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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
THEORETICAL RESEARCH

Парадоксы доброты в контексте просоциального поведения: 
анализ современных концепций

Рягузова Е.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/0000-0003-2079-690X, e-mail: rjaguzova@yandex.ru

Цель. Проанализировать современные концепции доброты как нравственно-этического 
образования и предиктора просоциального поведения человека, выявить парадоксы доброты, 
свидетельствующие о многомерности и разнонаправленности содержания доброты, амбива-
лентности последствий проявления и неоднозначности интерпретации субъектами взаимо-
действия.

Контекст и актуальность. В современном информационно-технологичном мире четко обо-
значается проблема сохранения человеческого в человеке и его нравственного культурного кода, 
которая отчетливо усиливается в эпоху неопределенности, нестабильности и глобальных ри-
сков. Доброта как добродетель и ценность, личностное качество и один из предикторов про-
социального поведения, имея междисциплинарный статус, достаточно подробно изучается 
различными исследователями, но не все полученные ими результаты представлены в отече-
ственной литературе, в связи с чем требуется их консолидация и уточнение конструкта «до-
брота» в рамках социальной психологии.

Основные выводы. Уточнено понятие «доброта» в качестве этического образования лич-
ности и предиктора просоциального поведения, а также как социальной нормы, регулирующей 
межличностные взаимодействия, укрепляющей доверие и обеспечивающей социальные связи. 
Выявлены «парадоксы» доброты, содержащие разнонаправленные психологические ориента-
ции — заботу о Другом и заботу о себе, амбивалентные последствия проявления доброты и 
ее неоднозначную интерпретацию субъектами взаимодействия. Определены перспективы эм-
пирического исследования, направленного на изучение субъективных представлений о доброте, 
диагностику ее режимов, выявление социально-психологических медиаторов и модераторов.

Ключевые слова: просоциальное поведение; парадоксы доброты; забота о Другом — забота 
о себе; духовная сила — воспринимаемая слабость; нормативность — проактивность.

Для цитаты: Рягузова Е.В. Парадоксы доброты в контексте просоциального поведения: анализ совре-
менных концепций // Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 1. C. 5—21. DOI: https://doi.
org/10.17759/sps.2024150101
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Введение
Современный высокотехнологич-

ный мир, наполненный цифровыми 
инструментами, нейросетями и интел-
лектуальными системами, предъявляет 
повышенные требования к живущему 
в нем человеку. Эти требования раз-
нообразны и касаются всех аспектов 
функционирования психики. Так, в 
познавательной сфере кроме качества 
и эффективности когнитивных про-
цессов необходимыми являются такие 
характеристики, как устойчивость к 
неопределенности и изменениям, гиб-
кость и умение быстро анализировать 

проблемные ситуации, нестандартность 
мышления и креативность; в коммуни-
кативной сфере значимыми атрибутами 
успешности взаимодействия выступа-
ют межличностная сензитивность, ком-
муникабельность, коммуникативная 
компетентность, включенность в ко-
манду; в регулятивной сфере важным 
становится освоение новых поведенче-
ских алгоритмов и сценариев, предпо-
лагающих умение работать в цифровой 
среде, на стыке профессий, готовность 
к самообучению, переобучению, смене 
сферы деятельности и новым вызовам 
современного мира.

Paradoxes of Kindness in the Context of Prosocial Behavior: 
Analysis of Modern Concepts

Elena V. Ryaguzova
Saratov State University, Saratov, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2079-690X, e-mail: rjaguzova@yandex.ru

Objective. Analysis of the modern concepts of kindness as a moral and ethical construct and a 
predictor of prosocial human behavior, to identify paradoxes of kindness, indicating the multidimen-
sionality and multidirectionality of the content of kindness, the ambivalence of the consequences of 
manifestation and the ambiguity of interpretation by the subjects of interaction.

Background. In the modern information technology world, the problem of preserving the human 
in man and his moral cultural code is clearly identified, which is clearly intensifying in an era of un-
certainty, instability and global risks. Kindness as a virtue and value, a personal quality and one of the 
predictors of prosocial behavior, having an interdisciplinary status, is studied in sufficient detail by vari-
ous researchers, but not all of their results are presented in the domestic literature, and therefore their 
consolidation and clarification of the “kindness” construct in within the framework of social psychology.

Conclusions. Main conclusions. The concept of “kindness” is clarified as an ethical construct of the 
individual and a predictor of prosocial behavior, as well as a social norm that regulates interpersonal 
interactions, strengthens trust and ensures social connections. “Paradoxes” of kindness have been identi-
fied, containing multidirectional psychological orientations — care for the Other and care for oneself, 
ambivalent consequences of showing kindness and its ambiguous interpretation by the subjects of inter-
action. The prospects for empirical research aimed at studying subjective ideas about kindness, diagnos-
ing its modes, and identifying socio-psychological mediators and moderators are identified.

Keywords: prosocial behavior; paradoxes of kindness; caring for the Other — caring for oneself; 
spiritual strength — perceived weakness; normativity — proactivity.

For citation: Ryaguzova E.V. Paradoxes of Kindness in the Context of Prosocial Behavior: Analysis of Modern 
Concepts. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 1, pp. 5—21. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150101 (In Russ.).
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Теоретические исследования

Научно-технический прогресс, без-
условно, необходим и его невозможно 
остановить. Действительно, рутинные 
операции, раньше выполняемые челове-
ком, теперь осуществляют роботы, а ис-
кусственный интеллект безошибочно и 
точно совершает действия, которые были 
прерогативой исключительно людей, ин-
формационные потоки повышают уро-
вень осведомленности человека в разных 
областях.

Однако многих исследователей со-
вершенно обоснованно волнуют вопросы 
относительно того, не сопровождается 
ли стремительный научно-технический 
прогресс регрессом человеческого в че-
ловеке, духовно-нравственным кризисом 
человечества [11; 18], экзистенциальным 
безразличием людей [35], утратой духов-
ного начала, нарушением экологии лич-
ности и ее антиразвитием [1], неопреде-
ленной трансформацией идентичности 
личности, пересоздающей окружающий 
мир [23]. Не приведет ли трансгуманизм, 
в рамках которого человек превращает-
ся в совершенный объект техносферы, 
к тотальной дегуманизации общества и 
уничтожению человеческого культурно-
го кода [19; 27], а постправда — к размы-
тости границ между видимостью и реаль-
ностью на игровом поле времени [22].

Поставленные вопросы имеют от-
ношение к духовно-нравственной сфере 
человека, к таким этическим категориям, 
как вера, справедливость, совесть, вели-
кодушие, милосердие, доброта, щедрость, 
сострадание, к тому, насколько эти до-
бродетели востребованы в современном 
цифровом мире и каково их содержание 
и смысловая наполненность.

Целью настоящего исследования яв-
ляется анализ современных концепций 
доброты как нравственно-этического 
образования и предиктора просоциаль-
ного поведения человека, выявление па-

радоксов доброты, свидетельствующих о 
многомерности и разнонаправленности 
содержания доброты, амбивалентности 
последствий проявления и неоднознач-
ности интерпретации субъектами взаи-
модействия.

Доброта как этическое 
качество человека и предиктор 

просоциального поведения
Просоциальное поведение человека 

трактуется как его добровольная пред-
намеренная социально-ориентированная 
активность, направленная на благо Дру-
гого и не мотивированная собственной 
выгодой. При этом в литературе имеется 
как содержательно широкое толкование 
этого конструкта в контексте сотруд-
ничества и кооперации людей, так и уз-
кое — в формате альтруистического и по-
могающего поведения [16].

Кооперативное поведение предпола-
гает наличие глобальной цели, реализа-
ция которой связана с генерализованным 
доверием, социальным оптимизмом и 
консолидацией совместных усилий чле-
нов социальной общности для ее дости-
жения [12]. Для кооперативного поведе-
ния характерны общая осмысленность 
жизненного существования, рефлексия 
значимости безвозмездного служения 
группе или обществу [7], координация 
действий, взаимная поддержка и эмоци-
ональная привязанность людей друг к 
другу, личностная вовлеченность и от-
крытость коммуникации [2], инвестиро-
вание в социальный капитал группы [9], 
совместное расширение и объединение 
психологических ресурсов для развития 
общества и благополучия каждого актора 
в конкретном историческом контексте.

Альтруизм как форма просоциаль-
ного поведения связывается не только 
с направленностью личности на благо 
Другого и осуществлением действий, 
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приводящих к изменению его актуаль-
ного состояния, но и с готовностью к 
риску и самопожертвованию в контексте 
этических норм конкретной культуры [6; 
13; 29]. Степень такого самопожертвова-
ния, его субъективная цена могут быть 
разными — от сознательного приори-
тета интересов и потребностей Другого 
над собственными до обесценивания и 
причинения значительного вреда себе. 
Подробная дифференциация просоци-
ального и альтруистического поведения 
с выделением областей сходства и раз-
личия по таким показателям, как наме-
рение и мотивация, затраты и выгоды, 
социальный контекст, представлена в ис-
следовании С. Пфаттайхер, Й. Нильсен, 
И. Тильманн (S. Pfattheicher, Y. Nielsen, 
I. Thielmann) [42].

Просоциальное поведение формиру-
ется в ходе социализации и воспитания; 
детерминируется ситуативным и соци-
окультурным контекстом; реализуется 
благодаря альтруистическим мотивам 
личности, ее установкам и моральным 
убеждениям, ключевым свойствам и до-
минирующим ценностям. Рассмотрение 
просоциального поведения в рамках на-
правленности личности, опирающееся на 
идеи Л.И. Божович, обладает серьезным 
эвристическим потенциалом и позволяет 
разрабатывать экспериментальные про-
цедуры, ориентированные на изучение 
устойчивой системы доминирующих мо-
тивов разного содержания и уровня раз-
вития [3; 10].

Одним из предикторов просоциально-
го поведения выступает доброта, которая 
трактуется в психологии как морально-
этическая категория и личностное каче-
ство, конституирующее человеческое в 
человеке, связанное со стремлением одно-
го субъекта делать добро другому, укре-
пляя жизнеспособность и благополучие 
всей со-бытийной общности [17], решая 

«вопрос выживания человечества» [24; 
32] и принимая ответственность за Друго-
го [44], а также репрезентируется в виде 
поступков, направленных на помощь, 
поддержку и сочувствие Другому [8; 38]. 
При этом Другой понимается обобщен-
но, но не в смысле обобщенного Другого 
Дж.Г. Мида, а как генерализованный Дру-
гой, включающий в себя любого и каж-
дого вне зависимости от степени родства 
или знакомства, принадлежности к той 
или иной культуре или группе, общности 
взглядов и интересов, статусной роли или 
межличностной дистанции.

Мы считаем, что доброта представля-
ет собой сложное, многомерное и много-
слойное образование, включающее в 
себя разнонаправленные ориентации 
и установки личности, ее проявления 
могут трактоваться как нормативно не-
обходимые и социально желательные, а 
результаты по-разному интерпретиро-
ваться человеком, совершающим добрый 
поступок, и тем, кто принимает дар. Кро-
ме того, действия, совершенные во благо 
Другого, не всегда являются таковыми, и 
возникает вопрос о том, кто определяет 
«благо» для Другого. Указанные смыс-
ловые оппозиции мы обозначаем как 
парадоксы доброты, эмпирическое из-
учение которых может способствовать 
более точному и объемному пониманию 
доброты и просоциального поведения, 
выявлению некоторых малоизученных 
аспектов, связанных с позицией и специ-
фикой атрибутивных процессов взаимо-
действующих субъектов, их ожиданиями 
и перспективами, затратами и приобре-
тениями; позволит дифференцировать 
просоциальные сценарии доброты и со-
страдания; разработать обучающие и 
тренинговые программы, направленные 
на формирование культуры социально 
ориентированной активности. Вместе с 
тем на этапе постановки проблемы тре-
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буется теоретический анализ имеющих-
ся концепций, в которых артикулируют-
ся заявленные положения.

Доброта как забота о Другом 
и о себе

В контексте философского дискур-
са доброта трактуется как добродетель, 
как морально-этическая категория, со-
держание которой связано с искренней и 
глубокой заботой человека о Других и о 
себе. При этом забота чаще всего соотно-
сится с осознанным состраданием (эмпа-
тическая забота), влекущим сочувствие, 
сопереживание Другому и, в целом, по-
нимание сходного опыта человеческого 
экзистенциального страдания. Вместе с 
тем личность может испытывать состра-
дание и к самой себе. В этом случае со-
страдание проявляется в виде этической 
вины, имеющей место в том случае, когда 
она совершает какой-то проступок, стра-
дает или терпит неудачу.

М. Фуко считает, что забота личности 
о себе требует значительных усилий и вре-
мени, она связана с процессом самопозна-
ния и доступом к истине — смыслу жизни, 
внутреннему порядку, определению того 
места, которое субъект занимает в мире, и 
рефлексии тех связей, в которые он вклю-
чен. Проявляя заботу о себе, человек «вы-
ступает для самого себя предметом крити-
ки, местом сражения, очагом патологии» 
[20, с. 71] и тем самым осуществляет рост 
и нравственную трансформацию, форми-
руя этические компетенции и достигая 
внутреннего равновесия и достоинства, 
которые позволяют ему отразить всевоз-
можные атаки извне и соответствовать 
требованиям, предъявляемым внешними 
обстоятельствами. Однако развитие за-
боты о себе, подчеркивает М. Фуко, воз-
можно только в контексте множественных 
социальных отношений личности с разно-
образными Другими [21].

Сходные представления о доброте 
высказывает Т. Мальти (Т. Malti), раз-
рабатывая психологическую теорию 
доброты и конструируя модель ее раз-
вития, позволяющую формировать за-
ботливое отношение к себе и Другому 
на разных этапах онтогенеза. Доброта 
как добродетель предполагает особую 
мягкость и доброжелательность и также 
включает две ориентации, первая из ко-
торых направлена на Других, выражая 
заботу о том, кто нуждается в помощи и 
поддержке, а вторая — на саму личность 
и обусловлена заботой о себе [39]. Автор 
полагает, что доброта связана с наличи-
ем специфической эмпатической пози-
ции, требующей от личности рефлексии 
эмоций Другого и собственного психи-
ческого состояния, а также осмысления 
отношений между собой и Другими. С ее 
точки зрения быть добрым означает не 
просто помогать себе и другим, а расти и 
преображаться за счет искренней связи с 
Другими. Содержательно заботливое от-
ношение проявляется через доброжела-
тельные мысли, добрые чувства, добрые 
действия, соответственно, формировать 
доброту возможно, основываясь на этих 
компонентах.

Д.-Т. Бинфет (J.-T. Binfet) высказы-
вает аналогичную идею о возможностях 
формирования доброты в рамках педа-
гогического взаимодействия [30]. Он 
уточняет, что доброта с точки зрения 
субъектов образования интерпретиру-
ется по-разному: например, младшими 
школьниками доброта воспринимает-
ся как акт эмоциональной или физи-
ческой поддержки, который помогает 
строить или поддерживать отношения 
с Другими. Д.-Т. Бинфет системно из-
учает проявления доброты в школьной 
среде, выделяя ее интерперсональный и 
интраперсональный аспекты, и диффе-
ренцирует разные виды — отзывчивая 
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доброта (реакция на фрустрированные 
потребности Другого), преднамерен-
ная доброта (планирование и реализа-
ция доброго поступка) и тихая доброта 
(«доброта без аудитории»). Он пред-
лагает измерительный инструмент для 
оценки уровня доброты в школе [26] и 
эмпирически доказывает, что посред-
ством поощрения преднамеренных до-
брых поступков учеников возможны 
повышение их субъективного благопо-
лучия и гармонизация межличностных 
отношений [31]. По мнению Д.-Т. Бин-
фета, акты тихой доброты оказывают 
влияние на личность, ее самосознание, 
самоуправление, социальное познание, 
социальные навыки и ответственное 
принятие решений [26].

Ряд исследований устанавливают 
связь психологического благополучия и 
доброты личности, проявленной по отно-
шению к хорошо знакомым, знакомым и 
незнакомым людям [37], однако вопрос о 
том, что в диаде «благополучие — добро-
та» выступает причиной, а что — след-
ствием, нуждается в дополнительном ис-
следовании.

Забота о себе как эмоционально по-
зитивное самоотношение личности про-
тивопоставляется проявлениям нарцис-
сизма, эгоцентризма и жалости, которые 
ослабляют личностные ресурсы [40]. За-
бота о себе предполагает доброту к себе, 
включает самопринятие и исключает из-
лишнюю самокритичность; восприятие 
своих переживаний как часть универ-
сального человеческого опыта; позитив-
ное переосмысление жизненных вызовов 
и имеющихся ресурсов [40] и поддер-
жание адаптивных процессов создания 
смысла [43].

Безусловная доброта к себе изучает-
ся в контексте общих и потенциальных 
вредных угроз, которые включают кри-
тику и неприятие личности другим чело-

веком, неудачу или совершение ошибки, 
осознание личных недостатков и несо-
вершенства. Показатели безусловной 
доброты к себе выступают в качестве де-
терминант психического здоровья чело-
века при контроле защитных факторов, 
включая мужество, надежду, устойчи-
вость, чувство собственного достоинства 
и социальную поддержку [45]. Важно от-
метить то, что безусловная доброта к себе 
тесно связана с социальной поддержкой 
как прямо, так и косвенно через пережи-
вание собственного присутствия в жизни 
Другого [46].

Г.В. Иванченко отмечает, что забота 
о себе не тождественна любви и доверию 
к себе, самосовершенствованию и стрем-
лению к счастью; она не гарантирует 
эффективных результатов и самоуспо-
коенности, но приводит к актуализации 
чувства собственного достоинства через 
обретение внутренней силы и свободы, 
осознанности жизни и ответственности 
за нее [5].

Таким образом, содержательные 
компоненты доброты представлены 
двумя взаимосвязанными ориента-
циями — интерсубъектной, предпо-
лагающей ориентацию на Другого и 
искреннюю заботу о нем, и интрасубъ-
ектной, связанной с ориентацией на 
себя и заботой о себе. Ориентация лич-
ности на Другого обусловлена ее от-
крытостью, эмпатией, состраданием, 
сочувствием, осознанием общности 
экзистенциального опыта и совмест-
ного сосуществования. Ориентация на 
себя детерминирована мотивами само-
познания, саморазвития и самодетер-
минации личности, а ее забота о себе 
представляет собой предельное отно-
шение личности к себе и своей жизни 
[15], личностный выбор желаемых Я и 
аутентичности [5], технологию произ-
водства субъективности [21].
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Доброта: духовная сила личности 
и воспринимаемая Другими 

слабость
А. Делурм (A. Deourme) изучает пове-

денческие проявления доброты в рамках 
межличностных интеракций и констру-
ирует типологию людей, где основным 
классификационным критерием высту-
пает интегративный показатель, отража-
ющий соотношение двух направленно-
стей личности — вектора заботы о себе и 
о Другом. Исходя из этого, выделяются 
следующие типы [4]:

гиперотзывчивый человек, делающий 
добро из-за неуверенности и слабости 
собственного Я, всегда готовый беско-
рыстно предложить свою помощь, ставя-
щий интересы Других выше собственных 
интересов, избегающий конфликтных и 
стрессовых ситуаций, идущий на любые 
уступки, практически подчиняясь Дру-
гому и фактически обесценивая себя;

человек, делающий добро из расчета, 
внимателен и заботлив по отношению к 
Другому только в том случае, если на-
деется на эквивалентное эмоциональное 
проявление с его стороны, такая страте-
гия связана с защитой собственного Я 
от возможных манипуляций Другого и 
межличностных стрессов;

человек, осознанно делающий добро, 
не ущемляет собственное сильное Я и не 
обязывает ни к чему Другого, выстраи-
вая гармоничные доброжелательные от-
ношения;

человек, делающий добро, ущемляя 
собственные интересы и принося себя в 
жертву.

А. Делурм полагает, что при сбалан-
сированности психологических ориен-
таций на себя и на Другого личность 
осознанно проявляет доброту, равно за-
ботится и о себе, и о Другом, конструи-
рует гармоничные доброжелательные 
межличностные отношения, признает 

ценность, суверенность и автономность 
Другого [4].

Обратим внимание на два варианта 
проявления доброты, которые трактуются 
как слабость и неуверенность личности, 
уступчивость и избегание конфликтов, 
приоритет интересов Другого и отмена 
себя, своеобразная деперсонализация, 
жертвенность, обезличивание и обнуле-
ние собственного Я. Вместе с тем призна-
ем некоторую упрощенность и уплощен-
ность представленных типов, поскольку 
мотивация и интерпретация покорного и 
смиренного поведения могут быть разны-
ми: с одной стороны, сторонний наблю-
датель однозначно атрибутирует такому 
человеку пассивность, нерешительность, 
беспомощность, отсутствие субъектности, 
тотальную зависимость от Другого, что, 
действительно, может свидетельствовать 
о незрелости, слабости или травмирован-
ности Я [25], а с другой стороны, напри-
мер, в рамках социальной, духовной и 
телесной практики юродства такие формы 
смирения, как самоуничижение, посме-
шище, аскеза, могут интерпретироваться 
самой личностью как преодоление зла и 
указывать на ее силу, которая опирается 
на значимую внутреннюю инстанцию [14].

Действительно, добрый поступок, 
совершенный одним человеком по от-
ношению к другому, может по-разному 
ими оцениваться. В научной литерату-
ре часто выделяют две формы доброты 
как проявления просоциального поведе-
ния — альтруистическая доброта и стра-
тегическая доброта. Альтруистическая 
доброта основана на сострадании и эм-
патии, позитивной чуткости и открыто-
сти Другому, она побуждается мотивами 
аффилиации и сопереживания, центри-
руется на чувствительности личности к 
переживаниям и опыту Другого, призна-
нии его в качестве бесспорной ценности, 
подчеркивании важности достоинства 
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каждого человека, рефлексии общности 
экзистенциального существования.

Стратегическая доброта мотивирова-
на возможным одобрением со стороны 
Других, повышением собственного пре-
стижа и репутации, расчетом на ответное 
сходное действие со стороны Другого в 
любом временном режиме. Иногда стра-
тегическая доброта имеет негативную 
коннотацию, поскольку считается, что 
доброта и расчет не могут сочетаться. На 
мой взгляд, это не совсем так, проявляя 
стратегическую доброту, человек заботит-
ся о себе, выражая доброту по отношению 
к Другому, познает себя и выстраивает 
траекторию личностного роста, ориенти-
руясь на доброжелательное взаимодей-
ствие с Другими, предполагая встречное 
отношение и рассчитывая на него.

В психологии дискутируется вопрос 
о безвозмездности искреннего дара од-
ного человека другому. В этом контексте 
можно вспомнить один из принципов 
нескольких мировых духовных тради-
ций — «Блаженнее отдавать, чем полу-
чать», т.е. бескорыстно отдавая, человек 
получает не только внешнее, но и вну-
треннее эмоциональное вознаграждение. 
На феноменологическом уровне про-
явление искренней душевной доброты 
по отношению к Другому возвращается 
человеку в виде эйфорического чувства, 
«теплого внутреннего свечения» (“warm 
glow”), переживание которого длится 
некоторое время и возникает вновь при 
воспоминании о совершенном добром 
поступке [28; 33; 36]. Эмпирически до-
казано, что ценность внутреннего свече-
ния зависит от доступности имеющихся 
у личности мотивационных альтернатив, 
главным образом эгоцентрического ха-
рактера. Следовательно, личность полу-
чает внутреннее вознаграждение и лич-
ное удовлетворение за «правильный» и 
«хороший» поступок — выбор действия 

в пользу Другого при ослаблении соб-
ственной эгоистичной мотивации [34].

Оценка личностью доброго поступка, 
совершенного по отношению к ней, также 
может оцениваться по-разному в зависи-
мости от субъективной значимости си-
туации, соразмерности участия Другого, 
ее ожиданий и антиципации возможных 
последствий. Во-первых, тот, кто полу-
чает непрошенную помощь, может трак-
товать ее как навязанное действие, втор-
жение в его персональное пространство, 
приводящее к нарушению психологиче-
ских границ личности и вызывающее у 
нее сопротивление, раздражение и же-
лание защититься; во-вторых, легкость 
получения от Другого какого-то ресурса 
может привести к расширению реперту-
ара манипулятивных техник личности и 
атрибуции «дающему» дефензитивности 
и слабости; в-третьих, расчет на помощь 
Другого в различных ситуациях может 
способствовать ослаблению и виктими-
зации личности, снижению способно-
сти преодолевать трудности, усилению 
субъективно переживаемой уязвимости 
и беспомощности, формированию рент-
ных установок.

Следовательно, добрые поступки, де-
терминированные разными мотивами и 
интенциями личности, актуализируют 
разнообразный спектр эмоциональных 
переживаний как у нее самой, так и у 
«получателя», их результаты по-разному 
вознаграждаются, а оценки того, на кого 
направлен добрый поступок, могут рас-
полагаться в диапазоне от признания 
духовной силы субъекта, совершающего 
добро, до убежденности в его слабости.

Доброта как благо: 
проактивность и нормативность 

поведенческих форм
Поведенческие проявления доброты 

связаны с комплексом соответствующих 
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нормативных представлений, определя-
ющих их специфику в разных контекстах 
взаимодействия. Возникает вопрос о 
том, в каких ситуациях проявления до-
броты являются культурно заданными, 
а в каких — личностно обусловленными.

В этой связи обратимся к тео-
рии доброты, разработанной Е. Янгс, 
М.А. Янева, Д.В. Кантер (D.E. Youngs, 
M.A. Yaneva, D.V. Canter) [48]. Теория 
основывается на двух ключевых по-
ложениях: 1) доброта проявляется при 
наличии психологического источника, 
т.е. того, что инициирует проявление 
доброты, и 2) существуют разные пове-
денческие формы выражения доброты 
или режимы доброты. Авторы считают, 
что побудительными силами доброты, ее 
психологическими источниками могут 
быть моральные принципы, выступаю-
щие в качестве интернализованных эти-
ческих норм, предписанных обществом, 
и ценностей, присвоенных личностью 
как нравственных императивов и этало-
нов в ходе процессов социализации и ин-
дивидуации, а также эмпатия, предпола-
гающая эмоциональное вчувствование в 
Другого, сострадание, сочувствие и сопе-
реживание ему. При этом отмечается, что 
моральные принципы чаще побуждают 
личность проявлять доброту по отноше-
нию к малознакомым или незнакомым 
людям, в то время как эмпатия проявля-
ется в большей степени по отношению к 
близким или знакомым Другим.

Что касается поведенческих форм 
проявления доброты, то авторы рас-
сматривают две базовые формы: про-
активное поведение и социально-пред-
писанное поведение. Проактивность 
позиционируется как готовность лично-
сти действовать, исходя из собственных 
внутренних побуждений, осознанности и 
ответственности за свои поступки, ори-
ентации на убеждения и ценности. Она 

содержательно характеризует личность 
как активного, инициативного, креатив-
ного и ответственного автора и актора 
собственной жизни, опирающегося в 
своих действиях в большей степени на 
присущие ему, а не социально заданные 
образцы. Применительно к проявлению 
доброты и заботы о Другом проактив-
ность связана с активной добротой, ко-
торая выражается даже при отсутствии 
внешних призывов о помощи и поддерж-
ке, например, в виде благотворительно-
сти, добровольческой или волонтерской 
деятельности.

Социально-предписанная форма по-
ведения основывается на его культурной 
детерминированности и социальной за-
данности, нормативной фреймирован-
ности, существовании установленных и 
социально одобряемых поведенческих 
границ, нарушение которых сопряжено 
с определенными общественными санк-
циями. В контексте практик доброты 
социальная предписанность предполага-
ет выполнение определенных ритуалов 
вежливости и поддержки, учет поведен-
ческих сигналов, посылаемых Другими, 
или ответную реакцию на прямую прось-
бу об оказании помощи.

Ядром доброты выступает челове-
колюбие (в оригинале Anthropophilia — 
антропофилия), которое включает 
поведение, опосредованное как психо-
логическими источниками (моральными 
принципами и эмпатией), так и обеими 
формами выражения доброты (проак-
тивность и нормативность). Человеко-
любие представляет собой системную ха-
рактеристику личности, проявляемую в 
процессе взаимодействия с Другими, вы-
раженную в ее готовности сочувствовать 
и сопереживать, сострадать и помогать, 
прощать и поддерживать, ориентируясь 
не на личную выгоду, а на бескорыстные 
побуждения и устремления, понимая, 
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что даже если нуждается сам, есть те, 
кому помощь нужна еще больше.

Опираясь на рассмотренную концеп-
цию, опишем возможные разновидности 
поведенческих форм доброты.

Пассивная или латентная форма до-
броты, представляющая собой социально-
предписанную доброту, основанную на 
принципах, имеет когнитивное происхож-
дение и предполагает наличие у личности 
просоциальных мыслей и демонстрацию 
знаний о благожелательных действиях, 
которые соответствуют нормативным 
предписаниям и не требуют проявления 
активности, скорее это декларация о до-
брожелательных намерениях и желании 
оказать помощь Другому. Подобный вид 
доброты проявляется в том, что личность 
не обидит слабого и не унизит достоин-
ства другого человека, придет на помощь, 
когда ее об этом попросят, поддержит 
Другого в трудную минуту.

Созидательная доброта или социаль-
но-предписанная проактивная доброта 
также представляет собой форму, кото-
рая обусловлена когнитивными процес-
сами. Однако приоритетными при выра-
жении именно этой формы являются не 
столько актуализированные усвоенные 
и присвоенные личностью социальные, 
культурно-специфичные нормы и нали-
чие у нее морально-этических эталонов, 
сколько внутренние побуждения и ин-
тенции, реализация которых предпола-
гает выход за рамки требуемого поведе-
ния и социально предписанного режима 
поддержки. Человек, проявляя такой 
вид доброты, не будет ждать, когда его 
попросят о помощи, а сам ее предложит, 
не просто защитит слабого, но и сдела-
ет попытки наказать обидчика, он остро 
чувствует несправедливость и активно 
борется против нее, находится в состо-
янии постоянной готовности оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается. Имен-

но такая форма доброты проявляется 
не только в формате оказания помощи 
Другому, но и в умении принести ему ра-
дость.

Сопереживающая доброта или аф-
фективно-проактивная доброта опос-
редована эмоциональной доминантой 
личности в сочетании с ее активными 
действиями, направленными на помощь 
и поддержку Другого. Проявляя такой 
режим доброты, человек чувствует боль, 
страх и страдания Другого как собствен-
ные, осознавая первопричину этого пере-
живания, он достигает определенного 
эмпатического резонанса с Другим, про-
никает в его внутренний мир, сохраняя 
его аутентичные эмоциональные и смыс-
ловые оттенки, что требует определенно-
го напряжения, терпения и жертвенно-
сти со стороны личности. При этом она 
способна не просто оценить ситуацию с 
позиции Другого, но и предложить раз-
личные варианты активной защиты, дей-
ственной поддержки и реальной помощи.

Сочувственная доброта или аффек-
тивно-социально-предписанная доброта 
характеризуется тем, что представляет 
собой эмоциональный отклик одного че-
ловека на чрезвычайные обстоятельства и 
тяжелые жизненные события, в которых 
оказался Другой, его искреннее желание 
помочь и поддержать, выразить сочув-
ствие, сострадание и сожаление, позабо-
титься и утешить. Эта же форма доброты 
характерна для многих межличностных 
взаимодействий, разворачивающихся в 
режиме повседневных коммуникаций.

Анализ доброты в поведенческом и 
нормативно-измерительном контексте 
позволяет не только выделить и описать 
разные режимы доброты, но и сфокуси-
ровать внимание на различном понима-
нии помощи как пользы для Другого: в 
одном случае помощь — заботливость и 
сострадание — будет связана с утешени-
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ем, поддержкой, переживанием сходных 
с Другим эмоций и чувств, ситуатив-
ным отождествлением себя с Другим и 
фактически предоставлением Другому 
в режиме здесь-и-теперь собственных 
ресурсов (материальных, психологиче-
ских, временных), что может приводить 
как к удовлетворенности от сострадания 
(compassion satisfaction), так и утомле-
нию от сострадания (compassion fatigue) 
[41; 47]. В другом случае помощь — за-
бота и ответственность за будущее Дру-
гого — будет ориентирована на поддер-
жание и активизацию ресурсов самой 
личности, чтобы она могла самостоя-
тельно справиться с возникшей пробле-
мой и двигаться по пути самопознания, 
саморазвития, самоактуализации и само-
детерминации.

Заключение
Доброта представляет собой инте-

гральное этическое образование челове-
ка, формирующееся и проявляющееся 
в рамках социальных взаимодействий 
Я — Другой, включающее в себя интра-
личностный и интерличностный компо-
ненты, связанные с его искренней и глу-
бокой заботой о Других и о себе.

Забота о Другом основана на пони-
мании и принятии личностью Другого, 
признании его ценности, сочувствии и 
сопереживании ему, подразумевает ока-
зание помощи и содействие Другому, 
находящемуся в трудной жизненной 
ситуации, а также трансляцию вовне 
оптимистичного мировоззрения, мо-
рально-этических принципов, глубокой 
веры, искренней радости, надежды и 
жизненного позитива. Кроме того, забота 
о Другом выступает в качестве социаль-
ной нормы совместного существования 
людей, регулирующей межличностные 
интеракции, укрепляющей доверие и 
признание между людьми, обеспечива-

ющей социальные связи и повседнев-
ные коммуникации. Личностными пре-
дикторами заботы о Другом являются 
эмоциональный интеллект, эмпатия, 
открытость, просоциальные ценности, 
мотивация социальной ответственности 
и рефлексия отношений между собой и 
Другими. Эмоционально-поведенческие 
референты доброты к Другому — по-
мощь, сочувствие, содействие, сострада-
ние, соучастие, сопереживание.

Забота о себе предполагает не только 
и не столько позитивное самоотноше-
ние личности, принятие себя и предрас-
положенность в пользу собственного Я, 
сколько фокусирование на самоактуали-
зации, развитии и активизации внутрен-
них ресурсов, резервов и потенциалов. 
Доброта личности по отношению к себе 
связана с формированием профессио-
нальных, коммуникативных и этических 
компетенций, расширением системы 
осознанной саморегуляции и самодетер-
минации, укреплением достоинства лич-
ности и ее репутации как личностного 
капитала. Показателем эффективной за-
боты личности о себе выступают ее само-
оценка, психологическое благополучие и 
психическое здоровье в целом, а поведен-
ческими маркерами являются личност-
ный рост, развитие, самоэффективность 
и самосовершенствование.

Консолидация взглядов различных 
исследователей на природу, виды и со-
держательную сущность доброты позво-
ляет не только уточнить сам конструкт 
«доброта», но и наметить направления 
дальнейших социально-психологиче-
ских исследований, связанных с изуче-
нием выявленных парадоксов доброты, 
предполагающих одновременную пред-
ставленность интерсубъектной и интра-
субъектной ориентаций, многообразие 
мотивов совершения добрых поступков 
и их неоднозначную интерпретацию 
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субъектами взаимодействия; различ-
ное толкование ими блага или пользы, 
а также исследование субъективных 
представлений о доброте представите-
лей разных групп (возрастных, профес-
сиональных, этнических, религиозных), 
согласованности и пропорциональности 

ориентаций доброты на Другого и себя 
как основы продуктивной заботы о Дру-
гом и психологического благополучия 
личности, предикторов, медиаторов, мо-
дераторов и условий проявления и фор-
мирования доброты в контексте межлич-
ностных взаимодействий.
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Цель. Обзор и теоретический анализ научных публикаций, посвященных теме лидерства в 
инклюзивной школе и размещенных на платформах SpringerLink и Taylor & Francis Group.

Контекст и актуальность. После принятия Саламанкской декларации (1994) инклюзия за-
нимает важное место в повестке образовательных трансформаций. Ее вектором является 
поиск способов расширения участия и обучения учеников из социально уязвимых групп и под-
верженных рискам эксклюзии в школе и за ее пределами. Научная актуальность проблемы за-
ключается в том, что при всей значимости лидерства в инклюзивном образовании работ, по-
священных этой тематике, в России критично мало.

Используемая методология. Теоретический анализ литературных источников, анали-
тико-синтетический метод библиографического поиска, обобщение, метод сравнительного 
анализа.

Основные выводы. Лидерство рассматривается как дискурс и практики. В статье 
представлены основные стили образовательного лидерства, особое внимание уделено тео-
риям трансформационного и распределенного лидерства; описаны инструменты исследова-
ний лидерства в инклюзивном образовании. Позиция директоров школ в отношении разно-
образия является одним из определяющих факторов успешности/неуспешности школьной 
инклюзии. Стиль лидерства существенно влияет на взгляды, поведение, коммуникацию 
учителей, их самоэффективность, обучающие стратегии. Отношение директоров школ к 
инклюзивному образованию обуславливают три группы факторов: 1) связанные с детьми 
(тип инвалидности, например); 2) связанные со средой — культурно-исторической и орга-
низационной (ресурсы); 3) связанные с личностью директора (пол, возраст, квалификация, 
получение инклюзивной подготовки, самоэффективность, опыт, ценности). Перспектива-
ми исследования являются разработка теории управления инклюзивным образованием на 
основе интеграции трансформационного и распределенного лидерства; изучение влияния 
стиля руководства российских директоров школ на отношение учителей к инклюзивному 
образованию, их обучающих стратегий.
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Objective. A review and theoretical analysis of scientific publications on the topic of leadership in 
an inclusive school and posted on the SpringerLink and Taylor & Francis Group platforms.

Background. After the adoption of the Salamanca Declaration (1994), inclusion occupies an 
important place on the agenda of educational transformations. Its vector is to find ways to increase the 
participation and learning of students from socially vulnerable groups and those at risk of exclusion in 
school and beyond. The scientific relevance of the problem lies in the fact that, despite the importance of 
leadership in inclusive education, there are critically few works devoted to this topic, especially in Russia.

Methodology. Theoretical analysis of literary sources, analytical and synthetic method of 
bibliographic search, generalization, method of comparative analysis.

Conclusions. Leadership is seen as a discourse and practice. The article presents the main styles 
of educational leadership, special attention is paid to the theories of transformational and distributed 
leadership. The tools of leadership research in inclusive education are described. The position of school 
principals regarding diversity is one of the determining factors of the success/failure of school inclusion. 
Leadership style significantly affects the views, behavior, communication of teachers, their self-efficacy, 
and learning strategies. The attitude of school principals to inclusive education is determined by three 
groups of factors: 1) related to children (type of disability, for example); 2) related to the environment — 
cultural, historical and organizational (resources); 3) related to the personality of the director (gender, age, 
qualifications, inclusive training, self-efficacy, experience, values). The prospects of the research are the 
development of a theory of inclusive education management based on the integration of transformational 
and distributed leadership/ The study of the influence of the leadership style of Russian school principals 
on the attitude of teachers to inclusive education, their teaching strategies.
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Введение
После принятия Саламанкской декла-

рации (1994) инклюзия занимает важное 
место в повестке образовательных транс-
формаций. Цель инклюзии состоит в 
том, чтобы найти способы расширения 
участия и обучения учеников, которые 
относятся к социально уязвимым груп-
пам и подвержены рискам эксклюзии в 
школе и за ее пределами.

В постсоветском пространстве до-
минируют подходы к инклюзии как об-
учению и сопровождению детей с инва-
лидностью, эссенциалистский взгляд на 
инвалидность на основе медицинской 
модели. На глобальном уровне инклю-
зия интерпретируется как подход, кото-
рый поддерживает и приветствует раз-
нообразие всех учащихся [8]. Авторская 
позиция опирается на широкое понима-
ние инклюзии как инструмента противо-
действия сегрегации и успешного обу-
чения и вовлечения всех детей, включая 
учащихся с инвалидностью [25; 26; 36; 
45]. Существуют различные факторы, 
которые способствуют успеху инклюзив-
ных программ и действий. Одним из них 
является позиция лидеров — директоров 
школ — в отношении к учащимся с осо-
быми потребностями и самому феноме-
ну инклюзивного образования. Директор 
школы является центральным фактором 
во внедрении и усвоении любых школь-
ных реформ, в том числе инклюзивных, 
и является наиболее важным агентом 
перемен [19; 28; 32]. Один из исследова-
телей директорских практик инклюзии 
замечает: «Школы, которые функциони-
руют инклюзивно, делают это по опре-

деленной причине. И этой причиной яв-
ляются директора» [36, с. 79]. Действия 
директоров школ обеспечивают легити-
мацию, необходимую для перемен, в том 
числе инклюзивных, а также поддержку 
учителей в процессе перемен [14; 15].

Научная актуальность проблемы за-
ключается в том, что при всей значимо-
сти лидерства в инклюзивном образова-
нии работ, посвященных этой тематике, 
критично мало, особенно в России.

Целью исследования являются обзор 
и теоретический анализ научных публи-
каций, посвященных теме лидерства в 
инклюзивном образовании, размещен-
ных на платформах SpringerLink и Taylor 
& Francis Group в силу реальных ограни-
чений.

Образовательное лидерство рассма-
тривается как дискурс и практики.

Одержимость лидерством: 
дискурс

«Сегодня мы живем в культуре, 
одержимой лидерством», — отмечают 
М. Элвессон и А. Спайсер (М. Аlvesson 
и A. Spicer) [30, с. 1]. Действительно, в 
литературе представлены свидетельства 
экспоненциального роста публикаций 
по тематической области «Образова-
тельный менеджмент и лидерство» в 
двадцать первом веке [31; 40]. Рост числа 
академических журналов как ключевых 
артефактов производства знаний в этой 
области также подтверждает эту тенден-
цию академического лидероцентризма 
(см. таблицу).

База знаний по тематической обла-
сти «Образовательный менеджмент и 
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лидерство», опубликованная в журна-
лах, индексируемых в Scopus, неуклонно 
росла с 1682 статей, опубликованных в 
1960-х годах, до 22462 статей в 2018 году. 
Более того, эта тенденция роста со вре-
менем набирает обороты: 25% всего 
корпуса опубликовано в период с 2010 
по 2018 гг. [17]. Картирование данных, 
проведенное П. Халлингером и Дж. Ко-
вачевич (P. Hallinger и J. Kovačević), 
показывает также нарастание географи-
ческого разнообразия: в 1960—1978 гг. 
98,8% корпуса публикаций по лидерству 
было создано в США (80%), Канаде, Со-
единенном Королевстве (Великобрита-
ния) и Австралии. Эти данные указыва-
ют на англо-саксонское происхождение 

темы лидерства. В 2010—2018 гг. на долю 
авторов из этих стран приходится 66% 
статей. В исследования вовлечены стра-
ны Латинской Америки, Европы, Рос-
сии, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
что свидетельствует о том, что образова-
тельное лидерство является глобальной 
повесткой [18].

Лидерство: доминирование
или взаимодействие. Дискурс
Системные исследования лидерства 

начались в середине ХХ века. Длитель-
ное время господствовали понятия ли-
дерства как совокупности уникальных 
личностных черт, определяющих успеш-
ность и возможность доминировать. 

Т а б л и ц а
Статьи по тематике «Образовательный менеджмент и лидерство» с 1960 

по 2018 гг., опубликованные в журналах, индексируемых МБД Scopus [20]

№ Наименование журнала Количество статей Квартиль
1 NASSP Bulletin (NASSP) 5941 Q3
2 Educational Leadership (EdLd) 2587 Q3
3 Economics of Education Review (EER) 1601 Q1
4 Education & Urban Society (EUS) 1364 Q2
5 Journal of Educational Administration (JEA) 1319 Q1
6 International Journal of Ed. Management (IJEM) 1188 Q2
7 Educational Administration Quarterly (EAQ) 1163 Q1
8 Urban Education (UrbEd) 1158 Q1
9 Ed. Management Admin. & Leadership (EMAL) 1071 Q1

10 School Leadership & Management (SO/SLAM) 788 Q2
11 Management in Education (MiE) 637 Q2
12 School Effect. and School Improvement (SESI) 612 Q1
13 Journal of Ed. Adm. and History (JEAH) 521 Q2
14 Improving Schools (ImpSch) 414 Q2
15 International Journal of Leadership in Ed. (IJLE) 395 Q2
16 Journal of Personnel Evaluation in Ed. (JPEE) 299 n/a
17 Journal of Educational Change (JEC) 296 Q1
18 Advances in Educational Administration (AEA) 284 n/a
19 International Journal of Management in Ed. (IJME) 283 Q3
20 Education as Change (EAC) 275 Q3
21 Leadership and Policy in Schools (LPS) 164 Q1
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Сегодня существует несколько сотен 
определений лидерства в политологии, 
социологии, психологии, философии. 
Обобщая их, С.Р. Филонович определя-
ет лидерство как:

1) «ведущее положение отдельной лич-
ности, группы, обусловленное более эф-
фективными результатами деятельности;

2) процессы внутренней самооргани-
зации и самоуправления группы, коллек-
тива, обусловленные индивидуальной 
инициативой ее членов» [5, с. 4].

В этом емком определении очевидна 
двойственная природа лидерства: с одной 
стороны, как набор личных качеств, по-
зволяющих влиять и вести, а с другой сто-
роны, лидерство как способ коммуника-
ции, сотрудничества и самоорганизации.

Критики подхода к лидерству как до-
минированию определяют его как про-
цессы взаимодействия, совместные прак-
тики. Так, Дж. Уилкинсон (J. Wilkinson) 
определяет лидерство в образовании 
как «коллективные, социально справед-
ливые практики людей, объединенные 
для достижения цели преобразования к 
лучшему жизни людей и общества», как 
«практику, меняющую практику в це-
лом» [46, с. 107].

Подчеркивая значимость не столь-
ко рационального, сколько и эмоцио-
нального компонента, и эмоционально-
го интеллекта в деятельности лидера, 
А. Хохшильд (А. Hochschild) определяет 
лидерство как эмоциональный труд и ме-
неджмент [22].

Война парадигм.
Виды образовательного лидерства:
дискурс
На веб-сайте Международного ин-

ститута менеджмента и развития (IMD, 
Сингапур и Швейцария) утверждается: 
«На протяжении всей истории появля-
лись великие лидеры с особым стилем 

руководства, определяя направление, ре-
ализуя планы и мотивируя людей. В це-
лом их можно разделить на 5 различных 
категорий: авторитарные, основанные 
на участии, делегирующие, транзакци-
онные и трансформационные» (IMD.
org). Эти пять теорий являются основ-
ными теориями лидерства, утверждает 
С. Шилдс (С. Shields) [40].

У истоков современных классифика-
ций лидерства стоят К. Левин, который 
выделил три типа лидерства (автори-
тарный, демократический, попуститель-
ский), и М. Вебер, описавший три типа 
легитимного господства (харизмати-
ческое, традиционное и рационально-
легальное) [3]. Классический поведен-
ческий подход, ставший прорывом в 
исследовании лидерства, сосредоточен 
не на анализе личностных качеств, а 
на поведении лидера [37]. В 1973 году 
Т. Гринфилд (T. Greenfield) положил на-
чало новому этапу исследований лидер-
ства, описав гуманную науку управле-
ния образованием. Она основывается на 
восприятии лидера его подчиненными 
и применении количественных методов 
исследования лидерства [17].

Транзакционное
и трансформационное
(преобразующее) лидерство:
дискурс
В 70—90 гг. были разработаны тео-

рии транзакционного и трансформаци-
онного (преобразующего) лидерства. По 
определению их автора Дж.М. Бернса 
(J.M. Burns), транзакционное лидерство 
подразумевает мотивирующее и управля-
ющее воздействие на последователей пре-
имущественно методом вознаграждения 
пропорционально заслугам. Транзакци-
онный лидер уповает на метод «пряника 
и кнута», устанавливает цели и дает по-
следователям отзывы об их работе [10].
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В 2003 году в книге «Трансформация 
лидерства» Дж.М. Бернс (J.M. Burns) ввел 
понятие трансформационного лидерства 
и определил его как процесс, в котором 
лидер и последователи в процессе взаимо-
действия поднимают друг друга на более 
высокий уровень мотивации и личност-
ного/нравственного развития. Дж. Бернс 
провел различие между изменением и 
трансформацией (метаморфозой формы 
или структуры). Целью трансформации 
изменений является достижение большей 
справедливости. Автор утверждал, что 
«глубокие и устойчивые изменения, на-
правляемые и измеряемые ценностями, 
являются конечной целью трансформа-
ции лидерства» [9, с. 213]. Являясь при-
верженцем объяснительной, социальной 
и критической теории управления об-
разованием, способной к изменениям в 
сторону справедливости, Дж. Бернс ут-
верждал: «Лидерство — это моральное 
обязательство, и величайшая задача ли-
дера должна состоять в том, чтобы отре-
агировать на миллиарды людей в мире, 
испытывающих острую нужду, людей, 
чьи поиски счастья могут начаться с не-
большого количества еды или лекарств» 
[9, с. 2]. Установка Дж. Бернса на теорию 
лидерства, ориентированную на большие 
изменения, нашла большое количество 
последователей.

Ключевые механизмы и психологиче-
ские характеристики трансформационно-
го лидерства были описаны позже Б. Басс 
(B. Bass). Среди них: 1) индивидуальный 
подход; 2) стимулирование мышления 
людей; 3) вдохновляющая мотивация; 
4) лидерство, основанное на харизме, ко-
торая характеризуется доверием подчи-
ненных, поддержанием веры и уважения, 
апелляцией к их надеждам и мечтам [7].

Трансформационное лидерство явля-
ется «демократичным и основанным на 
участии», «это стиль руководства, при ко-

тором лидер вдохновляет на положитель-
ные изменения своих последователей. 
Трансформационные лидеры энергичны, 
полны энтузиазма, имеют стратегическое 
мышление и такие качества, как скорость 
нахождения и обработки информации, 
абстрактное и конкретное видение мира» 
[7, с. 26]. Эти лидеры не только вовлече-
ны в процесс, но также ориентированы на 
помощь каждому члену группы и преоб-
разование своих сотрудников в лидеров, 
способных нести ответственность за соб-
ственные действия, исполнение постав-
ленных целей.

Р. Кванц (R. Quantz) и др. выделяют 
пять идей, которые лежат в основе нового 
диалога о лидерстве в школах: школы — 
это арена культурной политики, демокра-
тическая власть, наличие преобразующих 
лидеров на всех уровнях организации, 
язык критики и возможностей; создание 
условий и дискурса, которые взращива-
ют лидеров. Преобразующие лидеры не 
должны воспринимать школу как единое 
целое с общим интересом, а поддерживать 
культурное разнообразие [28].

Эти пять ключевых идей впослед-
ствии дополнены М. Дантли (М. Dantly) 
идеей духовности, которая «формирует 
чувство собственного достоинства и дает 
импульс к сопротивлению практикам де-
гуманизации и угнетения» [12, с. 657].

К. Лейтвуд (K. Leithwood) и др. выде-
ляют два существенных отличия транзак-
ционного и трансформационного лидер-
ства в образовании. Трансформационное 
лидерство в первую очередь направлено 
на осуществление значимых изменений 
внутри и за пределами организации пу-
тем обеспечения большей справедли-
вости. Транзакционное лидерство, на-
против, направлено на эффективность и 
организации (учебные результаты) и по-
стулирует четыре основных компонен-
та: определение целей, проектирование 
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среды, управление учебной программой 
и развитие людей [23]. Важно заметить, 
что трансформационное лидерство не 
отвергает показатели эффективности, 
но выходит далеко за его рамки. Второе 
отличие заключается в том, что транс-
формационное лидерство акцентируется 
не на рациональных, а больше на эмоцио-
нальных аспектах взаимодействия.

Сегодня исследователей объединяет 
согласие в том, что теория трансформаци-
онного лидерства является нормативной, 
критической, всеобъемлющей и активной 
теорией. Она привержена социальной 
справедливости, равенству и демократии 
и поэтому наиболее релевантна вызовам 
современной школы [23; 43].

