют идентич-
ности, получаемые в группах близкого 
окружения — семьи и друзей), испыты-
вают чувство неопределенности, которое 
подталкивает их к поиску социальной 
идентичности (или группового прототи-
па) в высоко энтитативной группе для 
снижения этого чрезвычайно неприятно-
го чувства путем обретения однозначно-
го четкого прототипа [4].

Особенное внимание стоит обратить 
на тот факт, что модели оценки риска в 
целом и радикализации в частности со-
пряжены с рядом этических проблем, о 
чем говорится в соответствующей лите-
ратуре [24]. Такие модели позволяют го-
ворить о распознавании уязвимых инди-
видов, однако наряду с этим необходимы 
дополнительные диагностические про-
цедуры для получения более детальной и 

глубокой картины в случае каждого ин-
дивида, категоризованного как уязвимо-
го. В излагаемой здесь модели этическая 
сторона вопроса принимается во внима-
ние следующим образом: индивиды, у 
которых обнаруживается сочетание ряда 
«подталкивающих» к радикализации 
факторов, должны быть подвергнуты до-
полнительной диагностической проце-
дуре. В частности, речь идет об исполь-
зовании процедуры картографирования 
социальной идентичности [9].

Изложенная здесь модель оценки ри-
ска радикализации в подростковой среде 
получила первую эмпирическую провер-
ку в пилотажном исследовании [4]: ре-
зультаты свидетельствуют о частичной 
эмпирической поддержке предположе-
ния, согласно которому недостаточная 
социальная идентичность являет собой 
предиктор поиска четкого и ясного груп-
пового прототипа.

Образы привлекательной и непривле-
кательной групп обнаруживают большее 
сходство у школьников с недостаточной 
социальной идентичностью, по сравне-
нию со школьниками с множественной 
социальной идентичностью. Факт аморф-
ности границ между привлекательной и 
непривлекательной группами может быть 
проинтерпретирован как еще один пока-
затель переживания неопределенности. 
По модели SAFIRE это вполне соответ-
ствует первой стадии процесса радикали-
зации [24]. Особенно если принимать во 
внимание то, что эти подростки не рас-
сматривают группы из ближайшего окру-
жения (семья и друзья) как своего рода 
ресурс для идентификации для получе-
ния позитивной социальной идентично-
сти. Отсюда, представляется возможным 
говорить о том, что эти подростки (в ло-
гике модели Хогга) с большой вероятно-
стью будут уязвимы в поиске простого и 
ясного группового прототипа [4].
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Заключение
Цель настоящей работы заключает-

ся в том, чтобы обсудить модель оценки 
риска, а также критически осмыслить 
первые эмпирические результаты, полу-
ченные в ходе ее пилотажной проверки.

В рамках теории социальной иден-
тичности [16; 18; 25; 27], следуя за 
идеями теории неопределенности 
идентичности М. Хогга [8; 19; 20], ко-
торая «унаследовала» сильные сторо-
ны подхода социальной идентичности 
(в частности, это касается артикуляции 
индивидуального и социального, что 
позволяет объяснять то, как действия 
индивида определяются социальными 
силами [19; 20]), нами была сформули-
рована модель оценки риска радикали-
зации в подростковой среде.

В модели М. Хогга чувство неопреде-
ленности, которое испытывает индивид, 
подталкивает его в сторону предпочте-
ния такой группы, которая обеспечила 
бы его новой социальной идентично-
стью (всеохватывающей, ригидной, экс-
клюзивной, предписывающей в крайней 
степени) [8; 19; 20]. Индивиды, имеющие 
множественную социальную идентич-

ность, и индивиды, не имеющие оной, 
различаются по тому, какие группы их 
привлекают (другими словами, дают зна-
чимую позитивную социальную иден-
тичность), а именно: те, кто не имеет 
множественной социальной идентично-
сти, отдают предпочтение в пользу груп-
пы, которая дала бы им четкий, ясный, 
однозначный прототип.

Первые результаты пилотажного ис-
следования [4], полученные на выборке 
представителей подростковой среды, 
обладают определенной ценностью, по-
зволяя дифференцировать групповой 
прототип в группах школьников с недо-
статочной и множественной социальны-
ми идентичностями.

Очевидно, что изложенная здесь мо-
дель предполагает реализацию последу-
ющих исследований, направленных на 
проверку основополагающего предпо-
ложения модели оценки риска, что по-
зволило бы сделать более определенные 
выводы относительно факторов, которые 
подталкивают к радикализации, и факто-
ров, которые удерживают подростков от 
вступления на опасный путь, ведущий к 
легитимизации терроризма.
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Цель. Рассмотреть феномен ценностно-аффективной поляризации больших социальных 
групп, проанализировать методологические основы исследования данного феномена в России и за 
рубежом, а также некоторые эмпирические результаты в проведенном авторами исследовании.

Контекст и актуальность. В связи с глобальными изменениями, происходящими в мире в ус-
ловиях стремительного научно-технического прогресса, а также появления новых средств об-
мена информацией, во многих странах, в том числе и в России, возникли условия для проявления 
феномена ценностно-аффективной поляризации населения. Изучение данного феномена явля-
ется крайне актуальной проблемой, поскольку позволяет не только описать психологические 
механизмы политического противостояния в обществе, но и разработать подходы для оценки 
его развития и снижения негативных последствий.

Дизайн исследования. Изучается отношение респондентов с различным типом ценностной по-
ляризации к наиболее значимым политическим событиям в России на фоне стрессовых социальных 
событий, таких как проведение специальной военной операции и частичной военной мобилизации.

Участники. 548 человек с высшим образованием (60% – женщины, 40% – мужчины) в воз-
расте от 21 до 47 лет (M = 34,8; SD = 8,6).

Методы (инструменты). Разработанная на основе теста IAT (Implicit Association Test) ме-
тодика, оценивающая имплицитные (скрытые или неосознаваемые) политические установки 
(ИПУ). Методика Big 5 и анкета для оценки актуальных событий в России и за рубежом и 
вероятности их наступления в будущем.

Результаты. Установлена связь между результатами ИПУ и прямыми ответами респон-
дентов на вопросы анкеты. После объявления частичной военной мобилизации в обеих полярных 
подгруппах («лояльных» и «нелояльных») увеличилось количество людей, не доверяющих рос-
сийским средствам массовой информации, которые освещают события, происходящие на тер-
ритории Украины. При этом уровень патриотических настроений у населения в целом возрос. 
Показано, что по мере развития поляризации возникает тенденция к иррациональности суж-
дений представителей противодействующих сторон. После объявления СВО мнения респонден-
тов полярных групп по некоторым вопросам либо не изменились, либо стали более прочными и 
ярко выраженными.
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Основные выводы. В настоящее время нет оснований полагать, что ценностная поляри-
зация населения России имеет выраженную тенденцию к трансформации в поляризацию аф-
фективную, но такая опасность существует. Обсуждаемая в статье проблема недостаточно 
изучена в отечественной социальной и политической психологии, однако разработка соответ-
ствующей методологии и теории, а также методов и методик позволит изучать данный фено-
мен более глубоко и эффективно.

Ключевые слова: групповая поляризация; ценностно-аффективная поляризация; предвзя-
тость подтверждения; высшие социальные эмоции; тест имплицитных установок.
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Objective. The goal is to consider the phenomenon of value-affective polarization of large social 
groups, to analyze the methodological foundations of the study of this phenomenon in Russia and 
abroad, as well as some empirical results in the study conducted by the authors.

Background. Due to the global changes taking place in the world in the context of rapid scientific 
and technological progress, as well as the emergence of new means of information exchange, conditions 
have arisen in many countries, including Russia, for the manifestation of the phenomenon of value-
affective polarization of the population. 

The study of this phenomenon is an extremely urgent problem, since it allows not only to describe the 
psychological mechanisms of political confrontation in society, but also to develop approaches to assess 
its development and reduce negative consequences.

Study design. The article examines the attitude of respondents with different types of value 
polarization to the most significant political events in Russia against the background of stressful social 
events, such as the conduct of a special military operation and partial military mobilization.

Participants. Russian sample: 548 people with higher education (60% women, 40% men), aged 21 
to 47 years (M = 34,8; SD = 8,6).

Measurements. Developed on the basis of the IAT (Implicit Association Test) test, a methodology 
that evaluates implicit (hidden or unconscious) political attitudes (IPA). The Big 5 methodology and 
questionnaire for assessing current events in Russia and abroad and the likelihood of their occurrence 
in the future.

Results. A connection has been established between the results of the IPU and the direct answers of 
the respondents to the questionnaire questions. After the announcement of partial military mobilization 
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Введение
Одной из наиболее актуальных про-

блем социальной и политической пси-
хологии в настоящее время является 
проблема ценностно-аффективной по-
ляризации больших социальных групп. 
Это связано с появлением новых инфор-
мационных технологий, интернета, а так-
же с процессами глобализации [13; 17; 
20; 24; 37].

В наиболее общем виде ценностно-
аффективную поляризацию социальной 
группы или населения какой-либо стра-
ны можно определить как явление, ко-
торое возникает в процессе разделения 
взглядов, мнений, суждений, оценок или 
мировоззрения граждан на два противо-
положных ценностных полюса по наибо-
лее важным для конкретной социальной 
общности вопросам [3]. Возникнув на 
уровне ценностей и развиваясь, поляри-
зация может достичь крайней, аффек-
тивной стадии, которую политические 
психологи США часто обозначают тер-
мином «partisan animus» (партизанская 

враждебность), означающим агрессив-
ность поляризованных политических 
объединений [19]. Ценностно-аффек-
тивная поляризация — один из наиболее 
важных показателей стабильности или 
нестабильности общества. Она также яв-
ляется предиктором его психологическо-
го состояния в будущем.

Исследуя данный феномен, социаль-
ные психологи также уделяют большое 
внимание понятию неопределенности, 
которое за последние годы стало одним 
из наиболее употребляемых в научной 
литературе по психологии и смежным 
дисциплинам [2]. Отмечается, что не-
определенность в медийном простран-
стве, с которой постоянно сталкивается 
современный человек, может возникать 
не только в результате отсутствия не-
обходимой информации для форми-
рования правильного представления о 
чем-либо или принятия эффективных 
решений, но и при получении челове-
ком противоречивой или фейковой ин-
формации.

in both polar subgroups (“loyal” and “disloyal”), the number of people who do not trust the Russian 
media, which cover events taking place on the territory of Ukraine, increased. At the same time, the level 
of patriotic sentiment among the population as a whole has increased. It is shown that as polarization 
develops, there is a tendency to irrationality of judgments of representatives of opposing parties. After 
the announcement of the SMO, the opinions of the respondents of the polar groups on some issues either 
did not change, or became more solid and pronounced.

Conclusions. Currently, there is no reason to believe that the value polarization of the Russian 
population has a pronounced tendency to transform into affective polarization, but such a danger exists. 
The problem discussed in the article has not been sufficiently studied in Russian social and political 
psychology, however, the development of an appropriate methodology and theory, as well as methods 
and techniques, will allow us to study this phenomenon more deeply and effectively.

Keywords: group polarization; value-affective polarization; confirmation bias; self-conscious emo-
tion; implicit attitudes test.
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Понятие поляризации социальной 
группы, история и состояние 

исследований феномена
Исследования поляризации мне-

ний в социальной психологии имеют 
достаточно длительную историю: с на-
чала 70-х годов ХХ века до настоящего 
времени. Принято считать, что они на-
чались с изучения феномена «сдвига к 
риску», который был впервые описан 
американским социальным психологом 
Дж. Стоунером, а затем получил новую 
интерпретацию в работах С. Московиси, 
его сотрудников и единомышленников 
[31]. Групповой поляризацией называют 
явление, когда в процессе дискуссии ее 
участники не могут выработать какое-то 
усредненное мнение и объединяются в 
противостоящие группы меньшего раз-
мера по принципу единомыслия, поэто-
му противостояние групп, не имеющих 
общей истории, называть поляризацией 
неправильно [3].

Первоначально данный феномен рас-
сматривался как сугубо когнитивный 
и изучался в основном в лабораторных 
условиях на малых эксперименталь-
ных группах. Одновременно с термином 
«групповая поляризация» использовал-
ся термин «групповая экстремизация». 
Позже в социологии и политологии раз-
личия в этих терминах стали игнориро-
вать, и понятие экстремизации в научной 
литературе теперь почти не встречается.

Следует различать поляризацию об-
щества как объективное и субъективное 
явление. Изучая данный феномен, ис-
следователи часто говорят о разных его 
проявлениях и используют для описа-
ния поляризации такие определения, как 
«экономическая», «социальная», «поли-
тическая», «идеологическая», «классо-
вая» и др. [4; 33].

Поляризация по доходу (экономи-
ческая поляризация) — это увеличение 

числа людей с низким и очень низким 
доходом и очень высоким доходом. Еще 
в 1980-е годы исследователи установили, 
что такая поляризация в крупных горо-
дах мира (Нью-Йорк, Лондон, Париж, 
Токио и др.) значительно усилилась. 
Причиной тому стало резкое увеличение 
максимального дохода топ-менеджеров 
при снижении доходов рядовых работни-
ков и увеличении числа людей, чей доход 
был ниже прожиточного минимума [33].

Как известно, в России рост эконо-
мической поляризации оказался чрез-
вычайно быстрым. За 20 лет с 1991 по 
2011 гг. различия между наиболее и 
наименее обеспеченными группами на-
селения выросли более чем в три раза. 
Если в 1991 году доход богатых по срав-
нению с бедными был выше в 4,5 раза, то 
к 2011 году разница выросла до 14,7 раз 
и продолжает оставаться на этом уровне 
[9]. Любые виды поляризации чаще все-
го рассматриваются как потенциальные 
факторы дестабилизации группы или 
общества в целом, хотя есть авторы, ко-
торые полагают, что в определенных пре-
делах она полезна, так как способствует 
развитию экономики [10].

Тем не менее экономическая поля-
ризация общества и ценностно-аффек-
тивная поляризация прямой причинной 
связи не имеют. Например, Д.Н. Драк-
ман, С. Клар, Ю. Крупников, М. Левен-
даски и Дж.B. Райан обнаружили, что 
аффективная поляризация проявляется 
даже на бытовом уровне, то есть и в тех 
сферах, которые напрямую не связаны с 
политикой (выбор места работы, посе-
щение торговых центров и выбор това-
ров широкого потребления, заключение 
брака и др.) [17].

Как показывают исследования, про-
водимые во многих странах мира, цен-
ностно-аффективная поляризация — это 
особый социально-психологический фе-
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номен, который возникает лишь в демо-
кратических странах и во многом зависит 
от средств массовой информации (СМИ) 
и средств массовой коммуникации 
(СМК), прежде всего от государственно-
го телевидения и относительно независи-
мого интернета, а также от действующих в 
государстве законов. Они же могут и сни-
зить уровень такой поляризации в обще-
стве, если для ее предотвращения будут 
приняты специальные меры.

Как отмечают американские полито-
логи М.Х. Грэм и М.В. Сволик, политиче-
ская поляризация постепенно разрушает 
демократию — чем сильнее поляризация 
партий, тем меньше избирателей волну-
ет, что кандидат нарушает демократиче-
ские принципы [19].

В разных странах мира феномен по-
ляризации проявляется по-разному. Так, 
например, в США чаще всего использует-
ся термин «аффективная поляризация», 
которая является частью поляризации 
политической и возникает вследствие 
особого влияния на жизнь общества двух 
основных политических партий. Суть 
аффективной поляризации заключается 
в возрастании враждебности и агрессии 
по отношению к политическим оппонен-
там, а также разделяемым ими идеям и 
ценностям [3]. В этом случае объектив-
ная (экономическая, социальная и др.) 
поляризация общества, определяемая 
различиями между богатыми и бедными, 
автоматически не влияет на позицию, ко-
торую занимают люди. Здесь, как было 
сказано выше, многое зависит от психо-
логических установок, которые форми-
руются под влиянием СМИ и СМК.

Сегодня аффективная поляризация в 
Европе, как считают М. Вагнер и Л. Рус-
со, проявляется в не менее значительной 
степени, чем в США. В частности, она 
значительна в Бельгии, Испании и Вели-
кобритании [38], а также в Германии [24]. 

Однако ценностная основа поляризации 
в разных странах может отличаться. На-
пример, в Европе она обнаруживается в 
политических взглядах между «космо-
политическими городами» и «национа-
листической деревней» [12; 21]. Также в 
ряде стран выявлена поляризация, свя-
занная с межэтническими отношениями и 
национальными традициями [12; 13; 21].

По мнению Л. Бокселл, М. Генцков, 
Дж.М. Шапиро, сегодня психологи-
ческие исследования в политической 
жизни общества крайне актуальны, так 
как аффективная поляризация связа-
на с особенностями восприятия мира и 
других людей [13]. При этом поскольку 
внутри каждой поляризованной группы 
имеют место высокая положительная 
корреляция оценок респондентами наи-
более важных событий, происходящих в 
мире, а также статистически значимые 
различия при сравнении поляризован-
ных групп в целом, то валидные и на-
дежные результаты могут быть получе-
ны на небольших выборках, например, 
при проведении исследований методом 
фокус-групповых дискуссий. Здесь важ-
но, чтобы респонденты достоверно от-
носились к ценностно поляризованным 
подгруппам, что позволяют сделать спе-
циально разрабатываемые для этого про-
цедуры и психологические тесты [3].

Как показывают исследования, в Рос-
сии психологическая поляризация обще-
ства обычно проявляется по отношению 
к власти и чаще всего — к первому лицу. 
Причем в разные исторические перио-
ды она принимала либо скрытые формы, 
либо откровенно враждебные, вызыва-
ющие социальные потрясения. Однако 
и в России между экономической поля-
ризацией и психологической также пря-
мой связи не зафиксировано. Ценностно 
полярные позиции могут занимать люди 
разного возраста, пола, образования, про-
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фессии, отношения к религиям, с разным 
уровнем объективного и субъективного 
материального благополучия. И как отме-
чал Г.В. Осипов, задача государства состо-
ит в том, чтобы предотвратить возможное 
перерастание поляризации общества в тя-
желые социальные конфликты [7].

Так или иначе специалисты всех на-
правлений приходят к общему выводу 
о том, что поляризация может вызывать 
конфликты, поэтому динамику данного 
феномена необходимо контролировать 
в рамках деятельности организаций, от-
вечающих за социальную политику об-
щества, прежде всего — за контроль над 
СМИ и СМК.

К теории ценностно-аффективной 
поляризации больших 

социальных групп
В настоящее время исследования по-

ляризации больших социальных групп 
переходят на новый этап, а модели, ос-
нованные на многочисленных эмпириче-
ских исследованиях, приобретают статус 
достаточно стройной психологической 
теории, что проявляется в более глубоком 
понимании сути феномена и, в частно-
сти, в том, что аффективной поляризации 
всегда предшествует этап поляризации 
ценностей [3; 4]. Именно поэтому появ-
ляется возможность по анализу скорости 
развития ценностной поляризации и с 
учетом ряда других значимых факторов 
прогнозировать вероятность возникнове-
ния поляризации аффективной.

Ценности, являясь результатом субъ-
ективного опыта, становятся предметом 
поляризации мнений чаще всего. Наи-
более часто она возникает между пред-
ставителями различных политических 
партий, последователями религиозных 
учений и атеистами, людьми, ориенти-
рованными на традиционные ценности, 
а также исторический опыт, и теми, кто 

придерживается новых, например, футу-
ристических идей.

В свою очередь, Дж. Роговски утверж-
дает, что в условиях поляризации избира-
тели часто ориентируются на интуицию и 
собственные установки и, переживая ког-
нитивный диссонанс, выбирают ту груп-
пу, которая отстаивает идеи, в которые 
они сами верят. Стремясь избежать нео-
пределенности, они отдают предпочтение 
более сильному лидеру [34].

В работах С. Московиси феномен 
групповой поляризации изучался одно-
временно с так называемым феноменом 
«меньшинства — большинства». То есть 
группа рассматривалась как состоящая 
из трех подгрупп: две подгруппы поля-
ризованного «меньшинства» и инертное 
«большинство». По мнению С. Москови-
си, меньшинство всегда более активно и 
поэтому обладает большими возможно-
стями для управления остальными чле-
нами группы. Именно оно является ини-
циатором любых социальных изменений 
[30]. Меньшинство борется за приорите-
ты и власть в группе, но одерживает по-
беду только в том случае, если действует 
слаженно, учитывает особенности мыш-
ления большинства и его потребности. 
В процессе групповой динамики пред-
ставители большинства выбирают толь-
ко ту подгруппу меньшинства, которая 
внушает им большее доверие, обеспечи-
вает чувства защиты, безопасности и на-
дежды на благополучное будущее.

При этом, по мнению С. Московиси, 
большинству часто бывает безразлично, 
соблюдает ли меньшинство моральные 
нормы, если оно поддерживает интересы 
большинства, так как сознание большин-
ства людей основано не на научных, а на 
социальных и обыденных представлени-
ях [1; 5; 6; 36]. При этом если люди на-
ходятся в состоянии неопределенности, 
то они, стараясь избежать аффекта не-
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определенности, в значительной степени 
склонны к «ингрупповому фаворитиз-
му», к проявлению этнических, патрио-
тических, националистических и иных 
чувств [2].

Ценностно-аффективная поляризация 
формирует особый тип мировоззрения у 
каждой из противодействующих сторон 
и заставляет смотреть на мир тенденциоз-
но, некритично и даже иррационально по 
отношению к любому событию, особенно 
касающемуся власти и моральных норм. 
То есть человек, примкнувший к одной 
из поляризованных подгрупп и публично 
заявивший об этом, от своей позиции от-
казывается крайне редко. Он, как говорил 
С. Московиси, лишь «убеждается в соб-
ственной правоте».

В результате аффективной поляри-
зации, которая часто сопровождается 
взаимными оскорблениями и униже-
ниями, мышление представителей про-
тиводействующих сторон становится 
иррациональным. Здесь оскорбленное 
достоинство способствует появлению 
когнитивных искажений, в результате 
которых представители конфликтующих 
сторон (то есть меньшинства) перестают 
правильно воспринимать то, что проти-
воречит их убеждениям и суждениям. 
Иррациональность мышления приводит 
к возникновению многочисленных пси-
хологических эффектов, основанных на 
когнитивных искажениях, которые не-
избежны в ситуации информационной 
неопределенности. Далее оппоненты 
вовлекают в этот процесс новых участ-
ников из относительно нейтрального 
большинства, что на практике усиливает 
процесс трансформации ценностной по-
ляризации группы в поляризацию аф-
фективную [3].

Многие авторы находят объяснение 
данному явлению в феномене предвзя-
тости подтверждения (confirmation bias) 

[8]. Однако изучение тенденции человека 
отдавать предпочтение информации, ко-
торая согласуется с его взглядами, и иг-
норировать ту, которая им противоречит, 
не позволяет понять, почему именно в 
условиях поляризации группы люди на-
чинают мыслить иррационально. Здесь 
нужен специальный теоретический и 
эмпирический анализ. И в этом случае 
огромное внимание уделяется высшим 
социальным эмоциям (self-conscious 
emotions), при участии которых форми-
руются психологические установки, во 
многом определяющие мировоззрение 
членов поляризованных групп и их пове-
дение при возникновении политических 
конфликтов. К этим эмоциям относят 
прежде всего чувства стыда, гордости и 
собственного достоинства.

В отличие от аффективной поляриза-
ции ценностная проявляется не столько 
на уровне поведения людей, сколько на 
уровне их сознания. Однако, являясь 
участниками противостояния, например, 
политического, в условиях аффективной 
поляризации они вынуждены не только 
перейти на чью-то сторону, но и заявить 
об этом публично. Случаи изменения 
собственной первоначально заявленной 
позиции здесь встречаются достаточно 
редко, особенно если речь идет о публич-
ных личностях, так как признание «соб-
ственных ошибок» всегда сопровожда-
ется критикой и оппонентов, и бывших 
единомышленников. Но в исключитель-
ных случаях это становится возможным, 
например, когда субъекты испытывают 
психологическое давление, угрозы, под-
вергаются шантажу или соблазняются 
предлагаемыми им выгодами [2; 3].

Аффективная поляризация не возни-
кает из ничего — чаще всего она оказы-
вается лишь следствием и крайне нега-
тивным результатом ценностной. То есть 
ценностная поляризация всегда пред-
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шествует аффективной, но аффективная 
поляризация не является неизбежным 
результатом ценностной. Разумеется, это 
справедливо лишь в том случае, когда 
удается заранее предсказать вероятные 
последствия негативного развития поля-
ризации и предотвратить их политиче-
ски грамотными действиями [18].

По мнению Т. Чайлд, Н. Масуд, 
М. Шабус, Ю. Чжоу, партийная принад-
лежность основана на социальной иден-
тичности. Когда в условиях аффективной 
поляризации люди отождествляют себя с 
какой-либо партией, находящейся в оп-
позиции к другой, они тем самым делят 
мир на две ценностно противоположные 
группы. Это порождает ингрупповой фа-
воритизм и аутгрупповую враждебность 
(«partisan animus»), что, в свою очередь, 
поддерживается дискуссиями политиков 
и ангажированными ими СМИ [14].

Как было сказано выше, поведение 
большинства людей в обществе с ярко 
выраженной ценностно-аффективной 
поляризацией направляется пережива-
емым ими аффектом неопределенно-
сти, который в значительной степени 
вызван противоречивой информацией, 
поступающей к ним через СМИ и СМК. 
В условиях неблагоприятной междуна-
родной обстановки, которая сложилась 
в последние годы в мире, такая инфор-
мация часто оказывается крайне про-
тиворечивой. В этом случае в условиях 
аффекта неопределенности возникают 
явления, которые не получают должно-
го объяснения на основе традиционных 
представлений о рациональном поведе-
нии людей [2; 3].

В условиях специальной военной 
операции, которую проводит руковод-
ство Российской Федерации на террито-
рии Украины, экономических санкций, 
крайне негативного отношения граждан 
недружественных России стран к росси-

янам возникает ситуация информаци-
онно-психологического противостояния 
России и стран Запада. При этом вынуж-
денное усиление мер противодействия 
экстремистским тенденциям и принятие 
законов, ограничивающих ряд свобод на 
высказывания в СМИ и СМК внутри 
страны, не только усиливают ценностно-
аффективную поляризацию российского 
общества, но и переводят ее в латентную 
форму. Все это создает сложности для 
проведения эмпирических исследований 
с участием представителей групп поля-
ризованного меньшинства.

Очевидно, что любые военные кон-
фликты в мире непременно приводят к 
усилению информационно-психологи-
ческого противостояния. В этом случае 
обе противодействующие стороны всегда 
используют методы пропаганды, направ-
ленные как на внешних противников, так 
и на собственное население. Наиболее 
часто из современных концепций пропа-
ганды сегодня говорят о теории Э. Хер-
мана и Н. Хомского (propaganda model) 
[15]. Как утверждают авторы теории, 
сегодня в мире любая информация, если 
она преподносится аудитории бесплатно, 
во многом оказывается тенденциозной, 
так как она оплачивается заинтересован-
ными организациями или отдельными 
влиятельными лицами.

Однако, как показывают исследова-
ния, именно пропаганда помогает сни-
зить аффект неопределенности и чувство 
социального страха у населения [2]. Тем 
самым общество сохраняет стабильность 
в политически не всегда благоприятных 
условиях.

Как известно, методы пропаганды в 
условиях информационных войн всегда 
используют обе противодействующие 
стороны. Односторонней пропаганды 
не бывает, поскольку тот, кто ее не ис-
пользует, обязательно проигрывает 
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не только информационную войну, но 
терпит неудачи и на полях реальных. 
В этом случае противники стремятся 
максимально устранить поляризацию 
населения внутри своей страны и уси-
лить ее средствами пропаганды в стране 
противника [23; 27; 28].

Методы исследования ценностно-
аффективной поляризации

Для изучения феномена поляризации 
в мировой науке применяется большой 
арсенал методов: от массовых опросов 
с получением больших данных до аппа-
ратуры электроэнцефалографирования 
и fMRT. В США аппаратурные методы 
используются очень активно. В таких ис-
следованиях выявлены многочисленные 
закономерности поведения людей, отно-
сящихся к различным аффективно по-
ляризованным политическим партиям и 
группам [16].

Например, установлено, что либера-
лы и консерваторы различаются не толь-
ко по когнитивным стилям, но имеют 
различия на уровне анатомии мозга, в 
частности, различается объем серого ве-
щества в передней поясной коре и мин-
далине. Так, исследователи утверждают, 
что у либералов он выше в первом слу-
чае, а у консерваторов — во втором. На 
первый взгляд такие результаты кажутся 
абсурдными, однако исследователи ут-
верждают, что люди, имеющие различные 
нейрофизиологические характеристики, 
определяющие их психологические осо-
бенности, выбирают и соответствующие 
этим особенностям политические партии 
[22; 25]. Также показано, что консервато-
ры сильнее реагируют на угрозы [32], а 
либералы — на ситуации когнитивного 
конфликта [11].

Как отмечалось выше, в силу цело-
го ряда обстоятельств эмпирические 
исследования феномена ценностно-аф-

фективной поляризации затруднены. 
Люди очень часто не желают публично 
выражать свою точку зрения по наиболее 
важным вопросам политической жизни 
общества, опасаясь санкций и репрессив-
ных мер со стороны силовых структур. Во 
многих случаях граждане сами не могут 
определиться в том, какую позицию они 
занимают или должны занять по отноше-
нию к политическим и иным вопросам.

Поскольку применение, например, 
аппаратурной техники для изучения по-
ляризации в условиях групповой дина-
мики — задача крайне сложная, многие 
исследователи возлагают надежды на 
методики, основанные на анализе импли-
цитных политических установок респон-
дентов. Эти методы крайне необходимы 
для изучения не только механизмов воз-
никновения поляризации в группах, но и, 
например, для проведения фокус-группо-
вых дискуссий на темы, которые форми-
руют ценностно-аффективную поляриза-
цию, поскольку позволяют эффективно 
осуществлять подбор испытуемых.

Эмпирические исследования 
ценностно-аффективной 

поляризации и результаты
Исследования ценностно-аффектив-

ной поляризации российского общества 
проводятся нами в течение последних 
15 лет. Первоначально изучалось, как 
она проявляется в отношении чувства 
патриотизма российских граждан. Изу-
чалось также, как влияет поляризация на 
психологическое состояние российского 
общества. В 2023 году в период с января 
по декабрь в рамках проекта, поддержан-
ного РНФ, по теме: «Ценностно-аффек-
тивная поляризация населения России и 
проблема предотвращения психологиче-
ской нестабильности российского обще-
ства» выполнялось исследование отно-
шения респондентов с различным типом 
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ценностной поляризации взглядов к наи-
более значимым политическим событи-
ям в России, в частности, к специальной 
военной операции и частичной военной 
мобилизации граждан. Также изучалось, 
как респонденты оценивают возможное 
влияние этих и других событий на ситуа-
цию в стране в будущем.

Для исследований феномена поля-
ризации на основе теста IAT (Implicit 
Association Test) в рамках проекта была 
разработана методика, оценивающая 
имплицитные (скрытые или неосозна-
ваемые) политические установки. Тесты 
IAT оценивают временные интервалы 
задержки ответа при необходимости 
установить ассоциативную связь между 
парами слов по принципу: атрибуты и 
категории [26]. Методика позволяет экс-
периментально изучать ценностно-аф-
фективную поляризацию мнений в ус-
ловиях массовых опросов без нарушения 
принципа анонимности, а также подби-
рать респондентов для фокус-групповых 
дискуссий. На этом этапе нами также 
оценивались связи результатов выпол-
нения теста респондентами с ответами на 

вопросы анкеты с прямыми вопросами и 
методики Big 5.

Сценарий теста имплицитных ассо-
циаций реализован с помощью сервиса 
psytoolkit [35]. В качестве стимулов ис-
пытуемым предлагались для классифи-
кации 4 категории стимулов: власть и 
оппозиция, хорошо и плохо (табл. 1).

Анализ корреляций между вопро-
сами анкеты и D-оценкой предполагает 
применение поправки Бонферрони [29]. 
Скорректированное p-значение обнару-
жило значимую корреляционную связь с 
2 вопросами анкеты:

1. Оцените, пожалуйста, насколько 
положительно или отрицательно (по-
зитивно или негативно) вы относитесь к 
власти?

2. Оцените, пожалуйста, насколько 
положительно или отрицательно (пози-
тивно или негативно) вы относитесь к 
оппозиции?

Ответы на данные вопросы пред-
ставлены шкалой от 1 до 7, где 1 — мак-
симально негативно, а 7 — максимально 
позитивно. Результаты анализа пред-
ставлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  1
Стимульный материал теста имплицитных политических установок 

на базе Implicit Association Test (IAT)

Атрибуты и категории Стимулы
Хорошо Правда, Добро, Друг, Счастье, Надежда, Мир
Плохо Ложь, Зло, Враг, Горе, Разочарование, Война
Власть Дума, Президент, Правительство, Суд, Полиция, Стабильность
Оппозиция Протест, Пикет, Противостояние, Критика, Несогласие, Сопро-

тивление

Т а б л и ц а  2
Корреляционная связь между вопросами анкеты и D-оценкой теста IAT

Вопрос анкеты r p_adjusted
Отношение к власти 0,53 0,0004
Отношение к оппозиции –0,42 0,022
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Таким образом, в проведенном иссле-
довании наблюдается прямая взаимосвязь 
между декларируемым отношением к вла-
сти и величиной D-оценки, определяемой 
тестом, при которой величина D-оценки 
возрастает с возрастанием заявляемого 
положительного отношения к власти. Для 
отношения к оппозиции наблюдается об-
ратная взаимосвязь, то есть при увели-
чении D-оценки происходит увеличение 
степени негативной оценки оппозиции.

В проведенном исследовании приня-
ли участие 548 человек с высшим обра-
зованием (экономисты, юристы, психо-
логи, инженеры, педагоги, врачи и др.), 
поступившие на первый курс магистра-
туры Московского института психоа-
нализа, а также учащиеся Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации в возрасте от 21 до 
47 лет (60% — женщины, 40% — мужчи-
ны). Уровень субъективного дохода ре-
спондентов: 4% — высокий; 26% — выше 
среднего; 55% — средний; 12% — ниже 
среднего; 3% — низкий. Для каждого 
этапа исследования группы проходили 
процедуру выравнивания по полу, возра-
сту, уровню доходов и др. таким образом, 
чтобы данные факторы в значительной 
степени не влияли на состав выборок, а 
различались лишь по критерию поляри-
зации мировоззрения и предпочитаемым 
источникам информации (телевидение и 
социальные сети интернета).

Исследование проводилось в формате 
Google Forms, анонимно, без фиксации 
личных данных (телефонных номеров и 
др.). Далее респонденты отвечали на во-
просы анкеты, в которой оценивали воз-
можные события в России и вероятность 
их наступления в будущем. За основу 
были взяты вопросы, которые предлага-
лись респондентам в наших исследова-
ниях еще до февраля 2022 года. И к ним 
были добавлены вопросы, связанные со 

специальной военной операцией (СВО) и 
частичной военной мобилизацией (ЧВМ).

В исследовании ставилась задача с 
помощью разработанных методик раз-
делить группы респондентов на три под-
группы, затем на качественном уровне с 
учетом количественных данных описать 
некоторые характеристики представите-
лей поляризованных подгрупп, а также 
их отношение к наиболее актуальным в 
настоящее время вопросам внешней и 
внутренней политики страны.

В исследовании рассматривались три 
подгруппы респондентов с условными 
названиями: «лояльные», «нелояльные», 
«нейтральные». Первые с одобрением 
относятся к внешней и внутренней поли-
тике России по большинству принимае-
мых властью решений, вторые, наоборот, 
одобряют лишь ограниченное количе-
ство решений и с недоверием относят-
ся к власти. Лица, готовые к активным 
выступлениям или действиям против 
властных структур, в исследовании уча-
стия не принимали.

В соответствии с теорией ценностно-
аффективной поляризации первые два 
типа следует отнести к поляризованному 
«меньшинству», третий — к относитель-
но нейтральному «большинству» группы. 
Однако для получения более четкой кар-
тины распределения мнений мы исклю-
чали респондентов, ответы которых были 
неопределенными, рассматривая резуль-
таты только представителей подгрупп по-
ляризованного «меньшинства». Подчер-
кнем, что в соответствии с теорией понятия 
«меньшинства» и «большинства» отража-
ют не количественный состав группы, а яв-
ляются динамическими характеристиками 
поляризации системы взглядов.

Помимо методики IAT респондентов 
просили заполнить опросник, который 
строился по принципу предлагаемых 
на выбор вариантов ответа, в частности: 
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«Мне все равно, что происходит сегодня 
на территории Украины», «Мне не все 
равно, что происходит сегодня на тер-
ритории Украины», «Затрудняюсь отве-
тить», а также: «Я доверяю российским 
средствам массовой информации, кото-
рые освещают события, происходящие 
на территории Украины», «Я не доверяю 
российским средствам массовой инфор-
мации, которые освещают события, про-
исходящие на территории Украины», 
«Затрудняюсь ответить»; «Я думаю, что 
рано или поздно Украина присоединит-
ся к России», «Я не думаю, что рано или 
поздно Украина присоединится к Рос-
сии», «Затрудняюсь ответить» и другие.

Анализ результатов
В ответах респондентов полярных 

подгрупп по большинству задаваемых 
вопросов были обнаружены статистиче-
ски значимые различия. Было показано, 
что до начала СВО и после респонденты 
группы «нелояльных» значительно бо-
лее негативно относятся к возможному 
повышению в Российской Федерации 
пенсионного возраста; принятию закона 
о праве действующего Президента Рос-
сийской Федерации переизбираться на 
любой срок, включая его пожизненное 
правление; преподаванию в начальной 
школе «Закона Божьего», а также уроков 
военно-патриотического воспитания; 
введению смертной казни; ответствен-
ности за нетрадиционные сексуальные 
отношения; принятию закона, позволя-
ющего правоохранительным органам 
получать и использовать любую ин-
формацию о любом человеке в суде; за-
прету хождения иностранной валюты в 
стране. При этом респонденты группы 
«нелояльных» значимо лучше относятся 
к идеям «оранжевой революции» в Рос-
сии; передаче Россией Крыма Украине и 
принятию закона, запрещающего депута-

там Государственной Думы владеть соб-
ственностью в других странах.

Если до объявления СВО в полярных 
группах респондентов была обнаружена 
статистически значимая разница в оцен-
ках принятия закона, ограничивающего 
владение собственностью депутатами Го-
сударственной Думы за пределами страны 
(U = 1143; p < 0,001), то после объявления 
СВО различий по этому вопросу обнару-
жено не было — большинство респондентов 
обеих подгрупп поддерживают эту идею 
(75% среди «нелояльных» и 68% среди «ло-
яльных»). Не было обнаружено различий в 
оценке возможного снижения пенсионного 
возраста. Респонденты в обеих группах от-
носятся одинаково позитивно к данному 
теоретически возможному событию.

Также результаты статистического 
анализа показали, что после объявления 
СВО по некоторым вопросам мнения ре-
спондентов полярных групп либо не из-
менились, либо стали более прочными и 
ярко выраженными. Так, до начала СВО 
22% «нелояльных» респондентов под-
держивали идею «оранжевой революции 
в России», а после объявления СВО эту 
идею поддержали уже 51% (U = 1048; 
p < 0,02). Среди «лояльных» респонден-
тов до начала СВО эту идею не поддер-
живали 60%, а после уже 72% негативно 
относятся к этой идее (U = 2163; p < 0,02).

Если до начала СВО 78% «нелояль-
ных» респондентов негативно отнеслись 
к идее «введения в школьную программу 
уроков военно-патриотического воспита-
ния», то после СВО — уже 97% (U = 994; 
p < 0,001). Среди «лояльных» респонден-
тов до объявления СВО 46% отнеслись к 
этой идее позитивно и после СВО — 64% 
(U = 2031; p < 0,006). До начала СВО 
30% «нелояльных» респондентов под-
держивали идею «передачи Россией 
Крыма Украине» и 50% — после объяв-
ления СВО (U = 1013; p < 0,008). Среди 
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«лояльных» до начала СВО к этой идее 
негативно отнеслись 59% респондентов и 
83% — после (U = 1716; p < 0,0001).

Анализ результатов показал, что отно-
шение к событиям, происходящим на тер-
ритории Украины, также статистически 
значимо различается в полярных группах 
«лояльных» и «нелояльных» (U-критерий 
Манна-Уитни на уровне p < 0,001). Так, 
87% респондентов из группы «нелояль-
ных» заявили о недоверии «российским 
средствам массовой информации, кото-
рые освещают события, происходящие на 
территории Украины». В группе «лояль-
ных» только 29% не доверяют российским 
СМИ и 31% — доверяют.

В группе «нелояльных» 94% респон-
дентов считают, что «последствия ввода 
российских войск на территорию Украи-
ны в будущем будут крайне негативными 
для России». В группе «лояльных» так 
считают только 29% респондентов. Кро-
ме того, 68% «нелояльных» респонден-
тов высказали сомнения в том, что «рано 
или поздно Украина присоединится к 
России», и только 10% уверены в том, что 
это произойдет. В группе «лояльных» это 
соотношение 41% к 29%.

После объявления частичной военной 
мобилизации в обеих полярных подгруп-
пах увеличилось количество людей, не 
доверяющих российским средствам массо-
вой информации, которые освещают собы-
тия, происходящие на территории Украи-
ны (с 87% до 96% в группе «нелояльных» 
и с 29% до 34% в группе «лояльных»). 
В обеих полярных группах увеличилось 
количество респондентов, считающих, 
что последствия ввода российских войск 
на территорию Украины в будущем будут 
крайне негативными для России. Особен-
но сильно эти изменения произошли в 
группе «лояльных» — с 29% до 44%. Так-
же в обеих группах после данного события 
увеличилось количество респондентов, 

которые не считают, что рано или поздно 
Украина присоединится к России. В груп-
пе «нелояльных» — с 68% до 85%, в группе 
«лояльных» — с 41% до 44%.

Заключение
Изучение феномена ценностно-аф-

фективной поляризации как в других 
странах, так и в нашей стране становится 
все более актуальным в связи с ситуацией 
глобального идеологического и политиче-
ского противостояния в современном тур-
булентном мире, которое может привести 
к крайне нежелательным последствиям 
для всего человечества. Как отмечают 
М. Вагнер и Л. Руссо, изучение всего, что 
связано с аффективной поляризацией, яв-
ляется сегодня одной из наиболее важных 
задач науки. Они подчеркивают, что мы 
еще мало знаем как о ее причинах, так и 
о механизмах и последствиях. Авторы по-
лагают, что одна из причин того, что дан-
ная проблема разработана недостаточно, 
состоит в том, что исследователи, изуча-
ющие ее, не имеют возможности опера-
тивно обмениваться информацией. Они 
призывают ученых, прежде всего пред-
ставителей социальных наук, к участию 
в международных проектах [37]. Следует 
отметить, что данная проблема, несмотря 
на ее очевидную актуальность для нашей 
страны, к сожалению, пока еще не привле-
кает должного внимания отечественных 
ученых и прежде всего социальных пси-
хологов. Однако есть надежда, что раз-
работка соответствующей методологии 
и теории, а также методов и методик для 
проведения эмпирических исследований 
позволит не только глубоко изучить дан-
ное явление, но и наметить пути управле-
ния процессом поляризации на практике, 
так как ценностная поляризация обще-
ства может принимать как аффективные, 
так и латентные формы, создавая нежела-
тельные условия для его дестабилизации.
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Objective. Exploration of the psychological factors of conflict-related action among Sundanese 
Muslim students in Indonesia.

Background. Religious-based conflicts have been widely examined in various disciplines, attracting 
responses and factors in every cultural context.

Study design. Study 1 used an indigenous-based survey and was analyzed by thematic analysis. 
Study 2 examined the role of political ideology and perceived injustice in conflict-related behavior using 
hierarchical regression analysis.

Participants. Study 1: 224 people (35,7% of men, 64,3% of women) from 18 to 49 years old 
(M = 20,98; SD = 3,72). Study 2: 494 people (35,6% of men, 64,4% of women) from 17 to 49 years old 
(M = 20,00; SD = 1,52).

Measurements. Indonesian-language versions of the scales of religious fundamentalism ideology 
by Muluk and colleagues, violent extremist attitude by Nivette and colleagues, nonviolent direct action 
by Brown and colleagues, and sensitivity to injustice by Schmitt and colleagues.

Results. Study 1 showed specific patterns of cognitive, emotional, and behavioral responses. There 
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Study 2 confirmed Study 1 that religious fundamentalism predicts both violent and nonviolent behavior. 
Also, perceived injustice of victims moderates the effect of religious fundamentalism to violent behavior. 
Meanwhile, perceived injustice of perpetrators predicts only nonviolent behavior.

Conclusions. There is a significant effect of religious-based ideology and perceived injustice on 
conflict-related behavior in the Sundanese Muslim context.
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Цель. Исследование психологических факторов конфликтных действий среди сунданских 
студентов-мусульман в Индонезии.

Контекст и актуальность. Конфликты на религиозной почве широко изучаются в различных 
дисциплинах, вызывая отклики и обсуждения в каждом культурном контексте.

Дизайн исследования. Исследование 1 проводилось на основе опроса коренного населения с 
помощью онлайн-анкетирования. Исследование 2 было направлено на изучение роли политиче-
ской идеологии и предполагаемой несправедливости в конфликтном поведении методом иерар-
хического регрессионного анализа.

Участники. Исследование 1: 224 человека (35,7% мужчин, 64,3% женщин) в возрасте от 18 
до 49 лет (M = 20,98; SD = 3,72). Исследование 2: 494 человека (35,6% мужчин, 64,4% женщин) 
в возрасте от 17 до 49 лет (M = 20,00; SD = 1,52).

Методы (инструменты). Использовались индонезийские версии шкал идеологии религиозно-
го фундаментализма Мулука и коллег, отношения к насильственному экстремизму Ниветта и 
коллег, ненасильственного прямого действия Брауна и коллег, а также шкалы чувствительно-
сти к несправедливости Шмитта и коллег.

Результаты. В ходе исследования 1 были выявлены специфические закономерности когни-
тивного, эмоционального и поведенческого реагирования. Обнаружены различия в реакции ре-
спондентов на межрелигиозные и внутрирелигиозные конфликты. Эти различия обусловлены 
идеологической ориентацией на религию и восприятием несправедливости по отношению к сво-
ей группе. Исследование 2 подтвердило результаты исследования 1, согласно которым религиоз-
ный фундаментализм предопределяет как насильственное, так и ненасильственное поведение. 
Кроме того, предполагаемая несправедливость по отношению к жертвам сглаживает влияние 
религиозного фундаментализма на насильственное поведение. В то же время предполагаемая 
несправедливость по отношению к правонарушителям предопределяет только ненасильствен-
ное поведение.

Выводы. Выявлено значимое влияние религиозной идеологии и предполагаемой несправедли-
вости на уровень конфликтного поведения в среде сунданских мусульман.

Ключевые слова: идеология; религиозный фундаментализм; предполагаемая несправедли-
вость; конфликтное поведение; насильственное поведение; ненасильственное поведение.
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Introduction
Conflict usually happens [3] in inter-

personal relationships or between groups. 
The development of social media encour-
ages conflicts to develop and escalate in 
an uncontrollable direction. Social media 
increases information dissemination and fa-
cilitates communication and the emergence 
of new information that could strengthen 
conflict [58].

Religious-based conflicts have recently 
attracted much attention. In addition to 
the easily exposed and escalated informa-
tion through social media, conflicts often 
involve ideology, beliefs, and emotions with 
a strong influence on behavior [10]. Reli-
gion is a central belief system that regulates 
permissible and impermissible actions and 
is capable of evoking and controlling sacred 
emotions [7]. An incomprehensive reli-
gious understanding might lead to errone-
ous beliefs and generate negative emotions, 
prejudice, discrimination, and violence that 
contradict religious values. Furthermore, 
religious-based conflicts involve many peo-
ple from various parts of the world. Since 
conflicts generally occur through social 
media, they involve technology-literate 
young people who may lack personal matu-
rity [39]. Monahan, Steinberg, Cauffman, & 
Mulvey stated that the immaturity of psy-
chological function among students is asso-
ciated with antisocial behavior, especially 
amid conflicts [26].

The emergence of radicalism among 
Muslim students has attracted Indonesians’ 
attention. Setara Institute for Democracy 
and Peace study entitled “Religious Dis-
course and Movements Among Students: 

Mapping Threats to the Pancasila State 
in State University” lists ten universities 
whose students were exposed to radicalism 
[36]. In line with this, even the Indonesian 
Institute of Sciences (2017) insisted that 
“Radicalism Among Students is Worrying” 
[23]. This condition is worrisome because 
its offline and online development is un-
controllable [57] since it is often associated 
with violent behavior.

The claim about the emergence of radi-
calism regarding religion-based conflict 
among Sundanese Muslim students is in-
teresting to explore for three reasons. First, 
conflict-related thoughts, feelings, and be-
haviors are influenced by cultural factors 
[50]. Ecological factors also affect the for-
mation of individual characteristics [50]. 
Therefore, Sundanese Muslim students’ 
thoughts, feelings, and behavior are influ-
enced by their cultural values.

The Sundanese are the second largest 
ethnicity in Indonesia, after the Javanese. 
The Central Bureau of Statistics showed that 
nearly 36,6 million or 15,5% of Sundanese 
live in West Java Province. In-group and 
out-group Sundanese are polite, courteous, 
friendly, gentle, loving, religious, creative, 
diligent, and tolerant and enjoy socializing 
and working together [31]. They have a life 
philosophy of ‘sumuhun dawuh’ (accepting), 
“sadaya daya” (surrendering), and “heurin 
ku letah” (not being blunt). This philosophy 
may make them less assertive and less likely 
to demand their rights [á34]. Subsequently, 
Sundanese Muslim students are anti-violent 
and intolerant of radicalism.

Second, religion is sometimes associated 
with violence because religious people are 

Благодарности. Авторы признательны Государственному исламскому университету имени Сунана Гу-
нунг Джати (г. Бандунг) за оказанное содействие.
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роль идеологии и предполагаемой несправедливости // Социальная психология и общество. 2023. Том 14. 
№ 4. C. 55—67. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140404
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more vulnerable to violence than secular 
people [21; 55]. However, empirical stud-
ies on the relationship between religion and 
violence show inconsistent results. Baier 
found that religiosity is not associated with 
violence against Muslim or Christian youth 
[1]. It is influenced by friendship, self-con-
trol, alcohol consumption, and masculine 
norms [1]. Furthermore, Wright found that 
religious claims related to violence were not 
empirically proven [54]. Religion protects 
students from antisocial behaviors [56] and 
increases helping behavior [12].

Islam, the religion embraced by Mus-
lim students in this study, is often associ-
ated with violence. However, the holy book 
teaches Muslims to tolerate differences 
á[40] and respect human values [47]. They 
are also taught to uphold justice [44; 45], 
promote prosocial behavior [41; 42; 43] and 
respect differences [48]. Proper internaliza-
tion of anti-violence values minimizes the 
potential for violence due to other influenc-
ing factors.

Third, conflicts are associated with both 
violent and nonviolent behavior. Violent be-
havior can be physical, psychological, emo-
tional, moral, economic, political, philosoph-
ical, or metaphysical. This behavior includes 
hate speech, hoaxes, character assassination, 
and cyberbullying on social media.

Nonviolent behavior in conflict situa-
tions does not solely imply doing nothing 
[8] or being a substitute for violent be-
havior because it is powerless. According 
to Eyo and Ibanga, the behavior also IM-
PLIES taking the initiative and striving to 
resolve conflicts without violence [8]. Non-
violent behavior could involve demonstrat-
ing, protesting, submitting petitions, or be-
ing uncooperative.

The factors influencing behavior in con-
flict situations include the widely examined 
concept of ideology, which requires further 
analysis. Ideology is an individual orienta-

tion about how a country should be regulat-
ed in social, economic, and religious matters 
[27]. It guides thinking and behaving when 
faced with problems [9]. Ideological differ-
ences influence the variations in motiva-
tion, cognition, and social interaction [14]. 
Additionally, extreme ideology promotes 
the emergence of violent thoughts, motiva-
tions, and behaviors in conflict situations 
[2; 38; 52].