Теории трансформационного лидер-
ства — доминирующая методология ис-
следований лидерства в образовании. 
Свидетельством этого является исполь-
зование трансформационного лидерства 
в качестве концептуальной основы в док-
торских диссертациях. Proquest, боль-
шой репозиторий диссертаций, содержит 
3893 докторских диссертации о транс-
формационном лидерстве, более 70% из 
них выполнены в 2010—2020 годах [40].

Дегероизация лидерства.
Распределенное
и конструктивистское лидерство:
дискурс
В начале XXI века наблюдается экспо-

ненциальный рост интереса исследовате-
лей к теории распределенного лидерства 
в дискурсе лидерства в сфере образования 
наряду с нарастающим критицизмом в 
адрес теорий лидерства как доминирова-
ния [6; 41; 47]. По мнению М. Элвессона 
и А. Спайсера (M. Alvesson и А. Spicer), 
лидерство редко является делом велико-
го лидера с четким самопониманием, ко-
торый направляет, поддерживает и кон-
тролирует последователей. Вместо этого 

его лучше всего понимать как «полное 
двусмысленностей, парадоксов, путани-
цы, несоответствий» [6]. Рост популяр-
ности этой теории соответствует новой 
производственной культуре и контекстам 
гибкости и проницаемости рабочих про-
цессов. Д. Хартли (D. Hartley) утвержда-
ет, что распределенное лидерство более 
релевантно «текучей современности» в 
концепции Н. Баумана и культуре, плы-
вущей «от организованной социальной 
структуры к сетевой культуре» [21].

Привлекательность распределенного 
лидерства в образовании заключается в 
его потенциале улучшения климата шко-
лы и образовательных результатов [20; 
47]. Также утверждалось, что распреде-
ленное лидерство наряду с трансфор-
мационным вытесняет транзакционное 
лидерство в плане влияния на школьный 
климат [19; 40].

В литературе имеется множество 
определений распределенного лидерства 
[20; 42]. А. Харрис (А. Harris) формули-
рует его как «коллективную ответствен-
ность за лидерство, а не власть сверху 
вниз» [20, с. 1]. Роли лидера и последова-
теля становятся взаимозаменяемыми, а 
лидерство рассматривается как процесс, 
а не атрибут. «В его основе лежит пред-
ставление о том, что лидерство — это на-
бор ролей и моделей поведения, которые 
можно разделить, чередовать и использо-
вать последовательно или одновременно. 
Это, в свою очередь, означает, что в лю-
бой момент времени в команде может су-
ществовать несколько лидеров, каждый 
из которых берет на себя дополняющую 
руководящую роль. Именно эта харак-
теристика действительно отличает этот 
подход от личностно-центрированных 
подходов, описанных ранее» [20, с. 18].

Распределенное лидерство позициони-
руется как постгероическая теоретическая 
концепция, исходящая из предположения, 
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что лидерство может исходить от каждого 
человека и организации, а также как са-
мый предпочтительный способ лидерства 
в организациях [38]. «Компании, создаю-
щие знания, потребуют распределенного 
руководства» [37, с. 5]. «В традиционной 
организации, основанной на ресурсах, ли-
дерство и высшее руководство являются 
синонимами. В компании, создающей зна-
ния, лидерство — распределенное явле-
ние. В таких организациях много лидеров, 
работающих на разных уровнях и по раз-
ным вопросам» [37, с. 14, 15].

Среди факторов, способствующих 
возникновению распределенного лидер-
ства в школах, можно назвать автономию 
учителей, культуру, предоставляющую 
учителям право осуществлять лидерские 
действия, атмосферу подлинного сотруд-
ничества и сотворчества в школе, а также 
образовательную политику, поддержи-
вающую обмен информацией, формиро-
вание команд и инициативы по расшире-
нию границ [24; 33; 42].

Результаты исследований свидетель-
ствуют о положительной связи между 
распределенным лидерством и позитив-
ными индивидуальными и организаци-
онными изменениями [20]. При этом мо-
дели распределенного лидерства зависят 
от культурного контекста. В странах с 
иерархическими традициями и структу-
рами и высокой степенью подотчетности 
практики распределенного лидерства 
имеют ограниченный характер. И на-
оборот, там, где доминируют демокра-
тические ценности, процессы, практики 
распределенного лидерства шире рас-
пространены [20; 29].

Л. Ламберт (L. Lambert) с коллегами 
предлагают конструктивистский взгляд 
на лидерство, которое определяется как 
взаимные процессы, позволяющие участ-
никам образовательного сообщества 
конструировать общие значения, веду-

щие к общей цели школьного обучения. 
Лидерство включает в себя интерактив-
ный процесс, в котором участвуют как 
ученики, так и учителя. Следовательно, 
существует потребность в совместном 
лидерстве, когда руководитель рассма-
тривается как лидер лидеров [27]. Ие-
рархические структуры должны быть 
заменены общей ответственностью в со-
обществе, которое характеризуется со-
гласованными ценностями и надеждами, 
так, что многие контрольные функции, 
связанные со школьным руководством, 
становятся менее важными или даже 
контрпродуктивными [27; 39].

Как исследовать лидерство
в инклюзивном образовании:
дискурс с переходом в практику
В современных исследованиях лидер-

ства важен акцент на том, что инклюзия — 
это не только декларация, а в первую оче-
редь действие/деятельность, источником 
которой являются интериоризированные 
лидером смыслы и ценности инклюзив-
ного образования. Было проведено мно-
жество исследований с целью описания 
различных стилей руководства и их вли-
яния на процессы перемен в школах. Они 
были сосредоточены на характеристике 
стиля руководства путем документиро-
вания поведения [32]. В последние годы 
все больше исследований фокусируется 
на опросах учителей относительно по-
ведения директоров школ [11; 26]. Эти 
исследования основаны на теории атри-
буции — определении стиля руководства 
директора по тому, как учителя воспри-
нимают его поведение.

Для измерения стиля лидерства ис-
пользуется многофакторный опросник 
лидерства, разработанный Б. Бассом, в 
основу которого положена концепция 
трех лидерских стилей, описанных выше 
[7]. Для измерения отношения к ин-
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клюзивному образованию используется 
многофакторный опросник отношения 
к инклюзивному образованию SACIE-R, 
разработанный К. Форлин (C. Forlin) [13].

Лидеры в инклюзивном
образовании. Инклюзия как
культура изменений: практика
В настоящее время общепризнано, 

что внедрение инклюзии является обра-
зовательной реформой, в успехе которой 
ключевую роль играет директор школы. 
Школьное лидерство в инклюзивном об-
разовании ассоциируется с продвиже-
нием справедливости, а главной задачей 
школьных руководителей является со-
действие лучшему образованию для всех 
учащихся и особенно для учащихся из 
неблагополучных семей. Чтобы добить-
ся этого, руководитель школы должен 
развивать мотивацию, навыки и условия 
работы своих сотрудников по отношению 
к разнообразному составу учащихся [11; 
26; 43]. Пять качеств необходимо для осу-
ществления инклюзивных перемен: нали-
чие видения, квалификация, способность 
мотивировать, способность привлекать 
соответствующие ресурсы, а также плани-
ровать и инструктировать, чтобы сделать 
школу инклюзивной [45]. Практиками, 
которые содействуют устойчивому раз-
витию инклюзии в школе, являются при-
верженность директора инклюзивным 
ценностям, ориентация на успешность и 
поддержку каждого учащегося, создание 
условий для профессионального разви-
тия учителей, их поддержка и мотивация, 
содействие общего видения инклюзивной 
школы ее сообществом, совместное ли-
дерство, анализ данных и практик, под-
держка родителей и сообщества, развитие 
доступной среды [31; 45].

Определяя специфику лидерства ди-
ректоров инклюзивных школ, ряд авто-
ров утверждают, что оно направлено на 

устранение всех форм отчуждения и мар-
гинализации, диспропорций и неравен-
ства в доступе к обучению и способству-
ет более широкому участию посредством 
вовлечения и диалога, что проявляется 
в результатах обучения. Кроме того, оно 
предполагает наличие особой мудрости 
и знаний для проектирования эффектив-
ной инклюзивной среды [11; 26; 43; 45].

Важный контекст для нашего ис-
следования был предоставлен К. Риль 
(C. Riehl), которая разрабатывает «ком-
плексный подход к школьному управ-
лению и разнообразию» и уточняет 
главные задачи для инклюзии: формиро-
вание нового понимания разнообразия; 
продвижение инклюзивной практики в 
школах; налаживание связей между шко-
лами и сообществами. Успех в инклю-
зивном, преобразующем развитии будет 
при условии приверженности директора 
равенству, праву голоса и социальной 
справедливости [35].

В литературе существуют различ-
ные подходы относительно взаимосвязи 
между стилями руководства и внедре-
нием изменений в системе образования 
[16]. Часть исследователей утверждают, 
что трансформационный стиль лидер-
ства управления более релевантен усло-
виям разнообразия и неопределенности 
[11]. Т. Серджиованни (T. Sergiovanni) 
утверждает, что транзакционный стиль 
может стать препятствием для формиро-
вания инклюзивной образовательной сре-
ды, и призывает лидеров сосредоточиться 
на отношениях между людьми [38].

Другой подход утверждает, что ли-
деры способны обеспечить успешность 
инклюзивных реформ при применении 
обоих стилей руководства. Опираясь на 
классификацию К. Левина, Б. Басс разра-
ботал трехуровневую модель лидерства в 
зависимости от типа взаимоотношений 
поведения лидера: стиль невмешатель-
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ства — отсутствие лидерства, транзак-
ционный стиль — акцент на дисциплину 
и совершенство учителей, трансформа-
ционный стиль — вовлечение команды, 
мотивация, интеллектуальное стимули-
рование, индивидуальная работа [7].

Исследования показали, что стиль ли-
дерства влияет на поведение учителей, их 
взгляды на инклюзивное образование, об-
учающие стратегии, самоэффективность 
[26; 45]. Исследования также доказали 
влияние взглядов директора школы на 
инклюзивное образование, его привер-
женности социальной или медицинской 
модели инвалидности на поведение и 
взгляды учителей [11; 44]. Исследования 
отношения директоров школ к инклюзив-
ному образованию позволили распреде-
лить факторы, влияющие на их отноше-
ние, на три группы: 1) связанные с детьми 
(тип инвалидности, например); 2) связан-
ные со средой — культурно-исторической 
и организационной (ресурсы); 3) связан-
ные с личностью директора (пол, возраст, 
квалификация, получение инклюзивной 
подготовки, самоэффективность, опыт, 
ценности) [2; 6; 26; 45].

Инклюзивное лидерство
на основе коммуникации
и взаимодействия: практика
Большая часть литературы о роли 

лидерства в улучшении школьного об-
разования делает акцент на важности со-
циальных отношений. Образовательное 
лидерство как командование и контроль 
уступает место лидерству как сотрудни-
честву и взаимоотношениям. Традици-
онные цели социализации, ассимиляции, 
приобщения учащихся к существующей 
культуре уступают место признанию 
ценности разнообразия, мультикуль-
турализма и множества точек зрения. 
Ориентация на равенство (отношение ко 
всем одинаково) уступает место справед-

ливости (отношение ко всем в соответ-
ствии с их потребностями).

Лидеры могут структурировать ра-
бочие отношения между сотрудниками 
одним из трех способов: соревнователь-
ным, индивидуальным или кооператив-
ным [16; 24]. В рамках конкурентной 
структуры учителя работают друг про-
тив друга, чтобы достичь цели; в инди-
видуалистической структуре учителя 
работают в одиночку для достижения це-
лей, не связанных с целями их коллег; в 
кооперативной структуре учителя коор-
динируют свои усилия для достижения 
общих целей с последующими синергий-
ными эффектами [16; 24].

Все — лидеры? 
Обсуждение результатов

«Лидер стал одним из главных геро-
ев нашего времени. Сегодня мы живем 
в культуре, одержимой лидерством, в 
мире, где доминирует идея о том, что 
лидерство является одним из основных 
факторов (иногда единственным опре-
деляющим фактором) успеха или не-
удачи образовательной организации», — 
утверждают М. Элвессон и А. Спайсер 
(М. Alvesson и А. Spicer) [30, с. 1].

Несмотря на эту критическую по-
зицию, лидерство является одним из 
серьезных факторов успешности ин-
клюзивного образования. В литературе 
выделены пять основных стилей лидер-
ства в образовании: авторитарный, тран-
закционный, трансформационный, рас-
пределенный, делегирование.

По мнению большинства авторов, ин-
клюзивному образованию и гетероген-
ности в наибольшей степени релевантны 
трансформационный и распределенный 
стили лидерства [43]. Авторы разделя-
ют данную позицию, так как эти стили 
ориентированы на социальные измене-
ния и человеческую эмансипацию и в 
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них присутствует мощный моральный 
компас. При этом стили (трансформаци-
онный и распределенный) диаметрально 
противоположны. Доминирование этих 
стилей зависит от локальных культур-
ных контекстов. Следуя Л.С. Выготско-
му, принципиально важно видеть в этих 
контекстах не внешний контур, влияю-
щий на становление личности-лидера, 
а воспринимать их как внутренний ис-
точник, «медиатор свободы» [1], с тем, 
чтобы идея лидерства могла соотносить-
ся с ценностями инклюзивного мира. 
В такой трактовке «личность в культу-
ре, при всей ее самоценности, выступа-
ет как интегратор ”человеческого” в лю-
дях» [1, с. 25]. Исследователи XXI века 
интерпретируют лидерство как способы 
коммуникации, взаимодействия, делая 
акцент на роль эмоций и вдохновения в 
этом взаимодействии. Эти идеи в полной 
степени опираются на культурно-исто-
рическую психологию Л.С. Выготского, 
определяющую образование как процесс 
организации совместной деятельности, 
которую характеризуют «распределение 
действий и обмен ими, взаимопонима-
ние, общение, рефлексия» [4, с. 11].

Заключение
Директора школ являются ключевы-

ми агентами инклюзивных изменений 
наряду с учителями. Их нельзя разде-
лить на офицеров и солдат инклюзии: 
они — ее рыцари. В инклюзивной школе 
управление выступает как рефлексив-
ное взаимодействие, обмен опытом и 
смыслами. Отношение директора шко-
лы к инклюзивному образованию — гу-
манистическое или эссенциалистское, 
стиль лидерства, убеждения существен-
но влияют на взгляды, поведение, ком-
муникацию учителей, их самоэффек-
тивность, обучающие стратегии, а также 
на способы проектирования инклюзив-
ной среды школы.

Ограничением исследования являет-
ся то, что объектом анализа стали только 
англоязычные публикации, размещен-
ные на платформах SpringerLink и Taylor 
& Francis Group.

Перспективой исследования явля-
ется разработка теории управления ин-
клюзивным образованием на основе 
интеграции трансформационного и рас-
пределенного лидерства, адекватной рос-
сийским реалиям.
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Цель. Определить критерии различий актуальных теоретических сценарных моделей ин-
терпретации «типичных» и проблемных ситуаций, которые могут быть представлены в био-
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Введение
Концепт «жизненный сценарий» (life 

scenario или life script) в последние пять 
десятилетий рассматривается различ-
ными зарубежными и отечественными 
авторами в качестве модели, демонстри-
рующей восприятие текущих жизненных 
ситуаций в связи со сложившимися в про-
шлом отношениями субъекта и события-
ми его жизни, а также модели развития 
различных копинг-стратегий и жизне-
стойкости. Такие институты социализа-
ции, как семья, образовательные систе-
мы и СМИ, формируют и поддерживают 
индивидуальные и культурные жизнен-
ные сценарии. В системе «личность — 

группа — общество» сценарии участвуют 
в конструировании жизненных позиций, 
социальной идентичности, систем цен-
ностей и их передаче от поколения к по-
колению, в процессах усвоения и воспро-
изведения различных социальных норм. 
В условиях социальной нестабильности 
и эскалации межгрупповых конфликтов 
статус сценариев как диспозиционных 
предикторов субъективного восприятия 
и понимания самого себя и окружающих 
становится проблематичным в социаль-
ной психологии. Этим обусловлена акту-
альность их изучения.

Проблему нашего исследования со-
ставляют дискуссионные, несмотря на 
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разработанность понятия «сценарий», 
взаимосвязи сценариев и проблемных 
ситуаций в субъективном восприятии. 
С одной стороны, принятие человеком 
важных решений в трудные, «перелом-
ные» жизненные периоды происходит 
сквозь «сценарную» призму. С другой 
стороны, сценарии, базирующиеся на 
установках и отношениях, сложившихся 
в прошлом, определяют интерпретации 
не кризисных и нестандартных, а повто-
ряющихся, «типичных» ситуаций.

Цель нашего исследования заключа-
лась в определении критериев различий 
зарубежных и российских концептуаль-
ных моделей, отражающих особенности 
индивидуальных и культурных жизнен-
ных сценариев. Предметом исследова-
ния выступили теоретические модели 
восприятия и понимания «типичных» 
и проблемных ситуаций посредством 
индивидуальных и культурных сце-
нариев, представленных в биографи-
ческих нарративах. Сформулирована 
гипотеза исследования о том, что тео-
ретико-методологические подходы к 
концепту «сценарий» могут различать-
ся атрибуцией стабильности-динамич-
ности, а также соотношения индивиду-
альной специфичности и социальной 
обусловленности сценария. Задачи ис-
следования заключались, во-первых, в 
том, чтобы сравнить концептуальные 
модели, в которых представлены осо-
бенности и функции индивидуальных 
и культурных жизненных сценариев; 
во-вторых, в том, чтобы рассмотреть 
некоторые примеры нарративного ана-
лиза жизненных сценариев в работах 
иных авторов. Применены следующие 
методы исследования: сравнительный 
структурно-функциональный анализ 
психологических подходов к концепту 
«сценарий»; интерпретация результатов 
эмпирических исследований сценариев.

Индивидуальные и культурные 
жизненные сценарии 

в «проспективе» и «ретроспективе»
Кинематографическое и театральное 

понимание сценария подразумевает на-
личие предварительного плана меро-
приятия или представления, в котором 
раскрыты ролевые характеристики пер-
сонажей-участников, описаны особен-
ности их окружения и развития сюжета. 
Основные сцены, финал и итоги сцена-
рия сформулированы до начала поста-
новки и действия.

В соответствии с этим определени-
ем феномен «сценарий» в психологии 
в 60—70-е гг. первоначально разраба-
тывался в русле психоаналитического 
подхода, предполагающего обращение 
к ранним периодам жизни личности. 
В сценарном анализе Э. Берна жизнен-
ные сценарии описываются как бессоз-
нательный «план», программа развития, 
которая закладывается в детстве под ро-
дительским влиянием и становится пре-
диктором поведения субъекта в значи-
мых жизненных ситуациях, влияет на его 
выбор в кризисные периоды [7]. Ребенок 
формирует сценарий как роли и соответ-
ствующее им поведение, первоначально 
адекватные сложившейся ситуации, с це-
лью выживания в социуме, прежде всего, 
в семье. Детские иллюзии, родительские 
директивы (запреты и предписания, «по-
слания») и любимые сказки составляют 
базис сценария. Его общее содержание 
заключено в ограниченном наборе сюже-
тов, «кульминационные точки» которых 
раскрываются в различные возрастные 
периоды. В силу родительского «про-
граммирования» субъект неосознанно 
приписывает качества «отрицательных» 
и «положительных» персонажей самому 
себе и другим реальным и воображае-
мым партнерам по общению в прошлом, 
настоящем и будущем, интерпретиру-
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ет происходящее в собственной жизни, 
формирует жизненные позиции, пред-
ставления о будущих жизненных си-
туациях и достижениях, супружеских 
отношениях сквозь призму сценарных 
поворотов. К. Штайнер, последователь 
Э. Берна, в 70-80-е гг. полагал, что сцена-
рий обусловливает принятие черт образа 
мифического героя как «идеального Я», 
и отмечал, что программы, воплощаемые 
в сценарных директивах, наделяют смыс-
лом жизненный путь человека, опосре-
дуют систему отношений, склонности к 
обучению определенным видам деятель-
ности и их реализации [39]. В фокусе 
внимания психоаналитически ориенти-
рованных исследователей находятся в 
основном неадаптивные сценарии [1; 27; 
35]. В русле трансгенерационного подхо-
да (А. Шутценбергер), также имеющего 
психоаналитическую направленность, 
сценарий рассматривается как усвоение 
и повторение не столько родительских 
«посланий», сколько моделей поведения 
значимых других (ныне живущих и по-
койных родственников разных поколе-
ний), с которыми субъект себя иденти-
фицирует, в соответствующих ситуациях 
и стремление воспроизвести аналогич-
ные ситуации [40]. Феномен «сценарий» 
воплощает способность личности к не-
осознанному «самопрограммированию».

В центре парадигмы преобразова-
ния, развиваемой с 90-х гг. XX в. в от-
ечественной психологии, находится 
субъект как активный деятель и творец 
собственной жизни и самого себя. Рос-
сийским исследователям присущи иные 
взгляды на сценарий как на структури-
рование и планирование собственной 
жизни, подчиненное сознательной ре-
гуляции. Понятие «культурный жиз-
ненный сценарий» разрабатывается в 
рамках социокультурного подхода к 
автобиографической памяти, предло-

женного в последние два десятилетия 
(Д. Бернтсен) [41]. Это типизированные 
когнитивные схемы, внешние «образцы» 
структурной организации жизненного 
пути, усвоенные человеком как пред-
ставителем данной социальной группы, 
сходные с «расписанием», наполняющим 
значимыми событиями определенные 
периоды жизни. Сценарий для субъекта 
является формой и результатом интер-
претации социального взаимодействия. 
По мнению В.В. Нурковой, культурные 
жизненные сценарии воплощаются в 
биографиях отдельных людей симво-
лически и вариативно; субъекту нужно 
приложить когнитивные усилия, чтобы 
их проинтерпретировать и «присвоить». 
Человек, интегрируя фрагменты раз-
личных культурных жизненных сцена-
риев, воплощает их в индивидуальном 
жизненном сценарии скорее интуитивно 
[25]. Н.В. Гришина рассматривает куль-
турный жизненный сценарий как «куль-
турно разделяемые представления отно-
сительно порядка и времени жизненных 
событий в прототипическом жизнен-
ном цикле» [11, с. 3—4]. Автор выделя-
ет «нормативный жизненный сценарий 
(как совокупность неких обязательных 
событий, отвечающих представлени-
ям своего времени), индивидуальный 
жизненный сценарий (содержащий как 
нормативные компоненты, так и индиви-
дуальные жизненные события, составля-
ющие биографию конкретного человека) 
и личную историю (как самоописание)» 
[11, с. 5]. С.Н. Костромина, Н.В. Гриши-
на и коллеги акцентируют внимание на 
том, что жизненные сценарии обусловле-
ны также межпоколенной трансмиссией 
представлений, ценностей и установок 
[16]. Культурные жизненные сценарии 
варьируют у представителей разных по-
колений как больших социальных групп. 
Так, В.И. Пищик рассматривает по-
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коленческий жизненный сценарий как 
«образ жизненного пути, который задан 
изначально для группы определенного 
поколения» [29, с. 503] и обусловливает 
жизненные выборы и их решения ее чле-
нами. А.Р. Алюшева выдвинула предпо-
ложение о том, что в рамках одной и той 
же большой социальной группы функ-
ционирует несколько различных куль-
турных сценариев [2]. Субъект осущест-
вляет выбор «подходящего» сценария 
для построения его личной истории. По 
мнению В. Вэньцзя, культурный жизнен-
ный сценарий делает поведение человека 
предсказуемым и понятным для окружа-
ющих [10]. А.Р. Алюшева отмечает, что 
воспоминания в автобиографической 
памяти организуются посредством куль-
турных предписаний и шаблонов, т.е. 
«ретроспективно» [2].

Сценарии как когнитивные схемы: 
сценарные ситуации 

и сценарные установки
В русле когнитивно-лингвистическо-

го подхода когнитивный сценарий рас-
сматривается в качестве одной из когни-
тивных структур, т.е. способов и средств 
организации переработки, хранения, ко-
дирования и передачи информации, зна-
ния. Это ментальные схемы «типичных» 
ситуаций общения и жизнедеятельности 
человека в сознании субъекта, которые 
помогают прогнозировать и организовы-
вать взаимодействие с другими людьми и 
связаны с определенными речевыми вы-
ражениями, языковыми формами. Ког-
нитивные лингвисты полагают, что фе-
номен «сценарий» отражает взаимосвязи 
событий, повторяющихся в обыденной 
коммуникации, и стереотипизированных 
последовательностей действий (скрип-
тов). С точки зрения Л.П. Мурашовой, в 
скрипте заключается порядок процедур, 
которые выполняются в данных соци-

альных ситуациях [24]. В.М. Савицкий 
отмечает, что «культурные сценарии, 
лежащие в основе семантических полей 
языка, моделируют структуру типовых 
ситуаций, которые в совокупности со-
ставляют неотъемлемую часть культу-
ры» [32, с. 173]. Автор акцентирует вни-
мание на том, что культурные сценарии, 
включающие наборы «типовых» ситуа-
ций, описываются посредством динами-
ческих фреймов: «С помощью динами-
ческих фреймов описывается структура 
развертывающихся во времени ситуа-
ций. Динамический фрейм имеет в своем 
составе актанты, которые соответству-
ют одушевленным и неодушевленным 
участникам ситуации, и сирконстанты, 
т.е. параметры ситуации, в своей сово-
купности образующие локус… который 
зовется также хронотопом» [32, с. 174]. 
По мнению О.Е. Артемовой и Н.А. Илю-
хиной, сценарии, являясь динамически-
ми фреймами, всегда подразумевают 
временные и каузальные связи между от-
дельными событиями и действиями как 
их элементами [4; 14]. В сценариях фик-
сированы ожидания человека относи-
тельно развития тех или иных ситуаций 
общения. Так, И. Шалина на примере си-
туации застолья показывает, как после-
довательность этапов обыденного («ти-
пичного») коммуникативного события 
определяется культурным сценарием 
[38]. Он представляет собой своеобраз-
ный набор «предписаний» по проведе-
нию этого мероприятия, его «план», ос-
нованный на социальных ожиданиях и 
нормах, специфичных для данной куль-
туры и усвоенных субъектами. Сценарии, 
обеспечивая воспроизведение «сцен», 
или стереотипных ситуаций повседнев-
ного общения, включают последователь-
ности их этапов, разворачивающиеся во 
времени и пространстве. Эти последова-
тельности отражены в «ячейках» в сце-
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нарной структуре (т.н. слотах), которые 
подразумевают изменчивые элементы 
данных ситуаций, обусловленные кон-
кретным социокультурным контекстом: 
факторы, роли, очередность. По мнению 
Т.В. Андрияновой, жизненные сцена-
рии включают репертуары различных 
эпизодов (т.е. образов социальных ситу-
аций), которые субъект согласовывает 
с его «Я-концепцией» и привычными 
поведенческими стратегиями, приписы-
вая их самому себе [3]. Ю.М. Кузнецова, 
М.И. Суворова и Н.В. Чудова уточня-
ют, что сценарий — «это существующее 
в социуме представление о правильном 
ходе событий в некоторой стандартной 
ситуации. …По своему происхождению 
сценарии — это зафиксированные с по-
мощью системы знаков (естественного 
языка, жестов, движений символических 
объектов) совместные действия группы 
людей, направленные на удовлетворение 
потребностей, которые в одиночку никем 
из этой группы удовлетворены быть не 
могут» [18, с. 71].

Сценарии реализуют функцию позна-
ния социального мира. В них отражаются 
представления о характеристиках и при-
чинах проблемных ситуаций в разных 
сферах. Сценарии в качестве когнитив-
ных моделей влияют на ролевой выбор и 
поступки субъектов в повседневном вза-
имодействии [22; 23]. В разные времен-
ные периоды сквозь сценарные «призмы» 
сходным образом реализуется фиксация 
и отбор происходящего в социальном 
окружении, а также проявляются по-
веденческие стратегии. Таким образом, 
субъект акцентирует на них внимание, 
а сценарные установки «самоподтверж-
даются». Формирование и реализация 
сценария как «программы» жизненного 
пути, основанной на интерпретации со-
циальных ожиданий, культурных «про-
тотипов» и индивидуального опыта, 

определяется целостными ценностно-
смысловыми и установочными система-
ми субъекта. Их интегратором и общим 
регулятором поведенческих стратегий 
выступает «образ мира». В.А. Склейнис 
рассматривает жизненный сценарий в 
качестве составляющей «ядерного» слоя 
«образа мира», т.н. амодальных струк-
тур (интегрированных глубинных бес-
сознательных установок, управляющих 
поведением человека). С точки зрения 
автора, жизненный сценарий, наделяя 
смыслом происходящее в окружении 
субъекта, «связывает» «ядерный» и «се-
мантический» слои «образа мира». По 
мнению С.П. Лукьяновой и В.А. Склей-
ниса, особенности оценивания субъек-
том собственных личностных свойств, 
образа жизни и структурирования вре-
мени являются семантическими струк-
турами, в которых проявляется жизнен-
ный сценарий [21; 33].

Феноменология жизненных 
сценариев: взаимосвязи сценариев 

и отношений личности
В российских исследованиях, посвя-

щенных взаимосвязям феномена «сце-
нарий» и системы отношений субъекта 
к себе и с другими людьми, рассматри-
вается обусловленность сценариев од-
новременно и «программированием» в 
раннем возрасте, и осознанным выбором 
взрослой личности. Сценарий, оставаясь 
устойчивым на протяжении длительных 
жизненных периодов, тем не менее при-
обретает относительную изменчивость, 
поскольку система отношений, пред-
ставляя собой основу адаптивности и 
жизнестойкости личности, не является 
абсолютно стабильной и согласованной. 
Так, М.А. Иванова продемонстрировала 
взаимосвязи адаптивных возможностей 
и жизнестойкости подростков с их жиз-
ненными сценариями [13]. М.Е. Литвак, 
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избегая употребления термина «сце-
нарий», разработал модель социогенов 
(адаптивных и малоадаптивных лич-
ностных комплексов) как разных систем 
отношений, состоящих из четырех пози-
ций: отношений к себе, к другим людям 
и к труду, — которые оцениваются по 
параметрам «благополучие-неблагопо-
лучие», «стабильность-нестабильность» 
[20]. С точки зрения О.Н. Белоглазовой, 
жизненный сценарий, включая предпо-
сылки принятия решений, становится 
предиктором системы отношений лич-
ности [6]. Ю.А. Костылева и В.П. Серкин 
сформулировали феноменологическую 
модель «сценария отложенной жизни» у 
линейных менеджеров. Авторы уточня-
ют, что «ядром такого сценария является 
осознаваемое или неосознаваемое пред-
положение “северянина” о том, что сей-
час он еще не живет настоящей жизнью, 
а только создает для нее условия. “Насто-
ящая жизнь” начнется после того, когда 
он окажется в благоприятных для себя 
условиях (стандартный “северный набор 
счастья” конца 1990-х гг.: квартира, дача, 
машина, гараж) для переезда в регион с 
более благоприятными климатическими 
условиями и более развитой инфраструк-
турой» [17, с. 202-203]. Авторы примени-
ли полуструктурированное интервью с 
последующим категориальным анализом 
его результатов, проинтерпретировав 
их в русле подхода «обоснованной те-
ории». Ю.А. Костылева и В.П. Серкин, 
выполнив феноменологический анализ 
данных по А. Джорджи (A. Giorgi) [42], 
создали феноменологическую модель 
«сценария отложенной жизни» у линей-
ных менеджеров, включающую наличие 
мечты, различное отношение к настоя-
щему и будущему жизненным периодам, 
особенности «контакта» с собственными 
желаниями и потребностями, восприя-
тие собственного образа жизни как «нор-

мального». В.Г. Тылец, Т.М. Краснян-
ская и И.В. Иохвидов определили 
сценарии повседневного конфликтного 
взаимодействия, проанализировав опи-
санные респондентами типичные ситу-
ации конфликтного взаимодействия, 
собственные поступки, действия оппо-
нента и их причины. По мнению авторов, 
сценарий конфликтного взаимодействия 
включает рефлексию собственной стра-
тегии конфликтного взаимодействия 
и уровня личной безопасности [37]. 
А.А. Богославская и Е.В. Зиновьева про-
анализировали жизненные цели как 
основополагающие конструкты жиз-
ненных сценариев респонденток-феми-
нисток и респонденток, не относящихся 
к феминисткам [8]. И.В. Лисовская при-
менила исследовательскую стратегию 
кейс-стади к анализу сценариев ресо-
циализации и реинтеграции «трудных» 
подростков [19]. Автор понимает под 
сценариями общность ситуативных по-
веденческих моделей и последовательно-
сти действий субъекта, обусловленную 
конкретными средовыми и культурными 
контекстами. Данная исследовательская 
стратегия позволила автору реконструи-
ровать феноменологическое содержание 
определенных подростковых сценариев, 
реализуемых в социально-поддержива-
ющих организациях. Кризисные ситуа-
ции, жизненные решения и личностные 
комплексы имеют событийный состав, 
обусловлены значимыми жизненными 
событиями. Р.А. Ахмеров рассматрива-
ет ценностную систему, формируемую 
под влиянием значимых людей, членов 
«со-бытийной» группы, в качестве клю-
чевого фактора формирования жизнен-
ных сценариев, как индивидуальных, 
так и семейных, определяющего отбор и 
фиксацию жизненных событий [5]. Меж-
поколенная трансмиссия жизненных 
сценариев опосредствована идентифика-
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цией членов семьи с определенными род-
ственниками как носителями основных 
родовых ценностей. Автор предложил 
процедуры интерпоколенной и транспо-
коленной каузометрии для проведения 
эмпирических исследований жизненных 
сценариев. Посредством данных проце-
дур выявляется согласованность отбора 
и фиксации жизненных событий у раз-
ных членов семьи.

Нарративный анализ 
индивидуальных жизненных 

сценариев
Индивидуальный опыт переживания 

различных биографических событий и 
ситуаций, сценарных и внесценарных, 
выражается и конструируется в форме 
рассказов, т.е. нарративов. Дж. Брунер, 
один из основоположников нарративной 
психологии, применял конструктивист-
ский подход к нарративам, рассматривая 
их в качестве формы мышления, способа 
создания окружающего мира, интерпре-
тации и реинтерпретации индивиду-
ального опыта [9]. По мнению ученого, 
нарративы не отражают жизненный путь 
человека, а «создают жизнь», констру-
ируя «Я» самого рассказчика. Наррати-
вы — это результат когнитивных опе-
раций, активного рационализирования, 
обусловленный лингвистически, зависи-
мый от культурных моделей, социальных 
стереотипов и клише в данный историче-
ский период. Нарративы, структурируя 
индивидуальный опыт, наделяют целя-
ми и осмысляют прожитое время жизни. 
Таким образом, по мнению Дж. Брунера, 
нарративы выражают представления че-
ловека о его «возможных» жизнях.

В течение четырех последних десяти-
летий сформировались психологические 
традиции нарративного анализа, кото-
рые обширно освещены в зарубежной 
и отечественной литературе, поэтому 

приведем примеры лишь некоторых рос-
сийских исследований. Ю.М. Кузнецова, 
М.И. Суворова и Н.В. Чудова полагают, 
что сценарий и нарратив в качестве по-
следовательностей взаимосвязанных со-
бытий объединены общими элементами, 
описанными еще Дж. Брунером: «аген-
тами» (участниками), «окружением» 
(пространственно-временными обстоя-
тельствами), целями, «действиями» (по-
веденческими стратегиями участников), 
«инструментами» (средствами, спосо-
бами самопрезентации участников и 
решения ими жизненных задач) и «про-
блемами» (ключевыми проблемными 
ситуациями), но различаются норматив-
ной/личностной активностью субъектов, 
их реализующих [18]. Ю.Е. Зайцева и 
Ю.В. Горюнова предлагают полинарра-
тивный подход к изучению рассказов ре-
спондентов о себе [12]. В качестве единиц 
анализа личных историй, продуцируе-
мых в повседневном общении «ad hoc», 
авторы, обращаясь к зарубежным дис-
курсивно-психологическим концепци-
ям, описывают валюации, рефлексивные 
перспективы и дискурсивные позиции, 
согласующие данный коммуникативный 
контекст с разными «Я-позициями» рас-
сказчика, имплицитно ему присущими 
и актуализируемыми в данный момент 
времени. Авторы используют понятие 
«валюации» вместо привычных терми-
нов «ценности» и «смыслы», подчерки-
вающее аффективный посыл, эмоцио-
нальную окраску содержания нарратива. 
А.В. Сокол под сценарием понимает со-
циально-когнитивные схемы и аттитю-
ды, «предписывающие» их носителям 
определенные правила взаимодействия 
в какой-либо сфере [34]. С точки зрения 
автора, гендерный сценарий состоит из 
следующих компонентов: понимания и 
описания субъектами опыта первой «ро-
мантической» любви, его эмоциональ-
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ной оценки и рефлексии его значения в 
контексте дальнейшего формирования 
установок и представлений. А.В. Со-
кол рассматривает нарратив как одну из 
форм устного дискурса. Автор, построив 
типологию гендерных сценариев первой 
«романтической» любви посредством 
анализа данных нарративного интервью, 
приходит к выводам о том, что «куль-
турный образец романтической любви 
действительно размыт и противоречив. 
Присутствует как идеализация любви, 
страданий, так и рационализация опыта. 
Поэтому важно понимать, что происхо-
дит именно на уровне сценариев — усво-
енных схем поведения, которые совмеща-
ют в себе и транслируемые культурные 
модели, и реконструируемый опыт» [34, 
с. 86]. А.В. Сокол отмечает, что «через 
субъективный опыт романтической люб-
ви просматривается как воспроизведение 
социальных структур, так и их конструи-
рование» [34, с. 69]. По мнению автора, 
современные культурные сценарии и мо-
дели «романтической» любви противо-
речивы, однако подобный опыт способ-
ствует формированию у молодых людей 
новых успешных сценариев как поведен-
ческих схем, основанных на социальных 
ожиданиях. Н.Н. Нуркова, М.В. Дне-
стровская и К.С. Михайлова выполнили 
нарративный анализ рассказов предста-
вителей военного и послевоенных поко-
лений россиян, в которых отражаются 
идеологические предписания (служение 
Родине, делу, семье) и определенные 
жизненные обстоятельства (война, дет-
ство, учеба, брак, материальные затруд-
нения, переезд в другой город, рождение 
детей и т.д.) [26]. Жизненный сценарий 
участников исследования социально ти-
пизирован и обусловлен культурным 
контекстом. В этих автобиографических 
нарративах «слиты» стереотипизиро-
ванные сценарные события и индивиду-

альные события и ситуации в жизнен-
ном опыте респондентов. Н.К. Радина, 
описывая нарративные модели гендерно 
специфичных жизненных сценариев в 
жизненных историях мужчин и женщин, 
отметила, что нормы гендерной социа-
лизации влияют на структуру событий в 
устных мужских и женских автобиогра-
фиях [30].

Автобиографический опыт, превра-
щенный с возрастом в систематизирован-
ную личную историю, реструктурируется 
и реинтерпретируется при переживании 
субъектом «переломных» для него жиз-
ненных событий, связанных с резкой 
сменой социальных ролей и системы со-
циальных идентичностей. С.Н. Петро-
сьян подчеркивает, что сценарии ярче 
всего проявляются в нестандартных и 
критических жизненных ситуациях [28]. 
Однако В. Вэньцзя полагает, что «рамки 
культурного сценария стандартизируют 
мышление людей, и это может ставить их 
в тупик, когда они оказываются в жиз-
ненных ситуациях, не предусмотренных 
эталонными культурными сценариями» 
[10, с. 24]. Например, в актуальных нар-
ративах российских и китайских студен-
тов о периоде обучения в университете 
сделан акцент на неопределенности и 
напряженности социально-экономиче-
ской ситуации в разных странах [36]. 
Н.К. Радина и А.В. Поршнев отметили, 
что в «Я»-нарративах представителей 
«поколения Z», «цифрового поколения» 
(до 30 лет) стратегии подчинения труд-
ностям стереотипизированы, а сценарии 
преодоления трудных жизненных си-
туаций индивидуализированы [31]. По 
мнению А.Н. Капустиной и Е.Ю. Пуш-
ковой, «Я»-определяющими становятся 
нарративы о событиях, которые субъект 
интерпретирует в качестве значимых и 
«переломных»: это ситуации свободного, 
ограниченного и вынужденного выбора 
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поведенческих стратегий (например, об-
учение в другом городе, смерть близкого 
человека, вступление в брак, рождение 
ребенка и т.п.) [15]. Ю.М. Кузнецова, 
М.И. Суворова и Н.В. Чудова проанали-
зировали взаимосвязи проблемных си-
туаций, сценариев и нарративов. Авторы 
полагают, что (авто-)биографический 
нарратив представляет собой рассказ 
данного субъекта о процессе и способах 
решения проблемных ситуаций, возник-
ших из-за «сценарных» нарушений, а 
сама проблемная ситуация — «описание 
нарушенного сценария, где предметы/
персонажи не обладают положенными 
свойствами» [18, с. 71]. «Неправильные», 
«нарушенные» сценарии социальных си-
туаций и событий ставят субъекта перед 
необходимостью актуализации преж-
них или выработки новых личностных 
смыслов и продуцирования наррати-
вов. Проблемные ситуации, сценарии и 
нарративы описывают последователь-
ности «типичных» (привычных, «пра-
вильных», обыденных) и «нетипичных» 
(неожиданных, «неправильных», оши-
бочных/непривычных) действий и по-
ступков этого субъекта и окружающих 
его людей.

Сравнительный анализ 
концептуальных моделей сценариев

Итак, приведены различные концеп-
туальные модели индивидуальных и 
культурных сценариев. С нашей точки 
зрения, в психоаналитическом сценар-
ном анализе Э. Берна сценарий рассма-
тривается как «проспективная» модель 
организации личностью жизненного 
пути. По мнению разных авторов, вслед 
за Э. Берном, это априорно заданная упо-
рядоченность событий взаимодействия 
с другими людьми во времени жизни. 
«Комбинации» неосознанных директив, 
семейные истории и литературные про-

изведения, которые субъект усвоит и 
воспримет в качестве значимых, не выби-
раются целенаправленно им и его роди-
телями. Сценарий согласовывает веду-
щие мотивы, основные жизненные цели 
и задачи, предполагаемые достижения, 
предпочитаемые социальные роли с даль-
нейшими возрастными этапами. В по-
нимании психоаналитиков, сценарии не 
предполагают пересмотр бессознатель-
ных программ взрослой личностью, они 
достаточно устойчивы на протяжении 
всей жизни человека, у них практиче-
ски нет ресурсов для динамики, иногда 
вопреки актуальной жизненной ситуа-
ции. Сценарии, несмотря на отражение в 
них сказок и «бродячих» сюжетов, име-
ют главным образом микросоциальное 
происхождение, индивидуализированы. 
Следует оговориться, что мы различаем 
сценарии и ситуации «воспроизведения» 
человеком в своей жизни событий, сход-
ных с прошлыми психотравмирующими 
обстоятельствами, для разрешения неза-
вершенных конфликтов. С нашей точки 
зрения, понятие «сценарий» подразуме-
вает его цикличность (повторяемость) 
на групповом уровне, в разной мере осоз-
нанное целеполагание, планирование и 
«расписание» событий в определенные 
жизненные периоды на индивидуальном 
уровне, имеющее функции адаптации и 
гармонизации групповой деятельности; 
наличие «сценариев» может имплицит-
но свидетельствовать о психологической 
«дистанции» между родительскими ди-
рективами, социокультурными шабло-
нами и индивидуальными характеристи-
ками, желаниями и предпочтениями. По 
нашему мнению, в отличие от сценарного 
анализа Э. Берна, подход А. Шутценбер-
гер, также психоаналитически ориенти-
рованный, предполагает межпоколенную 
трансмиссию сценариев, в большей мере 
акцентирует их адаптивные свойства, 
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чем неадаптивные, культурно и соци-
ально обусловленные составляющие. 
В трактовке А. Шутценбергер сценарии 
менее устойчивы и более осознанны, по-
скольку субъект и члены его семьи на 
протяжении всей жизни могут диверси-
фицировать в «переломные» периоды их 
идентификацию со значимыми «предка-
ми» и интерпретировать их поведенче-
ские стратегии.

Концепт «культурный жизненный 
сценарий» предполагает влияние макро-
социального окружения на конструи-
рование индивидуального жизненного 
пути. Культурный жизненный сценарий 
формируется в качестве продукта груп-
пового взаимодействия на основе со-
циальных ожиданий и представлений о 
приемлемых и желательных поведенче-
ских стратегиях, жизненных событиях и 
ситуациях, реализуемых в пространствах 
возрастных, гендерных и статусных коор-
динат, под влиянием образов героев, име-
ющих культурное происхождение. Это 
отличает исследования культурных жиз-
ненных сценариев от «проспективной» 
трактовки сценария в транзактном анали-
зе Э. Берна. Культурные жизненные сце-
нарии, количество которых ограничено 
для конкретной социальной общности, 
относительно устойчивы для данной со-
циальной группы и носят в основном «ре-
троспективный» характер в силу их гене-
зиса; индивид, рождаясь, «встраивается» 
в сложившуюся структуру семейных, ме-
дийных и литературных сценариев. Эти 
сценарии могут быть менее стабильными 
на протяжении жизни субъекта, посколь-
ку их усвоение носит более осознанный 
характер и зависит от идентификации с 
определенными группами.

Сценарии обнаруживают себя, в част-
ности, в нарративах как историях, рас-
сказываемых посредством устойчивых 
лингвистических конструкций, в соот-

ветствии с культурными клише, приня-
тыми в обществе повествовательными 
образцами. Следовательно, при измене-
нии жизненных нарративов, например, 
в нарративной психотерапии, также про-
исходит изменение сценариев. На ког-
нитивистском «полюсе» нарративной 
психологии располагаются трактовки 
нарратива как воплощения уже суще-
ствующего сценария, на ее конструкци-
онистском «полюсе» находятся трактов-
ки сценариев как конструкций, «ad hoc» 
воссоздаваемых в нарративах. Нормы и 
ожидания, выработанные данными со-
циальными группами и интериоризован-
ные субъектом, в качестве поведенческих 
регуляторов фиксируют и рутинные, 
и проблемные ситуации. Однако нар-
ративы продуцируются, когда субъект 
осмысляет события и ситуации, насту-
пление которых не «предписано» этими 
установочными системами. С нашей точ-
ки зрения, в этом состоят противоречия 
нарративно-психологического подхода к 
концепту «сценарий».

Выводы и заключение
Понятие «сценарий» в очередной 

раз отсылает к «вечной» для психоло-
гов проблеме соотношения проявлений 
индивидуальной «самости» и социаль-
ной обусловленности в содержании 
различных феноменов. Перманентная 
противоречивость содержания концепта 
«сценарий» состоит в том, что, с одной 
стороны, сценарии поддерживают систе-
му идентичностей, групповое единство, 
а с другой стороны, они подразумевают 
определенные «схемы» интерпретации 
происходящего и поведенческие уста-
новки. В этой связи сценарии, являясь 
одним из предикторов принятия реше-
ний в трудной, «нестандартной» ситуа-
ции, не могут обеспечить их обладателям 
достаточно социально-психологических 
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ресурсов для ее осмысления и стратегии 
совладания с ней.

В соответствии с поставленной нами 
целью исследования определены крите-
рии различий зарубежных и российских 
концептуальных моделей, отражающих 
особенности индивидуальных и культур-
ных жизненных сценариев. На основа-
нии сравнительного анализа актуальных 
психологических трактовок концепта 
«сценарий», проведенного нами, можно 
сделать следующие выводы.

1. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют в пользу гипо-
тезы о том, что теоретико-методологи-
ческие подходы к концепту «сценарий» 
различаются атрибуцией стабильности-
динамичности, а также соотношением 
индивидуальной специфичности и соци-
альной обусловленности сценария.

2. По нашему мнению, российский со-
циально-психологический подход к сце-

нарию как к предиктору и репрезентации 
системы отношений личности, учитыва-
ющий ее изменчивость на протяжении 
жизни человека в процессах взаимодей-
ствия со значимыми другими в разные 
возрастные периоды, позволяет анализи-
ровать динамичность сценария и «балан-
са» соотношения индивидуальной вари-
ативности и универсальных структур в 
его содержании.

3. Наиболее продуктивным выступает 
подход к сценариям, тем или иным спо-
собом сочетающий теоретико-методоло-
гические принципы нарративной психо-
логии и психологии отношений, дающие 
возможность проанализировать «пере-
стройку», изменчивость сценариев в те-
чение определенного жизненного пери-
ода в связи с одновременной динамикой 
основных биографических нарративов. 
Это может составить предмет дальней-
ших эмпирических исследований.
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Трансформация предубеждения в неявные формы как индикатор 
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Цель. Уточнить понимание функций предубеждения в межгрупповых отношениях на осно-
вании сопоставления подходов к объяснению межгрупповых отношений и анализа трансформа-
ции предубеждения в скрытые формы.

Контекст и актуальность. Пластичность предубеждения, его трансформация в скрытые 
формы в ответ на общественное порицание и противоречия в эффективности техник ослабле-
ния предубеждений указывают, что нечто существенное в природе предубеждений упускается 
исследователями. Устойчивая негативность предубеждения позволяет предположить, что ис-
кать это «упускаемое» стоит в функциях. Функции предубеждения пока не становились пред-
метом отдельного внимания исследователей.

Используемая методология. Методологической основой является функциональный анализ 
в психологии, социологии и социальной антропологии.

Основные выводы. Устойчивость, «негибкость» негативного отношения является суще-
ственной особенностью предубеждения, а не только лишь несовершенством ранних определений. 
Она указывает на функции, которые предубеждение выполняет в межгрупповых отношениях, 
то есть приводит к определенному позитивному, полезному результату для системы. Особен-
ности трансформации предубеждения в неявные формы указывают, что для общественного 
устройства предубеждения выполняют функцию сохранения целостности и границ группы, ко-
торая является единицей этой системы.

Ключевые слова: предубеждение; неявные предубеждения; современные формы предубеж-
дений; функции предубеждения; межгрупповые отношения; Россия.
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Введение
Побежденное интеллектуально 

предубеждение удерживается эмоционально
Г. Оллпорт «Природа предубеждения»

Предубеждение неизменно вызыва-
ет интерес исследователей и практиков 
в различных социальных науках, и су-
щественная доля в этом внимании при-
ходится на вопрос о том, каким образом 
предубеждения можно ослабить: в поис-
ках ответа Г. Оллпорт предложил свод 
правил [18], ставших далее знаменитой 
«теорией контакта», были созданы раз-
личные подходы к изменению групповой 

идентичности, учета воспринимаемого 
статуса группы, примирения после от-
крытой вражды и другие [24; 28]. По 
мере развития техник ослабления пред-
убеждений все более очевидным ста-
новится феномен сопротивления пред-
убеждений изменениям и существенных 
ограничений эффективности отдельных 
техник [24; 26; 43; 44] или целых поли-
тик, например, мультикультуризма, или 
создания надгрупповых общностей [15; 
22; 25; 59]. Оценка возможности пре-
одоления предубеждений приобретает 
то более оптимистичные формы, то бо-
лее пессимистичные при накоплении 
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противоречивых данных [24; 26; 28]. 
Причем масштаб процессов и механиз-
мов, которые включаются в оптимистич-
но-пессимистичный научный дискурс, 
весьма разнообразен. Он варьируется от 
предположения о стратегиях поддержа-
ния положительного самоотношения от-
дельного индивида [56] до обсуждения 
перспектив мультикультурализма как 
принципа организации межгруппового 
взаимодействия в государстве [15; 46] 
или описания практик в «культуре от-
вержения» (culture of rejection), которые 
способствуют систематичной поддержке 
крайне правой политической идеологии 
и закрытости границ в самых различных 
странах Европы [25].