Ideology is structurally complex, com-
prising knowledge structures about inter-
related beliefs, opinions, and values. Cog-
nitive factors also play a role in forming 
conflict-related actions. Individuals fight 
for justice when they feel that their groups 
are treated unfairly by other parties, a phe-
nomenon known as perceived injustice. 
Previous studies have found that perceived 
injustice accompanied by angry emotions, 
group identification, social identity, and 
dark personality traits promotes violence or 
extremism [29]. Therefore, it is interesting 
to analyze the role of psychology and cul-
ture in shaping religion-based conflict that 
involves violent and nonviolent behavior.

Methods
Study 1. The first study aimed to ex-

plore Sundanese Muslim students’ cogni-
tive, emotional, and behavioral responses 
to religious-based conflicts and the influ-
encing factors. Religion-based conflicts 
include inter- and intrareligious conflicts. 
The study used a survey with an indigenous 
approach to obtain responses from respon-
dents regarding their experiences of con-
flicts. Therefore, the survey set consisted 
of 8 open-ended questions and was distrib-
uted online to 224 students from several 
universities in Indonesia. The participants 
comprised 80 male and 144 female students. 
Based on ethnicity, 146 participants were 
Sundanese, while 78 were non-Sundanese. 
The collected data were analyzed themati-
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cally using NVivo, followed by coding, cat-
egorization, and interpretation.

Study 2. The second study aimed to 
examine the role of ideological factors 
and perceived injustice using quantitative 
method. The participants consisted of 494 
Muslim students from various universities 
in Indonesia. They come from various eth-
nic groups and have social organization af-
filiations. Some students have backgrounds 
in Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Is-
lamic Association (Persis), PMII, Indone-
sian Muslim Association (HMI), KAMMI, 
and Muhammadiyah Student Association 
(IMM).

The analysis was conducted on violent 
behavior, nonviolent behavior, perceived 
injustice, and religious fundamentalism 
ideology. Data were collected online using 
a political ideology-religious fundamental-
ism scale of 8 items [27], a violent extremist 
attitude scale of 4 items [24], a nonviolent 
action scale of 6 items [4], and a sensitivity 
to injustice scale of 30 items [35]. Descrip-
tive analysis was performed on the variables 
whose relationship was determined using 
correlational analysis through SPSS. More-
over, hierarchical regression analysis was 
used to examined the effect of predictor and 
moderator variables.

Results
Study 1. The results showed specific 

cognitive, emotional, and behavioral pat-
terns and psychological factors that influ-
enced the conflict.

Cognitive, emotional, and behavioral 
responses. There are differences in cogni-
tive responses to intra- and interreligious 
conflicts (table 1). The most common cogni-
tive response is “questioning the reasons for 
the conflict”. The second most common in-
terreligious cognitive response was “think-
ing about how the conflict was resolved”. 
Additionally, the second most common 

cognitive response to intrareligious conflict 
was “not thinking about”.

In the interreligious conflict, there was 
no demographic difference in the response. 
However, there were differences in responses 
between males and females regarding intra-
religious conflicts. The male participants’ re-
sponse was dominated by being normal or not 
thinking about it, while the female partici-
pants responded by asking about the trigger 
for the conflict. One participant stated that:

“What I thought at the time, how can peo-
ple who understand religion well enough but 
do things that trigger conflict, what do they 
think and what is their purpose in doing some-
thing like this? That’s what still surprises me.”

In the context of ethnicity, most Sun-
danese participants questioned why con-
flicts arose and considered resolving them. 
Non-Sundanese participants did not think 
about or identify the causes of the conflicts. 
Participants considered resolving conflicts 
by respecting each other and avoiding vio-
lence. One participant responded as follows:

“How can I make fellow Muslims respect 
each other in terms of furu’iyah. Moreover, it 
also keeps Muslims loyal to others, not harsh 
to others. There are even those who are harsh 
on fellow Muslims, but soft on non-Muslims.”

Some participants indicated that the im-
pact had a more emotional aspect and was 
related to their religious identity, stating:

“I don’t think about it; I just do not like it 
when my religion is vilified.”

The participants’ emotions when watch-
ing intra- and interreligious conflicts were 
generally negative (table 2). The results 
showed that 36 of the participants’ emotion-
al responses to interreligious conflicts were 
sad, 29 were afraid, and 33 were annoyed. In 
contrast, 44 of the participants’ emotional 
responses to intrareligious conflicts were 
mediocre, 33 were sad, and 35 were upset. 
In intrareligious conflicts, there was no 
difference in emotional reactions between 
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Sundanese and non-Sundanese or male and 
female respondents. However, there were 
differences in the emotional responses to 
interreligious conflicts. The response of “do 
not feel anything” was given by 9 male par-
ticipants and 10 non-Sundanese.

Meanwhile, the most common behav-
ioral response to inter- and intrareligious-
based conflicts (table 3) was staying silent 
and observing the ongoing conflict. One 
participant was more focused on the gov-
ernment’s role in dealing with the conflict:

“I only listen to the steps or actions of the 
government and related institutions to over-
come this problem.”

Some participants resigned to Allah 
SWT:

“When there is a heated debate regarding 
differences in religious understanding, I just 
keep quiet and listen while taking refuge in 
Allah from the narrowness of thinking.”

The second most common answer was to 
intervene, as demonstrated in the following 
example:
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Questioning 5 45 46 14 60 19 36 36 19 55
Conflict resolution 7 18 17 8 25 17 30 31 16 47
Cause of conflict 5 13 8 10 18 4 21 19 6 25
Impact of conflict 4 5 5 4 9 2 5 4 3 7
Not thinking 25 5 10 20 30 4 3 3 4 7
Others 24 58 60 12 82 34 49 53 20 83
Total participants 80 144 146 68 224 80 144 146 68 224
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Sad 21 12 22 11 33 10 26 24 11 36
Afraid 2 20 16 6 22 9 20 10 10 29
Upset 9 26 23 12 35 10 23 23 10 33
Uncomfortable 11 26 26 11 37 2 5 4 3 7
Mediocre 13 31 35 9 44 9 4 3 10 13
Others 24 29 24 29 53 40 57 85 13 106
Total participants 80 144 146 78 224 80 144 146 68 224
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“I have witnessed interreligious con-
flicts. If the topic is still within my reach, 
I will participate in mediating the dispute. 
However, if the topic of conflict is difficult 
enough, I don’t think it’s in my realm to 
interfere and I’m afraid I’ll say the wrong 
thing if I don’t understand what’s being 
said, hence in this situation, I prefer to just 
listen and let someone with higher under-
standing take over.”

Other participants sought information:
“I consulted with experts and looked 

for valid sources. If there is a difference of 
opinion, but the source is clear, it doesn’t 
matter (following their respective schools of 
thought). But for matters of faith that are 
not appropriate, they should be straight-
ened out.”

Another response was to take lessons 
and avoid conflict. There are no differences 
in behavioral responses to intrareligious 
conflicts based on gender or ethnicity. 
However, 18 males preferred resolving or 
avoiding interreligious conflicts, compared 
to only 12 females.

Religious-based ideology and injustice 
perception as influential factors. The analy-
sis showed that the psychological factor with 
the most influence on religion-based con-

flict was misperception, with 111 responses. 
A participant stated that the cause was:

“a lack of understanding about other re-
ligions besides the one they profess, not un-
derstanding each other, being provoked by 
various parties and misinformation.”

Other participants also highlighted the 
importance of obeying the Islamic law:

“I just conveyed my understanding of the 
religion and listen to the opinions of other 
people who have different understandings 
and respect what he understands as long 
as it does not deviate from the Shari’a and 
limitation.”

“Disputes in religious understanding may 
be caused by differences in school or sources 
of understanding. Therefore, as long as it is 
still sourced from the Qur’an, hadith, schol-
ars, it is still said to be reasonable.”

Responses of the participants indicate 
that their belief to implement religion in 
their daily lives (religious fundamentalism 
ideology) dan perception of their religious 
group should be treated fairly (perceived 
injustice) may become the roots of their 
psychological responses related to the 
conflict.

Study 2. Correlational analysis showed 
that fundamentalist students positively 
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Discuss 11 27 27 11 38 7 9 8 8 16
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Review 5 15 15 5 20 5 15 12 8 20
Avoid 2 2 2 2 4 7 4 5 6 11
Other 23 24 27 20 47 6 35 41 0 41

80 144 146 78 224 80 144 146 78 224
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related to violent behavior (r = 0,110, 
p = 0,018) and nonviolent behavior 
(r = 0,107, p = 0,021). Student violent be-
havior is also related to perceived injustice 
(r = 197, p < 0,001). The relationship be-
tween perceived injustice and violent be-
havior varies for victims and observers. The 
analysis showed that the perceived injus-
tice as a victim (r = 0,237, p < 0,001) has 
a greater relationship than as an observer 
(r = 0,167, p < 0,001). Similarly, nonviolent 
behavior was associated with perceived in-
justice (r = 0,172, p < 0,001). It was more 
positively related to perceived injustice as 
victims (r = 0,274, p < 0,001) rather than as 
an observer (r = 0,146, p < 0,001).

Hierarchical regression analysis showed 
that participants with the ideology of reli-
gious fundamentalism exhibit more violent 
behavior when they also have perceived in-
justice as victims and observers (table 4). 

The influence of religious fundamentalism 
on violent behavior increased upon adding 
the perceived injustice (β = 0,095, p < 0,05). 
Therefore, perceived injustice increases the 
relationship between religious fundamen-
talism and violent behavior.

Hierarchical regression analysis also 
showed that religious fundamentalism pre-
dicts nonviolent behavior (table 5). Fur-
thermore, perceived injustice as victims 
positively predicts nonviolent behavior 
(β = 0,289, p < 0,01) while perceived injus-
tice as perpetrators shows negative effect 
(β = –0,114, p < 0,05). Meanwhile, there is 
no moderating effect of perceived injustice 
on the relationship between religious fun-
damentalism and nonviolent actions.

Discussion
The results of the analysis in the first 

study show that there are patterns of cog-

T a b l e  4
Hierarchical Regression Analysis Results of Violent Action Predictors (Study 2)

Variables

R
eg

re
ss

io
n 

1

R
eg

re
ss

io
n 

2

R
eg

re
ss

io
n 

3

R
eg

re
ss

io
n 

4
Age –0,163** –0,161** –0,165** –0,156**
Gender –0,112** –0,113* –0,104* –0,118**
Religious Fundamentalism 0,094* 0,093* 0,095*
Perceived Injustice (Victims) 0,203** 0,209**
Perceived Injustice (Observers) 0,027 0,014
Perceived Injustice (Perpetrators) 0,007 0,002
Religious Fundamentalism x Perceived Injustice 
(Victims)

0,186**

Religious Fundamentalism x Perceived Injustice 
(Observers)

0,202**

Religious Fundamentalism x Perceived Injustice 
(Perpetrators)

–0,058

R2 0,035 0,044 0,093 0,117
∆R2 0,009* 0,049** 0,024*

Notes: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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nitive, emotional and behavioral responses, 
including psychological and social factors. 
First, the main responses about psychologi-
cal factors include a lack of understanding 
of religions other than one’s own or misper-
ceptions. Misperceptions of interreligious 
people can trigger conflicts, followed by 
egoism-fanaticism, intolerant attitudes and 
ways of thinking, beliefs, negative emotions, 
and the ability to regulate emotions.

Reid‐Quiñones et al. examined differ-
ences in adolescent cognitive, affective, 
and behavioral responses to violence be-
tween witnesses and victims of conflicts 
[32]. However, they found no differences 
between gender groups. This study showed 
differences in cognitive responses across 
genders. Males prefer not to think about 
conflicts, while females question the causes.

The results of the analysis in the second 
study show that social factors, including 

group differences and ethnocentrism, are 
the largest contributors to the response 
to religious-based conflicts, followed by 
the influence of provocation. Social norms 
and intolerant cultures are quite influen-
tial contributors, followed by traditions or 
habits as the least contributing factor. So-
cial norms and culture, including race, gen-
der, and social classes related to religion, 
can trigger religious-based conflict in this 
modern cultural situation [51]. Internal-
izing identity as part of an ingroup is one 
of the pathways that leads to a negative 
psychological evaluation of the outgroup. 
In addition, ideology plays an important 
role in escalating or reducing conflict due 
to its influence on motivation, cognition, 
and society [14; 15]. The behavioral out-
come caused by using ideology to guide the 
thinking process can be classified as violent 
and nonviolent behavior.

T a b l e  5
Hierarchical Regression Analysis Results of Nonviolent Action Predictors (Study 2)
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Age –0,164** –0,162** –0,154** –0,153**
Gender –0,127** –0,129** –0,120** –0,121**
Religious Fundamentalism 0,091* 0,097* 0,097*
Perceived Injustice (Victims) 0,289** 0,288**
Perceived Injustice (Observers) 0,012 0,010
Perceived Injustice (Perpetrators) –0,114* –0,115*
Religious Fundamentalism x Perceived Injustice 
(Victims)

–0,042

Religious Fundamentalism x Perceived Injustice 
(Observers)

0,023

Religious Fundamentalism x Perceived Injustice 
(Perpetrators)

–0,011

R2 0,038 0,046 0,129 0,130
∆R2 0,008* 0,082** 0,001

Notes: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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In Study 2, religious fundamentalism 
predicts both violent and nonviolent be-
havior of Sundanese Muslim participants. 
This supports previous studies on the re-
lationship between Muslim identity and 
religious fundamentalism [23]. This finding 
is different from previous study suggesting 
that fundamentalists tend to act hostilely 
[21; 22; 55].

Another finding shows that religious 
fundamentalism is equally related to vio-
lent and nonviolent behavior. This is in 
line with Kashyap and Lewis, who stated 
that Muslim and Christian religiosity have 
the same effect on moral and social atti-
tudes [20]. Conversely, Baier stated that 
religion is not correlated with violence [1]. 
Perceived injustice was used to explain the 
role of religious fundamentalism in conflict-
related behavior. Religious fundamentalism 
has a greater chance of inciting violence 
when individuals have high perceived in-
justice. This supports Pauwels and Heylen, 
who found that perceived injustice only 
played a role in religious fundamentalism 
toward violence [30].

Despite its contributions, this study was 
focused only on Indonesian Sundanese pop-
ulation. Thus, the generalization can fur-

ther be developed by studying other popu-
lations such as other ethnicities or religions. 
Future research can also explore other per-
sonal and social factors influencing conflict-
related behaviors.

Conclusions
The study of the religious ideology of 

fundamentalism and conflict behavior, 
which is divided into violent and nonvio-
lent behavior, as well as the important role 
of perceived injustice in the moderation 
model is tested through qualitative and 
quantitative methods. The qualitative data 
described emotional responses, cognition, 
and behavioral responses to religious-based 
conflict from an indigenous perspective 
and highlighted the role of religious-based 
ideology and perceived injustice influenc-
ing these behaviors. Quantitative data con-
firmed that perceived injustice has a sig-
nificant role in conflict behavior with the 
religious ideology of fundamentalism as a 
predictor. The results of these two studies 
provide a new perspective on previous re-
search that has not been consistent. Further 
research may explore possible prevention 
and intervention in response to violent be-
havioral responses.

References
1. Baier D. The Influence of Religiosity on Violent Behavior of Adolescent: A Comparation of 
Christian and Muslim Religiosity. Journal of Interpersonal Violence, 2013. Vol. 29(1), pp. 102—127. 
DOI:10.1177/0886260513504646
2. Becker M.H. When Extremists Become Violent: Examining the association between social 
control, social learning, and engagement in violent extremism. Studies Conflict & Terrorism, 2019. 
Vol. 44(12), pp. 1104—1124. DOI:10.1080/1057610X.2019.1626093
3. Bridley S.A., Daffin W.L. Abnormal Psychology (2nd edition). Washington: Washington State 
University, 2018. 276 p.
4. Brown S., Reimer S.K., Dueck C.A., Gorsuch R., Strong R., Sidesinger T. “A Particular Peace: 
Psychometric Properties of the Just Peacemaking Inventory.” Peace and Conflict Journal of Peace 
Psychology, 2008. Vol. 14(1), pp. 75—92. DOI:10.1080/10781910701839908
5. Davis H.M., Capobianco S., Kraus A.L. Measuring Conflict-related Behavior: Reliability 
and Validity Evidence Regarding the Conflict Dynamic Profile. Educational and Psychological 
Measurement, 2004. Vol. 4(4), pp. 707—731. DOI:10.1177/0013164404263878



65

Эмпирические исследования

6. Emerson M.O., Hartman D. The Rise of Religious Fundamentalism. Annual Review of Sociology, 
2006. Vol. 32, pp. 127—144. DOI:10.1146/annurev.soc.32.061604.123141
7. Emmons A.R. Emotion and Religion. In R.F. Paloutzian, C.L. Park. (Eds.). Handbook of the 
Psychology of Religion and Spirituality. New York: The Guilford Press, 2005. 698 p.
8. Eyo B.E., Ibanga A.D. A Colloquy on Violence and Non-Violence: towards A Complementary 
Conflict Resolution. American Journal of Social Issues and Humanities, 2017. Vol. 7(2), pp. 137—150.
9. Freeden M. Ideology A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2003. 142 p.
10. Glock C.Y. On the Study of Religious Commitment. Religious Education, 1962. Vol. 57, pp. 98—
110. DOI:10.1080/003440862057S407
11. Gribbins T., Vandenberg B. Religious fundamentalism, the need for cognitive closure, and 
helping. International Journal for the Psychology of Religion, 2011. Vol. 21(2), pp. 106—114. DOI
:10.1080/10508619.2011.556999
12. Guo Q., Liu Z., Tian Q. Religiosity and Prosocial Behavior at National Level. Psychology of 
Religion and Spirituality, 2018. Vol. 12(1), pp. 1—11. DOI:10.1037/rel0000171
13. Hunsberger B. Religion and Prejudice: The Role of Religious Fundamentalism, Quest, 
and Right-Wing Authoritarianism. Journal of Social Issues, 1996. Vol. 51(2), pp. 113—129. 
DOI:10.1111/j.1540-4560.1995.tb01326.x
14. Jost J.T. The end of the end of ideology. American Psychologist, 2006. Vol. 61(7), pp. 651—670. 
DOI:10.1037/0003- 066X.61.7.651
15. Jost J.T. Elective affinities: On the psychological bases of left-right differences. Psychological 
Inquiry, 2009. Vol. 20(2—3), pp. 129—141. DOI:10.1080/10478400903028599
16. Jost J.T., Glaser J., Kruglanski A.W., Sulloway F.J. Political Conservatism as Motivated 
Social Cognition. Psychological Bulletin, 2003. Vol. 129(3), pp. 339—375. DOI:10.1037/0033-
2909.129.3.339
17. Jost J.T., Hawkins C.B., Nosek B.A., Hennes E.P., Stern C., Gosling S.D., Graham J. Belief in 
a just God (and a just society): A system justification perspective on religious ideology. Journal of 
Theoretical and Philosophical Psychology, 2014. Vol. 34(1), pp. 56—81. DOI:10.1037/a0033220
18. Jost J.T., Napier J.L., Thorisdottir H., Gosling S.D., Palfai T.P., Ostafin B. Are Needs 
to Manage Uncertainty and Threat Associated With Political Conservatism or Ideological 
Extremity? Personality and Social Psychology Bulletin, 2007. Vol. 33(7), pp. 989—1007. 
DOI:10.1177/0146167207301028
19. Jost J.T., Nosek B.A., Gosling S.D. Ideology: Its Resurgence in Social, Personality, and 
Political Psychology. Perspectives on Psychological Science, 2008. Vol. 3(2), pp. 126—136. 
DOI:10.1111/j.1745- 6916.2008.00070.x
20. Kashyap R., Lewis V.A. British Muslim Youth and Religious Fundamentalism: a quantitative 
investigation. Ethnic and Racial Studies, 2013. Vol. 36(12), pp. 2117—2140. DOI:10.1080/0141987
0.2012.672761
21. Kimball C. When Religion Becomes Evil: Five warning signs. New York: Harper Collins, 2008. 304 p.
22. Koopmans R. Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups: A Comparison 
of Muslims and Christians in Western Europe, 2015. Journal of Ethnic and Migration Studies. 
Vol. 41(1), pp. 33—57. DOI:10.1080/1369183X.2014.935307
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Radikalisme di Kalangan Mahasiswa sudah 
Mengkhawatirkan [Electronic resource]. 2017. URL: http://lipi.go.id/lipimedia/radikalisme-di-
kalangan-mahasiswa-sudah-mengkhawatirkan/18630 (Accessed 08.04.2022).
24. Nivette A., Eisner M., Ribeaud D. Developmental predictors of violent extremist attitudes: 
A test of general strain theory. Journal of Research in Crime and Delinquency, 2017. Vol. 54(6), 
pp. 755—790. DOI:10.1177/0022427817699035
25. Moaddel M, Karabenick S.A. Religious Fundamentalism in Eight Muslim-Majority Countries: 
Reconceptualization and Assessment. Journal for the Scientific Study of Religion, 2018. Vol. 57, 
pp. 676—706. DOI:10.1111/jssr.12549



66

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 4

26. Monahan K., Steinberg L., Cauffman E., Mulvey E. Psychosocial (im)Maturity from 
Adolescence to Early Adulthood: Distinguishing between adolescence-limited and persisting 
antisocial behavior. Development and Psychopathology, 2013. Vol. 25(4pt1), pp. 1093—1105. 
DOI:10.1017/S0954579413000394
27. Muluk H., Hudiyana J., Arifin H., Milla M., Shadiqi M., Yustisia W. Re-conceptualizing 
Political Ideology: The construction of three dimensions scale of ideology in the Indonesian context. 
XVI European Congress of Psychology, 2019. DOI:10.26226/morressier.5cf632c7af72dec2b0554e7d
28. Obaidi M., Anjum G., Lindstrám J., Bergh R., Celebi E., Baykal M. The Role of Muslim Identity 
in Predicting Violent Behavioural Intentions to Defend Muslims. Group Processes & Intergroup 
Relations, 2020. Vol. 23(8), pp. 1267—1282. DOI:10.1177/1368430220920929
29. Obaidi M., Bergh R., Sidanius J., Thomsen L. The Mistreatment of My People: Victimization 
by Proxy and Behavioral Intentions to Commit Violence Among Muslims in Denmark. Political 
Psychology, 2018. Vol. 39(3), pp. 577—593. URL: http://www.jstor.org/stable/45095192
30. Pauwels L.J.R., Heylen B. Perceived Group Threat, Perceived Injustice, and Self-Reported 
Right-Wing Violence: An Integrative Approach to the Explanation Right-Wing Violence. Journal 
of Interpersonal Violence, 2020. Vol. 35(21—22), pp. 4276—4302. DOI:10.1177/0886260517713711
31. Rahman A.A., Sarbini S., Tarsono T., Fitriah E., Mulyana A. Studi Eksploratif Mengenai 
Karakteristik dan Faktor Pembentuk Identitas Etnik Sunda. JPIB: Jurnal Psikologi Islam dan 
Budaya, 2018. Vol. 1(1), pp. 1—8. DOI:10.15575/jpib.v1i1.2072
32. Reid‐Quiñones K., Kliewer W., Shields B.J., Goodman K., Ray M.H., Wheat E. Cognitive, 
affective, and behavioral responses to witnessed versus experienced violence. American Journal of 
Orthopsychiatry, 2011. Vol. 81(1), pp. 51—60. DOI:10.1111/j.1939-0025.2010.01071.x
33. Rosidi A. Manusia Sunda. Bandung: PT. Kiblat Utama, 2009. 165 p.
34. Rosidi A. Mencari Sosok Manusia Sunda. Jakarta: TP. Dunia Pustaka Jaya, 2010. 224 p.
35. Schmitt M., Gollwitzer M., Maes J., Arbach D. Justice sensitivity: Assessment and location in 
the personality space. European Journal of Psychological Assessment, 2005. Vol. 21(3), pp. 202—211. 
DOI:10.1027/1015-5759.21.3.202
36. Setara Institute for Democracy and Peace. Wacana dan Gerakan Keagamaan di Kalangan 
Mahasiswa: Memetakan Ancaman atas Negara Pancasila di Perguruan Tinggi Negeri. [Electronic 
resource]. 2019. URL: https://setara-institute.org/wacana-dan-gerakan-keagamaan-di-kalangan-
mahasiswa-2/ (Accessed 08.04.2022).
37. Shweder R.A. Rethinking Culture and Personality Theory. In R.A. Shweder (Ed.). Thinking Through 
Cultures: Expeditions in Cultural Psychology. Cambridge: Harvard University Press, 1991, pp. 269—312.
38. Staub E., Pearlman L.A., Gubin A., Hagengimana A. Healing, Reconciliation, Forgiving and 
the Prevention of Violence After Genocide or Mass Killing: An Intervention And It’s Experimental 
Evaluation in Rwanda. Journal of Social and Clinical Psychology, 2005. Vol. 24(3), pp. 297—334. 
DOI:10.1521/jscp.24.3.297.67617
39. Steinberg L., Cauffman E., Woolard J., Graham S., Banich M. Are Adolescents Less Mature 
Than Adults?. American Psychologist, 2009. Vol. 4(7), pp. 583—594. DOI:10.1037/a0014763
40. The Quran 2:256 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
41. The Quran 2:261 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
42. The Quran 3:92 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
43. The Quran 3:134 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
44. The Quran 4:135 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
45. The Quran 5:8 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
46. The Quran 5:13 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
47. The Quran 5:32 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
48. The Quran 49:13 (Translated by Departemen Agama Republik Indonesia)
49. Tomislav Pavlović & Renata Franc. Antiheroes Fueled by Injustice: Dark personality traits and 
perceived group relative deprivation in the prediction of violent extremism. Behavioral Sciences of 



67

Эмпирические исследования

Terrorism and Political Aggression, 2021. Vol. 15(3), pp. 277—302. DOI:10.1080/19434472.2021.1
930100
50. Triandis H.C., Suh E.M. Cultural Influence on Personality. Annual Reviews Psychology, 2002. 
Vol. 53, pp. 133—160. DOI:10.1146/annurev.psych.53.100901.135200
51. Wang T. Religion-based Cultural Identity and Conflicts of Migrant Muslim Students in 
Northwest China. Race Ethnicity and Education, 2017. Vol. 21(6), pp. 858—875. DOI:10.1080/136
13324.2017.1395324
52. Webber D., Kruglanski A.W. Psychological factors in radicalization: a “3 N”. In Gary LaFree & 
Joshua D. Frellich (Eds.). The Handbook of the Criminology of Terrorism. JohnWiley & Sons, 2017, 
pp. 33—46.
53. Wesam Charkawi, Kevin Dunn, Ana-Maria Bliuc. The influences of Social Identity and 
Perceptions of Injustice on support to Violent Extremism. Behavioral Sciences of Terrorism and 
Political Aggression, 2021. Vol. 13(3), pp. 177—196. DOI:10.1080/19434472.2020.1734046
54. Wright J.D. More Religion, Less Justification for Violence: A Cross-National Analysis. Archive 
for the Psychology of Religion, 2016. Vol. 38(2), pp. 159—183. DOI:10.1163/15736121-12341324
55. Wright J.D., Khoo Y. Empirical Perspectives on Religion and Violence. Contemporary Voices: 
St Andrews Journal of International Relations, 2019. Vol. 1(3), pp. 75—100. DOI:10.15664/jtr.1482
56. Yeung J.W., Chan Y.C., Lee B.L. Youth Religiosity and Substance Use: A meta-analysis from 
1995 to 2007. Psychological Reports, 2009. Vol. 105(1), pp. 255—266. DOI:10.2466/pr0.105.1.255-266
57. Youngblood M. Extremist Ideology as a Complex Contagion: the spread of far-right radicalization 
in the United State between 2005 and 2017. Humanities and Social Sciences Communication, 2020. 
Vol. 7(49), pp. 1—10. DOI:10.1057/s41599-020-00546-3
58. Zeitzoff T. How Social Media Is Changing Conflict. Journal of Conflict Resolution, 2017. 
Vol. 61(9), pp. 1970—1991. DOI:10.1177/0022002717721392

Information about the authors
Agus Abdul Rahman, PhD in Psychology, Associate Professor, Chairman of Indonesian Islamic Psy-
chology Association, Dean of Faculty of Psychology, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indone-
sia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7592-1638, e-mail: agus.abdulrahman@uinsgd.ac.id

Nur’aini Azizah, Master of Arts in Psychology, Assistant Professor, UIN Sunan Gunung Djati, Band-
ung, Indonesia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7753-1702, e-mail: nuraini.azizah@uinsgd.ac.id

Farid Soleh Nurdin, Master of Statistics, Assistant Professor, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 
Indonesia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1688-5371, e-mail: farid.s.nurdin@uinsgd.ac.id

Информация об авторах
Рахман Агус Абдул, кандидат психологических наук, доцент, председатель Ассоциации ислам-
ских психологов Индонезии, декан факультета психологии, Государственный исламский уни-
верситет имени Сунана Гунунг Джати, г. Бандунг, Индонезия, ORCID: https://orcid.org/0000-
0001-7592-1638, e-mail: agus.abdulrahman@uinsgd.ac.id

Азиза Нур’айни, магистр искусств в области психологии, доцент, Государственный ислам-
ский университет имени Сунана Гунунг Джати, г. Бандунг, Индонезия, ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-7753-1702, e-mail: nuraini.azizah@uinsgd.ac.id

Нурдин Фарид Солех, магистр статистики, доцент, Государственный исламский университет 
имени Сунана Гунунг Джати, г. Бандунг, Индонезия, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
1688-5371, e-mail: farid.s.nurdin@uinsgd.ac.id

Получена 25.08.2022 Received 25.08.2022

Принята в печать 24.11.2023 Accepted 24.11.2023



68

CC BY-NC

Social psychology and society 
2023. Vol. 14, no. 4, рр. 68—88

DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140405 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online)

Социальная психология и общество 
2023. Т. 14. № 4. С. 68—88 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140405 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online)

Отношение к патриотизму и патриотическая самоидентичность 
российской студенческой молодежи в условиях поляризации 

российского общества
Муращенкова Н.В.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), 
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0793-3490, e-mail: ncel@yandex.ru

Гриценко В.В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7543-5709, e-mail: gritsenko2006@yandex.ru

Калинина Н.В.
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»), 
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3619-7215, e-mail: kalinata66@mail.ru

Константинов В.В.
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»), г. Пенза, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1443-3195, e-mail: konstantinov_vse@mail.ru

Кулеш Е.В.
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ТОГУ»), г. Хабаровск, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9010-6025, e-mail: resurssentr@mail.ru

Маленова А.Ю.
ФГАОУ ВО «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского» 
(ФГАОУ ВО «ОмГУ имени Ф.М. Достоевского»), 
г. Омск, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5778-0739, e-mail: malyonova@mail.ru

Малышев И.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» 
(ФГБОУ ВО СГУ имени Н.Г. Чернышевского), г. Саратов, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4191-6555, e-mail: iv.999@list.ru

Цель. Анализ выраженности и субъективной значимости патриотической самоидентич-
ности, а также отношения к патриотизму у российской студенческой молодежи в условиях 
поляризации российского общества.

Контекст и актуальность. Патриотическое воспитание российской молодежи, основанное 
на потенциале субъект-субъектного взаимодействия и реализуемое в условиях текущей поляри-



69

Эмпирические исследования

зации российского общества, требует анализа патриотической самоидентичности молодежи и 
ее отношения к патриотизму.

Дизайн исследования. В работе проведен рефлексивный тематический анализ и каче-
ственный контент-анализ ответов респондентов на открытые вопросы о проявлениях, пре-
имуществах и недостатках патриотизма. Проведена оценка выраженности и субъективной 
значимости патриотической самоидентичности у молодежи.

Участники. В выборку исследования вошли 670 студентов-россиян из Москвы, Омска, Пен-
зы, Саратова, Смоленска и Хабаровска в возрасте от 18 до 25 лет (M = 19,3, SD = 1,5, 21% 
мужчин), 86% респондентов идентифицировали себя как русские. Сбор данных проходил в ок-
тябре 2022 г.

Методы (инструменты). Сокращенный вариант методики «Кто Я?» М. Куна, Т. Мак-
партленда, закрытый вопрос для оценки выраженности патриотической самоидентично-
сти (сформулированный по аналогии со Шкалой экспресс-оценки выраженности этнической 
идентичности Н.М. Лебедевой), авторские открытые вопросы для изучения отношения к 
патриотизму.

Результаты. Субъективная значимость патриотической самоидентичности для молодежи 
невысока. Для трети опрошенных характерна флуктуирующая патриотическая самоиден-
тичность, десятая часть респондентов ощущает себя патриотами очень слабо, 6,4% — не 
ощущают себя патриотами совсем. Выявлены 5 типов отношения студенческой молодежи к 
патриотизму. Разработаны рекомендации по повышению эффективности патриотического 
воспитания российской студенческой молодежи в текущих условиях.

Основные выводы. Существуют барьеры на пути формирования устойчивой патриоти-
ческой самоидентичности у значительной части российской студенческой молодежи. Почти у 
половины опрошенных выявлен запрос на развитие конструктивного гражданского патриотиз-
ма. Учет полученных результатов важен для повышения эффективности патриотического вос-
питания молодежи в текущем российском контексте.

Ключевые слова: поляризация российского общества; патриотизм; патриотическая само-
идентичность; отношение к патриотизму; патриотическое воспитание; российская студенче-
ская молодежь.

Финансирование. В данной научной работе использованы результаты проекта, выполненного в рамках 
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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Objective. The aim of the study is to analyze the salience and subjective significance of patriotic 
self-identity, and analyze the attitude towards patriotism among Russian student youth under condi-
tions of polarization of Russian society.

Background. Patriotic education of Russian youth, based on the potential of subject-to-subject 
interaction and implemented in the current polarization of Russian society, requires analysis of the pa-
triotic self-identity of young people and their attitude towards patriotism.

Study design. We carried out reflexive thematic analysis and qualitative content analysis of respon-
dents’ answers to open questions about the manifestations, advantages and shortcomings of patriotism. We 
evaluated the salience and subjective significance of patriotic self-identity among young people.

Participants. University students from Moscow, Omsk, Penza, Saratov, Smolensk, Khabarovsk 
(670 Russians ages 18 to 25, M = 19,3, SD = 1,5, 21% of men) participated in the study. Data were 
collected in October 2022.

Measurements. We used the shortened version of the questionnaire «Who am I?» by M. Kuhn, 
T. McPartland. We formulated the close-ended question to assess salience of patriotic self-identity, as 
in the Scale of Rapid Assessment of Ethnic Identity by N.M. Lebedeva, and open-ended questions for 
the assessment of attitude towards patriotism.

Results. The subjective significance of patriotic self-identity for young people is low. One third of 
respondents are characterized by a fluctuating patriotic self-identity, one tenth of respondents feel very 
little patriotic, 6,4% of respondents do not feel patriotic at all. We discovered 5 types of attitudes among 
students towards patriotism. Recommendations were developed to increase the effectiveness of patriotic 
education of Russian students in the current conditions.

Conclusions. There are barriers to the formation of a stable patriotic identity for a large part of the 
Russian student youth. Almost half of respondents identified a request for the development of construc-
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Введение
Ключевой задачей молодежной по-

литики России сегодня является вос-
питание «патриотично настроенной 
молодежи с независимым мышлением, 
обладающей созидательным мировоз-
зрением, профессиональными знаниями, 
демонстрирующей высокую культуру, в 
том числе культуру межнационального 
общения, ответственность и способность 
принимать самостоятельные решения, 
нацеленные на повышение благосостоя-
ния страны, народа и своей семьи» [24]. 
Реализуя данную задачу, важно пони-
мать, кем выступает молодежь: объектом 
или субъектом воспитания? Этот вопрос 
звучит особенно актуально на фоне фик-
сируемых учеными различий и противо-
речий в понимании и прочтении россий-
скими чиновниками смысла и практик 
патриотического воспитания молодежи 
[23], а также значимости учета контек-
ста и особенностей менталитета совре-
менной молодежи в этом процессе [42]. 
Ориентация на потенциал субъект-субъ-
ектного взаимодействия (как основы эф-
фективного педагогического процесса) 
предполагает сотрудничество и взаимо-
действие с молодежью как с активным 
участником воспитательного процесса. 
В связи с этим научный анализ отноше-
ния молодежи к патриотизму и особенно-

стей патриотической самоидентичности 
молодых россиян выступает значимой 
основой организации эффективного па-
триотического воспитания молодежи в 
текущих условиях поляризации россий-
ского общества. Описание особенностей 
поляризации российского общества, вы-
званной началом специальной военной 
операции (СВО), уже нашло отражение 
в научных исследованиях [10; 27], ин-
формационно-аналитических матери-
алах [1; 14; 15] и общественном мнении 
[8]. Молодежь чаще, чем представители 
других возрастных групп, становится на 
позицию, альтернативную официально-
му государственному нарративу [10; 27], 
среди молодежи больше противников 
СВО, чем среди представителей более 
старших поколений [15; 27].

Молодежь является ценным ресурсом 
любой страны, особенно молодежь об-
разованная. Поэтому любое государство 
заинтересовано в формировании патри-
отизма, патриотической самоидентично-
сти у молодого поколения. В отечествен-
ной психологии патриотизм определяется 
как «одна из базовых составляющих на-
ционального самосознания народа, вы-
ражающаяся в чувствах любви, гордости 
и преданности своему Отечеству, его 
истории, культуре, традициям и быту, 
в чувстве нравственного долга его за-

tive civic patriotism. In order to increase the effectiveness of patriotic education of young people in the 
current Russian context it is important to take into account the results of such research.

Keywords: polarization of Russian society; patriotism; patriotic self-identity; attitude towards pa-
triotism; patriotic education; Russian student youth.

Funding. This work is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at the 
National Research University Higher School of Economics (HSE University).
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щиты, а также в признании самобытно-
сти и самоценности других сообществ, в 
осознании их права на самобытность и 
существование без конфронтации друг с 
другом» [13, c. 91]. Патриотическая само-
идентичность в свою очередь выступает 
маркером гражданской идентичности 
[25], результатом самоидентификации 
себя в качестве патриота [11; 17]. Патрио-
тизм — это важный фактор консолидации 
общества, ценный личностный ресурс и 
фактор защиты от деструктивных про-
явлений [9; 19]. Результаты современных 
исследований показывают, что высокий 
уровень гражданского самосознания и 
патриотизм молодежи позитивно связа-
ны с ее просоциальной активностью, на-
правленной на конструктивное развитие 
общества [6; 32; 37]. В то же время патри-
отизм рассматривается учеными как одно 
из неоднозначных понятий современной 
науки и политической практики [26], для 
которого характерно разнообразие трак-
товок как в научном, так и в обыденном 
дискурсе [9; 16; 19; 30]. Многогранность 
патриотизма находит отражение в его 
видах. Ученые дифференцируют настоя-
щий и псевдопатриотизм [31], «слепой»/
некритический и конструктивный патри-
отизм [34; 39; 43], культурный и полити-
ческий [36], идеологический, проблем-
ный и конформный патриотизм [4] и др. 
Исследователи обращают внимание на 
риски политического манипулирования 
патриотизмом как элементом обществен-
ного сознания [25], трансформации при 
определенных условиях патриотизма в 
национализм [5], перехода патриотизма 
из ценности в антиценность в случае ис-
ключения из его определения компонен-
та межэтнической толерантности [2]. По-
добные трансформации могут касаться и 
представлений о патриотизме, отноше-
ния к нему как к желательному или неже-
лательному качеству.

Для российской молодежи характер-
ны двойственные [3; 19] и неоднородные 
[16] представления о патриотизме. При 
этом «в сознании молодых людей разных 
групп существуют четкие представления 
о ложном и истинном патриотизме» [18], 
наблюдается наделение патриотизма 
отрицательными чертами, если он ото-
ждествляется с национализмом, если из 
его содержания исключается межэтниче-
ская толерантность [19], а также если по 
представлениям молодежи патриотизм 
основывается только на «милитаризме», 
принуждении и игнорируются другие 
его аспекты и смыслы [18]. Таким об-
разом, существует риск трансформации 
отношения молодежи к патриотизму, 
в результате которой в сознании моло-
дежи патриотизм из привлекательного 
феномена может перейти в отвергаемый. 
И тогда усилия по воспитанию патрио-
тизма могут не только не повышать его 
уровень, но напротив, провоцировать 
рост сопротивления у молодежи в свя-
зи с тем, что в ее сознании это качество 
может рассматриваться как непривлека-
тельное и/или несущее угрозу.

Как показывают результаты иссле-
дований, гражданская идентичность 
может достаточно сильно подвергаться 
влиянию внешних факторов и условий 
жизни [7; 25]. В текущих условиях по-
ляризации российского общества и осо-
бого положения в нем молодежи вопрос 
анализа отношения к патриотизму и 
особенностей патриотической самоиден-
тичности молодежи особенно актуален. 
При этом значимой является оценка не 
только выраженности патриотической 
самоидентичности молодежи, но и ее 
мотивационных основ [44], ее субъек-
тивной значимости для личности [45]. 
Таким образом, целью данного исследо-
вания стал анализ выраженности и субъ-
ективной значимости патриотической 
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самоидентичности, а также отношения к 
патриотизму у российской студенческой 
молодежи в условиях поляризации рос-
сийского общества. Был поставлен соот-
ветствующий исследовательский вопрос: 
каковы выраженность и субъективная 
значимость патриотической самоиден-
тичности, а также отношение российской 
студенческой молодежи к патриотизму в 
текущих условиях поляризации россий-
ского общества? Прикладной задачей 
исследования выступила разработка ре-
комендаций по повышению эффективно-
сти патриотического воспитания россий-
ской студенческой молодежи в условиях 
текущего кризиса.

Метод
Выборка и процедура исследования. 

В выборку исследования вошли 670 сту-
дентов-россиян в возрасте от 18 до 25 лет 
(M = 19,3, SD = 1,5, 21% мужчин), обуча-
ющихся на гуманитарном, естественно-
научном, техническом и экономическом 
направлениях в вузах Москвы, Омска, 
Пензы, Саратова, Смоленска и Хабаров-
ска. По национальности 86% респонден-
тов идентифицировали себя как русских, 
а 10% опрошенных — как представите-
лей других народов (по убыванию числа 
представителей в выборке): татарского, 
казахского, украинского, нанайского, 
мордвинского, азербайджанского, ар-
мянского, чеченского, чувашского, гру-
зинского, дагестанского, осетинского, 
ассирийского, даргинского, еврейского, 
ингушского, калмыцкого, тувинского, 
хакасского, эвенкийского, якутского. 
Вместо национальности 4% респонден-
тов указали свою гражданскую принад-
лежность (россияне). Сбор данных про-
ходил в октябре 2022 г. Мы использовали 
платформу anketolog.ru для размещения 
исследовательской онлайн-анкеты и 
проведения анонимного онлайн-опроса. 

Ссылку на онлайн-анкету распространя-
ли среди потенциальных респондентов 
преподаватели вузов.

Методы исследования. Для оценки 
выраженности патриотической самои-
дентичности использовался закрытый во-
прос, сформулированный по аналогии со 
Шкалой экспресс-оценки выраженности 
этнической идентичности Н.М. Лебеде-
вой [29, с. 9]: «В какой степени Вы ощу-
щаете себя патриотом России?» с 5-балль-
ной шкалой ответов от 1 — «совсем не 
ощущаю» до 5 — «ощущаю очень сильно». 
Для оценки субъективной значимости па-
триотической самоидентичности мы ис-
пользовали сокращенный вариант мето-
дики «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда 
[29, с. 7-8; 40] как эффективный инстру-
мент для оценки мотивационных основ 
идентичности [45]. С помощью количе-
ственного контент-анализа и частотного 
анализа оценивалась представленность в 
ответах каждого респондента характери-
стик, отражающих и патриотическую, и 
гражданскую самоидентификацию (на-
пример, «патриот», «гражданин России» 
и др.). Для выявления отношения к патри-
отизму респондентам предлагалось завер-
шить предложение «Патриотизм — это…» 
и ответить на открытые вопросы о том, в 
каком поведении, на их взгляд, проявля-
ется патриотизм личности, в чем состоят 
преимущества, позитивные стороны па-
триотизма, а также недостатки, негатив-
ные стороны патриотизма, если такие, на 
их взгляд, есть. Обработка ответов осу-
ществлялась с помощью рефлексивного 
тематического анализа и качественного 
контент-анализа [33] с привлечением 
двух независимых экспертов-психологов: 
кандидата и доктора психологических 
наук с более чем 20-летним опытом ис-
следовательской деятельности. Анализ 
половых различий в распределении выяв-
ленных у респондентов типов отношения 
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к патриотизму осуществлялся с помощью 
углового преобразования Фишера.

Результаты
Согласно полученным результатам, у 

18,8% респондентов в ответах на вопрос 
«Кто Я?» присутствуют характеристики, 
отражающие их патриотическую само-
идентификацию (у 1,8% респондентов) 
и гражданскую принадлежность (у 17,4% 
респондентов), из них у 0,8% опрошен-
ных в ответах представлены одновремен-
но по два гражданских самоописания: 
гражданин Российской Федерации и 
патриот; гражданка Российской Федера-
ции и патриотка; гражданин и патриот; 
патриот и гражданин; гражданин и рос-
сиянин (табл. 1).

В то же время у 12,3% респондентов 
ответы, маркирующие их гражданскую 
принадлежность («гражданин/граждан-
ка»), не содержат названия страны, что 
может интерпретироваться не только как 
содержательный отрефлексированный 

идентификационный признак, но и как 
ответ-клише. Варианты ответов с ука-
занием страны принадлежности («рос-
сиянин», «гражданин России») несут 
наибольшую личностную идентифика-
ционную нагруженность: такие ответы 
дали 5,1% респондентов (табл. 1).

Относительно выраженности патри-
отической самоидентичности у россий-
ской студенческой молодежи получены 
следующие результаты: очень сильно 
ощущают себя патриотами 13,9% респон-
дентов, в полной мере — 34,8% респон-
дентов, очень слабо — 10,3% и совсем не 
ощущают себя патриотами 6,4% опро-
шенных. Чуть более трети респондентов 
(34,6%) ощущают себя патриотами вре-
мя от времени.

В табл. 2 представлены результаты 
рефлексивного тематического анализа и 
качественного контент-анализа (с при-
мерами дословных ответов респонден-
тов), позволивших выделить типы от-
ношения респондентов к патриотизму. 

Т а б л и ц а  1
Субъективная значимость гражданской и патриотической самоидентичности 

для российской студенческой молодежи (N = 670)

Ответы, отражающие гражданскую и патриотическую 
самоидентификацию респондентов

Количество (%) от общего числа 
респондентов

Гражданин/гражданка 10,7
Гражданин/гражданка страны 0,3
Гражданин/гражданка Российской Федерации/России 4,0
Гражданин/гражданка своей страны 1,0
Россиянин/россиянка 1,0
Патриот/патриотка 1,8
Обычный гражданин 0,1
Я гражданин страны, имеющий права и обязанности 0,1
Законопослушный гражданин 0,1
Гражданин своей страны — России 0,1
Всего респондентов 18,8*

Примечание: результаты количественного контент-анализа ответов респондентов на вопрос 
«Кто Я?»; * — 0,8% респондентов представили одновременно по два самоописания, отражаю-
щих их гражданскую самоидентификацию.
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Статистически значимых половых раз-
личий в распределении в выборке раз-
ных типов отношения к патриотизму не 
выявлено. Мы в комплексе анализирова-
ли содержание ответов каждого респон-

дента сразу на четыре открытых вопроса 
(о понятии, проявлениях, позитивных и 
негативных сторонах патриотизма). Вы-
явлены 5 типов отношения респондентов 
к патриотизму (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Типы отношения российской студенческой молодежи к патриотизму (N = 670)

Представления о патриотизме

Патриотизм — это…
Проявляется в 

поведении
Позитивные стороны

Негативные 
стороны

Тип 1. Безусловное позитивное отношение к патриотизму (24,6% респондентов: 24,5% — 
в женской выборке, 25,2% — в мужской)

Качество, предпола-
гающее безусловную 
любовь к своей родине, 
готовность отстоять 
ее интересы и права 
(ж., 18 лет)

Защита своей страны 
в спорах; спортивные 
болельщики; рассказы 
иностранным гражда-
нам о своей стране

Патриотизм, в прин-
ципе, сам по себе одна 
сильная сторона

Отсутствуют

Сплоченность людей и 
любовь к своей стране 
(м., 22 года)

Защита, стремление 
помочь, понимание 
людей

Сплоченность людей Их нет

Любить и принимать 
свою страну такой, 
какая она есть! 
(ж., 20 лет)

Защита интересов 
страны, искренность, 
честность

Искренние улыбки 
счастливых людей

Недостатков нет

Любовь к своей Родине, 
уважение и знание ее 
истории, традиций, 
языка и т.д. (м., 20 лет)

Поддержка страны в 
трудный для нее мо-
мент, знание истории, 
знание традиций

Гармония с собой, 
ощущение единства 
со своими сородича-
ми, ощущение себя 
человеком

Их нет

Тип 2. Позитивное или нейтральное отношение к патриотизму без дополнительной 
рефлексии (21,8% респондентов: 21,8% — в женской выборке, 21,7% — в мужской)

Любовь к Родине 
(ж., 18 лет)

Жизнь в стране; любовь 
к стране; защита 
страны

- -

Любовь к Родине 
(ж., 22 года)

Довольствоваться тем, 
что имеешь; жить в 
России; прийти на по-
мощь стране

- -

Любовь к Родине 
(м., 21 год)

Любовь к родине; 
охрана территорий; 
пропаганда России

Затрудняюсь отве-
тить

Затрудняюсь от-
ветить

Преданность своей 
стране (м., 18 лет)

Самопожертвование; 
альтруизм; благотво-
рительность

Я не знаю Я не знаю
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Представления о патриотизме

Патриотизм — это…
Проявляется в 

поведении
Позитивные стороны

Негативные 
стороны

Тип 3. Позитивное отношение к патриотизму с рефлексией преимуществ и возможных 
рисков (45,2% респондентов: 46,1% — в женской выборке, 41,9% — в мужской)

Патриотизм — это 
поддержка Родины, 
готовность помочь ей в 
трудную минуту ради 
положительной цели, 
при этом способность 
мыслить самостоя-
тельно, не слепо идя за 
всеми (ж., 19 лет)

Уважение прошлого 
страны; стремление к 
миру, избегание войн 
и смертей; здравый 
взгляд на происходящее

Шанс на изменение 
будущего страны

Часто под 
патриотизмом 
воспринимается 
полное согласие с 
государством

Любовь к стране, к 
культуре, к традици-
ям страны, в которой 
живешь (ж., 20 лет)

Встать на стражу 
своей страны; беречь 
экологию страны; 
стараться изменить 
минусы страны

Человек старается 
делать многое во 
благо своей страны. 
Он помогает прави-
тельству в различных 
сферах жизни страны

Когда патрио-
тизм навязыва-
ется обществу 
добровольно-при-
нудительно, то у 
людей вырабаты-
вается ненависть 
к патриотизму

Любовь к своей стране, 
принятие и понимание 
ее сильных сторон и ее 
недостатков 
(м., 19 лет)

Адекватная кри-
тика своей страны; 
общественные деяния, 
направленные на раз-
витие патриотизма; 
трезвый взгляд на свою 
страну

Это объединяет людей 
в очень тяжелые 
времена и дает им на-
дежду на лучшее

Люди могут 
стать фанатич-
но настроены к 
любой критике 
в адрес своей 
страны

Когда ты видишь недо-
статки своей родины, 
говоришь о них, но при 
этом готов защищать 
свою родину, делать ее 
лучше (м., 20 лет)

Добросовестное ис-
полнение своей работы; 
защита своей родины и 
граждан; преемствен-
ность традиций

Они есть, патрио-
тизм — это здоровый 
взгляд на свою страну

Радикальность, 
в которую он 
может перейти

Тип 4. Негативное отношение к патриотизму (3,0% респондентов: 2,9% — в женской 
выборке, 3,5% — в мужской)

Лицемерие (ж., 19 лет) Не знаю Не знаю Непринятие дру-
гих, агрессия

Механизм давления  
(ж., 21 год)

Агрессия к другим мне-
ниям; слепота к правде

Нет Патриотизм не 
работает так, 
как задумывался

Инструмент управле-
ния народом, навязан-
ной им идеей, выгодной 
для некоторой группы 
элит (м., 20 лет)

Агрессивное навязыва-
ние; отрицание иного 
мнения; ксенофобия/
национализм

Оккультное счастье Слепота
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Первый тип (безусловное позитивное 
отношение к патриотизму) продемон-
стрировали 24,6% опрошенных. Крите-
рии выделения данного типа отношения: 
респонденты перечислили положитель-
ные проявления патриотизма (ответ на 
первый и второй вопросы), отметили пре-
имущества патриотизма (ответ на третий 
вопрос) и указали, что негативных сторон 
у патриотизма нет (ответ на четвертый во-
прос) (табл. 2). Проявления патриотизма 
респонденты связали с любовью, предан-
ностью, защитой, проявлением уважения 
к родине, народу, культуре, природе стра-
ны, с популяризацией России в общении с 

представителями других стран, приняти-
ем страны такой, какая она есть.

Второй тип отношения (позитивное 
или нейтральное отношение к патриотиз-
му без дополнительной рефлексии) про-
демонстрировали 21,8% респондентов 
(табл. 2). Критерии выделения данного 
типа отношения: респонденты отметили 
положительные проявления патриотиз-
ма при ответе на первый и второй вопро-
сы, но затруднились ответить на третий и 
четвертый вопросы. Представления этих 
респондентов о проявлениях патриотизма 
сходны с представлениями опрошенных 
с первым типом отношения, доминирую-

Представления о патриотизме

Патриотизм — это…
Проявляется в 

поведении
Позитивные стороны

Негативные 
стороны

Иллюзия, в которой 
живут люди 
(м., 25 лет)

В слепом подчинении; в 
вере; в жертвенности

Их нет Слишком много 
жертв со стороны 
населения

Тип 5. Амбивалентное отношение к патриотизму (5,4% респондентов: 4,7% — в женской 
выборке, 7,7% — в мужской)

Понятие, которое ис-
казили (ж., 21 год)

Забота о людях и о 
месте, где ты живешь; 
переживание за свою 
страну; переживания 
за будущее

Есть, наверное Понимание его 
в том ключе, 
который транс-
лируется государ-
ственными СМИ

Защита и привязан-
ность к родине, тради-
циям и людям, а также 
повод для очередной 
попойки (м., 20 лет)

Стремление улучшить 
страну; отстаивание 
традиций; защита 
страны

- Ложные патрио-
ты и попойки

Гордость за свою стра-
ну, государство, землю 
и народ. Но, к сожале-
нию, от этого понятия 
ничего не осталось, 
кроме ненависти, боли, 
страданий и печали 
(м., 19 лет)

Быть открытым и 
приветливым к другим 
людям, желающим уз-
нать побольше о нашей 
стране и культуре; 
знать свою историю, 
отличать настоящее от 
прошлого, быть терпи-
мым к другим народам; 
гордиться своей культу-
рой, страной, народом и 
их достижениями

Здравая гордость, 
любовь, самоотдача, 
защита близких и 
своей территории, 
готовность помочь 
людям вокруг

Ненависть, про-
паганда, вред, 
ложь, боль
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щим ответом является «любовь к родине», 
ответы односложные и краткие в сравне-
нии с ответами респондентов из других 
групп (табл. 2). Это может быть признаком 
шаблонного восприятия патриотизма и, 
возможно, индифферентного отношения к 
нему, что проявляется в том числе в него-
товности тратить время на размышления и 
развернутые ответы на вопросы о преиму-
ществах и недостатках патриотизма.

Самая многочисленная группа (45,2% 
опрошенных) — группа респондентов, про-
демонстрировавших третий тип отношения 
к патриотизму (положительное отношение 
с рефлексией преимуществ и возможных 
рисков) (табл. 2). Критерии выделения 
данного типа отношения: респонденты от-
метили положительные проявления па-
триотизма при ответе на первый и второй 
вопросы, а также дали ответы на вопросы 
о возможных преимуществах и рисках 
патриотизма. Ответы этих респондентов 
наиболее развернутые и многосоставные. 
Студенты пишут о любви, преданности, 
восхищении, уважении к стране, природе 
и людям, о проявлении смелости в услови-
ях защиты страны, но наряду с этим звучат 
темы признания проблем страны, желания 
изменить жизнь к лучшему, предприни-
мать конкретные действия по исправлению 
недостатков. Фигурируют также темы ува-
жения к людям с другими взглядами, про-
явления критического мышления и стрем-
ления к миру. В качестве преимуществ 
патриотизма отмечается сплочение народа, 
повышение веры в хорошее будущее, воз-
можность сделать страну лучше, повысить 
благополучие людей. В качестве рисков 
наиболее часто отмечается фанатизм, не-
гативное отношение к другим странам, на-
вязывание патриотизма.

Четвертый тип отношения (нега-
тивное отношение к патриотизму) про-
демонстрировали 3,0% опрошенных 
(табл. 2). Критерии выделения данного 

типа отношения: в качестве проявлений 
патриотизма респонденты отметили от-
рицательные характеристики (ответы на 
первый и второй вопросы), указав при 
этом, что не видят в патриотизме пози-
тивных сторон (ответ на третий вопрос), 
а видят в нем лишь недостатки (ответ на 
четвертый вопрос). Доминирующими те-
мами в данном случае выступили темы 
слепой любви, взаимоотношения людей 
и власти, рассмотрение патриотизма в 
качестве манипулятивного инструмента.

Пятый (амбивалентный) тип отно-
шения к патриотизму проявился у 5,4% 
опрошенных. Основным критерием вы-
деления данного типа отношения стало 
наблюдаемое в ответах респондентов эмо-
ционально заряженное двойственное от-
ношение к патриотизму. В данном случае 
наиболее часто звучали темы истинного и 
ложного патриотизма, подмены понятий, 
акцентировалась тема взаимоотношения 
человека и государства (табл. 2).

Обсуждение результатов
Полученные результаты свидетель-

ствуют о невысокой субъективной значи-
мости патриотической самоидентичности 
в структуре социальной идентичности 
российской студенческой молодежи. При 
этом достаточно высок процент студентов 
с флуктуирующей патриотической самои-
дентичностью (более трети респондентов), 
а также тех, кто ощущает себя патриотами 
очень слабо (десятая часть опрошенных) 
и не ощущает себя патриотами совсем 
(6,4%). Эти результаты подтверждают су-
ществование барьеров на пути формирова-
ния устойчивой патриотической самоиден-
тичности у значительной части российской 
студенческой молодежи. Данные барьеры, 
с одной стороны, могут быть обусловлены 
недостаточно выстроенной внутренней 
позицией личности, лежащей в основе по-
зитивной гражданской идентичности [21]. 
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С другой стороны, социологи отмечают, 
что значимыми причинами, блокирующи-
ми патриотические чувства у российской 
молодежи, являются социальное неравен-
ство, низкий уровень жизни, неуверенность 
и отсутствие институционального доверия 
[42]. Пониманию блокирующих факторов 
проявления патриотических чувств у части 
молодежи может способствовать анализ 
исследований, раскрывающих психологи-
ческие предикторы переживаний гордости 
и стыда за страну [22; 28]. Так, психологами 
в апреле 2022 г. была выявлена категория 
молодых россиян, у которых чувство стыда 
за страну преобладает над чувством гордо-
сти [28]. Отличительные черты предста-
вителей данной группы — доминирующие 
моральные ценности свободы, пропорцио-
нальности и заботы [33] (в терминологии 
теории моральных оснований [35; 38]). 
В то же время результаты психологиче-
ского исследования, проведенного в 2019 г. 
[22], подтверждают внутригрупповую не-
однородность российской молодежи: обна-
ружены связи различных индивидуальных 
ценностей с доминирующими в сознании 
молодых россиян причинами для гордости 
и стыда за страну. На различия в полити-
ческих взглядах и оценках у современных 
российских студентов указывают и пре-
подаватели российских вузов, рассматри-
вая это в том числе и как потенциально 
конфликтогенный внутригрупповой фак-
тор при организации мероприятий по па-
триотическому воспитанию [7]. В нашем 
исследовании выявлено преобладающее 
позитивное отношение к патриотизму у 
молодых россиян. Негативное отношение 
к патриотизму проявилось у небольшого 
числа респондентов. Однако выявленное в 
выборке российской студенческой молоде-
жи амбивалентное отношение к патриотиз-
му (контекстуированное проблематикой 
взаимоотношений человека и государства) 
может являться следствием поляризации 

российского общества в условиях СВО и 
признаком трансформации представлений 
о патриотизме у части российской молоде-
жи. Однако данный вывод носит вероят-
ностный характер и требует дополнитель-
ной эмпирической проверки.

У российской студенческой молодежи 
с различными типами отношения к патри-
отизму представления об этом феномене 
отражают как охранительное, так и граж-
данское измерения, что наблюдается так-
же у представителей других поколений 
россиян [7]. В гражданском измерении 
патриотизма отражается необходимость 
знания и поддержки истории и культуры 
страны, традиций и обычаев, важность 
деятельности на благо страны, а охрани-
тельное измерение связано с акцентиро-
ванием значимости защиты исторически 
сложившейся ценностно-культурной си-
стемы от каких-либо внешних влияний 
[7]. Однако, согласно данным нашего ис-
следования, для значительной части рос-
сийской студенческой молодежи (прак-
тически для половины респондентов) 
характерно позитивное отношение к па-
триотизму с рефлексией его преимуществ 
и возможных рисков. Содержательный 
анализ представлений этих респондентов 
о патриотизме свидетельствует о том, что 
они во многом отражают описываемую 
социологами новую модель граждан-
ственности молодежи [18; 41], ориенти-
рованной на повседневную реализацию. 
В рамках данной модели гражданствен-
ность артикулируется молодыми людьми 
через ответственность и неравнодушие к 
тому, что происходит вокруг, заботу и со-
переживание, честность по отношению 
к себе и другим, умение самостоятельно 
мыслить, ориентацию на активность и де-
ятельность на благо общества, а реализу-
ется — «на расстоянии вытянутой руки», 
как конкретные действия, которые помо-
гают сделать мир вокруг себя лучше [41]. 
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Смещение акцентов с эмоционального на 
деятельностный в отношении патриотиз-
ма фиксируют у современной молодежи и 
другие исследователи [17; 18], «что может 
свидетельствовать о формировании бо-
лее осознанной, конструктивной патрио-
тической модели» [17, с. 259]. В данную 
модель органично интегрируется нетер-
пимость российской молодежи к корруп-
ции и коррупционерам [12], обладающая 
в том числе мощным мотивационным 
эмиграционным потенциалом: обеспо-
коенность высоким уровнем коррупции 
(наряду с недовольством экономической 
ситуацией в стране) выступает ведущим 
эмиграционным мотивом для современ-
ной студенческой молодежи России (по 
данным, собранным в 2021 г.) [20].

Анализ указанных молодыми респон-
дентами преимуществ патриотизма сви-
детельствует о том, что для большей части 
российской студенческой молодежи па-
триотизм выступает значимым фактором 
развития страны и самой личности. Одна-
ко при этом значительная часть студентов 
размышляет также о рисках и возможных 
трансформациях патриотизма, отражая тем 
самым и соответствующую научную про-
блематику. Чаще всего молодыми людьми 
высказываются опасения относительно 
возможного перехода патриотизма в на-
ционализм и фанатизм и, как следствие, 
проявления нетерпимости в отношении 
других стран и народов. В целом можно 
сделать вывод о том, что у значительной 
части российской молодежи существует 
запрос на формирование конструктивного 
гражданского патриотизма, предполага-
ющего понимание рисков его возможной 
трансформации. Эти данные соотносятся и 
с результатами других современных иссле-
дований [16; 18]. Актуальной и отвергаемой 
для студенческой молодежи является тема 
навязывания патриотизма, о непродуктив-
ности которой высказываются и преподава-

тели российских вузов [7]. В то же время не 
первый год в научном дискурсе идет речь о 
необходимости трансформации практик 
патриотического воспитания российской 
молодежи с учетом особенностей ее мента-
литета [42]. В текущих условиях исследо-
ватели особо подчеркивают необходимость 
поиска новых явлений и событий (помимо 
Великой Отечественной войны), способ-
ных выполнять интегрирующую функцию 
[7; 28]. Психологи при этом акцентируют 
внимание на значимости поиска «основа-
ний для солидаризации общества не только 
в отношении к прошлому, но и в отношении 
к коллективному будущему» [28, с. 543]. 
В условиях текущей неопределенности, по-
ляризации, а также внутригрупповой неод-
нородности молодежи и общества в целом 
нахождение и укрепление общих интегра-
ционных (разделяемых всеми согражда-
нами) оснований построения позитивного 
будущего страны может стать важным фак-
тором укрепления приверженности стране, 
позитивной гражданской идентичности и 
патриотизма в условиях кризиса. Особенно 
актуально это с точки зрения интеграции и 
включения в процесс патриотического вос-
питания той части российской молодежи, 
у которой выявлено амбивалентное и нега-
тивное отношение к патриотизму.

Заключение
Проведенное исследование позволяет 

сформулировать ряд ключевых выводов, 
значимых для процесса организации эф-
фективного патриотического воспитания 
современной российской студенческой мо-
лодежи. Однако формулируем эти выводы 
мы с учетом тех ограничений, которые при-
сутствуют в работе: нерепрезентативность 
выборки, преобладание в ней респондентов 
женского пола, ограничения качественного 
анализа и специфический эмоционально-
заряженный контекст сбора эмпирических 
данных в октябре 2022 г. Анализ субъек-
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тивной значимости патриотической само-
идентичности российской студенческой 
молодежи показывает, что она не высту-
пает для значительной части студентов 
видом идентичности, способствующим 
удовлетворению ключевых потребностей 
в контексте теории мотивов конструирова-
ния идентичности. В то же время выявлено 
позитивное отношение значительной части 
молодежи к патриотизму, признание его 
ценности и положительного вклада в раз-
витие личности и страны. Наряду с этим 
представления о патриотизме почти по-
ловины молодых респондентов отражают 
новую модель гражданственности молоде-
жи и запрос на развитие конструктивного 
гражданского патриотизма с тщательной 
рефлексией его преимуществ и возможных 
рисков. Обнаруженный амбивалентный 
тип отношения к патриотизму может вы-
ступать маркером трансформации пред-
ставлений о патриотизме у части студен-
ческой молодежи в условиях поляризации 
российского общества. Однако это предпо-
ложение требует дополнительной эмпири-
ческой проверки. Значимым направлением 
будущих исследований является срав-
нительный анализ патриотической само-
идентичности и отношения к патриотизму 
у российской молодежи и представителей 
других возрастных и поколенческих групп, 
в том числе у тех, кто выступает куратора-
ми и наставниками современных студен-
тов, агентами патриотического воспитания 
молодежи. Не менее ценным представляет-
ся и кросс-культурный анализ отношения 
к патриотизму у молодежи разных стран.

Патриотическое воспитание совре-
менной молодежи — непростая задача, 
требующая учета современного социаль-
но-исторического контекста, социально-
психологических и поколенческих осо-
бенностей молодежи, ее неоднородности в 
отношении очень многих параметров. На 
основе интеграции результатов проведен-

ного исследования, а также результатов 
исследований, изложенных в обзоре дан-
ной статьи, представляем ниже те аспек-
ты, учет которых позволит, на наш взгляд, 
повысить качество патриотического вос-
питания российской студенческой моло-
дежи в текущих социально-исторических 
условиях. Важными аспектами органи-
зации патриотического воспитания рос-
сийской студенческой молодежи, на наш 
взгляд, являются следующие:

• восприятие студентов не как объ-
ектов, а как субъектов патриотического 
воспитания;

• определение в условиях поля-
ризации российского общества общих 
принимаемых всеми интеграционных 
оснований позитивной гражданской 
идентичности и патриотизма;

• приоритетная ориентация на вос-
питание у молодежи конструктивного 
гражданского патриотизма;

• четкость и ясность воспитательных 
целей, присутствие компонента меж-
культурной толерантности в содержании 
патриотического воспитания, конгруэнт-
ность декларируемых целей воспита-
тельным действиям;

• опора на прошлое страны с обраще-
нием к настоящему и конструированию 
общего желаемого будущего;

• реализация патриотического воспи-
тания авторитетными для молодежи фи-
гурами, ориентация на взаимодействие, 
сотрудничество, использование личных 
примеров патриотичного поведения;

• использование эффективных тра-
диционных и новых форм патриотиче-
ского воспитания с учетом особенностей 
российской молодежи и ее представле-
ний о патриотизме и гражданственности;

• преодоление и профилактика дис-
танцирования молодежи от государства 
путем повышения институционального 
доверия у молодежи.
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Цель. Анализ вклада оправдания системы в социальную сплоченность.
Контекст и актуальность. Социальная сплоченность в России, как и во всем мире, снижает-

ся, несмотря на ее благоприятное воздействие на общество. В рамках теории оправдания си-
стемы есть все основания предполагать связь оправдания системы и социальной сплоченности, 
но эмпирической проверки проведено не было.

Дизайн исследования. В работе изучалась связь между оправданием системы и разными 
уровнями социальной сплоченности. В исследовании использовались шкала оправдания системы 
и методики для измерения переменных межличностного доверия, интенсивности социального 
взаимодействия, открытости новому, социального участия, институционального доверия и ле-
гитимности институтов. Наличие и характер взаимосвязи проверялись через корреляционный 
анализ и моделирование структурными уравнениями (SEM).

Участники. 819 россиян (52% женщин) от 18 до 83 лет (M = 37,7; SD = 10,7).
Методы (инструменты). Русскоязычная версия шкалы оправдания системы Дж. Джоста. 

Модель социальной сплоченности Г. Боттони.
Результаты. Модель социальной сплоченности была успешно протестирована на российской 

выборке, но переменные макроуровня не могут быть разделены и не позволяют сформировать 
второй фактор модели по типу измерения (объективное и субъективное). Оправдание системы 
значимо предсказывает все уровни социальной сплоченности. Регрессионная модель показала, 
что чем больше люди склонны оправдывать систему в целом, тем больше они доверяют окружа-
ющим, вовлекаются в различные групповые взаимодействия и позитивно оценивают деятель-
ность институтов.

Основные выводы. Оправдание системы значимо положительно предсказывает социаль-
ную сплоченность на микроуровне, мезоуровне и макроуровне.

Ключевые слова: оправдание системы; теория оправдания системы; социальная спло-
ченность.
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Введение
Изучение общества связано с из-

учением его характеристик, среди кото-
рых социальная сплоченность является 
определяющей, без которой общество 
как таковое невозможно [4]. Высокая 
социальная сплоченность обычно рас-
сматривается как позитивная черта 
социального устройства [33]. Она по-

зволяет смягчать бедность [31], больше 
инвестировать в общественную инфра-
структуру, что в свою очередь снижает 
неравенство в доступе к медицинским 
услугам [11], а следовательно, и улуч-
шает здоровье населения [13]. Сплочен-
ность уменьшает неблагоприятные по-
следствия стресса на психологическое 
и физическое состояние индивидов за 
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Objective. Analysis of the contribution of the system justification to social cohesion.
Background. Social cohesion in Russia, as well as around the world, is declining, despite its benefi-

cial impact on the society. In accordance with the System Justification theory, there is reason to assume 
a connection between the system justification and social cohesion, but no empirical verification has been 
carried out.

Study design. The study examined the relationship between the system justification and different 
levels of social cohesion. The study used the system justification scale and measurements of variables of 
interpersonal trust, density of social relationships, openness, social participation, institutional trust and 
legitimacy of institutions. The presence and nature of the relationship was verified through correlation 
analysis and structural equation modeling (SEM).

Participants. 819 Russians (52% of women) from 18 to 83 years old (M = 37,7; SD = 10,7).
Measurements. Russian-language versions of the scales of system justification by J. Jost. G. Bot-

toni’s model of social cohesion.
Results. The model of social cohesion was successfully tested on a Russian sample, but macro-level 

variables cannot be separated and do not allow the formation of the second factor of the model by type 
of measurement (objective and subjective). System justification significantly predicts all levels of social 
cohesion. The regression model showed that the more people tend to justify the system, the more they 
trust others, get involved in various group interactions and positively evaluate the institutional activities.

Conclusions. The system justification significantly positively predicts social cohesion at the micro, 
meso and macro levels.
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счет возможности получить социаль-
ную поддержку и уважение со стороны 
окружающих [22; 35], и в целом спло-
ченные общества считаются «сердечны-
ми» и лучше удовлетворяющими такие 
социальные потребности, как любовь, 
уважение и дружба [17]. С точки зре-
ния политических решений повышение 
социальной сплоченности через увели-
чение гражданского участия в социаль-
ной, политической и экономической 
деятельностях будет повышать благосо-
стояние людей и способствовать их бла-
гополучию [16]. Именно из-за крайне 
благоприятного воздействия высокой 
социальной сплоченности на общество 
исследователи и политики обеспокоены 
его глобальным снижением [34]. При-
чины снижения социальной сплочен-
ности политики и исследователи видят 
в глобализации, увеличении экономиче-
ского неравенства [12], росте этнокуль-
турного разнообразия, технологических 
изменениях, позволяющих людям быть 
менее привязанными к месту житель-
ства, новых коммуникационных техно-
логиях, изменяющих способ общения и 
выстраивания отношений [33], а также 
в переходе к современным постмодер-
нистским западным обществам [18].

В настоящее время Россия характери-
зуется не только низкой сплоченностью, 
но и трендом на дальнейшую атомиза-
цию общества [1]. Сравнительные ис-
следования стран командой Ipsos поста-
вили Россию на 19 из 27 мест в рейтинге 
по общему индексу сплоченности [14]. 
В этих условиях исследование социаль-
ной сплоченности становится крайне 
актуальным и значимым для лиц, прини-
мающих решения в области внутренней 
политики страны.

Тем не менее у людей есть тенденция 
оправдывать систему и поддерживать 
статус-кво, даже если он им не выгоден. 

Существуют разные варианты объяс-
нения, почему люди оправдывают си-
стему, но сам факт оправдания остается 
несомненным [30]. Теория оправдания 
системы (ТОС) использует это явление 
в качестве базового для объяснения всей 
системы социальных отношений [24]. 
В работе мы будем опираться на ТОС и 
рассмотрим ранее не изученный вклад 
оправдания системы в социальную спло-
ченность общества.

Социальная сплоченность
На данный момент в литературе не 

существует общепринятого понятия со-
циальной сплоченности [10; 33], суще-
ствующие же попытки измерить спло-
ченность не могут охватить весь смысл 
концепции и сводят социальную спло-
ченность к квазипонятию [41]. Одни 
авторы могут ограничиться использова-
нием одной переменной (например, во-
лонтерское участие) [37], другие постара-
ются максимально охватить возможные 
проявления сплоченности (например, 
[1; 13]), третьи попробуют обратиться к 
существующим моделям или реализо-
вать собственную [34]. В итоге разные 
подходы могут сойтись на том, что соци-
альная сплоченность — это многомерная 
концепция, которая включает в себя со-
циальные изменения, принадлежность, 
устойчивость и интеграцию людей [41].

Г. Боттони [10] предлагает много-
мерную модель сплоченности, которая 
включает исследование сплоченности на 
уровне отношений между отдельными 
людьми (микроуровень), между отдель-
ными людьми и группами (мезоуровень) 
и между отдельными людьми и институ-
тами (макроуровень). Внутри каждого из 
уровней подразумевается два вида изме-
рений: субъективное и объективное. На 
уровне операционализации микроуро-
вень включает межличностное доверие 
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(субъективное измерение) и интенсив-
ность социальных взаимодействий (объ-
ективное измерение); мезоуровень — от-
крытость (субъективное измерение) и 
социальное участие (объективное изме-
рение); макроуровень — институциональ-
ное доверие (субъективное измерение) и 
легитимность институтов (объективное 
измерение). Модель отличается строгой 
теоретической схемой и дала хорошие 
результаты на данных шестой волны Ев-
ропейского социального исследования 
(European Social Survey, ESS).

В связи с тем, что социальная сплочен-
ность может являться агрегированным 
показателем устойчивости социальной 
системы, ее структуры, доминирующих в 
обществе социальных процессов [1], осо-
бую актуальность приобретает изучение 
факторов, которые способствуют под-
держанию сплоченности. Одним из таких 
факторов является оправдание системы — 
тенденция рассматривать существующие 
социальные отношения как естественные 
и справедливые, тем самым закрепляя и 
оправдывая существующее неравенство.

Роль оправдания системы 
в социальной сплоченности

Жизнь человека в обществе сопрово-
ждается его включенностью в систему 
социальных отношений, иерархий, ин-
ститутов, норм и традиций, негласных 
договоренностей и стереотипов. В рам-
ках ТОС оправдание системы является 
необходимым для удовлетворения ба-
зовых потребностей и мотивов человека 
[24]. Во-первых, система создает условия 
для жизни, уменьшает экзистенциаль-
ную угрозу и страдания, тем самым удов-
летворяя потребность человека в без-
опасности. Во-вторых, система помогает 
человеку структурировать мир, дает ему 
объяснительные модели и облегчает про-
цесс познания, что удовлетворяет эписте-

мологические потребности. В-третьих, 
она удовлетворяет реляционные потреб-
ности, так как позволяет разделить соци-
альную реальность с другими людьми и 
управлять социальными отношениями, 
что является ключевым положением те-
ории для данной работы. Вне зависимо-
сти от положения в обществе человеку в 
большей или меньшей мере свойственны 
все перечисленные потребности, что спо-
собствует оправданию им статуса-кво.

Некоторые размышления исследова-
телей [24] приводят к предположению, 
что стремление к устойчивости системы, 
несмотря на ее изменения и несовер-
шенства, будет сигнализировать о при-
верженности к социальной гармонии, 
а значит, и социальной сплоченности. 
Так, возможно, что оправдание системы 
способствовало чувству легитимности и 
общественному согласию, и что сообще-
ства, в которых не было внутренних ра-
зобщающих конфликтов, вероятно, были 
более жизнеспособны.

Социальное и экономическое нера-
венство приводит к сегрегации между 
людьми [15], увеличивает социальную 
дистанцию, чем косвенно может раз-
рушать социальную сплоченность [39]. 
Кроме того, растущее неравенство мо-
жет оказывать влияние на сплоченность 
через негативное влияние на общее до-
верие, демократические установки и 
участие в политической жизни, которые 
в том числе являются показателями со-
циальной сплоченности [17; 32].

Оправдание системы уменьшает вос-
приятие несправедливости обществен-
ного неравенства (несовершенства систе-
мы) и подталкивает к противодействию 
движениям и общественным инициати-
вам, направленным на снижение нера-
венства [26]. Исследования показывают, 
что люди, оправдывающие систему, ак-
тивнее присоединяются к общественным 
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движениям, ее поддерживающим [23; 
42]. Те же, кто не оправдывает систему, 
поддерживают протестные и неформаль-
ные объединения [29], однако неизвест-
но, является ли эта связь более сильной, 
чем участие при оправдании системы. 
Более того, оправдание системы тесно 
связано с субъективным миром человека. 
Оправдывая систему, человек корректи-
рует восприятие мира, событий и даже 
себя [26], поэтому, возможно, у человека 
будет отличаться связь с объективной и 
субъективной социальной сплоченно-
стью. В стремлении удовлетворить ре-
ляционные потребности человек может 
оправдывать систему и тем самым закры-
вать потребности субъективно, тогда как 
на самом деле это может быть результа-
том «ложного сознания», и объективные 
показатели сплоченности будут суще-
ственно отличаться. Поэтому мы предпо-
лагаем, что большее оправдание системы 
будет приводить к более высоким пока-
зателям социальной сплоченности и с 
субъективной составляющей связь будет 
сильнее, чем с объективной. Ранее такие 
связи не были в исследовательском фо-
кусе и изучались только как косвенные 
или промежуточные [32] или были пред-
положены лишь теоретически [24].

Метод
В исследовании приняли участие 

819 жителей России (52% женщин; 
Мвозр = 37,7; SD = 10,7). 52% выборки со-
ставляют люди с законченным высшим 
образованием. Подавляющая доля вы-
борки представлена русскими — 92%. 
Доля жителей Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области составляет 21% от общего 
числа респондентов.

Методики:
Оправдание системы было измерено 

при помощи шкалы оправдания систе-

мы Дж. Джоста [38], адаптированной для 
российской выборки [8]. Данная шкала 
оценивает веру в естественность и не-
избежность неравенства. Шкала вклю-
чает 5 суждений, например, «Сегодня в 
России большинство людей довольны 
тем, что имеют». Респонденты оцени-
вали свое согласие по шкале от 1 (абсо-
лютно не согласен/а) до 9 (абсолютно 
согласен/а).

Субъективные показатели
сплоченности
Для измерения межличностного дове-

рия были взяты три вопроса из Европей-
ского опроса ценностей (European Social 
Survey, ESS). Например, «По Вашему 
мнению, в большинстве случаев люди 
стараются помогать друг другу или они 
чаще всего заботятся только о себе?». Ре-
спонденты выбирали ответ по шкале от 1 
(в большинстве случаев люди заботятся 
только о себе) до 11 (в большинстве случа-
ев люди стараются помогать друг другу).

Открытость также измерялась тре-
мя вопросами из Европейского опроса 
ценностей (например, «Как Вы счи-
таете, российская культурная жизнь 
подрывается или обогащается людьми, 
переехавшими жить в Россию из других 
стран?»). Респондент выбирал ответ по 
шкале от 1 (точно подрывается) до 11 
(точно обогащается).

Институциональное доверие измеря-
лось при помощи вопроса из Мирового 
опроса ценностей (World values survey, 
WVS) — «Ниже перечислены некоторые 
организации и общественные институты. 
Скажите, насколько Вы доверяете каж-
дому из них?». Респонденты оценивали 
степень доверия к восьми социальным 
институтам (например, правительство, 
судебная система, полиция и т.д.) по 
4-балльной шкале от «Совсем не дове-
ряю» до «Полностью доверяю».
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Объективные показатели
сплоченности
Частота взаимодействий измерялась 

двумя вопросами из Европейского опроса 
ценностей, один из них: «Как много лю-
дей в Вашем окружении (если такие есть), 
с кем Вы можете обсудить личные и ин-
тимные вопросы?». Респонденты отвеча-
ли на вопросы по шкале от 0 (таких людей 
нет) до 6 (таких людей очень много).

Для измерения социального участия 
респонденту требовалось ответить, де-
лал ли он что-либо из перечисленного 
ниже за последние 12 месяцев («Да» или 
«Нет»). В предложенном респонден-
ту списке были, например, следующие 
формы социального участия: контакти-
ровали с политиком, правительствен-
ным или местным должностным лицом, 
подписывали петицию, бойкотировали 
определенный продукт или услугу ком-
пании, были волонтером или работали в 
благотворительной организации, были 
вовлечены в работу какого-либо клуба 
по интересам.

Легитимность институтов иссле-
довалась при помощи вопроса «В целом 
насколько Вы удовлетворены тем, как в 
России работает…?». Далее респонден-
ту последовательно предлагалось шесть 
социальных институтов для оценки. 
Оценка производилась по шкале от 1 (аб-
солютно не удовлетворен/а) до 11 (абсо-
лютно удовлетворен/а).

Контрольные переменные
Субъективный социально-экономи-

ческий статус также измерялся при 
помощи вопроса из Мирового опроса 
ценностей — лестницы МакАртура [7; 
40]: «Представьте себе лестницу, где на 
самом верху находятся наиболее успеш-
ные люди — те, у кого больше денег, 
лучше образование и самые престижные 
рабочие места. В самом низу находятся 

люди в худшем положении, у которых 
мало денег, плохое образование и кото-
рые имеют непрестижную работу или 
являются безработными. Чем выше Вы 
находитесь на этой лестнице, тем ближе 
Вы к людям на самом верху, чем ниже 
Вы находитесь, тем ближе Вы к людям 
в самом низу». Респондентов проси-
ли определить свое положение на этой 
лестнице от 1 (в самом низу лестницы) 
до 11 (в самом верху лестницы).

Объективный социально-экономиче-
ский статус оценивался через уровень 
дохода и образования. Доход измерялся 
при помощи вопроса «Каков примерно 
средний доход на человека в месяц в Ва-
шей семье (с учетом зарплаты, пособий, 
выплат и иных возможных источников 
дохода)?». Респондентам предлагалось 
15 опций, где первая опция предпола-
гала доход менее 10000 рублей в месяц, 
вторая опция — доход от 10000 до 15000 
рублей в месяц и т.д., последняя опция 
описывала доход более 200000 рублей в 
месяц.

Социально-демографический блок 
включал вопросы о гендерной принадлеж-
ности респондента, его возрасте, уровне 
образования, этнической принадлежно-
сти, религиозности и регионе проживания.

Результаты
Описательные статистики
и анализ корреляций
Результаты первичной обработки 

данных представлены в таблице и демон-
стрируют, что все переменные анализа 
складываются в свои шкалы и имеют до-
статочную внутреннюю согласованность 
(альфа Кронбаха). В целом все показате-
ли социальной сплоченности коррелиру-
ют (коэффициент Пирсона) друг с дру-
гом, что свидетельствует о существовании 
единого конструкта. Исключением явля-
ется переменная «социальное участие», 
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которая отрицательно коррелирует с ин-
ституциональным доверием (r = –0,14, 
p < 0,001) и легализацией социальных ин-
ститутов (r = –0,08, p < 0,05), не связана с 
оправданием системы (r = –0,03, p = 0,57) 
и слабо связана с межличностным дове-
рием (r = 0,09, p < 0,05).

Важно отметить, что субъективный 
социально-экономический статус свя-
зан со всеми показателями социальной 
сплоченности (как субъективными, так и 
объективными) (r от 0,16 до 0,41). Этот 
результат указывает на то, что субъек-
тивное позиционирование в социаль-
ной иерархии имеет важное значение 
для поддержания чувства сплоченно-
сти. При этом объективный социально-
экономический статус (доход) связан 
только с объективными показателями 
сплоченности: частотой взаимодействия 
(r = 0,18, p < 0,001), социальным участи-
ем (r = 0,17, p < 0,001) и легитимностью 
институтов (r = 0,08, p < 0,01).

Тестирование модели проводилось 
при помощи моделирования структур-
ными уравнениями (SEM) в Mplus вер-
сии 7.2 [28]. Все переменные, измерен-

ные более чем одним суждением, были 
вставлены в модель в качестве латент-
ных, поскольку это позволяло лучше 
контролировать ошибки измерения. Для 
оценки качества модели использовались 
среднеквадратичная ошибка аппрокси-
мации (RMSEA), индекс сравнительно-
го соответствия (CFI), индекс Такера-
Льюиса (TLI) и стандартизированный 
среднеквадратический остаток (SRMR) 
[21]. В тестируемой модели оправдание 
системы предсказывает социальную 
сплоченность на микро-, мезо- и макро-
уровне, объективный и субъективный 
социально-экономический статус до-
бавлены в модель в качестве контроль-
ных переменных.

Протестированная модель пока-
зала приемлемое соответствие дан-
ным, χ2 (387) = 1209,56, p < 0,001, 
RMSEA = 0,061, 95% CI [0,057, 0,065], 
SRMR = 0,056, CFI = 0,92, TLI = 0,91. 
Анализ индексов модификации показал, 
что существуют неучтенные ковариации 
между суждениями в измерениях леги-
тимизации (leg2 и leg3; leg4 и leg5) и 
институционального доверия (InstTr2 и 

Т а б л и ц а
Описательная статистика и интеркорреляции основных переменных

M SD а 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Оправдание системы 4,21 1,87 0,91

2. Межличностное 
доверие

3,99 2,32 0,69 0,31***

3. Открытость 5,27 2,25 0,89 0,24*** 0,28***

4. Институциональ-
ное доверие

2,50 0,65 0,90 0,74** 0,31*** 0,21***

5. Частота взаимодей-
ствий

2,78 1,40 0,66 0,24*** 0,34*** 0,13*** 0,25***

6. Социальное участие 1,36 1,44 0,61 –0,03 0,09* 0,12*** –0,14*** 0,11***

7. Легитимность 4,38 2,21 0,92 0,76*** 0,35*** 0,24*** 0,87*** 0,25*** –0,08*

8. Доход 3,17 1,90 0,10* 0,07 0,04 0,05 0,18*** 0,17*** 0,08*

9. Самокатегоризация 4,16 1,61 0,24*** 0,20*** 0,15*** 0,20*** 0,24*** 0,16*** 0,24*** 0,41***

Примечания: * — р < 0,05, ** — р < 0,01, *** — р < 0,001, M — среднее, SD — стандартное откло-
нение, a — альфа Кронбаха.
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InstTr3; InstTr4 и InstTr5). Данные ко-
вариации были добавлены в модель, так 
как относятся к внутренним связям вну-
три одного конструкта и могут отражать 
специфику восприятия индивидами во-
просов. Например, ковариации между 
InstTr4 и InstTr5 (доверие правитель-
ству и парламенту) могут объясняться 
тем, что в целом граждане России слабо 
осведомлены о различиях в функциях 
данных институтов и могут «путать» 
или «объединять» их в своих представ-
лениях [6].

Факторные нагрузки суждений в 
каждом компоненте социальной спло-
ченности показывают значимый вклад 
(p—value каждого суждения меньше 
0,001). Самые низкие факторные на-
грузки (от 0,35 до 0,52) характерны 
для измерения социального участия, 
что, вероятно, объясняет средние по-
казатели согласованности данного 
конструкта и противоречивые связи 
социального участия с другими по-
казателями социальной сплоченно-
сти. Среднее факторных нагрузок по 
остальным переменным составляет 0,78 
со средней ошибкой –0,02.

Основные результаты модели пред-
ставлены на рисунке. Как видно из 
представленных данных, оправдание 
системы, включающее в том числе пре-
уменьшение и легитимизацию суще-
ствующего уровня неравенства, после-
довательно предсказывает социальную 
сплоченность на микро-, мезо- и макро-
уровне. Чем выше оправдание системы, 
тем в большей степени респонденты 
считают, что в большинстве случаев 
люди стараются помогать и поддержи-
вать друг друга, а также поддерживают 
близкие отношения с родными и дру-
зьями (B = 0,41, p < 0,001). Кроме это-
го, оправдание системы вносит вклад в 
участие в политической или волонтер-

ской активности и открытость новому 
(B = 0,30, p < 0,01). Сильнее всего оправ-
дание системы увеличивает доверие к 
различным социальным институтам и 
удовлетворенность их работой (B = 0,86, 
p < 0,001). В совокупности эти данные 
свидетельствуют о том, что восприятие 
системы напрямую связано с формиро-
ванием отношений между отдельными 
людьми (микроуровень), отдельными 
людьми и социальными группами (мезо-
уровень) и между отдельными людьми и 
институтами (макроуровень). При этом 
вклад оправдания системы в макроуро-
вень социальной сплоченности выше, 
чем вклад в микро- и мезоуровень.

Важно отметить, что при одновре-
менном учете всех переменных в моде-
ли компоненты социальной сплоченно-
сти либо слабо (мезо- и микроуровень, 
микро- и макроуровень связаны друг 
с другом при уровне значимости p < 
0,05), либо совсем не связаны друг с 
другом (мезо- и макроуровень). Этот 
результат свидетельствует о том, что 
социальная сплоченность может рас-
сматриваться как единый конструкт, 
включающий содержательно разные 
компоненты.

Оценка контрольных переменных 
показала, что повышение субъективно-
го социально-экономического статуса 
(самокатегоризация в социальной ие-
рархии) увеличивает готовность поддер-
живать и оправдывать систему (B = 0,35, 
p < 0,001). Рост объективного дохода не 
связан с увеличением готовности оправ-
дывать систему (B = 0,21, p = 0,27) и 
восприятием легитимности институтов 
(B = 0,42, p < 0,001), при этом он поло-
жительно связан с социальным участием 
(B = 0,09, p = 0,01) и частотой социальных 
взаимодействий (B = 0,14, p = 0,008) — 
объективными измерениями микро- и 
мезоуровня.
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Обсуждение результатов
Результаты исследования показали, 

что оправдание системы вносит суще-
ственный вклад в микро-, мезо- и макро-
уровень социальной сплоченности. При 
этом мезоуровень сплоченности в мень-
шей степени связан с особенностями вос-
приятия и поддержания существующего 
уровня неравенства в обществе.

Одно из возможных объяснений дан-
ного результата может быть связано с 
особенностями операционализации со-
циального участия. Так, результаты ис-
следования показали, что социальное 
участие в целом отражает крайне низ-
кую активность людей: доля ответов 
об участии сильно меньше доли неуча-
стия — только 19% респондентов сооб-
щили о том, что они проявляют какую-то 
форму социальной или политической 
активности. Анализ результатов седь-
мой волны Мирового опроса ценностей 
(World Values Survey) [40] показывает, 

что доля ответов, отражающих участие 
в аналогичных измерениях, для мира со-
ставляет 17%, для России — 5%. Таким 
образом, низкое социальное участие не 
является уникальным показателем для 
российской выборки (по крайней мере, 
в ситуациях, когда речь идет об исполь-
зуемом способе измерения данного кон-
структа). Вероятно, способы измерения 
социального участия требуют доработки 
и создания инструментария, способного 
более дифференцированно фиксировать 
особенности социальной и политической 
активности индивидов. Кроме того, не-
большой вклад социального участия в 
сплоченность может свидетельствовать о 
том, что представления россиян о «един-
стве» остаются в плоскости ощущения и 
переживания, но не выходят в плоскость 
действий. Социально одобряемыми мо-
делями поведения все еще остаются по-
литика невмешательства и представле-
ния о «хате с краю» [3]. Идея «маленького 

Рис. Схема модели и результаты ее тестирования: * — р < 0,05, ** — р < 0,01, *** — р < 0,001
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человека», от которого ничего не зави-
сит, часто приводит к тому, что реальные 
действия людей могут быть не связаны 
с их представлениями о сплоченности 
или с уровнем оправдания системы. Для 
межличностных отношений и отноше-
ний человека и группы больший вклад 
вносят именно субъективные составляю-
щие, тогда как измерения на макроуров-
не коррелируют так сильно, будто для 
самих людей нет разницы между довери-
ем институтам и удовлетворенностью их 
работой. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в России социальная спло-
ченность проявляется преимущественно 
субъективно: люди чувствуют связь друг 
с другом и доверяют государственным 
институтам, но это очень слабо связано с 
реальными действиями (объективными 
компонентами сплоченности).

При этом существенный вклад в субъ-
ективные компоненты сплоченности 
(в частности, уровни межличностного 
и институционального доверия) вно-
сит готовность оправдывать статус-кво. 
Представление о том, что существующая 
система отношений между социальны-
ми группами оправдана и справедлива, а 
уровень неравенства в обществе низкий 
в силу «естественности» устоявшихся 
социальных отношений, приводит к уве-
личению доверия к различным социаль-
ным институтам. Оправдывая систему, 
человек реализует потребность в при-
надлежности к группе и обществу [20], в 
результате чего корректирует свое вос-
приятие [25] в сторону формирования 
представлений об «общем» для всех ви-
дении мира. Именно это представление 
способствует поддержанию сплоченности 
на субъективном уровне, так как, с одной 
стороны, создает устойчивый фундамент 
для доверительных отношений между 
людьми и социальными институтами, а с 
другой стороны, преувеличивает роль со-

циальных институтов в поддержании си-
стемы и преуменьшает роль собственных 
действий. Социальные институты, в свою 
очередь, через массовые каналы распро-
странения информации подчеркивают 
роль социальных институтов в поддер-
жании стабильности и обеспечении без-
опасности [2], что способствует развитию 
социальной сплоченности вокруг увели-
чения доверия данным институтам [27].

Данные показывают, что представле-
ния индивидов о собственном положе-
нии в социальной иерархии существенно 
увеличивают поддержку системы и ин-
ституциональное доверие. Это еще раз 
подтверждает значение субъективных 
переживаний в формировании доверия. 
Несмотря на то, что большинство людей 
переоценивают свое социальное поло-
жение [19], эта особенность восприятия 
трансформируется в поддержку системы 
и доверие институтам. Представление 
людей о самих себе часто основывается 
на результате социального сравнения, 
в процессе которого «позитивные от-
личия» от других групп позволяют под-
держивать позитивную социальную 
идентичность [36]. Если существующая 
система социальных отношений позво-
ляет индивиду «позитивно» отличаться 
от других людей, люди такую систему 
поддерживают и оправдывают.

Что касается объективных показате-
лей социально-экономического статуса, 
то результаты указывают на то, что уро-
вень дохода индивидов связан с соци-
альным участием и частотой взаимодей-
ствий: люди, имеющие высокие доходы, 
в большей степени готовы участвовать 
в различных видах социальной актив-
ности и политической деятельности, а 
также поддерживать более «плотные» 
социальные связи. Эти данные в целом 
подтверждают, что высокий доход предо-
ставляет людям больше свободы для дей-



99

Эмпирические исследования

ствий, не направленных напрямую на ре-
ализацию базовых потребностей, так как 
повышает их политическую самоэффек-
тивность (веру в то, что цели могут быть 
достигнуты) [5]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что субъективные и объ-
ективные показатели экономического 
статуса в разной степени связаны с под-
держанием социальной сплоченности.

Заключение
На основе проведенного исследова-

ния можно сформулировать следующие 
основные выводы:

1. Оправдание системы, способству-
ющее поддержанию и легитимизации су-
ществующего уровня неравенства, вносит 
значимый вклад в социальную сплочен-
ность на микроуровне (отношения между 
индивидами), мезоуровне (отношения 
между отдельными людьми и группами) 
и макроуровне (отношение между инди-
видами и социальными институтами).

2. Оправдание системы сильнее всего 
связано с поддержкой различных соци-
альных институтов и удовлетворенно-
стью их работой и достаточно слабо свя-
зано с участием индивидов в различных 
формах социальной активности (напри-
мер, политической или волонтерской де-
ятельности).

3. Модель социальной сплоченно-
сти — сложного многомерного конструк-
та — с операционализацией Боттони 
была успешно протестирована на рос-
сийской выборке, однако некоторые от-
личия от оригинальной модели показы-
вают переменные макроуровня, которые 
не могут быть полноценно разделены и 
не позволяют сформировать второй фак-
тор модели по типу измерения (объек-
тивное и субъективное).

Доход индивидов (объективный со-
циально-экономический статус) значимо 
предсказывает объективные (поведенче-

ские) паттерны социальной сплоченно-
сти. Так, люди с высоким уровнем дохо-
да в большей степени готовы принимать 
участие в волонтерской деятельности 
и политической активности. При этом 
представление человека о своем месте 
в социальной иерархии (субъектив-
ный социально-экономический статус) 
предсказывает и объективные, и субъ-
ективные показатели социальной спло-
ченности, внося существенный вклад в 
усиление межличностного и институци-
онального доверия.

Одним из ограничений исследования 
выступает некоторое методико-теоре-
тическое смешение, вызванное измере-
ниями сплоченности на макроуровне, 
которые могут использоваться другими 
исследователями как самостоятельные 
измерения оправдания системы. Бли-
зость измерений, с одной стороны, под-
тверждает наше представление о глу-
бокой связанности изучаемых явлений, 
но с другой — препятствует точной ин-
терпретации полученных результатов. 
В дальнейшем необходимо проанализи-
ровать связь социальной сплоченности 
с другими социальными явлениями для 
повышения внешней валидности мето-
дики и уточнения выводов. Также более 
общее ограничение связано с индивиду-
альным уровнем анализа. Оправдание 
системы оценивается на уровне индиви-
дуализма и является скорее индивидуа-
листичной характеристикой, но социаль-
ную сплоченность можно измерять и на 
межгрупповом уровне, и на институцио-
нальном, что требует дальнейших мето-
дологических исследований по созданию 
нового инструментария. Также в буду-
щих исследованиях необходимо прове-
сти кросс-культурные сравнения, кото-
рые позволят выделить контекстуальные 
факторы, влияющие на общие модели со-
циальной сплоченности.
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Процедурная справедливость как фактор отношения 
к политической системе: роль экономического положения страны
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Цель. Анализ связи между воспринимаемой процедурной справедливостью в политической 
сфере, воспринимаемым экономическим положением страны и отношением к политической си-
стеме в России.

Контекст и актуальность. Предыдущие исследования показали, что воспринимаемая про-
цедурная справедливость политиков и политических институтов улучшает отношение к ним, 
удовлетворенность их деятельностью и согласие с их решениями. Более того, соблюдение норм 
процедурной справедливости способно компенсировать негативное воздействие экономических 
трудностей. Однако эти исследования имеют несколько ограничений, связанных с выборкой и 
методиками, которые были учтены в данном исследовании.

Участники. В исследовании приняли участие 8520 жителей России (N1 = 3193, N2 = 3237, 
N3 = 2090).

Дизайн исследования. Респонденты принимали участие в онлайн-опросе, который прово-
дился на платформе YandexToloka. В ходе исследования было проведено три замера: первый со-
стоялся в сентябре 2022 года, второй и третий — в ноябре 2022 года.

Методы. Участники заполняли методики для измерения воспринимаемой процедурной спра-
ведливости политиков и политических институтов, воспринимаемого экономического положе-
ния страны и отношения к российской политической системе (оправдания системы, доверия 
федеральным политическим институтам и эмоций по отношению к политической системе).

Результаты. Исследование показало, что как воспринимаемая процедурная справедливость, 
так и воспринимаемое экономическое положение страны были позитивно связаны с отношением 
к политической системе. Однако оценки экономического положения и процедурной справедливо-
сти взаимодействовали между собой: чем ниже респонденты оценивали экономическое положе-
ние страны, тем большее значение они придавали воспринимаемой процедурной справедливости.

Основные выводы. Наличие у россиян возможности повлиять на политические решения, 
соблюдение равенства прав и уважительное отношение со стороны представителей власти 
поддерживают политическую систему, в рамках которой это происходит. Это становится 
особенно важным в те моменты, когда страна сталкивается с экономическими трудностями.

Ключевые слова: процедурная справедливость; политическая справедливость; отношение 
к политической системе; оправдание системы; политическое доверие; экономическое развитие.
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Введение
На протяжении жизни люди посто-

янно взаимодействуют с окружающими. 
Чем сильнее они удовлетворены этим 
взаимодействием, тем лучше они отно-
сятся к партнерам и тем больше готовы 
продолжить эти отношения. Поэтому ис-
следователи проявляют большой инте-

рес к факторам, оказывающим влияние 
на эту удовлетворенность. В частности, 
некоторые специалисты обращают вни-
мание на позитивность и справедливость 
взаимодействия [24]. В целом люди 
больше довольны взаимодействием, ко-
торое привело к позитивному для них 
результату (например, получению боль-

Procedural Justice as a Factor of Attitudes Toward the Political 
System: the Role of the Country’s Economic Situation

Olga A. Gulevich
National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia
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Objective. The aim of the study is to analyze the relationship between perceived procedural justice 
in the political sphere, the perceived economic situation of the country, and attitudes toward the political 
system in Russia.

Background. Previous research has shown that the perceived procedural justice of politicians and 
political institutions improve attitudes toward them, satisfaction with their actions, and agreement with 
their decisions. Furthermore, adherence to procedural justice norms can offset the negative impact of 
economic problems. However, these studies have several limitations related to the sample and the meth-
od, which were taken into account in our study.

Participants. In the study, 8520 Russian citizens participated (N1 = 3193, N2 = 3237, N3 = 2090).
Study design. Respondents participated in an online survey conducted on the YandexToloka plat-

form. The study involved three measurements: the first measurement took place in September 2022, and 
the second and third measurements were conducted in November 2022.

Measurements. Respondents filled out questionnaires to measure perceived procedural justice in 
politics, perceived economic situation, and attitude toward the Russian political system (social system 
justification, trust in federal political institutions, and emotion toward the political system).

Results. The study showed that both perceived procedural justice and the perceived economic situa-
tion of the country were positively related to the attitude toward the Russian political system. However, 
assessments of economic situation and procedural justice interacted with each other: the lower respon-
dents rated the country’s economic situation, the stronger the relationship between perceived procedural 
justice and attitude toward the political system.

Conclusions. Russians’ ability to influence political decisions, the observance of equal rights, and 
respectful treatment by government representatives support the political system within which these oc-
cur. This becomes especially important during times when the country faces economic difficulties.
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tion; political trust; economic development.
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шого материального вознаграждения) и 
воспринимается как справедливое.

Общее представление о справедли-
вости взаимодействия. Соблюдение 
справедливости играет важную роль в 
оценке взаимодействия, которое про-
исходит в рамках бизнес-организаций, 
а также правовых и политических ин-
ститутов. В таких организациях люди, 
обладающие большей властью — «авто-
ритеты» (например, руководители, по-
лицейские, судьи, избранные или назна-
ченные политики), принимают решения 
и предпринимают действия по отноше-
нию к людям, обладающим меньшей вла-
стью — «рядовым участникам» (напри-
мер, сотрудникам организаций, людям, 
которые стали жертвой или подозрева-
ются в совершении преступлений, граж-
данам страны в целом).