Сопротивление предубеждения тех-
никам его ослабления можно оценивать 
с различных точек зрения. Например, 
можно считать это неудобной особенно-
стью феномена, который с необходимо-
стью нужно изменить. В таком случае 
предубеждение понимается как непри-
ятный и побочный результат действия 
различных факторов, индивидуальных 
или групповых. Другой подход, который 
представляется нам более продуктивным 
для понимания природы предубеждения 
и механизмов его изменения, — сделать 
сам факт устойчивости негативного яв-
ления предметом анализа. В этом случае 
возможна постановка вопроса о функ-
циях предубеждения, которые оно вы-
полняет для благополучия отдельного 
индивида, группы, либо же устойчивости 
более глобальных социальных систем.

Функции предубеждения, с нашей 
точки зрения, не выступали ранее пред-
метом отдельного интереса исследова-

телей. Разумеется, каждый из признан-
ных подходов к пониманию механизмов 
межгрупповых отношений, например, 
теория социальной идентичности [55; 
56], теория реалистического группово-
го конфликта [54] или теория оправда-
ния системы [39; 40], предлагал идею о 
значении неприятия другой группы для 
позитивности индивидуального самоот-
ношения либо же благоденствия группы. 
Тем не менее ни в одном из подходов не 
проводился функциональный анализ 
именно предубеждения1, не проводи-
лось детального обсуждения позитивной 
функции предубеждения. Соответствен-
но, цель настоящей работы — уточнить 
понимание функций предубеждения в 
межгрупповых отношениях. В качестве 
своеобразной «среды», которая может 
эти функции сделать более явными для 
анализа, был выбран естественный и до-
вольно масштабный процесс трансфор-
мации самых различных предубеждений 
в скрытые формы, активно обсуждаемый 
исследователями последние 30 лет [16; 
24; 28; 33; 34; 36; 41; 51].

Предубеждение в межгрупповых 
отношениях: особенная социальная 

установка и необходимость 
определения функции

Первый шаг в нашем анализе — это 
сопоставление различных определений 
предубеждения, поиск того критерия, 
той сути, которая задает специфику это-
го феномена. Сопоставление позволя-
ет сделать вывод, что при определении 
предубеждения чаще всего встречаются 
суждения трех типов2. Во-первых, ука-
зывается на «доопытность» суждения 

1 Более того, Г. Тэшфел и М. Шериф предпочитали не использовать термин «предубеждение» в своих 
работах [54; 56], что представляется отнюдь не случайным.
2 При этом конкретное определение может быть сфокусировано только лишь на одном из положений, а 
может содержать несколько.
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или мнения об объекте предубеждения 
[52]. Такие определения носят в основ-
ном этимологический характер и свой-
ственны толковым словарям, однако они 
указывают на важную черту предубеж-
дения как психологического феномена: 
предубеждение неотъемлемо от соци-
альной структуры и социальной памяти, 
где оно может существовать «до опыта» 
конкретного человека. В этом смысле 
предубеждение может быть свойственно 
человеку с определенного этапа развития 
его когнитивных способностей, появле-
ния в принципе возможности формиро-
вания доопытных суждений, что также 
подтверждается в исследованиях пред-
убеждений у детей [29].

Другой важный элемент, который 
подчеркивается во многих определени-
ях, — это сочетание нерациональности, 
предвзятости, непроверенности, нега-
тивности и ригидности отношения к 
объекту предубеждения. В таком случае 
базовыми категориями к определению 
предубеждения становятся антипатия, 
необоснованная неприязнь, ложность и 
негибкость обобщения (см., например, 
[18; 24]). Таковые определения были 
свойственны большому числу ранних 
работ (примерно середины ХХ века) [18; 
58] и далее были подвергнуты критике, в 
основном за привнесение в определение 
неверифицируемых понятий: «необосно-
ванное», «негибкое», «ложное» (см., на-
пример, [24; 26; 28; 32]).

И третий элемент — это указание 
в определениях на тот факт, что пред-
убеждение является видом социальной 
установки3 (attitude), или отношения, 
особенностью которого выступает реше-
ние вопроса о принадлежности к группе. 
Другими словами, предубеждение — это 
отношение к человеку (обычно негатив-
ное), основанное на членстве человека в 
той или иной группе, равно как и отно-
шение к этой группе в целом. Подобные 
определения свойственны специализи-
рованным и относительно недавним ра-
ботам по психологии, социологии, поли-
тологии [23; 24; 26; 28; 32; 37].

Дальнейшее сопоставление опреде-
лений предубеждения, техник его изме-
рения и практик ослабления приводит к 
сомнению в том, что определения удачно 
отражают суть этого феномена. С од-
ной стороны, при критике более ранних 
определений исследователи справедли-
во стараются исключить аффект и оши-
бочность как основание предубеждения. 
Но при этом же помещение социальной 
установки в качестве родового понятия 
в определение предубеждения приводит, 
по нашему мнению, к излишнему уве-
личению объема понятия и появлению 
неопределенности. Определяя преду-
беждение как социальную установку, ис-
следователи далее начинают рассуждать 
о том, что предубеждение, в принципе, 
может быть и позитивным, в пользу груп-
пы, но чаще изучается негативное отно-

3 Стоит оговориться, что отдельного внимания заслуживают подходы к пониманию предубеждения, кото-
рые условно можно назвать «диспозиционными»: концепция авторитарной личности Т. Адорно и коллег, 
развитая далее Б. Альтмейером как идея существования авторитаризма правого толка; концепция о догма-
тизме М. Рокича; концепция консерватизма Г. Уилсон и Дж. Паттерсон; теория ориентации на социальное 
доминирование Дж. Даккит и К. Сибли [28]. В таком случае предубеждение, точнее склонность к дис-
криминационным суждениям и жесткому разделению мира на «своих» и «чужих» или поддержка нера-
венства, доминирования одних групп над другими, полагается особой личностной чертой, что на русский 
язык корректнее было бы переводить как «предубежденность» (см., например, [6]). Однако сопоставление 
«предубежденности» и «предубеждения» — предмет отдельной аналитической работы.
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шение [24; 28]. Однако это рассуждение 
не согласуется с тем фактом, что негатив-
ное отношение устойчиво к попыткам 
его ослабить [43; 44], а вот поддержание 
положительного отношения требует на-
правленных усилий, поддержки на раз-
ных уровнях [24; 26; 27; 46]. Получается, 
что негативность отношения — это не 
просто один из возможных вариантов 
отношения, а важный признак, отличаю-
щий предубеждение. Тем не менее нега-
тивность отношения (социальной уста-
новки) сама по себе тоже не является 
достаточным критерием. Переживание 
определенной эмоции — результат оцен-
ки ситуации, придания ей значения в те-
кущей деятельности, поэтому является 
индикатором, но не сутью. А вот устой-
чивое во времени негативное отношение, 
«негибкое», как писал Г. Оллпорт [18], 
с нашей точки зрения, будет отличать 
предубеждение как подвид межгруппо-
вого отношения от любого отношения 
к аутгруппе, которое может быть очень 
различным и по содержанию, и по меха-
низмам его изменения.

Устойчивость во времени негативно-
го и распространенного явления с необ-
ходимостью указывает на наличие у него 
функций, важных для системы, в которой 
это явление существует [7; 10; 11; 14]. Как 
уже было указано выше, функции пред-
убеждения не становились предметом 
отдельного внимания исследователей. 
Разумеется, каждый крупный исследо-
вательский подход включал предполо-
жения о роли предубеждений либо для 
индивидуального благополучия, либо 
для группы. Однако мы полагаем, что 
эти предположения не описывали функ-
ции как таковые либо же не описывали 
функции именно предубеждения. Что 
дает основания для подобного утвержде-
ния? Применение понятия «функция» в 
этих подходах, а также употребление са-

мого термина «предубеждение». Сначала 
уточним понимание термина «функция» 
в данной работе.

Понятие «функция» обладает суще-
ственной многозначностью и выступает 
предметом внимания многих наук — 
естественных, социальных и гуманитар-
ных. Сопоставление работ ключевых 
представителей европейского и амери-
канского функционализма в психологии 
(см. [10] для детального обсуждения), а 
также идей школ эволюционизма и не-
оэволюционизма, структурного функ-
ционализма, неофункционализма и дру-
гих в антропологии и социологии [3; 4; 
7; 11; 12; 14; 50] позволяет утверждать, 
что наиболее продуктивное понимание 
функции — «полезный результат работы, 
необходимый для организма, системы» 
[7], полезный вклад, который социальное 
явление «вносит в поддержание непре-
рывности структуры» [12, с. 210]. Имен-
но в таком ключе Л.С. Выготский анали-
зировал функции эгоцентрической речи, 
которая ранее казалась просто несовер-
шенством развития ребенка [5], Л. Ко-
зер предложил «позитивные» функции 
социального конфликта, который ранее 
был исключен из периодов стабильного 
развития общества [7], А.Р. Рэдклифф-
Браун показывал, что крайне различные 
по своим проявлениям системы родства 
в разных уголках мира тем не менее вы-
полняют схожие функции [14]. Понима-
ние функции как полезного результата 
позволяет как уточнить природу фено-
мена, функция которого анализируется, 
так и оценить систему, для которой эта 
функция существует. В особенности это 
важно для феноменов «негативных», ко-
торые ранее рассматривались только с 
точки зрения их предотвращения.

Оценим с точки зрения такого по-
нимания функции ключевые подходы, 
объясняющие негативную оценку групп 
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в межгрупповых отношениях. В работах 
М. Шерифа и коллег [54], подход которых 
был позднее назван Д. Кэмпбеллом тео-
рией реалистического конфликта между 
группами [26; 28], негативное отношение 
к аутгруппе не рассматривается с точки 
зрения функций. Возникновение такого 
отношения либо же его ослабление само 
по себе является функцией (в математиче-
ском смысле) от типа цели, которая опре-
деляет межгрупповое взаимодействие: 
конкурентная или кооперативная. Теория 
социальной идентичности, предложенная 
Г. Тэшфелом и коллегами [55; 56], позво-
лила представить процессы категоризации 
и идентификации с группой как важные 
сами по себе, как минимальные условия 
(известная Minimal group paradigm) для 
возникновения пристрастности в оценках 
ин- и аутгрупп. Тем не менее не негатив-
ное отношение к аутгруппе имеет функци-
ональное значение для теории социальной 
идентичности, но поиск положительной 
отличительности (positive distinctiveness) 
в пользу своей группы, поскольку поло-
жительная отличительность позволяет 
положительно оценивать свою группу и, в 
результате, себя [56].

Возможная гипотеза-следствие о том, 
что негативное отношение к аутгруппе, 
как кажется, приобретает тогда функцию 
поддержания позитивной идентичности, 
довольно быстро столкнулась с противо-
речиями в получаемых данных [26; 27]. 
Самым широко обсуждаемым было ис-
чезновение привычного эффекта катего-
ризации при добавлении третьей группы 
и так называемая позитивно-негативная 
асимметрия [24; 26; 28]. Внимание к этой 
гипотезе-следствию привело к постанов-
ке новых исследовательских вопросов, 
например, с необходимостью ли позитив-
ная пристрастность к своей группе обрат-
но пропорционально связана с оценкой 
аутгруппы [26] и каким образом происхо-

дит легитимация негативного отношения 
к аутгруппе, всегда ли она происходит [49; 
59]. Соответственно, для теории реали-
стического конфликта между группами и 
теории социальной идентичности пробле-
ма, которую они решали, была не в поис-
ке причин устойчивости предубеждения. 
Примечательно также, что ни М. Шериф, 
ни Г. Тэшфел в ключевых текстах прак-
тически не использовали термин «пред-
убеждение» [54; 55; 56].

Более любопытна для текущей дис-
куссии теория оправдания системы, пред-
ложенная Дж.Т. Джостом и М.Р. Банаджи 
[1; 39; 40]. Исследователи оттолкнулись 
от одного из ограничений теории соци-
альной идентичности — объяснения су-
ществования аутгруппового фаворитиз-
ма, а также рассматривали применение 
членами низкостатусных групп негатив-
ных стереотипов к себе, к своей группе. 
Эти явления входят в противоречие с 
поиском позитивной отличительности 
и необходимости именно ингруппового 
фаворитизма [39]. В качестве решения 
исследователи предложили рассмотреть 
конструкт «оправдание системы» (system 
justification), который позволяет перейти 
от уровня индивида (рационализация не-
гативного поведения) и уровня группы 
(оправдание действий своей группы) к 
уровню системы и рассмотреть группы 
разного статуса и их взаимосвязи. Оправ-
дание системы является в этой теории 
пересмотром идей Г. Тэшфела о суще-
ствовании у стереотипов функции объ-
яснения и сохранения существующих 
межгрупповых отношений: Г. Тэшфел 
говорил о группах высокостатусных, тог-
да как Дж.Т. Джост и М.Р. Банаджи — о 
группах подчиненных в первую очередь 
[40]. Причем функцию стереотипов ав-
торы понимают именно в смысле пози-
тивного результата для системы, в том 
числе и за счет негативных последствий 
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для конкретного индивида или группы: 
оправдывая систему, индивид поддержи-
вает неравенство в отношении себя [39]. 
С развитием исследований оправдание 
системы было дополнено представлени-
ями об эпистемологических, экзистен-
циальных и реляционных (отношений) 
потребностях, лежащих в его основании 
[40], а также «приобрело» свои функции; 
исследователи, например, обсуждают 
паллиативную функцию [40] или вклад в 
усиление групповой сплоченности [2].

Возникает закономерный вопрос: не 
является ли оправдание системы также 
и функцией предубеждения? С одной 
стороны, такое предположение, действи-
тельно, не лишено оснований: предубеж-
дение, равно как и стереотип, может объ-
яснять и оправдывать неравные позиции 
групп. Тем не менее есть определенные 
различия, которые позволяют полагать, 
что описание функций предубеждения 
вряд ли можно завершить функцией 
оправдания системы. Во-первых, сте-
реотип — это оценочный образ, тогда 
как предубеждение — отношение, со-
циальная установка, что подразумевает 
различие механизмов формирования и 
изменения. Во-вторых, оправдание си-
стемы — результат решения проблемы 
существования аутгруппового фавори-
тизма, тогда как предубеждение — про-
цесс скорее обратный. В-третьих, оправ-
дание системы скорее поддерживает 
надгрупповую идентичность [40], а вот 
в случае предубеждения — много свиде-
тельств о сопротивлении предубеждения 
техникам создания надгрупповой иден-
тичности [28; 59].

Определение функции какого-ли-
бо явления не подразумевает готовой 
инструкции по ее нахождению [14], но 
нам представляется, что довольно мас-
штабный процесс трансформации пред-
убеждений в скрытые неявные формы 

может служить своеобразным помощни-
ком в уточнении их функций. Этот про-
цесс разворачивается в самых разных 
странах, где в чем-то типичным образом 
предубеждение все меньше выражается 
открыто, однако все так же подпитыва-
ет межгрупповую неприязнь и дискри-
минацию, сопротивляясь изменениям. 
Иными словами, происходящие измене-
ния в обществе — например, в сторону 
равенства прав, глобализации различных 
групп — не учитывают каких-то потреб-
ностей системы, которые обеспечива-
ются предубеждениями (за отсутствием 
иных механизмов). Попробуем оценить 
процесс трансформации предубеждения 
в неявные формы с точки зрения воз-
можных функций, которые этот процесс 
«подсвечивает».

Трансформация предубеждений 
в неявные формы: содержание 
и последствия для понимания 

функций
Двадцатую главу книги «Природа 

предубеждения» Г. Оллпорт посвящает 
феномену переживания предубеждения 
одновременно с раскаянием (prejudice 
with compunction) [18]. Анализируя эссе 
студентов об их отношении к разным эт-
ническим и расовым группам, Г. Оллпорт 
отмечает, что лишь только каждый деся-
тый пишет о негативном отношении как 
о должном, без сожаления. Большинство 
же так или иначе переживает «внутрен-
ний конфликт» между наличием негатив-
ных чувств к иной группе («привычкой 
повседневности») и пониманием, что это 
неприемлемо с точки зрения ценностей 
эгалитаризма. Внутренний конфликт 
приводит к трансформации предубежде-
ний в скрытые формы, а также к исполь-
зованию стратегий совладания с ним: 
подавлению (или отрицанию), защитной 
рационализации, поиску компромиссных 
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решений и, крайне редко, интеграции, 
преодолению предубеждений [18]. Далее 
идеи Г. Оллпорта получили развитие в 
теориях новых (современных, скрытых, 
неявных) форм предубеждений, каждая 
из которых обратила внимание на опре-
деленное содержание внутреннего кон-
фликта. Чаще всего исследователи об-
суждают три вида современных, скрытых 
форм предубеждения [28].

Первая группа теорий [36; 48] опи-
сывает конфликт между эгалитарными 
ценностями и негативным отношением, 
которое человек не готов менять, но не хо-
чет демонстрировать это явным образом. 
Это отношение, названное позднее сим-
волическим предубеждением, предпола-
гает, что человеку (носителю этой фор-
мы предубеждения) уже не свойственно 
явственное отвержение (нежелание жить 
по соседству или вступать в брак) или 
уничижение другой группы (способ-
ностей, культурных обычаев), однако и 
программы развития равенства такой 
человек поддерживать не будет. Содер-
жание символического предубеждения 
отличает два убеждения. Во-первых, 
носители этой формы полагают, что 
представители аутгруппы требуют под-
держки и внимания неоправданно, так 
как равенство прав уже провозглашено 
(например, зафиксировано в конститу-
ции) и дискриминации этой группы уже 
нет. Во-вторых, носители этой формы 
полагают, что представители различных 
аутгрупп просто мало стараются, мало 
прикладывают усилий, рассчитывая на 
постоянные дотации [36; 51].

Вторая форма — амбивалентное пред-
убеждение, наиболее известным направ-

лением исследований которого стала 
концепция амбивалентного сексизма 
С. Фиск и П. Глика [34; 35]. Носители ам-
бивалентного предубеждения испытыва-
ют позитивные чувства к представителям 
другой группы (симпатии, восхищения 
и др.), но при этом же им свойственно и 
предубежденное отношение, готовность 
дискриминировать4 [17; 34; 35; 41]. Амби-
валентное отношение — результат проти-
воречия, которое создает одновременное 
принятие ценностей эгалитарности и про-
тестантских ценностей. Эгалитарные цен-
ности поддерживают сочувствие к членам 
дискриминируемых групп, а протестант-
ские — недовольство «постоянной их 
поддержкой» извне или притязаниями, 
то есть получением благ не в результате 
упорного труда [41]. Наиболее пугающая 
особенность амбивалентного отношения 
заключается в том, что благожелатель-
ность резко сменяется неприязнью и об-
винением, как только член этой группы 
повел себя не должным образом [16].

Третья форма — аверсивное пред-
убеждение. По описанию исследова-
телей [33], аверсивное предубеждение 
возникает как результат двух разнона-
правленных мотивационных устремле-
ний: искреннего принятия ценностей 
эгалитарности и желания избежать 
межгруппового контакта, так как он вы-
зывает тревогу у носителя этой формы 
предубеждения. Тревога — это послед-
ствие негативных стереотипов, которые 
свойственны любому человеку, вырос-
шему в культуре, обществе, где эти стере-
отипы распространены, и автоматически 
активизируются, какие бы ценности он 
ни разделял [30]. Искреннее принятие 

4 Точнее, разумеется, говорить не об амбивалентном предубеждении, а о сочетании скрытого предубежде-
ния с позитивным отношением к той же самой аутгруппе, но так как термин уже прижился в литературе, 
то он будет оставлен таким и в данной статье.
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ценностей эгалитарности, как полага-
ют исследователи, отличает эту форму 
скрытого предубеждения от символиче-
ской, носители которой скорее внешне и 
нормативно благожелательны, но теплых 
чувств к представителям аутгруппы не 
испытывают [36; 51].

Какой вклад может внести столь за-
метный и распространенный переход 
предубеждений в скрытые формы вслед 
за развитием движений равенства прав 
(для различных групп) в уточнение по-
нимания функций предубеждений? Пер-
вая мысль — предубеждения, судя по 
всему, выполняют функцию сохранения 
стабильности такого устройства (струк-
туры) общества, которое основано на 
неравенстве групп. Эта мысль, как уже 
обсуждалось выше, не нова: Дж.Т. Джост 
и М.Р. Банаджи обосновали идентичную 
функцию для стереотипов (оправдание 
системы) [39; 40], М. Джекман указыва-
ла, что патерналистское, внешне благо-
желательное отношение групп с высоким 
статусом к группам подчиненным — это 
лишь способ управления этими группа-
ми [38], П. Глик и С. Фиск схожим обра-
зом обсуждают благожелательный сек-
сизм, также выделяя патернализм как его 
часть [34; 35]. Тем не менее очень важно 
заметить, что «функциональность» ана-
лиза касается именно стереотипов и 
аутгруппового фаворитизма в теории 
оправдания системы, патернализма в 
рассуждениях М. Джекман или П. Глика 
и С. Фиск, но исследователи не перено-
сят этот анализ на предубеждение. Пред-
убеждение с позиций этих теорий можно 
объяснить, понять, но не предположить 

его необходимость. Получается, что ана-
лиз останавливается на признании вновь 
дисфункциональности предубеждения, 
которое, например, тормозит развитие 
общества в сторону равенства прав5.

Для нахождения функции, то есть по-
зитивного результата для системы, нуж-
но принять во внимание, что трансфор-
мация предубеждения в скрытые формы 
неизбежно связана с ценностями эгали-
тарности в любой из описанных выше 
теорий (о символическом, амбивалент-
ном или аверсивном предубеждении). 
Иными словами, трансформация — это 
своеобразный ответ на усиление данных 
ценностей (декламируемое или разде-
ляемое). В чем причина? Отношения 
межрасовые, межэтнические, между ре-
лигиозными и иными группами в суще-
ствующих обществах с необходимостью 
сопряжены со структурой социальных 
классов и соответствующих статусов. 
При «узаконенном», легитимированном 
различными нормами неравенстве групп 
уничижительное содержание предубеж-
дения позволяет поддерживать грани-
цы этих групп закрытыми социально [8; 
57] при тотальной их проницаемости в 
биологическом смысле. Эгалитарность 
(всеобщее равенство) как ценность в та-
ком обществе требует от группы невоз-
можного: отказаться от существующих 
механизмов поддержания позитивности 
идентичности или границ без существо-
вания новых механизмов иного поддер-
жания той же идентичности или границ. 
В результате возникает потенциальное 
разрушение системы статусов, которая 
совпадает с границами расовых, напри-

5 В похожем ключе, например, рассуждает Дж. Бекер [20] при анализе различных стратегий поддержа-
ния идентичности. Она приходит к выводу, что стратегии социального творчества приводят к отрица-
тельным последствиям, уменьшая стремление к активным стратегиям борьбы за равенство прав. Однако 
можно оценивать эти стратегии и с точки зрения функции стабилизации, которую они выполняют (под-
робнее см.: [9]).
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мер, групп, что создает ситуацию «пустой 
идентичности»6 для этих групп. Помимо 
этого, создается угроза и позитивности 
идентичности, и границам таковой груп-
пы без возможности создания нового са-
моопределения, ведь границы групп все 
равно фактически проходят по прежним 
рубежам в обществе.

Таким образом, позитивный результат 
для системы (общества) от существования 
предубеждения — это сохранение структур-
ной единицы этой системы, то есть группы; 
поддержание ее целостности и границ. Раз-
умеется, определение функции предубеж-
дения не означает, что его нужно поощрять 
и поддерживать, но означает, что соци-
альные изменения в сторону, например, 
эгалитарности, без предложения механиз-
мов, практик, иного определения сущно-
сти группы будут сопряжены с усилением 
предубеждений или их трансформацией в 
новые формы. Также указанный позитив-
ный результат для системы не означает, что 
предубеждение неотделимо от межгруппо-
вых отношений в принципе, но означает, 
что предубеждение неотделимо от меж-
групповых отношений в существующей 
системе соподчинения групп и механизмов 
поддержания границы группы в этой систе-
ме. Глобальнее, также получается, что пред-
убеждение служит практикой поддержания 
ценностей, которые важны для общества, 
например, индивидуализма и протестан-
тизма [47]. Поддержку предубеждением 
таких ценностей сложно назвать противо-
действием развитию общества.

Какие новые вопросы для понимания 
природы (и изменения) предубеждения 

позволяет поставить такое определение 
его функции? Во-первых, можно предпо-
ложить необходимость переоценки раз-
личных моделей, использующих транс-
формацию социальной идентичности 
как фактор ослабления предубеждений. 
Например, создание надгрупповой иден-
тичности [28; 49]. Возникающие неудачи, 
на наш взгляд, связаны не столько с тем, 
что надгрупповая идентичность оказыва-
ется слабо развитой, слабо принимается 
группами, сколько с тем, что она в прин-
ципе угрожает самоопределению группы 
в текущих границах, даже если речь идет 
о потенциальном повышении статуса. На-
пример, модель ингрупповой проекции 
описывает такую реакцию групп на объ-
единение их в более крупные общности, 
когда происходит не ожидаемое создание 
надгрупповой идентичности и ослабле-
ние предубеждений, а, напротив, усиле-
ние воспринимаемой прототипичности 
своей группы и поддержка, легитимация 
негативного отношения к другим группам 
в составе этой крупной общности [21; 49; 
59]. Иными словами, группа рассматри-
вает себя как наиболее прототипичную 
и правильную в большой общности (на-
пример, «немцы самые прототипичные 
представители европейцев» [22; 42]), что 
позволяет рассматривать нормы и ценно-
сти своей группы как наиболее верные и в 
принципе имеющие право на существова-
ние, а свои привилегии — обоснованными. 
При этом мобильность «наверх» для пред-
ставителей других групп не закрывается 
на словах, но и помощь не предполагает-
ся, поскольку точное следование нормам 

6 Как показывают исследователи [53], ингрупповая пристрастность (ingroup bias) в таком случае выпол-
няет функцию создания позитивного наполнения таковой идентичности. Но в проведенной серии экс-
периментов были группы лабораторные, созданные искусственно. В ситуации же действительных меж-
групповых отношений данную функцию будет выполнять не пристрастность (просто предпочтение своей 
группы), но предубеждение с определенным содержанием.
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равенства приведет к потере сути своей 
группы. Авторы модели ингрупповой про-
екции полагают, что относительная про-
тотипичность в таких сложносоставных 
обществах выполняет функцию обеспече-
ния позитивной отличительности и леги-
тимирует негативное отношение к иным 
группам в составе общества [21; 59]. Опи-
раясь на предложенную выше функцию 
предубеждения, можно предположить, 
что относительная прототипичность будет 
не в каждом надгрупповом образовании 
запускать процессы усиления негативного 
отношения к аутгруппами, но тем силь-
нее, чем меньше у группы инструментов 
и практик поиска новой идентичности в 
большой общности.

Во-вторых, учет функции предубеж-
дения, как нам кажется, с необходимо-
стью усиливает интерес к специфике 
межгрупповых отношений7. Например, 
несмотря на то, что для расовых или 
гендерных отношений были созданы ме-
тодики оценки и символического пред-
убеждения, и амбивалентного, но для 
межрасовых отношений существенно 
большее распространение получили ис-
следования символических предубежде-
ний, а для гендерных — амбивалентных 
[28]. Возникает закономерный вопрос: 
почему? С нашей точки зрения, одной из 
объясняющих переменных здесь может 
быть мера взаимозависимости групп. 
Гендерные группы выраженно взаимо-
зависимы, их представители с необходи-
мостью интенсивно и повседневно кон-
тактируют. При этом границы группы 
обладают практически нулевой проница-
емостью биологически.

Попытки пересечения границ ген-
дерной группы (например, в смысле 
статуса) меняют добродушную благо-
желательность на отношение доволь-
но холодное и отчужденное. Напри-
мер, А. Игли и А. Дикман в принципе 
определяют предубеждение как «со-
циальную установку в контексте» [32]. 
Авторы полагают, что какое-либо от-
ношение к аутгруппе становится пред-
убеждением, когда в обществе начинает 
существовать рассогласование между 
стереотипами о конкретной социаль-
ной группе и теми ролями, на которые 
члены этой группы начинают претендо-
вать (например, женщины претендуют 
на занятие управляющих должностей 
в компании наравне с мужчинами). 
А. Игли и А. Дикман не облекают свои 
идеи в анализ функций, но, как нам ка-
жется, пишут о том же процессе: при 
помощи предубеждения группа закры-
вает возможность «иным», «не своим» 
выполнять те роли, которые считает 
своими (например, занимать управляю-
щие позиции), и при этом же сохраняет 
определение себя, позитивное наполне-
ние своей идентичности. Любопытно, 
как взаимозависимость сказывается 
на переопределении сущности групп. 
Например, активно обсуждаются но-
вые определения, конструирование 
мужественности и женственности в 
разных культурах сегодня, то есть но-
вые практики поддержания гендерной 
идентичности и само ее содержание 
в новых условиях [31]. Однако новое 
переопределение не становится таким 
же выраженным процессом для групп, 

7 Здесь в статье приведены лишь несколько примеров, связанные именно с трансформацией форм пред-
убеждения, однако исследовательская область гораздо богаче. Например, отдельного внимания заслужи-
вают исследования легитимности статуса и проницаемости границ [57] или значения позиции группы в 
системе межгрупповых отношений в сложносоставной большей общности [6].
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например, расовых, этнических или 
гражданской принадлежности8.

В-третьих, анализ предубеждений с 
позиции функций позволяет поставить 
задачу смены фокуса с «нивелировать» 
предубеждения на «трансформировать» 
предубеждения. Такая же смена фокуса 
свойственна изучению социального кон-
фликта (см., например, [13]). На микро-
уровне продуктивными в таком случае 
представляются техники, опирающие-
ся, например, на автономную мотива-
цию, «почему быть непредубежденным 
человеком важно для меня» [45]. На 
мезо- или макроуровне особое значение 
приобретают социальные практики под-
держания целостности группы в услови-
ях существенной изменчивости или про-
ницаемости границ группы.

Заключение
Подводя итог анализу, проведенному 

в данной работе, представляется важным 
подчеркнуть несколько ключевых идей. 
Во-первых, особенность предубеждения 
как социальной установки по отношению 
к группе заключается именно в устойчи-
вой негативности его содержания. Иными 
словами, предубеждение — это не любая 

социальная установка по отношению к 
человеку как члену группы или к группе, 
но почему-то устойчивая во времени и к 
изменениям негативная социальная уста-
новка. Если рассматривать это негатив-
ное отношение как лишь несовершенство, 
пережиток, который надо ослабить раз-
личными способами, то это в перспективе 
приведет к видоизменению форм пред-
убеждения, их сопротивлению, посколь-
ку либо не затрагивает функций, либо не 
предлагает иных механизмов выполнения 
этих функций. Во-вторых, устойчивая 
негативность предубеждения, по всей 
видимости, действительно указывает на 
функции, которые оно выполняет в меж-
групповых отношениях, то есть приводит 
к определенному позитивному, полезно-
му результату для системы, даже если от-
дельные составляющие системы (группы 
или человек) при этом сталкиваются с 
негативными последствиями. В-третьих, 
процесс трансформации предубеждения в 
скрытые, неявные формы позволяет оце-
нить содержание функций предубежде-
ния. Можно предположить, что для обще-
ственного устройства — это сохранение 
структурной единицы этой системы, то 
есть группы.
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Реконструкция медийных социальных 
представлений с использованием показателей статистики текста 

(на материале медиадискурса о пандемии)
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Цель. Презентация алгоритма реконструкции медийных социальных представлений на ос-
нове показателей статистики текста и сравнительный анализ конструирования семантически 
близких медийных социальных представлений (СП) «пандемия», «коронавирус», «COVID-19» в 
российских СМИ.

Контекст и актуальность. Социальные представления выполняют важнейшие функции в 
процессе социального функционирования индивида и группы, служат инструментом позна-
ния, адаптации и регуляции поведения и формируются с учетом влияния медийных социаль-
ных представлений. В психологических исследованиях представлены методики изучения со-
циальных представлений для различных социальных групп, однако способы изучения медийных 
социальных представлений обсуждаются в единичных работах. Представленный научный 
проект опирается на теорию социальных представлений С. Московиси и обобщения Б. Хойер 
относительно конструирования медийных социальных представлений (именование, эмоцио-
нальная привязка, тематическая привязка, метафорическая привязка и привязка через базо-
вые антиномии).

Дизайн исследования. В качестве означаемого в исследовании выступил феномен пандемии 
коронавируса, представленный в медиадискурсе. В качестве означающего — тройка семантиче-
ски близких понятий («пандемия», «COVID», «коронавирус»).

Методы (инструменты). Медийные социальные представления реконструировались на осно-
ве идентификации коллокаций (статистически устойчивых словосочетаний) с указанием меры 
ассоциации, что логически близко ассоциативному эксперименту. При построении коммуника-
тивных комплексов медийных социальных представлений «пандемия», «COVID», «коронавирус» 
были идентифицированы тематические сети (тематическая анкеровка или объективация), 
аксиологический и оценочный компоненты (эмоциональная анкеровка или эмоциональная объ-
ективация), компоненты-характеристики активности (эмоциональная анкеровка, метафоры 
и эмоциональная объективация). Материалы исследования (тексты о пандемии COVID-19 (ян-
варь 2020—март 2022 гг.)) были извлечены из архивов СМИ («Российская газета»: 19471 тек-
стов, 7,97 млн слов; «Коммерсант»: 1482 текстов, 1,07 млн слов, «Новая газета»: 705 текстов, 
0,9 млн слов) и обработаны при помощи программного обеспечения BootCat, TreeTagger, AntConc 
(лемматизация, анализ частотности).
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Результаты. Было выяснено, что ассоциативные поля семантически связанных медийных 
СП «пандемия», «коронавирус», «COVID-19» различны и содержат ресурсы анкеровки и объ-
ективации при использовании понятий, сходство затрагивает только некоторые элементы ас-
социативного поля. Это означает, что в зависимости от того, какое понятие выбирается для 
означивания замысла текста («коронавирус», «COVID-19» или «пандемия»), в СМИ создаются 
истории о страхе перед инфекцией, лечении заболевания или сопротивлении суровой стихии.

Основные выводы. Алгоритм с опорой на статистику медиатекста может быть исполь-
зован для реконструкции любого медийного социального представления.

Ключевые слова: медийные социальные представления; психология массмедиа; нейминг; ан-
керовка; якорение; объективация.

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ) № 22-28-
00015; https://rscf.ru/project/22-28-00015/.
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Reconstruction of Media Social Representations 
Using Indicators of Text Statistics (Based on Media Discourse 
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Objective. The aim is to present an algorithm to reconstruct media social representations based on 
indicators of text statistics and to conduct a comparative analysis of the construction of semantically 
similar media joint ventures, such as “pandemic”, “coronavirus”, “COVID-19” in Russian media.

Background. Social representations perform the most important functions in the process of 
social functioning of an individual and a group, serve as a tool for cognition, adaptation and regu-
lation of behavior and are formed taking into account the influence of media social representations. 
Methods for studying social representations for various social groups are presented in psychological 
studies, however, methods for studying media social representations are discussed in single scien-
tific work. The presented scientific project is based on the theory of social representations by S. 
Moskovici and generalizations by B. Hoyer regarding the construction of media social representa-
tions (naming, emotional attachment, thematic attachment, metaphorical attachment and attach-
ment through basic antinomies).

Study design. The phenomenon of the coronavirus pandemic, presented in media discourse, was 
used as the signified in the study. The signifier is a trio of semantically similar concepts (“pandemic”, 
“COVID”, “coronavirus”).

Measurements. To reconstruct media social representations, statistically stable collocations were 
identified to indicate the measure of association, logically close to the associative experiment. Hence, 
it was possible to identify thematic networks, axiological and evaluative components, components-
characteristics of activity. The research material is represented by texts about the COVID-19 pandemic 
(January 2020—March 2022: “Rossiyskaya Gazeta”: 19471 texts, 7,97 million words; “Kommersant”: 
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Введение
Вклад массмедиа в процесс констру-

ирования социальных представлений в 
масштабе индивидуального сознания или 
социальной группы — одна из основ тео-
рии социальных представлений. Анализ 
медийных социальных представлений, их 
особенностей и роли в конструировании 
социальных представлений в настоящее 
время развивается на новом уровне бла-
годаря цифровой коммуникации, цифро-
вым форматам массмедиа, открытым для 
количественных исследований. В то же 
время «новые вызовы», обусловленные 
цифровизацией коммуникации и изуче-
нием медийных социальных представле-
ний, требуют дискуссий на методическом 
уровне. Инструментальные вопросы в 
отношении реконструкции социальных 
представлений индивида и групп разо-
браны на уровне пособий и руководств, 
а комплекс техник и методик для анали-
за медийных социальных представлений 
как устоявшийся инструментальный на-
бор исследователя до настоящего време-
ни не сложился.

Социальные представления (СП), 
по С. Московиси, это групповые (соци-

альные) формы обыденного познания, 
интерсубъективно разделяемые и рас-
пределяемые в коммуникациях [2; 17; 18 
и др.]. Теоретическое поле современных 
социальных представлений, согласно 
классификации П. Молине и К. Гимелли, 
включает следующие подходы [2]:

• социогенетический (работы С. Мо-
сковиси: вопрос о порождении и разви-
тии социальных представлений),

• структурный (Ж.-К. Абрик и 
К. Фламан: структура и динамика соци-
альных представлений),

• социодинамический (В. Дуаз и др.: 
как социальная структура влияет на фор-
мирование СП),

• диалогический (И. Маркова: соци-
альное познание и идея тематы).

Поскольку социальные представле-
ния выполняют важнейшие функции в 
процессе социального функционирова-
ния индивида и группы, служат инстру-
ментом познания, адаптации и регуляции 
поведения [3; 10 и др.], вопрос относи-
тельного того, как изучать социальные 
представления, оказался в центре вни-
мания. Изначально С. Московиси сфор-
мулировал четыре ключевых принципа 

1482 texts, 1,07 million words, “Novaya Gazeta”: 705 texts, 0,9 million words) and processed using 
BootCat, TreeTagger, AntConc (lemmatization, frequency analysis).

Results. The associative fields of the joint ventures are different and contain anchoring and ob-
jectification resources when using concepts, only few elements of the associative field are similar. Thus, 
depending on the concept used to signify the intent of the text, stories about the fear of infection, the 
treatment of the disease, or resistance to the harsh elements are created.

Conclusions. The similar algorithm based on media text statistics can be used to reconstruct any 
media social representation.

Keywords: media social representations; psychology of mass media; naming; anchoring; objectifica-
tion.
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исследования социальных представле-
ний: необходимо получать материал из 
общественных дискуссий, рассматривать 
социальные представления как способы 
реконструкции реальности, делать это на 
материале кризисов и потрясений, учи-
тывая специфику вклада тех, кто созда-
ет социальные представления [1]. Вклад 
медиа в формирование социальных пред-
ставлений, по Московиси, учитывался на 
первом этапе исследований.

Методические вопросы относительно 
реконструкции социальных представле-
ний наиболее детально решались в рус-
ле структурного подхода Ж.-К. Абрика. 
Предложенные методические при-
емы позволяли идентифицировать ядро 
(центральную систему) и периферию 
социального представления, как прави-
ло, на эмпирическом материале, собран-
ном в рамках опроса какой-либо группы 
(использовались различные подходы — 
от ассоциативного эксперимента до 
интервью) [2; 10; 15]. В то же время 
медийные социальные представления 
(с учетом признания их роли и вклада в 
формирование «обыденных групповых» 
социальных представлений) исследова-
лись значительно реже и, как правило, 
использовались качественные методы 
(что типично для начального этапа раз-
работки проблемы) [6; 14; 19]. В тех слу-
чаях, когда выбиралась количественная 
стратегия, использовался количествен-
ный контент-анализ, а именно анализ 
частотности тематик, связанных с клю-
чевой темой [5; 12].

Опираясь на качественные методы и 
разделяя логику динамического подхо-
да в теории социальных представлений, 
исследователи медийных СП сконцен-
трировались на изучении процесса пре-
вращения «незнакомого» в «знакомое» 
в медийном дискурсе, то есть на меха-
низмах якорения, или анкеровки («при-

вязки» к ранее знакомому социальному 
представлению), и объективации (через 
конкретизацию) [11; 13; 14]. Так, Бригит-
та Хойер, анализируя работы С. Моско-
виси, В. Дуаза, С. Холла, характеризует 
анкеровку/привязку (якорение) в пяти 
формах: 1) именование, 2) эмоциональ-
ная привязка, 3) тематическая привязка, 
4) метафорическая привязка и 5) при-
вязка через базовые антиномии [13].

Именование («нейминг») в этом 
контексте позволяет управлять содер-
жанием медийного социального пред-
ставления на основе выбранного журна-
листом «имени» (как называют то, о чем 
пишут), поскольку наименование может 
обогатить объект и придать ему новые 
измерения и качества [18]. Эмоциональ-
ное закрепление, уточняет Б. Хойер, это 
механизм «эмоциональной привязки», 
который не анализируется в теории со-
циальных репрезентаций, хотя С. Мо-
сковиси в ряде работ упоминает эмоции 
[13]. Исследовательница считает данный 
механизм успешно задействованным в 
конструировании медийных социальных 
представлений, когда новое явление свя-
зывается с хорошо известными эмоциями 
(сильные эмоции, например, страх, мо-
гут быть также вызваны использованием 
фото или креолизованных текстов). Те-
матическая привязка создается посред-
ством создания сети базовых понятий, на 
которые опирается медийное социальное 
представление (жизнь/смерть, культу-
ра/природа и т.д.): базовые понятия вхо-
дят в разные уровни медийных СП. Та-
ким же образом используется и якорение 
через антиномии, а также метафоры.

По мнению Б. Хойер, объективация 
более активный процесс, чем якорение, 
используемый СМИ в условиях опи-
сания новых явлений, опирающийся, в 
частности, на эмоциональную объекти-
вацию и персонификацию.
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Процессы анкеровки и объективации 
для создания социальных представлений 
о пандемии COVID-19 находятся в фо-
кусе современных научных проектов о 
медийных социальных представлениях, 
ориентированных на реконструкцию СП 
посредством идентификации тематик 
(воссоздание структуры социального 
представления без выделения ядра) или 
через поиск дискурсивных элементов в 
текстах СМИ, указывающих на дискур-
сивную тему [11; 12; 19 и др.]. Цифровая 
медийная коммуникация дает множество 
возможностей для работы с эмпирикой 
коммуникаций (для осуществления по-
иска новых стратегий анализа медийных 
СП), что приветствуется в статьях [14], 
однако весьма сдержанно реализуется на 
практике.

Цели данной статьи — апробация 
алгоритма реконструкции медийных 
социальных представлений на основе 
показателей статистики текста и срав-
нительный анализ результатов констру-
ирования медийных СП «пандемия», и/
или «коронавирус», и/или «COVID-19» 
в медийном дискурсе.

Материалы и методы
В данном исследовании под медий-

ными социальными представлениями 
понимаются коммуникативные ком-
плексы для осуществления обыденного 
познания реальности, извлеченные из 
лингвистического материала медийного 
дискурса (в контексте коммуникативной 
логики анализа СП). В исследовании ре-
конструируются медийные социальные 
представления «пандемия», «коронави-
рус» и «COVID-19», семантически близ-
кие и находящиеся в последовательном 
смысловом подчинении: пандемия ха-
рактеризуется как тотальная эпидемия, 
коронавирус вызывает эпидемии (и пан-
демии), а COVID-19 является пандеми-

ей коронавирусной инфекции, которая 
охватила мир в 2019 году.

Материалами исследования являют-
ся тексты о пандемии COVID-19 (с ян-
варя 2020 г. по март 2022 г.), извлечен-
ные по ключевым словам «пандемия», 
«COVID», «коронавирус» из архивов 
СМИ, а именно:

• «Российская газета» (РГ: 19471 
текстов, 7,97 млн слов);

• «Коммерсант» (К: 1482 текстов, 
1,07 млн слов);

• «Новая газета» (НГ: 705 текстов, 
0,9 млн слов).

Все медиа имеют разные аудитории, 
первое (РГ) является официальной пло-
щадкой для информирования от Прави-
тельства Российской Федерации, второе 
(К) — представляет интересы бизнес-сооб-
щества, а третье (НГ) — содержит незави-
симую и часто оппозиционную государству 
точку зрения в процессе информирования 
своих читателей. Тексты о пандемии дан-
ных медиа при помощи программного обе-
спечения BootCat, TreeTagger, AntConc 
и методов компьютерной лингвистики 
(лемматизация, анализ частотности) были 
извлечены из архивов СМИ и обработаны.

В структурном подходе СП одна из 
ключевых методик — ассоциативный ме-
тод, используемый при сборе эмпирики в 
процессе опроса групп. Именно ассоциа-
тивный метод (как наиболее распростра-
ненный в прикладных социально-психо-
логических исследованиях при изучении 
СП) был использован для формирова-
ния алгоритма изучения медийных со-
циальных представлений в данном ис-
следовании. Методы компьютерной 
лингвистики позволяют извлекать из 
текстов СМИ схожий материал, более 
вариативный, чем материал, собираемый 
в процессе устного опроса, поскольку эм-
пирика извлекается из письменной речи, 
из большого объема текстов журналист-
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ских статей (ассоциативно сцепленные 
словосочетания — коллокации).

Коллокации в корпусной лингвистике 
определяют как статистически устойчи-
вые словосочетания (и фразеологизиро-
ванные, и свободные) [7]. В данных сло-
восочетаниях есть главный компонент и 
зависимый (коллокат), который опреде-
ляется на основании значения главного 
слова. Степень обусловленности такой со-
четаемости в компьютерной лингвистике 
определяют автоматически при помощи 
статистических методов — мер ассоциа-
ции на основе использования программ-
ного обеспечения. Для определения стати-
стически значимых показателей в данном 
исследовании использовался коэффици-
ент PMI (Pointwise Mutual Information) 
для анализа мер ассоциации в биграммах-
коллокациях (ключевое слово и колло-
кат) [16]. Статистической значимостью 
обладают биграммы с коэффициентами, 
имеющие значения более PMI 3.

При реконструкции социальных 
представлений «пандемия», «коронави-
рус» и «COVID-19» в коммуникативном 
контексте была использована логика ди-
намического подхода: собиралась стати-
стически значимая информация о язы-
ковых средствах, при помощи которых 
осуществлялись анкеровка и объектива-
ция данных медийных СП. Все частот-
ные коллокаты для ключевых слов «пан-
демия», «коронавирус» и «COVID-19» 
были разделены на три группы. Первая 
группа (существительные: 20 наиболее 
частотных лексем) характеризовала объ-
ектные связи ключевых понятий, тема-
тики, сеть которых «держала» изучаемое 
понятие в дискурсе (механизм темати-
ческой анкеровки или объективации). 
Вторая группа (прилагательные, прича-
стия и наречия: 20 наиболее частотных 
лексем) содержала аксиологический и 
оценочный компоненты медийного СП 

(механизм эмоционального закрепле-
ния или эмоциональной объективации). 
Третья группа (глаголы: 20 наиболее ча-
стотных лексем) содержала компоненты, 
раскрывающие активность актора, пони-
мание специфики деятельности в медий-
ном СП (механизм эмоционального за-
крепления, метафор или эмоциональной 
объективации). Предполагалось срав-
нить дискурсивное наполнение медий-
ных социальных представлений «пан-
демия», «коронавирус» и «COVID-19» 
(выраженное в количественных показа-
телях) для определения их потенциала 
воздействия на аудиторию СМИ.

Были сформулированы две гипоте-
зы. Предполагалось, что характеристики 
изучаемых медийных СП будут содер-
жательно созвучны компонентам СП, 
идентифицированным авторами других 
исследований, построенных на матери-
алах опроса социальных групп. Второе 
предположение касалось ассоциатив-
ных полей изучаемых медийных СП. 
Поскольку изучаемые понятия («пан-
демия», «коронавирус» и «COVID-19») 
семантически сцеплены, предполагалось 
найти созвучие в их ассоциативных по-
лях и указать на возможные стратегии 
нейминга («игры с означающими») в 
процессе создания медиатекстов.

Результаты
Изучаемое семантическое поле в 

логике от общего к частному следует 
представлять, начиная с «пандемии» 
(как общего понятия) и заканчивая 
«COVID-19» (конкретная коронавирус-
ная пандемия). Однако в действитель-
ности данные медийные представления 
были предъявлены населению в СМИ 
в ином порядке. Когда были идентифи-
цированы первые случаи заражения и 
далее — по мере распространения забо-
левания, в массмедиа использовали пре-
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имущественно понятие «коронавирус» 
(новый вирус), термин «пандемия» был 
введен позднее, после признания пан-
демии ВОЗ (Всемирной организацией 
здравоохранения). Именно «коронави-
рус» (новый вирус) оказался контексту-
альной идеологемой СМИ первой волны 
пандемии [9]. То есть в Российской Фе-
дерации читатели медиа сначала приня-
ли новое понятие «коронавирус», затем 
«COVID-19», а позднее стало активно 
использоваться понятие «пандемия».

Рассмотрим ассоциативные поля по-
нятия «коронавирус» в массмедиа, опре-
деляя тематические аспекты ассоциа-
ций и ресурсы анкеровки, позволяющей 
управлять восприятием и впечатлением 
читателей о новых эпидемиологических 
проблемах (см. табл. 1).

Тематическая сеть ассоциативного 
поля понятия «коронавирус» объеди-
няет существительные, реконструирую-
щие ситуацию тревоги и подвоха («по-
дозрение» (PMI 6,62-К); «повестка» 
(PMI 5,90-К); «фейк» (PMI 4,75-РГ)), 
угрозы («воздействие» (PMI 5,57-К)), 
актуализируя роль контроля, слежения 
(«мазок» (PMI 6,62-НГ); «тестирова-
ние» (PMI 6,52-НГ); «самодиагности-
ка» (PMI 6,28-РГ); «анализ» (PMI 5,22-
НГ) и др.) и защиты («экс-защитник» 
(PMI 5,92-РГ)). Угроза носит эпиде-
миологический характер: коронавирус 
тематически привязывается к «орви» 
(PMI 4,98-НГ), «гриппу» (PMI 4,72-
К) и «пневмонии» (PMI 4,60-НГ), а 
также указывает на свое новое имя 
(«2019-covid» (PMI 6,10-К)).