Исследователи выделяют два вида 
справедливости: справедливость ре-
зультата и справедливость процесса. 
Справедливость результата включает 
дистрибутивную (распределительную) 
справедливость, которая воплощается в 
распределении материальных ресурсов 
(например, денег, возможностей, приви-
легий), и ретрибутивную (карательную) 
справедливость, которая воплощается в 
наказании за нарушение норм (выгово-
ры, штрафы и т.д.). Справедливость про-
цесса или, как ее чаще называют, проце-
дурная справедливость касается правил 
и процедур, в рамках которых «авторите-
ты» распределяют ресурсы между «рядо-
выми участниками» [23; 26].

Многочисленные исследования по-
казали, что соблюдение процедурной 
справедливости влияет на отношение 
к «авторитетам», их решениям и орга-
низациям, в которых они работают. На-
пример, метаанализы исследований, 
проведенных в правовом контексте, про-
демонстрировали, что чем выше гражда-

не оценивают справедливость действий 
полицейских и судей, тем сильнее они 
удовлетворены взаимодействием с пред-
ставителями правовых институтов, тем 
более законными считают действия этих 
представителей, тем больше согласны с 
принятыми решениями и тем больше го-
товы сотрудничать с полицией и судами 
в будущем [5; 6].

Кроме того, метаанализы исследо-
ваний, проведенных в организациях, 
показали, что чем выше сотрудники 
оценивают справедливость действий ру-
ководителей, тем более позитивно они 
воспринимают отдельных сотрудников и 
организацию в целом, тем больше удов-
летворены деятельностью руководите-
лей, тем лучше выполняют свои про-
фессиональные обязанности, тем больше 
готовы продолжать работу в своей орга-
низации и тем меньше думают об уволь-
нении, когда организация переживает 
«трудные времена» [8-10; 30]. И нако-
нец, аналогичные закономерности были 
обнаружены в политическом контексте 
([15], подробнее см. ниже).

Однако соблюдение процедурной 
справедливости взаимодействует с по-
зитивностью результата: люди обращают 
большее внимание на справедливость про-
цесса вынесения решения, когда результат 
неизвестен или неблагоприятен для них. 
Более того, соблюдение процедурной 
справедливости способно компенсировать 
негативное влияние плохого результата 
[7]. Эта закономерность хорошо изучена в 
деловом, но не в политическом контексте. 
Поэтому цель данного исследования — 
это изучение взаимосвязи между воспри-
нимаемой процедурной справедливостью 
в политической сфере, воспринимаемым 
экономическим положением страны и от-
ношением к политической системе.

Нормы процедурной справедливо-
сти. Для того, чтобы оценить процедур-
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ную справедливость взаимодействия, 
люди руководствуются определенными 
принципами. За последние пять десяти-
летий исследователи создали несколько 
классификаций, описывающих такие 
нормы [9; 17; 18; 23; 26]. Каждая класси-
фикация включает несколько правил, ко-
торые затрагивают: а) процесс принятия 
решений и б) отношение «авторитетов» 
к «рядовым участникам». Хотя класси-
фикации состоят из разного количества 
норм и «привязаны» к разным формам 
взаимодействия (например, организаци-
онному, правовому, политическому), они 
основаны на сходных принципах.

Например, Колкитт и коллеги [9], 
изучавшие восприятие справедливости 
в бизнес-организациях, провели раз-
личие между собственно процедурной, 
информационной и межличностной 
справедливостью. Собственно проце-
дурная справедливость включает прави-
ла, соблюдение которых дает «рядовым 
участникам» возможность повлиять на 
решения и гарантирует беспристраст-
ное отношение со стороны «авторите-
та»; информационная справедливость 
— нормы, соблюдение которых обеспе-
чивает «рядовым участникам» полную 
и честную информацию о том, как будет 
приниматься решение; межличностная 
справедливость — нормы, соблюдение 
которых гарантирует вежливое и уважи-
тельное отношение «авторитета» к «ря-
довым участникам».

В то же время Тайлер [23], изучав-
ший правовое и политическое взаимо-
действие, выделил четыре нормы про-
цедурной справедливости: право голоса 
(люди, относительно которых принима-
ется решение, могут участвовать в проце-
дуре его принятия); нейтральность («ав-
торитет», принимающий решение, ведет 
себя честно и беспристрастно); уваже-
ние («авторитет» относится к «рядовым 

участникам» с уважением); надежность 
(«авторитет» заботится о «рядовых 
участниках» и учитывает их интересы). 
Таким образом, в модели Тайлера пер-
вая и вторая нормы соответствуют про-
цедурной и частично информационной 
справедливости, а третья норма соответ-
ствует межличностной справедливости 
по классификации Колкитта.

Для измерения воспринимаемой про-
цедурной справедливости используют-
ся два вида вопросов. В одном случае 
респондентов просят оценить, насколь-
ко процедура взаимодействия соответ-
ствует определенным нормам. В другом 
случае им предлагают либо оценить про-
цедуру по шкале от «полностью неспра-
ведливо» до «полностью справедливо», 
либо заявить о согласии или несогласии 
с тем, что «процедура была справедли-
вой». Таким образом, в первом случае 
респонденты оценивают взаимодействие 
по критериям, которые были сформу-
лированы исследователями, а во втором 
случае они руководствуются собствен-
ным представлением о процедурной 
справедливости.

Роль процедурной справедливости 
в политической сфере. Процедурная 
справедливость вызывает большой ин-
терес у исследователей, занимающихся 
политическими процессами. Анализ на-
учной литературы позволяет выделить 
два основных подхода к изучению проце-
дурной справедливости в политическом 
контексте.

Первый подход делает акцент на по-
литических институтах. Исследователи, 
работающие в рамках этого подхода, ана-
лизируют связь между особенностями 
политических институтов, которые су-
ществуют в стране, и отношением людей 
к политической системе [4; 11; 14]. Они 
оценивают, как политики получают свои 
должности (избрание vs. назначение); 
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насколько избирательная система по-
зволяет сформировать органы власти, 
отражающие интересы разных групп на-
селения; как принимаются важные по-
литические решения (решением пред-
ставителей власти vs. на референдумах); 
каков уровень коррупции в стране и т.д. 
Сторонники этого подхода исходят из 
того, что люди выражают более позитив-
ное отношение к политической системе, 
в которой институты соответствуют нор-
мам процедурной справедливости.

Второй подход принимает во внима-
ние субъективные оценки граждан. Ис-
следователи, которые работают в рам-
ках этого подхода, анализируют связь 
между воспринимаемой процедурной 
справедливостью и отношением к поли-
тической системе. Сначала они просят 
участников оценить процедурную спра-
ведливость конкретных представителей 
государственной власти (например, мэра 
города, депутата, президента) или кол-
легиальных органов управления. Затем 
они спрашивают респондентов об их от-
ношении к этим представителям власти, 
политическим институтам, в которых 
эти люди работают, решениям, которые 
они принимают, а также измеряют готов-
ность участников к политическим дей-
ствиям (например, голосованию на вы-
борах или уличным акциям).

Исследования, проведенные в рам-
ках второго подхода, показали, что вос-
принимаемая процедурная справедли-
вость связана с отношением к отдельным 
представителям власти и политическим 
институтам, а также с готовностью к 
политическим действиям. В частно-
сти, недавний метаанализ, в котором 
рассматривались данные, полученные 
в шестидесяти девяти выборках [15], 
продемонстрировал, что воспринима-
емая процедурная справедливость по-
ложительно связана с отношением к по-

литикам, политическим институтам и 
политической системе у людей разного 
возраста и в странах с разными (демо-
кратическими vs. авторитарными) поли-
тическими режимами.

Кроме того, другой метаанализ пока-
зал, что низкая оценка справедливости 
является одной из четырех ключевых 
переменных, которые побуждают людей 
участвовать в политических протестах 
[3]. К сожалению, авторы использо-
ванных в метаанализе исследований не 
проводили различие между справедли-
востью процедуры и справедливостью 
результата. Как следствие, мы не можем 
уверенно утверждать, что негативная 
связь между воспринимаемой справед-
ливостью и участием в протестах объ-
ясняется особенностями процедуры, а 
не распределением вознаграждения или 
наказания.

Справедливость процедуры и по-
зитивность результата. Многие 
исследователи полагают, что оценка 
процедурной справедливости — это уни-
версальный фактор, который оказывает 
влияние на разных людей и в разных си-
туациях. Однако некоторые исследовате-
ли считают, что связь воспринимаемой 
процедурной справедливости с отноше-
нием к людям и организациям зависит 
от позитивности результата. Для объяс-
нения этого взаимодействия они привле-
кают несколько теорий (см. обзор в [7]), 
среди которых теория личного интереса 
и теория ценности группы.

Согласно теории личного интереса 
[22], участники социального взаимодей-
ствия стараются получить выгодный для 
себя результат. Они пытаются достичь 
этой цели как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Однако дол-
госрочный оптимизм может компенсиро-
вать текущие неудачи: человек, который 
потерпел неудачу, реагирует на нее менее 
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негативно, если уверен, что сможет улуч-
шить свое положение в будущем. Со-
блюдение процедурной справедливости 
способствует формированию у «рядовых 
участников» долгосрочного оптимизма. 
Поэтому люди, потерпевшие неудачу, 
обращают большее внимание на соблю-
дение процедурной справедливости, чем 
люди, получившие выгодный результат.

В то же время, согласно теории цен-
ности группы [25], люди ценят свои от-
ношения с другими людьми, группами, 
организациями и общественными инсти-
тутами, поскольку эти сообщества по-
зволяют им удовлетворить важные пси-
хологические потребности (например, 
сформировать представление и позитив-
ное отношение к себе). Справедливые 
процедуры позволяют людям удовлетво-
рить потребности в самоидентификации 
и самоуважении, поэтому они обращают 
меньшее внимание на позитивность ре-
зультата. В то же время несправедливые 
процедуры блокируют удовлетворение 
этих потребностей, поэтому люди ори-
ентируются на позитивность результата 
«здесь и сейчас».

Большинство исследований, посвя-
щенных взаимодействию между воспри-
нимаемой справедливостью процедуры и 
позитивностью результата, было прове-
дено в организационном контексте — при 
выполнении рабочих заданий в экспери-
ментальной лаборатории или на рабочем 
месте. Метаанализ этих исследований 
показал, что воспринимаемая процедур-
ная справедливость сильнее связана с ре-
акциями людей, которые получили нега-
тивный результат (например, маленькое 
вознаграждение), чем с реакциями тех, 
кто получил позитивный результат [7]. 
Благодаря этому соблюдение процедур-
ной справедливости позволяет компен-
сировать негативный эффект неприятно-
го результата.

Кроме того, в последнее время было 
получено несколько доказательств вза-
имодействия между позитивностью ре-
зультата и справедливостью процедуры 
в политической сфере. Например, ана-
лиз данных Европейского социального 
исследования [19; 20] показал, что чем 
лучше работала экономика и чем более 
справедливо вели себя представители 
власти, тем более позитивно граждане 
относились к политикам и тем больше 
были удовлетворены тем, как работает 
демократия. Однако воспринимаемая 
процедурная справедливость взаимодей-
ствовала с уровнем развития экономики: 
чем хуже было состояние экономики, тем 
сильнее воспринимаемая процедурная 
справедливость представителей власти 
была связана с отношением к политиче-
ской системе.

Аналогичные результаты были полу-
чены в другом исследовании, участники 
которого оценивали процедурную спра-
ведливость социальных служб (здраво-
охранения, ухода за детьми, ухода за по-
жилыми людьми и т.д.), качество работы 
этих служб и доверие к политическим 
институтам (общий индекс доверия пар-
ламенту, правительству, политическим 
партиям) [12]. Оказалось, что воспри-
нимаемая процедурная справедливость 
и удовлетворенность результатом были 
позитивно связаны с политическим до-
верием. Однако воспринимаемая спра-
ведливость процесса оказывала большее 
влияние при низкой удовлетворенности 
результатом. Таким образом, процедур-
но справедливые действия властей ча-
стично компенсировали негативное вли-
яние плохой работы социальных служб и 
экономических трудностей.

Ограничения предыдущих исследо-
ваний. Исследования продемонстриро-
вали, что воспринимаемая процедурная 
справедливость взаимодействует с вос-
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принимаемой позитивностью результа-
та. Однако эти работы имеют несколько 
ограничений. Во-первых, большинство 
исследований было проведено в деловом 
контексте, где люди выполняли конкрет-
ное задание, общались с «авторитетами» 
лицом к лицу и получали (или не полу-
чали) личное вознаграждение. В то же 
время известно мало исследований, про-
веденных в политическом контексте, где 
люди нередко получают информацию о 
деятельности представителей власти от 
окружающих, а позитивность (или нега-
тивность) результата не всегда очевидна.

Во-вторых, предыдущие исследова-
ния проводились в европейских странах 
с демократическими политическими 
режимами, но мы не знаем, насколько 
интересующая нас закономерность со-
храняется в авторитарных государствах. 
Немногочисленные сравнительные ис-
следования, в которых рассматривалась 
связь воспринимаемой процедурной 
справедливости с отношением к полити-
ческой системе, дали двойственные ре-
зультаты. С одной стороны, они пока-
зали, что воспринимаемая процедурная 
справедливость [15; 16] связана с по-
зитивным отношением к политической 
системе в странах с разными полити-
ческими режимами. С другой стороны, 
в демократических государствах связь 
между процедурной справедливостью и 
политическим доверием сильнее, чем в 
авторитарных [16].

И наконец, в-третьих, международ-
ные опросы, данные которых исполь-
зуются в крупномасштабных иссле-
дованиях, не рассчитаны на изучение 

воспринимаемой процедурной справед-
ливости. Поэтому исследователи учи-
тывают данные, полученные с помощью 
очень простых методик, и группируют 
разнородные по содержанию показатели. 
Например, авторы упомянутого выше 
исследования [19; 20] под восприятием 
непредубежденности понимали оцен-
ку беспристрастности судов и свободу 
выборов; под восприятием уважения — 
оценку того, насколько правительство 
объясняет свои решения, а под восприя-
тием надежности — доверие к парламен-
ту. Эти ограничения были учтены в этом 
исследовании.

Текущее исследование. В данном 
исследовании принимали участие жите-
ли России1. В ходе исследования были 
проверены две гипотезы. Ожидалось, 
что воспринимаемая процедурная спра-
ведливость будет положительно связана 
с отношением к политической систе-
ме (гипотеза 1). Однако эта связь будет 
модерироваться воспринимаемой пози-
тивностью результата: чем ниже будет 
оценка результата, тем сильнее будет 
связь между воспринимаемой процедур-
ной справедливостью и отношением к 
политической системе (гипотеза 2). Под 
воспринимаемой процедурной справед-
ливостью понималось восприятие по-
ведения политиков и политических ин-
ститутов как соответствующего или не 
соответствующего нормам процедурной 
справедливости, а под воспринимаемой 
позитивностью результата — оценка эко-
номического положения страны.

Для проверки этих гипотез в разные 
периоды 2022 года были проведены три 

1 Международные индексы, отражающие степень соблюдения гражданских прав и политических свобод 
[13; 21; 29], говорят о том, что в настоящее время Россия относится к числу государств с низкой оценкой 
по этим параметрам, т.е. является страной с авторитарным политическим режимом. С процедурой расчета 
индексов можно более подробно ознакомиться на соответствующих сайтах.
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замера. В этих замерах использовались 
разные методики для измерения вос-
принимаемой позитивности результата 
(субъективная оценка текущего экономи-
ческого положения страны или страх пе-
ред возможными экономическими труд-
ностями) и воспринимаемой процедурной 
справедливости (субъективная оценка 
поведения политиков или политических 
институтов). Это дало возможность про-
анализировать устойчивость обнаружен-
ных эффектов в разные периоды времени 
и при использовании разных методик.

Метод
Выборка исследования. Участники ис-

следования были набраны через ресурс 
Yandex-Toloka. Первый замер был прове-
ден в сентябре 2022 года, второй и третий 
замеры — в ноябре 2022 года. В первом 
замере приняли участие 3193 человека; 
1601 человек назвали себя мужчинами, а 
1592 — женщинами; возраст участников 
варьировался от 18 до 80 лет (M = 39,4, 
SD = 13,9). Во втором замере приняли 
участие 3237 человека; 1619 человек на-
звали себя мужчинами, а 1618 — женщи-
нами; возраст участников варьировал-
ся от 18 до 84 лет (M = 39,5, SD = 14,0). 
В третьем замере приняли участие 2090 
человек; 1043 человека назвали себя 
мужчинами, а 1047 — женщинами; воз-
раст участников варьировался от 18 до 
77 лет (M = 39,6, SD = 13,8).

Методы и процедура исследования
Все участники подписывали информи-

рованное онлайн-согласие. Потенциаль-
ные респонденты получали онлайн-ссыл-
ку на опросник, размещенный на внешнем 
сервисе 1ka.si, что позволяло обеспечить 
полную анонимность. В ходе исследова-
ния не собиралась никакая информация, 
которая позволяла бы определить лич-
ность респондента. Опросник включал 

в себя методики для измерения воспри-
нимаемой процедурной справедливости, 
воспринимаемого экономического поло-
жения страны и отношения к политиче-
ской системе. Для того чтобы проверить 
уровень вовлеченности респондентов в 
работу, в опросник были включены вопро-
сы на внимание. После завершения опроса 
участники, которые ответили на все пун-
кты и дали правильные ответы на прове-
рочные вопросы, получали по 20 центов.

Воспринимаемая процедурная справед-
ливость. В замерах 1 и 2 использовался 
следующий вопрос: «Ниже перечислено 
несколько параметров, по которым стра-
ны различаются между собой. Насколь-
ко, по вашему мнению, эти особенности 
выражены в России?». Для расчета по-
казателя воспринимаемой процедурной 
справедливости использовалось пять 
критериев: «уровень коррупции» (проце-
дурная справедливость/нейтральность); 
«верховенство права и равенства всех 
граждан перед законом» (процедурная 
справедливость/нейтральность); «по-
литические свободы (свобода собраний, 
выражения убеждений и возможность 
создания политических объединений)» 
(процедурная справедливость/право го-
лоса); «независимость и свобода СМИ» 
(процедурная справедливость/право го-
лоса); «честность и конкурентность вы-
боров» (процедурная справедливость/
право голоса и нейтральность). Для отве-
та использовалась 7-балльная шкала (от 
1 — очень слабо до 7 — очень сильно). При 
расчете общего показателя пункты 2—5 
рассматривались как прямые, а пункт 1 — 
как обратный (α1 = 0,90, α2 = 0,89).

Кроме того, в замерах 1 и 3 использо-
вался русскоязычный опросник [1], кото-
рый состоял из одиннадцати пунктов: пять 
пунктов отражали процедурную справед-
ливость, три пункта — межличностную 
справедливость и три пункта — информа-
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ционную справедливость. Респондентов 
просили указать степень согласия или 
несогласия с тем, что российские полити-
ки придерживаются этих принципов при 
общении с гражданами. Использовалась 
7-балльная шкала (от 1 — совершенно не 
согласен до 7 — совершенно согласен). 
В ходе анализа был рассчитан общий ин-
декс (α1 = 0,97, α3 = 0,98).

Воспринимаемое состояние экономи-
ки. В замерах 1 и 2 использовался упомя-
нутый выше вопрос: «Ниже перечислено 
несколько параметров, по которым стра-
ны различаются между собой. Насколь-
ко, по вашему мнению, эти особенности 
выражены в России?». Однако в данном 
случае рассматривался параметр «уро-
вень экономического развития». Для от-
вета использовалась 7-балльная шкала 
(от 1 — очень слабо до 7 — очень сильно).

Кроме того, в замерах 1 и 3 исполь-
зовался вопрос для измерения вос-
принимаемой экономической угрозы: 
«Скажите, пожалуйста, в какой мере вас 
беспокоит, что в России уже происходят 
или произойдут в ближайшем будущем 
следующие явления/события? При отве-
те используйте шкалу от 1 — совершенно 
не беспокоит до 5 (в первом замере) или 
7 (в третьем замере) — очень сильно бес-
покоит, вызывает страх». В данном слу-
чае учитывались реакции респондентов 
на два пункта: «повышение цен и обни-
щание людей» и «экономический кри-
зис, спад производства». При обработке 
результатов рассчитывался общий пока-
затель (α1 = 0,82, α2 = 0,88).

Отношение к политической системе. 
Для того чтобы получить комплексное 
представление об отношении людей к 
политической системе, мы использовали 
три показателя: общее оправдание си-
стемы, эмоции по отношению к полити-
ческой системе и доверие политическим 
институтам.

Для измерения оправдания системы 
использовалась русскоязычная методика 
[2]. Она состояла из пяти утверждений, 
отражающих отношение человека к тому, 
что происходит в стране в целом. Ответы 
на эти утверждения респонденты оцени-
вали по 7-балльной шкале, выражая сте-
пень согласия или несогласия (от 1 — со-
вершенно не согласен до 7 — совершенно 
согласен). Все пункты были прямыми.

Для измерения эмоций в отношении 
политической системы респонденты от-
вечали на вопрос: «В какой степени вы 
испытываете следующие эмоции, когда 
вы думаете о политической системе, ко-
торая существует в современной Рос-
сии?». Участники указывали степень, в 
которой они испытывают три позитив-
ных (радость, гордость, энтузиазм) и три 
негативных (возмущение, отвращение и 
презрение) эмоции по 7-балльной шкале 
(от 1 — практически или совсем не испы-
тываю до 7 — испытываю очень сильно). 
Позитивные эмоции рассматривались 
как прямые, а негативные эмоции — как 
обратные пункты.

Доверие к политическим институтам 
измерялось с помощью трех утвержде-
ний. Респондентам предлагалось оценить 
степень доверия к трем федеральным 
политическим институтам: президенту, 
правительству и Федеральному Собра-
нию (Совету Федерации и Государствен-
ной Думе). Они оценивали уровень дове-
рия на 7-балльной шкале (от 1 — совсем 
не доверяю до 7 — полностью доверяю). 
Все пункты были прямыми.

Конфирматорный факторный анализ, 
проведенный в статистическом пакете 
Jamovi, показал, что модель, в которой 
четыре субфактора — общее оправда-
ние системы, позитивные эмоции, нега-
тивные эмоции (обратные значения) и 
политическое доверие — были связаны 
между собой, удовлетворительно со-
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ответствует данным: CFI = 0,95 — 0,97; 
TLI = 0,94 — 0,96; RMSEA = 0,08 — 0,10; 
SRMR = 0,04 — 0,04. Поэтому в ходе даль-
нейшего анализа мы рассчитывали общий 
показатель отношения к политической 
системе (α1 = 0,96, α2 = 0,96, α3 = 0,96).

Результаты
Обработка результатов проводилась 

в статистическом пакете Jamovi. Описа-
тельная статистика и корреляции пред-
ставлены в табл. 1. Они говорят о том, что 
воспринимаемая процедурная справедли-
вость политиков (замер 1, первая часть и 
замер 3) и политических институтов (за-
мер 1, вторая часть и замер 2) были по-
зитивно связаны с отношением к россий-
ской политической системе. Кроме того, 
воспринимаемый уровень экономическо-
го развития был позитивно связан с ним, а 
экономические страхи — негативно.

Для проверки гипотез был исполь-
зован линейный регрессионный анализ; 
его результаты представлены в табл. 2. 
Все замеры показали, что воспринимае-
мый уровень экономического развития 
позитивно предсказывает отношение к 
политической системе, а экономические 
страхи — негативно. Кроме того, вос-
принимаемая справедливость полити-
ков и политических институтов в целом 
позитивно предсказывает отношение к 
российской политической системе. Эти 
результаты подтверждают гипотезу 1.

Однако связь между воспринимае-
мой процедурной справедливостью и 
отношением к политической системе 
модерируется воспринимаемой эконо-
мической ситуацией в стране. В част-
ности, воспринимаемая процедурная 
справедливость сильнее связана с от-
ношением к политической системе у 
людей, которые низко оценивают эко-
номическое развитие страны и испыты-
вают сильный страх от экономических 

трудностей, чем у людей, которые высо-
ко оценивают экономическое развитие и 
испытывают слабый страх. Эти резуль-
таты подтверждают гипотезу 2.

Обсуждение результатов
В данном исследовании мы анализи-

ровали связь между воспринимаемой про-
цедурной справедливостью, воспринима-
емой экономической ситуацией в стране 
и отношением к политической системе. 
Мы предположили, что соблюдение про-
цедурной справедливости в политиче-
ской сфере улучшает отношение к поли-
тической системе, и этот эффект сильнее 
выражен, когда человек низко оценивает 
экономическое положение страны. Ины-
ми словами, соблюдение процедурной 
справедливости способно, по крайней 
мере, частично компенсировать негатив-
ное влияние экономических трудностей 
на отношение к политической системе.

Ранее подобные исследования прово-
дились в других странах. Однако данное 
исследование имеет несколько отличий. 
Во-первых, большинство предыдущих 
исследований были проведены в дело-
вом контексте и касались общения с 
конкретными людьми, а в данном иссле-
довании рассматривались закономер-
ности, возникающие на уровне страны. 
Во-вторых, предыдущие исследования, 
посвященные процедурной справедли-
вости в политике, проводились в стра-
нах с демократическими политически-
ми режимами, а данное исследование 
было проведено в стране с авторитар-
ным режимом.

И наконец, в прошлых исследова-
ниях для измерения воспринимаемой 
процедурной справедливости использо-
вались относительно простые методики, 
которые не всегда точно отражали эти 
теоретические конструкты. В то же вре-
мя в данном исследовании были исполь-
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зованы две разные методики для изме-
рения процедурной справедливости в 
политике, содержание которых соот-
ветствовало теоретическим моделям, а 

также сложная методика для измерения 
отношения к политической системе, ко-
торая включала когнитивные и эмоцио-
нальные элементы.

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика и корреляции

Шкала Переменные M SD 1 2 3
Замер 1 (первая часть)

1—7 1. Воспринимаемая справедливость институтов 3,29 1,40 —
1—7 2. Воспринимаемое экономическое развитие 3,81 1,45 0,711 —
1—7 3. Отношение к политической системе 3,86 1,46 0,808 0,672 —

Замер 2
1—7 1. Воспринимаемая справедливость институтов 3,24 1,39 —
1—7 2. Воспринимаемое экономическое развитие 3,74 1,46 0,724 —
1—7 3. Отношение к политической системе 3,72 1,47 0,674 0,456 —

Замер 1 (вторая часть)
1—7 1. Воспринимаемая справедливость политиков 3,49 1,42 —
1—5 2. Воспринимаемая экономическая угроза 4,05 0,87 –0,404 —
1—7 3. Отношение к политической системе 3,86 1,46 0,868 –0,416 —

Замер 3
1—7 1. Воспринимаемая справедливость политиков 3,54 1,55 —
1—7 2. Воспринимаемая экономическая угроза 5,32 1,55 –0,353 —
1—7 3. Отношение к политической системе 3,71 1,53 0,861 –0,409 —

Примечание. Все корреляции значимы на уровне 0,001.

Т а б л и ц а  2
Регрессионный анализ

Переменные b
Замер 1 Замер 2/3

Intercept 0,290*** 0,169*
Воспринимаемая справедливость институтов (ВСИ) 0,673*** 0,700***
Воспринимаемое экономическое развитие (ВЭР) 0,186*** 0,182***
ВСИ * ВЭР –0,067*** –0,062***
Adjusted R2 0,677 0,716
Intercept 2,010*** 1.895***
Воспринимаемая справедливость политиков (ВСП) 0,833*** 0.815***
Воспринимаемая экономическая угроза (ВЭУ) –0,087*** –0.126***
ВСП * ВЭУ 0,031*** 0.029**
R2 0,759*** 0,755

Примечания. *** — p ≤ 0,001, ** — p ≤ 0,01, * — p ≤ 0,05.
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Это исследование позволило сделать 
три основных вывода. Во-первых, вос-
принимаемое экономическое состояние 
страны позитивно связано с отношением 
к политической системе. Этот результат 
соответствует данным международных 
исследований, которые продемонстриро-
вали, что чем более позитивно граждане 
оценивают эффективность националь-
ной экономики, тем больше они доверя-
ют политическим институтам [27; 28]. 
Важность этого фактора следует из «ра-
ционального» подхода к изучению по-
литического доверия, согласно которому 
люди больше доверяют политической 
системе, которая, по их мнению, работает 
в их интересах.

Во-вторых, воспринимаемая спра-
ведливость политиков и политических 
институтов позитивно связана с отно-
шением к политической системе. Более 
того, этот фактор вносит больший вклад, 
чем воспринимаемое состояние эконо-
мики. Этот результат соответствует дан-
ным метаанализа [15] и международных 
опросов [19; 20], проведенных в странах 
с демократическими политическими ре-
жимами. Таким образом, процедурная 
справедливость если не универсальный, 
то, по крайней мере, широко распростра-
ненный фактор, предсказывающий отно-
шение к представителям власти.

И наконец, процедурная справедли-
вость взаимодействует с воспринима-
емым состоянием экономики. Воспри-
нимаемая процедурная справедливость 
сильнее связана с отношением к поли-
тической системе у людей, которые дают 
низкую оценку экономическому состоя-
нию страны, чем у тех, кто дает высокую 
оценку. Этот результат соответствует 
данным метаанализа, проведенного в де-
ловой сфере [7], и немногочисленных по-
литических исследований, проведенных 
в европейских странах [12; 19; 20], что го-

ворит в пользу широкой распространен-
ности обнаруженного эффекта.

Таким образом, данное исследование 
вносит вклад в понимание процессов, 
происходящих в современном россий-
ском обществе. В официальном россий-
ском дискурсе широко распространена 
идея о кардинальном отличии россиян 
от жителей европейских и североаме-
риканских стран. В то же время данное 
исследование продемонстрировало, что 
суждения россиян подчиняются тем же 
закономерностям, что суждения жи-
телей европейских государств. Более 
того, дополнительный анализ не выявил 
устойчивого различия в связях между 
воспринимаемой процедурной справед-
ливостью, воспринимаемым состоянием 
экономики и отношением к политиче-
ской системе у представителей разных 
социально-демографических групп.

В целом это означает, что, с одной сто-
роны, свободная публичная дискуссия по 
острым социальным, экономическим и 
политическим вопросам, а также свобод-
ные и честные выборы могут увеличить 
количество негативных оценок в адрес 
представителей власти и способствовать 
поляризации мнений. С другой стороны, 
наличие у людей возможности публич-
но высказать свое мнение и повлиять на 
политические решения, равенство прав 
и уважение со стороны представителей 
власти — это те условия, которые помо-
гают сохранить устойчивость политиче-
ской системы в сложных экономических 
обстоятельствах.

Заключение
Исследование показало, что воспри-

нимаемая процедурная справедливость — 
вера в возможность повлиять на политиче-
ские решения, а также непредубежденное 
отношение и уважение со стороны предста-
вителей власти — это важный фактор, ко-
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торый предсказывает отношение к полити-
кам и политическим институтам. Тот факт, 
что эта закономерность воспроизводилась 
в разные периоды времени и при использо-
вании разных методик, говорит в пользу ее 
устойчивости. Тем не менее это исследова-
ние имеет несколько ограничений.

Во-первых, большинство исследова-
телей рассматривает процедурную спра-
ведливость как единый конструкт, поэто-
му в данном исследовании вычислялись 
общие индексы процедурной справед-
ливости. Однако один из метаанализов, 
посвященных организационной справед-
ливости, показал, что разные компонен-
ты, описывающие справедливость про-
цесса, по-разному связаны с оценками и 
поведением людей [9]. Таким образом, 
в будущих исследованиях можно про-
анализировать, как разные компоненты 
процедурной справедливости связаны с 
отношением к политической системе, и 
насколько эти связи модерируются оцен-
кой экономического состояния страны.

Во-вторых, в большинстве иссле-
дований, посвященных процедурной 
справедливости в политической сфере, 
рассматривалась воспринимаемая спра-
ведливость одного — городского, реги-
онального или федерального — уровня 
власти. В данном исследовании респон-
дентов просили оценить справедли-
вость либо российских политиков, либо 
политических институтов вообще. Та-
ким образом, в будущих исследованиях 
можно сравнить, как воспринимаемая 
справедливость предсказывает отноше-

ние к представителям муниципальной, 
региональной и федеральной власти, и 
насколько эти связи модерируются оцен-
кой экономического состояния страны.

В-третьих, в данном исследовании не 
фиксировалось, кому люди приписывают 
ответственность за возникновение и ре-
шение экономических проблем. Можно 
предположить, что низкая оценка эконо-
мического положения страны усиливает 
связь между воспринимаемой процедур-
ной справедливостью и отношением к по-
литической системе, когда люди приписы-
вают ответственность за возникновение 
и/или решение экономических проблем 
представителям действующей власти. Та-
ким образом, в будущих исследованиях 
можно проанализировать, как атрибуция 
ответственности влияет на взаимодей-
ствие между процедурной справедливо-
стью и позитивностью результата.

И наконец, в-четвертых, данное ис-
следование было кросс-секционным, а 
не экспериментальным. С одной сторо-
ны, это дало возможность измерить от-
ношение респондентов к текущей ситуа-
ции, но с другой — не позволило сделать 
однозначные причинно-следственные 
выводы. Таким образом, в будущих ис-
следованиях можно варьировать воспри-
нимаемую справедливость политиков 
или политических институтов (напри-
мер, описывать гипотетических полити-
ческих акторов, которые соответствуют 
или не соответствуют нормам справед-
ливости) и/или воспринимаемое эконо-
мическое положение страны.
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Цель. Анализ связи между социальным доверием и беспокойством в отношении наступления 
различных негативных обстоятельств в будущем.

Контекст и актуальность. Переживания нестабильности и неопределенности побуждают 
пересмотреть роль социального доверия. Важно выяснить, является ли социальное доверие са-
мостоятельным фактором, ослабляющим беспокойство в отношении будущего, или лишь эф-
фектом обладания другими ресурсами.

Дизайн исследования. В работе изучались основные эффекты социального доверия на бес-
покойство в отношении наступления различных негативных обстоятельств и эффекты инте-
ракции доверия с другими ресурсами. Наличие значимых эффектов и их направление проверя-
лись посредством многоуровневого ординального логистического регрессионного анализа.

Участники. Данные 7 волны Всемирного исследования ценностей, собранные в 2017—2021 гг. 
в 62 странах. Размеры страновых выборок варьируют от 1000 до 3200.

Методы (инструменты). Пункты анкеты Всемирного исследования ценностей — индика-
торы генерализованного социального доверия и беспокойства в отношении различных негатив-
ных обстоятельств, а также социально-демографические переменные. ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности.

Результаты. Социальное доверие ослабляет беспокойство в отношении будущего. Этот эф-
фект является самостоятельным и проявляется при контроле по уровню обладания другими 
ресурсами. Выявлен отрицательный эффект интеракции между социальным доверием и дру-
гими ресурсами.

Основные выводы. Социальное доверие ослабляет беспокойство о будущем и усиливает 
аналогичный эффект для индикаторов обладания другими ресурсами.

Ключевые слова: социальное доверие; беспокойство о будущем; генерализованное доверие.
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Введение
На протяжении последних десятиле-

тий феномен доверия вызывает к себе 
повышенный интерес в социальных на-
уках [1; 16]. Доверие представляет собой 
важнейший ресурс для повседневного 
функционирования в обществе в услови-
ях неопределенности. Эти условия при 
ближайшем рассмотрении оказываются 
привычным и лишь оттого незаметным 
фоном в современных (модерных) об-
ществах [3], где основная часть потреб-

ностей удовлетворяется посредством 
товаров и услуг, подавляющее большин-
ство которых произведено незнакомы-
ми людьми, недоступными для индиви-
дуального контроля отдельно взятого 
человека. Существование современных 
обществ требует достаточно высокого 
уровня социального и институциональ-
ного доверия, а дальнейшее развитие — 
еще более высокого уровня доверия, по-
зволяющего осуществлять современные 
проекты с людьми, выходящими за пре-
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Objective. Analysis of the effect of social trust on anxiety regarding the occurrence of various 
negative circumstances in the future.

Background. Experiences of instability and uncertainty prompt us to reconsider the role of social 
trust. It is important to determine whether social trust is an independent factor that reduces anxiety 
about the future, or only an effect of the possession of other resources.

Study design. The study examined the main effects of social trust on anxiety regarding the occur-
rence of various negative circumstances and the interaction effects of trust with other resources. The 
presence of significant effects and their direction were tested using multilevel ordinal logistic regression 
analysis.

Participants. Data from Wave 7 of the World Values Survey, collected 2017—2021 in 62 countries. 
Country sample sizes range from 1000 to 3200.

Measurements. Items from the World Values Survey are indicators of generalized social trust and 
anxiety regarding various negative circumstances, as well as sociodemographic variables. GDP per cap-
ita at purchasing power parity.

Results. Social trust reduces anxiety about the future. This effect is independent and manifests 
itself when controlling for the level of possession of other resources. There also exists a negative interac-
tion effect between social trust and other resources.
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делы ингруппы (не связанными узами 
родства или многолетней дружбы), если 
они обладают необходимыми ресурсами 
и компетенциями, и при этом не нести 
больших трансактных издержек, на-
правленных на поддержание механизмов 
контроля над соблюдением взятых на 
себя обязательств [19]. В теориях модер-
низации высокий уровень социального 
доверия — доверия к людям в целом — 
рассматривается как один из атрибутов 
наиболее модернизированных обществ. 
Это подтверждается рядом эмпириче-
ских исследований [8; 13; 14], в которых 
была выявлена статистически значимая 
связь между уровнем социального дове-
рия и ВВП на душу населения страны.

Вместе с тем направление этой связи 
до сих пор остается неясным [3]. Хотя 
социальное доверие, стимулируя со-
трудничество и предпринимательскую 
инициативу, способно выступать одной 
из движущих сил экономического роста, 
справедливо также и обратное. Рост — 
или, для кросс-секционных межстра-
новых сравнений, более высокий уро-
вень — экономического благополучия 
закономерно создает основания для более 
высокого уровня доверия, поскольку обе-
спечивает более комфортные жизненные 
условия, в которых существует больше 
возможностей обеспечить себе желае-
мые условия жизни за счет собственных 
усилий, а не за счет манипулятивного 
использования других людей в своих це-
лях, то есть злоупотребления доверием. 
Например, на индивидуальном уровне М. 
Брандт, Г. Уэзерелл и П. Хенри обнару-
жили, что при положительной связи меж-
ду доверием и уровнем дохода влияние 
уровня дохода на доверие существенно 
сильнее, чем обратное влияние [4]. Зако-
номерно, что люди с более высоким уров-
нем дохода обладают большими ресурса-
ми для того, чтобы в случае, если кто-то 

сможет злоупотребить их доверием, раз-
решить возникшие вследствие этого про-
блемы и минимизировать последствия, 
поэтому могут позволить себе больше до-
верять людям вместо того, чтобы остере-
гаться любой неудачи, которая для людей 
с более низким доходом может оказаться 
фатальной. С другой стороны, социальное 
доверие у людей с более высоким доходом 
может быть одним из проявлений более 
высокого доверия к миру, в котором они 
обладают достаточно комфортными жиз-
ненными условиями.

Большое число проведенных в по-
следние годы исследований связи до-
верия с тревогой, а также влияния этой 
связи на готовность к определенному 
поведению посвящены состоянию обще-
ства в ситуации пандемии COVID-19. 
Пандемия не только резко актуализиро-
вала вопрос о беспокойстве в отношении 
будущего — решений и их последствий 
в условиях неопределенности — и соци-
ального доверия в различных его видах и 
измерениях, но и создала уникальные ус-
ловия для эмпирических исследований, 
в ряде которых были продемонстрирова-
ны противоречивые и, казалось бы, пара-
доксальные результаты. Так, в исследо-
вании Е.И. Рассказовой и А.Ш. Тхостова 
было обнаружено, что доверие (в данном 
случае институциональное доверие, а 
именно — доверие к системе здравоохра-
нения) оказывает одновременно и поло-
жительный, и отрицательный эффект на 
готовность к вакцинированию, причем 
объяснение этого эффекта заключается в 
связи доверия с тревогой. Те, кто мень-
ше доверяют системе здравоохранения, 
с одной стороны, испытывают большее 
беспокойство в отношении последствий 
болезни, что повышает их мотивацию 
вакцинироваться, чтобы предотвратить 
болезнь, но, с другой стороны, испы-
тывают также большее беспокойство в 
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отношении самой вакцинации, что, раз-
умеется, снижает их готовность вакцини-
роваться. В обоих случаях наблюдается 
отрицательный эффект доверия на тре-
вогу, однако поведенческие последствия 
могут быть противоположными [2]. Ис-
следование, проведенное в Омане, также 
показало отрицательное влияние доверия 
к экспертам в области здравоохранения 
на беспокойство в отношении пандемии 
в тех его проявлениях, которые состав-
ляют содержание ряда конспирологиче-
ских теорий, однако это влияние было 
зафиксировано только в ряде регионов — 
предположительно, по мнению авторов, 
более близких к столице как источнику 
большинства экспертных оценок, кото-
рые легли в основу правительственных 
мер по противодействию пандемии [12]. 
Проведенное в Китае исследование обна-
ружило положительную связь доверия и 
отрицательную — тревоги с резильентно-
стью. При этом посредством моделиро-
вания структурными уравнениями было 
выявлено, что именно доверие снижает 
тревогу и тем самым опосредованно по-
вышает резильентность [20]. В Турции 
также была выявлена отрицательная 
связь между уровнем доверия и тревогой, 
однако эта связь оказалась относительно 
слабой и варьирующей в зависимости 
от ряда опосредующих факторов, как 
социально-демографических, так и лич-
ностно-психологических [18]. Этот же 
эффект, но уже во временной перспек-
тиве продемонстрировало исследование, 
проведенное в Италии: зафиксированное 
во время локдаунов снижение доверия 
было особенно сильно выраженным у 
респондентов с более высоким уровнем 
тревоги [11]. Качественное исследова-
ние, проведенное в Дании, выявило, что 
доверие, причем как институциональ-
ное, так и межличностное, было одной 
из трех ключевых стратегий, которые 

использовались родителями младших 
школьников для совладания с тревогой, 
связанной с необходимостью направлять 
детей в школу, когда большинство дру-
гих организаций еще были закрыты или 
работали дистанционно [10]. Китайское 
лонгитюдное исследование продемон-
стрировало рост доверия к медикам в 
ходе пандемии, поскольку транслируе-
мый в масс-медиа положительный образ 
врачей смог преодолеть отрицательный 
эффект тревоги и страха; в этом исследо-
вании также зафиксирован отрицатель-
ный эффект, однако только до тех пор, 
пока не проявилось воздействие опосре-
дующих факторов [7].

Отдельную группу проведенных в по-
следние годы исследований связи доверия 
с тревогой составляют исследования, на-
правленные на изучение экономического 
поведения в период пандемии. Так, прове-
денное в странах с наиболее высоким ВВП 
на душу населения исследование связи 
тревоги в отношении пандемии с уровнем 
доверия к ситуации на финансовых рын-
ках показало, что решающую роль в вели-
чине этого эффекта играл ряд страновых 
опосредующих факторов, прежде всего 
— характер предпринимаемых в каждой 
стране мер по борьбе с пандемией [6]. Про-
веденное в Иордании исследование связи 
доверия с тревогой в отношении онлайн-
покупок, которые для многих стали не вы-
бором на основе индивидуальных предпо-
чтений, а вынужденной мерой в условиях 
пандемии, показало, что сила этой связи 
существенно варьирует в зависимости от 
индивидуальных значений трех из четы-
рех культурных синдромов по Г. Хофстеде 
— индивидуализма-коллективизма, дис-
танции власти и избегания неопределен-
ности [9]. Эти вариации в характере свя-
зи приводят к тому, что доверие одного и 
того же уровня по-разному проявляется 
в поведении пользователей приложений 
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интернет-магазинов. С другой стороны, 
австралийское исследование отношения к 
путешествиям в период пандемии выяви-
ло робастный отрицательный эффект до-
верия в его различных измерениях на бес-
покойство по поводу возможных рисков, 
связанных с решением путешествовать в 
период пандемии. По мнению авторов ис-
следования, именно повышение доверия 
вместо прямой конфронтации с тревогой 
представляет собой один из наиболее эф-
фективных способов воздействия на кли-
ентов, которое может быть предпринято 
для продвижения услуг турагентств [17].

Таким образом, в большинстве исследо-
ваний последних лет был выявлен отрица-
тельный эффект доверия на тревогу, при-
чем в большинстве рассмотренных работ 
именно доверие рассматривается как при-
чина, а тревога — как следствие. Вместе с 
тем этот эффект существенно варьируется 
в зависимости от большого числа опосре-
дующих факторов, а надежность выводов 
вызывает сомнения в связи с тем, что боль-
шинство результатов получено на данных, 
собранных в отдельных странах либо нере-
презентативных категориях стран (как, на-
пример, страны с наиболее высоким ВВП 
на душу населения). Различные условия 
жизни в этих странах не только ставят под 
сомнение кросс-культурную репрезента-
тивность, но и не позволяют дать ответ на 
вопрос, основано ли доверие на объектив-
ных для него основаниях в виде располага-
емых ресурсов или же, напротив, исполь-
зуется как более доступная компенсация 
недостатка этих объективных ресурсов. В 
связи с этим возникает вопрос, что из себя 
представляет доверие — один из ресурсов, 
позволяющий функционировать в усло-
виях неопределенности, или, напротив, 
роскошь — потенциальную уязвимость, 
которую можно позволить себе лишь при 
наличии достаточного количества других 
ресурсов? Этот вопрос особенно значим 

применительно к неопределенности в от-
ношении возможности наступления значи-
мых негативных обстоятельств, способных 
существенно изменить все течение жизни. 
Люди, обладающие более высоким уров-
нем доверия, во-первых, склонны ниже 
оценивать вероятность наступления таких 
негативных обстоятельств (по крайней 
мере тех из них, которые так или иначе 
вызваны действиями других людей: счи-
тать других людей достойными доверия 
означает, помимо прочего, что они, ско-
рее всего, не совершат поступков, которые 
могут привести к таким негативным по-
следствиям), во-вторых, склонны в боль-
шей степени полагать, что даже в случае 
наступления таких обстоятельств могут 
рассчитывать на готовность и способность 
других людей прийти на помощь, благода-
ря которой негативные последствия насту-
пления этих обстоятельств окажутся менее 
выраженными, а сами эти обстоятельства, 
как следствие, менее опасными и менее до-
стойными тревоги. В связи с этим можно 
предположить, что социальное доверие об-
ладает собственным механизмом уменьше-
ния беспокойства и выступает в этом плане 
как самостоятельный ресурс: те, кто обла-
дают более высоким уровнем доверия, ис-
пытывают меньше беспокойства не только 
потому, что обладают более высоким уров-
нем дохода и живут в более экономически 
благополучных странах. Это позволяет нам 
сформулировать первую гипотезу данного 
исследования следующим образом.

Гипотеза 1. Уровень социального до-
верия отрицательно связан со степенью 
беспокойства в отношении наступления 
различных негативных обстоятельств; 
этот эффект является самостоятельным 
и не обусловлен положительной связью 
уровня доверия с обладанием другими 
ресурсами.

Помимо непосредственного воздей-
ствия на степень беспокойства социаль-
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ное доверие может оказывать опосре-
дующее воздействие на эффект других 
ресурсов. Так, для того, чтобы люди с 
более высоким уровнем дохода полага-
ли себя способными минимизировать 
последствия наступления негативных 
жизненных обстоятельств, помимо соб-
ственно высокого дохода важно еще и 
представление о том, что в этих новых, 
изменившихся обстоятельствах высокий 
доход, во-первых, сохранится, во-вторых, 
не утратит своей значимости как сред-
ство преодоления трудностей. Это пред-
ставление опять-таки требует некоторо-
го уровня социального доверия. Поэтому 
мы выдвигаем следующую гипотезу.

Гипотеза 2. Социальное доверие уси-
ливает отрицательный эффект других 
ресурсов на степень беспокойства в отно-
шении наступления различных негатив-
ных обстоятельств.

Метод
Выборка исследования. Для проверки 

гипотез были использованы данные Все-
мирного исследования ценностей. Сбор 
данных новейшей на сегодняшний день 
7 волны Всемирного исследования цен-
ностей осуществлялся в 2017—2021 гг. в 
следующих 62 странах: Австралия, Ан-
дорра, Аргентина, Армения, Бангладеш, 
Бразилия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, 
Гватемала, Германия, Гонконг, Греция, 
Зимбабве, Египет, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран, Казахстан, Канада, Кения, 
Кипр, Китай, Колумбия, Киргизстан, Ли-
ван, Ливия, Макао, Малайзия, Мальдивы, 
Марокко, Мексика, Монголия, Мьянма, 
Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Пакистан, Перу, Пуэрто-Ри-
ко, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, 
Словакия, Соединенное Королевство, 
США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, 
Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, 
Чехия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Южная 

Корея, Япония. Объем страновых выбо-
рок составил от 1000 на Кипре до 3200 в 
Индонезии.

Методы исследования. База данных 
Всемирного исследования ценностей со-
держит ряд индикаторов ситуативной 
тревожности — блок вопросов о беспо-
койстве относительно возможности на-
ступления в будущем определенных не-
гативных обстоятельств. Респондентам 
предлагалось ответить на вопрос «В ка-
кой степени Вас беспокоит…» относитель-
но каждого из следующих негативных 
обстоятельств: «вероятность потерять 
работу или не найти работы»; «невозмож-
ность дать детям хорошее образование»; 
«что [страна] окажется втянута в войну»; 
«террористические атаки»; «гражданская 
война в [стране]». Для ответа на каждую 
часть этого вопроса предлагались следу-
ющие варианты: «очень беспокоит», «до-
вольно сильно беспокоит», «не очень бес-
покоит» и «совсем не беспокоит».

Генерализованное доверие представ-
лено во Всемирном исследовании цен-
ностей следующим вопросом: «Если 
говорить в целом, Вы считаете, что боль-
шинству людей можно доверять или 
нужно быть очень осторожными в от-
ношениях с людьми?» с вариантами от-
вета «Большинству можно доверять» и 
«Нужно быть очень осторожными в от-
ношениях с людьми».

С использованием этих переменных 
были построены две серии многоуров-
невых ординальных логистических ре-
грессионных моделей с использованием 
языка программирования R. В первой 
серии каждый из индикаторов ситуатив-
ной тревожности выступил в качестве 
зависимой переменной, а генерализован-
ное доверие — в качестве независимой 
переменной. Поскольку обе переменные 
являются субъективными, можно пред-
положить возможность эндогенности. Од-
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нако, как показано в рассмотренных нами 
исследованиях, именно доверие выступа-
ет в качестве независимой переменной. 
Кроме того, уровень доверия является 
более общей характеристикой и, следова-
тельно, первичен по отношению к беспо-
койству в отношении отдельных событий. 
Помимо этих переменных в модель были 
включены следующие контрольные пере-
менные: возраст (полных лет), пол (дихо-
томия «мужской/женский»), образование 
(уровень образования по международной 
шкале ISCED, перекодированной в ди-
хотомию, отражающую наличие либо от-
сутствие у респондента высшего образова-
ния), уровень дохода (самооценка уровня 
дохода по 10-балльной шкале, перекоди-
рованной организаторами Всемирного ис-
следования ценностей в классификацию 
по трем уровням дохода — «высокому», 
«среднему» и «низкому») и натуральный 
логарифм ВВП на душу населения по па-
ритету покупательной способности (из 
базы данных Всемирного банка). Эта се-
рия моделей позволяет проверить первую 
гипотезу. Для проверки второй гипотезы 
во второй серии в каждую из этих моделей 
были добавлены эффекты интеракции ге-

нерализованного доверия с образованием, 
уровнем дохода и ВВП на душу населения.

Результаты
На рисунке представлены общие, по 

всему массиву, распределения частот для 
каждого из 5 индикаторов ситуативной 
тревожности. Как видно из приведенных 
данных, распределения, отражающие об-
щий уровень беспокойства, для различ-
ных обстоятельств различаются не очень 
сильно. Наибольшая доля респондентов 
обеспокоена тем, что не сможет дать 
своим детям хорошее образование (чуть 
больше 66% тех, кого это «очень беспо-
коит» и «довольно сильно беспокоит»), 
наименьшая — тем, что в стране может 
начаться гражданская война (56,3%).

В табл. 1 приведены модели, отражаю-
щие эффект генерализованного доверия 
на каждый из 5 индикаторов ситуативной 
тревожности. Как следует из регрессион-
ных коэффициентов, эффект генерализо-
ванного доверия во всех моделях стати-
стически значимый и отрицательный: те, 
кто полагают, что людям в целом можно 
доверять, испытывают меньше беспокой-
ства относительно каждого из рассматри-

Рис. Уровень беспокойства в отношении наступления различных негативных обстоятельств
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ваемых негативных обстоятельств, чем те, 
кто предпочитают доверию осторожность. 
Этот эффект оказался особенно сильным 
для беспокойства в отношении возмож-
ности гражданской войны и террористи-
ческих атак. Как и предполагалось, этот 
эффект оказался значимым даже с кон-
тролем по переменным, которые положи-
тельно связаны с социальным доверием, — 
уровнем образования и уровнем доходов. 
Их эффекты также оказались отрицатель-
ными во всех моделях: меньше беспокой-
ства испытывают респонденты с высшим 

образованием и со средним и особенно вы-
соким, а не низким уровнем дохода.

В табл. 2 представлены модели с эф-
фектами интеракции. Для правильной ин-
терпретации важно учесть, что в моделях 
с интеракциями основные эффекты для 
каждой из переменных, из которых обра-
зован термин интеракции, обозначают не 
влияние этой независимой переменной 
как таковое, а только влияние этой пере-
менной в том случае, когда значение дру-
гой независимой переменной, входящей 
в тот же термин интеракции, равно 0. Со-

Т а б л и ц а  1
Многоуровневые ординальные логистические регрессионные 

модели эффектов генерализованного доверия на беспокойство в отношении 
различных негативных обстоятельств
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Предикторы индивидуального уровня
генерализованное доверие –0,287*** –0,297*** –0,263*** –0,352*** –0,384***
возраст –0,024*** –0,021*** 0,001 0,002*** –0,003***
пол женский (опорное 
значение — мужской)

0,003 0,085*** 0,246*** 0,227*** 0,260***

образование высшее –0,080*** –0,071*** –0,136*** –0,122*** –0,193***
уровень дохода:
средний –0,249*** –0,183*** –0,150*** –0,087*** –0,134***
высокий –0,451*** –0,344*** –0,247*** –0,151*** –0,228***

Предикторы странового уровня
ВВП на душу населения –0,512 –0,747*** –0,632*** –0,594*** –0,878***
2log Likelihood –103785,87 –94439,05 –99476,62 –101196,52 –94676,35
AIC 207593,75 188900,09 198975,25 202415,04 189374,71
BIC 207696,6 189002,6 199078,1 202518,1 189477,2
N1 84620 82490 85367 86270 82054
N2 62 62 62 62 60

Примечание: *** — p < 0,001.
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ответственно, основной эффект доверия 
в моделях с интеракцией, представлен-
ных здесь, — это эффект доверия для ре-
спондентов без высшего образования и с 
низким уровнем дохода, проживающих в 
стране с нулевым ВВП на душу населения. 
Поскольку последнее (страна с нулевым 
ВВП на душу населения) является чисто 
гипотетической возможностью, основной 
эффект здесь, в отличие от моделей, пред-
ставленных в табл. 1, может интерпрети-
роваться не самостоятельно, но только в 
сочетании с эффектами интеракции.

Как и предполагалось, все значимые 
эффекты интеракции оказались отри-
цательными. Статистически значимый 
отрицательный эффект интеракции ге-
нерализованного доверия с высшим об-
разованием обнаружен в моделях с бес-
покойством относительно потери работы, 
невозможности дать детям хорошее об-
разование и гражданской войны. Это оз-
начает, что среди респондентов с высшим 
образованием разница в уровне беспо-
койства относительно этих обстоятельств 
между теми, кто склонен доверять людям, 

и теми, кто предпочитает осторожность, 
сильнее, чем среди респондентов без 
высшего образования. Значимый отри-
цательный эффект интеракции доверия 
с уровнем дохода обнаружен только для 
высокого, но не среднего уровня дохода 
в моделях, где зависимые переменные — 
беспокойство в отношении невозмож-
ности дать детям хорошее образование 
и относительно гражданской войны. Это 
означает, что для респондентов с высоким 
уровнем дохода отрицательный эффект 
генерализованного доверия на уровень 
беспокойства выражен сильнее, чем для 
представителей иных категорий по дохо-
ду. Значимый отрицательный эффект ин-
теракции доверия с ВВП на душу населе-
ния выявлен в моделях с беспокойством в 
отношении вероятности потерять работу 
или не найти работы, террористических 
атак и гражданской войны. Это означает, 
что чем выше ВВП на душу населения 
страны, тем сильнее в этой стране отри-
цательная связь генерализованного дове-
рия с уровнем беспокойства относительно 
каждого из этих обстоятельств.

Т а б л и ц а  2
Многоуровневые ординальные логистические регрессионные модели эффектов 
интеракции генерализованного доверия с другими ресурсами на беспокойство 

в отношении различных негативных обстоятельств
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Предикторы индивидуального уровня

генерализованное доверие 0,559*** 0,132* 0,081 0,274 0,792***

возраст –0,024*** –0,021*** 0,001 0,002*** –0,003
пол женский (опорное 
значение — мужской)

0,002 0,084*** 0,276*** 0,227*** 0,259***
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Обсуждение результатов
Полученные нами результаты по-

зволили подтвердить обе гипотезы. Для 
всех пяти негативных обстоятельств, 
беспокойство в отношении которых 
было изучено, обнаружен значимый от-
рицательный эффект социального дове-
рия, который проявляется не вследствие, 
а помимо эффектов других ресурсов. 
Эффект социального доверия является 
столь же универсальным по отношению 
к особенностям различных негативных 
обстоятельств, что и эффекты других 

ресурсов индивидуального уровня, и бо-
лее универсальным, чем эффект ВВП на 
душу населения страны. Это означает, 
что люди с более высоким уровнем со-
циального доверия испытывают меньше 
беспокойства в отношении различных 
негативных обстоятельств не потому 
(или, по крайней мере, не только пото-
му), что располагают большим объемом 
ресурсов, способных помочь им при не-
обходимости минимизировать послед-
ствия наступления этих обстоятельств, 
но и вследствие собственной внутрен-
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образование высшее 0,240 0,220 –0,035 –0,072 0,183
уровень дохода:
средний –0,045 0,059 0,148 0,023 –0,090
высокий –0,171 0,492*** 0,267 0,052 0,383**

Предикторы странового уровня
ВВП на душу населения –0,182** –0,693*** –0,576*** –0,321* –0,367*

Эффекты интеракции
Доверие * высшее 
образование 

–0,060* –0,054* –0,019 –0,009 –0,070*

Доверие * средний уровень 
дохода

–0,040 –0,047 –0,057 –0,021 –0,008

Доверие * высокий уро-
вень дохода

–0,053 –0,158** –0,102 –0,038 –0,115*

Доверие * ВВП на душу 
населения

–0,063*** –0,010 –0,011 –0,053** –0,092***

2log Likelihood –103776,42 –94432,78 –99474,02 –101192,37 –94658,91
AIC 207582,84 188895,56 198978,04 202414,74 189347,82
BIC 207723 189035,4 199118,4 202555,2 189487,5
N1 84620 82490 85367 86270 82054
N2 63 63 62 62 60

Примечания: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
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ней логики доверия к людям, которое, 
вероятно, трансформируется в доверие 
к поступкам других людей и их послед-
ствиям, благодаря чему наступление раз-
личных негативных обстоятельств вы-
глядит менее вероятным.

Вместе с тем, в отличие от других ре-
сурсов, таких как образование и доход, 
доверие имеет амбивалентную природу. 
С одной стороны, связанное с более вы-
соким социальным доверием меньшее 
беспокойство позволяет перераспре-
делить усилия в настоящем, направив 
их в большей степени на развитие и в 
меньшей — на прямое предотвращение 
негативных обстоятельств и косвенное 
предотвращение их негативных послед-
ствий — хеджирование рисков. По сути, 
речь идет о мотивации достижения успе-
ха в противовес мотивации избегания 
неудачи. Таким образом, социальное до-
верие выступает в качестве механизма 
перераспределения и аллокации других 
ресурсов. Однако, с другой стороны, в 
случае наступления негативных обсто-
ятельств, роль социального доверия, в 
отличие от других ресурсов, представ-
ляется неоднозначной. Если за выяв-
ленным нами отрицательным эффектом 
социального доверия на беспокойство 
в отношении различных обстоятельств 
скрывается преимущественно механизм 
уменьшения беспокойства посредством 
представления о возможности рассчи-
тывать на помощь других людей в слу-
чае наступления таких обстоятельств, 
то в тех случаях, когда эти обстоятель-
ства действительно наступают, люди с 
более высоким уровнем социального 
доверия будут более настойчиво и ак-
тивно обращаться за помощью, а также, 
возможно, сами будут в большей степе-
ни склонны оказывать помощь другим 
(безотносительно индивидуальных раз-
личий в склонности к просоциальному 

поведению), рассчитывая на взаимность. 
В этом смысле социальное доверие будет 
способствовать более эффективному ис-
пользованию всех имеющихся ресурсов 
в тяжелой жизненной ситуации. Напро-
тив, если основной механизм отрица-
тельного эффекта социального доверия 
на беспокойство в отношении наступле-
ния негативных обстоятельств заключа-
ется в оценке вероятности наступления 
таких обстоятельств как достаточно низ-
кой, чтобы не слишком сильно об этом 
беспокоиться, то в случае реального на-
ступления таких обстоятельств именно 
люди с более высоким уровнем доверия, 
напротив, могут оказаться наименее под-
готовленными. Ошибка в суждении, став 
очевидной, может привести к подрыву 
доверия к самим себе и резкому уменьше-
нию самоэффективности, что, в отличие 
от первого рассмотренного механизма 
эффекта доверия, воспрепятствует эф-
фективному использованию имеющихся 
ресурсов. Выявление того, который из 
этих механизмов преобладает, представ-
ляется перспективным направлением 
для дальнейших исследований роли со-
циального доверия в период социальной 
турбулентности.

Вторая гипотеза исследования также 
нашла свое подтверждение. Все стати-
стически значимые эффекты интеракции 
доверия и других ресурсов оказались от-
рицательными, то есть усиливающими 
основной отрицательный эффект. Это 
означает, что высшее образование, вы-
сокий уровень дохода и проживание 
в более экономически благополучной 
стране сильнее ослабляют беспокойство 
в отношении наступления различных не-
гативных обстоятельств у людей с более 
высоким уровнем социального доверия. 
Гипотетически можно было бы предста-
вить себе и противоположный эффект 
интеракции — а именно, в том случае, 
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если бы социальное доверие играло 
компенсаторную функцию. В этом слу-
чае люди, в большей мере обладающие 
другими ресурсами, могли бы испыты-
вать меньше беспокойства благодаря 
большей способности с помощью этих 
ресурсов компенсировать негативные 
последствия, а люди, не обладающие 
этими ресурсами, были бы вынуждены 
прибегать к социальному доверию как 
своего рода эрзац-ресурсу, поскольку в 
противном случае им пришлось бы жить 
в состоянии постоянного сильного бес-
покойства. Напротив, обнаруженный 
нами отрицательный эффект интеракции 
указывает на то, что социальное доверие 
не просто позволяет уменьшить уровень 
эмоционального напряжения, но усили-
вает эффекты других ресурсов, вероят-
нее всего, поскольку именно общество, 
в котором большинство людей достойны 
доверия, позволяет более эффективно 
распоряжаться другими ресурсами, в том 
числе для минимизации последствий 
различных негативных обстоятельств.

Выводы
1. Социальное доверие способствует 

уменьшению уровня беспокойства в отно-
шении наступления различных негатив-
ных жизненных обстоятельств, как и обла-
дание различными ресурсами, способными 
минимизировать негативные последствия 
наступления этих обстоятельств.

2. Этот эффект социального доверия 
является самостоятельным и не объясня-
ется положительной корреляцией между 

уровнем социального доверия и объемом 
располагаемых ресурсов, таких как уро-
вень доходов.

3. Помимо непосредственного осла-
бления уровня беспокойства социальное 
доверие также способствует более сла-
бому уровню беспокойства у людей, рас-
полагающих большим объемом других 
ресурсов. Это может быть связано с тем, 
что доверие означает помимо прочего 
представления о способности эффектив-
но использовать эти ресурсы для мини-
мизации негативных последствий.

4. Перспективным направлением даль-
нейших исследований является выясне-
ние того, чем преимущественно обуслов-
лен отрицательный эффект социального 
доверия на уровень беспокойства — более 
низкой оценкой вероятности наступле-
ния этих обстоятельств или более высо-
кой оценкой возможности рассчитывать 
на помощь других людей, если эти обсто-
ятельства все-таки наступят. От ответа 
на этот вопрос зависит то, насколько эф-
фективно социальное доверие как фак-
тор перераспределения других ресурсов 
в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Еще одно значимое направление 
дальнейших исследований — изучение 
эффектов доверия на беспокойство с вре-
менным лагом, когда станут доступны 
необходимые для этого данные для доста-
точного количества стран. Это позволит 
дать кросс-культурное валидное эмпири-
ческое обоснование тезиса, что именно 
влияние доверия на беспокойство преоб-
ладает над обратным влиянием.
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Цель. Анализ связи социально-экономических ожиданий россиян с моральными основаниями 
и социально-демографическими характеристиками.

Контекст и актуальность. Теория моральных оснований оказалась весьма плодотворным 
подходом к анализу психологических факторов политических взглядов и предпочтений, однако 
вопрос о связи моральных оснований с социально-экономическими ожиданиями в прошлых ис-
следованиях не рассматривался.

Дизайн исследования. Использовался корреляционный дизайн, данные получены в резуль-
тате опроса репрезентативной выборки российских граждан.

Участники. Выборка включает 1600 жителей 82 регионов России, опрошенных Институ-
том психологии РАН совместно с ВЦИОМ в феврале 2023 года, 55% мужчин и 45% женщин в 
возрасте от 18 до 93 лет.

Методы (инструменты). Анкета, опросник моральных оснований и составленный для этого 
исследования опросник, измеряющий: ожидания социальной поддержки, военных побед и мили-
таризации общественной жизни, справедливости, экономического роста, а также потреби-
тельские ожидания.

Результаты. Установлено, что ожидания военных побед и перевода общественной жизни на 
«военные рельсы» в значительной мере определяются приверженностью этике сообщества, в то 
время как ожидания справедливости и экономического роста связаны с этикой автономии. Ожида-
ния социальной поддержки зависят как от этики автономии, так и от этики сообщества. Высокие 
потребительские ожидания относительно доступности товаров и услуг в сочетании с меньшей 
выраженностью ожиданий военного характера определяются приверженностью моральному ос-
нованию «свобода». Моральные основания опосредуют связь ожиданий с социально-демографиче-
скими факторами: возрастом, полом, образованием, доходом, типом населенного пункта. Наибо-
лее ярко это проявляется в том, что позитивный эффект возраста на ожидания военных побед 
полностью опосредован более выраженной у лиц старшего возраста этикой сообщества.

Основные выводы. Этика сообщества, этика автономии и моральное основание «свобода» 
не только раскрывают психологические основы предпочтения различных политических идеоло-
гий, но и в значительной мере объясняют общественные идеалы граждан, выражающиеся в их 
конкретных социально-экономических ожиданиях.

Ключевые слова: социально-экономические ожидания; образ будущего страны; социально-де-
мографические факторы; моральные основания; этика автономии; этика сообщества; свобода.
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Objective. Analysis of the relationship of socio-economic expectations of Russians with moral 
foundations and socio-demographic characteristics.

Background. Moral foundations theory has proved to be a very fruitful approach to the analysis of 
psychological factors of political views and preferences, but the problem of the relations between moral 
foundations and socio-economic expectations has not been considered in past studies.

Study design. A correlation design was used, the data were obtained in a survey of a representative 
sample of Russian citizens.

Participants. The sample includes 1600 residents of 82 regions of Russia surveyed by the Institute 
of Psychology of RAS and VCIOM (Russia Public Opinion Research Center) in February 2023, 55% of 
men and 45% of women aged 18 to 93 years.

Measurements. A demographic questionnaire, moral foundations questionnaire and a question-
naire compiled for this study to measure socio-economic expectations, measuring expectations of: social 
support, military victories and militarization of public life, justice, economic growth and consumer ex-
pectations.

Results. It is established that the expectations of military victories and placing the economy 
and public life on a war-footing are largely determined by the commitment to ethics of community, 
the ethics of autonomy supports the expectations of justice and economic growth. Expectations 
of social support depend on both the ethics of autonomy and the ethics of community. Adherence 
to the “liberty” moral foundation is combined with a decrease in military expectations and an 
increase in consumer expectations regarding the availability of goods and services. Moral founda-
tions mediate the relationship of expectations with socio-demographic factors: age, gender, educa-
tion, income, type of settlement. This is most evident in the relatively large positive effect of age on 
expectations of military victories which is completely mediated by the higher ethics of community 
among older people.

Conclusions. The ethics of community, the ethics of autonomy and the “liberty” moral foundation 
not only reveal the psychological basis of political and ideological preferences, but also largely explain 
the social ideals of citizens expressed in their specific socio-economic expectations.

Keywords: socio-economic expectations; the image of the country’s future; socio-demographic fac-
tors; moral foundations; ethics of autonomy; ethics of community; liberty.
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Введение
Одной из наиболее изученных форм 

социальных ожиданий является соци-
альный оптимизм, в максимально общей 
форме отражающий генерализованные 
позитивные ожидания в отношении со-
циальных изменений и убеждение в спо-
собности своей группы к преодолению 
трудностей [3]. Наряду с такими общи-
ми ожиданиями позитивных или нега-
тивных социальных изменений интерес 
представляют более конкретные в своем 
содержании представления о возможном 
будущем своего сообщества, которые ха-
рактеризуют его желательное социаль-
но-экономическое состояние — социаль-
но-экономические ожидания.

Такие ожидания опираются на личные 
идеалы и ценности, которые, несмотря на 
общую культурную основу, по-разному 
преломляются в индивидуальном созна-
нии. Важное место среди них занимают 
нравственные ценности, отражающие 
нормы и идеалы отношений людей друг с 
другом и обществом в целом. C целью ана-
лиза индивидуальных различий в нрав-
ственной сфере, способных оказывать 
влияние на социальные ожидания, имеет 
смысл обратиться к теории моральных ос-
нований (далее — ТМО), продемонстри-
ровавшей значение моральных ценностей 
для социально-политических взглядов 
и предпочтений [6; 12; 20]. Центральное 
понятие этой теории — моральные осно-
вания — используется для обозначения 
относительно независимых модулей мо-
ральной сферы, обеспечивающих крите-
рии моральной оценки. В современной 
версии этой теории выделяется шесть ос-
новных моральных оснований [7]:

1. Забота/вред (включая осуждение 
физического или эмоционального вреда 
и поощрение сочувствия, заботы о благо-
получии других людей, помощи нуждаю-
щимся).

2. Равенство/неравенство (одобрение 
равного или неравного распределения 
ресурсов и вознаграждений).

3. Пропорциональность/непропорци-
ональность (одобрение распределения 
ресурсов и вознаграждений с учетом или 
без учета вклада каждого).

4. Лояльность группе/предательство 
(осуждение предательства своей группы, 
ее интересов и поощрение преданности 
своим близким, стране и народу, патри-
отизма).

5. Уважение/неуважение (осуждение 
неуважительного отношения к традици-
ям, признанным авторитетам, власти и 
поощрение уважения, готовности подчи-
няться им).

6. Праведность/деградация (осужде-
ние противоестественных, отвратитель-
ных поступков и поощрение ориентации 
на святыни, одобрение праведных, бого-
угодных поступков, сакрального отноше-
ния к телу).

Немного ранее вместо моральных 
оснований равенства и пропорцио-
нальности в теории учитывалось толь-
ко одно: справедливость [13]. Сейчас 
список моральных оснований также не 
рассматривается как завершенный: к 
числу весьма вероятных кандидатов в 
моральные основания, по мнению авто-
ров ТМО, относится свобода/притес-
нение [17].

Результаты проведенных на основе 
этой теории исследований (см. обзор в 
[6]) показывают, что различие между 
людьми с консервативными и либераль-
ными убеждениями заключается в том, 
насколько важна для них этика сообще-
ства, включающая нормы и ценности, 
поощряющие преданность своей группе 
(моральное основание «лояльность»), 
уважение ее традиций и лидеров (уваже-
ние), почитание святынь и стремление 
к нравственной чистоте (праведность). 
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Для лиц с либеральными убеждения-
ми этика сообщества значительно менее 
важна, чем этика автономии, отражаю-
щая нормы и ценности, направленные на 
защиту благополучия и прав личности 
(моральные основания «забота» и «спра-
ведливость»). При этом для консервато-
ров этика сообщества имеет не меньшее 
значение, чем этика автономии — их 
профиль моральных оснований являет-
ся равномерным, в отличие от диспро-
порционального профиля либералов. 
Следовательно, в основе либеральной 
морали лежит исключительное внима-
ние к защите благополучия и прав лич-
ности, в то время как в консервативной 
морали наряду с этим не меньшее внима-
ние уделяется защите интересов группы. 
Это проявляется в том, что в ситуаци-
ях противоречия интересов личности и 
группы либералы на основе этики авто-
номии обычно делают выбор в пользу 
личности, в то время как консерваторы 
с учетом норм этики сообщества нередко 
отдают предпочтение групповым интере-
сам. Следует отметить, что субъективная 
важность этики автономии и сообщества 
аналогичным образом проявляется в раз-
личных культурах, в том числе тех, где 
ось либерализма-консерватизма не игра-
ет существенной роли в политической 
жизни [6].

Этика сообщества связана с нега-
тивным отношением к членам аутгрупп 
(например, к прибывающим в страну 
мигрантам [15]), с патриотизмом, на-
ционализмом и внешнеполитической 
установкой на вооруженное соперни-
чество [6; 19]. В ситуации межгосу-
дарственного конфликта все это может 
служить основой для воинственных 
настроений и стремления решать кон-
фликт преимущественно военным пу-
тем. Экстраполяция этих выводов на 
ситуацию, в которой сейчас находит-

ся наше общество, позволяет предпо-
ложить, что этика сообщества будет 
поддерживать ожидания усиления во-
енных действий вплоть до успешного 
военного решения конфликта. Разум-
но ожидать, что именно этика сообще-
ства, выдвигающая на первый план 
отстаивание интересов своей группы 
в противостоянии с другими за счет 
поддержания порядка и сплочения, бу-
дет выступать основой для ожиданий 
дальнейшего усиления военных дей-
ствий и перевода общественной и эко-
номической жизни на «военные рель-
сы» (милитаризации).

Основанная на эмпатии [25] этика 
автономии ожидаемо связана с озабо-
ченностью социальными проблемами 
бедности, неравенства, несправедли-
вости [6; 22], что является базой для 
стремления к переустройству общества 
более справедливым образом, с боль-
шей заботой о слабых и неимущих. Во 
внешнеполитической сфере этика авто-
номии показывает связь с установкой на 
мирное международное сотрудничество 
[6; 19]. В текущей ситуации это может 
проявляться в связи этики автономии с 
ожиданиями более справедливого обще-
ственного устройства, роста социальной 
поддержки со стороны государства. Ха-
рактерный для этики автономии при-
оритет ценностей жизни, благополучия 
людей и связанной с ней установки на 
мирное международное сотрудничество 
может проявляться в ожиданиях пре-
кращения специальной военной опера-
ции (далее — СВО) и мирного урегули-
рования конфликта.

Разнообразие профилей моральных 
оснований, вероятно, определяется не 
только преобладанием этики автоно-
мии или этики сообщества. В некоторых 
исследованиях рассматривается еще 
одно возможное моральное основание 
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— свобода, которое может составлять 
нравственную основу либертариан-
ской идеологии, придающей централь-
ное значение свободе от вмешательства 
других людей и осуждающей любое 
принуждение и насилие [17]. Для лиц 
с либертарианскими взглядами все мо-
ральные основания не более, а зачастую 
менее важны, чем для либералов и кон-
серваторов, однако они намного выше 
ценят свободу в экономической сфере и 
возможность свободного выбора образа 
жизни. К числу особенностей, отличаю-
щих таких людей от тех, кто придержи-
вается других идеологических взглядов 
и моральных ценностей, относится их 
высокая ориентация на гедонистические 
ценности [17]. Проявления этого мо-
рального основания в текущей ситуации 
могут найти свое выражение в ожида-
ниях роста возможностей потребления 
различных товаров и услуг в соответ-
ствии с гедонистической ориентацией 
таких людей. Кроме того, свойственные 
им принципиальное отвержение при-
нуждения и насилия, стремление к лич-
ной свободе, противоречащее необходи-
мости подчинения общим интересам в 
ситуации мобилизации общества, могут 
выражаться в ожиданиях прекращения 
СВО, мирного урегулирования и отсут-
ствии военных ожиданий.

Теория моральных оснований ис-
пользовалась ранее в исследовании 
представлений о прошлом страны и 
общества, в частности, о том, какие со-
бытия являются поводом для пережи-
вания чувств стыда или гордости за 
страну [5]. В зависимости от моральных 
оснований ранее рассматривался со-
циальный оптимизм (как обобщенные 
позитивные ожидания в отношении бу-
дущего страны) и его динамика в кри-
зисной ситуации (на примере СВО) [3]. 
Было установлено, что устойчивость со-

циального оптимизма поддерживается 
одновременно как этикой автономии, 
так и этикой сообщества, в то время как 
слабость моральных оснований сочета-
ется с тенденцией к снижению социаль-
ного оптимизма в трудных ситуациях 
[3]. Хотя это исследование показало, 
что моральные основания разного типа 
помогают сохранять позитивные со-
циальные ожидания (оптимизм), его 
результаты не дают сведений о том, су-
ществуют ли различия в конкретном со-
держании социальных ожиданий у лиц 
с различным профилем моральных ос-
нований. Остается открытым вопрос о 
том, каких именно позитивных социаль-
ных событий в будущем ожидают люди 
с разными моральными основаниями, 
как образ будущего страны соотносит-
ся с их моральными ценностями и нор-
мами. В этой связи проблемой данного 
исследования стал вопрос о моральных 
основаниях конкретных представлений, 
отражающих образ желаемого будущего 
страны в текущих условиях.

С учетом неоднократно наблюдав-
шихся ранее связей социальных уста-
новок и моральных оснований с полом, 
возрастом и другими характеристиками 
респондентов (например, [10; 11; 21]) 
анализ связи между этими явлениями 
необходимо осуществлять при контроле 
социально-демографических характе-
ристик (СДХ). Из прошлых исследова-
ний известно, что для женщин несколь-
ко важнее моральные основания этики 
автономии: «забота» [13; 21; 27; 28], «ра-
венство» [7], а также моральное осно-
вание «праведность» [7; 27], в то время 
как мужчины выше ценят моральные 
основания «пропорциональность», «ло-
яльность», «уважение» [7; 13; 16], хотя 
подобные различия плохо воспроизво-
дятся и показывают довольно слабую 
величину. Некоторые исследования 
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также указывают на то, что возраст пря-
мо связан с моральными основаниями, 
в первую очередь, с этикой сообщества 
[11; 16], однако результаты недавнего 
метаанализа приводят к выводу о том, 
что подобный эффект является очень 
слабым [9]. Немногочисленные данные 
о связи образования с моральными ос-
нованиями указывают на то, что более 
образованные в меньшей мере придер-
живаются моральных оснований этики 
сообщества [10; 16; 28] и больше под-
держивают моральное основание «сво-
бода» [27; 28]. Данные о значении для 
моральных оснований экономического 
статуса или дохода, а также проживания 
в сельской местности или городах раз-
ного размера также немногочисленны, 
при этом обратная связь с этикой со-
общества была обнаружена как для раз-
мера населенного пункта [27; 28], так и 
для уровня дохода семьи [27].

Ранее были продемонстрированы 
связи СДХ с идеологическими предпо-
чтениями и убеждениями, имеющими 
значение для социально-экономических 
ожиданий. К примеру, показана связь 
возраста с идейно-политическими пред-
почтениями: россияне старше 45 лет 
в большинстве случаев отдают пред-
почтение традиционалистским взгля-
дам, в то время как молодежь до 35 лет 
демонстрирует большую склонность 
к либеральным [4]. В хорватском ис-
следовании было показано, что пол, 
возраст, образование и доход являются 
статистически значимыми коррелятами 
отношения к текущим экономическим 
проблемам и роли государства в эконо-
мической жизни [10]. Из прошлых зару-
бежных исследований известно, что пол 
и возраст сказываются на отношении к 
военным действиям [2], так что их важ-
но контролировать в нашем исследова-
нии, учитывающем ожидания, связан-

ные с СВО. При этом непосредственные 
(в отличие от опосредованных через 
моральные основания) эффекты СДХ 
на социально-экономические ожидания 
сложно прогнозировать ввиду слабой 
изученности последних.

Таким образом, можно предполагать, 
что моральные основания являются важ-
ным фактором социально-экономиче-
ских ожиданий россиян. Вероятно, что 
СДХ россиян (возраст, пол, образование, 
доход, тип/размер населенного пункта) 
связаны с ожиданиями как опосредо-
ванно через моральные основания, так 
и непосредственно, что свидетельствует 
о необходимости их учета. Вместе с тем, 
несмотря на важность моральных осно-
ваний и СДХ для социально-экономиче-
ских ожиданий, логично предположить, 
что некоторые ожидания, отражающие 
безусловные, полезные для всех без ис-
ключения блага, могут иметь всеобщий 
характер.

На основе этих предположений были 
выдвинуты следующие эмпирические 
гипотезы:

1. Моральные основания связаны с 
социально-экономическими ожидания-
ми россиян.

1а. Этика сообщества поддерживает 
ожидания военных побед и милитариза-
ции общественной жизни.

1б. Этика автономии поддерживает 
ожидания социальной поддержки насе-
ления и справедливости, ослабляя ожи-
дания военных побед и милитаризации.

1в. Моральное основание «свобода» 
поддерживает потребительские ожида-
ния и ослабляет ожидания милитариза-
ции и военных побед.

2. Социально-демографические осо-
бенности респондентов связаны с мо-
ральными основаниями, через которые 
они оказывают влияние на социально-
экономические ожидания.
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2а. Возраст прямо связан с этикой со-
общества и опосредованно через нее — с 
ожиданиями военных побед.

2б. Образование, уровень дохода и 
тип (размер) населенного пункта обрат-
но связаны с этикой сообщества и опос-
редованно через нее — с ожиданиями во-
енных побед.

2в. Пол связан с этикой автономии 
и опосредованно через нее — с соответ-
ствующими ей ожиданиями социальной 
поддержки и справедливости.

3. Существуют всеобщие социально-
экономические ожидания, относительно 
независимые от моральных оснований и 
СДХ, примером которых являются ожи-
дания социально-экономического разви-
тия страны.

Метод
Выборку составили 1600 жителей 

82 регионов России, принявших уча-
стие в онлайн-опросе, проведенном ИП 
РАН совместно с ВЦИОМ в феврале 
2023 года. Из них 828 (55%) мужчин и 
772 (45%) женщин, возраст опрошен-
ных находился в пределах от 18 до 93 лет 
(среднее значение M = 46,32; стандартное 
отклонение SD = 15,05).

Методики. Для оценки моральных 
оснований использовался сокращенный 
русскоязычный вариант пересмотрен-
ного опросника моральных оснований 
(MFQ-2) [5; 7]. Данная версия была со-
ставлена авторами на основе полного 
русскоязычного варианта [5] путем отбо-
ра пунктов, показывающих наибольшую 
согласованность друг с другом внутри 
шкал. В результате в сокращенную вер-
сию вошло 21 утверждение, согласие с 
каждым из которых необходимо оценить 
по пятибалльной шкале. Они образуют 
три шкалы этики автономии (забота, 
равенство, пропорциональность), три 
шкалы этики сообщества (лояльность, 

уважение, праведность) и дополнитель-
ную шкалу морального основания «сво-
бода». Результаты конфирматорного 
факторного анализа модели с семью кор-
релирующими между собой факторами 
указывают на ее отличное соответствие 
данным: χ2 = 587,79; df = 168; p < 0,001; 
CFI = 0,966; TLI = 0,958; SRMR = 0,036; 
RMSEA = 0,040; 90%-ный доверитель-
ный интервал (ДИ) для RMSEA: 0,036-
0,043; PCLOSE = 1. Несколько меньший, 
но также приемлемый уровень соответ-
ствия данным показывает двухуровне-
вая модель, в которой шкалы заботы, 
равенства и пропорциональности объ-
единяются в фактор этики автономии, 
а факторы лояльности, уважения и пра-
ведности — в фактор этики сообщества, 
при этом оба фактора второго уровня 
свободно коррелируют с фактором мо-
рального основания «свобода». Пока-
затели соответствия такой модели со-
ставили: χ2 = 793,06; df = 180; p < 0,001; 
CFI = 0,950; TLI = 0,942; SRMR = 0,054; 
RMSEA = 0,046; 90%-ный ДИ для 
RMSEA: 0,043-0,049; PCLOSE = 0,971; 
N = 1597. Внутренняя согласованность 
(α Кронбаха) шкал моральных основа-
ний лежит в пределах 0,70—0,90 за ис-
ключением шкалы свободы, для которой 
значение коэффициента составило 0,61.

С целью оценки социально-экономи-
ческих ожиданий был составлен опрос-
ник из 19 утверждений, отражающих 
некоторые типичные социальные и эко-
номические ожидания как представле-
ния о желательном будущем социально-
экономического состояния страны. При 
подготовке утверждений для опросника 
авторы предполагали, что социально-
экономические ожидания, характеризу-
ющие разные варианты коллективного 
образа будущего страны, могут охваты-
вать усиление милитаризации страны и 
связанную с ней надежду на военную по-
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беду в ходе СВО, форсированное соци-
ально-экономическое развитие страны, 
укрепление социальной справедливости, 
включая борьбу с коррупцией, усиление 
социальной поддержки населения и рост 
потребительских возможностей (доступ-
ности услуг и товаров). Текст утвержде-
ний приведен в табл. 1. В первой части 
опросника испытуемых просили оценить 
по 11-балльной шкале (от 0 — признаком 
улучшения ситуации для меня «точно 
не является» до 10 — «точно является») 
12 вариантов ответов на вопрос: «В ка-
кой степени указанные ниже возможные 
в 2023 году события будут для Вас при-
знаком улучшения ситуации в стране?». 
Ответы на такой вопрос демонстрируют, 
является ли указанное в утверждении бу-
дущее событие желательным или нет, что 
позволяет оценить степень приверженно-
сти каждому из перечисленных в опрос-
нике ожиданий. Чтобы акцентировать 
внимание респондента на экономическом 
характере возможных будущих событий, 
во второй части требовалось аналогичным 
образом оценить 7 вариантов ответов на 
вопрос: «В какой степени указанные ниже 
возможные в 2023 году события будут для 
Вас признаком улучшения экономической 
ситуации в стране?». Результаты анализа 
структуры и внутренней согласованности 
шкал этого опросника рассмотрены в сле-
дующем разделе.

На основе ответов на соответствую-
щие вопросы анкеты оценивались следу-
ющие СДХ: пол (1 — мужской, 2 — жен-
ский); возраст (полных лет); образование 
(порядковая шкала от 1 — образование 
начальное или ниже до 6 — два и более 
высших образования, ученая степень); 
доход (порядковая шкала в соответствии 
с выбранным вариантом ответа от 1 — мы 
едва сводим концы с концами, денег не 
хватает даже на продукты до 6 — мы мо-
жем позволить себе практически все: ма-

шину, квартиру, дачу и многое другое); 
тип населенного пункта (использовалась 
порядковая шкала по возрастанию чис-
ленности населения: от 1 — село до 7 — 
город с численностью жителей миллион 
и более человек).

Анализ данных. В ходе статистиче-
ского анализа результатов с помощью 
программ SPSS 27, RStudio 2023.03.0 и 
Mplus 8.7 были проведены эксплоратор-
ный факторный анализ (ЭФА) и моде-
лирование структурными уравнениями, 
вычислены показатели внутренней со-
гласованности шкал, описательные стати-
стики и корреляции. С учетом большого 
количества проведенных статистических 
тестов и значительного объема выборки, 
чтобы выделить наиболее существенные 
эффекты и сгладить негативные послед-
ствия множественных сравнений, в каче-
стве статистически значимых рассматри-
вались эффекты, значимые при p ≤ 0,001.

Так как для решения задач данного ис-
следования потребовалась оценка широко-
го круга социально-экономических ожида-
ний, которые не рассматривались подробно 
в прошлых исследованиях, для их изме-
рения был составлен набор отражающих 
предполагаемые ожидания утверждений. 
Чтобы выяснить эмпирическую структуру 
взаимосвязанных ожиданий, был прове-
ден ЭФА с использованием метода «Ми-
нимальных остатков» и облического вра-
щения факторов «Облимин». В качестве 
границы величины факторных нагрузок, 
позволяющей говорить о вхождении пере-
менной в фактор, использовалось значение 
0,4 с учетом того, что значения в пределах 
0,3—0,4 рассматриваются как представля-
ющие практический интерес [8; 26] и не-
редко используются в качестве границ при 
решении подобных задач. Выявленные в 
ходе ЭФА факторы социально-экономи-
ческих ожиданий далее использовались в 
качестве зависимых переменных.
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В ходе последующего анализа для про-
верки гипотез о связи ожиданий с мораль-
ными основаниями и СДХ использовался 
метод структурного моделирования, пре-
имущества которого в данной ситуации 
связаны с возможностью проверить пред-
положения об опосредованных зависимо-
стях, одновременно учитывая сложные 
взаимосвязи между независимыми пере-
менными (что не позволит сделать медиа-
ционный анализ). Это полезно ввиду того, 
что моральные основания показывают 
существенные корреляции друг с другом, 
что осложняет оценку их собственных 
эффектов. Также по причине сложности 
связей между моральными основаниями 
в модели использовались агрегированные 
переменные этики сообщества и этики ав-
тономии, что позволило сосредоточиться 
на наиболее общих и существенных по-
следствиях морали, оставляя за пределами 
данного исследования сложные вопросы 
моделирования ее внутренней структуры.

В процессе структурного моделирова-
ния использовался метод максимально-
го правдоподобия с робастной оценкой 
стандартных ошибок (MLR). В качестве 
ориентиров для оценки соответствия 
модели данным использовались следу-

ющие рекомендации [23]: значение стан-
дартизованного среднеквадратического 
остатка (SRMR) должно быть менее 0,08; 
значение среднеквадратической ошибки 
аппроксимации (RMSEA) и границы ее 
доверительного интервала не должны 
превышать 0,08 (предпочтительно не 
выше 0,05); величина сравнительного ин-
декса согласия (CFI) и индекса согласия 
Такера-Льюиса (TLI) должна быть не 
менее 0,95. Для оценки статистической 
значимости опосредованных эффектов в 
модели использовался бутстреп-анализ 
(5000 выборок).

Результаты
Для анализа структуры социально-

экономических ожиданий был проведен 
ЭФА. Пригодность данных для при-
менения этой процедуры подтвержда-
ется значениями критерия Бартлетта 
(χ2(171) = 10286,61, p ≤ 0,001) и Кайзера-
Мейера-Олкина (KMO = 0,87). На осно-
ве результатов параллельного анализа 
было выделено пять факторов, в общей 
сложности объясняющих 49% дисперсии 
(табл. 1). Коэффициенты корреляции 
между выделенными факторами лежат в 
пределах от –0,20 до 0,51.

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

и экономических ожиданий россиян

Утверждения опросника
Нагрузки по выделенным 

факторам
1 2 3 4 5

Социальные ожидания
1. Увольнение деятелей культуры, журналистов и уче-
ных, не согласных с политикой государства

0,83 –0,04 0,03 –0,03 0,02

2. Военные победы России 0,79 0,07 –0,10 0,06 –0,04

3. Избрание ветеранов специальной военной операции в 
органы законодательной и исполнительной власти

0,79 0,03 0,06 –0,07 0,04

4. Резкое усиление государственного регулирования 
экономики

0,58 –0,02 0,13 0,23 –0,14
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Первый фактор, включающий ут-
верждения, отражающие ожидание воен-
ных побед с возрастанием роли ветеранов 
СВО в обществе, усиление государствен-
ного регулирования экономики и уже-
сточение позиции в отношении несоглас-
ных, был обозначен как «Милитаризация 
и военные победы» (показатель внутрен-

ней согласованности α Кронбаха соста-
вил 0,86). Второй фактор, объединяю-
щий ожидание увеличения бюджета на 
научно-технологическое развитие, со-
вершенствование инфраструктуры, здра-
воохранение и образование, а также раз-
витие малого и среднего бизнеса, может 
быть интерпретирован как «Экономиче-

Утверждения опросника
Нагрузки по выделенным 

факторам
1 2 3 4 5

5. Увеличение бюджета на научно-технологическое раз-
витие страны

0,08 0,73 0,01 –0,05 –0,02

6. Увеличение бюджета на развитие инфраструктуры 
(строительство и ремонт дорог, газопроводов, электро-
сетей и т.п.)

0,06 0,58 –0,04 0,14 0,07

7. Мощное развитие малого и среднего бизнеса –0,02 0,43 0,07 –0,08 0,24
8. Резкое увеличение бюджета на здравоохранение и 
образование

–0,09 0,59 0,14 0,12 –0,01

9. Знаковые кадровые перестановки в высших органах 
власти

0,08 –0,08 0,57 –0,04 0,12

10. Примеры эффективной борьбы с коррупцией в выс-
ших органах власти

0,04 0,13 0,54 0,06 0,02

11. Увеличение налога на богатых (введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения доходов физических 
лиц)

0,20 0,00 0,41 0,15 –0,07

12. Введение мер, направленных на обеспечение равен-
ства всех перед законом

–0,10 0,28 0,50 0,03 –0,06

Экономические ожидания
13. Заметное снижение цен на товары первой необходи-
мости

0,01 0,01 0,02 0,79 –0,01

14. Снижение стоимости услуг ЖКХ –0,02 –0,01 –0,03 0,78 0,00
15. Снижение стоимости топлива 0,04 0,02 –0,01 0,69 0,06
16. Повышение размера пенсий 0,02 0,10 0,09 0,57 0,07
17. Устранение дефицита импортных товаров и запча-
стей в России

–0,04 0,05 0,04 0,23 0,40

18. Восстановление туристического бизнеса, доступ-
ность поездок за рубеж

–0,13 –0,03 0,05 0,07 0,72

19. Открытие новых кафе и ресторанов 0,15 0,07 –0,05 –0,04 0,67
Собственные значения 2,48 1,78 1,34 2,42 1,33
Доля объясняемой дисперсии 0,13 0,09 0,07 0,13 0,07

Примечание. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, равные или превышаю-
щие по модулю 0,4.
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ское развитие» (α Кронбаха = 0,73). Тре-
тий фактор, который можно обозначить 
как «Справедливость», охватывает ожи-
дание кадровых перестановок во власти, 
борьбу с коррупцией, увеличение нало-
га на богатых и обеспечение равенства 
всех граждан перед законом (α Крон-
баха = 0,66). Четвертый фактор — «Со-
циальная поддержка» — включает ожи-
дание снижения цен на товары первой 
необходимости, топливо, услуги ЖКХ, 
повышение размера пенсий (α  Кронба-
ха = 0,82). Последний фактор отражает 
ожидания роста доступности различных 
товаров и услуг, поэтому он получил на-
звание «Потребительские ожидания» 
(α Кронбаха = 0,65).

Для анализа взаимных связей меж-
ду всеми измеренными показателями 
был проведен корреляционный анализ 
(табл. 2), результаты которого показы-
вают наличие множества ожидаемых 
связей между переменными. Далее была 
составлена структурная модель, где в ка-
честве зависимых переменных выступали 
пять факторов социально-экономических 
ожиданий, свободно коррелирующих 
между собой. Среди вероятных предикто-
ров ожиданий рассматривались все пять 
социально-демографических показате-
лей, а также три моральных показателя: 
этика автономии (образованный путем 
усреднения из шкал заботы, равенства и 
пропорциональности), этика сообщества 
(из шкал лояльности, уважения и правед-
ности) и моральное основание «свобода». 
В модель были включены все возможные 
зависимости ожиданий от моральных ос-
нований и СДХ, а также все возможные 
зависимости моральных оснований от 
СДХ. Между показателями моральных 
оснований допускались все возможные 
ковариации, как и между всеми СДХ.

Оценка модели (см. рисунок) показала 
ее хорошее соответствие данным: χ2 =  120; 

df = 254; p < 0,001; CFI = 0,916; TLI = 0,887; 
SRMR = 0,050; RMSEA = 0,046; 90%-
ный ДИ для RMSEA: 0,043—0,049; 
PCLOSE = 0,989. При интерпретации 
этих значений следует учитывать, что если 
RMSEA базовой модели, равная для этой 
модели 0,138, не превышает 0,158, то ве-
личина инкрементных индексов согласия 
(CFI и TLI) неинформативна для оценки 
соответствия модели данным [18], так что 
их не следует учитывать. Величина других 
индексов согласия (SRMR и RMSEA) в 
нашем случае позволяет сделать вывод об 
отличном соответствии модели данным.

Представленная на рисунке модель 
подтверждает предположение о зависи-
мости социально-экономических ожида-
ний от моральных оснований и СДХ. Рас-
сматривая роль моральных оснований, 
можно констатировать, что ожидания 
социальной поддержки прямо связаны 
как с этикой автономии, так и с этикой 
сообщества. Ожидания военных побед и 
милитаризации показывают тесную пря-
мую связь с этикой сообщества, в то вре-
мя как их связь с моральным основанием 
«свобода» является обратной. Ожидания 
справедливости и экономического разви-
тия страны прямо связаны с этикой авто-
номии, в то время как потребительские 
ожидания показывают прямую связь с 
моральным основанием «свобода» и об-
ратную — с этикой сообщества.

СДХ показывают как непосредствен-
ные эффекты, представленные на рисунке, 
так и опосредованные через моральные ос-
нования (табл. 3). Так, ожидания социаль-
ной поддержки непосредственно связаны 
с полом (будучи более свойственными 
для женщин) и обратно связаны с дохо-
дом. При этом статистически значимыми 
также являются опосредованные через 
моральные основания обратные эффекты 
образования, дохода, типа населенного 
пункта и прямой эффект возраста.
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Непосредственных эффектов СДХ на 
ожидания милитаризации и побед не об-
наружилось, но статистически значимы-
ми оказались опосредованные через эти-
ку сообщества прямой эффект возраста 
и обратные эффекты образования и типа 
населенного пункта (последний опосре-
дован также и моральным основанием 
«свобода»). Ожидания справедливости 
показали непосредственную прямую 
связь с типом населенного пункта, одна-
ко она компенсируется обратной опосре-
дованной через этику автономии связью 
этих переменных — этот факт соответ-
ствует отсутствию связи между ними 
на уровне парных корреляций (табл. 2). 
Статистически значимым является 
опосредованный через этику автономии 

обратный эффект дохода на ожидания 
справедливости. Ожидания экономиче-
ского развития страны не показали ста-
тистически значимых связей с СДХ, что 
означает их равную представленность во 
всех демографических группах.

Непосредственные связи потреби-
тельских ожиданий с характеристиками 
респондентов указывают, что они не-
сколько более свойственны женщинам 
и лицам с высокими доходами. При этом 
статистически значимыми являются так-
же опосредованные через этику сообще-
ства прямой эффект типа населенного 
пункта и обратный — возраста. Следо-
вательно, потребительские ожидания 
несколько выше в больших городах и не-
сколько ниже у лиц старшего возраста.

Рис. Структурная модель связей социально-демографических характеристик, моральных 
оснований и социально-экономических ожиданий россиян (для упрощения рисунка 

индикаторы факторов, остатки и статистически незначимые пути опущены, все приведенные 
путевые коэффициенты статистически значимы при p < 0,001, МО — моральное основание)
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Обсуждение результатов
Результаты исследования подтверж-

дают гипотезу о важной роли моральных 
оснований в социально-экономических 
ожиданиях россиян. Моральные основа-
ния также опосредуют влияние СДХ на 
ожидания.

Гипотеза 1а полностью подтверди-
лась: этика сообщества поддерживает 
ожидания милитаризации общества и 

военных побед, что хорошо соответ-
ствует не только основанным на ТМО 
гипотезам, но и результатам прошлых 
исследований моральных оснований 
внешнеполитических установок россиян 
[6]. Вместе с тем обнаружились и другие 
эффекты этики сообщества на ожидания, 
которые было сложно предположить на 
основе прошлых данных. В частности, 
этика сообщества также поддержива-

Т а б л и ц а  3
Опосредованные эффекты социально-демографических характеристик 

на социально-экономические ожидания

Зависимая переменная Медиатор

П
ре

ди
кт

ор

К
оэ

ф
ф

иц
и-

ен
т

С
та

нд
. 

ош
иб

ка

У
ро

ве
нь

 
зн

ач
им

ос
ти

Ожидание социальной поддержки Этика сообщества Возраст 0,078 0,014 < 0,001
Ожидание социальной поддержки Этика сообщества Образо-

вание
–0,026 0,007 < 0,001

Ожидание социальной поддержки Этика автономии Доход –0,036 0,007 < 0,001
Ожидание социальной поддержки Все (сумма) ТНП –0,074 0,011 < 0,001
Ожидание социальной поддержки Этика сообщества ТНП –0,044 0,009 < 0,001
Ожидание социальной поддержки Этика автономии ТНП –0,030 0,007 < 0,001
Милитаризация и военные победы Этика сообщества Возраст 0,239 0,017 < 0,001
Милитаризация и военные победы Этика сообщества Образо-

вание
–0,079 0,016 < 0,001

Милитаризация и военные победы Все (сумма) ТНП –0,156 0,018 < 0,001
Милитаризация и военные победы Этика сообщества ТНП –0,134 0,016 < 0,001
Милитаризация и военные победы МО «свобода» ТНП –0,022 0,007 < 0,001
Справедливость Этика автономии ТНП –0,042 0,010 < 0,001
Справедливость Этика автономии Доход –0,049 0,010 < 0,001
Экономическое развитие Этика автономии ТНП –0,017 0,006 0,006
Экономическое развитие Этика автономии Доход –0,020 0,007 0,003
Потребительские ожидания Этика сообщества Возраст –0,057 0,014 < 0,001
Потребительские ожидания Этика сообщества Образо-

вание
0,019 0,006 0,002

Потребительские ожидания Все (сумма) ТНП 0,054 0,011 < 0,001
Потребительские ожидания Этика сообщества ТНП 0,032 0,009 < 0,001
Потребительские ожидания МО «свобода» ТНП 0,022 0,007 0,003

Примечания: МО — моральное основание, ТНП — тип населенного пункта.
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ет ожидания социальной поддержки и 
обратно связана с потребительскими 
ожиданиями. Объяснить связь с ожида-
ниями социальной поддержки помогает 
полностью опосредованный через этику 
сообщества эффект возраста на подоб-
ные ожидания. Следовательно, такая 
связь объясняется тем, что этика сообще-
ства более выражена у старших и пожи-
лых людей, многие из которых зависимы 
от социальной поддержки (в форме посо-
бий, пенсий и пр.). Меньшая склонность 
к потребительским ожиданиям у лиц с 
выраженной этикой сообщества также 
объясняется подобным опосредованным 
эффектом: высокие потребительские 
ожидания более свойственны молодежи, 
выросшей в период относительного эко-
номического благополучия и изобилия.

Гипотеза 1б подтвердилась частично: 
этика автономии, более выраженная у жи-
телей малых населенных пунктов и лиц 
с невысокими доходами, поддерживает 
ожидания справедливости и социальной 
поддержки (наряду с этикой сообщества). 
Этот вывод хорошо согласуется с про-
шлыми данными о связи этики автономии 
с озабоченностью вопросами бедности и 
социальной справедливости [6; 22]. В то 
же время не подтвердился негативный эф-
фект этики сообщества на ожидания во-
енных побед и милитаризации. При этом в 
полном соответствии с гипотезой 1в ожи-
дания прекращения СВО и мирного уре-
гулирования конфликта (отражающиеся 
в низкой поддержке ожиданий милитари-
зации и военных побед) поддерживаются 
моральным основанием «свобода».