Т а б л и ц а  1
Ассоциативное поле медийного социального представления «коронавирус» 

(на основе коллокаций; PMI)

Характер привязки Наиболее частотные коллокаты
Тематическая ан-
керовка (объектные 
связи; существи-
тельные)

детство (8,59-К); биочипы (7,85-РГ); тест (7,53-НГ); подозрение (6,62-
К); мазок (6,62-НГ); тестирование (6,52-НГ); самодиагностика (6,28-
РГ); 2019-covid (6,10-К); экс-защитник (5,92-РГ); повестка (5,90-К); 
воздействие (5,57-К); экспресс-тестирование (5,57-РГ); it-индустрия 
(5,31-РГ); анализ (5,22-НГ); подозрение (5,22-РГ); орви (4,98-НГ); до-
нор (4,87-НГ); фейк (4,75-РГ); грипп (4,72-К); пневмония (4,60-НГ)

Эмоциональная ан-
керовка и метафоры
(характеристики; 
прилагательные, 
причастия, наречия)

выявленный (8,11-НГ); подтвержденный (7,25-НГ); диагностирован-
ный (7,19-К); оказавшийся (7,19-К); перенесший (7,08-РГ); нервный 
(6,98-К); сдавший (6,97-К); побежденный (6,69-РГ); агрессивный 
(6,67-РГ); обнаруженный (6,66-К); отрицательный (6,61-НГ); ней-
трализующий (6,27-РГ); людской (6,01-РГ); вызвавший (5,92-РГ); 
положительный (5,67-К); сделанный (5,63-РГ); завезенный (4,92-РГ); 
уханьский (4,75-РГ); госпитализированный (4,75-РГ); информацион-
ный (4,48-К)

Эмоциональная ан-
керовка и метафоры 
(действия; глаголы)

провериться (7,57-НГ); подкрасться (7,19-К); подтвердиться (7,18-
НГ); маскироваться (6,68-РГ); проникнуть (6,39-К); прокрасть-
ся (6,48-РГ); мутировать (6,27-РГ); преобразить (5,92-РГ); сдать 
(5,79-НГ); свирепствовать (5,57-РГ); осложнить (5,53-РГ); грянуть 
(5,53-РГ); обойти (5,53-РГ); отступать (5,46-РГ); унести (5,46-РГ); 
уничтожать (5,39-РГ); протестировать (5,31-РГ); эволюционировать 
(5,31-РГ); циркулировать (5,30-РГ); атаковать (5,27-РГ)

Условные обозначения: К — Коммерсант; РГ — Российская газета; НГ — Новая газета.
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Эмоциональный фон ассоциативного 
поля амбивалентный («нервный» (PMI 
6,98-К); «побежденный» (PMI 6,69-РГ)), 
зависимый от итогов тестирования («ди-
агностированный» (PMI 7,19-К); «обна-
руженный» (PMI 6,66-К); «отрицатель-
ный» (PMI 6м61-НГ); «положительный» 
(PMI 5,67-К); «госпитализированный» 
(PMI 4,75-РГ)), указывающий на гипоте-
тические причины возникновения («за-
везенный» (PMI 4,92-РГ); «уханьский» 
(PMI 4,75-РГ)).

Что же касается активности «коро-
навируса», он обладает особыми способ-
ностями: может проникнуть незаметно в 
любое место («подкрасться» (PMI 7,19-
К); «проникнуть» (PMI 6,39-К); «про-
красться» (PMI 6,48-РГ)), поскольку 
способен к изменениям («маскировать-
ся» (PMI 6,68-РГ); «мутировать» (PMI 
6,27-РГ); «обойти» (PMI 5,53-РГ); «эво-
люционировать» (PMI 5,31-РГ)), кроме 
того, он опасен («свирепствовать» (PMI 
5,57-РГ); «осложнить» (PMI 5,53-РГ); 
«грянуть» (PMI 5,53-РГ); «атаковать» 
(PMI 5,27-РГ)). В случае столкновения 

с коронавирусом человеку необходимо 
обязательно пройти проверку на зара-
жение («провериться» (PMI 7,57-НГ); 
«подтвердиться» (PMI 7,18-НГ); «сдать» 
(тест) (PMI 5,79-НГ)).

Объектная сеть (тематическая при-
вязка через упоминание вирусных инфек-
ций), эмоциональная анкеровка посред-
ством отрицательных и амбивалентных 
эмоций, а также глагольный ряд, харак-
теризующий «коронавирус» как юркое 
и опасное животное, позволяют утверж-
дать, что незнакомый ранее «коронави-
рус» становится знакомым посредством 
его привязки к понятию «вирус», которое 
в медиадискурсе проявляется косвенно — 
словообразованием (корона-вирус) и со-
ответствующими характеристиками.

После введения нового понятия «ко-
ронавирус» СМИ предложили своей 
аудитории медицинский термин (диа-
гноз) для означивания заболевания, вы-
званного коронавирусом в 2019 году, — 
«COVID-19», который сформировал в 
медиадискурсе иной коммуникативный 
комплекс (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Ассоциативное поле медийного социального представления «COVID-19» 

(на основе коллокаций; PMI)

Характер привязки Наиболее частотные коллокаты
Тематическая ан-
керовка (объектные 
связи; существи-
тельные)

безалаберность (8,80-НГ); мазок (7,95-НГ); самочувствие (5,74-К); 
подозрение (5,72-НГ); pcr-тестирование (5,66-РГ); пцр-тест (5,64-К); 
диагноз (5,53-НГ); пандемия (5,50-НГ); заражение (5,43-НГ); проис-
хождение (5,39-НГ); подъем (5,38-РГ); статистика (5,30-НГ); пневмо-
ния (5,30-НГ); диагностирование (5,17-РГ); сюжет (4,87-РГ); лечение 
(4,64-НГ); вакцина (4,54-НГ); пациент (4,49-НГ); заболевание (4,39-
НГ); смертность (4,33-К)

Эмоциональная 
анкеровка и мета-
форы (характери-
стики; прилагатель-
ные, причастия, 
наречия)

заболевший (7,58-НГ); грудной (6,99-НГ); лабораторный (6,18-НГ); 
зараженный (5,84-НГ); косвенный (5,67-К); сдавший (5,66-РГ); под-
твержденный (5,54-К); инфицированный (5,42-НГ); контактировав-
ший (5,41-РГ); противоречивый (5,41-К); фиксируемый (5,39-РГ); 
умерший (5,39-НГ); зарегистрированный (4,94-НГ); полученный 
(4,93-РГ); искусственный (4,90-НГ); привившийся (4,87-К); продол-
жающийся (4,66-РГ); мутировавший (4,66-РГ); лечащий (4,53-РГ); 
больной (4,44-НГ)
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Коммуникативный комплекс ме-
дийного социального представления 
«COVID-19» имеет некоторое сходство с 
СП «коронавирус», однако его ключевая 
характеристика — медикализация ме-
дийного дискурса.

Тематическая сеть ассоциативного 
поля понятия, с одной стороны, как и в 
случае с «коронавирусом», актуализиру-
ет логику проверки («мазок» (PMI 7,95-
НГ); «подозрение» (PMI 5,72-НГ)), од-
нако уже на новом уровне медицинского 
диагноза («pcr-тестирование» (PMI 5,66-
РГ); «пцр-тест» (PMI 5,64-К); «диагноз» 
(PMI 5,53-НГ); «пневмония» (PMI 5,30-
НГ); «диагностирование» (PMI 5,17-РГ); 
«заболевание» (PMI 4,39-НГ)). На этом 
этапе в СМИ уже озвучивается как про-
блема непосредственно пандемия («пан-
демия» (PMI 5,50-НГ)). Важной частью 
тематической сети ассоциации стано-
вится описание здоровья населения 
(«самочувствие» (PMI 5,74-К)), а также 
медицинской помощи («лечение» (PMI 
4,64-НГ); «вакцина» (PMI 4,54-НГ); 
«пациент» (PMI 4,49-НГ)), включая ме-
дицинскую аналитику и отслеживание 
показателей распространения инфекции 
(«заражение» (PMI 5,43-НГ); «подъем» 
(PMI 5,38-РГ); «статистика» (PMI 5,30-
НГ); «смертность» (PMI 4,33-К)).

Эмоциональный фон ассоциативного 
поля включает три области: заболевание 
населения («заболевший» (PMI 7,58-
НГ); «грудной» (PMI 6,99-НГ); «боль-

ной» (PMI 4,44-НГ)), лечение и спасение 
населения («привившийся» (PMI 4,87-
К); «лечащий» (PMI 4,53-РГ)), контроль 
за заболеванием («зараженный» (PMI 
5,84-НГ); «косвенный» (PMI 5,67-К); 
«сдавший» (PMI 5,66-РГ); «подтверж-
денный» (PMI 5,54-К); «инфицирован-
ный» (PMI 5,42-НГ); «контактировав-
ший» (PMI 5,41-РГ); «противоречивый» 
(PMI 5,41-К); «фиксируемый» (PMI 
5,39-РГ); «умерший» (PMI 5,39-НГ); «за-
регистрированный» (PMI 4,94-НГ); «по-
лученный» (PMI 4,93-РГ); «продолжаю-
щийся» (PMI 4,66-РГ); «мутировавший» 
(PMI 4,66-РГ)).

Высокие показатели получили лек-
семы, отсылающие к политическим 
дискуссиям о «COVID-19». И если у 
коронавируса была географическая (и по-
литическая) привязка — «уханьский», то 
в отношении COVID-19 есть отсылка к 
дискуссии об искусственном происхож-
дении вируса (в контексте биологическо-
го оружия) («лабораторный» (PMI 6,18-
НГ); «происхождение» (PMI 5,39-НГ); 
«искусственный» (PMI 4,90-НГ)).

Эмоциональная анкеровка и метафо-
ры на основе описания действий также 
повторяют три области репрезентации 
медийного СП «COVID-19»:

• заболевание населения («умирать» 
(PMI 5,23-НГ); «заразиться» (PMI 5,22-
НГ); «скончаться» (PMI 4,09-К));

• лечение и вакцинация населения 
(«прививаться» (PMI 5,52-К); «выпи-

Характер привязки Наиболее частотные коллокаты
Эмоциональная 
анкеровка и мета-
форы (действия; 
глаголы)

замедлить (5,53-РГ); обойти (5,74-К); прививаться (5,52-К); желать 
(5,28-К); умирать (5,23-НГ); заразиться (5,22-НГ); выписать (5,14-К); 
госпитализировать (5,07-РГ); получить (5,05-РГ); диагностировать 
(5,05-РГ); остановить (4,92-РГ); прорвать (4,79-РГ); вылечить (4,64-
РГ); прикрепить (4,53-РГ); упрощать (4,43-РГ); перепрофилировать 
(4,40-РГ); справиться (4,24-РГ); перевозить (4,15-РГ); изучить (4,17-
К); скончаться (4,09-К)

Условные обозначения: К — Коммерсант; РГ — Российская газета; НГ — Новая газета.
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сать» (PMI 5,14-К); «госпитализиро-
вать» (PMI 5,07-РГ); «получить» (вак-
цину) (PMI 5,05-РГ); «диагностировать» 
(PMI 5,05-РГ); «вылечить» (PMI 4,64-
РГ); «прикрепить» (к клинике) (PMI 
4,53-РГ); «перепрофилировать» (клини-
ку) (PMI 4,40-РГ));

• государственный/общественный 
контроль за заболеванием и констатация 
показателей заболеваемости («замедлить» 
(PMI 5,53-РГ); «обойти» (PMI 5,74-К); 
«остановить» (PMI 4,92-РГ); «прорвать» 
(PMI 4,79-РГ); «упрощать» (PMI 4,43-РГ); 
«справиться» (PMI 4,24-РГ); «перевозить» 
(PMI 4,15-РГ); «изучить» (PMI 4,17-К)).

Следовательно, коммуникативный 
комплекс медийного СП «коронави-
рус» в большей степени обращен к пере-
живаниям и страхам населения перед 

биологической угрозой, а медийное СП 
«COVID-19» ориентировано на комму-
никативные характеристики в репрезен-
тации медицинских и общественных ре-
сурсов для преодоления данного кризиса.

Медийный вариант СП «пандемия» 
представляет интерес в контексте нового 
понимания знакомого феномена (табл. 3).

Тематическая сеть ассоциативного 
поля понятия «пандемия» объединила 
четыре области: новые социальные фе-
номены («инфодемия» (PMI 6,30-НГ); 
«удаленка» (PMI 5,89-К); «локдаун» 
(PMI 4,81-РГ)), тематические привязки 
к проблеме здоровья («медстрахование» 
(PMI 6,17-РГ); «фарминдустрия» (PMI 
4,91-РГ)); семантическая сеть основного 
понятия («COVID-19» (PMI 5,50-НГ); 
«коронавирус» (PMI 5,14-НГ)) и экзи-

Т а б л и ц а  3
Ассоциативное поле медийного социального представления «пандемия» 

(на основе коллокаций; PMI)

Характер привязки Наиболее частотные коллокаты
Тематическая ан-
керовка (объектные 
связи; существи-
тельные)

инфодемия (6,30-НГ); медстрахование (6,17-РГ); удаленка (5,89-
К); триггер (5,81-РГ); преодоление (5,71-НГ); предопределенность 
(5,71-РГ); COVID-19 (5,50-НГ); предвестник (5,23-РГ); чума (5,22-К); 
коронавирус (5,14-НГ); корректива (5,13-РГ); катализатор (4,93-РГ); 
фарминдустрия (4,91-РГ); отпечаток (4,89-РГ); локдаун (4,81-РГ); 
последствие (4,64-НГ); борьба (4,40-НГ); потрясение (4,03-К); кризис 
(4,10-НГ); эпоха (4,06-К)

Эмоциональная 
анкеровка и мета-
форы (характери-
стики; прилагатель-
ные, причастия, 
наречия)

разгар (4,95-К, 7,24-НГ и 4,93-РГ); массово (5,93-НГ); вызвавший 
(5,75-РГ); глобальный (5,73-НГ); охвативший (5,71-РГ); помножен-
ный (5,71-РГ); накануне (5,63-НГ); разразившийся (5,58-РГ); продол-
жающийся (5,52-РГ); защищенные (5,22-К); побежденный (5,07-РГ); 
бубонная (5,06-К); пострадавший (5,05-НГ); объявленный (5,01-РГ); 
эффективный (4,93-НГ); форс-мажорный (4,89-К); потихонечку (4,87-
РГ); начавшийся (4,87-РГ); экономнее (4,85-РГ); проклятый (4,91-РГ)

Эмоциональная 
анкеровка и мета-
форы (действия; 
глаголы)

предрекать (6,40-РГ); перезагрузить (6,30-РГ); затруднить (5,71-РГ); 
ударить (5,71-РГ); порушить (5,58-РГ); унести (5,45-РГ); оборвать 
(5,32-РГ); нагрянуть (5,30-РГ); обострить (5,30-РГ); высветить (5,16-
РГ); подстегнуть (5,09-РГ); перечеркнуть (5,07-РГ); помешать (5,03-
К); свирепствовать (4,98-РГ); сплотиться (4,96-К); спутать (4,92-РГ); 
вмешаться (4,92-РГ); обнажить (4,90-РГ); заставить (4,77-НГ); пере-
жить (4,57-НГ и 4,03-К)

Условные обозначения: К — Коммерсант; РГ — Российская газета; НГ — Новая газета.
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стенциальный блок связанных объектов, 
подчеркивающих эпохальность и судьбо-
носность процесса пандемии («триггер» 
(PMI 5,81-РГ); «преодоление» (PMI 
5,71-НГ); «предопределенность» (PMI 
5,71-РГ); «предвестник» (PMI 5,23-РГ); 
«корректива» (PMI 5,13-РГ); «катализа-
тор» (PMI 4,93-РГ); «отпечаток» (PMI 
4,89-РГ); «последствие» (PMI 4,64-НГ); 
«борьба» (PMI 4,40-НГ); «потрясение» 
(PMI 4,03-К); «кризис» (PMI 4,10-НГ); 
«эпоха» (PMI 4,06-К)).

Ассоциативное поле на основе при-
лагательных, причастий и наречий рас-
падается на две ключевые части: тем-
поральные характеристики процесса 
пандемии («разгар» (PMI 4,95-К, PMI 
7,24-НГ, PMI 4,93-РГ); «накануне» (PMI 
5,63-НГ); «продолжающийся» (PMI 
5,52-РГ); «помноженный» (PMI 5,71-
РГ); «разразившийся» (PMI 5,58-РГ); 
«объявленный» (PMI 5,01-РГ); «поти-
хонечку» (PMI 4,87-РГ); «начавшийся» 
(PMI 4,87-РГ)) и оценка промежуточных 
или итоговых этапов («массово» (PMI 
5,93-НГ); «глобальный» (PMI 5,73-НГ); 
«охвативший» (PMI 5,71-РГ); «защи-
щенные» (PMI 5,22-К); «побежденный» 
(PMI 5,07-РГ); «пострадавший» (PMI 
5,05-НГ); «эффективный» (PMI 4,93-
НГ); «форс-мажорный» (PMI 4,89-К); 
«экономнее» (PMI 4,85-РГ); «прокля-
тый» (PMI 4,91-РГ)), что также «работа-
ет» на усиление «эпохальности».

Примечательно, что в ассоциативное 
поле «пандемии» дискурса СМИ вошли 
коллокаты, присутствующие в ассоциа-
тивном поле «пандемия» в Националь-
ном корпусе русского языка [8] («чума» 
(PMI 5,22-К)) с дополнительной харак-
теристикой («бубонная» (PMI 5,06-К)).

Эмоциональная анкеровка и метафо-
ры на основе описания действий также 
формируют дихотомию в конструирова-
нии СП (из действий самой пандемии и 

противодействия со стороны общества). 
Пандемия в этом контексте оказывает 
давление на личность и группы, разру-
шая жизни людей («затруднить» (PMI 
5,71-РГ); «ударить» (PMI 5,71-РГ); «по-
рушить» (PMI 5,58-РГ); «унести» (PMI 
5,45-РГ); «оборвать» (PMI 5,32-РГ); «на-
грянуть» (PMI 5,30-РГ); «обострить» 
(PMI 5,30-РГ); «высветить» (PMI 
5,16-РГ); «подстегнуть» (PMI 5,09-РГ); 
«перечеркнуть» (PMI 5,07-РГ); «поме-
шать» PMI (5,03-К); «свирепствовать» 
(PMI 4,98-РГ); «спутать» (PMI 4,92-РГ); 
«вмешаться» (PMI 4,92-РГ); «обнажить» 
(PMI 4,90-РГ); «заставить» (PMI 4,77-
НГ)). Общество сопротивляется панде-
мии — более или менее успешно («пред-
рекать» (PMI 6,40-РГ); «перезагрузить» 
(PMI 6,30-РГ); «сплотиться» (PMI 4,96-
К); «пережить» (PMI 4,57-НГ)).

Уникальность коммуникативного 
комплекса медийного СП «пандемия» 
заключается в том, что именно в его рам-
ках проявились новые социальные фено-
мены, отраженные в «новоязе» пандемии 
(удаленка, локдаун и т.д.). Интеграция 
новых социальных полей, представлен-
ных в лингвистике СП, в сочетании с 
акцентом на периодах, временных марке-
рах позволяет представить «пандемию» 
как неуправляемую человеком мощную 
и разрушительную стихию.

Таким образом, благодаря лингвисти-
ческим средствам, входящим в комму-
никативные комплексы медийных СП, 
«коронавирус» в СМИ представлялся 
опасной биологической угрозой, букваль-
но — животным, способным подкрады-
ваться, маскироваться и проникать куда 
угодно, «COVID-19» «отрабатывал» ло-
гику медицинского диагноза и логику 
функций общественного здравоохране-
ния, а «пандемия» становилась мощной 
угрожающей стихией, которой необходи-
мо, но сложно противостоять. Общее се-
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мантическое поле понятий, имея сходство 
на уровне коммуникативных комплексов 
в объектных связях, на уровне средств 
анкеровки теряло единство. Подобная 
сложность связей между семантически 
близкими понятиями дает, на наш взгляд, 
дополнительные ресурсы влияния при 
создании медиатекстов, формируя опре-
деляющую роль нейминга в дискурсе.

Обсуждение результатов
В российской социальной психоло-

гии при изучении социальных представ-
лений, как правило, обращаются к сбору 
эмпирических данных в группах. Так, в 
исследовании А.И. Донцова, О.Ю. Зо-
товой и Л.В. Тарасовой на материале 
более 100 человек было реконструи-
ровано СП «коронавирус» [4]. В ядро 
были включены лексемы «болезнь», 
«смерть», «изоляция», «опасность», «па-
ника». В потенциальную зону изменений 
представления — «эпидемия», «грипп», 
«ложь», «тревога», «страх», «беспомощ-
ность», «каникулы», «доáма», «кризис». 
В периферическую систему представле-
ния — «карантин», «безработица», «ма-
ска», «риск», «Китай», «безответствен-
ность», «ограничение». Исследователи 
не указали конкретный состав выборки, 
однако возможно предположить, что 
упоминание каникул в ассоциациях о 
коронавирусе чаще встречается у детей 
(студентов) или их родителей. В то же 
время ядро СП «коронавирус» исследо-
ватели считают устойчивым, подчерки-
вая, что СП формируют СМИ, а дальней-
шие исследования перспективны с точки 
зрения расширения выборки.

В данном исследовании медийных 
СП не выделялось ядро, поскольку сбор 
эмпирики осуществлялся по другой ме-
тодике и на медиатекстах, однако в обоих 
исследованиях присутствуют пересече-
ния в общем содержании СП «корона-

вирус». Как и в исследовании СП «ко-
ронавирус» на группе, в медийном СП 
отразились негативные эмоции и недове-
рие, связь с другими инфекциями («бо-
лезнь», «грипп» и т.п.).

Изучение медийных социальных 
представлений в зарубежных научных 
проектах, как правило, ориентировано 
на медийное СП «COVID-19». В тех слу-
чаях, когда идентифицировались темы, 
логика исследователей фокусировалась 
на движении какой-либо значимой тема-
тики, например, фиксировался интерес 
к «теории заговора» на разных комму-
никативных площадках в соцсетях [11]. 
В то же время общий список тематик 
(или дискурсивных стратегий, если из-
учались стратегии) вполне созвучен «те-
матической сети» ассоциативного поля, 
реконструированного в данном иссле-
довании. Например, в научном проекте 
Г. Коэн, М. Бессин, С. Гаймар были вы-
делены темы (категории): заболевание, 
распространение, карантин и т.д. (всего 
15 тем) [12], а в проекте П. Филлипса и 
Т. Кэссиди идентифицированы четыре 
дискурсивные стратегии (война; другие 
болезни; общая чрезвычайная ситуация; 
ситуация неизвестности) [19].

Сравнительный анализ результатов 
проведенных исследований показывает, 
что общее понимание новой пандемии 
обществом достигнуто, о чем свиде-
тельствуют схожие по результатам ис-
следования социальных представлений, 
выполненные в разных странах. В то же 
время недостаточно проясненным оста-
ется тезис о характере влияния медий-
ных СП на социальные представления 
отдельных социальных групп.

Уникальность данного исследования 
заключается в сравнении семантически 
близких медийных социальных пред-
ставлений «коронавирус», «COVID-19» 
и «пандемия», поскольку при сравнении 
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была выявлена роль коммуникативных 
комплексов при выборе «означающего». 
Так, в зависимости от того, какое поня-
тие выбирается для означивания замыс-
ла текста («коронавирус», «COVID-19» 
или «пандемия»), в СМИ создавались 
истории о страхе перед инфекцией, о ле-
чении заболевания или сопротивлении 
суровой стихии.

Заключение
Алгоритм реконструкции медийно-

го социального представления, пред-
ложенный в данной статье, позволяет 
идентифицировать коммуникативные 
ресурсы, на основе которых осущест-
вляется построение медийного СП. Это 
имеет значение, если выяснять, как про-
исходит нейминг в медиатекстах и выбор 
ключевых СП для презентации той или 
иной проблемы. Согласно полученным 
результатам, если, размышляя о панде-
мии коронавируса 2020-2022 годов, ав-
тор ставит перед собой задачу осветить 
медицинские проблемы, его ключевой 
термин (СП) — «COVID-19». Если не-
обходимо сосредоточиться на непред-
сказуемости, драматизме и угрозах — 
«коронавирус». Если же стоит задача 
охарактеризовать сложный эпохальный 
процесс социальных, биологических и 
т.п. вызовов — «пандемия». Коммуни-
кативные комплексы СМИ формируют 
матрицу, обеспечивающую готовность 
читателей (потребителей массмедиа) для 
направленного восприятия.

Подобный алгоритм может быть ис-
пользован для реконструкции любого ме-
дийного социального представления, по-
скольку, сохраняя логику установления 
ассоциативных связей в медиадискурсе, 

методы компьютерной лингвистики по-
зволяют на большом массиве журналист-
ских текстов формировать семантические 
поля медийных социальных представ-
лений с учетом многообразия реальных 
языковых средств. При этом значитель-
ные объемы текстов и использование мар-
керов статистики текста в данном алго-
ритме позволяют с уверенностью считать 
полученные медийные социальные пред-
ставления не «случайным конструктом» 
(что возможно при качественном дис-
курс-анализе со ставкой на субъективные 
интерпретации), а реальным феноменом 
медиакоммуникации.

Что касается гипотез исследования, 
первая гипотеза в целом подтвердилась. 
Сравнение результатов научных проек-
тов показывает, что описание социаль-
ных представлений о пандемии имеет 
пересечения как в области СП/группа — 
медийное СП, так и в сходстве описаний 
медийного СП (о пандемии коронавиру-
са) в разных культурах и странах. В то 
же время ассоциативные поля у семан-
тически связанных медийных СП «пан-
демия», «коронавирус», «COVID-19» 
в российском медийном дискурсе ока-
зались неидентичными, содержащими 
специфические ресурсы анкеровки и 
объективации при использовании поня-
тий: сходство затрагивает только некото-
рые элементы ассоциативного поля (вто-
рая гипотеза подтвердилась частично).

Открытым остается вопрос относи-
тельно того, насколько аудитория кон-
кретного СМИ разделяет транслируемое 
медийное СП (насколько полно усваива-
ется медийное СП), что, возможно, будет 
раскрыто в будущих исследованиях со-
циальных представлений.
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Стратегии совладания в контексте самоэффективности российской 
молодежи в современной геополитической ситуации
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Цель. Выявление копинг-стратегий, оказывающих позитивный эффект на самоэффектив-
ность российской молодежи в сложившейся ситуации.

Контекст и актуальность. Настоящая геополитическая ситуация выступает дополни-
тельным стрессором для российской молодежи и может снижать ее самоэффективность и 
психологическое благополучие в целом. В этой связи важно понимать, какие стратегии совлада-
ния использует российская молодежь для преодоления сложившейся ситуации и какие из этих 
копинг-стратегий являются значимыми для повышения самоэффективности молодежи.

Дизайн исследования. Исследование проведено в феврале-апреле 2023 года. Использовалась 
стратегия «mixed methods». В ходе качественного этапа были выделены копинг-стратегии, ис-
пользуемые молодежью в современной ситуации. В ходе количественного этапа с помощью ие-
рархической регрессии были выявлены взаимосвязи копинг-стратегий с самоэффективностью 
молодежи.

Участники. В качественном исследовании приняли участие 10 респондентов (5 мужчин, 
5 женщин; 18—30 лет), в количественном — 172 респондента. Респонденты были в возрасте от 
18 до 30 лет (М = 21,58; SD = 2,93) (36,6% мужчин, 63,4% женщин).

Методы (инструменты). Гайд интервью, направленный на выявление копинг-стратегий, 
русскоязычные версии шкалы общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема, адапти-
рованной В. Ромеком, и шкалы копинг-стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций 
В. Янке и Г. Эрдманна в адаптации Н. Водопьяновой.

Результаты. Самоэффективность российской молодежи позитивно взаимосвязана с таки-
ми копинг-стратегиями, как «Решение проблемы», «Самоконтроль», «Хобби», и негативно — с 
«Избеганием проблемы» и «Поиском социальной поддержки».

Основные выводы. В современных условиях самоэффективность российской молодежи 
предсказывается только активными копинг-стратегиями, ориентированными на решение про-
блемы, самоконтроль и вовлечение в интересную, значимую для молодежи деятельность.

Ключевые слова: самоэффективность; копинг-стратегии; сложная геополитическая ситу-
ация; молодежь; Россия.
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Background. The current geopolitical situation is an additional stressor for Russian youth. It can 
reduce both their self-efficacy and overall psychological well-being. In this regard, it is important for 
researchers to understand which coping strategies Russian youth use to overcome the current situation, 
and which of these coping strategies are significant for increasing youth self-efficacy.

Study design. We conducted the study in February-April 2023. Mixed methods were used. During 
the qualitative stage, we identified the coping strategies used by young people in the current situation. 
During the quantitative stage, we found the relationship of coping strategies with youth self-efficacy 
using hierarchical regression.
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of the R. Schwarzer and M. Yerusalem scale of general self-efficacy, adapted by V. Romek, and V. Janke 
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Results. The self-efficacy of Russian youth is positively associated with such coping strategies as 
“Problem Solving”, “Self-Control”, “Hobby” and negatively with “Problem Avoidance” and “Search for 
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Введение
Современная ситуация, сложившаяся 

в мире и в России, связанная с преодоле-
нием геополитического кризиса и Специ-
альной военной операцией на Украине, 
влияет не только на психологическое 
благополучие человека, но и на его само-
эффективность. Последнее особенно за-
трагивает молодежь. Молодые люди ис-
пытывают достаточно много сложностей, 
связанных с их естественным развитием: 
они стремятся быть независимыми от сво-
их родителей при принятии важных реше-
ний [16], примеряют на себя «взрослые» 
роли, связанные с их карьерой и создани-
ем собственной семьи [26], у них отмеча-
ется повышенная мобильность [16], по-
стоянный поиск личностного «Я» [21; 24]. 
Нынешняя напряженная ситуация, а так-
же доступность различных информацион-
ных источников, высокая вовлеченность 
молодежи в социальные сети могут высту-
пать дополнительными источниками тре-
вожности и неопределенности и влиять на 
самоэффективность молодежи и ее психо-
логическое благополучие в целом.

Молодежь для любого государства 
является одним из приоритетов вну-
тренней политики, поскольку от ее эф-
фективной деятельности зависит буду-
щее страны. В сегодняшней ситуации 
важно понимать психологическое состо-
яние молодых людей, проблемы, связан-
ные со стрессовой ситуацией, и изучать 
пути и средства, которые помогают мо-
лодежи справляться с возникающими 
проблемами. Одними из таких средств 
выступают копинг-стратегии. В науч-
ной литературе их использование до-
статочно подробно изучено в контексте 
личных стрессовых ситуаций [17; 20; 30]. 
Однако нынешняя политическая обста-
новка является стрессовой ситуацией, 
обусловленной внешними обстоятель-
ствами, по своей природе более похожа 

на стихийные бедствия, вооруженные 
конфликты. Современные исследования 
показывают, что военные конфликты 
оказывают психологическое влияние не 
только на непосредственных участников 
конфликтов, но и на население региона, 
который участвует в этом конфликте [4; 
5]. С. Шингаев и Л. Тюрнина [9] в своем 
исследовании представили результаты, 
согласно которым примерно треть рос-
сийских молодых мужчин стали ощу-
щать тревогу и пережили тяжелые собы-
тия с момента начала СВО. Аналогично 
в эмпирическом исследовании Е. Якубы 
[10] результаты показывают, что воспри-
ятие СВО вызывает у молодых россиян 
повышение тревожности и выступает 
фоновым стрессогенным фактором. Ис-
следований, которые бы анализировали 
стратегии совладания именно в таких 
ситуациях, не так много [6; 30]. Исхо-
дя из этого, возникает проблема поиска 
наиболее эффективных копинг-страте-
гий, помогающих современной россий-
ской молодежи справляться со сложив-
шейся ситуацией и поддерживать свою 
эффективность. Решение этой проблемы 
и стало целью данного исследования.

Исследования самоэффективности, 
копинг-стратегий и их взаимосвязи 

у молодежи
А. Бандура [12], один из первых про-

водивший исследования самоэффектив-
ности, отмечал, что она отражает веру 
человека в свою способность выполнить 
определенное действие и достичь постав-
ленной цели. Самоэффективность по-
зволяет человеку достигать значимых ре-
зультатов в разных сферах жизни: в своем 
образовании, профессиональной карьере 
и даже собственном здоровье. Согласно 
исследованиям А. Бандуры [12], люди, 
которые верят в свои таланты, будут вкла-
дываться в работу, проявляют больше 
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упорства в сложных ситуациях, которые 
они преодолевают, поскольку не сомнева-
ются в собственных способностях. То есть 
можно предположить, что самоэффектив-
ность может выступать средством, позво-
ляющим более эффективно справляться 
со стрессовой ситуацией.

Многие исследования, посвященные 
самоэффективности молодежи и студен-
тов, доказывают ее связь с показателями 
успешности обучения. Например, много-
уровневый метаанализ многонациональ-
ных наборов данных студентов универ-
ситетов показал, что среди пятидесяти 
параметров эффективности обучения 
самоэффективность имеет наибольшую 
положительную взаимосвязь со средним 
баллом успеваемости среди обучающих-
ся [24]. Результаты показывают, что при 
высоком показателе самоэффективности 
молодые люди не сомневаются в своих 
способностях и свои неудачи относят 
к недостаточному количеству попыток 
для выполнения заданий. Студенты же 
с низким показателем самоэффективно-
сти свои неудачи объясняют отсутстви-
ем таланта [23]. В другом исследовании 
было показано, что молодые люди с вы-
соким показателем самоэффективности 
в сравнении с теми, кто имел низкий по-
казатель, более успешно завершали свою 
деятельность, имели более высокие ака-
демические успехи [28].

Кроме этого, исследователи устано-
вили, что у молодых людей существует 
положительная взаимосвязь между их 
самоэффективностью и стремлением 
учиться [11], их активностью, удовлетво-
ренностью собой и своей жизнью в раз-
ных сферах жизни (социальной, семей-
ной, общении и др.) [13].

В исследовании самоэффективности 
и жизненной позиции российской мо-
лодежи, проведенном Е. Фоминых [8], 
было установлено, что при снижении 

уровня самоэффективности снижаются 
параметры и гармонии, и осознанности 
в отношении к своей жизни. Результаты 
показали, что построение планов своей 
будущей жизни, объективная оценка по-
тенциала осуществления этих планов в 
действительности обусловлены ощуще-
нием собственной эффективности.

Наиболее надежными индикаторами 
самоэффективности выступают инди-
видуальные результаты деятельности. 
В исследованиях установлено, что не-
удача способствует снижению самоэф-
фективности, а успех, напротив, детер-
минирует ее повышение. Исследователи 
выявили и обратную связь: сильное чув-
ство самоэффективности может снижать 
негативные последствия неудач [28]. 
В современных стрессовых ситуациях са-
моэффективность, проявляющаяся в вере 
в собственные силы, может быть личност-
ным ресурсом, защищающим человека от 
негативных последствий стресса [21].

Повышать стрессоустойчивость могут 
и стратегии совладания (копинг-страте-
гии) со стрессовой ситуацией. Они пред-
ставляют собой реакции на стрессовые 
ситуации, события, которые произошли 
с человеком в прошлом или происходят 
в настоящее время [20]. Согласно тран-
закционной теории, копинг-стратегии 
включают в себя как мысли, так и опреде-
ленные модели поведения. Люди исполь-
зуют их, чтобы управлять внутренними 
и внешними требованиями стрессовых 
ситуаций [17]. Использование страте-
гий совладания зависит от особенностей 
личности и ситуации. Тактики здесь мо-
гут быть разные: некоторые люди очень 
гибки в подборе копинг-стратегий, для 
определенных ситуаций они используют 
специальный набор совладающих стра-
тегий, подходящих именно для данной 
ситуации. Другие, напротив, наиболее 
часто используют только определенные 
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копинг-стратегии (имеют ограниченный 
набор стратегий), но в силу того, что они 
очень умелы в их применении, они доби-
ваются положительного результата [14]. 
Поскольку люди используют несколько 
стратегий, последние могут находить-
ся в гармонии и дополнять друг друга, а 
могут быть в дисгармонии и снижать эф-
фективность друг друга и успешность со-
владания с проблемой в целом [31].

На сегодняшний день исследовате-
ли выделили около четырех сотен раз-
ных копинг-стратегий [29]. Чаще всего 
их делят на два основных типа: актив-
ные стратегии и стратегии отступления. 
К активным стратегиям можно отнести 
планирование, поиск поддержки, пози-
тивную переоценку ситуации или при-
нятие. Эти стратегии призваны задей-
ствовать когнитивные и поведенческие 
механизмы, они направлены на «борьбу» 
со стрессором, на изменение проблемы 
или связанных с ней негативных эмоций. 
Стратегии отступления более пассив-
ны, они связаны с уклонением, уходом 
от стрессовой ситуации. Это действия, 
направленные на отвлечение внимания, 
отрицание действительности или при-
нятие желаемого за действительное. Не-
которые исследователи [26] кроме этих 
категорий копинг-стратегий выделили 
и превентивные. По мнению авторов, 
их цель — неопределенные потенциалы 
угрозы в отдаленном будущем.

Поскольку копинг-стратегии при-
званы помочь преодолеть стрессовую 
ситуацию, мы полагаем, что они будут 
способствовать и повышению само-
эффективности. Доказательством это-
го предположения могут служить ис-
следования, проведенные С. Ваезфар с 
коллегами [32]. Результаты показали, 
что самоэффективность медицинских 
работников отрицательно взаимосвя-
зана с проблемно-ориентированной ко-

пинг-стратегией. Авторы установили, 
что стратегии совладания, стили преодо-
ления стресса в больнице, а также пока-
затели самоэффективности объясняют 
20% дисперсии стресса на работе.

В другом исследовании, проведен-
ном на выборке студентов [19], было до-
казано, что высокий уровень ожидания 
самоэффективности зависит от исполь-
зования трех и более копинг-стратегий. 
Авторы пришли к выводу, что сочетание 
копинг-стратегий, их гибкое использова-
ние повышают шансы студентов добить-
ся самоэффективности.

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет заключить, что использование 
наиболее релевантных ситуации копинг-
стратегий может способствовать повы-
шению самоэффективности молодежи. 
Однако поскольку сложившаяся ситуа-
ция уникальна для молодежи, возможно, 
копинг-стратегии, используемые в лич-
ных стрессовых ситуациях, будут мало-
эффективны. Поэтому важно понять, 
какие копинг-стратегии использует со-
временная российская молодежь именно 
в сложившейся ситуации и каков их эф-
фект на самоэффективность?

Исходя из этого, мы сформулировали 
исследовательские вопросы:

1. Какие стратегии использует рос-
сийская молодежь для совладания с се-
годняшней ситуацией?

2. Какова роль используемых моло-
дыми людьми копинг-стратегий в их са-
моэффективности?

В данном исследовании мы опира-
лись на стратегию «mixed methods». 
Первоначально мы провели качествен-
ное исследование (пилотное) для того, 
чтобы выявить стратегии совладания, 
используемые молодежью в современ-
ной ситуации. Далее для проведения 
количественного исследования вы-
явленные копинг-стратегии в форме 
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сформулированных нами утвержде-
ний были включены в опросник вместе 
со стратегиями совладания с ситуаци-
ями личного стресса, предлагаемыми в 
литературе.

Качественное исследование
Метод

Инструментарий и процедура. Мы 
использовали полуструктурированное 
интервью. В соответствии с исследова-
тельским вопросом был разработан гайд. 
Нас интересовало отношение молодежи 
к сегодняшней ситуации, самоэффектив-
ность молодежи за последний год, ис-
пользуемые копинг-стратегии, которые 
помогают справляться со сложившей-
ся ситуацией. Интервью проводились 
в феврале 2023 года, каждое длилось от 
15 до 40 минут. Мы получили согласие 
респондентов на запись проводимых 
интервью. Записи были транскрибиро-
ваны, затем мы провели стилистический 
анализ. На следующем этапе мы проана-
лизировали данные интервью с помощью 
тематического анализа. Для обработки 
данных мы использовали открытое и 

осевое кодирования, наделяя отдельные 
наблюдения и цитаты определенными 
кодами. Далее мы выделили наиболее 
важные темы. Был использован и «зада-
ваемый теорией» дедуктивный подход, и 
индуктивный, который основывался на 
эмпирических данных [18].

Выборка. Выборку составили 10 ре-
спондентов в возрасте от 18 до 30 лет 
(пять мужчин и пять женщин), про-
живающих в России и являющихся ее 
гражданами. Из них 3 имеют высшее об-
разование, 7 — неоконченное высшее об-
разование, 7 работают. Мы использовали 
метод «снежного кома». Приглашение 
принять участие в исследовании распро-
странялось среди студентов и работаю-
щей молодежи в рамках личных бесед и 
контактов авторов.

Результаты
Используя кодирование, а затем те-

матический анализ, мы выделили страте-
гии, которые помогали молодым людям 
справиться со сложившейся ситуацией 
и поддерживали их самоэффективность 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Результаты тематического анализа используемых молодежью стратегий 

совладания со сложившейся ситуацией

Тема Подтемы Коды Частота
Отношение к 
сегодняшней 
ситуации

Желание 
эмигрировать

тсутствие желаемого уровня жизни:
«Не нравится уровень жизни здесь» (Р5, жен., 
22 года).
Отсутствие профессиональных перспектив:
«Не вижу, к сожалению, что могу в настоящем, в 
будущем делать тут [в России] в профессиональ-
ном смысле» (Р7, жен., 20 лет).
Давление внешней и внутренней политической 
ситуации:
«В последнее время с наступлением СВО все стало 
ухудшаться, и моя интенция уехать, не знаю, по-
пробовать мир, она подкрепилась еще и тем, что я 
не хочу мириться с тем, что происходит сейчас в 
стране, в плане того, что я не хочу мириться с
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Тема Подтемы Коды Частота
тем, что происходит сейчас в стране, в плане 
того, что я не хочу мириться с объединением 
каких-то слоев населения на государственном 
уровне» (Р10, жен., 21 год).
Нетерпимость к нынешней власти:
«Мне не нравится власть в России» (Р3, жен., 
21 год).
Желание проживать в другой культуре:
«Я немного поймал это отличие в школе, что, 
например, там все смотрят русский YouTube, а 
я смотрю англоязычный контент. И так полу-
чается, что в России для моих интересов нет 
удобного плацдарма. Не могу найти человека, с 
которым бы я обсудил тот контент, который мне 
нравится. И чтобы вот во всю ту атмосферу, в 
которой я мариновался все детство и отрочество, 
окунуться, мне бы хотелось переехать» (Р1, муж., 
23 года).
Обеспокоенность своей безопасностью:
«Если повторится такая ситуация [как «Фило-
софский пароход»], и она вынудит, конечно, 
да, мне пришлось бы эмигрировать» (Р2, муж., 
24 года).
Страх, что ситуация с СВО выйдет из-под кон-
троля:
«Периодически страшновато здесь находиться 
[в России]» (Р3, жен., 22 года).
Страх мобилизации:
«Не чувствую себя комфортно и безопасно, мне 
ведь 22 года, возраст такой, мобилизационный…» 
(Р8, муж., 22 года).

Часто

Факторы, 
влияющие 
на принятие 
ситуации

Привязанность к малой родине:
«Не хотел бы, потому что очень люблю малую 
родину и уверен, что в других уголках мира не 
буду чувствовать себя легко, не будет домашнего 
ощущения» (Р2, муж., 24 года).
Языковая и этническая общность с народом 
России:
«Есть языковая, этническая общность… Для 
меня это определяющие факторы» (Р4, муж., 
22 года).
Возможные трудности в стране переезда:
«Я бы мог сейчас уехать в Сербию, но даже там 
было бы трудно» (Р4, муж., 22 года).
Востребованность профессии только в России:
«…моя специальность локальная. Для меня это 
определяющие факторы» (Р4, муж., 22 года).

Часто
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Тема Подтемы Коды Частота
Изменения, 
произошед-
шие за по-
следний год

Принятие «нелюбимой» работы:
«Раньше бы ушел с нелюбимой работы и закончил 
отношения, а теперь – нет…» (Р8, муж., 22 года).
Сближение с родителями и близкими:
«Подумал, что чаще бы нужно признаваться роди-
телям в теплых чувствах» (Р8, муж., 22 года);
«Больше внимания близким людям» (Р4, муж., 22 года).

Очень 
часто

Самоэффек-
тивность

Повышение 
самоэффек-
тивности

Стремление к повышению или сохранению ны-
нешнего уровня самоэффективности:
«Да, стремлюсь, за счет добавления в жизнь 
каких-то штук типа спорта» (Р10, жен., 21 год).

Очень 
часто

Фактор «вы-
живания»

Отсутствие стремления к повышению уровня 
самоэффективности:
«Да, как бы надо, но я не особо к этому стрем-
люсь» (Р5, жен., 22 года).
«Только на словах, в основном нет [стремления]» 
(Р6, жен., 30 лет).
Действия [работа/учеба] обусловлены необходи-
мостью [заработка/получения диплома]:
«Сейчас делаю что-то, просто потому что надо» 
(Р7, жен., 20 лет).

Редко

Копинг-стра-
тегии

Погружение в 
рутину

Занятость как способ справиться с ситуацией:
«Я, когда загружена, не думаю об этой ситуации, 
не хватает времени…» (Р6, жен., 30 лет);
«Работа помогает не погружаться в свои мысли» 
(Р7, жен., 20 лет);
«У меня куча своих забот, и в основном голова 
забита именно этим. Учеба, работа и так далее. 
У меня просто нет времени думать обо всем, что 
происходит вокруг» (Р10, жен., 21 год).

Часто

Вовлечен-
ность/нево-
влеченность в 
информаци-
онное поле

Информированность как «осознанность в момен-
те»:
«Информация в последнее время помогает лучше 
осознать себя в моменте. Появляется ясность» 
(Р6, жен., 30 лет).
Информированность как основа контроля: «Спо-
койно, когда мимо моего внимания ничего не утека-
ет. Грубо говоря, для себя ты можешь это контро-
лировать. Когда ты внезапно что-то узнаешь, то 
не знаешь, что делать» (Р9, муж., 22 года).
Уход от напоминания о ситуации:
«Это дает меньше напоминаний о ситуации, и, 
как следствие, [происходит] стабилизация моего 
состояния» (Р7, жен., 20 лет).

Очень 
часто

Общение с 
близкими как 
основа под

Обсуждение ситуации с друзьями:
«С друзьями могу обсудить волнующие мысли» 
(Р6, жен., 30 лет).

Иногда
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Тема Подтемы Коды Частота
держки друг 
друга

Дружеская поддержка:
«…мы морально поддерживаем друг друга…» (Р6, 
жен., 30 лет).
Забота и помощь близких:
«Мама с сестрой приехали, окружили меня за-
ботой, получше себя почувствовала, освободила от 
дел» (Р3, жен., 22 года).

Единич-
но

Планирова-
ние эмигра-
ции

Успокоение от планов эмиграции:
«Становится спокойнее, что я планирую уехать» 
(Р8, муж., 22 года).

Редко

Хобби Увлечения в разных сферах:
«В свободное время люблю порисовать, погружа-
юсь в эту работу и от этого отвлекаюсь» (Р9, 
муж., 21 год);
«Когда я занимаюсь танцами, мне становится 
легче, я отвлекаюсь. В целом сил как-то побольше» 
(Р3, жен., 21 год).

Редко

Избегание 
одиночества

Стремление к контактам:
«Стараюсь не оставаться наедине, иначе начну 
есть себя, читать новости. Стараюсь писать 
другим» (Р1, муж., 23 года).
Страх остаться в уединении:
«Одному страшно оставаться, можно закопать 
себя» (Р5, жен., 22 года).

Редко

Отдых Возможность дать себе расслабиться (чтение, сон):
«Когда силы на нуле, нужен просто сон» (Р6, жен., 
30 лет).

Редко

Медитация, 
молитва

Медитация как внутренняя самотерапия:
«Иногда медитирую, это помогает расслабиться, 
побыть с собой» (Р2, муж., 24 года).
Молитва и обращение к Богу:
«Не знаю, откуда берутся эти силы, наверное, 
вера в Бога» (Р6, жен., 30 лет).

Единич-
но

Юмор Использование юмора на тему нынешней ситуации:
«Если мы научимся шутить о sensitive topic, то 
сразу станет все хорошо» (Р1, муж., 23 года).

Единич-
но

Поиск по-
зитива

Стремление увидеть положительные моменты, 
точки роста:
«Стараюсь находить сегодня позитив в любых 
ситуациях» (Р2, муж., 24 года).

Единич-
но

Обращение к 
специалистам

Обращение к психологу, врачу:
«В какой-то момент [после начала СВО] уже 
записалась к психологу, было очень тяжело» (Р3, 
жен., 21 год).

Единич-
но

Примечание: очень часто — 8—9 интервьюируемых, часто — 6—7, иногда — 4—5, редко — 2—3, 
единично — 1.
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Анализ результатов позволяет заклю-
чить, что современная геополитическая 
ситуация оказала влияние на жизнь со-
временной молодежи, и, хотя не всегда 
они об этом указывали напрямую, допол-
нительные комментарии, ссылки на то, 
что «раньше этого не было» или «рань-
ше так не думал», позволяют говорить 
о таком эффекте. Нами были выделены 
три важные темы, которые поднимали 
респонденты: «желание эмигрировать», 
«факторы, влияющие на принятие ситу-
ации», «изменения, произошедшие за по-
следний год».

Миграционные намерения молодежи 
в современной ситуации связаны с отсут-
ствием желаемого уровня жизни, она не 
видит профессиональных перспектив в 
России, ощущает сильное политическое 
и экономическое давление со стороны за-
падных стран, отсюда обеспокоенность, 
что не будет возможности пожить в другой 
стране и культуре, а также за собственную 
безопасность. Кроме этого, были выделе-
ны и такие причины, как нетерпимость к 
нынешней власти, страх мобилизации.

Помогает принять сложившуюся ситу-
ацию современной молодежи культурное 
единство. Респонденты отмечали, что для 
них важны привязанность к малой роди-
не, языковая и этническая общность с на-
родом России. Также фактором принятия 
ситуации выступали возможные трудно-
сти, обусловленные эмиграцией (напри-
мер, невозможность найти работу в другой 
стране). Сложившаяся ситуация застави-
ла респондентов по-другому посмотреть 
на свою работу и отношения с близкими.

Что касается самоэффективности, то 
у респондентов не было единодушия. Не-
которые отмечали, что было стремление к 
повышению собственной самоэффектив-
ности, другие — что такого стремления не 
было, более того, работа/учеба станови-
лись просто долгом, обязанностью.

В этой ситуации респонденты пред-
лагали и описывали разные стратегии 
совладания: «Погружение в рутину», 
«Вовлеченность/невовлеченность в ин-
формационное поле», «Общение с близ-
кими как основа поддержки друг друга», 
«Планирование миграции», «Хобби», 
«Избегание одиночества», «Отдых», «Ме-
дитация, молитва», «Юмор», «Поиск по-
зитива», «Обращение к специалистам». 
Поскольку копинг-стратегия, связанная 
с информационным полем, имела про-
тиворечивые позиции, мы разбили ее на 
две: «Вовлеченность в информационное 
поле» и «Отказ от обсуждения ситуации».

Поскольку данное качественное иссле-
дование было пилотным, само интервью 
было не глубинным, а полуструктуриро-
ванным и непродолжительным, возмож-
но, какие-то проблемы, темы могли быть 
неактуализированы респондентами. Это 
свидетельствует об ограничениях данного 
исследования и о необходимости в даль-
нейшем проверки полученных результа-
тов на других выборках.

Количественное исследование
Метод

Выборка и процедура исследования. 
В количественном исследовании приня-
ли участие молодые россияне (возраст 
от 18 до 30 лет), которые на момент ис-
следования проживали в России. Опрос 
проводился в марте-апреле 2023 года он-
лайн на платформе Google Forms, респон-
денты вознаграждение не получали. Был 
использован метод «снежного кома». Вы-
борка была рассчитана с помощью апри-
орного теста в программе G*Power. Мы 
применяли «A priori: Compute required 
sample size — given a, power, and effect size»: 
размер эффекта 0,15; мощность = 0,95, 
α = 0,05. Данные показали, что минималь-
ный объем выборки — 120 респондентов. 
Выборка нашего исследования составила 
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172 респондента. По полу выборка рас-
пределилась следующим образом: женщи-
ны составили 63,4%, мужчины — 36,6%. 
Средний возраст M = 21,58 (SD = 2,93). 
Неполное среднее образование имели 
2,9% респондентов, 8,1% имели среднее 
образование, 9,3% — среднее специальное, 
48,3% — неоконченное высшее, 31,4% — 
высшее образование. 83,1% выборки были 
русские, 16,9% — представители других 
этнических групп. К православию себя 
отнесли 40,7% респондентов, к исламу — 
3,5%, 6,4% указали другую религиозную 
принадлежность, 49,4% отметили, что не 
являются верующими. По субъективному 
уровню дохода респонденты распредели-
лись следующим образом: 29,1% указали, 
что денег хватает на все, 52,3% отметили, 
что денег в принципе хватает, 12,2% указа-
ли, что денег не хватает, а 3,5% отметили, 
что денег очень мало, их крайне не хватает.