Заслуживает особого внимания тот 
факт, что этика автономии не оказыва-
ет влияния на военные ожидания, как 
можно было бы предполагать с учетом 
полученных ранее данных о ее связи с 
установкой на мирное международное 
сотрудничество [19]. Этика автономии, 

связанная с заботой о благополучии лю-
дей и справедливом отношении к каж-
дому, не распространяется нашими ре-
спондентами на связанный с СВО ущерб 
здоровью и благополучию многих затро-
нутых этим событием лиц, по-видимому, 
в силу ряда причин. Может иметь значе-
ние тот факт, что ущерб благополучию 
соотечественников (участников СВО, 
лиц, проживающих в прифронтовых тер-
риториях, и т.п.) представляется нашим 
респондентам как не очень существен-
ный, временный либо оправданный не-
которыми высшими целями, достижение 
которых компенсирует страдания. При 
этом довольно выраженная прямая связь 
между этикой сообщества и этикой ав-
тономии означает, что многие опрошен-
ные, поддерживающие одновременно и 
те, и другие ценности, могут не распро-
странять нравственные нормы заботы на 
мирных жителей страны-противника (то 
есть прибегать к моральной эксклюзии 
[14; 24] с использованием механизмов 
отчуждения моральной ответственно-
сти [1]). Вероятно также, что для части 
опрошенных связанные с СВО события 
являются слишком далекими, не затра-
гивающими их непосредственный круг 
интересов, что в некоторой мере способ-
ствует выводу этих событий за пределы 
моральной сферы, их переносу из эмо-
ционально-нравственной в абстрактную 
внешнеполитическую плоскость. Нако-
нец, возможно, что большинство опро-
шенных считают военное решение кон-
фликта единственным и самым верным 
путем к восстановлению мирной и бла-
гополучной жизни во всех затронутых 
этим конфликтом странах и регионах.

Гипотеза 1в подтвердилась полностью: 
моральное основание «свобода» не только 
снижает склонность к ожиданиям милита-
ризации и военных побед, но и поддержи-
вает при этом потребительские ожидания. 
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Тот факт, что моральное основание «свобо-
да» показало прямую связь с потребитель-
скими ожиданиями, хорошо согласуется 
с данными о наибольшей выраженности 
гедонистических ценностей у либертари-
анцев в сравнении с теми, кто придержива-
ется иных политических идеологий и мо-
ральных ценностей [17]. При этом данное 
моральное основание оказалось единствен-
ным обратным фактором ожиданий мили-
таризации и военных побед. Этот факт, с 
одной стороны, может отражать общее не-
приятие насилия и военной дисциплины 
у тех, кто высоко ценит личную свободу. 
С другой стороны, такие люди могут чув-
ствовать большую свободу в выражении 
противоречащей официальной и непопу-
лярной антивоенной позиции.

Гипотеза 2а также полностью подтвер-
дилась: более выраженной этикой сообще-
ства у лиц старшего возраста объясняется 
их склонность к ожиданиям милитариза-
ции и военных побед. Эффект возраста на 
этику сообщества в нашей выборке ока-
зался довольно ощутимым (парная кор-
реляция между ними составила 0,37) в от-
личие от результатов метаанализа [9], где 
подобный эффект оценивался как очень 
слабый. Это может означать, что суще-
ствуют специфические для нашей страны 
различия между поколениями в одобре-
нии этики сообщества, которые в меньшей 
мере характерны для других стран. Таким 
образом, люди старшего возраста в нашей 
стране отличаются существенно большим 
одобрением этики сообщества, что выра-
жается у них в ожиданиях военного реше-
ния конфликта на Украине.

Гипотеза 2б подтвердилась частично: 
уровень образования и размер населенно-
го пункта демонстрируют обратный эф-
фект на ожидания милитаризации и во-
енных побед. Иными словами, для более 
образованных людей и жителей крупных 
городов этика сообщества имеет меньшее 

значение, что, в свою очередь, выражается 
в меньшей склонности к ожиданиям во-
енных побед и милитаризации. Однако 
подобного ожидавшегося эффекта в отно-
шении дохода не обнаружилось.

Гипотеза 2в не подтвердилась: вопреки 
ожиданиям и результатам прошлых ис-
следований [13; 21; 27; 28] пол не показал 
связи ни с одним из моральных основа-
ний. Соответственно, отсутствуют пред-
полагавшиеся опосредованные эффекты 
пола на ожидания, хотя при этом обнару-
жились непосредственные слабые эффек-
ты, указывающие на большую выражен-
ность ожиданий социальной поддержки 
и потребительских ожиданий у женщин. 
Ранее был показан эффект пола на эконо-
мические установки [10]. Однако с учетом 
малочисленности подобных данных и не-
большой величины эффектов в нашем ис-
следовании можно сказать, что выводы о 
связи пола с такими ожиданиями являют-
ся предварительными и нуждаются в про-
верке в ходе дальнейших исследований.

Гипотеза 3 подтвердилась частич-
но: ожидания экономического развития 
страны показали довольно слабую связь 
с этикой автономии при отсутствии свя-
зей с другими моральными показателя-
ми и СДХ. Ожидания экономического 
развития, занимая второе место по выра-
женности (после ожиданий социальной 
поддержки), могут рассматриваться как 
всеобщие, поскольку их выраженность 
не показывает связи с СДХ и лишь очень 
слабо зависит от моральных оснований.

Наряду с рассмотренными выше свя-
зями результаты структурного модели-
рования продемонстрировали также ряд 
других довольно слабых по величине эф-
фектов, однако их интерпретация пред-
ставляет небольшой интерес ввиду низ-
кой величины и, следовательно, малого 
практического значения, а также в связи 
с трудностями теоретического обоснова-



151

Эмпирические исследования

ния. Углубленный анализ и уточнение по-
добных эффектов могут составлять одну 
из перспектив данного исследования.

Таким образом, большинство эмпири-
ческих гипотез частично или полностью 
подтвердились, позволяя сделать вывод о 
том, что различные социально-экономи-
ческие ожидания россиян действительно 
связаны с моральными основаниями и 
социально-демографическими характе-
ристиками. При этом существуют так-
же всеобщие социально-экономические 
ожидания, относительно независимые от 
моральных оснований и СДХ, примером 
которых являются ожидания социально-
экономического развития страны.

Полученные результаты имеют как те-
оретическое, так и практическое значение. 
В теоретическом плане представляется 
существенным продемонстрированный 
в работе вклад моральных оснований в 
конкретные представления о желатель-
ном направлении развития российско-
го общества, что дополняет полученные 
ранее данные об их связи с идеологиче-
скими предпочтениями [6; 12; 17; 20; 21]. 
Интерес представляют также новые ре-
зультаты, раскрывающие роль морально-
го основания «свобода», ранее почти не 
рассматривавшегося в российских иссле-
дованиях. Эти результаты показывают, 
что дополнение списка моральных осно-
ваний позволяет получить более глубокие 
и детальные представления относительно 
психологических факторов социально-по-
литических взглядов и ожиданий россиян.

В практическом плане представля-
ет интерес обнаруженная сильная за-
висимость милитаристских ожиданий 
от этики сообщества. Можно полагать, 
что культивирование этики сообщества 
через СМИ способствует укреплению 
подобных ожиданий. Вместе с тем воз-
можное недостаточное удовлетворение 
таких ожиданий может привести к разо-

чарованию общества в проводимом по-
литическом курсе. Последствия такого 
разочарования сложно спрогнозировать 
с уверенностью, однако исторический 
опыт свидетельствует о вероятном об-
ращении политически активной части 
населения к хорошо соответствующим 
этике сообщества авторитарным идео-
логиям и радикальным политическим 
взглядам. Важным с практической точ-
ки зрения также представляется вывод 
о высокой выраженности и всеобщем 
характере ожиданий форсированного 
экономического развития страны, отра-
жающих, таким образом, наиболее акту-
альные запросы общества.

Ограничения исследования связаны, 
в первую очередь, с конкретным содер-
жанием социально-экономических ожи-
даний, вызванных текущей ситуацией в 
российском обществе. Это, безусловно, 
в некоторой мере ограничивает возмож-
ности переноса наших выводов на обще-
ства, находящиеся в иных социальных и 
политических условиях. Тем не менее об-
наруженные тенденции представляются 
вполне объяснимыми и хорошо соответ-
ствующими теоретическим положениям, 
так что можно ожидать аналогичных ре-
зультатов в любом другом обществе при 
некотором уточнении конкретного со-
держания соответствующих ожиданий. 
Подобная проверка воспроизводимости 
результатов в разных сообществах отно-
сится к числу наиболее интересных пер-
спектив данного исследования.

Выводы
Социально-экономические ожидания, 

отражающиеся в представлениях о жела-
тельных и нежелательных будущих собы-
тиях в стране, связаны с моральными нор-
мами и ценностями разного типа. Этика 
сообщества, этика автономии и мораль-
ное основание «свобода» не только рас-
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крывают морально-ценностные основы 
предпочтения различных политических 
идеологий, но и в значительной мере объ-
ясняют общественные идеалы граждан, 
выражающиеся в их конкретных социаль-
но-экономических ожиданиях. Получен-

ные результаты, дополняя выводы из про-
шлых исследований, убеждают в том, что 
психологические основы политических 
взглядов, общественных идеалов и соци-
ально-экономических ожиданий коренят-
ся в сфере моральных норм и ценностей.
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Цель. Изучение специфики психологических ресурсов лиц, переживающих жизненные вызовы 
разной степени неопределенности.

Контекст и актуальность. Неопределенность является фундаментальной характеристи-
кой современного мира. Любая жизненная ситуация обладает той или иной степенью неопре-
деленности и способствует активизации психологических ресурсов личности, от которых за-
висит успешность совладания.

Дизайн исследования. В работе проанализированы типы жизненных вызовов, выделены 
группы лиц, по-разному оценивающих степень неопределенности жизненных вызовов, и изучена 
специфика выраженности психологических ресурсов (эмоциональных, мотивационных, инстру-
ментальных, ресурсов устойчивости) в зависимости от степени неопределенности жизненных 
вызовов.

Участники. В исследовании приняли участие 1248 человек в возрасте от 18 до 76 лет 
(31,09 ± 12,59), из них 297 (23,8%) мужчин, 175 (14,0%) лиц с инвалидностью.

Методы. Социобиографическая анкета с открытым вопросом об актуальной трудной 
жизненной ситуации (ТЖС), которую требовалось оценить по 10-балльной шкале Лайкерта: 
1) уровень ее сложности, 2) выраженность эмоций, сопровождающих ее; «Субъективное оце-
нивание трудной жизненной ситуации» (Е.В. Битюцкая, А.А. Корнеев); Тест жизнестойкости 
(Е.Н. Осин, Е.И. Рассказова); Методика самоактивации (М.А. Одинцова, Н.П. Радчикова); Ме-
тодика СОРЕ (Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин).

Результаты. Семь типов вызовов переживаются как жизненные ситуации разной степени 
неопределенности. Респонденты чаще относят глобальный вызов к очень сложным и сложным 
ситуациям неопределенности; вызов утраты — к сложным. Вызов болезни, вызов отношениям, 
вызов материальных трудностей примерно в сорока процентах случаев оцениваются как очень 
сложные ситуации неопределенности и примерно в трети — как сложные либо простые. Вызов 
самопроектированию и вызов профессиональной деятельности чаще оцениваются или как очень 
сложные ситуации неопределенности, или как простые. Очень сложные и сложные ситуации не-
определенности оцениваются как менее контролируемые, сложные — как самые неразрешимые.
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Основные выводы. Психологическими ресурсами в ситуациях разной степени неопределен-
ности являются эмоциональные переживания, жизнестойкость, самоактивация и различные 
стили совладания. Снижение степени неопределенности жизненной ситуации повышает ресур-
сы жизнестойкости и самоактивации.

Ключевые слова: вызов; степень неопределенности; трудные жизненные ситуации; эмоци-
ональные переживания; жизнестойкость; самоактивация; копинг-стратегии; психологические 
ресурсы.
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Objective. The study of the psychological resources’ specifics of persons experiencing life chal-
lenges with varying degrees of uncertainty.

Context and relevance. Uncertainty is a fundamental characteristic of the modern world. Any life 
situation has a certain degree of uncertainty and contributes to the activation of psychological resources 
of the individual, on which the success of coping depends.

Research Design. The paper analyzes the types of life challenges, identifies groups of people who 
differently assess the degree of life challenges’ uncertainty and studies the specifics of the severity of 
psychological resources (emotional, motivational, instrumental, sustainability resources) depending on 
the degree of life challenges’ uncertainty.

Participants. The study involved 1248 people aged 18 to 76 years (31,09 ± 12,59), including 297 
(23,8%) men, 175 (14,0%) persons with disabilities.

Methods. A socio-biographic questionnaire with an open question about an actual difficult life 
situation (TS), which needed to be evaluated on a 10-point Likert scale: 1) the level of its complexity; 
2) the intensity of the emotions accompanying it. “Subjective assessment of a difficult life situation” 
(E.V. Bityutskaya, A.A. Korneev); Resilience test (E.N. Osin, E.I. Rasskazova); Self-activation technique 
(M.A. Odintsova, N.P. Radchikova); COPE technique (E.I. Rasskazova, T.O. Gordeeva, E.N. Osin).

Results. Seven types of challenges are experienced as life situations with varying degrees of uncer-
tainty. Respondents more often attribute the global challenge as a very complex and complex situations 
of uncertainty; the challenge of loss — as a complex situations. The challenge of illness, the challenge of 
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Введение
Вызовы неопределенности становятся 

естественной частью жизни современного 
человека, основными источниками из-
менений жизненных ситуаций и сопут-
ствующих им изменений личности [11]. 
Поток жизненных ситуаций как вызовов 
присутствует в нашей повседневности и 
вне повседневности, в наших отношениях 
с другими, к самому себе, к деятельности 
и т.д. В научной литературе вызов связы-
вается с трудными жизненными ситуаци-
ями [20], испытанием [40], «проверкой на 
прочность» [31], возможностями лично-
сти для его преодоления [33] и т.д. Кон-
цепция вызова встроена в основные дис-
курсы позитивной психологии [31; 33], 
предлагается рабочее определение вызо-
ва: «Это ситуация, задача или проблема, 
которые являются трудными, новыми, 
представляют возможность проверки на-
выков или ресурсов и интерпретируются 
как возможность или трансформируются 
в нее» [31, с. 3]. Схожее определение вы-
зова дается отечественными авторами: 
«вызов — это психологическая задача, 
включающая разные ситуации, события 

и требования расти под задачу, требо-
вания своевременности качественного 
адекватного ответа (готовность оценить, 
осознать, понять ситуацию и ее сигналы и 
ответить на нее)» [38, c. 57].

Вызов и угроза анализируются как 
два полюса одного измерения, оценива-
ние которых происходит непрерывно на 
основе субъективных оценок требований 
ситуации и личностных ресурсов [40]. 
При угрозе сложность ситуации оцени-
вается как превышающая ресурсы для 
ее преодоления, что заставляет человека 
быть более бдительным, при вызове ре-
сурсы соответствуют требованиям ситу-
ации или превышают их, что побуждает 
человека быть настойчивым [40].

Чаще всего вызов рассматривается 
вместе с категорией неопределенности 
как основополагающей характеристикой 
современного мира [1; 19], «стабильной 
нестабильностью» [13], «потоком не-
определенных ситуаций» [2] и считает-
ся центральной проблемой социальной 
психологии личности. «Поток неопре-
деленных ситуаций» в психологии трак-
туется как «совокупность обстоятельств, 

relationships, the challenge of material difficulties in about forty percent of cases are assessed as very 
difficult situations of uncertainty and about a third — as complex or simple. The challenge to self-design 
and the challenge of professional activity are more often assessed either as very complex situations of 
uncertainty, or as simple. Very complex and complex situations of uncertainty are assessed as less con-
trollable, complex ones as the most intractable.

Conclusions. Psychological resources in situations of varying degrees of uncertainty are emotional 
experiences, resilience, self-activation and various coping styles. The lower the degree of uncertainty of 
the life situation, the more pronounced are the resources of resilience and self-activation.

Keywords: challenge; degree of uncertainty; difficult life situations; emotional experiences; resil-
ience; self-activation; coping strategies; psychological resources.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSCF), project number 22-28-00820 
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and Society, 2023. Vol. 14, no. 4, pp. 156—177. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140410 (In Russ.).
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субъективно оцениваемых как непред-
сказуемые, неконтролируемые, непри-
вычные, противоречивые и/или заклю-
чающие в себе множество выборов и/или 
высокую степень риска» [27, с. 424], как 
неоднозначность, сложность, непредска-
зуемость, неконтролируемость, энтро-
пия [35]. Основные признаки трудных 
жизненных ситуаций неопределенности, 
выделенные разными авторами, постоян-
но дополняются — противоречивость ин-
формации, неопределенность будущего, 
трудности в прогнозировании, непонят-
ность [15], новизна [2; 3] и т.д.

Как видим, неопределенность являет-
ся не сводимой к нулю фундаментальной 
характеристикой современного мира [14; 
39], модусом человеческого бытия, и не 
только в переломные исторические пе-
риоды [13]. Любая трудная жизненная 
ситуация обладает той или иной степе-
нью неопределенности (например, про-
стая, сложная, очень сложная [39]), что 
отражается в субъективных оценках та-
ких ситуаций [4; 41] и является одним из 
определяющих факторов реакций людей 
на них [30], способствует формированию 
тех или иных стратегий ответа [34].

При анализе стратегий ответа лю-
дей на вызовы неопределенности особое 
внимание уделяется психологическим 
ресурсам [32; 33], которые делают нас 
способными принять даже вызов пре-
дельной неопределенности, противосто-
ять ему и развиваться [33].

Среди психологических ресурсов лич-
ности для преодоления вызовов неопре-
деленности выделяют самоэффектив-
ность, толерантность к неопределенности, 
субъективную витальность, жизнестой-
кость [21]; эмпатию, готовность к риску, 
оптимизм [18]; антихрупкость, личност-
ный рост, копинг-стратегии [8]; надежду, 
ощущение ценности собственной жиз-
ни [13]; восприятие неопределенности 

как источника экзистенциального опыта 
[22]; саморегуляцию [17]; веру в свободу, 
устойчивость [33] и т.д.

В ряде исследований подчеркивается 
роль эмоций при преодолении неопре-
деленности трудных жизненных ситу-
аций. Как пишут М. Шульц и О. Зинн 
(М. Schulz, J.O. Zinn), ссылаясь на Тома-
са Фукса, «без эмоционального контакта 
мир замирает в пустом существовании, 
в мертвой фактичности» [42, c. 225]. 
Поэтому эмоции, которыми сопрово-
ждаются жизненные вызовы разной 
степени неопределенности, могут также 
рассматриваться в качестве психологи-
ческого ресурса. Это и эмоциональная 
креативность [28], состояния мобилиза-
ции, уверенности, интереса, волнения, 
радости, удивления [33]; положительные 
интеллектуальные эмоции [37]; умерен-
ный уровень негативных эмоций, кото-
рые стимулируют на поиск и понимание 
противоречивой информации [43], и се-
рьезный опыт негативного переживания 
переломного жизненного события как 
стимул для перехода на новый уровень 
развития [6]. Сильные негативные эмо-
ции относят к «промежуточным страте-
гиям» и рассматривают как разумную 
реакцию [44] на трудные жизненные си-
туации неопределенности.

Иными словами, как положительные, 
так и отрицательные эмоции, обладаю-
щие стимулирующим эффектом и сопро-
вождающие ситуации неопределенности, 
могут стать психологическими ресурса-
ми для их преодоления.

Как видим, среди стратегий ответа 
на вызов неопределенности выделяют 
множество способов взаимодействия 
людей с ситуациями неопределенности, 
вводится термин «стратегия прожива-
ния неопределенности» [27, c. 426]. Од-
нако более привычным представляется 
термин «стратегия переживания неопре-
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деленности», где понятие переживания 
используется в значении, предложенном 
в работах Ф.Е. Василюка [7] для обозна-
чения внутренней активности личности 
по преодолению трудной ситуации, в том 
числе ситуации неопределенности.

Так как все многообразие психологиче-
ских ресурсов при переживании ситуации 
неопределенности требует комплексного 
переосмысления [3], Т.В. Черноусова [27] 
предлагает выделить когнитивный (субъ-
ективные оценки ситуации как неопреде-
ленной), эмоциональный (спектр эмоций, 
сопровождающих ситуацию), мотиваци-
онный (внутренняя побудительная актив-
ность личности, ресурс самоактивации 
[23]) и конативный (инструментальные 
ресурсы по Д.А. Леонтьеву [33]) компонен-
ты, что согласуется с предшествующими 
исследованиями [23; 38]. Кроме этого, в ис-
следованиях обращается особое внимание 
на ресурс психологической устойчивости 
(жизнестойкости) к неопределенности [21; 
33]. В данном исследовании жизнестой-
кость и самоактивация рассматриваются 
как личностные ресурсы совладания с труд-
ными жизненными ситуациями неопреде-
ленности, а копинг-стратегии и копинг-сти-
ли — как инструментальные ресурсы.

Итак, исследования трудных жизнен-
ных ситуаций-вызовов показали, что они 
обладают разной степенью неопределен-
ности и требуют активизации психоло-
гических ресурсов личности. Кроме того, 
как справедливо утверждает Н.Н. Тол-
стых, «человека надо научиться видеть 
не в ситуации даже, а в более широком 
контексте, точнее, в разных контекстах» 
[26, c. 30]. Исходя из принципа контек-
стуальности, который требует «учета 
пространственно-временных координат 
изучаемой феноменологии и индиви-
дуальной “чувствительности” личности 
к ситуационным факторам» [12, с. 36], 
целью нашего исследования стало изуче-

ние специфики психологических ресур-
сов лиц, переживающих жизненные вы-
зовы разной степени неопределенности.

Исследовательские задачи:
1. Выделить жизненные ситуации-вы-

зовы и проанализировать частоту их упо-
минания респондентами.

2. Выявить группы лиц, по-разному 
оценивающих неопределенность жизнен-
ных вызовов, проанализировать различия 
в распределении респондентов по типу 
вызова, полу, наличию инвалидности.

3. Проанализировать различия пси-
хологических ресурсов в зависимости от 
разной степени неопределенности жиз-
ненных вызовов.

Мы предположили, что психологиче-
ские ресурсы личности при переживании 
трудных жизненных ситуаций различа-
ются в зависимости от степени неопреде-
ленности ситуации.

Метод
Схема проведения исследования. Ис-

следование проводилось в онлайн-фор-
мате с помощью Яндекс-форм в период 
с 2022 по 2023 гг. и было одобрено Эти-
ческим комитетом МГППУ (протокол от 
15.03.2022 № 12). Процедура занимала 
25—30 минут.

Выборка исследования. В исследо-
вании приняли участие 1248 россиян в 
возрасте от 18 до 76 лет (31,09 ± 12,59). 
Среди них 297 (23,8%) мужчин, 175 лиц 
с инвалидностью (14,0%). Большая часть 
выборки (52,6%) с высшим образова-
нием, 1,8% — имеют кандидатскую сте-
пень, 28,1% — со средним образованием, 
17,6% — со средним специальным образо-
ванием, 44,6% — работают, 38,5% — учат-
ся, 8,3% — совмещают учебу с работой, 
8,5% — не работают (в декретном отпуске 
или на пенсии). Более чем по трети ре-
спондентов холосты (39,1%) или в браке 
(34,9%), 16,4% — состоят в отношениях, 
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6,0% — в разводе, 3,3% — в гражданском 
браке, 0,2% — не указали супружеский 
статус. Имеют детей 45,0% выборки.

Методы исследования. Для выявления 
субъективных оценок жизненных вызовов 
инструкции всех методик были соотнесе-
ны с конкретной жизненной ситуацией, на 
которую указали сами респонденты. В ис-
следованиях Е.В. Битюцкой [4] и коллег 
установлено, что реакции людей на те или 
иные трудные жизненные ситуации зави-
сят от того, как человек оценивает ситуа-
цию, поэтому были использованы:

1. Анкета (пол, возраст, семейный ста-
тус, образование, наличие детей, наличие/
отсутствие инвалидности). Далее необхо-
димо было выделить актуальную трудную 
жизненную ситуацию (ТЖС), написать о 
ней и оценить по 10-балльной шкале, поль-
зуясь набором характеристик: трудная, зна-
чимая, стрессовая, непредсказуемая, бес-
контрольная, неразрешимая, непонятная, 
неопределенная, неожиданная (α Кронбаха 
общего уровня трудности 0,889). Предла-
галось ответить на вопрос: «Какие эмоции 
вызвала у Вас эта ситуация? (страдание, 
стресс, грусть, страх, тревога, тоска, состра-
дание к себе, жалость к себе, обида, злость, 
любопытство, интерес, сомнение, удив-
ление, стыд, вина)» (α Кронбаха общего 
уровня эмоциональных реакций 0,865) и 
оценить выраженность каждой из них по 
10-балльной шкале.

2. Методика «Субъективное оцени-
вание трудной жизненной ситуации» [4] 
для выделения групп, переживающих 
разную степень неопределенности жиз-
ненных вызовов. В данной методике пере-
числены признаки неопределенности, на-
званные большинством исследователей 
[3; 15; 28; 33; 34; 37], методика содержит 
32 пункта и включает 8 субшкал: общие 
признаки ТЖС; неподконтрольность си-
туации; непонятность ситуации; необхо-
димость быстрого активного реагирова-

ния; затруднения в принятии решения; 
трудности прогнозирования ситуации; 
отрицательные эмоции; перспектива бу-
дущего (α Кронбаха от 0,578 до 0,764).

Для выявления психологических ре-
сурсов переживания указанной ситуации 
использовались:

3. Тест жизнестойкости [24], 24 пун-
кта, включает субшкалы вовлеченности, 
контроля, принятия риска (α Кронбаха 
общего показателя 0,950).

4. Методика самоактивации [23], 18 
пунктов, включает субшкалы самостоя-
тельности, психологической активности, 
физической активности и общего уровня 
самоактивации (α Кронбаха общего по-
казателя 0,892).

5. Методика СОРЕ [25], 60 пунктов, 
включает 15 субшкал, которые образуют 
три копинг-стиля: когнитивно-поведен-
ческий (α Кронбаха 0,847), социально-
эмоциональный (α Кронбаха 0,841), из-
бегающий (α Кронбаха 0,794).

Методы обработки данных: кластер-
ный анализ методом k-средних, крите-
рий Краскела—Уоллиса, эксплоратор-
ный факторный анализ (ЭФА) методом 
главных компонент с последующим вра-
щением Варимакс, однофакторный дис-
персионный анализ.

Результаты
На основе предшествующих исследо-

ваний [4; 36; 38] экспертами, которыми 
выступили авторы данной статьи, были 
выделены трудные жизненные ситуа-
ции-вызовы:

1) Вызов болезни (своя болезнь/
инвалидность, болезни членов семьи) 
(N = 240 / 19,2%, ср. возраст 33,0 ± 11,9).

2) Вызов отношениям (разводы, кон-
фликты, предательство и т.п.) (N = 343 / 
27,5%, ср. возраст 29,14 ± 12,0).

3) Вызов утраты (смерть близких) 
(N = 151 / 12,1%, ср. возраст 33,4 ± 14,7).
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4) Вызов материальному благопо-
лучию (недостаток денежных средств) 
(N = 175 / 14,0%, ср. возраст 34,2 ± 12,0).

5) Глобальный вызов (специальная во-
енная операция на Украине и все, что с ней 
связано: мобилизация, переезд в другую 
страну, участие друзей и близких в СВО) 
(N = 112 / 9,0%, ср. возраст 34,1 ± 13,3).

6) Вызов самопроектированию, по-
нимаемый как способность «конструи-
ровать собственное экзистенциональное 
содержание в том направлении, которое 
соответствует ощущению собственной 
аутентичности» [9, c. 19] (N = 106 / 8,5%, 
ср. возраст 26,8 ± 10,9).

7) Вызов профессиональной дея-
тельности (проблемы на работе, учебе) 
(N = 121 / 9,7%, ср. возраст 26,4 ± 10,9).

Чаще всего респонденты упомина-
ли жизненные ситуации, обусловлен-
ные неблагоприятными отношениями, 
затем вызов болезни, материальные 
трудности, проблемы на работе/учебе, 
глобальный вызов, связанный с СВО, 
на последнем месте по частоте упоми-
нания — вызов самопроектированию. 
Результаты показали, что вызов само-
проектированию и вызов профессио-
нальной деятельности чаще волнуют 
более молодых респондентов.

Степень неопределенности жизнен-
ной ситуации (относительно простая, 
сложная, очень сложная) определялась 
по совокупности субъективных оценок 
описанной респондентами ситуации на 
основе методики «Субъективное оцени-
вание трудной жизненной ситуации», 
шкалы которой были предварительно 
нормированы через z-значения. Затем 
был проведен кластерный анализ мето-
дом k-средних, который позволил выде-
лить три кластера по степени неопреде-
ленности жизненных вызовов (рис. 1).

В первую группу (N = 509) вошли лица, 
высоко оценившие общую трудность си-

туации, ее непонятность, необходимость 
быстрого реагирования, затруднения в 
принятии решения, отрицательные эмо-
ции, неясность перспектив будущего 
(переживающие очень сложную ситуа-
цию неопределенности). Вторая группа 
(N = 401) состоит из респондентов, оце-
нивших трудность ситуации, ее непонят-
ность, затруднения в принятии решений, 
отрицательные эмоции и перспективу 
будущего ниже, чем первая группа, но 
выше, чем третья, а неподконтрольность 
ситуации выше двух других групп (пере-
живающие сложную ситуацию неопре-
деленности). Третью группу (N = 338) 
составили лица, оценившие ситуацию 
как умеренно трудную (оценки по общим 
признакам ТЖС, ее неподконтрольности, 
непонятности, затруднениям в принятии 
решений и перспективы будущего ниже, 
чем в других группах), но так же умеренно 
прогнозируемую, как оценили ее две дру-
гие группы (переживающие относительно 
простую ситуацию неопределенности).

Ответы на вопросы анкеты дали допол-
нительную информацию о субъективном 
образе ТЖС, представленном в индиви-
дуальном сознании. Переживающие очень 
сложную ситуацию неопределенности 
выше других оценили ее значимость, стрес-
согенность, трудность, непредсказуемость, 
непонятность и неопределенность. Груп-
пе, переживающей сложную ситуацию 
неопределенности, свойственны более вы-
сокие оценки по всем характеристикам 
жизненной ситуации в отличие от группы, 
переживающей относительно простую си-
туацию неопределенности, и такие же вы-
сокие оценки бесконтрольности и неожи-
данности ситуации, как у первой группы, а 
по характеристике «неразрешимость ситу-
ации» — самые высокие оценки в сравне-
нии с первой и третьей группами (табл. 1).

По-разному была оценена и неопреде-
ленность различных жизненных вызовов 
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Рис. 1. Кластерный анализ методом k-средних (z-значения): группа 1 — переживающие 
очень сложную ситуацию неопределенности; группа 2 — переживающие сложную 

ситуацию неопределенности; группа 3 — переживающие относительно простую ситуацию 
неопределенности

Т а б л и ц а  1
Различия содержательных характеристик трудных жизненных ситуаций 

в зависимости от принадлежности к группам

Характеристики 
трудной жизненной 

ситуации-вызова

Группы, переживающие жизненную ситуацию 
неопределенности M (SD)

Критерий Краскела-
Уоллиса, уровень 

значимости 
различий р

очень 
сложную

сложную
относительно 

простую
Характеристики жизненной ситуации

Трудная 8,5 (1,6) 8,0 (1,9) 6,3 (2,4) 197,7; р = 0,000
Значимая 9,2 (1,4) 8,5 (1,8) 7,1 (2,6) 180,7; р = 0,000
Стрессовая 8,8 (1,6) 8,4 (1,9) 6,3 (2,6) 233,18; р = 0,000
Непредсказуемая 7,5 (2,7) 6,9 (2,9) 5,2 (3,0) 112,58; р = 0,000
Бесконтрольная 7,1 (2,7) 7,1 (2,9) 4,7 (3,0) 135,3; р = 0,000
Неразрешимая 6,0 (2,9) 6,6 (3,0) 3,7 (2,8) 176,2; р = 0,000
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(χ2 = 89,902, р = 0,000). Данные представле-
ны на рис. 2. На этом фоне выделяется гло-
бальный вызов, который более половины 
респондентов переживают как очень слож-
ную ситуацию неопределенности и более 
трети — как сложную, а также вызов утра-
ты, который в 60% случаев переживается 
как сложная ситуация неопределенности.

Группы, переживающие жизненные 
ситуации разной степени неопределен-
ности, различаются по полу, наличию 
инвалидности (табл. 2). Большинство 

женщин оценивают жизненные ситуа-
ции неопределенности как очень слож-
ные либо сложные, как и большая часть 
условно здоровых респондентов. Боль-
шинство лиц с инвалидностью оценива-
ют такие ситуации либо как очень слож-
ные, либо как относительно простые.

Спектр эмоциональных реакций на 
жизненные вызовы, которые предлага-
лось оценить, был широк. Использова-
ние эксплораторного факторного анализа 
(ЭФА) методом главных компонент с по-

Характеристики 
трудной жизненной 

ситуации-вызова

Группы, переживающие жизненную ситуацию 
неопределенности M (SD)

Критерий Краскела-
Уоллиса, уровень 

значимости 
различий р

очень 
сложную

сложную
относительно 

простую
Непонятная 6,3 (3,1) 5,2 (3,0) 4,0 (2,8) 109,6; р = 0,000
Неопределенная 6,4 (2,9) 5,3 (3,0) 3,9 (2,7) 136,1; р = 0,000
Неожиданная 6,8 (3,2) 6,6 (3,2) 4,9 (3,3) 66,77; р = 0,000

Примечание: М — среднее арифметическое; SD — стандартное отклонение.

Рис. 2. Различия в оценках неопределенности жизненных вызовов (%): группа 1 — 
переживающие очень сложную ситуацию неопределенности; группа 2 — переживающие 

сложную ситуацию неопределенности; группа 3 — переживающие относительно простую 
ситуацию неопределенности
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следующим вращением Варимакс (общая 
дисперсия 65,42%) позволило выделить 
4 группы эмоциональных переживаний, 
сопровождающих жизненную ситуацию:

1) переживания страданий (22,9% дис-
персии), куда вошли субъективные оцен-
ки степени выраженности страданий, 
стресса, грусти, страха, тревоги, тоски;

2) переживание несправедливости 
(16,7% дисперсии): сострадание к себе, 
жалость к себе, обида, злость;

3) интеллектуальные эмоции (14,9% 
дисперсии): любопытство, интерес, со-
мнение, удивление;

4) самокритические эмоции (10,82% 
дисперсии): вина и стыд.

Однофакторный дисперсионный ана-
лиз показал, что эмоциональные пере-

живания, сопровождающие жизненные 
ситуации разной степени неопределен-
ности, проявляются по-разному. Наибо-
лее выражены переживания страданий, 
несправедливости и самокритические 
эмоции у группы, переживающей очень 
сложные ситуации неопределенности 
в отличие от второй и третьей групп. 
И если оценки по эмоциям несправед-
ливости, страданий, самокритических 
эмоций имели в основном тенденцию к 
снижению со снижением степени нео-
пределенности ситуации, то интеллекту-
альные эмоции более высоко оценивают-
ся теми, кто переживает очень сложную 
ситуацию неопределенности (табл. 3).

Далее были проанализированы общие 
показатели ресурсов устойчивости (жиз-

Т а б л и ц а  2
Различия между группами в зависимости от пола и наличия инвалидности

Пол, наличие инвалидности, значения χ2, 
уровень значимости различий р

Группы, переживающие жизненную 
ситуацию неопределенности как:

очень 
сложную

сложную
относительно 

простую
Мужчины 36,0% 29,0% 35,0%
Женщины 42,3% 33,1% 24,6%
Значение χ2 и уровень значимости различий р χ2  = 12,44, р = 0,002
Здоровые 40,7% 33,6% 25,7%
С инвалидностью 41,1% 23,4% 35,4%
Значение χ2 и уровень значимости различий р χ2  = 10,038, р = 0,007

Т а б л и ц а  3
Различия в эмоциях у лиц, переживающих ситуации разной 

степени неопределенности

Эмоциональные 
переживания

Кластер M (SD) Значение F
Уровень значимости 

различий р
Переживания страданий 1 8,0 (1,8) 188,5 0,000

2 7,5 (1,8)
3 5,5 (2,3)

Переживания несправед-
ливости

1 6,4 (2,4) 79,31 0,000
2 5,3 (2,4)
3 4,3 (2,4)
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нестойкость), самоактивации и инстру-
ментальных ресурсов (копинг-стили).

Методика СОРЕ выявляет 15 копинг-
стратегий, которые образуют разные ко-
пинг-стили. Для выделения копинг-стилей 
использовался эксплораторный фактор-
ный анализ (ЭФА) методом главных ком-
понент с последующим вращением Вари-
макс (общая дисперсия 51,56%). Выделено 
3 стиля совладания: когнитивно-поведен-
ческий (18,3% дисперсии), социально-
эмоциональный (17,09% дисперсии) и 
избегающий (16,1% дисперсии). Когни-
тивно-поведенческий стиль совладания 
включил такие копинг-стратегии, как по-
зитивное переформулирование и личност-
ный рост, юмор, планирование, активное 
совладание, подавление конкурирующей 
деятельности, принятие. Социально-эмо-
циональный стиль — использование эмо-
циональной поддержки, использование 

инструментальной поддержки, концентра-
цию на эмоциях и их активное выраже-
ние, обращение к религии. Избегающий 
стиль — поведенческий уход, отрицание, 
мысленный уход, использование успокои-
тельных, сдерживание совладания.

Группы, по-разному оценившие степень 
неопределенности жизненных ситуаций, 
различаются по всем стилям совладания. 
Социально-эмоциональное и избегающее 
совладание характерны при переживании 
очень сложных ситуаций неопределен-
ности. Когнитивно-поведенческий стиль 
совладания наиболее распространен при 
очень сложных и простых ситуациях не-
определенности. Обнаружены различия 
между группами и в психологических ре-
сурсах жизнестойкости и самоактивации, 
которые в большей степени свойственны 
переживающим относительно простые си-
туации неопределенности (табл. 4).

Эмоциональные 
переживания

Кластер M (SD) Значение F
Уровень значимости 

различий р
Самокритические эмоции 1 5,2 (3,1) 57,26 0,000

2 3,7 (2,6)
3 3,2 (2,6)

Интеллектуальные эмоции 1 4,7 (2,4) 47,78 0,000
2 3,4 (1,9)
3 3,7 (2,2)

Примечания: М — среднее арифметическое; SD — стандартное отклонение; 1 — переживающие 
очень сложную ситуацию неопределенности; 2 — переживающие сложную ситуацию неопре-
деленности; 3 — переживающие относительно простую ситуацию неопределенности.

Т а б л и ц а  4
Различия психологических ресурсов лиц, переживающих ситуации разной 

степени неопределенности

Психологические личностные 
и инструментальные ресурсы

Кластер M (SD) Значение F
Уровень значимости 

различий р

Жизнестойкость 1 38,4 (13,1) 59,29 0,000
2 42,9 (12,7)
3 48,1 (11,7)
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Отдельного внимания заслуживает 
анализ психологических ресурсов со-
владания, используемых в ситуации гло-
бального вызова, в сравнении с другими 
вызовами. Для этого были выделены 
общие показатели жизнестойкости, са-
моактивации, трех стилей совладания, 
данные по которым были предваритель-
но нормированы в силу их разного диа-
пазона (рис. 3). При глобальном вызове 
наиболее выраженным становится со-
циально-эмоциональный стиль совлада-
ния, затем, в порядке убывания, когни-
тивно-поведенческий, самоактивация, 
жизнестойкость и на последнем месте 
показатели избегающего совладания. 
Социально-эмоциональное совладание в 
наибольшей степени используется людь-
ми при переживании глобального вы-
зова, в наименьшей — при совладании с 
вызовом самопроектирования. При этом 
все оптимальные психологические ре-
сурсы совладания с глобальным вызовом 
выше, чем при переживании других ти-
пов вызовов.

Обсуждение результатов
В настоящее время в науке просле-

живается тенденция к замене категорий 
«проблема», «угроза» категорией «вы-
зов», что свидетельствует о существен-
ном изменении установок обществен-
ного сознания по отношению к ТЖС. 
Растет уверенность в том, что пробле-
мы, которые осмысливаются как вызо-
вы, в принципе разрешимы [32]. Среди 
разрешимых проблем в порядке убыва-
ния упоминаются вызовы отношениям, 
вызов болезни, вызов материальных 
трудностей, вызов профессиональной 
деятельности, глобальный вызов, свя-
занный с СВО, и вызов самопроекти-
рованию. Дифференцированный под-
ход к анализу жизненных ситуаций в 
зависимости от субъективных оценок 
образа ТЖС, а также в зависимости от 
степени их неопределенности (относи-
тельно простые, сложные, очень слож-
ные) позволил дать содержательные 
характеристики разным типам жизнен-
ных вызовов. Очень сложная ситуация 

Психологические личностные 
и инструментальные ресурсы

Кластер M (SD) Значение F
Уровень значимости 

различий р

Самоактивация 1 42,3 (10,8) 33,00 0,000
2 44,0 (10,2)
3 48,1 (9,8)

Когнитивно-поведенческое со-
владание

1 11,8 (2,2) 7,98 0,000
2 11,4 (2,0)
3 12,0 (1,9)

Социально-эмоциональное со-
владание

1 11,3 (2,5) 36,44 0,000
2 10,4 (2,3)
3 9,9 (2,2)

Избегающее совладание 1 9,3 (1,9) 42,200 0,000
2 8,7 (1,8)
3 8,1 (1,6)

Примечания: М — среднее арифметическое; SD — стандартное отклонение; 1 — переживающие 
очень сложную ситуацию неопределенности; 2 — переживающие сложную ситуацию неопре-
деленности; 3 — переживающие относительно простую ситуацию неопределенности.
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неопределенности высоко оценивается 
по показателям стрессогенности, труд-
ности, непредсказуемости и неожидан-
ности, выше среднего — по критериям 
непонятности и неопределенности. 
Сложная ситуация неопределенности 
характеризуется высокой стрессогенно-
стью, трудностью, непредсказуемостью, 
неразрешимостью, бесконтрольностью 
и неожиданностью, средними оценками 
непонятности и неопределенности. От-
носительно простой ситуации неопре-
деленности респонденты дают умерен-
ные оценки трудности, стрессогенности, 
непредсказуемости, неожиданности, 
бесконтрольности, непонятности и не-
определенности, ниже всего она оцени-
вается по критерию неразрешимости. 
Для всех групп респондентов жизнен-
ная ситуация, которую они выделяли, 
является высоко значимой. На фоне 
разных оценок выделяются глобальный 
вызов, который большинством респон-

дентов переживается как очень сложная 
и сложная ситуация неопределенности, 
вызов утраты — как сложная ситуация 
неопределенности.

Для большинства здоровых респон-
дентов трудные жизненные ситуации 
неопределенности являются очень слож-
ными или сложными, а для большинства 
лиц с инвалидностью характерны край-
ние оценки: либо такая ситуация оце-
нивается как очень сложная, либо как 
относительно простая. Возможно, это 
связано с тем, является инвалидность 
врожденной или приобретенной. Одна и 
та же трудная жизненная ситуация нео-
пределенности может быть относительно 
простой при врожденной инвалидности 
и очень сложной — при приобретенной. 
Большинство женщин характеризуют 
жизненные ситуации неопределенности 
как очень сложные или сложные, а боль-
шинство мужчин — как очень сложные 
или относительно простые.

Рис. 3. Психологические ресурсы совладания с разными типами вызовов (z-значения)
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В трудных жизненных ситуациях 
разной степени неопределенности ак-
тивизируются различные психологи-
ческие ресурсы личности. Среди них 
необходимо выделить эмоциональные 
переживания, выступающие катализа-
тором совладания с вызовами разной 
степени неопределенности. Страдания 
считаются наиболее распространенным 
сильным негативным эмоциональным 
переживанием [10], которое вместе с тем 
сопутствует посттравматическому ро-
сту и устойчивости [29]. Они наиболее 
выражены у лиц, переживающих очень 
сложную и сложную ситуации неопре-
деленности. Переживание несправедли-
вости возникает на фоне незаслуженного 
отношения, задевающего чувство досто-
инства, и вызывает неуравновешенное 
психическое состояние. Важную роль в 
этих переживаниях играет обида «как не-
гативное последействие нежелательного 
несоответствия действий окружающих 
нашим ожиданиям, угрожающее нашей 
Я-концепции и социальной идентично-
сти при невозможности выражения или 
недостаточности соответствующих эмо-
ций и действий» [5, с. 34]. Обида сопро-
вождается сочувствием, жалостью к себе 
и последующим гневом по отношению к 
обидчикам. Переживание несправедли-
вости менее интенсивно, чем страдания, 
но так же наиболее выражено у лиц, оце-
нивающих ситуацию неопределенности 
как очень сложную и сложную.

Еще менее интенсивны «самокрити-
ческие» эмоции, которые предполагают 
постоянную «оценку моральной ценно-
сти и пригодности индивидуального “Я” 
в сообществе» [16, с. 177] и наиболее вы-
ражены у лиц, оценивающих ситуацию 
неопределенности как очень сложную.

Интеллектуальные эмоции, активи-
зирующие мыслительную деятельность 
при столкновении с непонятным явлени-

ем, по интенсивности схожи с самокри-
тическими и наиболее выражены у лиц, 
оценивающих ситуацию неопределенно-
сти как очень сложную.

Таким образом, все виды эмоциональ-
ных переживаний имеют наибольшую 
интенсивность у лиц, переживающих 
ситуацию неопределенности как очень 
сложную. С одной стороны, они могут 
препятствовать совладанию с ситуацией 
неопределенности, а с другой — как по-
казано многими авторами [6; 29; 44], яв-
ляясь «промежуточными стратегиями» 
[44], становятся разумными реакциями 
на многочисленные трудные жизненные 
ситуации неопределенности. Считается, 
что эмоции средней интенсивности мо-
гут действовать как «советчики» [44]. 
Средняя интенсивность всех типов эмо-
циональных переживаний характерна 
переживающим относительно простые 
и сложные ситуации неопределенности. 
«Советчиками» для лиц, переживающих 
очень сложные ситуации неопределенно-
сти, могут стать эмоциональные пережи-
вания несправедливости и самокрити-
ческие эмоции также в силу их средней 
интенсивности. При этом интеллекту-
альные эмоции становятся особенно ак-
туальными при очень высокой степени 
неопределенности ТЖС, среди которых 
глобальный вызов, поскольку побуж-
дают к анализу информации, благодаря 
чему повышается степень ясности ситуа-
ции. Оценка ситуации неопределенности 
как относительно простой сочетается с 
более выраженными жизнестойкостью 
и самоактивацией и более низкими по-
казателями социально-эмоционального 
и избегающего совладания. Когнитив-
но-поведенческий стиль совладания 
наиболее характерен при переживании 
очень сложной и относительно простой 
трудной жизненной ситуации неопреде-
ленности. Он является доминирующим 
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для всей выборки, в сравнении с други-
ми стилями. Данный стиль совладания 
имеет большое значение для понимания 
неопределенности жизненных вызовов и 
поиска ресурсов для совладания с ними. 
Более детальный анализ позволил обна-
ружить, что, несмотря на редкое упоми-
нание глобального вызова в качестве ак-
туальной ТЖС, он переживается людьми 
как очень сложная и сложная ситуация 
неопределенности, при этом активизиру-
ющая все психологические ресурсы для 
преодоления. Дальнейшие исследования 
на расширенных выборках помогут по-
нять зависимость тех или иных психо-
логических ресурсов совладания от двух 
факторов: от типа вызова и степени его 
неопределенности.

Ограничениями данного исследо-
вания являются широкий возрастной 
диапазон выборки и преобладание в ней 
женщин, выделение обобщенных групп 
ТЖС. Более достоверные данные могут 
быть получены при расширении выбор-
ки и при очном проведении исследова-
ния. Требуется и учет давности ситуа-
ций-вызовов.

Заключение
Таким образом, существует необхо-

димость не только в анализе различных 
вызовов современности, но и в изуче-
нии степени их неопределенности и воз-
можностей личности для преодоления. 
В перспективе нужно изучить степень 
неопределенности при более дробной 
дифференциации жизненных вызовов. 
Например, степень неопределенности 
вызова болезни может быть разной в за-
висимости от врожденного/приобретен-
ного характера заболевания, возраста, 
продолжительности болезни. Глобаль-
ный вызов также может быть дифферен-
цирован по типам (участие близких в 
СВО, переезд в другую страну и т.д.), ко-

торые могут сопровождаться разной сте-
пенью неопределенности. Это касается и 
других типов вызовов, которые будут из-
учаться в дальнейшем.

Выводы
1. Выделено семь типов жизненных 

вызовов, переживаемых как ситуации 
разной степени неопределенности. Чаще 
всего упоминается вызов отношениям, 
реже — глобальный вызов, связанный с 
СВО, и вызов самопроектированию. При 
этом глобальный вызов переживается 
как очень сложная и сложная ситуация 
неопределенности; вызов утраты — как 
сложная, вызов болезни, вызов отноше-
ниям, вызов материальных трудностей 
примерно в сорока процентах случаев 
— как очень сложные ситуации неопре-
деленности и примерно в трети случа-
ев — как сложные либо простые. Вызов 
самопроектированию и вызов професси-
ональной деятельности чаще оценива-
ются или как очень сложные ситуации 
неопределенности, или как простые.

2. Оценки значимости, трудности, 
стрессогенности, непредсказуемости, не-
понятности, неопределенности, неожи-
данности ситуации ниже при более низкой 
степени неопределенности ситуации в це-
лом. Очень сложная и сложная ситуации 
неопределенности оцениваются как менее 
контролируемые. Сложные ситуации не-
определенности — как самые неразреши-
мые. Женщины оценивают жизненные 
ситуации неопределенности как очень 
сложные и сложные, а мужчины — либо 
как очень сложные, либо как простые.

3. Эмоциональные переживания в 
связи с ситуациями неопределенности 
имеют разную интенсивность. Наиболее 
выражены переживания страданий, да-
лее, по убыванию — переживания неспра-
ведливости, самокритические эмоции, 
интеллектуальные эмоции. Наибольшую 
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интенсивность они имеют у группы, пере-
живающей очень сложные ситуации не-
определенности, наименьшую — у пере-
живающих относительно простые.

4. Психологическими ресурсами 
переживания ситуаций разной степени 
неопределенности являются жизнестой-
кость, самоактивация и разные стили 
совладания. Ресурсы жизнестойкости и 
самоактивации более выражены в ситу-
ациях с меньшей степенью неопределен-

ности. Когнитивно-поведенческий стиль 
совладания является наиболее часто ис-
пользуемым всеми группами, реже ис-
пользуется социально-эмоциональное 
совладание, еще реже — избегающее со-
владание.

5. При переживании глобального 
вызова доминирует социально-эмоцио-
нальный стиль совладания, а все психо-
логические ресурсы значительно выше, 
чем при других типах вызовов.
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Цель. Оценка результатов влияния пролонгированной стрессовой ситуации на мировоз-
зренческие установки, особенности мышления и моральные решения.

Контекст и актуальность. Ситуация пандемии может рассматриваться как модельная 
стрессовая ситуация. Оценка ее влияния позволяет предсказать последствия переживания 
обществом высокого уровня стресса в ситуации опасности и/или неопределенности.

Дизайн исследования. Сравнивались уровень дистресса, моральные решения, базисные 
убеждения, особенности мышления до пандемии и в условиях пандемии. Использовались методы 
дисперсионного анализа, критерий Краскела-Уоллиса, корреляционный анализ.

Участники. «Моральные дилеммы» N = 621 (23,4% мужчин), возраст — 33,7 ± 11,32; Опрос-
ник конструктивного мышления N = 700 (20,7% мужчин), возраст — 31,55 ± 9,7; Шкала базис-
ных убеждений N = 412 (18,2% мужчин), возраст — 35,6 ± 11,2.

Методы. «Моральные дилеммы», «Шкала базисных убеждений личности», Опросник кон-
структивного мышления «ОKM97», «Опросник выраженности психопатологической симпто-
матики» SCL-90R.
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Результаты. Во время пандемии выше уровень переживаемого дистресса, ниже способность 
различать личное и «дистантное» насилие, ниже показатели конструктивного мышления и 
эмоционального совладания. Снижены убеждение в доброжелательности, справедливости мира, 
ценность собственного «Я». Все эти изменения связаны с высоким уровнем дистресса.

Основные выводы. Стрессовая ситуация привела к изменению в моральных решениях. Из-
менение не было связано напрямую с базисными убеждениями и особенностями мышления и яв-
ляется следствием «эмоционального отстранения» от стрессовой ситуации.