Инструментарий. Самоэффектив-
ность измерялась с помощью шкалы об-
щей самоэффективности Р. Шварцера и 
М. Ерусалема, адаптированной В. Роме-
ком [7]. Шкала включала 5 утверждений, 
например, «При непредвиденно возни-
кающих трудностях я верю, что смогу с 
ними справиться».

Копинг-стратегии. Мы использовали 
опросник копинг-стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций В. Янке и 
Г. Эрдманна в адаптации Н. Водопьяновой 
[2]. Были измерены 5 типичных копинг-
стратегий, используемых в повседневной 
жизни: «Избегание», «Поиск социаль-
ной поддержки», «Решение проблемы», 
«Агрессия», «Отвлечение и самоконтроль» 
[3]. Примеры утверждений для копинг-
стратегии «Решение проблемы»: «Я пы-
таюсь разобраться в деталях стрессовой 
ситуации», «Я принимаю меры для того, 
чтобы устранить причину проблемы», «Я 
пытаюсь как следует выяснить причины, 
которые привели к проблемной ситуации».

Кроме этого, мы сформулировали в 
форме утверждений 10 копинг-страте-
гий, которые были выделены на основе 
результатов качественного исследова-
ния. Было сформулировано 10 утверж-
дений по 1-му на каждую стратегию. 
Формулировки вопросов соответствова-
ли общей структуре формулировок, ис-
пользуемых в методике В. Янке и Г. Эр-
дманна в адаптации Н. Водопьяновой [2]. 
Респонденту давалась такая инструкция: 
«Современную ситуацию в России мож-
но отнести к стрессовой. Прочитайте 
предложенные утверждения и укажите, 
насколько выделенные стратегии помо-
гают Вам справляться со сложившейся 
ситуацией». Пример утверждения для 
копинг-стратегии «Хобби»: «Я стараюсь 
больше времени уделять своим хобби, 
чтобы справиться с ситуацией». Пример 
для стратегии «Уход в рутинную рабо-
ту»: «Я погружаюсь в рутину своих по-
вседневных дел, чтобы ситуация меньше 
беспокоила меня».

При оценке всех шкал использова-
лась 5-балльная шкала Ликерта, где 1 — 
абсолютно не согласен, 5 — абсолютно 
согласен.

Социально-демографические характе-
ристики: пол, возраст, образование, эт-
ническая принадлежность, религиозная 
принадлежность, уровень субъективного 
дохода.

Математико-статистические ме-
тоды. Мы использовали дескриптивные 
статистики, коэффициент альфа Крон-
баха для анализа согласованности шкал, 
иерархическую регрессию. Использовал-
ся статистический пакет SPSS 20.0.

Результаты
Первоначально мы проанализирова-

ли средние значения и показатели согла-
сованности шкал для всех переменных. 
Результаты представлены в табл. 2.
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Данные показали, что молодежь име-
ет достаточно высокий уровень само-
эффективности. Наиболее предпочти-
тельными для молодых людей являются 
копинг-стратегии «Решение проблемы» 
и «Поиск социальной поддержки», наи-
менее — «Агрессия». Среди выделенных 
в ходе качественного этапа копинг-стра-
тегий наиболее популярными оказались 
«Уход в рутинную работу», «Хобби», 
«Общение с близкими». Наименее пред-
почтительными были «Помощь психоло-
га» и «Медитация».

Поскольку наше исследование стро-
илось на вновь выделенных утвержде-
ниях, чтобы сделать предварительный 
анализ, мы построили корреляционную 
матрицу и проанализировали связи ко-
пинг-стратегий с самоэффективностью 
молодежи (табл. 3).

Результаты показали, что среди вы-
деленных в ходе качественного этапа 
исследования копинг-стратегий само-
эффективность связана с «Уходом в ру-
тинную работу», «Хобби» и на уровне 
тенденции — с «Поиском позитивных 
моментов», «Медитацией», «Общением 
с близкими». Исходя из данного пред-
варительного анализа, в иерархической 
регрессии мы использовали именно дан-
ные стратегии. Первым шагом мы ввели 
социально-демографические характе-
ристики, вторым — копинг-стратегии, 
используемые в личных стрессовых си-
туациях, третьим — копинг-стратегии, 
используемые молодежью в сложившей-
ся ситуации (табл. 4).

Результаты показали, что самоэффек-
тивность значимо положительно взаимос-
вязана с активными копинг-стратегиями 

Т а б л и ц а  2
Средние значения и показатели альфа Кронбаха для исследуемых 

переменных (макс. 5)

Исследуемые переменные M SD α
Самоэффективность 4,18 0,70 0,88
Избегание проблемы 3,38 0,83 0,66
Поиск социальной поддержки 3,98 0,87 0,75
Отвлечение 3,54 1,01 0,86
Решение проблемы 4,16 0,81 0,84
Самоконтроль 3,76 0,97 0,78
Агрессия 2,78 1,08 0,78
Уход в рутинную работу 3,81 1,18
Хобби 3,69 1,17
Вовлеченность в информационное новостное поле 3,26 1,49
Юмор 3,46 1,40
Поиск позитивных моментов 2,95 1,42
Планирование эмиграции 2,66 1,44
Помощь психолога 2,16 1,39
Медитация 2,09 1,30
Отказ от обсуждения современной ситуации 3,02 1,37
Общение с близкими 3,67 1,28
Избегание одиночества 2,37 1,30
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Т а б л и ц а  3
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи копинг-стратегий  

с самоэффективностью молодежи

Название копинг-стратегий r
Копинг-стратегии, используемые в личных стрессовых ситуациях

Избегание проблемы –0,18*
Поиск социальной поддержки –0,03
Отвлечение 0,11
Решение проблемы 0,36**
Самоконтроль 0,33**
Агрессия –0,12

Копинг-стратегии, используемые в сложившейся ситуации
Уход в рутинную работу 0,16*
Хобби 0,23**
Вовлеченность в информационное новостное поле 0,01
Юмор –0,03
Поиск позитивных моментов 0,13†

Планирование эмиграции –0,03

Помощь психолога 0,02

Медитация 0,13†
Отказ от обсуждения современной ситуации 0,05
Общение с близкими 0,12†
Избегание одиночества 0,07

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001; † — p = 0,06.

Т а б л и ц а  4
Результаты иерархической регрессии взаимосвязи копинг-стратегий 

и самоэффективности молодежи

Исследуемые переменные Модели
1 2 3

Возраст –0,116 –0,146 –0,154
Пол (1 — муж., 2 — жен.) –0,150* –0,144* –0,077
Образование –0,068 0,111 0,134
Доход –0,007 –0,030 0,000
Избегание проблемы –0,237** –0,277***
Поиск социальной поддержки –0,160* –0,193**
Отвлечение 0,025 0,010
Решение проблемы 0,338*** 0,325***
Самоконтроль 0,252** 0,225**
Агрессия –0,031 –0,025
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«Решение проблемы» и «Самоконтроль» 
и значимо негативно — с пассивными 
стратегиями «Избегание проблемы» и 
«Поиск социальной поддержки». Можно 
сказать, что чем больше молодые люди 
будут ориентироваться на решение про-
блемы, будут брать на себя ответствен-
ность за свою судьбу и свои действия, 
тем выше будет их самоэффективность. 
И напротив, если они будут избегать про-
блемы, уходить от них, искать помощи и 
поддержки со стороны окружающих, их 
самоэффективность будет снижаться.

Что касается выделенных нами ко-
пинг-стратегий, то можно видеть, что 
только одна стратегия приводит к повы-
шению самоэффективности молодежи в 
сложившейся ситуации, а именно — «Хоб-
би». Остальные стратегии не имели значи-
мого эффекта на самоэффективность.

Обсуждение результатов
Наше исследование было посвящено 

выявлению копинг-стратегий, оказы-
вающих эффект на самоэффективность 
российской молодежи в сложившей-
ся политической ситуации. На первом 
этапе, проведя пилотное качественное 
исследование, мы выделили стратегии, 
которые, по мнению опрошенных моло-
дых людей, помогали им справляться со 
сложившейся ситуацией и поддерживать 

их самоэффективность: «Погружение в 
рутину», «Общение с близкими», «Из-
бегание одиночества», «Планирование 
миграции», «Помощь психолога», «Хоб-
би», «Избегание одиночества», «Отдых», 
«Медитация, молитва», «Юмор», «Поиск 
позитива», «Вовлеченность в информа-
ционное поле» и «Отказ от обсуждения 
ситуации». Если соотнести выделенные 
стратегии с теми, которые анализирова-
лись в ранее проведенных исследовани-
ях, то можно сказать, что большинство 
из них — это активные стратегии, свя-
занные со стремлением как-то разрешить 
ситуацию, повысить контроль над ней. 
Эти стратегии соотносятся со страте-
гиями «Решение проблемы» и «Само-
контроль», предложенными В. Янке и 
Г. Эрдманном [2]. Однако выделенные 
нами стратегии были более специфич-
ными и связаны именно со сложившей-
ся современной ситуацией. Только три 
стратегии — «Погружение в рутину», 
«Отказ от обсуждения ситуации» и «От-
дых» — можно отнести к пассивным. Эти 
стратегии соотносятся с двумя страте-
гиями, предложенными ранее — «Из-
бегание проблемы» и «Отвлечение» [2]. 
Предложенная В. Янке и Г. Эрдманном 
[2] стратегия «Поиск социальной под-
держки» близка по смыслу к выделенной 
нами стратегии «Помощь психолога» и 

Исследуемые переменные Модели
1 2 3

Уход в рутинную работу –0,020
Хобби 0,213*
Поиск позитивных моментов 0,050
Медитация 0,039
Общение с близкими –0,010
F 2,217 6,503*** 4,649***
R2 0,050 0,288 0,309
ΔR2 0,237 0,021

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.



106

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 1

противоположна таким стратегиям, как 
«Общение с близкими» и «Избегание 
одиночества», поскольку эти стратегии 
ориентированы не столько на поиск под-
держки, сколько на взаимную поддерж-
ку. Поскольку данные качественного 
этапа были получены в ходе пилотного, 
предварительного исследования, необхо-
дима дальнейшая проверка выделенных 
стратегий на других выборках.

Количественное исследование пока-
зало, что в целом российская молодежь 
демонстрирует высокий уровень само-
эффективности. То есть можно говорить 
о том, что присутствует вера в свои силы, 
способности, что в целом может приво-
дить к большему упорству в преодолении 
трудностей. Наиболее предпочитаемыми 
среди российской молодежи копинг-стра-
тегиями, которые призваны помочь со-
владать с личной стрессовой ситуацией, 
являются «Решение проблемы» и «По-
иск социальной поддержки». Наименее 
предпочитаемой была копинг-стратегия 
«Агрессия». Можно сказать, что моло-
дежь стремится свои проблемы решать, 
а не уходить от них, но при этом она еще 
очень уязвима и нуждается в поддержке 
окружающих, особенно близких и друзей.

Среди копинг-стратегий, выделенных 
в ходе качественного этапа исследования, 
наибольшее предпочтение молодежь от-
давала следующим: «Уход в рутинную ра-
боту», «Хобби», «Общение с близкими»; 
наименьшее предпочтение — «Помощь 
психолога» и «Медитация». Здесь мы 
видим, что, с одной стороны, молодежь 
стремится быть активной, заниматься 
любимым делом или работой, пусть даже 
рутинной, а с другой — ей важны общение 
с близкими, друзьями, членами семьи и 
взаимная поддержка друг друга.

Регрессионный анализ взаимосвязи 
копинг-стратегий и самоэффективности 
молодежи показал, что только активные 

стратегии, направленные на решение 
проблем, активную собственную пози-
цию, а также занятие любимым делом 
способствуют повышению самоэффек-
тивности. Наши данные согласуются с 
ранее проведенными исследованиями, 
которые, с одной стороны, демонстриру-
ют, что наиболее надежными индикато-
рами самоэффективности выступают ин-
дивидуальные результаты деятельности. 
Поскольку хобби — это деятельность, 
которая, как правило, связана с успехом, 
высокой мотивацией и положительными 
эмоциями, она, соответственно, приво-
дит к повышению самоэффективности 
[28]. С другой стороны, стратегии, кото-
рые не ориентированы на преодоление 
проблемы, имеют отрицательную взаи-
мосвязь с самоэффективностью [32].

Также наши результаты показали, 
что пассивные стратегии, связанные 
с избеганием проблемы, поиском со-
циальной поддержки, снижают само-
эффективность. Это подтверждается 
ранее проведенными исследованиями 
самоэффективности [32], а также де-
монстрирует подход к анализу копинг-
стратегий, который доказывает, что нет 
плохих или хороших копинг-стратегий, 
их эффективность зависит от человека и 
ситуации [15].

На наш взгляд, не удалось выявить 
значимые взаимосвязи между страте-
гиями совладания, которые молодежь 
высказала в ходе интервью, и их само-
эффективностью, поскольку эта вза-
имосвязь может быть опосредована 
иными переменными. Например, выде-
ленные респондентами стратегии могут 
снижать в целом уровень тревожности 
молодых людей и восприниматься как 
очень важный способ преодоления сло-
жившейся стрессовой ситуации, а сниже-
ние тревожности, в свою очередь, может 
приводить к росту благополучия и само-
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эффективности. Однако данное предпо-
ложение требует дополнительной про-
верки в дальнейших исследованиях.

Выводы и заключение
Полученные нами результаты позво-

лили выявить те копинг-стратегии, кото-
рые использует молодежь в современной 
ситуации, и то, как эти стратегии совла-
дания предсказывают самоэффектив-
ность молодежи. Наши результаты пока-
зали следующее:

1. Только активные копинг-стратегии, 
ориентированные на решение проблем, ак-
тивизацию собственной ответственности, 
самоконтроля, а также связанные с вовле-
чением молодежи в значимые и интерес-
ные для них виды деятельности («Решение 
проблемы», «Самоконтроль», «Хобби»), 
повышают их самоэффективность.

2. Копинг-стратегии пассивные, связан-
ные с отступлением, уклонением от стрес-
совой ситуации, а также ориентированные 
не на собственные силы, а на поддержку со 
стороны («Избегание проблемы», «Поиск 
социальной поддержки»), в сегодняшней 

сложившейся ситуации не способствуют 
самоэффективности молодежи.

Исследование имеет ряд ограниче-
ний. Качественное исследование про-
водилось на небольшой выборке, и, воз-
можно, ее увеличение позволило бы 
расширить пул копинг-стратегий. Также 
мы не учитывали такие показатели, как 
наличие собственной семьи и детей, ко-
торые также могут сказаться как на вы-
борке копинг-стратегий, так и на самоэф-
фективности молодежи.

Полученные нами результаты допол-
няют теоретические подходы к понима-
нию роли разных копинг-стратегий не 
столько в ситуациях стресса, вызванного 
личной историей жизни, сколько в ситу-
ации стресса, вызванного чрезвычайны-
ми внешними социально-политически-
ми событиями.

Данное исследование имеет практи-
ческую значимость, его результаты могут 
быть использованы в разработке моло-
дежной политики в сегодняшней ситуа-
ции, которая позволила бы повышать са-
моэффективность российской молодежи.
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Взаимосвязь компетенций руководителя 
и вовлеченности сотрудников
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Цель. Анализ связи между уровнем развития управленческих компетенций руководителя и 
вовлеченностью в работу как его самого, так и его подчиненных.

Контекст и актуальность. Большинство руководителей современных организаций в работе 
с персоналом уделяют значительное внимание управлению вовлеченностью работников. Одним 
из ключевых факторов, влияющих на вовлеченность сотрудников, является непосредственный 
руководитель. Важным является определение компетенций менеджера, за счет развития кото-
рых можно повышать вовлеченность сотрудников разного уровня в организации.

Дизайн исследования. В работе изучалась связь между вовлеченностью сотрудников раз-
ного уровня в организации и уровнем развития компетенций их руководителей; а также раз-
личия между вовлеченностью руководителей и рядовых сотрудников. Наличие и степень вза-
имосвязей определялись с помощью корреляционного анализа, а различия — с помощью оценки 
достоверности различий средних значений.

Участники. Сотрудники организации: 768 человек (24,2% мужчин, 75,8% женщин), в том 
числе 146 (19%) руководителей и 622 (81%) сотрудника.

Методы (инструменты). Методика оценки компетенций руководителей «360-градусов» на 
основе корпоративной модели из 8 управленческих компетенций; Анонимный опросник вовлечен-
ности Kicentric — русскоязычная версия.

Результаты. Компетенции руководителя «Понимание бизнеса», «Ориентация на резуль-
тат», «Взаимодействие» и «Развитие подчиненных» способствуют вовлеченности подчинен-
ных. «Лидерство», «Инициативность», «Понимание бизнеса», «Взаимодействие» также вза-
имосвязаны с собственной вовлеченностью руководителя. «Планирование» имеет обратную 
взаимосвязь. Установлено наличие различий вовлеченности руководителей и сотрудников.

Основные выводы. Существует взаимосвязь вовлеченности сотрудников и руководителя 
с уровнем развития его компетенций: некоторые компетенции руководителя связаны с его вы-
сокой вовлеченностью и вовлеченностью его сотрудников, некоторые — с низкой. Обнаружена 
связь уровней вовлеченности руководителя и сотрудников. Выявлены различия некоторых пара-
метров вовлеченности руководителей и сотрудников.

Ключевые слова: вовлеченность в работу; трудовая мотивация; управленческие компетен-
ции; удовлетворенность персонала; организационная психология.
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Введение
Большинство современных организа-

ций в работе с персоналом уделяют зна-
чительное внимание тому, как управлять 

вовлеченностью работников и за счет ка-
ких действий руководства ее повышать. 
Концепция вовлеченности, описанная 
еще в 90-х годах ХХ века в работах Кана, 

Effect of Managers Competencies on Employee Engagement
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NovaMedica LLC, Moscow, Russia
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Objective. Analysis of the connection between the level of development of managerial competencies 
of a manager and the involvement in the work of both himself and his subordinates.

Background. Most managers of modern organizations pay considerable attention to managing em-
ployee engagement when working with personnel. One of the key factors influencing employee engage-
ment is the immediate supervisor. It is important to determine the manager’s competencies, through the 
development of which it is possible to increase the involvement of employees at different levels in the 
organization.

Study design. The work examined the relationship between the involvement of employees at differ-
ent levels in the organization and the level of development of the competencies of their managers; and 
differences between executive and employee engagement. The presence and degree of relationships were 
determined using correlation analysis, and differences were determined by assessing the reliability of 
differences in mean values.

Participants. Employees of the organization: 768 people (24,2% men, 75,8% women): 146 (19%) 
managers and 622 (81%) employees.

Measurements. Methodology for assessing the competencies of managers “360 degrees” based on 
a corporate model of 8 management competencies; Anonymous engagement questionnaire Kicentric — 
Russian version.

Results. The manager’s competencies “Understanding the Business”, “Result Orientation”, “Inter-
action” and “Development of Subordinates” contribute to the involvement of subordinates. “Leader-
ship”, “Initiative”, “Business Understanding”, “Interaction” are also interconnected with the leader’s 
own involvement. “Planning” is an inverse relationship. It has been established that there are differences 
in the involvement of managers and employees.

Сonclusions. There is a relationship between the involvement of employees and the manager with 
the level of development of his competencies: some competencies of managers are associated with high 
involvement of him and his employees, some with low. A connection was found between the levels of 
involvement of the manager and employees. Differences in some parameters of engagement between 
managers and employees were revealed.

Keywords: work engagement; work motivation; management competencies; staff satisfaction; or-
ganizational psychology.
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дополнялась и развивалась за последние 
30 лет, но существенно не видоизмени-
лась. По мнению автора данного термина 
[18], вовлеченность — это состояние ра-
ботника, характеризующееся степенью 
реализации его личного потенциала в 
процессе выполнения его трудовой роли, 
а также степенью его деятельной, когни-
тивной и эмоциональной экспрессии в 
процессе трудовой деятельности.

Позднее А. Сакс (A. Saks) дал более 
емкое определение вовлеченности: «сте-
пень, в которой индивид психологически 
присутствует в определенной организа-
ционной роли» [20, с. 602].

Уже в начале двухтысячных годов 
данный подход чрезвычайно быстро 
прижился в успешных компаниях, был 
принят как владельцами бизнесов, так 
и HR-сообществом. Все стали активно 
оценивать вовлеченность сотрудников, 
используя разные методики ее оценки 
(не всегда обращая внимание на их ва-
лидность и достоверность), появилась 
практическая база для анализа как самой 
вовлеченности, так и причин ее появле-
ния, роста или снижения.

Почему же многие успешные компа-
нии проводят регулярную оценку и вне-
дряют целые системы управления вовле-
ченностью?

Именно благодаря собранным в кор-
поративных опросах данным были об-
наружены достоверные взаимосвязи 
между вовлеченностью сотрудников и 
достижением высоких бизнес-показа-
телей компаний [9; 14]. Так, в органи-
зациях с высокой вовлеченностью со-
трудников ниже уровень брака, выше 
производительность труда, существен-
но большая прибыль, более лояльные 
сотрудники и клиенты [5; 22]. Видя 
реальную прочную связь между во-
влеченностью и бизнес-результатами, 
организации, ориентированные на со-

ответствующие показатели, приняли и 
внедрили данную концепцию.

Параллельно с изучением бизнес-
преимуществ вовлеченности представи-
телями корпоративного мира ее стали 
все более пристально исследовать орга-
низационные психологи как физическое, 
когнитивное и эмоциональное состоя-
ние работника. Определение вовлечен-
ности было расширено и приближено к 
социально-психологическому явлению 
М. Бэрриком: «Общие представления 
членов организации о том, что члены 
организации в целом физически, когни-
тивно и эмоционально погружены в свою 
работу» [15, с. 113]. Чуть позднее Б. Шук 
с соавторами предложили рассмотреть 
вовлеченность как проявление трудовой 
мотивации: «Мотивационная концеп-
ция, отражающая одновременное вложе-
ние физической, когнитивной и эмоци-
ональной энергии человека в активную, 
полноценную работу» [21, с. 269].

В данной работе авторы придержива-
ются определения, сформулированного 
ранее: «Вовлеченность — физическое, 
эмоциональное и интеллектуальное со-
стояние, которое способствует наилуч-
шему выполнению работы» [1].

В последнее время все больше стали 
изучаться и организационными психоло-
гами, и руководителями организаций во-
просы о том, существует ли универсаль-
ный рецепт повышения вовлеченности 
сотрудников? Как влиять на ее уровень? 
Внутренние или внешние воздействия 
более эффективны? Какова роль руково-
дителя в формировании вовлеченности 
его сотрудников?

По итогам многих исследований и со-
гласно разным моделям вовлеченности, 
лежащим в основе целого ряда методик 
для ее оценки, наряду с культурой ком-
пании, бизнес-целями компании, эффек-
тивностью процессов, продуктом и имид-
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жем на рынке «руководитель» считается 
фактором, влияющим на вовлеченность 
сотрудников [11; 13].

Обширные исследования качеств 
топ-лидеров, проведенные консультан-
тами по лидерству, показали, что способ-
ность «вдохновлять и мотивировать на 
высокие результаты» — самый эффек-
тивный показатель выдающегося лидера. 
Умение вдохновлять — не приятный бо-
нус или довесок к обязанностям лидера, 
а приоритет [10].

В исследовании Р. Саттона и его кол-
лег, обобщающем результаты наблюде-
ний за работой нескольких сотен менед-
жеров разного уровня в разных отраслях, 
а также интервью с тысячами работни-
ков — их подчиненными, был обнаружен 
неожиданный результат. Большинство 
респондентов были уверены, что началь-
ники не бывают хорошими, и любой ру-
ководитель — неприятный человек, ко-
торый должен получить эффективность 
любой ценой. Его не интересуют мнение, 
чувства и потребности подчиненных [12].

Это соответствует выводам Р. Хогана 
по итогам анализа материалов многочис-
ленных опросов, которые проводились в 
Гонолулу, Лондоне, Балтиморе и Сиэтле 
в 1948, 1958, 1968 и 1998 годах среди ра-
ботников почтовой службы, водителей 
грузовиков и школьных учителей. Ре-
зультаты опросов разных групп оказались 
идентичными: около 75% людей считали 
общение с непосредственным начальни-
ком самой неприятной частью своей рабо-
ты. Р. Хоган сделал следующее заключе-
ние: «Люди увольняются не из компаний, 
они уходят от плохих боссов» [17, с. 563].

Институт Гэллапа провел в 2007 году 
исследование удовлетворенности рабо-
той среди жителей США. Оказалось, что 
56% работников относятся к работе без 
энтузиазма и делают только необходи-
мый минимум, потому что считают сво-

их боссов грубыми и некомпетентными. 
24% работников уволили бы своих на-
чальников, если бы у них была бы такая 
возможность [16].

По данным компании HappyJob, по-
лученным в ходе многолетних исследо-
ваний российских организаций, в 63% 
случаев увольнения причиной ухода со-
трудников становилось недовольство ру-
ководителем. Зачастую своими словами 
и поступками менеджер может сильно 
воздействовать на поведение подчинен-
ных: подавить инициативность, снизить 
мотивацию, личностно обидеть, побу-
дить к увольнению [7]. С другой сторо-
ны, полное отсутствие коммуникации 
со стороны руководителя, в том числе о 
планах компании, снижает эффектив-
ность 85% сотрудников [3].

При объединении выводов приведен-
ных исследований не вызывает сомне-
ний тот факт, что руководители влияют 
на вовлеченность подчиненных. Однако 
за счет каких качеств — поведенческого 
стиля или особенностей характера — осу-
ществляется это влияние, и почему одни 
руководители способствуют вовлеченно-
сти работников больше, чем другие, в ис-
следованиях установлено не было.

В современных организациях оцен-
ка и развитие управленцев строятся на 
модели компетенций. «Компетенции — 
это деловые и личностные качества, свя-
занные с успехом в работе и описанные 
поведенческим языком» [2, с. 16]. Ком-
петенции способствуют достижению 
бизнес-результата, однако их развитие 
занимает длительное время и требует се-
рьезных усилий.

Целью исследования, проведенно-
го в 2021 году в современной россий-
ской организации, стало изучение вли-
яния компетенций руководителя на 
вовлеченность подчиненных сотрудни-
ков. Гипотеза исследования: существует 



116

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 1

взаимосвязь между определенными ком-
петенциями руководителя и вовлеченно-
стью в работу как его самого, так и чле-
нов его команды.

Метод
Схема проведения исследования. 

Исследование проводили в 2 этапа. На 
первом этапе респонденты участвовали 
в анонимном опросе вовлеченности, от-
мечая уровень своей позиции (высшее 
руководство, руководитель подразде-
ления, сотрудники без подчиненных) и 
структурное подразделение. На втором 
этапе был проведен опрос по методике 
«360-градусов», оценивающий уровень 
развития компетенций руководителя 
каждого структурного подразделения.

Выборка исследования. Сотрудники 
современной коммерческой организа-
ции: 768 человек (24,2% мужчин, 75,8% 
женщин), из них 146 (19%) руководите-
лей и 622 (81%) сотрудника.

Методики исследования:
1. Анонимный опросник вовлеченно-

сти Kincentric [4]. Данная методика, по-
мимо шкалы «Вовлеченность», оценива-
ет параметры, влияющие на нее: «Баланс 
работы и личной жизни», «Взаимодей-
ствие», «Вознаграждение и признание», 
«Высшее руководство», «Карьерные 
возможности», «Непосредственный ру-
ководитель», «Обучение и развитие», 
«Привлекательность бренда», «Само-
стоятельность», «Содержание работы», 
«Уважение и принятие», «Управление 
талантами и подбор», «Управление эф-
фективностью», «Условия для успеха».

2. Методика «360-градусов» в соот-
ветствии с корпоративной моделью ком-
петенций.

Корпоративная модель компетенций 
руководителей, использующаяся в ком-
пании, отражает основные ожидания от 
руководителей с точки зрения навыков 

и знаний, задействованных в повсед-
невной работе, позволяющих отделить 
эффективных руководителей от менее 
эффективных. А также она включает в 
себя корпоративные ценности и будущие 
изменения в стратегии и ожидания от ру-
ководителей и сотрудников компании.

Корпоративная модель компетенций 
руководителей включает в себя 8 компе-
тенций:

Понимание бизнеса. Владение систем-
ными представлениями о бизнесе орга-
низации. Понимание специфики работы 
компании и продукта. Знание преиму-
ществ компании, ее позиции на рынке, 
конкурентных преимуществ, стратегиче-
ских приоритетов. Владение внутренни-
ми бизнес-процессами, понимание своей 
роли и роли подчиненного подразделе-
ния в их реализации.

Критическое мышление. Установление 
взаимосвязей между данными, прошлы-
ми тенденциями, общими закономерно-
стями. Анализ фактов и прогноз будущих 
тенденций. Умение определять объем 
и источники данных, необходимых для 
принятия управленческих решений. Про-
верка достоверности аргументов, постро-
ение своих суждений на фактах, особенно 
для критически важной информации.

Четкость в планировании. Своевре-
менное распределение последовательно-
сти действий, точная оценка необходи-
мых материальных и временных ресурсов. 
Способность определять для себя и под-
чиненных цели, расставлять приоритеты, 
а также оценивать действия, время и не-
обходимые ресурсы для их достижения. 
Высокие навыки самоорганизации.

Ориентация на результат. Целеу-
стремленность, упорство при достиже-
нии целей. Поиск путей преодоления 
неудач. Способность сохранять высокую 
мотивацию для достижения и превыше-
ния цели. Принятие на себя ответствен-
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ности за достижение поставленной перед 
собой или командой цели.

Инициативность. Предложение и 
реализация идей по улучшению рабо-
ты компании. Применение новых под-
ходов, позволяющих достигать лучших 
результатов подразделения и компании. 
Понимание целесообразности своих 
предложений. Готовность брать на себя 
ответственность за внедрение инициатив.

Взаимодействие. Способность эффек-
тивно работать с другими людьми для 
достижения результата. Воздействие на 
окружающих для получения согласия 
или поддержки предложений, направ-
ленных на достижение лучшего общего 
результата. Умение продемонстрировать 
важность вклада каждого в команде для 
достижения общей цели.

Развитие подчиненных. Понимание 
личных зон развития и навыков коллег, 
требующих роста, готовность и активность 
по их совершенствованию. Способность 
определять и принимать сильные и сла-
бые стороны подчиненных, различать их 
таланты и потребности в росте, создание 
благоприятных условий для развития. Ре-
гулярное предоставление обратной связи.

Лидерство. Способность объединять 
людей для достижения целей компании. 
Принятие на себя ответственности за ре-
зультаты работы команды. Формальный 
и неформальный авторитет среди коллег 
всех уровней — подчиненных, руково-
дителя, смежников, — умение оказывать 
воздействие на их рабочее поведение.

Результаты
Обработка результатов исследования 

проведена с помощью программы IBM 
SPSS Statistics 23. Применялись методы 
оценки достоверности различий средних 
значений по U-критерию Манна-Уитни 
и коэффициент ранговой корреляции 
данных Спирмена.

Несмотря на анонимность анкети-
рования, в процессе проведения опро-
са участники отмечали уровень своей 
должности в организации и принадлеж-
ность к структурным подразделениям. 
При обработке анонимных ответов про-
анализированы данные по обозначенным 
участниками подразделениям в разрезе 
заявленных управленческих уровней. 
Как видно на диаграмме (рис. 1), в иссле-
довании участвовали 146 руководителей 
(23 представителя высшего руководства 
и 123 руководителя «среднего звена»), 
а также 622 сотрудника. В дальнейшем 
анализе при сравнении результатов двух 
групп данные по руководителям высше-
го и среднего звена объединены в группу 
«руководитель», поскольку при оценке 
исследуемых параметров статистически 
достоверных различий между представи-
телями обеих групп не обнаружено.

Уровень вовлеченности в работу 
руководителей достоверно превышает 
(p < 0,05) аналогичный показатель среди 
сотрудников (рис. 2). 88% руководителей 

Рис. 1. Организационный уровень 
участников исследования
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и 80% сотрудников вовлечены в работу, 
их характеризует высокая лояльность к 
организации и высокая трудовая мотива-
ция — желание работать с самоотдачей, 
готовность «выкладываться» в работе 
больше стандартного, желание добивать-
ся высоких результатов.

При сравнении удовлетворенности 
разными практиками управления пер-
соналом, влияющими на вовлеченность, 
было выявлено, что выраженность 4 из 
14 параметров достоверно различается 
у руководителей и сотрудников (рис. 2). 
По остальным 10 параметрам статисти-
чески достоверных различий обнаруже-
но не было.

В проведенных ранее исследовани-
ях трудовой мотивации [1; 6] на осно-
ве результатов опросов вовлеченно-
сти русскоязычной версией методики 
Kincentric на многочисленной выборке 
сотрудников российских компании было 
достоверно выявлено существование 6 
факторов мотивации, объединяющих 
параметры удовлетворенности разными 

аспектами компании: «Условия труда», 
«Вознаграждение», «Руководитель», 
«Коллектив», «Содержание работы», 
«Перспективы роста».

Среди 6 факторов, влияющих на моти-
вацию работников, в настоящем исследо-
вании руководителя различно оценивают 
высоко- и низкововлеченные сотрудни-
ки (табл. 1). Если у высокововлеченных 
«Руководитель» — наиболее привлека-
тельный фактор, то в группе низкововле-
ченных в работу удовлетворенность ру-
ководителем снижается, уступая ведущее 
место фактору «Коллектив».

Для проверки основной гипотезы — 
изучения взаимосвязи выраженности 
уровня развития определенных компе-
тенций руководителя и вовлеченности 
как его самого, так и подчиненных — 
были задействованы результаты еже-
годной оценки руководителей по модели 
корпоративных компетенций. Оценка 
проводилась по методике «360-граду-
сов», в анализе данных использованы 
усредненные показатели по компетенци-

Рис. 2. Выраженность вовлеченности и удовлетворенности практиками управления 
персоналом у сотрудников и руководителей (N = 768)
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ям, объединенные в корпоративную мо-
дель компетенций. Усредненные значе-
ния экспертной оценки подчиненными, 
непосредственными руководителями, 
смежниками и самооценки приведены на 
рис. 3. Для понимания зон развития ком-
петенций руководителей и расхождения 
средних значений с целевыми по каждой 
компетенции данные сравниваются с це-
левыми — профилем успеха.

Проведенный корреляционный анализ 
позволил обнаружить взаимосвязи выра-
женности уровня развития компетенций 
руководителя с его вовлеченностью и во-
влеченностью его подчиненных и показал 
достоверные закономерности. Результаты 
анализа представлены в табл. 2.

«Понимание бизнеса» и «Взаимо-
действие» прямо взаимосвязаны (здесь 
и далее уровень значимости обсуждае-

Рис. 3. Средняя оценка управленческих компетенций руководителей (N = 146) методом 
«360-градусов» в сравнении с целевым профилем (Профилем успеха)

Т а б л и ц а  1
Выраженность и иерархия факторов мотивации в группах высоко- 

и низкововлеченных (N = 269)

Фактор мотивации

Группа высокововлеченных
(N = 230)

Группа низкововлеченных
(N = 39)

значение
сравнение со 

средним
ранг значение

сравнение со 
средним

ранг

Условия работы 5,25 1,14 3 3,57 0,78 4
Вознаграждение 5,13 1,15 5 3,11 0,70 6
Руководитель 5,44 1,13 1 3,61 0,75 3
Коллектив 5,22 1,12 4 3,73 0,80 1
Содержание работы 5,28 1,12 2 3,67 0,78 2
Перспективы роста 5,11 1,15 6 3,19 0,72 5
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мых корреляций p < 0,01) с вовлеченно-
стью как самого руководителя (r = 0,320; 
r = 0,450), так и его подчиненных (r = 0,445; 
r = 0,267). «Инициативность» и «Лидер-
ство» прямо коррелируют с вовлечен-
ностью самого руководителя (r = 0,434; 
r = 0,454), однако не выявлено достовер-
но, чтобы их уровень оказывал влияние 
на вовлеченность подчиненных. «Чет-
кость в планировании» не влияет досто-
верно на вовлеченность сотрудников, но 
обратно взаимосвязана с вовлеченностью 
руководителя (r = –0,240). «Ориентация 
на результат» и «Развитие подчиненных» 
не коррелируют с вовлеченностью руко-
водителя, но достоверно прямо взаимос-
вязаны с вовлеченностью подчиненных 
сотрудников (r = 0,358; r = 0,230). Взаи-
мосвязей «Критического мышления» и 
вовлеченности как руководителя, так и 
подчиненных не обнаружено.

Обсуждение результатов
Обнаруженные различия уровня во-

влеченности руководителя и подчинен-
ных вполне предсказуемы (рис. 2). За-
частую наивысшей вовлеченностью в 
работу компании обладают владельцы 
бизнеса, а их способность «заряжать» 
сотрудников желанием добиваться вы-
соких бизнес-целей в большей степени 

распространяется на ближнее окруже-
ние — управленческую команду. С дру-
гой стороны, руководителям, как прави-
ло, приходится регулярно вдохновлять 
сотрудников на достижения, они более 
погружены в бизнес-планы и страте-
гию компании, они обладают большими 
знаниями о компании и большим коли-
чеством ресурсов для влияния на ре-
зультаты бизнеса — а все это параметры, 
повышающие вовлеченность.

Среди параметров, влияющих на во-
влеченность, сотрудники лучше оцени-
вают «Взаимодействие в организации», 
что может быть объяснимо более про-
стой коммуникацией с коллегами сво-
его уровня для решения общих задач и 
меньшим количеством потенциальных 
конфликтов интересов. Руководители 
более позитивно воспринимают «Само-
стоятельность» и «Содержание рабо-
ты», что связано с большей свободой в 
выборе как приоритетности, так и спо-
собов решения рабочих задач. Высокая 
оценка баланса работы и личной жизни 
показывает не столько меньшую про-
должительность рабочего времени в 
сравнении с рядовыми сотрудниками, 
сколько большую готовность руководи-
телей к переработкам и уровню стресса 
на управленческих позициях.

Т а б л и ц а  2
Взаимосвязи компетенций руководителя с его вовлеченностью  

и вовлеченностью его подчиненных (N = 768)
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0,320** 0,171 –0,240** 0,194 0,434** 0,450** 0,008 0,454**

Вовлеченность 
подчиненных

0,445** –0,034 –0,174 0,358** 0,098 0,267** 0,230** 0,177
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При сравнении выраженности удов-
летворенности разными факторами мо-
тивации у сотрудников всех организа-
ционных уровней с высокой и низкой 
вовлеченностью (табл. 1) было обнару-
жено, что среди сотрудников с высокой 
вовлеченностью «Руководитель» — наи-
более «удовлетворенный» фактор, за-
нимающий первое место среди других. 
В группе низкововлеченных этот фактор 
уже переходит на третью по удовлетво-
ренности позицию, уступая первое место 
фактору «Коллектив». Примечательно, 
что среди всех 6 оцениваемых факторов 
именно удовлетворенность руководи-
телем снижается по иерархии наиболее 
явно со снижением вовлеченности, что 
косвенно подтверждает нашу гипотезу о 
существовании влияния руководителей 
на вовлеченность сотрудников.

Результаты ежегодной оценки уровня 
развития компетенций методом «360-гра-
дусов» представлены на рис. 3. На графи-
ке — средние значения опроса непосред-
ственных начальников, подчиненных, 
смежников, а также собственная оценка 
по каждой компетенции руководителя из 
корпоративной модели. Средние значе-
ния статистически достоверно не отли-
чались в группах высшего руководства и 
среднего менеджмента, поэтому, как и ра-
нее в обсуждении данного исследования, 
данные по руководителям объединены.

Проведенное исследование показало, 
что некоторые компетенции руководите-
ля положительно или отрицательно вза-
имосвязаны с его вовлеченностью, но не 
связаны с вовлеченностью подчиненных, 
некоторые влияют только на вовлечен-
ность сотрудников подразделений, а не-
которые — на вовлеченность и руководи-
теля, и его команды.

Из всех компетенций руководителя 
только «Понимание бизнеса» и «Взаимо-
действие» прямо взаимосвязаны (табл. 2) 

с вовлеченностью и руководителя, и его 
подчиненных. Руководители с высоким 
уровнем развития данных компетенций 
больше других вовлечены в работу, ру-
ководят наиболее вовлеченными сотруд-
никами. Можно объяснить это тем, что 
такие руководители создают у команды 
ощущение уверенности в правильности 
принимаемых бизнес-решений и умеют 
создать результативное сотрудничество 
между коллегами как своего, так и смеж-
ных подразделений, обеспечивая наибо-
лее эффективное взаимодействие. Кроме 
этого, руководители с развитыми компе-
тенциями «Понимание бизнеса» и «Вза-
имодействие» больше внимания уделяют 
информированию сотрудников о планах 
организации, а это способствует высокой 
вовлеченности подчиненных. Отсутствие 
своевременной достоверной информа-
ции о деятельности компании и проис-
ходящих в ней событиях вызывает заме-
шательство и приводит к стрессу. Когда 
люди понимают, что происходит в компа-
нии, они чувствуют себя в безопасности и 
могут принимать качественные решения.

«Инициативность» и «Лидерство» 
взаимосвязаны с вовлеченностью самого 
руководителя, но не подчиненных. Если 
такой результат с компетенцией «Ини-
циативность» можно объяснить тем, что 
хотя эта компетенция и более свойствен-
на вовлеченным людям, но, видимо, не 
все предлагаемые ими инициативы, а так-
же способы их достижения разделяются 
окружением инициаторов, то данные по 
отсутствию взаимосвязи компетенции 
«Лидерство» с вовлеченностью подчи-
ненных противоречат устоявшимся сте-
реотипам. Закономерность, обнаружен-
ная на выборке данного исследования, 
опровергает существующий на протя-
жении многих лет подход, постулирую-
щий прямое влияние лидерских качеств 
начальника на вовлеченность команд и 
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рекомендующий в качестве одной из ос-
новных мер по развитию вовлеченности 
сотрудников развивать лидерство у ру-
ководителя. С другой стороны, возмож-
но, отсутствие корреляции объясняется 
зависимостью вовлеченности работни-
ков не столько от лидерских качеств как 
таковых, сколько от лидерского стиля, 
как было установлено в других работах 
[8; 19], однако в задачи данного исследо-
вания подобный анализ не входил. В лю-
бом случае ответ на этот вопрос требует 
дальнейшего внимания и изучения.

«Четкость в планировании» не влияет 
достоверно на вовлеченность сотрудни-
ков, но обратно взаимосвязана с вовле-
ченностью руководителя. Можно пред-
положить, что руководитель с развитой 
данной компетенцией скорее создает об-
раз менее вовлеченного, отдаляясь от лю-
дей в пользу процессов и процедур либо 
излишне требуя от себя и окружающих 
соблюдения формальностей.

Среди всех компетенций руково-
дителя «Ориентация на результат» и 
«Развитие подчиненных» достоверно 
взаимосвязаны только с вовлеченно-
стью подчиненных сотрудников. У ру-
ководителя с выраженной компетенцией 
«Ориентация на результат» сотрудники 
«заражаются» стремлением к высоким 
результатам, по примеру руководителя 
не останавливаются перед преградами 
в достижении цели. А высокий уровень 
«Развития подчиненных» говорит со-
трудникам о повышенном внимании к 
ним со стороны руководителя и его за-
интересованности в их росте — что не 
может не способствовать их высокой во-
влеченности в работу.

Отсутствие взаимосвязей «Крити-
ческого мышления» с вовлеченностью 
может быть объяснимо тем, что данная 
компетенция руководителя больше за-
действована в его контролирующей и 

оценивающей функциях, нежели моти-
вирующей на дальнейшие достижения 
в работе.

Важно также отметить, что в ходе на-
шего исследования удалось обнаружить 
высокую взаимосвязь вовлеченности 
руководителя и вовлеченности его со-
трудников (r = 0,624; p < 0,01). Данная 
корреляция даже сильнее обнаруженных 
ранее взаимосвязей компетенций с во-
влеченностью, что может быть основани-
ем для предположения о более выражен-
ном влиянии социально-поведенческих 
характеристик руководителя на вовле-
ченность команды, чем уровня развития 
отдельных его навыков.

Обнаруженные результаты выявля-
ют целый ряд навыков руководителей, 
способствующих повышению вовлечен-
ности команд, позволяют предположить, 
что построение системы целенаправлен-
ного развития определенных компетен-
ций управленцев будет повышать общий 
уровень вовлеченности, что положитель-
но повлияет на результативность работы 
сотрудников и производительность тру-
да в организации в целом.

Заключение
Подводя итоги исследования, стоит 

отметить, что сформулированная гипо-
теза о существовании взаимосвязи меж-
ду определенными компетенциями ру-
ководителя и вовлеченностью в работу 
как его самого, так и членов его команды 
подтвердилась. Были обнаружены и опи-
саны следующие закономерности:

1) Существуют различия у сотруд-
ников и руководителей в удовлетворен-
ности практиками управления персо-
налом компании: руководители более 
критичны в оценке «Взаимодействия», 
выше оценивают «Содержание работы», 
«Самостоятельность», «Баланс работы 
и жизни».
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2) Общий уровень вовлеченности 
выше у руководителей.

3) «Руководитель» — фактор мо-
тивации, наиболее позитивно воспри-
нимаемый вовлеченными сотрудника-
ми, удовлетворенность им снижается с 
уменьшением вовлеченности.

4) Обнаружена взаимосвязь уровня 
развития некоторых компетенций руко-
водителя с вовлеченностью его самого и/
или его сотрудников:

• «Лидерство», «Инициативность», 
«Понимание бизнеса», «Взаимодействие» 
прямо взаимосвязаны с собственной во-
влеченностью руководителя; «Планиро-
вание» имеет обратную взаимосвязь;

• «Понимание бизнеса», «Ориента-
ция на результат», «Взаимодействие» и 
«Развитие подчиненных» способствуют 
вовлеченности подчиненных.

5) По итогам корреляционного анали-
за обнаружено, что вовлеченность руко-
водителя сильно взаимосвязана с вовле-
ченностью подчиненных.

Все обнаруженные в исследовании 
закономерности необходимо учитывать 
как ученым-психологам, так и корпора-
тивным сотрудникам по работе с пер-
соналом. Основываясь на полученных 
данных, можно с еще более высокой эф-
фективностью выстраивать работу с во-
влеченностью персонала в современных 
организациях.

В то же время данное исследование 
открывает перспективы дальнейшего 
изучения по данному направлению — 
остается неизученным вопрос о том, 
что в обнаруженных взаимосвязях яв-
ляется определяющим: вовлеченность 
или особенности руководителя. Боль-
шой интерес представляет возможная 
оценка взаимосвязи уровня развития 
компетенций сотрудников с их соб-
ственной вовлеченностью в работу и 
анализ в сравнении взаимосвязей с 
компетенциями руководителей. Все 
эти вопросы планируется исследовать 
в дальнейшем.
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Objective. Explore the presence of the bystander effect in both general situations and emergency 
situations.

Background. The bystander effect, a classic discovery in social psychology, has attracted signifi-
cant attention in recent years due to instances of bystander indifference in society. This phenomenon 
raises the question of whether the bystander effect occurs not only in general situations where help is 
needed but also in emergency situations.

Study design. The study uses empirical research to investigate the existence of the bystander effect 
in general and emergency situations.

Participants. Chinese sample: 200 people (university students from Shaanxi Normal University, 
Xi’an University of Posts and Telecommunications, and Xi’an International Studies University in Chi-
na) from 18 to 28 years old (M = 23,50; SD = 4,15).

Measurements. The used scenarios are based on McGuire’s (1994) taxonomy of helping behaviors.
Results. The results indicate that the bystander effect is present in general helping situations, but 

not in emergency scenarios.
Conclusions. This means that individuals are more likely to exhibit bystander behavior when en-

countering a situation where assistance is needed but not urgent. However, in emergency situations, the 
bystander effect does not seem to influence individuals’ willingness to help.
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Introduction
The bystander effect is a social psycho-

logical phenomenon that has long captured 
the attention of researchers and the public. 

It refers to the tendency of individuals to be 
less likely to help others in emergency situ-
ations when there are other people around. 
Despite this fact, circumstances where by-
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Цель. Исследовать наличие эффекта стороннего наблюдателя как в общих, так и в чрезвы-
чайных ситуациях.

Контекст и актуальность. Эффект стороннего наблюдателя, классическое открытие в со-
циальной психологии, в последние годы стал объектом пристального внимания в связи со слу-
чаями равнодушия сторонних наблюдателей в обществе. Это явление ставит вопрос о том, 
возникает ли эффект стороннего наблюдателя не только в общих ситуациях, когда требуется 
помощь, но и в чрезвычайных ситуациях.

Дизайн исследования. В исследовании используются эмпирические методы для изучения 
существования эффекта стороннего наблюдателя в общих и чрезвычайных ситуациях.

Участники. Китайская выборка: 200 человек (студенты Шэньскийского педагогического 
университета, Сианьского университета почты и телекоммуникаций, Сианьского интернаци-
онального университета в Китае) в возрасте от 18 до 28 лет (M = 23,50; SD = 4,15).

Методы (инструменты). Используемые сценарии основаны на таксономии помогающего по-
ведения Макгуайра (1994).

Результаты. Результаты показывают, что эффект стороннего наблюдателя проявляется 
в ситуациях оказания помощи в целом, но не в чрезвычайных ситуациях.

Основные выводы. Люди с большей вероятностью будут вести себя как сторонние наблю-
датели, когда сталкиваются с ситуацией, когда помощь необходима, но не является срочной. 
Однако в чрезвычайных ситуациях эффект стороннего наблюдателя, похоже, не влияет на го-
товность людей помочь.

Ключевые слова: эффект стороннего наблюдателя; общие ситуации; чрезвычайные ситу-
ации; распределение ответственности.
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standers do not intervene to assist others 
remain a persistent and tragic aspect of 
modern life.

The social phenomena known as the 
“bystander effect,” which was originally ob-
served in the 1960s, happens when people 
are too distracted by other people to act 
when an emergency arises. Numerous re-
search endeavors have endeavored to com-
prehend the origins of this phenomenon 
and pinpoint elements that may stimulate 
bystander involvement. Notable incidents 
of bystander inactivity in recent years have 
drawn more attention to the subject. One 
of the most famous cases of the bystander 
effect is the Kitty Genovese murder in New 
York City in 1964, where 38 bystanders 
did not intervene while she was being as-
saulted and fatally stabbed [5]. The episode 
brought critical questions about human be-
havior and compassion to light and attract-
ed a lot of media attention. Subsequently, 
an extensive amount of study has been car-
ried out to examine the consequences of the 
bystander effect.

Since its discovery in the 1960s, the by-
stander effect has been thoroughly investi-
gated, with experts looking into its causes 
and possible remedies [14]. The bystander 
effect and its effects on people in emergency 
situations have been the subject of numer-
ous research that have attempted to deter-
mine the contributing variables. Research 
has demonstrated that having additional 
people around can reduce the possibility 
that someone will intervene, which could 
have hazardous repercussions in an emer-
gency [5; 7]. But studies have also shown 
that variables like the perceived serious-
ness of the emergency and the onlookers’ 
proximity to the victim might lessen the 
bystander effect [1; 14]. Suhaimi and Rah-
man (2015) conducted a study that looked 
into the variables influencing bystander be-
havior in Malaysian traffic accidents [23]. 

According to the study, when spectators 
believed there was little danger to their 
own safety, they were more likely to wit-
ness the victim suffering serious injuries. 
These results imply that the bystander ef-
fect can differ depending on the setting and 
that bystander behavior can be influenced 
by situation-specific factors. The effect of 
social identification on the bystander effect 
was the subject of another study [15]. Ac-
cording to the study, people who strongly 
associated with a social group were more 
inclined to step in to help a victim who also 
belonged to that group in an emergency. 
These results imply that social identity 
can affect the bystander effect and that the 
victim-bystander relationship can affect 
how the bystander behaves during an in-
tervention. Moreover, a recent Malaysian 
story emphasizes the consequences of the 
bystander effect; during the COVID-19 
outbreak, an elderly woman passed away at 
home alone, and her neighbors did nothing 
because of social distancing protocols [18].

Despite the wealth of existing research 
on the bystander effect, there is still much 
to learn about the circumstances in which it 
does and does not occur. This gap creates an 
opportunity to investigate the phenomenon 
in various situations further, exploring nu-
ances that have not previously been fully 
explored. Therefore, our study aims to ad-
dress this gap by investigating the bystand-
er effect across different helping scenarios. 
By doing so, hope to gain fresh insights into 
how different situations impact the behav-
ior of bystanders.

Our goal in this study is to fill in the gaps 
in the prior research by looking into the by-
stander effect in different assisting scenar-
ios. The purpose of the study is to identify 
the situations in which people are more in-
clined to assist or not. This subject is crucial 
because it provides understanding of the so-
cial psychology of various situations, which 
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is helpful in boosting bystanders’ readiness 
to step in. The study’s conclusions can be 
applied to enhance social interventions that 
motivate individuals to lend a hand to one 
another in times of need, particularly dur-
ing difficult and contentious situations. In 
the end, we hope that this research will con-
tribute to a decrease in the annual number 
of tragedies caused by the bystander effect.

Methods
Participants. Chinese sample: 200 peo-

ple (university students from Shaanxi Nor-
mal University, Xi’an University of Posts 
and Telecommunications, and Xi’an Inter-
national Studies University in China) from 
18 to 28 years old (M = 23,50; SD = 4,15). 
This selection of participants is justified 
as college students are a relevant popula-
tion to study the bystander effect due to 
their presence in situations where it often 
occurs. Additionally, their unique stage of 
life, characterized by identity formation 
and social relationships, may influence their 
willingness to intervene. Choosing students 
from these three universities allows for a 
comprehensive examination of the bystand-
er effect among college students and its po-
tential universality.

Research Design. We employed a 2 × 2 á 
2 mixed-design experimental approach. The 
presence or absence of others, which we ma-
nipulated as either “presence” or “absence.” 
The type of situations that helping behav-
ior was treated as a within-subject factor 
and categorized as “general” or “emergen-
cy.” Participants were randomly assigned 
toughest conditions, where each participant 
faced only one situation with or without the 
presence of others. To further explore the 
role ofutions, participants were categorized 
into two groups based on their subjective 
attributions: external attributions and in-
ternal attributions. These attributions were 
assessed based on participants’ own percep-

tions of the causes of events or situations. 
The dependent variable (DV) was helping 
behavior, which served as an indicator of 
the bystander effect. The Helping Behavior 
Scale is a 7-point Likert scale (totally un-
willing to totally willing).

After reading each scenario, partici-
pants were asked to complete a short ques-
tionnaire comprising three items related to 
perceived responsibility and three items 
measuring behavioral reactions. Perceived 
responsibility was assessed by respondents 
to rate the controllability of the cause of the 
stranger’s plight, the degree of responsibili-
ty the stranger bears for their situation, and 
whether they considered it the stranger’s 
fault. These items aimed to capture partici-
pants’ perception of the stranger’s respon-
sibility for their predicament. Behavioral 
reactions were measured using three items 
that gauged participants’ likelihood of help-
ing the stranger, the importance they at-
tributed to helping, and their certainty in 
providing assistance. All items were rated 
on a Likert-type scale ranging from 0 (not 
at all) to 7 (entirely), allowing participants 
to express the extent of their agreement or 
endorsement for each item.

Scenarios. In the general scenarios, par-
ticipants were asked to imagine a scenario 
in which a stranger approached and asked 
to borrow a book to study for an exam. 
Importantly, it was emphasized that par-
ticipants did not currently need the book 
themselves. This specific context was used 
to examine participants’ perceived respon-
sibility and behavioral responses in situ-
ations where borrowing a book would not 
inconvenience them.

In the emergency scenarios, based on Gre-
itemeyer et al. [8], participants were asked to 
imagine a scenario in which they were wait-
ing at a train station and could clearly see a 
train approaching the station. Suddenly, a 
stranger fell on the rails. The purpose of this 
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situation is to examine the participant’s sense 
of responsibility and behavioral responses in 
critical and life-or-death emergencies requir-
ing immediate assistance.

Each scenario presented participants 
with two situations. In the first situation, 
participants were informed that there were 
no other pedestrians in the vicinity except 
for themselves. In the second situation, it 
was mentioned that there were many pe-
destrians in the vicinity. Importantly, each 
participant experienced one of these con-
ditions, ensuring that they faced either a 
situation with no other pedestrians nearby 
or one with several pedestrians except for 
themselves. This design allowed for a com-
parison of participants’ responses based on 
the presence or absence of others in the spe-
cific context of the scenario.

Results
The data were analyzed with a 2 (exter-

nal vs. internal) x 2 (presence vs. absence) x 
2 (general vs. emergency) analysis of vari-
ance (ANOVA) with ratings of help as the 
dependent variable.

Effects of independent variables
on helping behavior
The analysis of the data yielded a signifi-

cant main effect for responsibility attribu-
tion, F(1,198) = 24,70; p < 0,001. Consistent 
with attribution theorists’ predictions, par-
ticipants demonstrated a greater willing-
ness to help individuals who were not seen 
as responsible for predicament compared to 
those needing assistance due to controllable 
factors. This finding aligns with the notion 
that individuals are more inclined to pro-
vide aid when they perceive the individual’s 
situation as beyond their control, suggest-
ing a potential role of responsibility attribu-
tion in influencing helping behavior.

The presence or absence of others 
also yielded a significant main effect, 

F(1,198) = 151,55; p < 0,001. This finding 
aligns with the predictions of the bystander 
effect, as demonstrated a higher willingness 
to help when there were no other individu-
als present compared to when others were 
in the vicinity. These results suggest that 
the presence others can a suppressing effect 
inclination to provide assistance, support-
ing the notion of reduced responsibility dif-
fusion in situations with fewer bystanders.

The type of situations significantly in-
fluenced helping behavior, F(1,198) = 35,18; 
p < 0,001. Participants exhibited a greater 
willingness to help in life-or-death emergen-
cy situations compared to general situations. 
This finding indicates that the urgency and 
severity of the situation have a substantial 
impact on individuals’ propensity to provide 
assistance, with a heightened response ob-
served in critical emergency scenarios.

Effect of situation type and others
presence or absence on responsibility
attribution
The results of the ANOVA analysis 

showed that the participants’ attributions 
of responsibility were significantly impact-
ed by the presence or absence of individu-
als (F(1) = 415,63; p < 001). This research 
suggests that people’s propensity to assign 
internal causes to events and results is 
strongly influenced by other people’s pres-
ence. Specifically, when there are other 
people present, individuals are more likely 
to attribute responsibility to factors within 
themselves rather than external circum-
stances. The significant main effect of the 
presence or absence of others implies that 
the presence of individuals does play a sig-
nificant role in influencing an individual’s 
attribution of responsibility.

In contrast, the effect of the situation 
type on participants’ attributions of respon-
sibility was found to be non-significant, as 
indicated by the F(1) = 1,94; p = 0,077. This 
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suggests that the specific type of situation 
did not significantly impact individuals’ 
tendency to attribute responsibility. These 
results imply that people’s perceptions of 
responsibility are more strongly influenced 
by the social context than by the particular 
sort of circumstance.

Effects of responsibility attribution,
others presence or absence and situation
type on Helping Behavior
Additionally, a significant interaction 

between Situation Type and Responsibility 
Attribution was found by ANOVA analysis 
(F(1,198) = 10,75; p < 0,001). Further anal-
ysis of the simple effects indicated that in 
general situations, participants were more 
inclined to help external attributions per-
sons compared to internal attributions in-
dividuals, showing a significant difference, 
F(1) = 61,41; p < 0,001; r = 0,80. However, 
in emergency situations, no differences in 
helping behavior were observed between 
individuals attributed to external or inter-
nal, F(1) = 1,39, p = 0,227; r = 0,08. This 
implies that different conditions have dif-
ferent effects of responsibility attribution 
on helping behavior, with general situations 
showing a stronger distinction between re-
sponsibility categories than emergency sit-
uations.

An important interaction between Oth-
ers Presence or Absence and Situation 
Type was found by the ANOVA analy-
sis, F(1,198) = 35,18; p < 0,001. For every 
scenario, simple effect analyses were car-
ried out in order to learn more about this 
relationship. The findings showed that in 
general helping scenarios, with no other 
bystanders present, participants were more 
likely to offer aid (F(1) = 288,65, p < 0,001; 
r = 0,75). On the other hand, under emer-
gency circumstances, participants’ answers 
were invariant to the presence of addi-
tional participants (F(1) = 1,39; p = 0,242; 

r = 0,01). This implies that rather than in 
crucial and urgent situations, the impact of 
bystanders on helpful conduct may be more 
significant in informal contexts.

The interaction between Responsibil-
ity Attribution, Situation Type, and Oth-
ers Presence or Absence was not deter-
mined to be significant, according to the 
ANOVA analysis’s results (F(1,198) = 1,40; 
p = 0,160). This suggests that there was 
no evidence found in the study to support 
an interaction relationship among Others’ 
Presence or Absence, Situation Type, and 
Responsibility Attribution.

Discussion
Responsibility attribution
and bystander effect
Others’ presence can have a significant 

impact on how much responsibility a person 
assigns to a certain occurrence or result. In 
particular, it seems that people tend to at-
tribute the reason of an event or outcome 
internally when others are around, but ex-
ternal attributions may be more common 
when no one else is. This has consequences 
for our comprehension of how social con-
text influences people’s attributions and, 
eventually, how they behave. Put another 
way, people are less likely to intervene 
while others are around when events are 
internally attributed, which increases the 
likelihood of the bystander effect. On the 
other hand, people are more willing to help 
when events have an external attribution. 
The study’s findings support the idea that 
helpful behavior is influenced by respon-
sibility attributions and that situational 
conditions have an effect on how people 
respond to requests for help.

The bystander effect in different
helping scenarios
We know that there are all aspects of the 

bystander effect, among which the helping 
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scenario is also one of the main factors af-
fecting the bystander effect.

The bystander effect’s prediction is 
somewhat supported by the study’s find-
ings. When no one else was around, people 
were more inclined to help in general assist-
ing circumstances. In line with the idea of 
the bystander effect, on the other hand, the 
presence of bystanders decreased the ten-
dency to assist. The dispersion of responsi-
bility theory, which holds that people feel 
less personally responsible to assist when 
others are around, explains this phenom-
ena. Nonetheless, the bystander effect had 
a negligible impact on people’s intentions to 
help in emergency situations. This implies 
that when analyzing scenarios having life-
or-death consequences, the bystander effect 
can have less explanatory ability. The results 
suggest that the bystander effect theory may 
not fully account for the complexity of emer-
gency circumstances, and so cannot be used 
alone to forecast people’s readiness to assist.

The study’s conclusions imply that the 
bystander effect theory may change based 
on the circumstances, especially when con-
sidering situations with urgent and crucial 

consequences. It seems possible that the 
curve characterizing the bystander effect’s 
occurrence is inverted U-shaped. Put an-
other way, people are more likely to provide 
assistance in ordinary situations and the 
likelihood of the bystander effect is quite 
low. The bystander effect steadily increases 
as circumstances get more neutral or un-
clear, which lowers people’s inclination for 
helping. The aid curve does, however, grow 
once more in emergency scenarios, suggest-
ing that people are capable of overcoming 
the bystander effect and attending to ur-
gent requirements for assistance.

Future research should make use of a 
more precise cost metric in order to in-
vestigate this pattern more thoroughly 
and validate the anticipated inverted U-
shaped curve. This would allow research-
ers to assess the perceived costs associated 
with providing help in different situations 
and examine how these costs influence the 
willingness to help. By integrating a com-
prehensive analysis of cost and examining 
various scenarios along the severity spec-
trum, a more nuanced understanding of the 
bystander effect can be developed.

Fig. Curve of bystander effect in different helping situations
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Conclusions
The present study offers valuable in-

sights into the intricate interplay of situ-
ational and personal factors that influence 
an individual’s inclination to assist others 
in diverse contexts. One of the main find-
ings posits that attribution theory may 
possess limited explanatory power in emer-
gency aid situations. In these circumstanc-
es, individuals may exhibit heightened 
motivation to provide assistance owing to 
the urgency and gravity of the situation, 
resulting in the potential overshadowing 
of any perceived diffusion of responsibil-
ity stemming from the presence of other 
bystanders.

Furthermore, the presence of additional 
onlookers exerts a significant impact on an 
individual’s proclivity to offer help. The 
bystander effect, a well-established phe-
nomenon, denotes that individuals are less 

inclined to extend aid when others are pres-
ent, particularly in impromptu aid scenari-
os. This pattern can be partially attributed 
to the diffusion of responsibility and the di-
minished sense of personal obligation that 
individuals experience when in the com-
pany of others. However, the findings of the 
current research suggest that the influence 
of the bystander effect on individuals’ will-
ingness to provide aid may be attenuated in 
emergency situations.

It is important to underscore the study’s 
focus on emergency aid situations, as the 
applicability of these findings to other 
contexts, such as non-emergency or casual 
scenarios, may differ. Nevertheless, this re-
search underscores the complexity inherent 
in the interplay between situational and 
personal factors when it comes to determin-
ing an individual’s propensity to assist oth-
ers across various circumstances.
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Социально-психологические предикторы воспринимаемого 
возраста как прогностического маркера старения и риска смерти

Воронцова Т.А.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ФГАОУ ВО ЮФУ), 
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Цель. Изучение социально-психологических предикторов воспринимаемого возраста взрос-
лых в возрасте от 35 до 75 лет.

Контекст и актуальность. Актуальность работы определяется междисциплинарным стату-
сом феномена воспринимаемого возраста (феномен социального познания и результат влияния 
многочисленных факторов, который ассоциирован с предсказыванием риска смерти) в современ-
ной науке и необходимостью определения влияния социально-психологических факторов на вос-
принимаемый возраст человека, находящегося на этапе «зрелость» или «пожилой возраст».

Дизайн исследования. Фотографии объектов восприятия, предварительно протестиро-
ванных с помощью блока методик, были показаны субъектам восприятия («оценщикам») для 
оценки их возраста, среднее арифметическое оценок соответствовало воспринимаемому воз-
расту участников исследования. Далее был составлен перечень возможных предикторов, к ко-
торым применен множественный регрессионный анализ (пошаговый метод).

Участники. В исследовании в качестве объектов восприятия (основная выборка) приняли 
участие 523 человека (207 мужчин и 316 женщин) в возрасте от 35 до 75 лет; в качестве субъек-
тов восприятия («оценщиков») в различных раундах предъявления фотографий для оценки воз-
раста объектов восприятия выступили 140 человек. Основная выборка была разделена на под-
группы «зрелые» (возраст — 35—59 лет, 368 человек, 142 мужчины и 226 женщин, М = 49 лет) и 
«пожилые» (возраст — 60—75 лет, 155 человек, 65 мужчин и 90 женщин, М = 65 лет).

Метод. Процедура «Фотовидеопрезентации внешнего облика» Т.А. Воронцовой; анкета 
«Самооценка возраста» Т.А. Воронцовой; комплекс методик, разработанных В.А. Лабунской для 
диагностики отношения к своему внешнему облику.

Результаты. В работе выявлены социально-психологические предикторы воспринимаемого 
возраста человека на возрастных этапах «зрелость» и «пожилой возраст»: субъективный воз-
раст, значимость внешнего облика, интегральная оценка внешнего облика, оценка внешнего об-
лика матерью, потребность выглядеть моложе своих лет, экономический статус. Составлены 
регрессионные модели отдельно на мужской/женской подвыборках, а также взрослых в возрас-
те 35—59 и 60—75 лет. Обнаружено, что наибольшей прогностической ценностью обладает 
регрессионная модель, выстроенная на данных участников исследования пожилого возраста 
(от 60 до 75 лет), в которую вошли сочетание предикторов «значимость внешнего облика», 
«удовлетворенность внешним обликом» и «планируемая продолжительность жизни». Также 
показано, что поведенческий компонент отношения к своему внешнему облику (выраженность 
appearance-перфекционизма) не влияет на показатель разницы между хронологическим и вос-
принимаемым возрастом («спасенные годы»).

Основные выводы. Сочетание социально-психологических предикторов воспринимаемого 
возраста различно в зависимости от гендера и возрастного этапа жизни. Выявлены универ-
сальные и специфичные для гендерно-возрастных групп предикторы воспринимаемого возраста. 
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Универсальным предиктором вне зависимости от гендера и возрастного этапа жизни выступа-
ет значимость внешнего облика.

Ключевые слова: внешний облик; возрастные группы; воспринимаемый возраст; женщины; 
здоровье; мужчины; продолжительность жизни; предикторы; социальное познание; субъектив-
ный возраст.
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Socio-Psychological Predictors of Perceived Age as a Prognostic 
Marker of Aging and Risk of Death
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Objective. The study of socio-psychological predictors of the perceived age of adults aged 35 to 
75 years.

Background. The relevance of the work is determined by the interdisciplinary status of the phenom-
enon of perceived age (the phenomenon of social cognition and the result of the influence of numerous fac-
tors associated with predicting the risk of death) in modern science and the need to determine the influence 
of socio-psychological factors on the perceived age of a person at the stage of “maturity” and “old age”.

Study design. Photographs of perceptual objects previously tested using a block of techniques were 
shown to perceptual subjects (“evaluators”) to assess their age, the arithmetic mean of the estimates cor-
responded to the perceived age of the study participants. Next, a list of possible predictors was compiled, 
to which multiple regression analysis (step-by-step method) was applied.

Participants. 523 people (207 men and 316 women) aged 35 to 75 years took part in the study as 
objects of perception; 140 people acted as subjects of perception (“evaluators”) in various rounds of 
presenting photographs to assess the age of objects of perception. The sample was divided into subgroups 
of “mature” (age 35—59 years, 368 people, 142 men and 226 women, M = 49 years) and “elderly” (age 
60—75 years, 155 people, 65 men and 90 women, M = 65 years).

Measurements. The procedure of “Photovideopresentation of appearance” by T.A. Vorontso-
va; the questionnaire “Self-assessment of age” by T.A. Vorontsova; a set of techniques developed by 
V.A. Labunskaya for the diagnosis of attitude to one’s appearance.

Results. The paper identifies socio-psychological predictors of a person’s perceived age at the age 
stages of “maturity” and “old age”: subjective age, the importance of appearance, integral assessment 
of appearance, assessment of appearance by the mother, the need to look younger than their years, eco-
nomic status. Regression models were compiled separately on male/female subsamples, as well as adults 
aged 35—59 and 60—75 years. It was found that the regression model built on the data of elderly study 
participants (from 60 to 75 years old), which included a combination of predictors “significance of ap-
pearance”, “satisfaction with appearance” and “planned life expectancy”, has the greatest predictive 
value. It is also shown that the behavioral component of the attitude to one’s appearance (the severity 
of appearance-perfectionism) does not affect the indicator of the difference between chronological and 
perceived age (“saved years”).
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Введение
В современной социальной психоло-

гии, геронтологии, медицине последние 
десятилетия внимание исследователей 
приковано к воспринимаемому возрасту. 
Воспринимаемый возраст (ВВ) человека, 
с одной стороны, является феноменом со-
циального познания, так как является воз-
растом, «приписанным человеку (объекту 
восприятия) другим человеком (субъек-
том восприятия, оценщиком) в результа-
те восприятия его внешнего облика» [18, 
с. 450]. С другой стороны, ВВ выступает 
в качестве уникального прогностического 
маркера как функционального состояния 
человека, включая предсказывание риска 
смерти, так и общего психологического 
состояния [20; 22; 28].

Как феномен социального познания, 
ВВ незнакомого человека регулирует 
социальное поведение и межличностное 
общение: влияет на формирование пер-
вого впечатления о незнакомом человеке 
[25]; актуализирует ролевые ожидания, 
возрастные установки и стереотипы [2]; 
влияет на возникновение отношений 
симпатии, уважения, близости, на выбор 
стратегий и форм общения и взаимодей-
ствия с ним [2; 27], а также является ве-
дущим фактором возрастной идентифи-
кации личности.

В медицине ВВ традиционно исполь-
зуется клиницистами в качестве общего 
показателя здоровья пациента [17]. Про-
рывные исследования последних десяти-
летий [22; 24; 28] продемонстрировали, 
что ВВ человека может выступать надеж-
ным биологическим маркером старения, 
предсказывать выживаемость пожилых 
людей в возрасте старше 70 лет, корре-
лирует с функциональными и молеку-
лярными фенотипами старения. По об-
разному выражению Д.А. Ганна и коллег, 
«смертность написана на лице» [24].

Анализ современных исследований, 
проведенных в различных отраслях зна-
ния, позволяет заключить, что ВВ че-
ловека является результатом влияния 
значительного числа психологических, 
социально-психологических, социокуль-
турных, генетических, психофизиологи-
ческих факторов. На сегодняшний день 
учеными определено влияние на ВВ чело-
века генетических факторов (параметров 
физического и когнитивного функциони-
рования, длины теломер лейкоцитов) [22]; 
социально-экологических факторов (ку-
рения, инсоляции, низкого индекса массы 
тела (для мужчин), низкого социального 
уровня, социального неблагополучия, 
низкого индекса массы тела и брака (для 
женщин); усталости после рабочего дня) 

Conclusions. The combination of socio-psychological predictors of perceived age varies depending 
on gender and age stage of life. Universal and gender-specific predictors of perceived age have been 
identified. The universal predictor, regardless of gender and age stage of life, is the importance of ap-
pearance.

Keywords: appearance; age groups; perceived age; women; health; men; life expectancy; predictors; 
social cognition; subjective age.
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[23; 26]; медико-эстетических факторов 
(общего холестерина сыворотки крови, 
гемоглобина крови (у мужчин), скорости 
оседания эритроцитов, билирубина в сы-
воротке крови (у женщин); эстетических 
и хирургических процедур для лица) [21; 
29]. Значительная группа исследований 
[2; 16; 18] посвящена выявлению влияния 
на ВВ «фактора внешнего облика (ВО)» 
(компонентов ВО и отдельных его эле-
ментов). Также можно констатировать все 
возрастающий интерес исследователей к 
изучению влияния на ВВ психологиче-
ских факторов. В последние десятилетия 
показано влияние на ВВ общего благо-
получия человека и его веры в будущее 
[28], аффективных переживаний в тече-
ние жизни [20], компонентов «Большой 
пятерки», контролирующих тенденций 
поведения (локуса контроля, потребности 
в контроле) [16], выражения лица объ-
екта восприятия [3], эстетической оценки 
своего ВО [18]. Подобные исследования 
очень трудоемки, имеют сложный дизайн, 
который предполагает не только психоло-
гическое тестирование, но и фотографи-
рование респондентов, демонстрирование 
их фотографий незнакомым «оценщикам» 
(субъектам восприятия) для оценки воз-
раста объектов восприятия, вычисление 
среднего арифметического оценок возрас-
та для определения собственно ВВ. Как 
следствие, небольшие объемы выборок и 
изучаемых переменных. Также пробле-
мой является разрыв в исследованиях на 
молодых и пожилых выборках (молодые 
традиционно более доступны для исследо-
вателей, но для изучения психологических 
факторов ВВ предпочтительны выборки 
зрелых и пожилых людей), а также имею-
щийся дефицит баз данных, включающих 
фотографии людей пожилого возраста. 
Такие базы данных (фотографий) для 
каждого конкретного исследования необ-
ходимо создавать всякий раз заново. По 

этим же причинам затруднено проведение 
когортных исследований психологических 
факторов ВВ. При этом актуальность из-
учения психологических факторов ВВ 
чрезвычайно высока: они могли бы помочь 
в создании позитивных, мягких, друже-
ственных человеку психологических прак-
тик омоложения, отвечающих на запрос 
современного человека выглядеть моложе 
своих лет; в разработке программ психоло-
гического сопровождения старения.

В данной работе мы обращаемся к 
субъективному возрасту и параметрам от-
ношения к своему ВО как возможным пре-
дикторам ВВ. Так, анализ значительного 
количества работ отечественных ученых 
Е.А. Сергиенко [13—15], А.И. Мелёхина 
[7—10], Н.С. Павловой [12], О.В. Курыше-
вой [4; 5], С.В. Тарасовой [5], О.Р. Ворон-
цовой, Т.Л. Крюковой [1], А.Б. Эйдельман 
[19] и других, посвященных изучению 
связи субъективного возраста с различны-
ми аспектами старения, показывает, что 
субъективный возраст человека связан с 
особенностями старения [4; 5; 8], отноше-
ния к себе [4], к жизни, с удовлетворенно-
стью жизнью, с психологическим благо-
получием, качеством жизни и здоровья 
в пожилом и старческом возрасте [7—10; 
12; 19], с готовностью/неготовностью к 
переменам [1], с особенностями страте-
гий совладания со старостью [5] и в целом 
представляет собой прогностический фак-
тор старения. В ряде работ [13; 15] пока-
зана взаимосвязь субъективного возрас-
та и течения ряда тяжелых заболеваний. 
В них продемонстрировано, что большие 
показатели субъективного возраста сви-
детельствуют о неблагополучном тече-
нии и исходе болезни, а более молодой 
субъективный возраст предполагает более 
благополучное течение болезни, смягчая 
травматическую ситуацию, связанную с 
болезнью. Е.А. Сергиенко пишет в этой 
связи, что субъективный возраст «отра-
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жает общую оценку биопсихосоциальных 
ресурсов человека, выступая психоло-
гическим буфером стрессов» [13, c. 25]. 
А.И. Мелёхин [9] показывает, что оценка 
своего возраста ниже хронологического в 
пожилом возрасте способствует более оп-
тимистическому взгляду на себя и свою 
жизнь, на свое будущее, позволяет справ-
ляться с неудачами, потерями, отвечать на 
вызовы, связанные с возрастом. При этом 
автор говорит о ментальной ловушке ста-
бильности и безопасности, которая может 
возникать при недооценке собственного 
возраста и приводить к бунту против ста-
рости, к сильному страху смерти.

Таким образом, проведенный нами 
анализ современных работ, посвященных 
изучению различных аспектов субъектив-
ного возраста, показал, что в настоящее 
время субъективный возраст рассматри-
вается в качестве прогностического фак-
тора благополучного старения; как мар-
кер благоприятного течения болезни; как 
феномен, ассоциированный с качеством 
жизни человека, его перспективой жизни, 
его психическим и физическим здоро-
вьем; как следствие влияния целого ком-
плекса психобиологических и социально-
психологических факторов; как феномен, 
имеющий не только позитивные, но и не-
гативные риски и последствия. Проведен-
ный анализ позволяет нам сделать вывод, 
что субъективный и ВВ представляют со-
бой внутренний и внешний прогностиче-
ские маркеры старения и риска смерти, и 
аргументировать внесение субъективного 
возраста в перечень ключевых психоло-
гических предикторов ВВ. При этом в 
науке имеются противоречивые данные 
о связи субъективного и ВВ. В одной из 
работ Е.А. Сергиенко [14] приведены ре-
зультаты исследования субъективного 
возраста людей от 20 до 70 лет на основе 
их оценок составляющих субъективного 
возраста (физического, эмоционального, 

интеллектуального и социального), а так-
же оценки субъективного возраста себя и 
других людей по фотографиям (эмоцио-
нальный субъективный возраст, что в на-
шем подходе трактуется как ВВ). Резуль-
таты проведенного автором исследования 
показали, что возраст, оцененный по фо-
тографиям, связан с хронологическим 
возрастом больше, чем с субъективным, 
так как оценки возраста по фотографиям 
опираются на признаки физического со-
стояния в большей степени, чем оценки 
субъективного возраста.

Мы предполагаем, что влияние субъек-
тивного возраста на ВВ необходимо рас-
сматривать в сочетании с отношением к 
своему ВО. Механизм этого влияния нам 
представляется такой — человек, чувству-
ющий себя моложе своего хронологиче-
ского возраста, сталкивается с главным 
противоречием в процессе своего старения: 
противоречием своего субъективного само-
ощущения возраста и паттернов поведения, 
характерных для более молодого возраста, 
и реакций на него других людей и предла-
гаемых ими паттернов поведения, которые 
опираются на приписываемый этому чело-
веку ВВ, подверженный к тому же влиянию 
гендерно-возрастных, профессионально-
ролевых и этно-культурных стереотипов 
и ожиданий. Это противоречие усугубляет 
актуализирующийся у человека «стресс 
старения» [11], сопровождающий реакцию 
на неизбежные возрастные изменения ВО 
и особенно лица как главного элемента 
внешности человека, ассоциированного с 
приписыванием ему возраста [2; 16]. Это 
противоречие может превратить старение 
в хронический стресс. В работе О.В. Ку-
рышевой, С.В. Тарасовой [5] показано, что 
внешность является одним из трех главных 
аспектов переживаний у пожилых людей, 
наряду со здоровьем и общим отношением 
к жизни. Используя модель когнитивного 
диссонанса, мы можем предположить три 
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основных пути разрешения данного проти-
воречия: 1) человек начинает «стариться» 
внутренне, соотнося свое ощущение воз-
раста с невербальными паттернами и вер-
бальными обозначениями других людей 
и социальных групп; 2) человек начинает 
активно преобразовывать свой ВО, под-
страивая его к своему ощущению возраста; 
3) человек игнорирует проблему и избега-
ет ситуаций и социальных контекстов, где 
это противоречие может усугубляться. Мы 
предполагаем, что именно отношение к 
своему ВО зрелого человека запускает раз-
нообразные практики ухода за своим ВО 
(трансформацию физического ВО, органи-
зацию социального ВО, реализацию того 
или иного экспрессивного поведения), что, 
в свою очередь, в глазах воспринимающего 
его субъекта «омолаживает» или «старит» 
его, перемещая на предыдущий или следу-
ющий возрастной этап.

Отношение к своему ВО в рамках со-
циальной психологии ВО, развиваемой 
В.А. Лабунской и коллегами [6; 16], опре-
деляется как «интегральный социально-
психологический феномен, значимый, 
эмоционально-насыщенный компонент 
ценностно-смысловой сферы» [16, с. 65], 
который регулирует переживания людей, 
их взаимоотношения с другими людьми, 
влияет на удовлетворенность собой, своей 
жизнью. Учеными разработана «много-
факторная модель изучения отношения 
к ВО» [16, с. 82]. Данная модель является 
теоретической базой нашего исследова-
ния. Мы будем обращаться к следующим 
параметрам отношения к ВО, которые 
отражают его различные компоненты: 
1) когнитивный компонент: представле-
ния об оценках своего ВО другими людь-
ми; ценность/значимость ВО в различных 
сферах жизни; оценка своего ВО в целом 
и отдельных его компонентов; 2) эмоцио-
нальный компонент: удовлетворенность 
и озабоченность ВО; 3) поведенческий 

компонент: выраженность appearance-
перфекционизма, а также стремление к 
совершенствованию своего ВО.

Целью нашего исследования стало 
изучение социально-психологических 
предикторов ВВ. Гипотезой исследова-
ния выступило предположение, что в ка-
честве предикторов ВВ могут, вероятно, 
выступать субъективный возраст и пара-
метры отношения к своему внешнему об-
лику объекта восприятия.

Метод
Методики исследования:
1. Процедура «Фотовидеопрезентация 

ВО» Т.А. Воронцовой [16] — использова-
на для изучения ВВ участников исследо-
вания. Участники исследования (объекты 
восприятия) были сфотографированы в 
полный рост и по пояс (портретное фото) 
и представлены для оценки возраста 
субъектам восприятия — «оценщикам». 
Далее были подсчитаны: 1) средний воз-
раст, который приписан каждому объекту 
восприятия «оценщиками», что соответ-
ствует его ВВ; 2) разница между хроноло-
гическим и ВВ (показатель ХВ — ВВ, или 
«спасенные годы» [29]).

2. Анкета «Самооценка возраста» 
Т.А. Воронцовой [16] — использована для 
фиксации хронологического возраста (ХВ), 
экономического статуса (выбор из вариан-
тов «за чертой бедности/бедный/скорее 
бедный, чем богатый/скорее богатый, чем 
бедный/богатый»); субъективного возраста 
(СВ) (ответ на вопрос «на сколько лет Вы 
себя ощущаете?»), самооценки ВВ (СВВ) 
(ответ на вопрос «на сколько лет, как Вы 
считаете, Вы выглядите?»), желаемого ВВ 
(ЖВВ) (ответ на вопрос «на сколько лет 
хотели бы выглядеть?»), представлений об 
оценках возраста другими людьми (ОВВ) 
(ответ на вопрос «на сколько лет, по мнению 
других людей, Вы выглядите?»), планируе-
мой продолжительности жизни (ответ на 
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вопрос «до какого возраста планируете про-
жить?»). Далее была подсчитана разница 
между хронологическим и другими видами 
возраста, которая отражает, на сколько лет 
участники исследования чувствуют себя 
(ХВ — СВ); считают, что выглядят (ХВ — 
СВВ); хотят выглядеть (ХВ — ЖВВ); со-
общают о том, что другие люди считают их 
выглядящими (ХВ — СВВ) моложе или 
старше своих лет. Показатель ХВ — ЖВВ 
трактуется нами как выраженность потреб-
ности выглядеть моложе своих лет.

3. Комплекс методик, разработанных 
В.А. Лабунской для диагностики отно-
шения к своему ВО [16]:

3.1. Анкета «Отношение к своему ВО: 
удовлетворенность и обеспокоенность» 
В.А. Лабунской и Е.В. Капитановой — 
использована для определения степени 
удовлетворенности своим ВО; степени 
обеспокоенности своим ВО; выражен-
ности стремления к совершенствованию 
своего ВО.

3.2. «Шкалы диагностики представ-
лений об оценках ВО родителями и дру-
зьями, приятелями и преподавателями» 
В.А. Лабунской — использована для диа-
гностики представлений об оценке ВО дру-
зьями — мужчинами и женщинами, роди-
телями (матерью и отцом), руководителем.

3.3. Методика «Ценность и значи-
мость ВО в различных сферах жизне-
деятельности» В.А. Лабунской — ис-
пользована для определения ценности, 
значимости ВО в сферах: общение/
дружба; академическая успеваемость; ка-
рьера; семья/романтические отношения; 
образ жизни; счастье.

3.4. Методика «Оценочно-содержа-
тельная интерпретация своего ВО и его 
соответствия гендерно-возрастным кон-
структам» В.А. Лабунской — использо-
вана для диагностики степени позитив-
ности оценок компонентов своего ВО 
и интегральных оценок: оценок лица; 

телосложения; оформления своего ВО; 
выразительного поведения; степени при-
нятия своего отраженного ВО; соответ-
ствия ВО возрасту, гендеру, гендерным 
и профессиональным ролям; оценок воз-
растной привлекательности ВО; привле-
кательности ВО для партнера противо-
положного пола; сексуальности своего 
ВО и интегральной оценки своего ВО.

3.5. Шкала appearance-перфекцио-
низма К. Сривастава (K. Srivastava) — 
использована для диагностики уровня 
выраженности перфекционизма, связан-
ного со своим ВО.

Достоверность результатов исследо-
вания обеспечивалась использованием 
методов математической статистики: 
описательных статистик, корреляцион-
ного анализа Спирмена, множественного 
регрессионного анализа.

Выборка исследования. В исследо-
вании в качестве объектов восприятия 
(основная выборка) приняли участие 
523 человека (207 мужчин и 316 жен-
щин) в возрасте от 35 до 75 лет; в качестве 
субъектов восприятия («оценщиков») в 
различных раундах предъявления фото-
графий для оценки возраста объектов 
восприятия выступили 140 человек 
(100 женщин и 40 мужчин в возрасте 
21—60 лет). Основная выборка исследо-
вания была разделена на две подгруппы 
по возрасту: в подгруппу «зрелые» вош-
ли респонденты от 35 до 59 лет вклю-
чительно (368 человек, 142 мужчины и 
226 женщин, М = 49 лет); во вторую под-
группу «пожилые» вошли респонденты 
от 60 до 75 лет (155 человек, 65 мужчин 
и 90 женщин, М = 65 лет). При делении 
выборки на возрастные этапы мы опира-
лись на периодизацию Д.Б. Эльконина 
(Эльконин, 1971), в соответствии с кото-
рой первая возрастная подвыборка соот-
ветствует возрастному этапу «зрелость», 
вторая — этапу «пожилой возраст».



144

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 1

Результаты
Главным методом математической 

статистики, релевантным поставлен-
ным в исследовании задачам, является 
множественный регрессионный анализ. 
Для предварительного анализа данных 
с целью формирования списка перемен-

ных — возможных предикторов показа-
теля ХВ — ВВ мы провели корреляцион-
ный анализ Спирмена: сначала на общей 
выборке, а затем отдельно на гендерно-
возрастных подвыборках. Результаты 
корреляционного анализа представлены 
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Результаты корреляционного анализа Спирмена разницы между 

хронологическим и ВВ взрослых (ХВ — ВВ) с показателями самооценки возраста 
и отношения к своему ВО (коэффициент корреляции/уровень значимости)

Показатель
Вся выборка 

(N = 523)
Мужчины 
(N = 207)

Женщины 
(N = 316)

Зрелые 
(N = 368)

Пожилые 
(N = 155)

Показатели самооценки возраста и планируемой продолжительности жизни
ХВ — СВ 0,205** /

0,000
0,223** /

0,001
0,164** /

0,003
0,205** /

0,000
Не значима

ХВ — СВВ 0,340** /
0,000

0,295** /
0,000

0,359** /
0,000

0,357** /
0,000

0,278** /
0,000

ХВ — ЖВВ 0,226** /
0,000

0,181** /
0,009

0,243** /
0,000

0,199** /
0,000

0,168* /
0,037

ХВ — ОВВ 0,383** /
0,000

0,330** /
0,000

0,404** /
0,000

0,352** /
0,000

0,388** /
0,000

Планируемая продол-
жительность жизни

Не значима Не значима Не значима Не значима 0,247** /
0,003

Когнитивный компонент отношения к своему ВО
Представления об оценке ВО другими людьми

Оценка ВО друзьями-
мужчинами

0,185** /
0,000

0,147* /
0,043

0,162** /
0,006

0,156** /
0,005

0,301** /
0,000

Оценка ВО друзьями-
женщинами

0,127** /
0,006

Не значима 0,150* /
0,011

Не значима 0,206* /
0,013

Оценка ВО матерью Не значима Не значима Не значима —0,156**
/0,005

Не значима

Оценка ВО руководи-
телем

0,166** /
0,000

Не значима 0,155* /
0,010

0,113* /
0,044

0,233** /
0,005

Ценность и значимость ВО в различных сферах жизнедеятельности
В сфере общения и 
дружбы

0,154** /
0,001

0,175* /
0,015

0,133* /
0,024

0,150** /
0,006

0,234** /
0,004

В сфере академической 
успеваемости

0,108* /
0,019

Не значима 0,118* /
0,047

Не значима 0,165* /
0,045

В сфере карьеры 0,107* /
0,020

Не значима 0,137* /
0,021

0,113* /
0,039

Не значима

В сфере семьи и роман-
тических отношений

0,144** /
0,002

Не значима 0,174** /
0,003

0,160** /
0,003

0,175* /
0,034
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Показатель
Вся выборка 

(N = 523)
Мужчины 
(N = 207)

Женщины 
(N = 316)

Зрелые 
(N = 368)

Пожилые 
(N = 155)

В сфере образа жизни 0,122** /
0,008

Не значима Не значима Не значима Не значима

В сфере счастья 0,103* /
0,024

Не значима 0,148* /
0,012

Не значима 0,177* /
0,031

Оценка компонентов своего ВО
Оценка лица 0,152** /

0,000
Не значима 0,130* /

0,021
0,184** /

0,000
Не значима

Оценка телосложения 0,165** /
0,000

Не значима 0,199** /
0,000

0,206** /
0,000

Не значима

Оценка оформления 
ВО

0,148** /
0,001

Не значима Не значима 0,128* /
0,014

0,191* /
0,017

Оценка выразительно-
го поведения

0,155** /
0,000

Не значима 0,132* /
0,019

0,165** /
0,001

Не значима

Интегральные оценки своего ВО
Степень принятия сво-
его отраженного ВО

0,143** /
0,001

0,162* /
0,020

Не значима 0,175** /
0,001

Не значима

Оценка соответствия 
возрасту

Не значима Не значима —0,118* /
0,037

—0,116* /
0,026

Не значима

Оценка соответствия 
гендеру

0,088* /
0,044

Не значима Не значима Не значима Не значима

Привлекательность ВО 
для партнера противо-
положного пола

0,133** /
0,002

Не значима 0,130* /
0,021

0,181** /
0,000

Не значима

Оценка сексуальности 
своего ВО

0,130** /
0,003

Не значима 0,145** /
0,010

0,205** /
0,000

Не значима

Интегральная оценка 
ВО

0,164** /
0,000

0,142* /
0,041

0,138* /
0,014

0,177** /
0,001

Не значима

Эмоциональный компонент отношения к своему ВО
Удовлетворенность ВО 0,146** /

0,001
0,189** /

0,008
Не значима Не значима 0,274** /

0,001
Обеспокоенность ВО 0,107* /

0,019
0,166* /

0,021
Не значима Не значима Не значима

Поведенческий компонент отношения к своему ВО
Стремление к совершен-
ствованию своего ВО

0,117* /
0,010

Не значима Не значима Не значима 0,162* /
0,049

Appearance-
перфекционизм

0,109* /
0,018

Не значима Не значима Не значима 0,185* /
0,024

Дополнительные переменные
Возраст 0,262** /

0,000
0,341** /

0,000
0,236** /

0,000
Не значима 0,306** /

0,000
Экономический статус 0,106* /

0,020
Не значима Не значима 0,114* /

0,038
Не значима

Примечание. ** — корреляция значима на уровне 0,01; * — корреляция значима на уровне 0,05.
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Корреляционный анализ позволяет сде-
лать вывод, что показатель ХВ — ВВ имеет 
значимые взаимосвязи со всеми изучаемы-
ми переменными: с субъективным возрас-
том, с показателями самооценки возрас-
та, а также с параметрами когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компо-
нентов отношения к своему ВО. В целом 
значительно моложе своего хронологиче-
ского возраста в глазах воспринимающих 
их людей выглядят те участники исследо-
вания, которые чувствуют себя (r = 0,205); 
считают, что выглядят (r = 0,340); хотят 
выглядеть (r = 0,226), сообщают о том, 
что другие люди считают их выглядящи-
ми (r = 0,383) моложе своих лет; высоко 
удовлетворены (r = 0,146) и обеспокоены 
своим ВО (r = 0,107); стремятся к его со-
вершенствованию (r = 0,117) и имеют высо-
кий appearance-перфекционизм (r = 0,109); 
имеют представления о высоких оценках 
своего ВО другими людьми (друзьями-
мужчинами r = 0,185; друзьями-женщи-
нами r = 0,127; руководителем r = 0,166); 
имеют высокую субъективную значимость, 
ценность ВО в различных сферах (в сфере 
общения и дружбы r = 0,154; в сфере акаде-
мической успеваемости r = 0,108; в сфере 
карьеры r = 0,107; в сфере семьи и романти-
ческих отношений r = 0,144; в сфере образа 
жизни r = 0,122 и счастья r = 0,103); имеют 
высокие позитивные самооценки как от-
дельных компонентов своего ВО (оцен-
ки лица r = 0,152; телосложения r = 0,165; 
оформления ВО r = 0,148; выразительного 
поведения r = 0,155), так и интегральные са-
мооценки (высокую степень принятия сво-
его отраженного ВО r = 0,143; соответствия 
гендеру r = 0,088; привлекательности ВО 
r = 0,133; сексуальности ВО r = 0,130; высо-
кую интегральную оценку ВО r = 0,164).

Корреляционный анализ на гендерно-
возрастных подвыборках показал сходные 
тенденции, за исключением ряда взаимос-
вязей: в подвыборке «пожилые» нами не 

обнаружена связь параметра ХВ — ВВ с 
субъективным возрастом; обнаружена об-
ратно пропорциональная взаимосвязь с 
оценкой соответствия ВО возрасту на под-
выборках «женщины» (r = –0,118) и «зре-
лые» (r = –0,116); на подвыборке «зрелые» 
параметр ХВ — ВВ оказался связан об-
ратно пропорциональной взаимосвязью с 
оценками ВО матерью (r = –0,156).

Проведенный анализ позволил соста-
вить список возможных социально-психо-
логических предикторов показателя ХВ — 
ВВ для регрессионного анализа. Главными 
требованиями к формированию этого спи-
ска было следующее: 1) из перечня возмож-
ных предикторов должны быть исключены 
показатели, имеющие коэффициент корре-
ляции между собой больше, чем 0,5; 2) в этот 
список должны были войти переменные, ко-
торые относились бы к разным видам само-
оценки возраста и параметрам отношения к 
своему ВО — когнитивному, эмоциональ-
ному, поведенческому и не дублировали бы 
друг друга, что могло понизить ценность 
полученных в результате множественного 
регрессионного анализа данных.

В результате проведенной работы в 
список предикторов вошли такие показа-
тели, как ХВ — СВ (разница между хроно-
логическим и субъективным возрастом), 
ХВ — ЖВВ (разница между хроноло-
гическим и желаемым ВВ), оценка ВО 
матерью, интегральная оценка ВО, удов-
летворенность ВО, обеспокоенность ВО, 
appearance-перфекционизм, экономиче-
ский статус, а также интегральный пока-
затель «значимость ВО», вычисленный 
как среднее арифметическое показателей 
значимости ВО в различных сферах. Ре-
зультаты множественного регрессионно-
го анализа представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в результате при-
менения пошагового метода регрессии из 
9-ти предикторов в уравнение регрессии 
оказались включены 6: разница между 
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хронологическим и субъективным возрас-
том, значимость ВО, оценка ВО матерью, 
интегральная оценка ВО, потребность 
выглядеть моложе своих лет и экономи-
ческий статус. Коэффициент множествен-
ной корреляции R, который отражает связь 
зависимой переменной с совокупностью 
независимых переменных, равен 0,329; 
значение R2 составляет 0,108 и показыва-
ет, что 10,8% дисперсии переменной ХВ 
— ВВ обусловлено влиянием предикторов. 
Стандартные коэффициенты регрессии β 
являются статистически достоверными, 
что позволяет интерпретировать относи-
тельную степень влияния каждого из пре-
дикторов: на первом месте с точки зрения 
влияния на зависимую переменную на-
ходится значимость ВО, далее оценка ВО 

матерью, потом интегральная оценка ВО, 
далее — потребность выглядеть моложе 
своих лет, экономический статус и субъ-
ективный возраст (показатель ХВ — СВ). 
Каждая из переменных вносит примерно 
одинаковый вклад в оценку зависимой 
переменной и коррелирует с ней положи-
тельно, за исключением оценки ВО ма-
терью. Этот предиктор входит в модель с 
отрицательным знаком, то есть снижает 
величину «спасенных лет».

Для выявления специфики влияния 
предикторов на зависимую переменную 
далее мы предприняли процедуру мно-
жественного регрессионного анализа на 
различных гендерно-возрастных подвы-
борках. Результаты проведенного анали-
за приведены в табл. 3—6.

Т а б л и ц а  2
Результаты множественного регрессионного анализа 

(зависимая переменная: «спасенные годы» (ХВ — ВВ); метод: stepwise 
(по шагам); основная выборка N = 523)

Модель B Ст. ошиб. β t p
(Константа) –4,500 1,690 –2,662 0,008
ХВ — СВ 0,063 0,030 0,102 2,107 0,036
Значимость ВО 0,813 0,214 0,172 3,789 0,000
Оценка ВО матерью –0,325 0,103 –0,148 –3,164 0,002
Интегральная оценка ВО 0,007 0,003 0,124 2,580 0,010
ХВ — ЖВВ 0,077 0,031 0,118 2,444 0,015
Экономический статус 0,761 0,345 0,104 2,210 0,028
Общие показатели регрессии R = 0,329; R2 = 0,108; F = 8,919; p = 0,000

Т а б л и ц а  3
Результаты множественного регрессионного анализа 

(зависимая переменная: «спасенные годы» (ХВ — ВВ); метод: stepwise 
(по шагам); мужская подвыборка N = 207)

Модель B Ст. ошиб. β t p
(Константа) –5,147 1,773 –2,903 0,004
ХВ — СВ 0,096 0,043 0,159 2,212 0,028
Значимость ВО 0,840 0,368 0,160 2,281 0,024
Удовлетворенность ВО 0,454 0,220 0,148 2,067 0,040
Общие показатели регрессии R = 0,283; R2 = 0,080; F = 5,405; p = 0,001



148

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 1

В модели, построенной на мужской 
подвыборке, предикторами показателя 
ХВ — ВВ выступают три переменные: 
значимость ВО, субъективный возраст и 
удовлетворенность ВО.

В модели, построенной на женской 
подвыборке, предикторами показателя 
ХВ — ВВ выступают три переменных: 
значимость ВО, потребность выглядеть 

моложе своего возраста и экономический 
статус.

В модели, построенной на подвы-
борке зрелых взрослых в возрасте от 
35 до 59 лет, предикторами показателя 
ХВ — ВВ выступают четыре перемен-
ных: оценка ВО матерью (с отрицатель-
ным знаком), интегральная оценка ВО, 
значимость ВО и субъективный возраст.

Т а б л и ц а  4
Результаты множественного регрессионного анализа 

(зависимая переменная: «спасенные годы» (ХВ — ВВ); метод: stepwise 
(по шагам); женская подвыборка N = 316)

Модель B Ст. ошиб. β t p
(Константа) –3,581 1,640 –2,184 0,030
ХВ — ЖВВ 0,138 0,044 0,184 3,114 0,002
Значимость ВО 0,757 0,251 0,180 3,013 0,003
Экономический статус 0,964 0,409 0,140 2,357 0,019
Общие показатели регрессии R = 0,294; R2 = 0,086; F = 8,392; p = 0,000

Т а б л и ц а  5
Результаты множественного регрессионного анализа 

(зависимая переменная: «спасенные годы» (ХВ — ВВ); метод: stepwise  
(по шагам); подвыборка «зрелые» N = 368)

Модель B Ст. ошиб. β t p
(Константа) –2,541 1,662 –1,528 0,127
ХВ — СВ 0,080 0,034 0,127 2,331 0,020
Оценка ВО матерью –0,468 0,120 –0,216 –3,896 0,000
Интегральная оценка ВО 0,012 0,003 0,201 3,564 0,000
Значимость ВО 0,654 0,258 0,136 2,537 0,012
Общие показатели регрессии R = 0,329; R2 = 0,108; F = 9,469; p = 0,000

Т а б л и ц а  6
Результаты множественного регрессионного анализа 

(зависимая переменная: «спасенные годы» (ХВ — ВВ); метод: stepwise  
по шагам); подвыборка «пожилые» N = 155)

Модель B Ст. ошиб. β t p
(Константа) —2,835 1,815 —1,562 0,121
Удовлетворенность ВО 0,679 0,225 0,253 3,025 0,003
Значимость ВО 0,934 0,336 0,232 2,779 0,006
Общие показатели регрессии R = 0,337; R2 = 0,113; F = 8,122; p = 0,000
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В модели, построенной на подвыбор-
ке пожилых взрослых в возрасте от 60 до 
75 лет, предикторами показателя ХВ — 
ВВ выступили две переменных из пред-
полагаемых девяти: удовлетворенность 
своим ВО и значимость ВО. Очевидно, 
что на этом возрастном этапе можно пред-
положить влияние иных факторов на за-
висимую переменную. На следующем ра-
унде регрессионного анализа нами было 
решено включить в перечень независи-
мых переменных показатель «планируе-
мая продолжительность жизни», который 
по результатам проведенного нами на 
первом этапе корреляционного анализа 
показал r = 0,247 при уровне значимости 
p = 0,003 с показателем «спасенные годы». 
Это дало значительный прирост коэффи-
циента детерминации (R2) до 15,8%. Ре-
зультаты приведены в табл. 7.