Ключевые слова: конструктивное мышление; базисные убеждения; стресс; моральные ре-
шения; моральные дилеммы, COVID-19.
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Objective. The study of the influence of prolonged stressful situation on world assumptions, pecu-
liarities of thinking and moral decisions.

Background. The pandemic situation can be considered as a model stressful situation. The assess-
ment of its impact makes it possible to predict the consequences of society experiencing a high level of 
stress in a situation of danger and/or uncertainty.

Study design. The level of distress, moral decisions, world assumptions, and peculiarities of thinking 
before the pandemic and in the conditions of the pandemic were compared. Methods of variance analy-
sis, the Kraskal-Wallace criterion, and correlation analysis were used.
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Введение
Множество исследований отмечают 

рост уровня дистресса во время панде-
мии COVID-19 [1; 3; 6; 19; 21; 22; 23; 28; 
29]. Ситуация пандемии может рассма-
триваться как модельная стрессовая си-
туация. Оценка результатов ее влияния 
на мировоззренческие установки людей, 
особенности мышления позволяет пред-
сказать последствия переживания обще-
ством высокого уровня стресса в ситуа-
ции опасности и/или неопределенности. 
А также дает возможность оценить, как 
изменения мировоззренческих установок 
и способов осмысления происходящих 
событий отражаются в процессах приня-
тия решений, в том числе моральных.

Моральный выбор — это решение, при 
котором мы оцениваем наши собствен-
ные действия или действия других людей 
на основе норм и ценностей. Моральные 
решения являются сложными и противо-
речивыми, поскольку они содержат вы-
бор между двумя нежелательными аль-
тернативами, вызывающими негативную 
эмоциональную реакцию. Для изучения 
процесса принятия моральных решений 

широко используются моральные ди-
леммы. В моральной дилемме человеку 
предлагается представить себя в сложной 
ситуации, в которой он должен выбирать 
между двумя противоречащими друг 
другу ценностями или убеждениями. На-
пример, в ответ на сценарий моральной 
дилеммы можно пожертвовать жизнью 
одного человека, чтобы спасти жизни 
четырех или пяти других людей (утили-
тарный ответ на моральную дилемму), 
или не предпринимать никаких действий, 
что приведет к гибели всех (деонтологи-
ческий ответ). Согласно принципу деон-
тологии вредное действие запрещено и 
аморально независимо от его результа-
та, в то время как утилитарный принцип 
определяет «мораль действия» с точки 
зрения его результата. Было представ-
лено несколько теорий, объясняющих 
индивидуальные различия в принятии 
моральных решений. Модель двойно-
го процесса, предложенная Дж. Грином 
(J. Greene), подчеркивает влияние двух 
процессов — как аффективных, так и ког-
нитивных — на моральные суждения [13]. 
Если автоматические аффективные про-

Participants. “Moral dilemmas” N = 621 (23,4% of men), age — 33,7 ± 11,32; Constructive think-
ing questionnaire N = 700 (20,7% of men), age — 31,55 ± 9,7; Scale of basic beliefs N = 412 (18,2% 
of men), age — 35,6 ± 11,2.

Measurements. “Moral dilemmas”, “World Assumptions Scale” (WAS), “Constructive Thinking In-
ventory” (CTI), Symptom Check List-90-Revised (SCL-90R).

Results. During the pandemic, the level of distress experienced is higher, the ability to distinguish 
between personal and “distant” violence is lower, and indicators of constructive thinking and emotional 
coping are lower. The belief in benevolence, justice of the world, the value of one’s own self is reduced. 
All these changes are associated with a high level of distress.

Conclusions. The stressful situation led to a change in moral decisions. The change was not directly 
related to basic beliefs and thinking patterns and is a consequence of “emotional detachment” in stress-
ful situation.

Keywords: constructive thinking; world assumptions; stress; moral decisions; moral dilemmas, COVID-19.
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цессы и эмоциональные реакции станут 
доминирующими в процедуре принятия 
решений, вероятно, будет иметь место де-
онтологическое суждение, на основе эмо-
ций. Однако если более контролируемые 
когнитивные процессы приведут чело-
века, принимающего решение, к выбору 
наибольшего блага, возникнет утилитар-
ное моральное суждение.

Способ причинения вреда другому 
человеку или группе лиц, который может 
даже привести к смерти индивида, по-
зволяет различать дилеммы с точки зре-
ния того, являются ли они личностными 
или безличностными [15]. В личностных 
моральных дилеммах серьезный физиче-
ский вред другому человеку или группе 
лиц наносится непосредственно испы-
туемым. Дилеммы, связанные с причи-
нением косвенного вреда, классифици-
руются как безличностные. Личностные 
дилеммы вызывают более сильный эмо-
циональный ответ, чем безличностные, и 
эмоциональные процессы играют более 
важную роль при принятии решения в 
личностных дилеммах. Один из самых 
известных примеров безличностной ди-
леммы — дилемма «Вагонетки», в кото-
рой нужно повернуть руль вагонетки и 
направить ее на одного рабочего, чтобы 
спасти пятерых. Среди личностных ди-
лемм — «дилемма Толстяка» (иногда 
называют дилемма «Моста»), в которой 
нужно лично столкнуть на рельсы незна-
комого человека, чтобы спасти пятерых 
рабочих. То есть в личностных дилем-
мах предлагается сделать выбор в пользу 
личного насилия, а в безличностных — в 
пользу косвенного или «дистантного» 
насилия ради спасения других людей.

Влияние стресса на принятие мораль-
ных решений изучается исследователя-
ми достаточно давно, но до пандемии 
они были в основном сосредоточены на 
влиянии острого стресса, часто лабора-

торно вызванного, и большинство иссле-
дователей приходили к выводу, что в ус-
ловиях стресса количество утилитарных 
выборов в личностных дилеммах умень-
шается [13; 30]. Авторы полагают, что 
полученные ими результаты совпадают 
с исследованиями, указывающими на то, 
что принятие решений в личностных и 
высоко эмоционально значимых мораль-
ных дилеммах в состоянии стресса спо-
собствует быстрому автоматическому 
ответу (в этом случае уменьшая шансы 
утилитарных ответов). В то время как 
меньшее беспокойство и рациональный 
поиск информации способствуют утили-
тарным ответам. В самом начале панде-
мии в ряде исследований были получены 
аналогичные результаты [24], свидетель-
ствующие об уменьшении положитель-
ных утилитарных выборов в личностных 
моральных дилеммах в условиях стресса. 
Однако обсуждались и другие результа-
ты [2], которые показывали увеличение 
количества личностных выборов во вре-
мя пандемии, и делались попытки объяс-
нить это противоречие разнонаправлен-
ной реакцией на стрессовую ситуацию.

В условиях пандемии появилась воз-
можность исследовать влияние длитель-
ного стресса на принятие моральных 
решений. Большинство исследований 
во время пандемии сосредоточено на 
проблеме принятия моральных решений 
работниками здравоохранения, так как 
именно им пришлось принимать важные 
решения, связанные с жизнью и смер-
тью других людей. Эти исследования, в 
частности, показали [16], что наблюде-
ние за страданиями пациентов вызывало 
эмоциональный стресс у медицинского 
персонала, и это мешало им наилучшим 
образом работать в интересах пациента. 
В результате у части врачей цинизм и 
отстраненность стали типичными стра-
тегиями совладания. Исследование с 
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использованием моральных дилемм по-
казало, что стресс был важным фактором 
в предсказании увеличения количества 
утилитарных выборов в личностных 
моральных дилеммах среди медицин-
ского персонала [10; 20]. Результаты ис-
следований показали, что работники, не 
связанные со здравоохранением, также 
одобряли более утилитарные решения во 
время пандемии COVID-19 [26].

Особенности мышления являются 
важным фактором, способствующим или 
мешающим эффективному совладанию 
со стрессом. Конструктивное мышление 
определяется как способность решать 
проблемы в повседневной жизни с мини-
мальными затратами в условиях стресса. 
Автор концепции и методики конструк-
тивного мышления С. Эпштейн [25] 
подчеркивал связь переживания стресса 
и уровня конструктивного мышления. 
Связь между ними была продемонстри-
рована экспериментально с помощью 
лабораторно вызванного стресса; оказа-
лось, что переживание стресса людьми с 
низкими показателями конструктивного 
мышления было значимо выше. В других 
исследованиях также подтверждается 
связь более высокого уровня стресса с 
низким уровнем конструктивного мыш-
ления [27]. Одно из объяснений автора 
концепции состоит в том, что некон-
структивно мыслящие люди, находясь в 
стрессовой ситуации, мыслят способами, 
которые в большей степени вызывают 
стресс, и, соответственно, имеют больше 
негативных реакций, чем конструктивно 
мыслящие люди. Это позволяет предпо-
лагать, что во время пандемии и других 
потенциально стрессогенных ситуаций 
можно ожидать более высокого уров-
ня стресса у людей со сниженным кон-
структивным мышлением, а также, что 
уровень стресса может оказать влияние 
на преобладающие способы мышления.

У каждого человека в процессе его 
развития формируются «базисные убеж-
дения» о мире и себе самом, с помощью 
которых человек интерпретирует реаль-
ность, управляет ею, они помогают со-
хранять доверие к миру и целостность 
собственной личности в травмирующей 
стрессовой ситуации [18]. Согласно 
теории Р. Янофф-Бульман (R. Janoff-
Bulman) «базисные убеждения — это 
имплицитные, глобальные, устойчи-
вые представления индивида о мире и 
о себе», которые влияют на поведение 
человека, его мышление и эмоциональ-
ные состояния [7]. Основными такими 
убеждениями являются уверенность в 
справедливости мира, уверенность в его 
доброжелательности, а также убежден-
ность в собственной ценности. Эти миро-
воззренческие установки позволяют ста-
вить цели, целенаправленно действовать 
и проявлять моральную свободу воли. 
Теория также утверждает, что травма-
тический опыт способен разрушить эти 
основополагающие убеждения, проти-
вореча их логике — «теория разрушен-
ных убеждений» (Shattered Assumption 
Theory) [17]. Без этих жизненно важ-
ных организующих убеждений человек 
остается глубоко дезориентированным, 
недоверчивым, хватающимся за новые 
способы справляться с требованиями и 
готовым придавать им новый смысл.

Дезориентация может проявляться в 
том числе в «моральной дезориентации» 
[12], для описания которой часто ис-
пользуется термин «морального ущерба» 
(moral injury), который является реак-
цией на разрушение основополагающих 
моральных убеждений и последующую 
неспособность адекватно оценивать эти-
ческие проблемы и формировать мораль-
ную идентичность. «Моральный ущерб» 
(moral injury) — это диссонирующее 
переживание, которое следует за осоз-
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нанием острого несоответствия между 
моральными убеждениями и своим по-
ведением или поведением других людей. 
Моральный ущерб можно определить как 
реакцию на последствия проступков или 
нарушений, вызванных тем, что человек 
совершает действия или не в состоянии 
предотвратить действия, или вынужден 
пережить опыт изменения мнения о том, 
что является правильным, со стороны 
людей, принимающих решения. Расхож-
дение между тем, что было пережито, и 
тем, что считалось морально верным, 
порождает форму морально-психологи-
ческой адаптации, проявляющейся в из-
менении моральной идентичности.

Целью исследования была оценка ре-
зультатов влияния пролонгированной 
стрессовой ситуации на мировоззренче-
ские установки, особенности мышления 
и моральные решения.

Метод
Схема проведения исследования. Ре-

спонденты заполняли методики для 
оценки уровня переживаемого дистрес-
са, моральных решений, базисных убеж-
дений, особенностей мышления.

Методы исследования. Тест «Мораль-
ные дилеммы», который представлял из 
себя выборку из 30 дилемм, предложен-
ных Дж. Грином с соавторами [14], пере-
веденных на русский язык. Испытуемому 
предлагается представить себя в слож-
ной ситуации и сделать выбор, который 
может вызвать конфликт между мораль-
ными убеждениями и представлениями о 
справедливости, общем благе или выго-
де. Дилеммы делятся на 3 группы: «ней-
тральные» дилеммы, «безличностные», 
«личностные». В нашем исследовании 
использовались показатели: «количество 
личностных выборов» — оценивающее 
способность лично совершить насилие 
над другим человеком ради спасения 

других, «соотношение личностных и без-
личностных» — для оценки различения 
личного или «дистанционного» насилия 
испытуемым. «Шкала базисных убежде-
ний личности» (World Assumptions Scale 
— WAS), адаптация О.А. Кравцовой [8]. 
Опросник включает следующие шка-
лы: «Благосклонность мира», «Доброта 
людей», «Справедливость мира», «Кон-
тролируемость мира», «Случайность 
как принцип распределения происходя-
щих событий», «Ценность собственного 
Я», «Степень самоконтроля», «Степень 
удачи или везения» и три обобщающие 
шкалы: «Общее отношение к благо-
склонности окружающего мира», «Об-
щее отношение к осмысленности мира», 
«Убеждение относительно собственной 
ценности, способности управления собы-
тиями и везения»; Опросник конструк-
тивного мышления «ОKM97» [4] — адап-
тация опросника «Constructive Thinking 
Inventory — CTI» [11], «Опросник вы-
раженности психопатологической сим-
птоматики» SCL-90R (Symptom Check 
List-90-Revised), в адаптации Н.В. Тара-
бриной [9], в исследовании использовал-
ся показатель «Индекс тяжести налично-
го дистресса».

Выборка исследования. Анализиро-
вались и сравнивались данные, полу-
ченные до начала пандемии (данные 
получены для методик «Моральные ди-
леммы», «Опросник конструктивного 
мышления» и «Шкала базисных убеж-
дений» в 2011—2019 годах, для опросни-
ка SCL-90-R — в 2017 году) и во время 
пандемии (данные получены начиная с 
июня 2020 года и до мая 2021 года). Вы-
борки не различались по социодемогра-
фическим показателям, за исключением 
«моральных дилемм», которые во время 
пандемии выполнили более молодые ис-
пытуемые. В табл. 1 приведены размеры 
выборок, показатели среднего возрас-



184

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 4

та, пола респондентов, а также значения 
критериев, использованных при оценке 
различий выборок, и уровень статисти-
ческой значимости различий.

Результаты
Для анализа результатов использова-

лись следующие методы: для сравнения 
гомогенных выборок использовался дис-
персионный анализ ANOVA; для устране-
ния влияния возраста для части показате-
лей использовался дисперсионный анализ 
с ковариатой «возраст»; для негомогенных 
выборок использовался критерий Краске-
ла-Уоллиса; для корреляционного анализа 
использовался метод Спирмена.

Для оценки переживаемого симпто-
матического психологического дистресса 

был использован параметр «Индекс тя-
жести наличного дистресса» опросника 
SCL-90-R, который составил 1,46 ± 0,44 
и 1,64 ± 0,5 до пандемии и во время пан-
демии соответственно. Показатель дис-
тресса во время пандемии стал значимо 
выше (дисперсионный анализ ANOVA 
F = 25,19 при p < 0,00).

Корреляционный анализ показал зна-
чимую связь показателей мышления, ба-
зисных убеждений и моральных дилемм с 
уровнем переживаемого дистресса (табл. 2).

Результаты сравнения выполнения те-
ста «моральные дилеммы» до пандемии и 
во время стрессовой ситуации пандемии 
показали, что средние значения групп 
различаются по параметрам «личност-
ные выборы» и «соотношение личност-
ных и безличностных выборов». Однако 

Т а б л и ц а  1
Размеры выборок, показатели среднего возраста и пола респондентов

До пандемии
Во время 
пандемии

Значения 
критерия

Значимость 
различий

Моральные дилеммы (N = 621)
Количество испытуемых 335 286
Возраст 35,16 ± 10,88 32,11 ± 11,63 F = 11,402 0,001
% мужчин в выборке 23,3% 23,4% Chi-Square = 0,002 0,521

Опросник конструктивного мышления (N = 700)
Количество испытуемых 579 121
Возраст 32,77 ± 12,1 30,9 ± 14,0 F = 2,235 0,135
% мужчин в выборке 23,0% 20,7% Chi-Square = 0,681 0,237

Шкала базисных убеждений личности (N = 412)
Количество испытуемых 292 120
Возраст 34,98 ± 11,2 36,16 ± 13,6 U = 17272 0,721
% мужчин в выборке 34,6% 18,2% Chi-Square = 

11,012
0,000

SCL-90-R (N = 706)
Количество испытуемых 503 203
Возраст 34,98 ± 11,2 36,16 ± 13,6 F = 1,196 0,275
% мужчин в выборке 39,4% 38,5% Chi-Square = 0,50 0,445

Примечания. F — критерий Фишера; U — критерий Манна-Уитни; Chi-Square — критерий Хи-
квадрат.
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корреляционный анализ показал, что оба 
этих параметра тесно связаны с возрастом 
(коэффициенты корреляции Спирмена 
r = –0,358** и r = –0,315** для «личностных 
дилемм» и «соотношения личностных и 
безличностных дилемм» соответственно 
при уровне значимости p < 0,001), возраст 
в группе, которая отвечала на вопросы мо-
ральных дилемм, был ниже. Поэтому до-
полнительно был проведен дисперсион-
ный анализ с использованием «возраста» 

как ковариаты. Результат показал, что, 
несмотря на влияние возраста, параметр 
«соотношение личностных и безличност-
ных выборов» статистически значимо 
выше во время пандемии (табл. 3).

Сравнение показателей «Опросника 
конструктивного мышления» до панде-
мии и во время пандемии показало зна-
чимое снижение показателей конструк-
тивного мышления, эмоционального 
совладания и на уровне статистической 

Т а б л и ц а  2
Результаты анализа связи показателей дистресса с моральными дилеммами, 

особенностями мышления, базисными убеждениями (корреляции Спирмена)
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тенденции наивного оптимизма во время 
пандемии (табл. 4). В то же время повыси-
лись показатели категорического мышле-
ния и личностно-суеверного мышления.

Сравнение базисных убеждений до 
пандемии и во время пандемии показало 
снижение обобщенных показателей по 
шкалам «благосклонности окружающего 
мира» и «справедливости окружающего 
мира», при этом ощущение собственной 
ценности значимо не изменилось (табл. 5).

Так как группы статистически не 
различались по возрасту и различа-
лись по полу (в группе «во время панде-
мии» было меньше мужчин), для срав-
нения параметров, связанных с полом 

(«cправедливость окружающего мира» 
ниже у женщин), был использован анализ 
с фактором «пол» для этого параметра. 
Двухфакторный дисперсионный анализ с 
фактором, отражающим время тестирова-
ния (до пандемии и во время пандемии), 
и фактором пола показал, что фактор пола 
не оказывает влияния на результат срав-
нения выборок (фактор пола F = 2,225, 
p = 0,269), взаимодействие факторов так-
же отсутствует (F = 2,223, p = 0,137).

Подробное рассмотрение подшкал 
обобщенной шкалы «Убеждение относи-
тельно собственной ценности» показало, 
что значимое снижение есть по шкалам 
«Степень самоконтроля» и «Ценность 

Т а б л и ц а  3
Сравнения средних значений показателей теста «моральные дилеммы» 

до пандемии и во время пандемии

«Моральные 
дилеммы»

До пандемии 
(N = 335)

Во время 
пандемии 
(N = 286)

Критерий и 
значимость 

различий

Критерий и 
значимость 

различий с учетом 
«возраста»

Нейтральные 5,39 ± 0,92 5,54 ± 0,99 F = 4,009; p = 0,046 F = 3,251; p = 0,072
Безличностные 4,95 ± 1,48 4,70 ± 1,55 F = 4,200; p = 0,041 F = 6,209; p = 0,013
Личностные 3,26 ± 1,99 3,60 ± 2,09 F = 4,351; p = 0,037 F = 0,926; p = 0,336
Соотношение 
личностных и 
безличностных

0,67 ± 0,41 0,81 ± 0,54 F = 13,286; p < 0,000 F = 7,780; p = 0,005

Примечание. F — критерий Фишера.

Т а б л и ц а  4
Результаты сравнения средних показателей «Опросника конструктивного 

мышления» до пандемии и во время пандемии

Опросник конструктивного 
мышления «ОKM97»

До пандемии 
(N = 579)

Во время панде-
мии (N = 121)

Критерий и 
значимость различий

Общая шкала конструктивного 
мышления

103,42 ± 15,83 99,40 ± 17,89 F = 8,208; p = 0,004

Эмоциональное совладание 90,13 ± 17,67 85,51 ± 20,19 F = 8,678; p = 0,003
Категорическое мышление 35,75 ± 7,64 37,18 ± 9,07 F = 4,465; p = 0,035
Наивный оптимизм 36,52 ± 6,74 35,48 ± 6,50 F = 3,159; p = 0,076
Личностно-суеверное мышление 10,49 ± 3,22 11,58 ± 3,64 F = 14,447; p = 0,000

Примечание. F — критерий Фишера.
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собственного Я», но не выявлено разли-
чий по шкале «Степень удачи и везения».

Корреляционный анализ не показал 
наличия связи моральных дилемм с ба-
зисными убеждениями и с параметрами 
мышления, за исключением «наивного 
оптимизма», более низкие показатели 
которого связаны с более высокими по-
казателями «соотношения личностных и 
безличностных выборов» (r = –0,132).

Обсуждение результатов
Результаты анализа показали, что вы-

сокий уровень дистресса связан со сни-
жением значений базисных убеждений 
о благосклонности мира, осмысленности 
мира, ценности собственного Я (табл. 2), 
также высокий уровень дистресса связан 
с более низкими показателями конструк-
тивного мышления, эмоционального со-
владания и пр. и изменением в принятии 
моральных решений.

В моральных дилеммах выявлен рост 
«соотношения личностных и безличност-
ных выборов». Это соотношение меня-
ется за счет уменьшения безличностных 
выборов и роста личностных (хотя стати-
стическая значимость роста личностных 

выборов не была выявлена на получен-
ных данных). Параметр «соотношение 
личностных и безличностных выборов» 
показывает, что в целом люди стали мень-
ше различать личное и «дистанционное» 
насилие, именно этот показатель исполь-
зовался автором методики «Моральные 
дилеммы» Дж. Грином (J.D. Greene) для 
выявления особенностей принятия мо-
ральных решений людьми с различными 
видами психопатологий. Для таких лю-
дей свойственно неразличение личного 
и «дистанционного» насилия, соответ-
ственно, у них параметр «соотношение 
личностных и безличностных выборов» 
приближается к 1. Поэтому одним из объ-
яснений увеличения «соотношения лич-
ностных и безличностных выборов» по 
мере развития пандемии может быть уси-
ление психопатологической симптомати-
ки на фоне переживаемого стресса [2].

Однако другие исследования особен-
ностей моральных решений во время 
пандемии показывают, что увеличение 
личностных выборов и соотношения лич-
ностных и безличностных может быть 
результатом действия способов совлада-
ния с длительным стрессом — цинизм и 

Т а б л и ц а  5
Результаты сравнения средних показателей «Шкалы базисных убеждений 

личности» до пандемии и во время пандемии

Шкала базисных убеждений 
личности

До пандемии
(N = 292)

Во время 
пандемии 
(N = 120)

Критерий и 
значимость 

различий
Общее отношение к благосклонности 
окружающего мира

16,18 ± 3,40 15,32 ± 3,38 F = 6,368; p = 0,012

Общее отношение к осмысленности и 
справедливости мира

14,49 ± 2,37 12,94 ± 2,59 F = 41,689; p < 0,000

Убеждение относительно собственной 
ценности

16,08 ± 2,46 15,73 ± 2,40 F = 2,058; p = 0,152

Степень самоконтроля 11,926 ± 2,713 11,182 ± 2,324 F = 7,887; p = 0,005
Ценность собственного «Я» 17,342±3,385 15,860 ± 4,192 F = 17,581; p < 0,000
Степень удачи и везения 14,96 ± 3,75 14,88 ± 3,60 F = 0,047; p = 0,828

Примечание. F — критерий Фишера.
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отстраненность стали важными стратеги-
ями совладания во время пандемии [16]. 
Подтверждением этой гипотезы может 
служить ранее показанная связь личност-
ных выборов и «соотношения личност-
ных и безличностных» с таким копингом, 
как «мысленный уход» [5], который и оз-
начает «отстраненность», использование 
различных видов активности для отвле-
чения от неприятных мыслей, связанных 
с проблемой. Это помогает сохранить 
эмоциональное равновесие, подавить не-
приятные переживания, эмоционально 
отстраниться от ситуации. Можно ожи-
дать рост таких способов совладания, как 
мысленное отстранение, обесценивание 
собственных переживаний, выбрасыва-
ние негативных мыслей из головы, отказ 
размышлять и глубоко задумываться о 
случившемся в ситуации пролонгирован-
ного стресса и, как следствие, недооценку 
значимости и возможностей действенно-
го преодоления проблемных ситуаций.

Анализ показал снижение уровня кон-
структивного мышления, измеряемого 
при помощи опросника конструктивного 
мышления «ОKM97» во время стрессо-
вой ситуации пандемии. Уровень кон-
структивного мышления, в соответствии 
с теорией автора опросника С. Эпштей-
на (S. Epstein), связан с устойчивостью к 
стрессу. Более низкий уровень конструк-
тивного мышления отражает более низ-
кую устойчивость к стрессу. Общая шкала 
«конструктивного мышления» состоит 
из подшкал. Основной вклад, по мнению 
автора концепции С. Эпштейна, вносит 
«эмоциональное совладание», которое от-
ражает способность людей справляться с 
неприятной ситуацией без развития стрес-
са, так как у них стабильная самооценка, 
они не склонны все принимать близко к 
сердцу, не особенно чувствительны к не-
одобрению, отказам или к собственным 
промахам. Они не застревают на прошлых 

неудачах, не переживают о настоящих и не 
беспокоятся о будущих. Эта способность 
характеризуется не столько склонностью к 
мышлению, порождающему положитель-
ные эмоции, сколько склонностью к избе-
ганию мышления, порождающего отрица-
тельные эмоции. И в нашем исследовании 
показано, что одновременно со снижением 
способности к эмоциональному совлада-
нию во время пандемии снижается само-
оценка (параметр «ценность собственного 
Я» в методике «базисных убеждений»).

На фоне снижения способности к эмо-
циональному совладанию повышение по-
казателей «категорического мышления» 
и «личностно-суеверного мышления» от-
ражает неадаптивные способы мышления 
и отношения к ситуации, которые могут 
способствовать усилению переживаемого 
стресса. Шкала «категорического мышле-
ния» измеряет склонность людей видеть 
мир только как «черный или белый», без 
различения деталей. Ригидность мысли-
тельных процессов и максимализм делают 
таких людей предвзятыми, быстро раздра-
жающимися и злящимися при столкнове-
нии с ситуациями, не вписывающимися в 
их стереотипы. С другой стороны, разви-
тое категорическое мышление способству-
ет принятию быстрых решений и момен-
тальным решительным действиям.

Шкала «личностно-суеверного» мыш-
ления определяет, насколько люди склон-
ны к личным суевериям типа «если желать 
чего-то слишком сильно, именно это и не 
даст случиться желаемому» и «если случит-
ся что-то хорошее, вслед за ним непремен-
но произойдет что-то плохое». Снижение 
общего отношения к осмысленности мира, 
а именно — ощущения контроля и спра-
ведливости окружающего мира (Шкала 
базисных убеждений личности) приводит к 
поискам защиты от ощущения неопределен-
ности. И повышенное личностно-суеверное 
мышление дает эту защиту, позволяет избе-
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жать слишком сильного расстройства из-за 
неудач благодаря уничтожению всяческих 
надежд и энтузиазма.

Во время пандемии снизилось убеж-
дение в благосклонности и осмысленно-
сти мира. Суммарная шкала «убеждение 
относительно собственной ценности» не 
изменилась, однако ее составные части 
показали значимое снижение, а имен-
но — «степень самоконтроля» и «цен-
ность собственного Я».

Таким образом, исследование показало 
изменение мировоззренческих установок и 
способов мышления в стрессовой ситуации, 
а также возможных поведенческих решений 
(изменение в решениях на основе морали). 
Отсутствие корреляционных связей между 
моральными решениями и показателями 
мышления и базисных убеждений, а также 
корреляционная связь всех этих методик с 
уровнем дистресса позволяют сделать вы-
вод, что изменение в моральных решениях 
не связано напрямую с изменением миро-
воззренческих установок и способов мыш-
ления, а, по-видимому, является независи-
мым способом совладания со стрессовой 
ситуацией, близким к копингу избегания 
эмоционального травмирования.

Выводы
Ситуация пандемии может рассма-

триваться как модельная ситуация про-
лонгированного стресса и позволяет 
предсказать аналогичные последствия 

переживания обществом стресса в ситуа-
ции опасности и/или неопределенности.

Стресс, переживаемый во время пан-
демии, привел к изменению базисных 
убеждений о справедливости мира, его 
доброжелательности, а также о ценности 
собственного «Я». Также показано измене-
ние особенностей мышления — снижение 
уровня конструктивного мышления за счет 
снижения способности к эмоциональному 
совладанию, увеличению категоричности, 
увеличению личностных суеверий.

Стрессовая ситуация пандемии при-
вела к изменению в моральных решениях, 
проявилось снижение способности к раз-
личению личного и «дистанционного» на-
силия. Изменение в принятии моральных 
решений не было связано напрямую с из-
менением базисных убеждений и особен-
ностей мышления и, вероятно, является 
частью копинга «эмоционального отстра-
нения» от стрессовой ситуации.

Ограничения исследования. В ис-
следовании не использовались методы 
статистического анализа, которые по-
зволили бы делать выводы о причинно-
следственных связях изучаемых явлений 
и изменений. Дальнейшим направлени-
ем исследований может быть исполь-
зование моделирования структурными 
уравнениями для того, чтобы сделать бо-
лее корректные выводы о влиянии стрес-
са во время пандемии COVID-19 на вы-
явленные психологические изменения.
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Цель. Оценка взаимосвязи использования эзотерических услуг, толерантности к неопреде-
ленности и мировоззренческих убеждений о случайности и детерминированности.

Контекст и актуальность. Эзотерические практики представляют сегодня значительный 
сектор услуг, на который есть спрос в России и мире. При этом предикторы обращения к ним 
до сих пор слабо изучены. В основном психологические исследования сконцентрированы на изуче-
нии веры в паранормальное или сверхъестественное, тогда как сопутствующим поведенческим 
практикам уделяется существенно меньше внимания.

Дизайн исследования. Кросс-секционное опросное исследование.
Участники. Взрослое население России (N = 1498, мужской пол — 47%). Использована квот-

ная выборка онлайн-панели, позволяющая репрезентировать взрослое население России в кон-
тексте половозрастного состава и репрезентации городского и сельского населения. Средний 
возраст составил 41,6 лет (SD = 12,72).

Методы (инструменты). Русскоязычные версии шкал толерантности к неопределенности 
(MSTAT-I) и веры в свободу/детерминизм (FAD-Plus), оценка социально-демографических и по-
веденческих параметров с помощью опросных методов.

Результаты. Обращение за эзотерическими услугами связано с рядом мировоззренческих 
убеждений и более распространено среди женщин и людей с высокой религиозностью. Вопреки 
выдвинутой гипотезе не обнаружено взаимосвязи обращения за эзотерическими услугами и то-
лерантности к неопределенности.

Основные выводы. Обращение за эзотерическими услугами тесно связано с мировоззрен-
ческими убеждениями. Вера в детерминизм (как фаталистический, так и научный) может 
являться фасилитатором обращения за подобными услугами, тогда как вера в непредсказуе-
мость и свободу отрицательно связаны с использованием подобных услуг.
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Objective. Assessing the relationship between the use of esoteric services, tolerance for uncertainty 
and beliefs unpredictability and determinism.

Background. Esoteric practices today represent a significant market sector worldwide and in Rus-
sia. At the same time, predictors of use of such services are still poorly studied. Most psychological re-
search has focused on beliefs in the paranormal or supernatural, while much less attention has been paid 
to associated behavioral practices.

Study design. Cross-sectional survey study.
Participants. Adult population of Russia (N = 1498, 47% males). A quota sample of an online 

panel was used to represent the adult population of Russia in terms of gender and age composition and 
representation of the urban and rural population. Mean age 41,6 years old (SD = 12,72).

Measurements. Russian-language versions of tolerance to uncertainty (MSTAT-I) and belief in 
freedom/determinism (FAD-Plus) scales, assessment of socio-demographic and behavioral parameters 
using survey methods.

Results. Seeking esoteric services is associated with a range of beliefs about determinism and 
unpredictability and is more common among women and people with high religiosity. Contrary to the 
hypothesis put forward, no relationship was found between seeking esoteric services and tolerance of 
uncertainty.

Conclusions. Seeking esoteric services is closely related to beliefs about the world: belief in deter-
minism (both fatalistic and scientific) may be a facilitator of the use of such services, while beliefs in 
unpredictability and freedom are negatively associated with the use of such services.

Keywords: tolerance to uncertainty; beliefs; religiosity; esoteric practices.
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Введение
Эзотерические и паранормальные 

практики представляют сегодня значи-
тельный сектор услуг, на который есть 
спрос в России [4] и мире [15]. При этом 
предикторы обращения к ним до сих пор 
слабо изучены [1]. В основном психологи-
ческие исследования сконцентрированы 
на изучении веры в паранормальное или 
сверхъестественное [16], тогда как сопут-
ствующим поведенческим практикам уде-
ляется существенно меньше внимания. 
В данной работе мы исследуем психоло-
гические функции обращения к эзотери-
ческим практиками и выдвигаем гипотезу 
об их использовании как одной из страте-
гий совладания с неопределенностью.

Неопределенность — основополагаю-
щая характеристика современного мира 
[2; 5]. Она является частым атрибутом 
среды, в которой функционирует че-
ловек. При этом, как отмечают авторы 
Д.А. Леонтьева и А.Н. Моспан [6], она 
«является одним из наиболее сложных 
для определения феноменов в психоло-
гии». Так называемая объективная не-
определенность сопряжена с ситуацией, 
когда результат еще объективно не из-
вестен. Одновременно неопределенность 
можно рассматривать как характеристи-
ку уникальной картины мира человека, 
а не столько как характеристику мира 
вообще [6]. В таком случае зачастую го-
ворят о субъективной неопределенности, 
подразумевая наличие дефицита инфор-
мации у человека о ситуации (человек 
знает, что есть что-то, чего он не знает), 
который требует от человека дополни-
тельного информационного поиска.

В недавней работе Р. Пелиссари 
(R. Pelissari) с коллегами [30] на основе 

системного анализа работы расшири-
ли диапазон видов неопределенности 
с позиций психологии принятия реше-
ний (multi-criteria decision making or 
multi-criteria decision analysis, MCDM/
MCDA): неопределенность из-за двус-
мысленности/неоднозначности, не-
определенность из-за случайности/сто-
хастичности и неопределенность из-за 
частичной/недостающей информации.

Понимание индивидуальных раз-
личий (когнитивных, эмоциональных и 
поведенческих) в реакции людей на не-
определенность и поиск предикторов ре-
акции на неопределенность становятся 
все более важными направлениями ис-
следований в области психологии и со-
циальных наук.

Одним из широко обсуждаемых лич-
ностно-психологических предикторов ре-
акции на неопределенность является толе-
рантность к неопределенности. Несмотря 
на то, что единая концептуализация ее 
как психологического феномена пока от-
сутствует [22], в целом под ней понимают 
тенденцию рассматривать двусмыслен-
ные, неопределенные, подверженные мно-
жеству противоречивых интерпретаций 
стимулы или ситуации как приемлемые, а 
не угрожающие [12; 27].

Эмпирические исследования пока-
зывают, что интолерантность (нетерпи-
мость) к неопределенности может про-
воцировать беспокойство и тревогу. Она 
зачастую рассматривается как ключевой 
поддерживающий фактор при генера-
лизованном тревожном расстройстве. 
Однако, согласно более поздним иссле-
дованиям, интолерантность к неопре-
деленности играет важную роль и при 
других эмоциональных расстройствах 

For citation: Antonova N.A., Eritsyan K.Yu., Usacheva N.M. The Role of Ideological Beliefs and Tolerance for 
Uncertainty in Seeking Esoteric Services. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 
2023. Vol. 14, no. 4, pp. 194—209. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2023140412 (In Russ.).
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(например, [14; 23]). Неспособность 
людей переносить неопределенность 
была предиктором проблем с психиче-
ским здоровьем во время первой волны 
COVID-19, и это было опосредовано их 
реакциями на преодоление трудностей 
[31]. На сегодняшний день разработан 
ряд трансдиагностических моделей инто-
лерантности к неопределенности в сфере 
здоровья [17; 19]. Эти модели предпола-
гают, что способность человека перено-
сить неопределенность, вероятно, будет 
влиять на то, как он реагирует на ситу-
ацию, какие использует копинги для со-
владания. Стратегии совладания с ситу-
ацией неопределенности могут включать 
как эффективные копинги (например, 
принятие, сбережение ресурсов, внима-
тельность ко всему спектру информации, 
извлечение выгоды, обращение за помо-
щью и пр.), так и иррациональные (укло-
нение от принятия решений, избегание 
или игнорирование ситуации и прочее).

Одной из возможных стратегий со-
владания с неопределенностью может 
выступать стратегия поиска помощи 
(help-seeking behavior). Обращение за 
помощью может быть разным. Люди 
для решения жизненных проблем мо-
гут обращаться как к профессионалам 
(например, к профессиональным меди-
кам, психологам, юристам и т.д.), так и к 
альтернативным, неконвенциональным 
специалистам (например, к гадалкам, 
астрологам, народным целителям и пр.). 
В ситуации высокой неопределенности, 
например, связанной с масштабными со-
циально-политическими изменениями, 
конвенциональные специалисты могут 
быть бессильны в предсказании будуще-
го и снижении напряженности, тогда как 
эзотерические практики, напротив, де-
кларируют наличие таких возможностей. 
Обращение к эзотерическим практикам, 
таким образом, может быть связано с 

низкой толерантностью к неопределен-
ности, особенно в период социальной не-
стабильности.

Мировоззренческие убеждения о 
принципиальной неопределенности 
или, напротив, детерминированности 
жизненных событий также могут быть 
важным сопутствующим предиктором 
обращения за эзотерическими услугами. 
Д.Л. Паулус и Дж.М. Кэри (D.L. Paulhus 
и J.M. Carey) [29] выделяют следую-
щие независимые ключевые убеждения 
о мире, которые могут быть релевант-
ны для данного случая. Во-первых, это 
вера в случайность/неопределенность — 
принципиальную непознаваемость и не-
контролируемость будущего. Другие три 
вида убеждений, напротив, подразумева-
ют возможность некоторого контроля и/
или познаваемость. Вера в свободу воли 
сопряжена с убеждением, что люди не-
сут ответственность за свои действия, 
и может пониматься как способность 
руководить своим выбором [13]. Вера в 
фаталистический детерминизм предпо-
лагает, что действия человека не имеют 
значение, потому что «у судьбы уже есть 
план для каждого из нас», она заставля-
ет людей интерпретировать причинные 
объяснения как неизбежные. Научный 
детерминизм предполагает веру в суще-
ствование научных объяснений происхо-
дящего (биологическую, генетическую, 
физическую этиологию и прочее). Одно 
из распространенных представлений о 
научном детерминизме состоит в том, 
что при совершенном знании законов 
природы все будущие события можно 
предсказать на основе предыдущих со-
бытий. При этом логика научной при-
чинно-следственной связи не предпола-
гает фатализм.

Представление о функциональности 
эзотерических практик и возможности 
обращения за ними можно рассматри-
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вать как составляющую мировоззренче-
ских убеждений. В таком случае вера в 
фаталистический детерминизм должна 
положительно ассоциироваться с такими 
практиками, поскольку они могут вы-
ступать стратегией получения доступа 
к реально существующим, но скрытым 
знаниям. В свою очередь вера в научный 
детерминизм должна иметь негативную 
ассоциацию с эзотерическими практи-
ками, поскольку те противоречат со-
временным научным представлениям. 
Вера в случайность также не должна 
способствовать обращению к провайде-
рам эзотерических услуг либо по при-
чине отрицания самого существования 
причинно-следственных связей, либо 
убежденности в случайном характере 
самих прогнозов. Убеждения о свободе 
воли могут быть связаны с обращением 
к эзотерическим практикам двояко: с од-
ной стороны, представление о возможно-
сти самостоятельно руководить своими 
выборами может противоречить идеям 
самого существования эзотерических 
практик, особенно тех, которые связаны с 
познаванием или управлением будущим. 
В то же время вера в ответственность за 
собственное будущее, напротив, может 
приводить к желанию использовать все 
возможные средства для достижения це-
лей, включая использование неконвен-
циональных методов.

На данный момент отсутствуют эмпи-
рические данные, проверяющие гипотезу 
о связи мировоззренческих убеждений о 
неопределенности, свободе и различных 
формах детерминированности, а также 
толерантности к неопределенности и ис-
пользовании эзотерических практик. В на-
шем исследовании мы стремимся закрыть 
этот пробел и выдвигаем ряд гипотез:

Г1. Толерантность к неопределен-
ности выступает барьером обращения к 
эзотерическим практикам.

Г2. Мировоззренческие убеждения 
связаны с опытом и готовностью обраще-
ния к эзотерическим практикам, в част-
ности: фаталистический детерминизм 
является предиктором такого обраще-
ния, тогда как вера в непредсказуемость 
и научный детерминизм — барьерами.

Метод
Материалы исследования

Для анализа использованы данные 
онлайн-опроса факторов обращения к 
эзотерическим практикам среди взрос-
лого населения России (N = 1498), про-
водившегося в декабре 2022 года. Для 
рекрутирования респондентов исполь-
зовалась интернет-панель платформы 
«Анкетолог». Использована квотная вы-
борка, позволяющая репрезентировать 
взрослое население России в контексте 
половозрастного состава и репрезента-
ции городского и сельского населения. 
Протокол исследования был рассмотрен 
и одобрен этическим комитетом РГПУ 
им. А.И. Герцена (IRB00011060 IRB#1, 
record #22).

Методы исследования
В данной статье анализируются вы-

борочные индикаторы исследования в 
соответствии с выдвинутыми гипотеза-
ми. В качестве результирующих перемен-
ных использовались опыт обращения к 
специалистам, практикующим эзотери-
ческие услуги, и готовность к такому об-
ращению.

Опыт обращения к различным специ-
алистам, практикующим эзотерические 
услуги, оценивался на основании само-
отчетов респондентов. Респондентам 
предлагалось ответить, приходилось ли 
им когда-либо в жизни обращаться к 
восьми разным видам альтернативных 
специалистов: 1) тарологи/рунологи, 
2) гадалки, 3) астрологи/нумерологи, 
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4) ясновидящие/экстрасенсы, 5) «баб-
ки»/ведуньи/шаманы, 6) целители/
знахарки, 7) маги/колдуны/ведьмы, 
8) биоэнерготерапевты/космоэнергеты и 
парапсихологи. Перечень специалистов 
был разработан на основе анализа ранее 
проведенных авторами качественных ин-
тервью и анализа веб-сайтов с предложе-
ниями эзотерических услуг. Для целей 
данного анализа, если респондент сооб-
щил, что когда-либо обращался хотя бы 
к одному виду специалистов, то есть от-
ветил «да» хотя бы на один из вопросов, 
он считался имеющим опыт обращения 
за эзотерическими услугами.

Готовность к обращению к специ-
алистам, практикующим эзотерические 
практики, в будущем оценивалась на 
основании самоотчетов респондентов 
(точно да, скорее да, затрудняюсь отве-
тить, скорее нет, точно нет). Для анализа 
использовалась бинарная переменная: 
если респондент отвечал «скорее да» или 
«точно да» хотя бы в отношении одного 
из восьми типов специалистов, то ему 
присваивалось «да», иначе — «нет».

Факториальными переменными вы-
ступали следующие:

— Толерантность к неопределенности. 
Для ее оценки использовалась субшкала 
«Отношение к неопределенным ситу-
ациям» методики толерантности к не-
определенности Multiple Stimulus Types 
Ambiguity Tolerance Scale (MSTAT-I) 
Д. МакЛейна (D. McLain) [27] в адапта-
ции Е.Н. Осина [9]. Адекватные психо-
метрические свойства шкалы делают ее 
одной из наиболее популярных мер в по-
следнее время [20]. Субшкала состоит из 
9 утверждений, оцениваемых в диапазо-
не от –3 (полностью не согласен) до +3 
(полностью согласен). Высокие баллы 
по шкале характеризуют толерантность 
к неопределенности. Для однородности 
представления результатов и повыше-

ния очевидности вклада коэффициента 
в регрессионном анализе шкала была 
преобразована в шкалу с диапазоном от 
–1 до 1.

— Мировоззренческие убеждения, от-
носящиеся к вере в свободу и предопреде-
ленность окружающего и внутреннего 
мира, измерялись с помощью русскоя-
зычной версии методики веры в свободу/
детерминизм (FAD-Plus) Д. Паулус и 
Дж. Кэри (D.L. Paulhus и J.M. Carey) [29] 
в адаптации А.Н. Моспан и Д.А. Леонтье-
ва [7]. Методика включает в себя 27 во-
просов и состоит из четырех субшкал: фа-
талистический детерминизм (5 пунктов), 
свобода (7 пунктов), вера в непредсказу-
емость/неопределенность (8 пунктов), 
научный детерминизм (7 пунктов). Шка-
ла в диапазоне от –3 (полностью не со-
гласен) до +3 (полностью согласен). Для 
однородности представления результа-
тов и повышения очевидности вклада 
коэффициента в регрессионном анали-
зе шкала была преобразована в шкалу с 
диапазоном от –1 до 1.

Также в анализ был включен ряд со-
циально-демографических переменных, 
которые могли быть связаны с обраще-
нием за эзотерическими услугами: пол, 
возраст, образование, место проживания 
и религиозность. Место проживания из-
мерялось следующим образом: село/
деревня, поселок городского типа, не-
большой город/районный центр, круп-
ный город/региональный или областной 
центр, город с населением более мил-
лиона человек. Уровень религиозности 
оценивался с помощью вопроса: «Неза-
висимо от того, являетесь ли Вы после-
дователем какой-либо религии или нет, 
скажите, пожалуйста, насколько рели-
гиозным человеком Вы себя считаете?» 
по 10-балльной шкале Ликерта в диапа-
зоне от 0 (совсем нерелигиозный) до 10 
(очень религиозный).
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Выборка исследования
Общая выборка исследования соста-

вила 1498 человек (мужской пол — 47%, 
женский пол — 53%). Средний возраст 
составил 41,6 лет (SD = 12,72). Тип места 
проживания: село/деревня — 1,6%, посе-
лок городского типа — 2,1%, небольшой 
город/районный центр — 17,1%, круп-
ный город/региональный или областной 
центр — 33%, город с населением более 
миллиона человек — 46,2%.

Исповедуют какую-либо религию 
57% респондентов, агностиками себя 
оценили 9%, атеистами — 17%, затруд-
нились с ответом — 17%. Вне зависимо-
сти от принадлежности к какой-либо 
религии средний показатель самооценки 
религиозности по выборке составил 4,5 
(SD = 2,869) (min — 0, max — 10 баллов).

Статистическая обработка данных
Для анализа взаимосвязей предикто-

ров с зависимыми переменными исполь-
зован логистический регрессионный ана-
лиз (model Backward Stepwise — Wald). 
Сопряженность изучаемых переменных 
оценивалась с помощью спектра кри-
териев (критерии Хи-квадрат, Манна-
Уитни, Колмогорова-Смирнова, непара-
метрический коэффициент корреляции 
Спирмена). Статистический анализ про-
веден с использованием SPSS, версия 16.

Результаты
Опыт обращения  за эзотерическими 

услугами. Опыт обращения к эзотери-
кам (тарологам, астрологам, гадалкам, 
«бабкам» и пр.) имеют две трети (64,1%) 
респондентов. Рассматривают для себя 
возможность в будущем обратиться за 
такими услугами 52,2%.

Женщины значимо чаще мужчин 
имеют опыт обращения к эзотерическим 
услугам (77,9% и 48,7% соответственно, 
p ≤ 0,001), равно как и готовы обращаться 

к таким услугам в будущем (61% и 42% 
соответственно, p ≤ 0,001).

Люди, исповедующие религию, зна-
чимо чаще имеют опыт обращения к 
эзотерическим практикам (63% и 37% 
соответственно, p ≤ 0,001), и готовность 
обращения в будущем к таким практи-
кам у них также значимо выше (63% и 
37% соответственно, p ≤ 0,001).

Толерантность к неопределенности. 
Средний балл толерантности к неопре-
деленности в целом по выборке соста-
вил –5,3 баллов, мужчины (М = –0,12) 
демонстрируют статистически значимо 
более выраженную толерантность к не-
определенности по сравнению с женщи-
нами (М = –0,27) (p ≤ 0,001). Толерант-
ность к неопределенности оказалась 
значимо связана с самооценкой себя как 
атеиста: атеисты демонстрируют более 
высокие показатели толерантности к не-
определенности по сравнению с последо-
вателями какой-либо религии (М = –3,97 
и М = –5,65 соответственно, p ≤ 0,005).

Толерантность к неопределенности 
показала обратную связь с возрастом. Чем 
младше человек, тем более он толерантен 
к неопределенным ситуациям (p ≤ 0,001).

Мировоззренческие убеждения. Были 
выявлены следующие различия по полу в 
мировоззренческих убеждениях. Женщи-
ны по сравнению с мужчинами демонстри-
ровали более высокий уровень фаталисти-
ческого детерминизма (p ≤ 0,001) и менее 
верили в непредсказуемость (p ≤ 0,01).

Люди, исповедующие религию, так-
же имели более выраженные убежде-
ния о фаталистическом детерминизме 
(p ≤ 0,001), менее верили в непредсказуе-
мость (p ≤ 0,001).

Возраст был положительно ассоци-
ирован с убеждениями о фаталистиче-
ском (p ≤ 0,001) и научном детерминизме 
(p ≤ 0,05) и отрицательно связан с верой 
в свободу (p ≤ 0,05).



201

Эмпирические исследования

Предикторы опыта и готовности к 
обращению за эзотерическими услугами. 
В табл. 1 и 2 представлены результаты 
логистического регрессионного анали-
за (model Backward Stepwise — Wald), 
направленного на проверку моделей, 
предсказывающих как опыт, так и готов-
ность в будущем к обращению за эзоте-
рическими услугами. Проверялись не-
сколько групп факторов: пол, возраст, 
уровень образования, место прожива-
ния (село/деревня, крупный город), 

религиозность (верующий, атеист), ми-
ровоззренческие убеждения (фатали-
стический детерминизм, вера в свободу, 
вера в непредсказуемость) и толерант-
ность к неопределенности. В таблице 
представлены только факторы, которые 
сохранили свою значимость в регресси-
онных моделях.

В целом обе модели (табл. 1 и 2) по-
казывают схожие результаты: как име-
ющийся опыт обращения за эзотериче-
скими услугами, так и готовность к его 

Т а б л и ц а  1
Логистическая регрессионная модель опыта обращения 

за эзотерическими услугами

Независимые переменные Exp(B) Sig.
95% Доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница
Пол:
— Мужской 0,287 0,000 0,227 0,362
— Женский Ref.
Возраст 1,021 0,000 1,012 1,031
Фаталистический детерминизм 2,155 0,000 1,624 2,860
Вера в непредсказуемость 0,463 0,000 0,313 0,685
Насколько религиозным человеком 
Вы себя считаете?

1,102 0,000 1,055 1,152

Нагелькерке R^2 0,226
Процент правильных прогнозов 70,9%

Т а б л и ц а  2
Логистическая регрессионная модель готовности в будущем к обращению 

за эзотерическими услугами

Независимые переменные Exp(B) Sig.
95% Доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница

Пол:
— Мужской 0,497 0,000 0,399 0,620
— Женский Ref.
Возраст 0,981 0,000 0,972 0,990
Где Вы сейчас проживаете?
— Село/деревня 2,570 0,045 1,020 6,479
— Более крупный населенный пункт Ref.
Фаталистический детерминизм 2,646 0,000 1,986 3,526
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получению тесно связаны с мировоз-
зренческими убеждениями. И опыт об-
ращения, и соответствующая готовность 
положительно связаны с уровнем веры в 
фаталистический детерминизм и отри-
цательно — с верой в непредсказуемость. 
С готовностью к обращению также ока-
зались связаны два других изучаемых 
убеждения: вера в свободу воли связана 
с ней отрицательно, а научный детерми-
низм, напротив, — положительно. При-
чем научный детерминизм наиболее 
сильно связан с результирующей пере-
менной. Более высокий уровень рели-
гиозности также отмечен среди тех, кто 
обращался или готов обратиться за эзо-
терическими услугами. Толерантность к 
неопределенности оказалась не связана 
ни с наличием опыта обращения за эзо-
терическими услугами, ни с готовностью 
к обращению за ними.