Обсуждение результатов
Проведенное исследование позволило 

впервые выделить основные социально-
психологические предикторы, влияющие 
на показатель «спасенные годы» взрослых 
в возрасте 35—75 лет: это субъективный 
возраст (разница между хронологиче-
ским и субъективным возрастом), значи-
мость ВО, интегральная оценка ВО, выра-
женность потребности выглядеть моложе 
своих лет (измеренная в количестве лет, 

на которые человек хочет выглядеть мо-
ложе своего хронологического возраста), 
экономический статус и представление об 
оценке своего ВО матерью. Все предикто-
ры, за исключением оценки ВО матерью, 
входят в уравнение регрессии со знаком 
«+» и увеличивают значение показателя 
разницы между хронологическим и ВВ. 
В базовый перечень предикторов вошли 
параметры самооценки возраста (субъек-
тивный возраст и желаемый ВВ) и ког-
нитивного компонента отношения к сво-
ему ВО (значимость ВО, интегральная 
оценка ВО и представление об оценке ВО 
матерью). Несмотря на статистическую 
значимость проведенных нами процедур 
регрессионного анализа, коэффициент 
детерминации составил 10,8%, что еще 
раз показывает сложную детерминацию 
ВВ, на который, помимо социально-пси-
хологических, оказывает влияние целый 
комплекс факторов, от генетических до 
социокультурных.

Проведенный нами дополнительный 
регрессионный анализ по отдельным ген-
дерно-возрастным подвыборкам позволил 
уточнить влияние изучаемых предикторов 
в зависимости от гендера и возрастного 
этапа жизни. Нами обнаружены универ-
сальные и специфичные для гендерно-воз-
растных групп предикторы ВВ. В качестве 
универсального предиктора выступает зна-

Т а б л и ц а  7
Результаты множественного регрессионного анализа 

(зависимая переменная: «спасенные годы» (ХВ — ВВ); метод: stepwise 
(по шагам); подвыборка «пожилые» N = 155; в перечень предикторов включен 

фактор «планируемая продолжительность жизни»)

Модель B Ст. ошиб. β t p
(Константа) –10,800 3,776 –2,860 0,005
Удовлетворенность ВО 0,707 0,229 0,260 3,088 0,003
Значимость ВО 0,965 0,344 0,237 2,804 0,006
Планируемая продолжительность жизни 0,088 0,038 0,197 2,328 0,022
Общие показатели регрессии R = 0,397; R2 = 0,158; F = 7,436; p = 0,000
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чимость ВО, которая определяет ВВ как 
мужчины, так и женщины, как в зрелом, 
так и в пожилом возрасте. То есть высокая 
значимость ВО является системообразу-
ющим фактором, который при сочетании 
с другими психологическими факторами 
позволяет предсказать, какой человек будет 
выглядеть моложе своих лет: 1) это муж-
чина, который считает, что «ВО имеет зна-
чение», имеющий субъективный возраст, 
значительно ниже своего хронологическо-
го возраста и удовлетворенный своим ВО; 
2) это женщина, также имеющая высокую 
значимость ВО, высокий экономический 
статус и которая хочет выглядеть значи-
тельно моложе своих лет; 3) на возраст-
ном этапе «зрелость» (от 35 до 59 лет) это 
те взрослые, которые имеют низкий субъ-
ективный возраст, высокую значимость и 
положительную интегральную оценку ВО, 
при этом размах показателя «спасенные 
годы» будут снижать высокие оценки их 
ВО матерью (что подтверждает важный вы-
вод, полученный исследователями ВО [16], 
что оценки ВО матерью являются одним из 
важнейших факторов выбора практик ухо-
да за своей внешностью); 4) на возрастном 
этапе «пожилой возраст» (от 60 до 75 лет) 
показатель «спасенные годы» определя-
ют значимость ВО, удовлетворенность им 
и планируемая продолжительность жиз-
ни, причем данные предикторы обладают 
большей прогностической ценностью, чем 
в любой другой подгруппе (объясняют 
15,8% дисперсии переменной ХВ — ВВ). 
Неожиданным результатом исследования 
явилось то, что поведенческий компонент 
отношения к своему ВО (выраженность 
appearance-перфекционизма) не влияет на 
«спасенные годы».

Выводы и заключение
1. Выявлены социально-психологиче-

ские предикторы ВВ человека на возраст-
ных этапах «зрелость» и «пожилой воз-

раст»: субъективный возраст, значимость 
ВО, интегральная оценка ВО, оценка ВО 
матерью, потребность выглядеть моложе 
своих лет, экономический статус.

2. Сочетание социально-психологи-
ческих предикторов ВВ различно в за-
висимости от гендера и возрастного эта-
па жизни. Выявлены универсальные и 
специфичные для гендерно-возрастных 
групп предикторы ВВ.

3. Наибольшей прогностической цен-
ностью обладает регрессионная модель, 
выстроенная на данных участников ис-
следования пожилого возраста (от 60 до 
75 лет), в которую вошли сочетание пре-
дикторов «значимость ВО», «удовлетво-
ренность ВО» и «планируемая продол-
жительность жизни».

4. Поведенческий компонент от-
ношения к своему ВО (выраженность 
appearance-перфекционизма) не влияет 
на показатель разницы между хроноло-
гическим и ВВ («спасенные годы»).

Проведенное исследование позволя-
ет заключить, что универсальным пре-
диктором ВВ вне зависимости от генде-
ра и возрастного этапа жизни выступает 
значимость ВО.

Ограничениями данного исследова-
ния является, возможно, действие на под-
группе «пожилые» так называемой «си-
стематической ошибки выживших»: нами 
обнаружено, что самые старые люди име-
ют наибольшую разницу хронологиче-
ского и ВВ, самую высокую планируемую 
продолжительность жизни и т.д.

Перспективами исследования явля-
ется выявление социально-психологи-
ческих предикторов ВВ так называемых 
«супер-геронтов» — пожилых людей, 
переваливших 75-летний рубеж и выгля-
дящих значительно моложе своих лет, а 
также разработка на основе полученных 
данных психологической программы со-
провождения старения.
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Цель. Изучение связи между привязанностью к домашним питомцам и просоциальными ка-
чествами личности — экологической идентичностью, моральными мотивами и экологическим 
стилем жизни.

Контекст и актуальность. Привязанность к домашним питомцам исследуется в контексте 
терапии с использованием животных и защиты прав животных, однако вопрос о возможном 
вкладе этого феномена в развитие гуманного отношения к людям до сих пор остается откры-
тым. Можно ли ожидать, что привязанность к питомцу обладает гуманизирующим воздей-
ствием или она сохраняет свою специфичность, не будучи связанной с просоциальными уста-
новками владельца животного — этот исследовательский вопрос отражает основную проблему 
исследования.

Дизайн исследования. Исследование проводилось по корреляционному плану; данные соби-
рались онлайн при помощи сервиса 1ka.si.

Участники. Выборка исследования состояла из 284 респондентов (224 женщины, 60 муж-
чин, возраст от 18 до 76 лет, Mвозраст = 25,4, SDвозраст = 9,7, преимущественно владельцы котов и 
собак, преимущественно граждане России).

Методы (инструменты). Использовались стандартизированные опросники — подготовлен-
ная в ходе настоящего исследования русскоязычная модифицированная версия Лексингтонской 
шкалы привязанности к питомцам, Модель моральных мотивов, Шкала экологической идентич-
ности и опросник Экологический стиль жизни.

Результаты. Обнаружено, что разные характеристики привязанности к питомцу действи-
тельно связаны с экологической идентичностью, моральными мотивами (за исключением само-
ограничения) и социальным экоактивизмом. Показано также, что два качества привязанности 
к питомцам (права питомцев и переживание счастья от общения с питомцем) в разных со-
четаниях предсказывают мотивы непричинения вреда, помощи, социальной справедливости и 
социальный экоактивизм.

Основные выводы. Привязанность к питомцам действительно связана с просоциальными 
качествами личности, преимущественно отражающими активную жизненную позицию вла-
дельца питомца; нет связи с феноменами самоограничения.
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Objective. The study is aimed at investigating the relationship between attachment to pets and 
pro-social personality characteristics — environmental identity, moral motives, and ecological lifestyle.

Background. Attachment to pets is being investigated in the context animal-assisted therapy ani-
mal rights protection but the question of the possible contribution of this phenomenon to the development 
of humane treatment of people is still open. Is it possible to expect that attachment to a pet has a human-
izing effect or does retain its specificity without being related to the pet owners’ pro-social attitudes — 
this research question reflects the main problem of the study.

Study design. The study has correlational design; data was collected online using the 1ka.si service.
Participants. The study sample consisted of 284 respondents (224 women, 60 men, aged 18—76, 

Mage = 25,4, SDage = 9,7, mostly owners of cats and dogs, mostly Russian citizens).
Measurements. Validated Russian versions of the questionnaires were used, i.e., the Lexington at-

tachment to pets scale (modified 8-item version prepared in this study), the 30-item Moral motives scale, 
the 14-item Environmental identity scale, and the 7-item Ecological lifestyle scale.

Results. It has been found that different aspects of attachment to a pet are indeed associated with 
environmental identity, moral motives (with the exception of self-restraint), and social eco-activism. It 
is also shown that two aspects of attachment to pets (pet rights and the experience of happiness from 
communicating with a pet) in different combinations predict the motives of not-harming, helping, social 
justice, and social eco-activism.

Conclusions. Attachment to pets is positively related to the pro-social attitudes of the pet owners, 
mostly those reflected an active pet owners’ position, but is not connected with the self-restraint qualities.

Keywords: moral motives; pet attachment; environmental psychology; environmental identity; eco-
logical lifestyle.
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Введение
Исследование посвящено связи при-

вязанности к домашним питомцам (pet 
attachment) с просоциальными каче-
ствами личности — моральными моти-
вами и экологическим стилем жизни. 
Привязанность к питомцам представ-
ляет собой популярный предмет акаде-
мических и прикладных исследований в 
мировой психологии, и тому есть много 
причин. Во-первых, это распростра-
нение терапии при помощи животных 
(animal-assisted therapy), доказавшей 
свою высокую эффективность в реше-
нии психологических проблем широ-
кого спектра — от лечения аутизма и 
коррекции ментальных нарушений до 
совладания с одиночеством и стресса-
ми. Очевидно, что без привязанности к 
животным эта терапия, особенно ее не-
направленные формы, не может реали-
зоваться. Во-вторых, во всем мире уси-
ливаются движения за права животных, 
что также предполагает наличие к ним 
положительного отношения [10; 11; 19].

В психологии среды различают не-
сколько категорий животных в зависи-
мости от их ответоспособности, близости 
человеку и той функции, которую они 
играют в человеческой жизни: это живот-
ные, которые используются для пищи, и 
компаньоны, среди которых также раз-
личают более (high-sentience) и менее 
(low-sentience) эмоционально отзывчи-
вых (например, собак и рептилий) [25]. 
Привязанность изучается только в кон-
тексте взаимодействия с компаньонами 
(домашними питомцами). Наиболее бла-
готворно на состояние и функциониро-
вание человека влияет взаимодействие с 
эмоционально отзывчивыми компаньо-

нами, однако общение с рыбами, птица-
ми и экзотическими животными также 
может быть весьма полезным. Большое 
количество данных свидетельствует о 
том, что разные формы взаимодействия 
с животными, от наблюдения за их дей-
ствиями или созерцания их изображений 
до ухода за ними, совместных прогулок и 
путешествий, способствуют укреплению 
психологического благополучия: улуч-
шению настроения, повышению удов-
летворенности жизнью и социального 
благополучия, понижению уровня вос-
принимаемого стресса и т.д. [10; 19; 29].

Позитивные эффекты привязанности 
к животным для психологического бла-
гополучия достоверно доказаны, однако 
исследования этого феномена, возможно, 
в силу актуальности «зеленой» повестки 
страдают некоторой ограниченностью. 
Заводя домашнего питомца, человек не 
изолируется от общества и потому про-
должает согласовывать свое поведение с 
другими людьми. В связи с этим возни-
кает вопрос: как привязанность к живот-
ным связана с социально позитивными 
феноменами? Можно ли ожидать, что она 
обладает генерализованным эффектом, 
или эффектом «перетекания» (spillover), 
вовлекая в свою сферу не только «бра-
тьев меньших», но также и людей? Иначе 
говоря, привязанность человека к свое-
му питомцу избирательна и специфична 
или предполагает позитивное отношение 
также и к себе подобным? Таким обра-
зом, основная проблема исследования 
состоит в возможности/невозможности 
переноса позитивного отношения к жи-
вотным (привязанности) на позитивное 
отношение к людям (просоциальные 
установки). В случае обнаружения пере-

For citation: Nartova-Bochaver S.K., Larionow P., Scherba E.K. Attachment to Pet and Love for People — is 
There a Connection? Sotsial’naya psikhologiya I obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 1, 
pp. 156—170. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150110 (In Russ.).
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носа экологическое воспитание полу-
чило бы дополнительное теоретическое 
обоснование.

Биохимической основой любой при-
вязанности является высокий уровень 
окситоцина, и потому можно ожидать, 
что человек, у которого его много, будет с 
бо́льшей вероятностью испытывать меж-
видовую эмпатию, и любовь к питомцу 
действительно представляет собой лишь 
частный вариант проявления любви к 
живому вообще, биофилии в широком 
смысле слова [18]. Исследования пока-
зывают, что дети, имеющие опыт друж-
бы с животными, обладают более низ-
ким уровнем агрессивности, склонны к 
сопереживанию и гуманно обходятся с 
животными, умеют регулировать свои 
эмоциональные состояния, эмпатичны и 
просоциальны (эти эффекты модериру-
ются видом животного). Сложившаяся в 
детстве привычка заботиться о питомце 
делает человека также более чутким к 
окружающим [6; 12; 13; 16].

Тем не менее существуют данные о 
«темных» сторонах привязанности к 
животным, например, патологическом 
накопительстве животных (pathological 
pet hoarding), которое нередко возни-
кает у людей с деменцией, иногда рас-
сматривается как форма насилия и, 
помимо распространения зоогенных и 
паразитарных заболеваний, содержит 
риски возникновения пожаров в силу 
антисанитарии, скученности, пренебре-
жения потребностями самих животных 
и родственников и даже жестокого обра-
щения с животными [4; 25]. М.Б. Бевер-
лэнд (M.B. Beverland) и др. [5] отмечают, 
что мотивация приобретения животного 
вариативна: их могут заводить не толь-
ко как друзей, но и в качестве развле-
чения, следуя моде или для повышения 
социального статуса, и тогда общение с 
животным менее благотворно для обо-

их участников. Наблюдения свидетель-
ствуют, что есть владельцы домашних 
питомцев, убежденные в более высокой 
ценности животных по сравнению с 
людьми в силу их верности, неспособ-
ности лукавить и даже приписываемых 
им моральных черт, как это отмечал 
Г. Гессе: «Животные более настоящие, 
чем люди. Они не хотят тебе льстить, не 
хотят производить на тебя какое-то впе-
чатление. Ничего показного. Какие они 
есть, такие и есть, как камни и цветы или 
как звезды на небе» [1, c. 100].

В качестве характеристик, гармо-
низирующих отношение к животным и 
людям, можно отметить баланс эмпатии 
к людям (human-empathy) и животным 
(animal-empathy), преобладание экоцен-
тризма над антропоцентризмом или на-
личие личностных качеств, которые бы 
реализовывали гуманистическую этику 
благоговения перед жизнью А. Швей-
цера [3], глубинную экологию А. Нэсса 
(A. Naess) [21], биофилию Э. Уилсона 
(E. Wilson) [17] и субъектификацию 
природы С.Д. Дерябо [2]. Исследователи 
отмечают необходимость присутствия 
в структуре личности интегративных 
качеств, которые бы делали гуманное 
отношение к живому универсальным, 
без разделения живого на более или ме-
нее ценные виды и особи. Так, М. Лири 
(М. Leary) предложил концепцию алло-
инклюзивной идентичности, которая 
понимается им как способность уста-
навливать связь с социальным и био-
логическим миром, уберегая человека 
от эгоцентризма и обеспечивая диалог с 
миром [20]. Позже им же была предло-
жена концепция веры в единство мира 
(oneness), которая также акцентировала 
связанность человека с миром, Вселен-
ной, другими живыми существами [9]. 
Еще ближе к предмету нашего исследо-
вания концепция моральной экспансив-
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ности (moral expansiveness) Д. Кримсто-
на (D. Crimston), согласно которой люди 
различаются своей способностью вклю-
чать в зону моральной ответственности 
и заботы бо ́льшее или меньшее количе-
ство живых существ (людей и предста-
вителей других видов) [24]. У кого-то 
моральное отношение распространяется 
только на близких людей, у кого-то — 
также и на природные объекты (в этом 
случае, в терминологии Д. Кримстона, 
говорят о выраженной моральной экс-
пансивности), у кого-то отсутствует 
вообще. Все эти концепции в качестве 
общего фактора, задающего универса-
лизм гуманного отношения и к людям, и 
к природным объектам, рассматривают 
качества личности, отражающие пере-
живание и понимание человеком своей 
связанности с природой.

На наш взгляд, зонтичным поня-
тием для разнородных характеристик, 
демонстрирующих связь с природой, 
является экологическая идентичность 
(environmental identity) [7]. Экологи-
ческая идентичность — это отношение 
к себе как части природы, переживание 
взаимосвязанности с ней и зависимости 
от нее. Выраженная экологическая иден-
тичность проявляется в заботе человека 
о других людях и неантропоморфных 
существах, а также в ответственности пе-
ред будущими поколениями и планетой. 
Люди с экологической идентичностью 
имеют более яркие просоциальные уста-
новки, включая политические взгляды, 
участие в сохраняющих окружающую 
среду активностях и заботу о растениях 
[8; 23; 28]. Можно ожидать, что именно 
экологическая идентичность связывает 
любовь к домашнему питомцу с други-
ми просоциальными качествами лич-
ности — моральными мотивами и эко-
логическими установками как формой 
гуманного отношения к современникам 

и будущим поколениям. В настоящем ис-
следовании мы будем рассматривать это 
качество как условно зависимую пере-
менную (эффект).

Привязанность к питомцам — это по-
ложительное отношение к животным, 
побуждающее заботиться о них, общать-
ся с ними и скучать в их отсутствие. 
Домашний питомец обладает высокой 
ценностью для хозяина, это не «просто 
животное», лишенное индивидуально-
сти, а субъект, включенный в систему 
его жизнедеятельности [10]. Согласно 
Т.П. Джонсону (T.P. Johnson) и др. [15], 
привязанность к животным представля-
ет собой многомерный феномен, вклю-
чающий эмоциональную привязанность, 
стремление защищать права животных и 
даже готовность заменить ими общение 
с людьми. Привязанность к животным 
рассматривается как условно независи-
мая переменная (предиктор) в нашем ис-
следовании.

Моральные мотивы представляют 
собой вторую условно зависимую пере-
менную (эффект). В Модели моральных 
мотивов Р. Янофф-Бульман (R. Janoff-
Bulman), на которой базируется насто-
ящее исследование, различаются пре-
скриптивная (предписывающая) и 
проскриптивная (запрещающая) мораль 
[14]. Обе формы направлены на поддер-
жание гуманных отношений между людь-
ми, однако психологические механизмы 
неодинаковы: это или стимуляция добро-
детельного поведения (прескриптивная), 
или воздержание от дурных действий 
(проскриптивная). Моральные мотивы 
регулируют актуальные отношения с ре-
альными людьми или группами людей.

Третьей условно зависимой перемен-
ной (эффектом) является экологический 
стиль жизни — поведение, направленное 
на поддержание здоровой окружающей 
среды и предотвращение ее ухудшения в 
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будущем [27]. В этом случае адресат по-
ведения — это не только близкие люди, 
но и дистанцированные, причем даже во 
времени. Экологический стиль жизни — 
это просоциальная инвестиция в жизнь 
будущих поколений на земле.

Цель исследования заключалась в 
поиске ответа на исследовательский 
вопрос: есть ли связь между привя-
занностью к питомцам, экологической 
идентичностью и просоциальными каче-
ствами личности (моральными мотива-
ми и экологическим стилем жизни)?

Метод
Исследование осуществлялось по 

корреляционному плану. Данные были 
собраны онлайн посредством сервиса 
1ka.si в течение 2020—2021 годов; уча-
стие было полностью добровольным, 
все респонденты подписали согласие на 
анонимную обработку данных и их ис-
пользование в публикациях. Выборка 
исследования включала 284 респондента 
(224 женщины, 60 мужчин, возраст от 18 
до 76 лет, Mвозраст = 25,4, SDвозраст = 9,7, пре-
имущественно граждане России). 136 ре-
спондентов в качестве питомца указали 
кота, 96 — собаку, 19 — рептилию (яще-
рицы, змеи и т.п.), 10 — хомяка, 10 — мол-
люсков, 8 — попугая, 4 — аквариумную 
рыбку, 1 — лягушку.

Для измерения условно независимых 
переменных (предикторов) использо-
валась российская версия Лексингтон-
ской шкалы привязанности к питомцам, 
ЛШПП-К (Lexington attachment to pets 
scale, LAPS), включающей четыре суб-
шкалы и восемь утверждений [15]. Для 
измерения условно зависимых пере-
менных (эффектов) применялись рос-
сийские адаптации однофакторной 
Шкалы экологической идентичности 
(Environmental identity scale, EID), вклю-
чающей 14 утверждений [7], Модели мо-

ральных мотивов (Model of moral motives 
scale, MMM), включающей 30 утвержде-
ний и шесть субшкал, измеряющих про-
скриптивную и прескриптивную мораль 
(соответственно, мотивы Непричинения 
вреда, Самоограничения и Социального 
порядка и мотивы Усердия, Социальной 
справедливости и Помощи) [14; 22], а так-
же опросник Экологический стиль жизни, 
включающий семь утверждений и две 
субшкалы (Проэкологическое самоогра-
ничение и Социальный экоактивизм) [27]. 
Все переменные оценивались по шкалам 
Ликерта разной размерности.

Статистический анализ проводился 
с использованием программы Statistica 
13.3 и статистического пакета lavaan 0.6-
13 в среде R 4.2.2.

Результаты
Для реализации цели исследования 

было необходимо подготовить русско-
язычную версию основного исследо-
вательского инструмента, ЛШПП, в 
оригинальном варианте включающего 
23 пункта и три фактора. Было получено 
разрешение на перевод и адаптацию ме-
тодики от ее автора профессора Т. Джон-
сона (T. Johnson). Перевод осуществлял-
ся в соответствии с международными 
требованиями (ISPOR) [30].

Конфирматорный факторный анализ 
с применением эстиматора MLM показал, 
что оригинальная 3-факторная модель 
ЛШПП характеризовалась недостаточно 
хорошими показателями соответствия 
данным (χ2/df = 611,10/227; CFI = 0,835; 
RMSEA = 0,084 [90%CI: 0,076; 0,092]; 
SRMR = 0,065), как и в ранее проведен-
ных исследованиях [26; 31], где также не 
удалось подтвердить оригинальную фак-
торную структуру опросника. С помощью 
эксплораторного факторного анализа 
было найдено оптимальное 4-факторное 
решение, полученное путем изучения 
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факторной структуры при удалении пун-
ктов с низкими или кросс-факторными 
нагрузками. Данное решение (восемь ут-
верждений, по два на каждый из четырех 
коррелирующих факторов) хорошо со-
гласовалось с содержанием утверждений 
и соответствующих им субшкал. Иденти-
фицированным факторам (субшкалам) 
были даны полные и краткие названия: 
Близость с питомцем (Близость), Права 
питомцев (Права), Эмпатия со стороны 
питомца (Эмпатия), а также Источник 
счастья (Счастье).

Конфирматорный факторный ана-
лиз показал отличные показатели со-
ответствия данным для 4-факторного 
решения (χ2/df = 13,76/14; CFI = 1,000; 
RMSEA = 0,000 [90%CI: 0,000; 0,065]; 
SRMR = 0,027). Корреляции между 
факторами были высокими: от 0,498 до 

0,658 (все p < 0,001). Кроме того, были 
проанализированы показатели соответ-
ствия для 4-факторной модели (четыре 
субшкалы) с фактором второго порядка 
(общий балл, отражающий общую при-
вязанность), которые оказались несколь-
ко лучше (χ2/df = 14,79/16; CFI = 1,000; 
RMSEA = 0,000 [90%CI: 0,000; 0,058]; 
SRMR = 0,028), чем у 4-факторного ре-
шения без фактора второго порядка. 
Стандартизированные факторные на-
грузки для данных решений были высо-
кими (табл. 1). Мы выбрали 4-фактор-
ную модель с фактором второго порядка 
как наиболее оптимальное факторное 
решение, которое стало основой для кра-
ткой версии опросника ЛШПП-К (LAPS-
Short Form, LAPS-S). Бланк опросника 
ЛШПП-К и инструкция для расчета ре-
зультатов представлены в Приложении.

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика утверждений ЛШПП-К и стандартизированные 

факторные нагрузки (N = 284)

Переменные M SD Асимметрия Эксцесс
Стандартизированные 
факторные нагрузки 

(все p < 0,001)
Утверждения ЛШПП-К
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1. Мой питомец значит для 
меня больше, чем некоторые 
из моих друзей

1,81 1,05 –0,38 –1,07 0,668 0,673

2. Я считаю, что домашние 
животные должны иметь те 
же права и привилегии, что и 
члены семьи

1,78 0,98 –0,26 –0,98 0,653 0,660

3. Мой питомец знает, когда 
мне плохо

1,60 1,08 –0,16 –1,25 0,836 0,836

4. Мой питомец делает меня 
счастливым(ой)

2,45 0,78 –1,35 1,15 0,748 0,750

5. Я считаю, что мой пито-
мец — мой лучший друг

1,69 1,12 –0,22 –1,33 0,839 0,833
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Параметры описательной статистики 
для анализируемых переменных пред-
ставлены в табл. 2. Все переменные име-
ли распределение, близкое к нормально-
му (коэффициенты асимметрии от –1,29 
до 0,79; коэффициенты эксцесса от –1,09 

до 2,08). Надежность (альфа Кронба-
ха, α) была удовлетворительной для суб-
шкалы Права питомцев (α = 0,62) и хо-
рошей для всех остальных субшкал (α от 
0,72 до 0,84) и общего балла ЛШПП-К 
(α = 0,83).

Переменные M SD Асимметрия Эксцесс
Стандартизированные 
факторные нагрузки 

(все p < 0,001)
6. Домашние животные за-
служивают того же уваже-
ния, что и люди

2,43 0,83 –1,42 1,29 0,689 0,681

7. Мой питомец понимает 
меня

1,70 1,06 –0,34 –1,08 0,871 0,870

8. Тот факт, что у меня есть 
питомец, добавляет мне 
счастья

2,36 0,83 –1,06 0,13 0,788 0,786

Субшкалы ЛШПП-К
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Близость 3,49 1,92 –0,31 –1,05 — 0,863
Права 4,21 1,54 –0,77 0,00 — 0,767
Эмпатия 3,30 1,99 –0,31 –1,09 — 0,692
Счастье 4,82 1,44 –1,29 1,36 — 0,779

Примечание. M — среднее значение; SD — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  2
Описательная статистика анализируемых переменных (N = 284)

Переменные
Альфа 

Кронбаха
M SD

Асим-
метрия

Эксцесс

Близость 0,72 3,49 1,92 –0,31 –1,05
Права 0,62 4,21 1,54 –0,77 0,00
Эмпатия 0,84 3,30 1,99 –0,31 –1,09
Счастье 0,74 4,82 1,44 –1,29 1,36
ЛШПП-К общий балл (общая привязанность) 0,83 15,81 5,25 –0,48 –0,30
Экологическая идентичность 0,93 71,56 17,65 –0,81 0,42
Самоограничение 0,76 21,34 5,94 –0,19 0,02



164

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 1

Взаимосвязь между исследуемыми 
переменными представлена в табл. 3.

С целью определения характери-
стик привязанности к животным, спо-
собных предсказать уровень эколо-
гической идентичности, моральных 
мотивов и экологического стиля, было 
проведено несколько серий множе-
ственного регрессионного анализа ме-
тодом форсированного ввода преди-
кторов (табл. 4). Большинство моделей 
не были статистически значимы. Четы-
ре модели предикции мотивов Помо-
щи, Непричинения вреда, Социальной 
справедливости, а также Социального 

экоактивизма оказались значимы и 
включали в себя статистически значи-
мые предикторы. Среди характеристик 
привязанности к животным только 
Права и Счастье были положитель-
ными предикторами мотивов Помощи 
(R2 = 12,75%) и Непричинения вреда 
(R2 = 15,24%). Кроме того, Права пи-
томцев были единственным статисти-
чески значимым положительным пре-
диктором Социального экоактивизма 
(R2 = 6,56%), а Счастье — единствен-
ным статистически значимым поло-
жительным предиктором мотива Со-
циальной справедливости (R2 = 5,29%).

Переменные
Альфа 

Кронбаха
M SD

Асим-
метрия

Эксцесс

Усердие 0,69 27,36 4,51 –0,77 2,08
Помощь 0,71 24,58 5,21 –0,59 1,09
Непричинение вреда 0,67 24,32 5,68 –0,74 0,67
Социальный порядок 0,69 18,69 5,57 0,14 0,18
Социальная справедливость 0,66 20,44 5,93 –0,12 –0,01
Проэкологическое самоограничение 0,63 11,54 3,95 –0,09 –0,77
Социальный экоактивизм 0,79 6,42 3,14 0,79 –0,30

Примечание. M — среднее значение; SD — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  3
Взаимосвязь анализируемых переменных (r Пирсона) (N = 284)
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Близость 0,10 0,06 0,14* 0,24*** 0,21*** 0,14* 0,12* 0,02 0,18**
Права 0,11 0,11 0,12* 0,29*** 0,30*** 0,05 0,18** 0,08 0,24***
Эмпатия 0,11 0,05 0,13* 0,24*** 0,23*** 0,13* 0,11 0,01 0,11
Cчастье 0,17** 0,15* 0,18** 0,29*** 0,34*** 0,15** 0,20*** 0,08 0,16**
ЛШПП-К общий 
балл (общая 
привязанность)

0,16** 0,11 0,19** 0,35*** 0,35*** 0,15** 0,19*** 0,06 0,22***

Примечание. * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
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Обсуждение результатов
Проведенное исследование открыло 

следующие факты. Прежде всего было 
обнаружено, что главный исследова-
тельский метод, ЛШПП, не сохранил 
свою исходную структуру в ходе адап-
тации к российской культуре, однако 
проведенная работа привела к созданию 
модифицированной сокращенной вер-
сии ЛШПП-К, хорошо работающей на 
исследуемой выборке. Исходная версия 
включала 23 утверждения и три субшка-
лы — Общую привязанность, Замещение 

людей и Права питомцев [15]. Интер-
претация восьми утверждений, входя-
щих в четыре субшкалы, выделенные в 
ходе создания модифицированной вер-
сии (Близость с питомцем, Права пи-
томцев, Эмпатия со стороны питомца, 
Источник счастья), более однозначна и 
лучше отражает содержание феномена 
привязанности к животным, который 
мог претерпеть за последние десятиле-
тия изменения.

Далее было обнаружено, что исследу-
емые переменные действительно поло-

Т а б л и ц а  4
Регрессионные модели предикции природной идентичности, 

моральных мотивов и экологического стиля жизни на основе привязанности 
к животным (N = 284)
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Бета-коэффициенты
Близость —0,01 —0,03 0,05 0,05 —0,03 0,08 —0,01 —0,03 0,07
Права 0,04 0,07 0,04 0,17* 0,19** —0,06 0,12 0,07 0,19**
Эмпатия 0,04 —0,03 0,04 0,09 0,07 0,06 0,00 —0,04 —0,02
Счастье 0,14 0,15* 0,12 0,15* 0,25*** 0,11 0,16* 0,09 0,05
Параметры мо-
делей
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Объясненная дис-
персия (коэффи-
циент детермина-
ции R2)

3,25% 2,78% 3,83% 12,75% 15,24% 3,31% 5,29% 1,23% 6,56%

Примечание. * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
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жительно взаимосвязаны друг с другом. 
Так, общий показатель привязанности 
оказался связан с Экологической иден-
тичностью, Социальным экоактивизмом 
и всеми моральными мотивами, кро-
ме Самоограничения, который, судя по 
прежним исследованиям, плохо работа-
ет на российской молодежной выборке 
[22]. Среди аспектов привязанности к 
питомцам наибольшее количество свя-
зей с моральными мотивами образовали 
Счастье, Близость и несколько мень-
ше — Права и Эмпатия. Самые сильные 
связи образованы с мотивами Помощи и 
Непричинения вреда. Обращает на себя 
внимание почти полное отсутствие свя-
зей мотива Самоограничения (коррели-
рует только с показателем Счастья) и 
полное отсутствие связей Экологическо-
го самоограничения. Это означает, что 
люди, привязанные к своим домашним 
питомцам, испытывают затруднения в 
том, чтобы контролировать свои потреб-
ности и желания, если это касается соци-
ального пространства взаимодействия и 
экологической ответственности. Таким 
образом, паттерн морали владельцев 
питомцев дифференцирован, но спец-
ифичен и содержит в основном актив-
ные формы проявления, что даже может 
производить впечатление некоторой на-
вязчивости.

Неожиданным оказалось поч-
ти полное отсутствие связей разных 
аспектов привязанности к питомцам с 
Экологической идентичностью, свиде-
тельствуя, что любовь к животным все 
же остается довольно специфичным 
феноменом, и по умолчанию ее пере-
нос на другие формы жизни не про-
исходит. Это еще более удивительно 
в контексте ранее полученных данных 
о связи Экологической идентичности с 
привязанностью к миру растений [23]. 
Возможно, неожиданность результата 

вызвана тем, что ранее использовалась 
другая версия шкалы Экологической 
идентичности.

Следующий шаг анализа состоял 
в построении регрессионных моделей 
для уточнения вклада аспектов при-
вязанности к питомцам в изучаемые 
просоциальные переменные. Самые 
сильные модели были получены для 
мотивов Непричинения вреда и Помо-
щи: если владелец питомца чувствует 
счастье от общения с любимым живот-
ным и готов предоставить ему некото-
рые социальные права, это повышает 
вероятность, во-первых, сдержанного и 
бережного отношения к людям, способ-
ности контролировать свою агрессию 
и, во-вторых, готовности оказывать 
людям активную помощь. Еще две мо-
дели были получены для Социально-
го экоактивизма и мотива Социальной 
справедливости, но в этих моделях 
идентифицировано лишь по одному 
предиктору, причем из уже проанали-
зированного набора. Так, поддержание 
Социальной справедливости более вы-
ражено у людей, испытывающих Сча-
стье в общении с питомцем, а те, кто 
склонен предоставлять питомцам соци-
альные Права, с большей вероятностью 
проявляют Социальный экоактивизм, 
направленный на сохранение окружаю-
щей среды.

Анализируя качество эффектов рас-
смотренных регрессионных моделей, 
необходимо отметить, что три зависи-
мые переменные (Помощь, Социальная 
справедливость и Социальный экоакти-
визм) отражают активную, субъектную 
жизненную позицию. Эти качества под-
разумевают вовлеченность в решение 
проблем других людей и социальные 
мероприятия по сохранению окружаю-
щей среды. Таким образом, владельцы 
домашних животных — это не пассив-
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ные люди, использующие любимых 
питомцев для собственной терапии; это 
готовые к действиям социально ответ-
ственные субъекты. Вполне возможно, 
что активная жизненная позиция яви-
лась результатом рутинных действий, 
связанных с регулярным уходом за до-
машним питомцем. Однако самая силь-
ная модель все же была получена для 
проскриптивного мотива Непричинения 
вреда. Таким образом, гуманное отно-
шение владельцев домашних питомцев 
к другим людям в первую очередь под-
разумевает контроль над собственной 
агрессией и лишь затем — активную во-
влеченность.

Почему остальные моральные мо-
тивы никак не проявились в регрес-
сионных моделях? На наш взгляд, это 
может свидетельствовать об обратной 
направленности полученных связей: 
исходя из содержания и природы ис-
следованных переменных, вполне мож-
но ожидать, что, например, усердные и 
склонные поддерживать социальный 
порядок люди с бо ́льшей вероятностью 
обладают выраженной экологической 
идентичностью и склонны заводить до-
машних питомцев. Проверка этого пред-
положения, однако, требует отдельного 
исследования.

Заключение
Итак, проведенное эмпирическое 

исследование показало, что, как и ожи-
далось, привязанность к домашним 
питомцам действительно имеет дву-
сторонние связи с просоциальными 
качествами личности — Экологической 
идентичностью, моральными мотива-
ми и Экологическим стилем жизни, хотя 
эти связи имеют частный характер и 

должны интерпретироваться с осто-
рожностью. Более того, привязанность 
к питомцу вносит вклад в проявление 
моральных мотивов Непричинения 
вреда, Помощи и Социальной справед-
ливости, а также в Социальный экоак-
тивизм. Можно предположить (хотя в 
отсутствие лонгитюдных или биогра-
фических исследований эти гипотезы 
носят скорее спекулятивный характер), 
что имеющие домашнее животное люди 
обладают бо ́льшей социальной ответ-
ственностью и гуманным отношением 
к другим людям, по сравнению с теми, 
кто питомцев не заводит. С точки зре-
ния биохимической детерминации со-
циального поведения эти связи легко 
интерпретируемы [18].

Дополнительным результатом на-
шего исследования явилась модифици-
рованная версия Лексингтонской шка-
лы привязанности к питомцам, которая 
показала хорошие психометрические 
свойства и может быть рекомендована 
к применению в исследованиях. Таким 
образом, мы достигли поставленной 
цели и получили ответ на исследова-
тельский вопрос.

Перспективы исследования заданы 
ограничениями текущего проекта. Так, 
было бы полезно расширить выборку, 
сбалансировав ее по полу, что дало 
бы возможность включить в анализ 
фактор пола. Видится полезным осу-
ществление дополнительного анали-
за с учетом вида домашнего питомца. 
Однако даже с учетом несовершенства 
проведенной работы представляется, 
что результаты могут оказать стиму-
лирующее воздействие на программы 
экологического образования и соци-
альные практики.
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П р и л о ж е н и е

Краткая форма Лексингтонской шкалы привязанности к питомцам

Инструкция. Внимательно прочтите утверждения о Вашем любимом домашнем 
питомце и отметьте, в какой мере Вы согласны или не согласны с ними.

№ Шкала Утверждения
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1 Близость Мой питомец значит для меня больше, чем некото-
рые из моих друзей

0 1 2 3

2 Права Я считаю, что домашние животные должны иметь те 
же права и привилегии, что и члены семьи

0 1 2 3

3 Эмпатия Мой питомец знает, когда мне плохо 0 1 2 3
4 Счастье Мой питомец делает меня счастливым(ой) 0 1 2 3
5 Близость Я считаю, что мой питомец — мой лучший друг 0 1 2 3
6 Права Домашние животные заслуживают того же уваже-

ния, что и люди
0 1 2 3

7 Эмпатия Мой питомец понимает меня 0 1 2 3
8 Счастье Тот факт, что у меня есть питомец, добавляет мне 

счастья
0 1 2 3

Расчет и интерпретация результатов
Шкала ЛШПП-К состоит из восьми утверждений и включает в себя четыре субшкалы с воз-

можностью расчета общего балла (общей привязанности); каждая субшкала включает в себя два 
утверждения (пункта). Названия шкал, полные и краткие: Близость с питомцем (Близость), Права 
питомцев (Права), Эмпатия со стороны питомца (Эмпатия), Источник счастья (Счастье). Для 
расчета результатов следует суммировать баллы по каждой субшкале; показатель общей привязан-
ности представляет собой сумму оценок по всем пунктам. Результаты для каждой субшкалы на-
ходятся в диапазоне от 0 до 6, а для общего балла — от 0 до 24. Чем выше баллы, тем сильнее при-
вязанность к животному.
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Цель. Проанализировать особенности актуального состояния обучающихся в регионе с вы-
сокой степенью вовлеченности в последствия боевых действий.

Контекст и актуальность. Данные исследований, преимущественно зарубежных, свидетель-
ствуют о высокой распространенности у детей, вовлеченных в последствия боевых действий 
или проживающих в зоне военных конфликтов, нарушений различной степени выраженности, 
от легких проблем адаптации до симптомов посттравматического стрессового расстройства 
(далее — ПТСР). Такие дети нуждаются в адресной психологической помощи. Исследований, по-
священных анализу влияния, которое оказывает на обучающихся вовлеченность в последствия 
боевых действий, на сегодня немного, специалисты испытывают дефицит компактных ин-
струментов, позволяющих комплексно оценить актуальное состояние детей и их потребность 
в психологической помощи.

Дизайн исследования. В работе изучаются особенности актуального состояния обуча-
ющихся в регионе с высокой степенью вовлеченности в последствия боевых действий. Исполь-
зован специально разработанный инструмент скрининга, предназначенный для обучающихся 
9—11 классов.

Участники. 646 обучающихся 9—11 классов (36% мужского, 64% женского пола), преимуще-
ственно проживающие на территории Луганской Народной Республики.
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Методы (инструменты). В основе исследования — анкета, разработанная для оценки акту-
ального состояния ребенка. Она включает пункты, оценивающие: а) проявления социально-пси-
хологической и психической дезадаптации, б) симптоматику посттравматического стрессово-
го расстройства, проявляющуюся в различных сферах жизнедеятельности, в) психологические 
ресурсы ребенка для совладания со стрессом. Опрашиваемым предлагалось выбрать из списка 
те характеристики, которые они у себя наблюдают, на основе множественного выбора: 0 — 
признак отсутствует, 1 — признак присутствует. Анкета также содержит пункты, направ-
ленные на субъективную оценку ребенком своего благополучия в каждой из перечисленных выше 
сфер жизнедеятельности, оцениваемые с использованием 10-балльной шкалы Ликерта. Анкета 
предъявлялась в электронном виде, с использованием платформы AnketologBox (Анкетолог-
Бокс). Полученные результаты анализировались с помощью пакета IBM SPSS 27.0.

Результаты. Получены результаты о распространенности и выраженности признаков 
социально-психологической дезадаптации, а также проявлений, которые можно отнести к 
признакам ПТСР, субъективному благополучию и психологическим ресурсам обучающихся в 
совладании со стрессом. Обнаружены статистически значимые различия между обучающи-
мися по критерию пола: выявлен значительно более высокий уровень уязвимости девочек по 
сравнению с мальчиками в психофизиологической, эмоциональной, поведенческой сферах, от-
ношениях с близкими.

Основные выводы. Анализ данных позволил выявить основные особенности актуального 
состояния обучающихся в регионе с высокой степенью вовлеченности в последствия боевых 
действий: наличие у части подростков выраженного неблагополучия в психофизиологической, 
когнитивной, эмоциональной, коммуникативной и поведенческой сферах, выраженные различия 
между мальчиками и девочками в оценках проявлений дезадаптации и признаков ПТСР. Пред-
ложенный инструмент скрининга чувствителен в отношении изучаемых феноменов — от пси-
хологических ресурсов совладания со стрессом до признаков дезадаптации у обучающихся, про-
живающих на территориях, вовлеченных в последствия боевых действий.

Ключевые слова: обучающиеся; дезадаптация; нарушения; психологические ресурсы; сим-
птомы посттравматического стрессового расстройства; субъективное благополучие; боевые 
действия.
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Objective. The study is aimed on estimation of students’ current state in regions with high degrees 
of involvement in the consequences of hostilities.

Background. Research data, mainly foreign ones, indicate a high prevalence of violations of vari-
ous degrees of severity, from mild adaptation disorders to symptoms of PTSD, in children either living in 
military conflict zones or having experience related to their involvement into consequences of hostilities. 
Such students have a great need for targeted psychological assistance. There is still a gap in domestic 
studies devoted to the analysis of the impact of involvement into consequences of hostilities on minority. 
Also, specialists are still experiencing deficits in compact tools allowing comprehensive assessment of 
children current state and their need for psychological assistance.

Study design. We studied features of the students’ current state in regions highly involved into the 
consequences of hostilities. using specially developed screening tools designed for students of 9—11 grades.

Participants. 646 students in grades 9—11 (36% male, 64% female) living in regions experiencing 
the impact of events related to hostilities, mainly from Lugansk People’s Republic.

Measurements. The study is based on a questionnaire developed to assess the current state in ado-
lescents including items assessing a) manifestations of socio-psychological and mental maladaptation 
in various spheres of life, b) symptoms of posttraumatic stress disorder, c) psychological (personal and 
social) resources for coping with stress. This part of questionnaire includes lists if features among which 
student must choose those which fit his/her current state on the base of multiple choice. The question-
naire also contains items assessing the subjective well-being of children in life areas mentioned above 
by the 10-point Likert scale. The questionnaires were presented electronically, using the AnketologBox 
platform. Results were analyzed using IBM SPSS 27.0.

Results. Results were obtained regarding the prevalence and severity of signs of socio-psychological 
maladaptation, including PTSD symptoms, and subjective estimation of well-being and psychological re-
sources for coping with stress in students of 9—11 grades. Significant differences were found between stu-
dents according to the criterion of gender: a significantly higher level of vulnerability of girls compared to 
boys in the psychophysiological, emotional, behavioral spheres, as well as in relationships with loved ones.

Сonclusions. The data analysis allowed us to identify the main features of the current state of stu-
dents in the regions highly involved in the consequences of hostilities: the presence of severe distress in 
some children in the psychophysiological, cognitive, emotional, communicative and behavioral spheres, the 
tendency to decrease the level of well-being in these areas with age in secondary school students, the exis-
tence of special risk groups, which include female students of 9—11grades. The proposed diagnostic tool 
appeared to be sensitive to phenomena under study varying from psychological resources of coping with 
stress to signs of maladaptation in students living in territories involved into the consequences of hostilities.
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Введение
Изменения социальной ситуации, 

связанные с увеличением напряженно-
сти и конфликтности, не могут обойти 
стороной одну из наиболее уязвимых в 
данном отношении групп населения — 
детей и подростков. Однако, как пока-
зывают многочисленные исследования, 
ожидаемый рост психологических про-
блем у детей даже в наиболее острой фазе 
социальных противоречий не связан 
напрямую с интенсивностью травмати-
ческого опыта. Особенности состояния 
детей в период боевых действий харак-
теризуются активизацией не только сим-
птомов психологической дезадаптации. 
Существует и обратная тенденция — по-
иск ресурсов — как личностных, так и со-
циальных, начиная с опоры на ценности 
группы — поддержки семьи, сообщества 
друзей, осмысления себя как части учеб-
ного коллектива и заканчивая опорой на 
глубинные внутренние ценности. Пони-
мание того, как внутри отдельных воз-
растных групп обучающихся соотносят-
ся острые травматические переживания 
и усилия по обретению устойчивости 
в мире неопределенности и непредска-
зуемости, может помочь специалистам 
оказывать участникам образовательных 
отношений адресную психологическую 

помощь, а также сфокусировать свое 
внимание на особо уязвимых группах.

Исследование посвящено анализу 
особенностей актуального состояния об-
учающихся 9—11 классов в регионах с 
различной степенью вовлеченности в по-
следствия боевых действий.

Данные многочисленных научных 
работ, преимущественно зарубежных, 
свидетельствуют о высокой распростра-
ненности нарушений, варьирующихся от 
легких проблем адаптации до симптомов 
посттравматического стрессового рас-
стройства (далее — ПТСР), у несовер-
шеннолетних, которые либо проживают 
в зонах военных конфликтов, либо пере-
жили опыт, связанный с вовлеченностью 
в последствия боевых действий, и в связи 
с этим нуждаются в адресной психологи-
ческой помощи, в том числе реализуемой 
через образовательные организации. До 
сих пор ощущается дефицит отечествен-
ных исследований, посвященных анализу 
результатов влияния на несовершенно-
летних разных возрастных групп вовле-
ченности в последствия боевых действий.

Анализу детской психологической 
травмы и последствий экстремальных си-
туаций для психики несовершеннолетних 
посвящены работы Н.В. Тарабриной [10]. 
Проблематика детской травмы и методы 

Keywords: students; maladaptation; disorders; psychological resources; symptoms of post-traumat-
ic stress disorder (PTSD); coping with stress; subjective well-being; hostilities.
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психосоциальной помощи детям и под-
росткам, пережившим военные действия 
в странах постсоветского пространства, 
представлены в работах Н. Саржвеладзе 
и соавторов [9], З. Беберишвили и соав-
торов [2]. Л.В. Трубицына [11] описывает 
особенности психотравмы у детей, реак-
ции детей на смерть близких, а также воз-
растные особенности реакции на травму. 
Книга М.Н. Гулиной «Травма военного 
детства» [4] посвящена исследованию вли-
яния эвакуации и оккупации на психику 
детей. Книга содержит психологический, 
исторический и психоаналитический ана-
лиз более чем 120 интервью с пожилыми 
людьми, пережившими в детстве Великую 
Отечественную войну. Авторы книги пред-
ложили реконструкцию внутренней карти-
ны войны, включая блокаду Ленинграда, 
такой, как ее видели дети и подростки, а 
также попытались обнаружить возможные 
связи детского травматического опыта с се-
годняшней жизнью ветеранов.

В статье Н.М. Захаровой и М.Г. Цвет-
ковой [7] проанализированы исследова-
ния влияния чрезвычайных ситуаций, 
связанных с военными действиями, на 
психику несовершеннолетних. В работе 
Н.М. Захаровой и А.В. Милехиной [6] 
описываются подходы к реабилитации 
детей. Другая статья этих же авторов [7] 
описывает психические, психологические 
и поведенческие нарушения, выявленные 
при клиническом и психологическом об-
следовании. Показана роль множествен-
ных психотравмирующих факторов в 
формировании психических нарушений у 
детей, вынужденных длительно находить-
ся в зоне локального военного конфликта 
и переживших тяжелые утраты.