Важную роль играют и социально-де-
мографические характеристики. В обеих 
моделях женщины в целом более склон-
ны к обращению за эзотерическими ус-
лугами. Однако влияние возраста было 
различным: с возрастом люди чаще уже 
имели опыт обращения за подобны-
ми услугами, но имели меньше шансов 
быть готовыми к обращению за ними в 
дальнейшем. Проживание в сельском 
населенном пункте положительно свя-
зано с готовностью обращения за эзоте-
рическими услугами, но не с имеющим-

ся опытом. А уровень образования не 
имеет предиктивной силы влияния на 
опыт и готовность к обращению к эзоте-
рическим практикам. Обе модели име-
ют сходное качество и характеристики 
предсказательной способности, однако 
имеющийся опыт в целом предсказыва-
ется несколько лучше, чем готовность к 
последующему обращению.

Обсуждение результатов
В ситуации нестабильности обраще-

ние к астрологам, гадалкам, колдунам и 
иным людям с «экстрасенсорными» спо-
собностями может стать альтернативным 
способом совладания с неопределенной 
ситуацией. С позиции психологической 
науки такой поведенческий паттерн мо-
жет выступать как эффективным, так и 
неэффективным копингом разрешения 
проблем. Обращение к альтернативным 
практикам помощи может нести за собой 
существенные риски, включающие из-
бегание реальных действий по решению 
проблем, использование неэффективных 
мер решения проблем или хронизации 
болезненных состояний.

Гипотеза нашего исследования о 
том, что толерантность к неопределен-
ности выступает барьером обращения к 
эзотерическим практикам, не подтвер-
дилась. Способность человека перено-
сить неопределенность не снижает ве-
роятности выбора такого копинга, как 

Независимые переменные Exp(B) Sig.
95% Доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница

Вера в свободу воли 0,626 0,016 0,427 0,918
Вера в непредсказуемость 0,530 0,001 0,360 0,779
Научный детерминизм 3,230 0,000 2,156 4,837
Насколько религиозным человеком 
Вы себя считаете?

1,075 0,001 1,031 1,121

Нагелькерке R^2 0,190
Процент правильных прогнозов 65,3%
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обращение к эзотерическим практикам, 
в период социальной нестабильности. 
Можно предположить, что обращение 
к подобным услугам не всегда носит 
функцию устранения неопределенно-
сти и не всегда направлено на решение 
проблемы отсутствия воспринимаемого 
контроля [24].

Гипотеза о связи мировоззренче-
ских убеждений и опыта обращения/
готовности к обращению за эзотериче-
скими услугами в нашем исследовании 
подтвердилась. Как и предполагалось, 
связи эти оказались разнонаправлен-
ными. Вера в непредсказуемость ожи-
даемо выступает барьером обращения 
к эзотерическим практикам. Напро-
тив, вера в фаталистический детерми-
низм является предиктором и опыта 
обращения, и готовности в будущем 
обращаться к провайдерам эзотериче-
ских практик. Любопытно, что науч-
ный детерминизм хотя и не оказался 
связанным с опытом обращения к эзо-
терическим практикам, но неожидан-
но позитивно ассоциирован с готов-
ностью обращения к ним в будущем. 
Известно, что, несмотря на авторитет 
науки, люди могут не доверять и под-
вергать сомнениям некоторые науч-
ные данные, полагаться на псевдона-
учные или антинаучные утверждения 
(например, [26]). С другой стороны, с 
позиции официальной науки астроло-
гия, например, считается лженаукой, 
однако некоторыми людьми восприни-
мается частью астрономии, то есть на-
укой [25]. При подобных убеждениях 
вера в научный детерминизм может не 
препятствовать, например, готовности 
обращения к астрологам. Но эту объ-
яснительную переменную необходи-
мо дополнительно изучать в будущих 
исследованиях применительно к кон-
кретным эзотерическим практикам.

Принадлежность к разным социаль-
но-демографическим группам играет 
важную роль в паттернах поведения в 
отношении сверхъестественного. Наши 
данные показали связь пола с опытом 
и готовностью к обращению к альтер-
нативным практикам, что согласуется с 
рядом данных других исследователей. 
Например, женщины по сравнению с 
мужчинами имеют больше опыта обра-
щения к альтернативным медицинским 
практикам [18], астрологам [32].

В нашем исследовании уровень обра-
зования оказался не связан ни с установ-
кой, ни с обращением к паранормальным 
практикам. Предыдущие исследования в 
целом не дают консистентных результа-
тов: в ряде из них обнаруживается связь 
низкого образовательного статуса и веры 
в паранормальное [11], в других — вы-
деляются незначительные различия в 
зависимости от образования [21]. Иссле-
дователи подчеркивают, что магическое, 
иррациональное мышление может актуа-
лизироваться в эмоционально значимых 
ситуациях и в ситуациях стресса в том 
числе у психически здорового высокооб-
разованного человека [3; 8]. Однако, как 
и в других областях изучения этой про-
блематики, исследователи редко изуча-
ли связь образовательного статуса не с 
убеждениями, а с реальным поведением.

Данные о положительной связи са-
мооценки религиозности и опыта обра-
щения к эзотерическим услугам, а также 
готовности обращения к ним в будущем 
оказались весьма неожиданными. С од-
ной стороны, экстрасенсорика может 
восприниматься как связанная с вли-
янием духовных нематериальных сил. 
С другой стороны, верования в сверхъе-
стественное могут служить функцио-
нальной альтернативой господствую-
щим религиозным убеждениям [10; 33]. 
Ряд исследований выявляет криволи-
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нейную связь между религиозностью и 
нерелигиозными верованиями в сверхъе-
стественное: люди с высоким и низким 
уровнем религиозности с наименьшей 
вероятностью сообщают о сверхъесте-
ственных верованиях [10]. Тем не менее 
религиозные люди могут верить, что ре-
лигия не может объяснить все, включая 
сверхъестественное [28].

Заключение
Обращение к гадалкам, астрологам, 

магам, колдунам и другим альтернатив-
ным практикам относительно популяр-
но в современной России. Крайне важно 
понимать и распространенность данных 
практик среди разных социальных групп 
населения, и факторы, способствую-
щие их использованию, с целью предот-
вращения неблагоприятных и опасных 
последствий обращения к ним. Наше 
исследование позволило выдвинуть не-
сколько значимых для данной области 
знаний положений.

Во-первых, фаталистический де-
терминизм наравне с научным детер-
минизмом являются фасилитаторами 
формирования готовности обращения 
к провайдерам альтернативных видов 
помощи. Таким образом, убеждения в 
принципиальной предопределенности 
и, следовательно, познаваемости мира 
способствуют обращению к эзотериче-
ским практикам.

Во-вторых, толерантность к неопре-
деленности не играет значимой роли 
ни на когнитивном, ни на поведенче-
ском уровне в контексте обращения к 
эзотерической сфере. Следует нака-
пливать научные данные касательно 
поведенческих практик обращения к 
провайдерам эзотерических услуг, а 
также предикторов такого обращения 
с дифференцировкой по конкретным 
видам практик.

Данному исследованию присущи все 
ограничения, характерные для кросс-
секционных исследований.

Литература
1. Антонова Н.А. Установки студентов к получению помощи в сфере психического 
здоровья // Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. 2020. № 195. С. 213—222. DOI:10.33910/1992-6464-2020-195-213-222
2. Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и 
разнообразия // Психологические исследования. 2015. Том 8. № 40. C. 1—11. DOI:10.54359/
ps.v8i40.550
3. Байрамова Э.Э., Ениколопов С.Н. Магическое мышление и вера в магию в структуре 
психологических защит и копинг-стратегий // Психология. Психофизиология. 2021. Том 14. 
№ 4. С. 5—13. DOI:10.14529/jpps210401
4. Гришина Е.А. Оккультные услуги в потребительском пространстве современного 
российского общества // Вестник РГГУ. Сер. Философия. Социология. Искусствоведение. 
2020. № 4. С. 94—108. DOI:10.28995/2073-6401-2019-4-94-108
5. Леонтьев Д.А. Вызов неопределенности как центральная проблема психологии личности // 
Психологические исследования. 2015. Том 8. № 40. С. 2. DOI:10.54359/ps.v8i40.555
6. Леонтьев Д.А., Моспан А.Н. Совладание с неопределенностью как конструирование 
субъективной определенности: вариации и предикторы // Материалы VI Международной 
научной конференции «Психология стресса и совладающего поведения: устойчивость 
и изменчивость отношений, личности, группы в эпоху неопределенности» (г. Кострома, 
22—24 сентября 2022 года). Кострома: Костромской государственный университет им. 
Н.А. Некрасова, 2022. С. 253—258.



205

Эмпирические исследования

7. Моспан А.Н., Леонтьев Д.А. Апробация и валидизация методики веры в свободу/
детерминизм (FAD-Plus) на российской выборке // Психология. Журнал Высшей школы 
экономики. 2021. Том 18. № 1. С. 109—128. DOI:10.17323/1813-8918-2021-1-109-128
8. Нелюбина А.С. Роль обыденных представлений в формировании внутренней картины 
болезни: автореф. дисс. … канд. психол. наук. М., 2009. 27 c.
9. Осин Е.Н. Факторная структура русскоязычной версии шкалы общей толерантности к 
неопределенности Д. Маклейна [Электронный ресурс] // Психологическая диагностика. 
2010. № 2. С. 65—86. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22310329 (дата обращения: 
01.10.2023).
10. Bader C.D., Baker J.O., Molle A. Countervailing forces: Religiosity and paranormal belief 
in Italy // Journal for the Scientific Study of Religion. 2012. Vol. 51. № 4. P. 705—720. 
DOI:10.2307/23353828
11. Baker J.O., Bader C.D., Mencken F.C. A bounded affinity theory of religion and the paranormal // 
Sociology of Religion: A Quarterly Review. 2016. Vol. 77. № 4. P. 334—358. DOI:10.1093/socrel/
srw040
12. Budner S. Intolerance of ambiguity as a personality variable // Journal of personality. 1962. 
Vol. 30. № 1. P. 29—50. DOI:10.1111/j.1467-6494.1962.tb02303.x
13. Carey J.M., Paulhus D.L. Worldview implications of believing in free will and/or determinism: 
Politics, morality, and punitiveness // Journal of personality. 2013. Vol. 81. № 2. P. 130—141. 
DOI:10.1111/j.1467-6494.2012.00799.x
14. Carleton R.N., Mulvogue M.K., Thibodeau M.A., McCabe R.E., Antony M.M., Asmundson G.J. 
Increasingly certain about uncertainty: Intolerance of uncertainty across anxiety and 
depression // Journal of Anxiety Disorders. 2012. Vol. 26. P. 468—479. DOI:10.1016/j.
janxdis.2012.01.011
15. Das A., Sharma M.K., Kashyap H., Gupta S. Fixating on the future: An overview of increased 
astrology use // International Journal of Social Psychiatry. 2022. Vol. 68. № 5. P. 925—932. 
DOI:10.1177/00207640221094155
16. Dean C.E., Akhtar S., Gale T.M., Irvine K., Grohmann D., Laws K.R. Paranormal beliefs and 
cognitive function: A systematic review and assessment of study quality across four decades of 
research // Plos one. 2022. Vol. 17. № 5. P. e0267360. DOI:10.1371/journal.pone.0267360
17. Einstein D.A. Extension of the transdiagnostic model to focus on intolerance of uncertainty: A 
review of the literature and implications for treatment // Clinical Psychology: Science and Practice. 
2014. Vol. 21. P. 280—300. DOI:10.1111/cpsp.12077
18. Fjær E.L., Landet E.R., McNamara C.L., Eikemo T.A. The use of complementary and alternative 
medicine (CAM) in Europe // BMC complementary medicine and therapies. 2020. Vol. 20. № 1. 
P. 1—9. DOI:10.1186/s12906-020-02903-w
19. Freeston M., Tiplady A., Mawn L., Bottesi G., Thwaites S. Towards a model of uncertainty distress 
in the context of Coronavirus (COVID-19) // PsyArXiv. 2020. Vol. 13. P. e31. DOI:10.31234/osf.
io/v8q6m
20. Furnham A., Marks J. Tolerance of ambiguity: A review of the recent literature // Psychology. 
2013. Vol. 4. № 9. P. 717—728. DOI:10.4236/psych.2013.49102
21. Glendinning T. Religious involvement, conventional Christian, and unconventional 
nonmaterialist beliefs // Journal for the Scientific Study of Religion. 2006. Vol. 45. № 4. P. 585—
595. DOI:10.1111/j.1468-5906.2006.00329.x
22. Hillen M.A., Gutheil C.M., Strout T.D., Smets E.M., Han P.K. Tolerance of uncertainty: Conceptual 
analysis, integrative model, and implications for healthcare // Social Science & Medicine. 2017. 
Vol. 180. P. 62—75. DOI:10.1016/j.socscimed.2017.03.024
23. Holaway R.M., Heimberg R.G., Coles M.E. A comparison of intolerance of uncertainty in analogue 
obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder // Journal of Anxiety Disorders. 
2006. Vol. 20. P. 158—174. DOI:10.1016/j.janxdis.2005.01.002



206

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 4

24. Irwin H.J. The Psychology of paranormal Belief: A researcher’s Handbook // Hertfordshire: 
University of Hertfordshire Press. 2009. 203 p.
25. Kaplan A.O. Research on the pseudo-scientific beliefs of pre-service science teachers: A sample 
from astronomy-astrology // Journal of Baltic Science Education. 2014. Vol. 13. № 3. P. 381—393. 
DOI:10.33225/jbse/14.13.381
26. Lewandowsky S., Oberauer K. Motivated rejection of science // Current Directions in 
Psychological Science. 2016. Vol. 25. № 4. P. 217—222. DOI:10.1177/0963721416654436
27. McLain D.L. The MSTAT-I: A new measure of an individual’s tolerance for 
ambiguity // Educational and psychological measurement. 1993. Vol. 53. № 1. P. 183—189. 
DOI:10.1177/0013164493053001020
28. Mencken F.C., Bader C.D., Kim Y.J. Round trip to hell in a flying saucer: The relationship between 
conventional Christian and paranormal beliefs in the United States // Sociology of Religion. 2009. 
Vol. 70. № 1. P. 65—85. DOI:10.1093/socrel/srp013
29. Paulhus D.L., Carey J.M. The FAD—Plus: Measuring lay beliefs regarding free will and related 
constructs // Journal of personality assessment. 2011. Vol. 93. № 1. P. 96—104. DOI:10.1080/002
23891.2010.528483
30. Pelissari R., Oliveira M.C., Abackerli A.J., Ben‐Amor S., Assumpção M.R.P. Techniques to model 
uncertain input data of multi-criteria decision-making problems: a literature review // International 
Transactions in Operational Research. 2021. Vol. 28. № 2. P. 523—559. DOI:10.1111/itor.12598
31. Rettie H., Daniels J. Coping and tolerance of uncertainty: Predictors and mediators of mental 
health during the COVID-19 pandemic // American Psychologist. 2021. Vol. 76. № 3. P. 427. 
DOI:10.1037/amp0000710
32. Temcharoenkit S., Johnson D.A. Factors influencing attitudes toward astrology and making 
relationship decisions among Thai adults // Scholar: Human Sciences. 2021. Vol. 13. № 1. P. 15—
27. URL: http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar/article/view/5449 (дата 
обращения: 01.10.2023).
33. The Supernatural in Society, Culture, and History / Waskul D.D., Eaton M. (eds.). Philadelphia, 
PA: Temple University Press, 2018. 262 p.

References
1. Antonova N.A. Ustanovki studentov k polucheniyu pomoshchi v sfere psikhicheskogo zdorov’ya 
[Students’ attitudes towards receiving mental health help]. Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo 
pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena = Proceedings of the Herzen State Pedagogical 
University of Russia, 2020, no. 195, pp. 213—222. DOI:10.33910/1992-6464-2020-195-213-222 (In 
Russ.).
2. Asmolov A.G. Psikhologiya sovremennosti: vyzovy neopredelennosti, slozhnosti i 
raznoobraziya. [The psychology of modernity: the challenges of uncertainty, complexity and 
diversity]. Psikhologicheskie issledovaniya = Psychological researches, 2015. Vol. 8, no. 40, pp. 1—11. 
DOI:10.54359/ps.v8i40.550 (In Russ.).
3. Bayramova E.E., Enikolopov S.N. Magicheskoe myshlenie i vera v magiyu v strukture 
psikhologicheskikh zashchit i koping-strategii [Magical thinking and belief in magic in the structure 
of psychological defenses and coping strategies]. Psikhologiya. Psikhofiziologiya = Psychology. 
Psychophysiology, 2021. Vol. 14, no. 4, pp. 5—13. DOI:10.14529/jpps210401 (In Russ.).
4. Grishina E.A. Okkul’tnye uslugi v potrebitel’skom prostranstve sovremennogo rossiiskogo 
obshchestva [Occult services in the consumer space of modern russian society]. Vestnik RGGU. Ser. 
Filosofiya. Sotsiologiya. Iskusstvovedenie = Bulletin of the Russian state university for the humanities. 
Series: Philosophy. Sociology. Art history, 2020, no. 4, pp. 94—108. DOI:10.28995/2073-6401-2019-
4-94-108 (In Russ.).
5. Leontiev D.A. Vyzov neopredelennosti kak tsentral’naya problema psikhologii lichnosti 
[The challenge of uncertainty as a central problem of personality psychology]. Psikhologicheskie 



207

Эмпирические исследования

issledovaniya = Psychological Researches, 2015. Vol. 8, no. 40, pp. 2. DOI:10.54359/ps.v8i40.555 
(In Russ.).
6. Leontiev D.A., Mospan A.N. Sovladanie s neopredelennost’yu kak konstruirovanie sub”ektivnoi 
opredelennosti: variatsii i prediktory [Coping with uncertainty as the construction of subjective 
certainty: variations and predictors]. Materialy Shestoi Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii 
”Psikhologiya stressa i sovladayushchego povedeniya: ustoichivost’ i izmenchivost’ otnoshenii, lichnosti, 
gruppy v epokhu neopredelennosti” (g. Kostroma, 22—24 sentyabrya 2022 goda) [Proceedings of the 
sixth International Scientific Conference “Psychology of stress and coping behavior: stability and 
variability of relationships, individuals, groups in an era of uncertainty”]. Kostroma: Kostromskoi 
gosudarstvennyi universitet im. N.A. Nekrasova, 2022, pp. 253—258. (In Russ.).
7. Mospan A.N., Leontiev D.A. Aprobatsiya i validizatsiya metodiki very v svobodu/determinizm 
(FAD-Plus) na rossiiskoi vyborke [Approbation and validation of the freedom/determinism beliefs 
inventory]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki = Psychology. Journal of the Higher 
School of Economics, 2021. Vol. 18, no. 1, pp. 109—128. DOI:10.17323/1813-8918-2021-1-109-128 
(In Russ.).
8. Nelyubina A.S. Rol’ obydennykh predstavlenii v formirovanii vnutrennei kartiny bolezni. 
Avtoref. diss. … kand. psikhol. nauk [The role of everyday perceptions in the formation of the 
internal picture of the disease. PhD (Psychology) Thesis]. Moscow, 2009. 27 p. (In Russ.).
9. Osin E.N. Faktornaya struktura russkoyazychnoi versii shkaly obshchei tolerantnosti k 
neopredelennosti D. Makleina [Elektronnyi resurs] [Factor structure of the Russian-language 
version of the D. McLane General Tolerance to Uncertainty Scale]. Psikhologicheskaya diagnostika = 
Psychological Diagnosis, 2010, no. 2, pp. 65—86. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22310329 
(Accessed 01.10.2023). (In Russ.).
10. Bader C.D., Baker J.O., Molle A. Countervailing forces: Religiosity and paranormal 
belief in Italy. Journal for the Scientific Study of Religion, 2012. Vol. 51, no. 4, pp. 705—720. 
DOI:10.2307/23353828
11. Baker J.O., Bader C.D., Mencken F.C. A bounded affinity theory of religion and the paranormal. 
Sociology of Religion: A Quarterly Review, 2016. Vol. 77, no. 4, pp. 334—358. DOI:10.1093/socrel/
srw040
12. Budner S. Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of personality, 1962. 
Vol. 30, no. 1, pp. 29—50. DOI:10.1111/j.1467-6494.1962.tb02303.x
13. Carey J.M., Paulhus D.L. Worldview implications of believing in free will and/or determinism: 
Politics, morality, and punitiveness. Journal of personality, 2013. Vol. 81, no. 2, pp. 130—141. 
DOI:10.1111/j.1467-6494.2012.00799.x
14. Carleton R.N., Mulvogue M.K., Thibodeau M.A., McCabe R.E., Antony M.M., 
Asmundson G.J. Increasingly certain about uncertainty: Intolerance of uncertainty across 
anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders, 2012. Vol. 26, pp. 468—479. DOI:10.1016/j.
janxdis.2012.01.011
15. Das A., Sharma M.K., Kashyap H., Gupta S. Fixating on the future: An overview of increased 
astrology use. International Journal of Social Psychiatry, 2022. Vol. 68, no. 5, pp. 925—932. 
DOI:10.1177/00207640221094155
16. Dean C.E., Akhtar S., Gale T.M., Irvine K., Grohmann D., Laws K.R. Paranormal beliefs and 
cognitive function: A systematic review and assessment of study quality across four decades of 
research. Plos one, 2022. Vol. 17, no. 5, pp. e0267360. DOI:10.1371/journal.pone.0267360
17. Einstein D.A. Extension of the transdiagnostic model to focus on intolerance of uncertainty: 
A review of the literature and implications for treatment. Clinical Psychology: Science and Practice, 
2014. Vol. 21, pp. 280—300. DOI:10.1111/cpsp.12077
18. Fjær E.L., Landet E.R., McNamara C.L., Eikemo T.A. The use of complementary and alternative 
medicine (CAM) in Europe. BMC complementary medicine and therapies, 2020. Vol. 20, no. 1, 
pp. 1—9. DOI:10.1186/s12906-020-02903-w



208

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 4

19. Freeston M., Tiplady A., Mawn L., Bottesi G., Thwaites S. Towards a model of uncertainty 
distress in the context of Coronavirus (COVID-19). PsyArXiv, 2020. Vol. 13, pp. e31. DOI:10.31234/
osf.io/v8q6m
20. Furnham A., Marks J. Tolerance of ambiguity: A review of the recent literature. Psychology, 
2013. Vol. 4, no. 09, pp. 717—728. DOI:10.4236/psych.2013.49102
21. Glendinning T. Religious involvement, conventional Christian, and unconventional 
nonmaterialist beliefs. Journal for the Scientific Study of Religion, 2006. Vol. 45, no. 4, pp. 585—595. 
DOI:10.1111/j.1468-5906.2006.00329.x
22. Hillen M.A., Gutheil C.M., Strout T.D., Smets E.M., Han P.K. Tolerance of uncertainty: 
Conceptual analysis, integrative model, and implications for healthcare. Social Science & Medicine, 
2017. Vol. 180, pp. 62—75. DOI:10.1016/j.socscimed.2017.03.024
23. Holaway R.M., Heimberg R.G., Coles M.E. A comparison of intolerance of uncertainty in 
analogue obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety 
Disorders, 2006. Vol. 20, pp. 158—174. DOI:10.1016/j.janxdis.2005.01.002
24. Irwin H.J. The Psychology of paranormal Belief: A researcher’s Handbook. Hertfordshire: 
University of Hertfordshire Press, 2009. 213 p.
25. Kaplan A.O. Research on the pseudo-scientific beliefs of pre-service science teachers: A sample 
from astronomy-astrology. Journal of Baltic Science Education, 2014. Vol. 13, no. 3, pp. 381—393. 
DOI:10.33225/jbse/14.13.381
26. Lewandowsky S., Oberauer K. Motivated rejection of science. Current Directions in Psychological 
Science, 2016. Vol. 25, no. 4, pp. 217—222. DOI:10.1177/0963721416654436
27. McLain D.L. The MSTAT-I: A new measure of an individual’s tolerance for 
ambiguity. Educational and psychological measurement, 1993. Vol. 53, no. 1, pp. 183—189. 
DOI:10.1177/0013164493053001020
28. Mencken F.C., Bader C.D., Kim Y.J. Round trip to hell in a flying saucer: The relationship 
between conventional Christian and paranormal beliefs in the United States. Sociology of Religion, 
2009. Vol. 70, no. 1, pp. 65—85. DOI:10.1093/socrel/srp013
29. Paulhus D.L., Carey J.M. The FAD—Plus: Measuring lay beliefs regarding free will and related 
constructs. Journal of personality assessment, 2011. Vol. 93, no. 1, pp. 96—104. DOI:10.1080/00223
891.2010.528483
30. Pelissari R., Oliveira M.C., Abackerli A.J., Ben-Amor S., Assumpção M.R.P. Techniques 
to model uncertain input data of multiácriteria decision0making problems: a literature review. 
International Transactions in Operational Research, 2021. Vol. 28, no. 2, pp. 523—559. DOI:10.1111/
itor.12598
31. Rettie H., Daniels J. Coping and tolerance of uncertainty: Predictors and mediators of mental 
health during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 2021. Vol. 76, no. 3, pp. 427. 
DOI:10.1037/amp0000710
32. Temcharoenkit S., Johnson D.A. Factors influencing attitudes toward astrology and making 
relationship decisions among Thai adults. Scholar: Human Sciences, 2021. Vol. 13, no. 1, pp. 15—27. 
URL: http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar/article/view/5449 (Accessed 
01.10.2023).
33. The Supernatural in Society, Culture, and History. In Waskul D.D., Eaton M. (eds.). 
Philadelphia, PA: Temple University Press, 2018. 262 p.

Информация об авторах
Антонова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, доцент Института психо-
логии, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена» (ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена), г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5471-8902, e-mail: antonova.natalia11@gmail.com



209

Эмпирические исследования

Ерицян Ксения Юрьевна, кандидат психологических наук, научный сотрудник Института 
психологии, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена» (ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена), г. Санкт-Петербург, Российская Федера-
ция, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4400-0593, e-mail: ksenia.eritsyan@gmail.com

Усачева Нина Михайловна, младший научный сотрудник Института психологии, 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/0000-0001-8722-3976, e-mail: usachevanm@gmail.com

Information about the authors
Natalia A. Antonova, PhD in Psychology, Assistant Professor at Psychology Institute, Herzen State 
Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
5471-8902, e-mail: antonova.natalia11@gmail.com

Ksenia Yu. Eritsyan, PhD in Psychology, Researcher at Psychology Institute, Herzen State Peda-
gogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4400-
0593, e-mail: ksenia.eritsyan@gmail.com

Nina M. Usacheva, Researcher at Psychology Institute, Herzen State Pedagogical University of 
Russia, Saint Petersburg, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8722-3976, e-mail: usache-
vanm@gmail.com

Получена 01.10.2023 Received 01.10.2023

Принята в печать 20.11.2023 Accepted 20.11.2023



210

CC BY-NC

Social psychology and society 
2023. Vol. 14, no. 4, рр. 210

ISSN: 2221-1527 (print) 
ISSN: 2311-7052 (online)

Социальная психология и общество 
2023. Т. 14. № 4. С. 210 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online)

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
SCIENTIFIC LIFE

К 75-летию В.В. Рубцова
20 октября 2023 года исполнилось 75 лет Виталию Владимировичу Рубцову, по-

четному президенту Московского государственного психолого-педагогического 
университета (МГППУ), доктору психологических наук, профессору, академику 
РАО — человеку, деятельному участию которого журнал «Социальная психология и 
общество» во многом обязан своим рождением и существованием. Мы от всей души 
поздравляем Виталия Владимировича со славной датой, желаем долгих лет жизни, 
творческого долголетия, здоровья, благополучия и простого человеческого счастья 
до самого последнего дня этих долгих лет жизни.

Редколлегия журнала «Социальная психология и общество»

Honoring V.V. Rubtsov's 75th Anniversary
20 October 2023 is the 75th anniversary of Vitaly Vladimirovich Rubtsov, Honorary 

President of the Moscow State University of Psychology and Education (MSUPE), Doc-
tor in Psychology, Professor, Academician of the Russian Academy of Education — the 
person to whose active participation the journal "Social Psychology and Society" owes 
much of its birth and existence.
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К 75-летию А.Л. Журавлева
В этом году 9 июня исполнилось 75 лет ака-

демику РАН и РАО — Анатолию Лактионовичу 
Журавлеву — первому отечественному ученому, 
который удостоился этого звания за свои много-
летние исследования в области психологиче-
ской науки и ее прикладных отраслей. Его инте-
рес к научной деятельности в целом и конкретно 
к социально-психологической проблематике 
сформировался достаточно рано, еще в период 
обучения в Ленинградском государственном 
университете на факультете психологии под 
влиянием научного руководителя его диплом-
ной работы Ю.Г. Трошихиной — ученицы про-
фессора Н.А. Тих, в процессе взаимодействия с 
такими выдающимися учеными, как Б.Г. Ана-
ньев, В.Н. Мясищев, А.А. Бодалев, Е.Н. Кузь-
мин, Б.Ф. Ломов, А.Л. Свенцицкий и др.

После завершения обучения в ЛГУ молодой специалист распределился в Ярослав-
ский государственный университет, откуда, получив опыт преподавательской деятель-
ности, отправился поступать в аспирантуру Института психологии Академии наук 
СССР. Начиная с этого периода (1973 г.) и до настоящего времени вся профессиональ-
ная жизнь А.Л. Журавлева была посвящена работе в данном научном учреждении. Его 
кандидатская диссертация (руководитель — профессор В.Ф. Рубахин) выполнялась 
в русле становившегося в тот период прикладного направления социальной психо-
логии — психологии управления. Она затрагивала проблемы взаимодействия людей 
в производственном коллективе, их совместной деятельности. Впоследствии данная 
проблематика получила развитие в работах группы исследователей — сотрудников ла-
боратории социальной (с 1999 г. и экономической) психологии Института психологии 
РАН, которую на протяжении 29 лет возглавлял А.Л. Журавлев (с 1987 по 2016 гг.).

В разные периоды научно-исследовательской деятельности совместно с учени-
ками, сотрудниками и коллегами А.Л. Журавлев занимался изучением актуальных 
проблем психологии управления, психологии малых групп и коллективов, экономи-
ческой психологии, социальной психологии труда, макросоциальной психологии, 
экологической и этнической психологии, психологии нравственности, социальной 
психологии города, методологии и истории психологии, исторической психологии и 
наукометрии в психологии. Под его руководством и при непосредственном участии 
разрабатывались вопросы: совместной деятельности представителей разных соци-
альных групп в изменяющихся условиях жизнедеятельности; социально-экономи-
ческого развития общества; социально-психологической динамики во взаимосвязи с 
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экономическими изменениями; социального поведения больших социальных групп; 
психологии современных сетевых сообществ и мн. др.

Долгое время предложенное им понятие — «коллективный субъект» — не нахо-
дило должного признания в кругу коллег. Однако время показало актуальность и 
своевременность изучения данного явления и введения понятия в научный тезаурус 
современной отечественной социальной психологии в период изменения вектора ис-
следовательского интереса от проблем микросоциальной психологии к проблемам 
макросоциальной и макроэкономической психологии.

В статусе научного руководителя направления «социальная психология» в Ин-
ституте психологии РАН А.Л. Журавлев стимулировал развитие цикла новых работ, 
связанных с изучением психологических эффектов на уровне не только общества, 
но и глобальных процессов. В частности, психологии геополитических отношений, 
психологии стабильности и ядерного сдерживания, психологии массового сознания 
и поведения, макроэкономической психологии и др.

Пройдя все этапы становления ученого от младшего до ведущего научного со-
трудника, возглавив работу сначала научного подразделения, а затем и Института 
психологии РАН (2002—2018 гг.), А.Л. Журавлев в своих работах продолжил тради-
ции научной школы ИП РАН, лаборатории социальной и экономической психоло-
гии, построенной на системном подходе Б.Ф. Ломова, социально-психологических 
концепциях личности и группы К.К. Платонова и Е.В. Шороховой. Оставаясь при-
верженцем классической отечественной социальной психологии, сложившейся, по 
его мнению, в 1960-е годы, он тем не менее старается идти в ногу со временем как ис-
следователь, чутко реагируя на все вызовы общества, делится своим опытом и знани-
ями с учениками. Его вклад в развитие отечественной социальной и экономической 
психологии не ограничивается научными трудами. Под руководством А.Л. Журав-
лева защитились 24 кандидата наук и 7 докторов наук, чьи работы легли в основу 
новых направлений исследований в разных социально ориентированных отраслях 
психологии.

Редакция журнала поздравляет академика А.Л. Журавлева с его юбилеем и желает 
ему здоровья, новых планов и профессиональных достижений, творческого долголетия.

Редколлегия журнала «Социальная психология и общество»

Honoring A.L. Zhuravlev's 75th Anniversary
This year, June 9 marks the 75th anniversary of Academician of the Russian Academy 

of Sciences and Russian Academy of Education — Anatoly Laktionovich Zhuravlev — the 
first Russian scientist who was awarded this title for his long-term research in the field of 
psychological science and its applied branches.
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Цель. Анализ спектра проблем, разрабатываемых непосредственно академиком РАН и РАО 
А.Л. Журавлевым и под его руководством — сотрудниками и учениками в разные периоды его 
научного творчества, в ракурсе анализа процессов формирования и развития проблемного поля 
отечественной экономической психологии.

Контекст и актуальность. Существующие закономерности развития социально-экономиче-
ских систем, в частности их цикличность (чередование стабильных и кризисных периодов, не-
равномерность изменений в системе), указывают на актуальность историко-психологических 
исследований в области экономической психологии с целью прогнозирования экономико-психоло-
гической и социально-психологической динамики в изменяющихся геополитических и социально-
экономических условиях жизни общества.

Результаты. Изменения в управлении хозяйственной жизнью страны в 80-е годы прошлого 
века, последующие экономические трансформации в обществе, кризисы и глобальные процессы в 
мировой экономике рассматриваются как социальные факторы, актуализирующие исследова-
ния социально-психологических и экономико-психологических феноменов в научном творчестве 
А.Л. Журавлева. Среди них: психологическая готовность населения к экономическим изменени-
ям, связь социально-психологической и экономической динамики, закономерности и механизмы 
экономической социализации и экономического самоопределения, психологические ресурсы эко-
номического развития общества и другие явления.

Основные выводы. Выявлены три основных этапа в развитии проблематики отечествен-
ной экономической психологии, представленной в научном творчестве А.Л. Журавлева. Пока-
зана связь исследованных экономико-психологических и социально-психологических феноменов с 
социально-экономической динамикой общественной жизни.

Ключевые слова: экономическая психология; научное творчество; академик РАН и РАО 
А.Л. Журавлев; историко-психологическое исследование; социально-экономические изменения 
в обществе.
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Введение
Период интенсивного становления 

отечественной экономической психо-
логии связывают с состоянием обще-
ственных процессов начала 90-х годов 
прошлого века, его зависимостью прежде 
всего от событий экономической жизни 
общества, определяющих запрос населе-
ния в целом и конкретных социальных 
групп в понимании происходящих собы-
тий и адаптации к ним. Для реализации 
такого запроса в то время потребова-

лись немалые материально-технические 
и научные ресурсы, интегрированные с 
целью продуцирования нового знания, 
построенного на анализе результатов 
рефлексии россиянами экономических 
явлений («приватизация», «рыночные 
отношения» и т.п.), конструировании 
ими новой социально-экономической ре-
альности. Востребованность такого рода 
знания, его социальная релевантность 
стимулировали специалистов из разных 
областей научного знания обратиться к 

Development of Domestic Economical Psychology Issues 
in Scientific Work of A.L. Zhuravlev

Tatiana V. Drobysheva
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Objective. The purpose of this article is to analyze the spectrum of issues developing by the acade-
mician of the Russian Academy of Sciences and of the Russian Academy of Education A.L. Zhuravlev 
himself and to consider the questions elaborating under his guidance — with his co-workers and students 
in different periods of his scientific work; the research was conducted from the perspective of analyzing 
the processes of formation and development of the domestic economic psychology problem field.

Background. The existing rules of development of socio-economic systems, in particular their cycli-
cal nature (alternation of stable and crisis periods, uneven changes in the system), indicate the actuality 
of historical and psychological research in the field of economic psychology in order to predict economic, 
psychological and socio-psychological dynamics in changing geopolitical and socio-economic conditions 
of society.

Results. Changes in the management of country’s economic life in the 80s of the last century, the 
subsequent economic transformations in society, crises and global processes in the world economy are 
considered as social factors that actualize the research of socio-psychological and economic-psychologi-
cal phenomena in the scientific work of A.L. Zhuravlev. Among them are: psychological readiness of the 
population for cardinal economic changes, the relationship of socio-psychological and economic dynam-
ics, patterns and mechanisms of economic socialization and economic self-determination, psychological 
resources of economic development of society and other phenomena.

Conclusions. Three main stages in the development of the issues of domestic economic psychology 
presented in the scientific work of A.L. Zhuravlev was reveled. The connection of the studied economic-
psychological and socio-psychological phenomena with the socio-economic dynamics of public life is 
shown.

Keywords: economic psychology; scientific creativity; academician of RAS and RAO A.L. Zhurav-
lev; historical and psychological research; socio-economic changes in society.

For citation: Drobysheva T.V. Development of Domestic Economical Psychology Issues in Scientific Work of 
A.L. Zhuravlev. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2023. Vol. 14, no. 4, 
pp. 213—224. DOI:  https://doi.org/10.17759/sps.2023140413 (In Russ.).



215

Научная жизнь

изучению экономико-психологической 
и социально-психологической динамики 
в условиях экономических трансформа-
ций в российском обществе (см. работы 
Т.И. Заславской, А.И. Китова, В.Д. По-
пова и др.).

Одним из первых психологов к этой 
тематике обратился А.Л. Журавлев — мо-
лодой ученый, который ранее занимался 
проблемами руководства в организаци-
ях и трудовых коллективах, вопросами 
их совместной деятельности [3] и в 1987 
году возглавил лабораторию социальной 
психологии ИП АН СССР. В условиях 
«перестройки» народного хозяйства се-
редины 80-х годов прошлого века вопро-
сы руководства, организации и управ-
ления имели стратегическое значение. 
Назревший к тому времени кризис со-
ветской системы управления вылился 
в попытку ее реформирования посред-
ством перестройки в том числе социаль-
но-психологических механизмов управ-
ления народным хозяйством. Участие 
молодого ученого в этом процессе стало 
объективной предпосылкой возникно-
вения и становления его последующего 
интереса к исследованиям в области эко-
номической психологии [4]. Опираясь на 
теоретические работы Е.В. Шороховой и 
К.К. Платонова, принципы системного 
подхода Б.Ф. Ломова, лежавшего в осно-
ве научной школы Института психоло-
гии АН СССР, А.Л. Журавлев построил 
долгосрочную перспективу исследова-
ний для сотрудников лаборатории. Про-
грамма работы была направлена на из-
учение новых феноменов, социальных 
групп, различающихся по экономиче-
ским признакам, анализ взаимодействия 
социально-экономических и социально-
психологических факторов.

С целью анализа научной пробле-
матики, разрабатываемой в течение бо-
лее чем 30 лет академиком РАН и РАО 

А.Л. Журавлевым, его сотрудниками и 
учениками, было проведено историко-
психологическое исследование. Его объ-
ектом выступило научное творчество 
ученого в области экономической пси-
хологии, предметом — совокупность фе-
номенов экономической психологии в их 
взаимосвязи с явлениями социальной и 
экономической жизни общества, которые 
изучались непосредственно А.Л. Журав-
левым и под его руководством — учени-
ками и сотрудниками лаборатории. Ме-
тод исследования — качественный анализ 
содержания публикационной деятельно-
сти ученого и его сотрудников, учеников 
в разные периоды научного творчества.

Этапы развития проблематики 
отечественной экономической 

психологии в научном творчестве 
А.Л. Журавлева

Начало 90-х годов прошлого века 
в социально-экономическом развитии 
российского общества ознаменовалось 
изменением его вектора — от «плановой» 
к «смешанной» модели экономики. На-
чавшиеся в 1992 году экономические ре-
формы (с 1992 по 1998 гг.) значительной 
частью населения страны рефлексирова-
лись как состояние неопределенности, 
толерантность к которому впоследствии 
вырабатывалась не одно десятилетие. 
В связи с этим проблема изучения пси-
хологической готовности личности, 
группы, общества в целом к радикаль-
ным экономическим изменениям стала 
наиболее релевантной ситуации, сло-
жившейся в стране. Попытки ее решения 
предпринимались в нескольких работах 
А.Л. Журавлева еще до официального 
(т.е. на законодательном уровне) при-
знания происходивших изменений [5; 
6]. В них автор акцентировал внимание 
на вопросах выделения психологических 
свойств личности у представителей раз-
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ных категорий работающего населения. 
Их комбинирование в симптомоком-
плексах позволило автору выделить и 
описать несколько вариантов психологи-
ческой готовности личности к предстоя-
щим изменениям форм собственности [5; 
6]. Тем самым был получен важный ре-
зультат, указывающий на вариативность 
изучаемого явления.

В конце 1990-го года в стране на за-
конодательном уровне было развернуто 
движение по развитию предприниматель-
ства, стимулированию экономической 
активности формирующейся в тот период 
большой социальной группы предпри-
нимателей. Именно в это время опре-
делилась тематика исследований пред-
принимательства в научном творчестве 
Журавлева, его сотрудников и учеников, 
акцентировавших внимание на вопросах: 
рефлексии предпринимателями трудно-
стей (барьеров) развития малого бизнеса, 
их активности как характеристике кол-
лективного субъекта, статусе формиру-
ющейся большой социальной группы в 
структуре общества и отношениях пред-
принимателей с властью [17; 22 и др.]. Со-
трудничество ученого с коллегами — пси-
хологами труда — в изучении содержания 
предпринимательской деятельности и 
характеристик предпринимателей как 
субъектов этой деятельности стало пред-
посылкой к формированию научного на-
правления — экономической психологии 
труда, которое до сегодняшнего дня, к 
сожалению, так и не получило должного 
оформления [30].

Во второй половине 90-х годов груп-
па исследователей под руководством 
А.Л. Журавлева обратилась к процессам 
прогнозирования деловой активности 
представителей малого бизнеса [18], из-
учению их деловой культуры [8], соци-
ально-психологических качеств [14; 33, 
c. 150—166], среди которых выделился 

феномен доверия [32, c. 258—272], впо-
следствии определивший самостоятель-
ное направление исследований, выпол-
нявшихся в лаборатории социальной и 
экономической психологии Института 
психологии РАН [15].

Экономическая ситуация начала 
90-х  одов стимулировала в том числе 
изучение социально-психологических 
эффектов смены форм собственности. 
В этот период А.Л. Журавлевым со-
вместно с его учениками решалась зада-
ча выделения общих закономерностей, 
характеризующих взаимозависимость 
психологических и экономических фак-
торов в изменяющемся обществе. Позд-
нее, рефлексируя, они отмечали, что «в 
условиях радикальных экономических 
изменений индивиды и группы высту-
пают не пассивными объектами проис-
ходящих изменений, а их активными 
субъектами…» [20, с. 15].

Своеобразным итогом работы этого 
периода стал выпуск нескольких сбор-
ников научных трудов под редакцией 
А.Л. Журавлева, выступившего совмест-
но с Е.В. Шороховой вдохновителем, ор-
ганизатором, в некоторых случаях — не-
посредственным исполнителем данных 
исследований [32; 33 и др.]. Его доктор-
ская диссертация («Психология совмест-
ной деятельности в условиях организа-
ционно-экономических изменений») [8], 
которая была защищена по специально-
сти 19.00.05 — социальная психология, по 
сути, стала одной из первых и в области 
экономической психологии, продемон-
стрировав специфику зарождающейся 
отечественной социально-экономической 
психологии, с одной стороны, как при-
кладной отрасли социальной психологии, 
с другой — как самостоятельной междис-
циплинарной области исследований.

Экономический кризис 1998—1999 го-
дов и финансовый кризис 2008—2009 го-
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дов, а также интеграционные процессы в 
Европе, которые привели к созданию Ев-
росоюза и введению новой валюты евро, 
актуализировали интерес всего мирово-
го профессионального сообщества к ис-
следованиям функции денег, восприятия 
экономического неравенства, процессов 
и механизмов адаптации разных групп 
населения к новым экономическим усло-
виям жизни [34 и мн. др.]. Данные тенден-
ции нашли отражение и в исследованиях 
рабочей группы А.Л. Журавлева.

Так, в первое десятилетие нового века 
ими разрабатывались: перспективные на-
правления исследований отношения к 
деньгам и финансового поведения [31, 
c. 11—63], нравственной регуляции эконо-
мической активности [15 и др.], экономи-
ческого самоопределения [16], экономиче-
ской социализации личности [1 и др.].

В направлении изучения экономи-
ческого сознания актуализировались 
вопросы устойчивости/динамичности 
его характеристик и факторов развития, 
методического оснащения данных ис-
следований [9; 28 и др.]. Сотрудниками 
лаборатории, возглавляемой А.Л. Жу-
равлевым, был получен большой объем 
фактологического материала, раскрыва-
ющий особенности содержания эконо-
мического сознания в группах: предпри-
нимателей [19 и др.], детей и подростков 
разного возраста [1; 29, c. 412—444 и др.], 
работников предприятий и организа-
ций, представителей других социальных 
групп [29, с. 167-204 и др.].

Именно в этот период под руковод-
ством Журавлева были выполнены ис-
следования ценностных ориентаций 
представителей разных социальных и 
экономических групп, в том числе в их 
взаимосвязи с феноменами экономиче-
ского сознания — представлениями, от-
ношениями, установками и т.п. [10; 29, 
с. 379—411 и др.]. Таким образом про-

должилась активная разработка акси-
ологического подхода к исследованию 
феноменов экономического сознания. 
Ранее данные проблемы теоретически 
обсуждались Е.В. Шороховой, эмпири-
чески изучались в работах В.А. Хащенко 
[32, c. 107—122]. Однако полномасштаб-
ные исследования продолжились и были 
опубликованы преимущественно к концу 
первой — в начале второй декады нового 
века [1; 25; 29, с. 379—411 и др.]. К этому 
же времени относится и выпуск несколь-
ких монографий сотрудников и учени-
ков Журавлева, в работе над которыми 
он принимал непосредственное участие 
либо выступал в качестве консультанта 
[1; 15; 16; 19; 25 и др.], а также сборников 
научных трудов [29 и др.]. В них были 
отражены проблемы предприниматель-
ства, экономического сознания и само-
сознания, детерминации ценностной ди-
намики, экономической социализации и 
экономического самоопределения.

Вторая декада нового века характе-
ризовалась не только пролонгацией эко-
номических кризисов (2012—2014 гг.), 
интенсивным нарастанием глобальных 
процессов в экономике и общественной 
жизни, изменением в содержании кри-
зисных условий жизнедеятельности на-
селения (пандемия COVID-2019 с ее 
экономическими последствиями), но и 
сменой вектора в тематике отечествен-
ной социальной психологии от микросо-
циальных к макросоциальным и макро-
экономическим проблемам. В эти годы 
в науке шел поиск и анализ новых пси-
хологических явлений, вызванных в том 
числе происходящими экономическими 
изменениями в обществе. В связи с этим 
в работах А.Л. Журавлева изменилась 
тенденция экономико-психологических 
исследований — от широкого охвата и те-
матического разнообразия к ее сужению 
и теоретическому осмыслению ранее по-
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лученного материала. Прежде всего речь 
идет о новом уровне анализа феномена 
«предпринимательство». В его работах, 
выполнявшихся совместно с В.П. Позня-
ковым, другими учениками и сотрудни-
ками, внимание фиксировалось на фор-
ме социального предпринимательства, 
партнерских и конкурентных отношени-
ях предпринимателей, форме делового 
партнерства [19 и др.].

Проблема выявления связи социаль-
но-психологической динамики лично-
сти, социальных и экономических групп 
(прежде всего трудовых коллективов 
с разной формой собственности) и из-
меняющихся экономических условий 
развития общества, решением которой 
занималась группа исследователей под 
руководством Журавлева в 90-е годы 
прошлого века (см. [20]), в последнее де-
сятилетие проявилась в анализе глобаль-
ных проблем макроэкономического и ма-
кропсихологического развития общества 
[24], социально-психологических факто-
ров экономического развития в условиях 
цифровизации [12]. В этот период науч-
ного творчества Журавлева стали подни-
маться вопросы: отношения к коррупции 
в контексте изучения экономического 
менталитета, разработки психологиче-
ского подхода к экономической мотива-
ции трудовой деятельности, выделения 
критериев вторичной экономической со-
циализации и ключевых направлений ее 
исследований, адаптации профессионала 
в условиях непрерывных экономических 
изменений [2; 13; 27]. Заметим, что по-
следняя из перечисленных работ может 
быть рассмотрена как продолжение на-
правления исследований в области эко-
номической психологии труда, начало 
которому было положено на рубеже 80-
90-х годов прошлого века.

Несмотря на то, что вопросы психо-
логических и социально-психологиче-

ских ресурсов экономического развития 
общества парциально затрагивались в 
более ранних работах Журавлева и его 
коллег [23], их более глубокий анализ 
выполняется в последние годы [12]. В це-
лом, на современном этапе развития про-
блематики экономической психологии 
в научном творчестве А.Л. Журавлева 
наметилась новая тенденция, связанная 
с изучением проблем макроэкономиче-
ской психологии (или макроэкономиче-
ской социальной психологии) как нового 
научного направления [24 и др.].

В настоящее время значимым, по мне-
нию автора статьи, является факт обра-
щения А.Л. Журавлева и его учеников к 
рефлексии прошедших событий 90-х го-
дов, периоду поиска механизмов адап-
тации разных групп населения к эконо-
мическим трансформациям [20 и др.]. 
Выполняющиеся ими психолого-исто-
рические исследования воспринимают-
ся как своевременные и перспективные 
прежде всего в связи с их прогностиче-
ской направленностью. В современных 
условиях социально-экономического 
развития общества, характеризующих-
ся высоким уровнем неустойчивости и 
неопределенности, понимание законо-
мерностей психологической готовности 
населения страны к предстоящим изме-
нениям, механизмов совладания, роли 
экономического субъекта в происходя-
щем представляется стратегически важ-
ной исследовательской задачей.

Заключение
Завершая выполненный анализ, заме-

тим, что он не исчерпывает всех аспектов 
научного творчества ученого в области 
экономической психологии. Сформулиро-
ванная в работе задача выявления этапов 
развития научной проблематики в иссле-
дованиях, проведенных непосредственно и 
под руководством А.Л. Журавлева, была ре-
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шена посредством сопоставления тематики 
работ и продуцируемых им научных про-
блем тем задачам, которые стояли (и стоят) 
перед российским обществом в разных ус-
ловиях современных экономических транс-
формаций, указывающих на пролонгиро-
ванность транзитивных процессов.

Объективной предпосылкой форми-
рования предметного поля отечествен-
ной экономической психологии явились 
изменения в управлении хозяйственной 
жизнью страны. В связи с чем стано-
вится очевидным, что именно этот факт 
подтолкнул ученого, его сотрудников и 
учеников сначала к изучению психоло-
гической готовности населения к карди-
нальным экономическим изменениям, 
а затем — новых феноменов, описанию 
психологических особенностей социаль-
но-экономических групп, выявлению 
связи социально-психологической и эко-
номической динамики, определению за-
кономерностей и механизмов экономи-
ческой социализации и экономического 
самоопределения в условиях непрерыв-

ных социальных и экономических изме-
нений в обществе.

Оглядываясь на прошедший более 
чем 30-летний период социально-пси-
хологических исследований экономи-
ческих явлений в контексте анализа 
научного творчества ученого, можно ут-
верждать, что изучаемые Журавлевым 
совместно с его учениками и коллегами 
социально-психологические и эконо-
мико-психологические феномены как 
эффекты происходящих экономических 
и геополитических изменений в стране 
и мире, с одной стороны, согласуются 
с общемировыми исследовательскими 
трендами (в тематическом разнообразии, 
социальной востребованности решаемых 
проблем и т.п.), с другой — носят аутен-
тичный характер. Последнее, по мнению 
автора данной публикации, является ве-
сомым аргументом в понимании общих 
тенденций в развитии отечественной 
экономической психологии, которую 
А.Л. Журавлев не раз определял как со-
циально-экономическую психологию.
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