Проблема влияния военных действий 
на несовершеннолетних широко освеща-
ется в зарубежных исследованиях. Пре-
имущественно подобные исследования по-
священы психологической травме у детей 

и подростков в зонах локальных военных 
конфликтов, политической напряженности 
и террористический опасности. Это такие 
страны и регионы, как Израиль и Палести-
на, Сирия, Ирак, а также балканские стра-
ны. Работы авторов направлены на анализ 
как краткосрочных, так и долгосрочных 
последствий переживания военных дей-
ствий, факторов риска и защитных факто-
ров в свете возможного развития ПТСР, 
оценку эффективности программ психо-
логической помощи, о чем будет сказано 
ниже. Так, в зарубежной литературе ши-
роко освещаются факторы, опосредующие 
влияние военного травматического опыта. 
Например, исследование, построенное на 
основе интервью с палестинскими детьми 
и подростками (10—14 лет), посвящено 
анализу того, как травма, вызванная воен-
ными действиями, связана с качеством вза-
имоотношений ребенка со сверстниками и 
сиблингами с учетом гендерной специфики 
[21]. Углубленно рассматривается вопрос 
опосредующего защитного влияния хоро-
ших отношений со сверстниками и сиблин-
гами на психическое здоровье несовершен-
нолетних, в частности, на выраженность 
симптомов ПТСР и депрессии. Кроме того, 
активно исследуются как личностные фак-
торы, снижающие подверженность стрессу, 
так и копинг-стратегии и локус контроля 
на примере палестинских детей, живущих в 
зоне военного конфликта [18]. В некоторых 
работах доказывается, что копинг-страте-
гии опосредуют воздействие психологиче-
ской травмы и выраженность симптомов 
ПТСР у палестинских детей и подростков 
[23]. В частности, авторы обнаружили, что 
воздействие травмы на прогнозируемые 
симптомы ПТСР смягчается при исполь-
зовании копинг-стратегии поиска социаль-
ной поддержки и участии в деятельности, 
требующей ответственности. Выдвигается 
гипотеза о том, что эффективная регуляция 
эмоций защищает психическое здоровье 
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несовершеннолетних при травматическом 
стрессе, вызванном военными событиями, 
анализируется (с учетом гендерной спец-
ифики) защитная функция различных 
стратегий эмоциональной регуляции у не-
совершеннолетних, столкнувшихся с воен-
ной травмой [15].

Отметим, что зарубежные авторы не 
пришли к однозначному мнению о соот-
ношении пола с силой проявления по-
следствий вовлечения детей и подрост-
ков в военные действия. Часть данных 
показывает большую остроту проявле-
ния и подверженность травматическим 
событиям у мальчиков [13; 24], другие 
работы фокусируют внимание на более 
выраженных проявлениях тревоги и де-
прессии у девочек [19; 22; 23].

Поскольку в зарубежной литерату-
ре накоплен значительный материал, 
отдельные работы обобщают данные 
научных источников, посвященных 
универсальным и культурно специфи-
ческим психологическим последствиям 
у несовершеннолетних, столкнувшихся 
с военными конфликтами [14]. В фоку-
се внимания авторов такие последствия, 
как тревожность, фобии, психосоматика, 
депрессивные симптомы, анализируе-
мые с учетом гендерной и культурной 
специфики. Систематизация данных 
литературных источников, касающихся 
защитных факторов и факторов риска 
развития дисфункций детской психи-
ки в результате военных конфликтов, 
позволила прийти к выводу о том, что 
переживание ребенком военной травмы 
зависит от: 1) личных ресурсов ребенка 
(когнитивных и социальных) и его опы-
та успешного преодоления трудностей; 
2) поддерживающего близкого окруже-
ния, которое может как усилить, так и ос-
лабить способность ребенка справиться 
с травмой. Авторы также подчеркивают, 
что личный, социокультурный, полити-

ческий, религиозный контекст, сквозь 
призму которого ребенок воспринима-
ет травмирующее событие, может уси-
ливать или ослаблять его способность 
справляться с травмой [14].

Предлагаются также доказательства 
того, что демографические и социаль-
но-экономические факторы опосредуют 
взаимосвязь между воздействием трав-
матических событий войны и ПТСР 
[17]. Поэтому психологическая помощь 
должна учитывать происхождение несо-
вершеннолетних, их пол, возраст, место 
проживания и социально-экономический 
статус семьи (доход и размер семьи, уро-
вень образования родителей). Обзоры ис-
следований детского ПТСР, в частности 
в Израиле, выявляют важные закономер-
ности — уровень вовлеченности в трав-
мирующие события не связан напрямую 
с ПТСР [25]. При этом широкая распро-
страненность ПТСР дает возможность го-
ворить о массовой травме и использовать 
масс-медиа для повышения резилентно-
сти населения. Автор ставит вопрос об 
«иммунизации» в контексте ПТСР за счет 
развития резилентности, религиозности, 
надежды и связанных с ними качеств [25].

В отдельных работах представлен 
обзор качественных и количественных 
исследований, посвященных резилент-
ности и психическому здоровью не-
совершеннолетних, пострадавших от 
вооруженных конфликтов в странах с 
низким и средним уровнем дохода [26]. 
Обобщаются данные современных ис-
следований о влиянии военного стресса 
на детей и подростков, а также о направ-
лениях и дефицитах процесса оказания 
помощи детям, столкнувшимся с войной 
на Ближнем Востоке в XXI веке [16].

Результаты, опубликованные в этих 
и других, преимущественно зарубежных, 
работах, могут быть использованы для 
сопоставления с полученными нами дан-
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ными несмотря на то, что опираются на 
совершенно разные методы и исследова-
тельские дизайны.

Метод
Схема и условия проведения иссле-

дования. Обучающиеся 9—11 классов 
заполняли в режиме онлайн с использо-
ванием дистанционных технологий раз-
мещенную на платформе AnketologBox 
(АнкетологБокс) анкету, разработанную 
специалистами Федерального координа-
ционного центра по обеспечению психо-
логической службы в системе образова-
ния Российской Федерации ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психоло-
го-педагогический университет» (далее — 
ФКЦ). До начала опроса с родителями (за-
конными представителями) обучающихся 
педагогом-психологом была проведена мо-
тивационная беседа и получено письмен-
ное информированное согласие об участии 
в исследовании. Инструкция для обучаю-
щихся была представлена в письменном 
виде перед началом текста анкеты и вклю-
чала в себя мотивационное обращение с 
объяснением целей и задач проводимого 
опроса. Обучающиеся заполняли анкеты 
самостоятельно. Респонденты указывали 
фамилию и инициалы, пол, возраст, пол-
ное наименование образовательной орга-
низации, класс, при этом всем участникам 
гарантировалась анонимность. Сбор дан-
ных осуществлялся в период с 15 июля по 
15 сентября 2023 года в регионах, вовле-
ченных в последствия боевых действий, 

прежде всего на территории Луганской 
Народной Республики. Все анкеты, предъ-
являемые подросткам, содержали инфор-
мацию о федеральных номерах службы 
«Детский телефон доверия» ФКЦ и пред-
ложение обращаться на них в случае воз-
никновения такой потребности.

Выборка исследования. Выборка 
включает 646 обучающихся 9—11 классов 
(36% мужского, 64% женского пола). Под-
ростки, участвовавшие в исследовании, 
проживают в регионах, испытывающих 
на себе воздействие событий, связанных 
с проведением боевых действий, преиму-
щественно в Луганской Народной Респу-
блике, а также на территориях Донецкой 
Народной Республики, подконтрольных 
Российской Федерации территориях За-
порожской и Херсонской областей, а также 
Белгородской области. Полная статистика 
по представленности перечисленных реги-
онов в выборке отражена в табл. 1.

Методика исследования. В основе 
исследования — анкета, разработанная для 
оценки актуального состояния ребенка и 
включающая пункты, которые оценивают: 
а) проявления социально-психологиче-
ской и психической дезадаптации, б) от-
дельные симптомы посттравматического 
стрессового расстройства в различных 
сферах жизнедеятельности, в) психологи-
ческие ресурсы совладания со стрессом, 
г) самооценку благополучия. Опрашива-
емым предлагалось выбрать из списка и 
отметить те характеристики, которые они 

Т а б л и ц а  1
Характеристика выборки исследования (N = 646)

Категория респондентов N Регион проживания N респондентов по регионам
Обучающиеся 9—11классов 646 ДНР 2

Запорожская обл. 7
ЛНР 610
Другое или не указано 27
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у себя наблюдают, на основе множествен-
ного выбора: 0 — признак отсутствует, 
1 — признак присутствует. Часть пунктов, 
включенных в списки, предполагающие 
множественный выбор и оценивающие 
наличие психологических ресурсов лично-
сти в совладании со стрессом, разработаны 
на основе пунктов таких опросников, как 
Шкала общей самоэффективности [12], 
Краткая шкала резилентности [8], Шкала 
диспозиционного оптимизма [3], Шка-
ла субъективной витальности [1]. Кроме 
того, в список для множественного выбора 
включены пункты, отражающие различ-
ные проявления дезадаптации и симпто-
матику ПТСР, составленные на основе 
соответствующих русскоязычных шкал 
(например, [10]). Анкета также содержит 
пункты, оцениваемые с использованием 
10-балльной шкалы Ликерта [20], направ-
ленные на субъективную оценку ребенком 
своего благополучия в каждой из пере-
численных выше сфер жизнедеятельности 
(для упрощения шкала дублировалась в 
виде смайликов), где 1 — соответствует 
крайне негативной оценке, а 10 — макси-
мально позитивной.

Анкета прошла обсуждение в профес-
сиональном сообществе весной 2023 года. 
Полученные результаты анализирова-
лись с помощью пакета IBM SPSS 27.0.

Результаты
В специально разработанной для це-

лей исследования анкете, направленной 
на оценку актуального состояния ребенка, 
представлены следующие блоки вопросов.

Первый блок анкеты включает пун-
кты, направленные на оценку актуаль-
ного состояния различных сфер жиз-
недеятельности ребенка и возможных 
нарушений функционирования в этих 
сферах (от легких единичных наруше-
ний адаптации до признаков, которые 
можно отнести к симптомам посттрав-

матического стрессового расстройства). 
Были выделены следующие сферы жиз-
недеятельности: психофизиологическая, 
эмоциональная, познавательная, пове-
денческая, коммуникативная, семейная 
(отношения с близкими). Для каждой 
из сфер предложен ряд утверждений, 
наличие которых у себя предлагалось 
оценить обучающимся на основе множе-
ственного выбора из предлагаемого спи-
ска. В каждый блок также были включе-
ны два пункта, направленные на оценку 
психологических ресурсов ребенка. Эти 
утверждения были составлены на основе 
психодиагностических методик, оцени-
вающих психологические ресурсы совла-
дания со стрессом (резилентность, само-
эффективность, оптимизм, социальная 
поддержка, субъективная витальность).

Вторая часть пунктов анкеты, отража-
ющих самооценку благополучия по каж-
дой из оцениваемых сфер, направлена 
на оценку субъективного благополучия 
обучающихся в различных сферах жиз-
недеятельности. Обучающимся пред-
лагалось отметить себя на предлагаемой 
десятибалльной шкале.

Данные и процентное соотношение 
частотности ответов на отдельные пун-
кты анкеты, а также данные о самооценке 
представлены в таблицах (см. табл. 2—7) 
в соответствии с рассматриваемыми сфе-
рами жизнедеятельности.

Согласно табл. 2, опрошенные школь-
ники, наряду с психологическими ресур-
сами, чаще всего отмечают изменения 
аппетита, усталость и изменение режи-
ма сна. Проявления, которые можно от-
нести к ПТСР (п. 5, п. 6), отмечают от 
4% до 7% опрошенных. Обучающиеся 
могли отметить у себя одновременно и 
проявления ПТСР, и психологические 
ресурсы, и оценить уровень своего благо-
получия в соответствующей сфере выше 
среднего (средние показатели по каждой 
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сфере приведены в табл. 2—7). Это мо-
жет свидетельствовать о недостаточном 
уровне рефлексии или о возможном со-
четании разнонаправленных тенденций.

Согласно результатам, представлен-
ным в табл. 3, опрошенные, наряду с пси-
хологическими ресурсами, чаще всего 
отмечают переживания за свою жизнь и 

Т а б л и ц а  2
Показатели, отражающие состояние психофизиологической сферы обучающихся

Оцениваемые показатели N %
1) Я стал(а) быстро уставать и утомляться, мне не хватает сил на физическую 
активность

123 19,0

2) У меня изменился режим сна (я хочу спать в течение дня, мне сложно за-
снуть вечером, мой сон стал более продолжительным, у меня беспокойный сон 
или бессонница, стали снится плохие сны или кошмары)

144 22,2

3) У меня часто болит голова, живот, бывают мышечные боли, тошнота 43 6,6
4) У меня появились нервная дрожь тела или отдельных его частей, тики, за-
икание

38 5,9

5) Я постоянно нахожусь в напряженном состоянии ожидания угрозы, оцени-
вая на предмет опасности людей и обстановку

46 7,1

6) Считаю, что у меня есть панические атаки 27 4,2
7) Я стал(а) чаще болеть 31 4,8
8) У меня изменился аппетит, стал больше или меньше есть 61 9,4
9) Я обычно легко просыпаюсь по утрам, чувствую себя выспавшимся(шейся) 
и отдохнувшим(шей)

208 32,1

10) Мне хватает энергии и сил на целый день 262 40,4
Самооценка благополучия в психофизиологической сфере M SD

Обучающиеся мужского пола 8,2 1,7
Обучающиеся женского пола 7,7 1,8

Т а б л и ц а  3
Показатели, отражающие состояние эмоциональной сферы обучающихся

Оцениваемые показатели N %
1) Меня не покидает чувство тревоги и беспокойства 77 11,9
2) Я стал(а) часто испытывать страх (темноты/высоты/закрытых или откры-
тых пространств, громких звуков, звуков самолетов, остаться одному)

72 11,1

3) Я стал(а) чаще переживать за свою жизнь и жизнь своих близких 121 18,7
4) Я стал(а) чаще раздражаться, злиться, выходить из себя 152 23,5
5) Мне стало скучно и неинтересно заниматься тем, чем раньше я 
занимался(ась) с радостью и удовольствием

111 17,1

6) Я стал(а) чаще грустить, плакать и быстро расстраиваться из-за неприят-
ностей

66 10,2

7) У меня преобладает плохое настроение 81 12,5
8) Я чувствую себя одиноко 67 10,3
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жизнь близких. Негативные проявления 
в эмоциональной сфере могут сопрово-
ждаться высокой самооценкой благопо-
лучия и наличием личностных ресурсов 
совладания со стрессом.

Согласно табл. 4, обучающиеся чаще 
всего отмечают трудности сосредоточе-
ния и запоминания информации, сни-
жение интереса к учебе. Психологиче-
ский ресурс самоэффективности указали 
около 46% опрошенных, а удовольствие 
от познания нового как ресурс отметили 
только 25% обучающихся.

В поведенческой сфере обучающиеся 
чаще всего отмечают такие проблемы, 
как трудности концентрации на одном 
занятии и доведения начатого до конца. 
Такие ресурсы совладания, как рост чис-
ла увлечений, а также появившееся чув-
ство взрослости, отмечают от 36% до 51% 
опрошенных (табл. 5).

Почти 70% обучающихся отмечают 
наличие поддержки со стороны близких, 
48% гордятся членами своей семьи. Дан-
ные свидетельствуют об относительном 
благополучии в сфере внутрисемейных от-

Оцениваемые показатели N %
9) Я чувствую и понимаю эмоции других людей и способен их поддержать 204 31,5
10) Я достаточно быстро прихожу в себя, если происходит что-то плохое, и 
умею радоваться мелочам (хорошей погоде, красоте природы, удачной шутке, 
проказам животных, похвале и др.)

296 45,7

Самооценка благополучия в эмоциональной сфере M SD
Обучающиеся мужского пола 7,8 1,9
Обучающиеся женского пола 7,4 1,9

Т а б л и ц а  4
Показатели, отражающие состояние когнитивной сферы обучающихся

Оцениваемые показатели N %
1) Я стал(а) испытывать трудности при ответах на занятиях (письменных и устных) 79 12,2
2) В последнее время моя успеваемость снизилась 84 13,0
3) Мне стало тяжело сосредоточиться на задании, я часто упускаю из внимания 
что-то важное, теряю личные вещи

130 20,1

4) Мне стало сложно запоминать новую информацию или воспроизвести ранее 
выученную

97 15,0

5) Постоянно опаздываю, теряю личные вещи, забываю важное 68 10,5
6) Я стал(а) допускать много ошибок в учебе, то, что раньше было легко, дается с 
трудом

54 8,3

7) Учеба перестала меня интересовать 111 17,1
8) Мне нравится учиться, узнавать что-то новое и чувствовать себя знающим 
многое

163 25,6

9) Когда я прилагаю достаточно усилий, то могу справиться даже со сложными 
заданиями

296 45,7

Самооценка благополучия в познавательной сфере M SD
Обучающиеся мужского пола 7,4 1,8
Обучающиеся женского пола 7,2 1,9
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ношений по сравнению с рассмотренными 
ранее. Лишь 8% сообщают, что стали чаще 
ссориться с близкими, и 10% отмечают, что 
их стали чаще ругать дома (табл. 6).

Наличие ресурса социальной под-
держки в среде сверстников отмечают 70% 
опрошенных. При этом достаточно часто 
опрошенные выделяют проблемы, связан-

Т а б л и ц а  5
Показатели, отражающие состояние поведенческой сферы обучающихся

Оцениваемые показатели N %
1) Мне сложно долго заниматься каким-либо делом, часто я начинаю и бро-
саю, не доведя дело до конца

118 18,2

2) Я стал(а) сбегать из дома 9 1,4
3) Я стал(а) чаще ругаться (использовать ненормативную лексику) 59 9,1
4) Я стал(а) чаще совершать необдуманные, импульсивные, рискованные по-
ступки, опасные для моей жизни и здоровья

47 7,3

5) Я стал(а) периодически драться 11 1,7
6) Я перестал(а) следить за собой, умываться и регулярно чистить зубы 18 2,8
7) Я стал(а) прогуливать школу 2 0,3
8) Я перестал(а) выполнять домашние обязанности 23 3,6
9) У меня появились новые занятия и увлечения (спорт, танцы, рисование, 
шахматы и т.д.)

238 36,7

10) Я стал(а) более взрослым(ой) и помогаю близким, беру на себя новые 
обязательства в школе и дома

331 51,1

Самооценка благополучия в поведенческой сфере M SD
Обучающиеся мужского пола 7,8 1,7
Обучающиеся женского пола 7,7 1,8

Т а б л и ц а  6
Показатели, отражающие особенности отношений обучающихся с близкими

Оцениваемые показатели N %
1) Я стал(а) чаще ссориться с близкими 54 8,3
2) Я чувствую, что меня никто не любит, не понимает 36 5,6
3) Мои близкие часто недовольны мною, ругают меня 70 10,8
4) Я не люблю проводить время в кругу семьи 41 6,3
5) Рядом с близкими я не чувствую себя в безопасности 32 4,9
6) В семье ко мне относятся несправедливо 19 2,9
7) Мои родители слишком давят на меня, чрезмерно опекают 39 6,0
8) Я горжусь своими близкими 316 48,8
9) Мои близкие всегда готовы меня поддержать и успокоить, если у меня пло-
хое настроение или что-то не получается

456 70,4

Самооценка благополучия во взаимоотношениях с близкими M SD
Обучающиеся мужского пола 8,6 1,7
Обучающиеся женского пола 8,3 1,8
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ные с невозможностью разделить свои ин-
тересы со сверстниками, обсудить то, что 
для них важно, нежелание делиться с ними 
своими мыслями и чувствами (табл. 7).

Далее был проведен сравнительный 
анализ самооценок благополучия (по 
сферам) между обучающимися мужско-

го и женского пола. Для анализа исполь-
зовались непараметрические критерии 
Манна-Уитни и таблицы сопряженности.

Данные по статистически значимым 
различиям в оценках обучающимися 
мужского и женского пола своего благо-
получия в психофизиологической, эмо-

Т а б л и ц а  7
Показатели, отражающие состояние коммуникативной сферы обучающихся

Оцениваемые показатели N %
1) У меня нет друзей, я предпочитаю одиночество 36 5,6
2) Я стал(а) часто ссориться со сверстниками/У меня часто возникают конфлик-
ты со сверстниками

36 5,6

3) Я перестал(а) проводить время в компании друзей, сверстников 67 10,3
4) Мои сверстники часто обзывают, обижают меня/В классе меня отвергают, 
унижают, игнорируют

29 4,5

5) Мне стало трудно общаться со сверстниками, проводить с ними время 61 9,4
6) Я предпочитаю не делиться своими мыслями и чувствами со сверстниками 84 13,0
7) Я не разделяю интересов своих сверстников 80 12,3
8) У меня есть надежные друзья, на которых я могу положиться в трудную минуту 459 70,8
9) Я стремлюсь познакомиться с новыми людьми и завести новых друзей 292 45,1

Самооценка благополучия во взаимоотношениях со сверстниками M SD
Обучающиеся мужского пола 8,0 2,0
Обучающиеся женского пола 7,8 2,0

Т а б л и ц а  8
Различия в самооценке субъективного благополучия в различных 

сферах жизнедеятельности между обучающимися 9—11 классов по критерию пола

Статистические показатели
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Средний ранг: обучающиеся муж-
ского пола

361,7 350,2 336,2 329,2 343,4 336,6

Средний ранг: обучающиеся жен-
ского пола

303,5 310,0 317,9 321,8 313,8 317,9

U Манна-Уитни 39729 42421 45693,5 47328 44017 45711

p Асимптотическая значимость < 0,001*** 0,008** 0,224 0,622 0,044* 0,224

Примечание. Различия значимы на уровне: * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01; *** — р ≤ 0,001.
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циональной сферах и взаимоотношений 
с близкими представлены в табл. 8. Об-
учающиеся женского пола существенно 
ниже оценивают свое благополучие в 
психофизиологической, эмоциональной 
сферах и в отношениях с близкими.

Выявлены также статистически зна-
чимые различия в отношении тех показа-
телей, которые отмечают у себя обучаю-
щиеся подросткового возраста мужского 
и женского пола, оценивая каждую из 
указанных сфер. При анализе использо-
вались таблицы сопряженности и коэф-
фициент χ2 Пирсона. При дальнейшем 
обсуждении этих различий будут указаны 
только номера пунктов анкеты, сам текст 
утверждений находится в табл. 2—7.

Так, обучающиеся женского пола су-
щественно чаще отмечают у себя про-
блемы в психофизиологической сфере по 
большинству пунктов соответствующего 
раздела анкеты. Статистическая значи-
мость различий варьирует от p ≤ 0,018 до 
p ≤ 0,001. Значимых различий нет только в 
отношении самооценки напряжения, ожи-
дания угрозы и наличия панических атак.

У подростков женского пола так-
же существенно чаще встречаются все 
включенные в анкету проблемы эмоци-
ональной сферы (p ≤ 0,005), за исключе-
нием потери интереса к тому, что интере-
совало ранее, и эмоциональных ресурсов 
совладания со стрессом, по которым зна-
чимых различий в зависимости от пола 
респондентов не обнаружено.

Необходимо отметить, что различий в 
выраженности проблем, касающихся по-
знавательной сферы, между подростками 
мужского и женского пола выявлено зна-
чительно меньше: респонденты женского 
пола отметили, что стали испытывать 
трудности при ответах (п. 1), постоянно 
опаздывают и теряют личные вещи (п. 5).

Подростки женского пола чаще от-
мечают у себя поведенческие проблемы, 

отраженные в пп. 2 и 3, других значимых 
различий в зависимости от пола респон-
дентов выявлено не было. Кроме того, об-
учающиеся 9—11 классов женского пола 
чаще указывают, что им стало сложно дол-
го заниматься каким-либо делом, поэтому 
они склонны бросать дело, не доведя его до 
конца. Они же отмечают, что стали чаще 
использовать ненормативную лексику.

Проблемы во взаимоотношениях с близ-
кими подростки женского пола также отме-
чают существенно чаще. Значимость разли-
чий «в пользу» подростков женского пола 
по пп. 1—5 анкеты варьирует от p ≤ 0,001 
до p ≤ 0,02. Однако в распространенности 
оценок родителей как чрезмерно давящих и 
опекающих (п. 7), а также в оценке наличия 
семейных ресурсов совладания со стрессом 
между обучающимися 9—11 классов разли-
чий не обнаружено (табл. 6).

Значимых различий в оценках про-
блем в коммуникативной сфере между 
мальчиками и девочками не обнаружено, 
единственное различие касается поиска 
новых друзей, который более характерен 
для девочек (p ≤ 0,001) (табл. 7).

Таким образом, при анализе данных 
анкетирования обучающихся 9—11 клас-
сов обнаружены множественные значи-
мые различия и в частотности ответов 
на пункты анкеты, и в отношении само-
оценок благополучия в рассматриваемых 
сферах жизнедеятельности в зависимо-
сти от пола респондентов.

Обсуждение результатов
В исследовании ставилась задача про-

анализировать особенности актуального 
состояния обучающихся в регионе с высо-
кой степенью вовлеченности в последствия 
боевых действий. Полученные результаты 
были сопоставлены с аналогичными дан-
ными зарубежных исследований.

Результаты проведенного исследова-
ния показали, что в настоящий момент 
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часть подростков, проживающих в зонах 
военных конфликтов или переживших 
опыт, связанный с вовлеченностью в по-
следствия боевых действий, испытывают 
симптомы дезадаптации и выраженное 
неблагополучие в психофизиологической, 
когнитивной, эмоциональной, коммуника-
тивной и поведенческой сферах. Такие не-
совершеннолетние находятся в зоне риска 
и нуждаются в дальнейшей диагностике и 
адресной психологической помощи.

Обучающиеся, низко оценивающие 
свое благополучие в отдельных или во 
всех рассматриваемых сферах жизнедея-
тельности, находятся в зоне риска, так как 
речь идет либо о последствиях пережитых 
ими стрессов, связанных в том числе с на-
хождением на территориях, вовлеченных 
в последствия боевых действий, либо о 
факторах, которые могут повысить уязви-
мость обучающихся к воздействию стрес-
соров и усугубить в будущем тяжесть ре-
акции на подобные события.

С другой стороны, анализ данных про-
демонстрировал, что большинство респон-
дентов субъективно оценивают свое бла-
гополучие в указанных сферах на уровне 
выше среднего, опираясь на доступные 
им ресурсы. Ответы респондентов демон-
стрируют высокую значимость таких пси-
хологических ресурсов, как поддержка се-
мьи, дружеские отношения, увлеченность 
процессом познания, что соответствует 
данным зарубежных исследователей, ос-
нованных на анализе факторов, способ-
ствующих росту резилентности подрост-
ков в ситуации военных действий [14; 21; 
24]. Полученные данные подтверждают 
и выводы зарубежных обзорных работ о 
том, что уровень вовлеченности в травми-
рующие события не связан напрямую с 
выраженностью симптоматики ПТСР, он 
опосредован защитными факторами [25].

Выявлены значимые различия между 
обучающимися мужского и женского пола, 

а также в отношении факторов риска и 
психологических ресурсов совладания со 
стрессом. Полученные данные свидетель-
ствуют о более высоком уровне уязвимо-
сти девочек 9—11 классов по сравнению 
с мальчиками в психофизиологической, 
эмоциональной, поведенческой сферах, а 
также во взаимоотношениях с близкими.

Полученные данные дополняют выво-
ды других авторов о наличии значимых 
различий в оценках субъективного благо-
получия и психологических ресурсов со-
владания со стрессом в зависимости от 
пола. Подростки женского пола испыты-
вают более выраженные трудности при 
ответах, им сложнее долго заниматься ка-
ким-либо делом, они чаще опаздывают, 
теряют личные вещи, что свидетельствует 
о повышенной тревожности, нарушении 
концентрации внимания, вынужденной 
необходимости тратить основные психоло-
гические ресурсы на то, чтобы справиться 
с ситуацией текущего стресса. Кроме того, 
они чаще испытывают соматические сим-
птомы — быстро утомляются, отмечают 
кошмары, бессонницу, состояние напря-
жения и переживания угрозы. Получен-
ные результаты подтверждаются данными 
зарубежных исследований, в которых вы-
явлен более высокий уровень интрузии, 
страха, тревоги и депрессии у девочек-
подростков, переживших опыт столкно-
вения с военными действиями [19; 22; 23]. 
Однако, учитывая существование разных 
точек зрения у исследователей по вопросу 
о влиянии пола на степень выраженности 
психологических последствий вовлеченно-
сти в военные травматические события, а 
также склонность к более глубокому уров-
ню рефлексии у подростков женского пола, 
предлагается прояснить данную проблему 
в ходе следующего этапа исследования.

Важно, что познавательная сфера под-
ростков женского пола субъективно вос-
принимается ими как позитивно окрашен-
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ная, как точка роста и развития, поэтому 
можно предположить, что фокусировка на 
их вовлечение в интересные для них об-
разовательные проекты будет играть роль 
защитного фактора и опоры в формирова-
нии устойчивости к вызовам ситуации во-
енного стресса. Проверку подобного пред-
положения, а также поиск дополнительных 
факторов опоры и защиты для подростков 
мужского пола также можно рассматри-
вать как задачи дальнейших исследований.

Важно также подчеркнуть, что в оцен-
ках наличия психологических ресур-
сов для совладания со стрессами между 
подростками мужского и женского пола 
обнаружены минимальные различия. 
Наличие этих ресурсов указывается 
опрошенными существенно чаще, чем 
наличие рисков. Во многих анкетах об-
учающихся риски (проявления дезадап-
тации, отдельные симптомы ПТСР) со-
седствуют с ресурсами.

Выводы
Таким образом, анализ данных по-

зволил выявить основные особенности 
актуального состояния обучающихся в 
регионе с высокой степенью вовлеченно-
сти в последствия боевых действий.

1. Наличие у части обучающихся 
выраженного неблагополучия в психо-
физиологической, когнитивной, эмоци-
ональной, коммуникативной и поведен-
ческой сферах, существование особых 
групп риска среди обучающихся, прожи-
вающих на территориях, вовлеченных в 
последствия боевых действий.

2. Обучающиеся испытывают на себе 
последствия нахождения на территори-
ях, вовлеченных в последствия боевых 
действий, которые приводят к наруше-
нию адаптации в жизненно важных для 
развивающейся личности сферах. Об-
наруженные проявления дезадаптации 
согласуются с отечественными исследо-

ваниями этого феномена, а также с зару-
бежными работами, посвященными про-
блемам детей и подростков в регионах, 
вовлеченных в военные действия.

3. Наименьшее число различий выяв-
лено в отношении познавательной сфе-
ры и сферы отношений со сверстниками. 
Все выявленные различия — в «пользу» 
подростков женского пола, они отмечают 
больше проблем, чем подростки мужско-
го пола, что может свидетельствовать как 
о большей подверженности стрессу, так 
и о более развитой рефлексии. В любом 
случае при оценке рисков необходимо 
учитывать выявленные особенности.

4. Полученные данные пока не име-
ют аналогов в нашей стране и позволяют 
оценить состояние подростков на террито-
риях, вовлеченных в последствия боевых 
действий, с учетом пола и степени подвер-
женности воздействию экстремальных со-
бытий, связанных с боевыми действиями.

5. Результаты исследования закла-
дывают основу для разработки адресной 
программы психологического сопрово-
ждения подростков. Такая программа, на 
наш взгляд, должна учитывать как уро-
вень рисков, так и возрастную, гендерную 
и индивидуальную специфику обучаю-
щихся. При оценке рисков также необ-
ходимо учитывать наличие психологиче-
ских ресурсов, позволяющих подросткам, 
проживающим в регионах, вовлеченных в 
последствия боевых действий, справлять-
ся с экстраординарными стрессами, с ко-
торыми они сталкиваются.

6. Полученные данные можно исполь-
зовать при работе с социальными груп-
пами, чья деятельность значима для ста-
билизации психологического состояния 
обучающихся. Важно, чтобы в ситуации 
особого риска несовершеннолетние мог-
ли получать максимальную поддержку 
как от сообщества специалистов, так и от 
значимых для них социальных групп.
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METHODOLOGICAL TOOLS

Адаптация методики восприятия организационной политики 
(POPS) М. Качмар и Д. Карлсон: анализ внутренней структуры
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Цель. Первый этап адаптации методики восприятия организационной политики (POPS) 
М. Качмар и Д. Карлсон на русскоязычной выборке, а именно — анализ внутренней структуры 
и надежности опросника.

Контекст и актуальность. Политическая природа организации очевидна, но инструментов, 
которые позволяют оценить, насколько распределение ресурсов в организации, инициатива и 
выражение мнения, политика повышений и оплаты труда «политизированы», подчинены ин-
тригам и власти неформальных отношений, практически нет. Хотя роль этих процессов, их 
влияние на значимые индивидуальные и организационные последствия велики. Самым извест-
ным инструментом для изучения субъективной оценки политики организации является шкала 
«Восприятие организационной политики» (POPS) М. Качмар и Д. Карлсон. Эта методика не 
была адаптирована на русскоязычной выборке.

Дизайн исследования. Исследование осуществлялось в форме опроса двух выборок людей 
с применением переведенной на русский язык шкалы «Восприятие организационной политики» 
(POPS) М. Качмар и Д. Карлсон.

Участники. Исследование проводилось на двух выборках: 407 человек (52% женщин) и 
575 человек (100% женщин).
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Методы (инструменты). Для обработки и анализа данных были использованы эксплоратор-
ный и конфирматорный факторные анализы, коэффициент альфа Кронбаха и корреляционный 
анализ, критерий сравнения средних значений на базе среды Rstudio.

Результаты. На первой выборке было показано, что методика имеет хорошие показатели на-
дежности и соответствия модели данным, а также в результате поискового анализа выдвинуто 
предположение, что исключение обратных вопросов из шкалы улучшит внутреннюю структуру 
опросника, соответствие модели данным. Что и было показано на второй независимой выборке. 
Показатели согласованности шкалы оказались высокими — 0,91-0,93 (альфа Кронбаха).

Основные выводы. В результате конфирматорного факторного анализа нам удалось под-
твердить оригинальную трехфакторную модель опросника. Адаптация методики POPS на 
русскоязычной выборке позволит исследовать организационную культуру и восприятие органи-
зации сотрудником в российских компаниях.

Ключевые слова: перцепция политики; климат и культура организации; манипуляции; 
нетворкинг; соглашательство; неформальное влияние; самоцензура; справедливость; карьера 
в организации; кумовство.
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Введение
Организация — это арена полити-

ческого поведения [6; 20; 23; 28]. Не-
формальные механизмы распределе-
ния власти и ресурсов, манипуляции и 
управление впечатлением, интриги и 
создание коалиций — все это заложено 
во взаимодействие людей в организации 
и может влиять на их отношение к рабо-

тодателю и коллегам, на эффективность 
и удовлетворенность работой, намерение 
покинуть компанию [9; 10; 12].

Термин «политика организации» (или 
«организационная политика») и обсужде-
ние ее восприятия сотрудниками появи-
лись в монографиях по организационно-
му поведению в 80-е годы [6; 23]. Начало 
изучения политик связано с интересом к 

Background. The political nature of the organization is obvious. There are practically no tools that al-
low you to assess how “politicized” organization is. We need to measure to what extent people are targets of 
intrigues and informal influence or of unfair distribution of resources in the organization. Can they express 
their opinion without negative consequences or get a transparent and fair career path? All these questions 
is of great importance for both the individual and the organization. The best-known tool for studying the 
subjective assessment of organizational politics is the Organizational Policy Perception Scale (POPS) by 
M. Kacmar and D. Carlson. This scale was not adapted to the Russian-speaking sample.

Study design. The study was carried out in the form of a survey of two samples of people using 
the “Perceptions of Organizational Politics” (POPS) scale by M. Kacmar and D. Carlson, which was 
translated into Russian.

Participants. The study was conducted on two samples: 407 (52% women) and 575 (100% women) 
subjects.

Measurements. To process and analyze the data, exploratory and confirmatory factor analyzes, 
Cronbach’s alpha coefficient and correlation analysis, and a criterion for comparing mean values were 
used in the Rstudio statistic environment.

Results. In the first sample, it was shown that the scale has good indicators of reliability and model 
data fit. And, as a result of the exploratory analysis, it was suggested that the exclusion of reverse ques-
tions from the scale would improve the internal structure of the questionnaire, the model data fit. It was 
shown in the analysis of second independent sample data. Scale reliability scores were found to be high, 
0,91-0,93 (Cronbach’s alpha).

Conclusions. As a result of confirmatory factor analysis, we were able to confirm the original three-
factor model of the questionnaire. Adaptation of the POPS methodology on a Russian-speaking sample 
will allow us to study the organizational culture and perception of the organization by the employee in 
Russian companies.

Keywords: perception of politics; organizational climate and culture; manipulation; networking; 
conciliation; informal influence; self-censorship; justice; career; pay and promotion; nepotism.
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власти и бюрократии на рабочем месте, 
управлению и лидерству, а также кон-
фликтам [6; 20]. Организационная поли-
тика — это набор процессов социального 
влияния, которые происходят в организа-
ции с целью достижения краткосрочных 
или долгосрочных индивидуальных вы-
год, намеренные акты влияния, направ-
ленные на защиту или укрепление про-
фессиональной карьеры [4; 5; 15; 25; 26]. 
Это часть организационной культуры, 
связанная с дисфункциональностью или 
такой неопределенностью или противо-
речием в нормах, которую сотрудники 
могут использовать в своих частных инте-
ресах [3]. Г. Минцберг утверждал, что:

1) политика в организациях необхо-
дима для исправления определенных не-
достатков и дисфункций;

2) лидерство может быть усилено пу-
тем выдвижения наиболее сильных чле-
нов организации на руководящие должно-
сти в «несколько дарвиновской манере»;

3) политика способствует всесторон-
нему обсуждению вопросов;

4) политика способствует необхо-
димым организационным изменениям, 
блокируемым формализованными си-
стемами влияния;

5) политика может облегчить приня-
тие решений;

6) политика вызывает перестройку 
коалиций и смену власти;

7_ политика ускоряет смерть отрабо-
тавшей свое организации [20].

Это позволяет переключить фокус 
с оценки политики в организации на 
осознание роли и значимости подобных 
механизмов, что сложно дается исследо-
вателям [1], хотя дискуссия имеет почти 
40-летнюю историю [11].

В исследованиях всегда прослежива-
лись два взаимодополняющих, но отно-
сительно независимых направления: 1 — 
«реальное» политическое поведение — его 

тактики и приемы [18] и 2 — восприятие 
политики организации отдельными ее 
сотрудниками [12]. Связь между воспри-
ятием политики и реальным политиче-
ским поведением исследована мало. Кро-
ме того, согласно концепциям, в которых 
политический характер поведения одного 
человека является не чем иным, как атри-
буцией такого поведения со стороны дру-
гого человека, одно и то же поведение мо-
жет рассматриваться и как политическое, 
и как просоциальное, и как организаци-
онно-ориентированное в зависимости от 
того, кто его оценивает [14]. На данный 
момент в организационной психологии 
выделились три области исследования: 
политические навыки или мастерство 
(political skills), политическое поведение 
(political behavior) и восприятие орга-
низационной политики (perceptions of 
organizational politics (POPs)), которые 
представляют собой разные стороны 
одного явления [11]. Политическое по-
ведение влияет на восприятие политики 
организации, а также нетворкинг, статус 
и репутацию сотрудника, в то время как 
политические навыки и воля — опосре-
дуют это влияние. Самая большая тер-
минологическая путаница и сложность 
возникает вокруг понятия «восприятие 
политики организации». В узком смыс-
ле — это субъективная оценка человеком 
степени, в которой коллеги и руководи-
тели демонстрируют «корыстное» поли-
тическое поведение. Реальные действия 
других людей становятся менее важны-
ми, чем индивидуальное их восприятие 
и интерпретация, потому что именно 
восприятие определяет последующее по-
ведение. В широком смысле из-за пре-
имущественно неформального характера 
политических механизмов, сложности их 
объективной фиксации, использования 
самооценочных методов многие исследо-
ватели говорят о восприятии политики 
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как о синониме политической жизни в ор-
ганизации в целом [10].

Работы Дж. Ферриса и коллег заложили 
основу исследований субъективной струк-
туры восприятия политики в организации, 
показав, что чем более политизированной 
человек воспринимает организацию, тем 
меньше его вовлеченность в работу, удов-
летворенность работой и вероятнее уход из 
организации [9; 10; 12; 13]. Дж. Феррис и 
М. Качмар (1992) предложили модель ког-
нитивной оценки наблюдаемых событий, 
в которой организационные, групповые и 
личностные факторы определяют воспри-
ятие политик и, затем, многие значимые 
организационные исходы [10]. В их иссле-
дованиях и в исследованиях В. О’Коннор 
и Т. Моррисона (2001) показано, что ло-
кус контроля, диапазон навыков и амби-
циозность, автономность и положение 
сотрудника в организации, доступность 
обратной связи и отношения с руководите-
лем, возможность продвижения в карьере, 
сплоченность рабочей группы и поведение 
коллег, а также мера авторитарности, фор-
мализации и климат организации — все эти 
факторы влияют на восприятие политики 
организации [10; 22].

Шкала «Восприятие организа-
ционной политики» (Perception of 
Organizational Politics Scale (POPS)), 
предложенная М. Качмар и Дж. Фер-
рисом (1991) и модифицированная 
впоследствии М. Качмар и Д. Карлсон 
(1997), до сих пор является самым часто 
используемым инструментом для оценки 
восприятия политики организации [15; 
16]. В 1991 году М. Качмар и Дж. Феррис 
после нескольких этапов создания мето-
дики предложили три фактора, которые 
легли в основу шкалы «Восприятие ор-
ганизационной политики» (Perception of 
Organizational Politics Scale, POPS):

1) «Общее политическое поведение» 
(«General Political Behaviours») — ко-

рыстное поведение людей в своих ин-
тересах, катализаторами которого яв-
ляются отсутствие правил и процедур, 
регулирующих действия, ситуация нео-
пределенности, недостаток информации.

2) «Соглашательство (Идти вместе, 
чтобы добиться успеха)» («Go Along to 
Get Ahead») — бездействие (например, 
молчание) отдельных лиц для получения 
ценных личных результатов, когда легче 
войти в «свою группу» и получить цен-
ные ресурсы просто за то, что не мешают 
тем, кто активен.

3) «Политика оплаты и карьерного 
продвижения» («Pay and Promotion») — 
прозрачность и справедливость оплаты 
труда и повышений [16].

В дальнейшем М. Качмар и Дж. Феррис 
(1992) провели исследования [10], резуль-
таты которых показали, что восприятие 
политики основывается как минимум на 
3-х источниках: а) поведение руководите-
ля; б) поведение коллег и клики; в) полити-
ка и практика организации. Это наблюде-
ние заставило задуматься над многомерной 
структурой восприятия политик организа-
ции и впоследствии привело к дальнейшим 
призывам к размышлению о многоуровне-
вом характере политик [5].

В связи с необходимостью даль-
нейшей валидизации шкалы Л. Най и 
Л. Витт (1993) проверили размерность и 
конструктную валидность 12-пунктной 
POPS [21]. На выборке из 1297 государ-
ственных служащих они показали, что од-
нофакторное решение предпочтительнее, 
чем трехфакторное. Коэффициент надеж-
ности шкалы á Кронбаха составил 0,93.

Следующий этап создания мето-
дики — пересмотр POPS М. Качмар и 
Д. Карлсон (1997): они провели 3 иссле-
дования для оценки валидности шкалы 
[15]. В результате была получена оконча-
тельная трехфакторная шкала из 15 пун-
ктов с надежностью 0,87 [15].



195

Методический инструментарий

В исследованиях до сих пор исполь-
зуются и доминируют описанные шка-
лы [17; 19]. Данная работа представляет 
первый этап адаптации методики вос-
приятия организационной политики 
М. Качмар и Д. Карлсон (1997) на рус-
скоязычной выборке, а именно — ана-
лиз внутренней структуры опросника и 
оценка внутренней согласованности на 
двух независимых выборках.

Метод
Выборка. Исследование внутренней 

структуры методики проводилось на 
двух независимых выборках, которые не 
объединялись, поскольку респонденты 
рекрутировались по-разному. Первая вы-
борка собиралась в 2020-2021 гг. методом 
снежного кома при участии 11 сборщи-
ков, проинструктированных приглашать 
в исследование наемных работников из 
разных организаций по правилу: «одна 
организация — один респондент». Эта 
выборка составила 407 человек в возрас-
те от 18 до 62 лет (медиана — 34 года), 
51,6% женщин, 48,4% мужчин. 33% про-
живают в Санкт-Петербурге, 26% — в 
Москве, 5% — в Краснодаре, 2% — в Ка-
зани, 1,7% — в Самаре, 1,2% — в Нижнем 
Новгороде, 1,2% — в Сургуте, 30% — в 
других городах России (менее процен-
та в каждом). 58,2% респондентов за-
нимают должности исполнителей и 
специалистов, 25,1% — руководителей 
младшего и среднего звена, 1,8% — в топ-
менеджменте, а 5,8% затруднились/отка-
зались отвечать. Исследование было по-
священо восприятию организационных 
факторов инновационного потенциала 
организации.

Вторая выборка была собрана в 
2021 году, для ее сбора использовались 
в том числе массовые сервисы по рекру-
тингу испытуемых и каналы коммуни-
кации в социальных сетях. Выборка со-

стояла только из женщин, что связано с 
контекстом исследования (по тематике 
гендерных вопросов), в который была 
включена рассматриваемая в настоя-
щем исследовании шкала. Всего было 
опрошено 575 женщин в возрасте от 
19 до 82 лет (медиана — 35 лет). 14,8% 
проживают в Москве, 11,7% — в Санкт-
Петербурге, 4,3% — в Новосибирске, 
2,6% — в Нижнем Новгороде, 2,4% — в 
Уфе, 2,3% — в Екатеринбурге, 1,9% — в 
Самаре, 60% — в других городах (менее 
процента в каждом). 61,6% респонден-
тов занимают должности исполнителей 
и специалистов, 25,4% — руководители 
младшего и среднего звена, 7,8% — топ-
менеджмент, 5,2% затруднились/отказа-
лись отвечать.

Процедура и инструментарий. Пе-
ревод опросника на русский язык был осу-
ществлен и согласован группой экспертов 
со степенью магистра (n = 1), кандидата 
(n = 3) и доктора (n = 1) психологических 
наук по специальности «социальная пси-
хология», свободно владеющих англий-
ским языком, ознакомленных с содержа-
нием и структурой шкалы «Восприятие 
организационной политики» (Perception 
of Organizational Politics Scale, POPS) 
М. Качмар и Д. Карлсон (1997). Проце-
дура обратного перевода не проводилась, 
поскольку фокус работы с текстом мето-
дики был нацелен на смысловое соответ-
ствие пунктов, а не их точный перевод. 
Технология предполагала ряд итераций: 
сначала эксперты переводили все пункты 
методики самостоятельно, независимо 
друг от друга, затем согласовывали пере-
вод, устраняя расхождения и дорабаты-
вая сложные для перевода пункты. Такой 
подход был связан с необходимостью обе-
спечения адекватного понимания стиму-
лов с учетом специфики русского языка 
и культуры. Стоит отметить, что нами 
были сформулированы и добавлены еще 
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3 вопроса в шкалу, а именно — в субшка-
лу «Общее политическое поведение», 
поскольку эта субшкала в оригинале со-
держала только 2 вопроса, что является 
угрозой надежности оценки. В итоге ре-
спондентам предъявлялось 18 утверж-
дений, а не 15. В выборку не включались 
респонденты, не заполнившие опросник 
до конца, младше 18 лет и те, кто не ра-
ботает и имеет опыт работы менее полу-
года. В методику входят три субшкалы: 
«Общее политическое поведение» (2 ори-
гинальных + 3 новых пункта), «Соглаша-
тельство (Идти вместе, чтобы добиться 
успеха)» (7 пунктов) и «Политика оплаты 
и карьерного продвижения» (6 пунктов). 
Русскоязычная версия методики с добав-
ленными пунктами представлена в при-
ложении (репозиторий — табл. 1) вместе 
с обозначениями пунктов, которые будут 
использоваться нами далее.

Опрос обеих выборок проводился 
онлайн, опросная форма была сформи-
рована при помощи сервиса Online Test 
Pad. Исследование проводилось ано-
нимно: респонденты не представлялись, 
не сообщали ни названия компаний, ни 
свои контактные данные. Перед нача-
лом опроса респондентам предлагалось 
ознакомиться с информированным со-
гласием (в электронной форме) и только 
после подтверждения перейти к ответам. 
Вопросы опросника предъявлялись в 
рандомной последовательности, чтобы 
избежать эффектов порядка и контраста. 
В выборку не включались респонден-
ты младше 18 лет и те, кто не работает и 
имеет опыт работы менее полугода. Каж-
дому респонденту нужно было оценить, 
в какой степени каждое из утверждений 
опросника соответствует той компании, 
в которой он работает. Использовалась 
пятибалльная шкала, где 1 балл — совер-
шенно не согласен, а 5 баллов — полно-
стью согласен с утверждением.

Обработка данных. Возможность 
работать с двумя независимыми вы-
борками позволила нам использовать 
первую выборку для поиска и анализа 
структуры опросника, а вторую — для 
независимой проверки найденных реше-
ний. Анализ данных проводился с помо-
щью языка программирования R (версия 
4.1.2) в среде Rstudio (версия 1.4.1717). 
Применялись конфирматорный и экс-
плораторный факторные анализы, кор-
реляционный анализ (ro-Спирмена), 
критерий сравнения средних значений 
U Манна-Уитни. Модели конфирматор-
ного факторного анализа (КФА) стро-
ились с помощью пакета Lavaan версия 
.6—9 (с параметрами Estimator = ML. 
Optimization method = NLMINB). Поро-
говые значения и методология анализа 
выбирались на основе работы Р. Кляйна 
(R.B. Kline, 2011: CFI > 0,92, RMSEA < 
0,08, SRMR < 0,08). Для проверки вну-
тренней согласованности шкалы ис-
пользовался коэффициент α Кронбаха. 
Данные представлены в репозитории 
психологических исследований и ин-
струментов Московского государствен-
ного психолого-педагогического универ-
ситета RusPsyDATA [2].

Результаты
Проверка трехфакторной модели
методом конфирматорного анализа
на первой выборке
Перед тем как проверять внутреннюю 

структуру опросника, мы исключили 
2 пункта из 18 (один — оригинальный 
и один — добавленный), поскольку по 
ним не наблюдался разброс ответов ре-
спондентов (эти пункты помечены «*» в 
табл. 1 Приложения 1 RusPsyData [2]). 
В итоге в анализ внутренней структуры 
опросника было включено 16 пунктов.

На первом этапе проверялась ориги-
нальная трехфакторная модель опрос-
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ника методом конфирматорного фактор-
ного анализа (КФА) на обеих выборках 
исследования.

Модель продемонстрировала удов-
летворительные показатели соответ-
ствия исходным данным с точки зре-
ния традиционно принятых критериев. 
Показатели соответствия модели ис-
ходным данным для первой выборки 
представлены в табл. 1. Модель визу-
ализирована на рис. 1. Видно, что суб-
шкалы сильно связаны между собой 
(0,85—0,87).

Параметры модели для первой вы-
борки (407 человек) на 16 пунктах пред-

ставлены в табл. 1 и 2 в Приложении 2 
RusPsyData [2]. Корреляции варьируют-
ся от 0,64 до 0,89 (рис. 1 в Приложении 2 
RusPsyData [2]).

Эксплораторный анализ факторной
структуры опросника на первой
выборке
На втором этапе в целях исключения 

нежелательных эффектов, связанных 
с обратными вопросами [7], нами был 
проведен поисковый анализ структуры 
опросника с помощью эксплораторного 
факторного анализа (ЭФА) с использова-
ние метода наименьших квадратов (OLS) 

Т а б л и ц а  1
Показатели соответствия трехфакторной модели опросника 

исходным данным по результатам КФА

Модель χ2 Df NFI CFI RMSEA

16 пунктов (N = 407) 167,73*** 101 0,959 0,965 0,056

Примечание. NFI = нормированный индекс соответствия; CFI = индекс сравнительного соот-
ветствия; RMSEA = среднеквадратичная ошибка аппроксимации; *** — p < 0,001.

Рис. 1. Визуализация модели для первой выборки (407 человек) на 16 пунктах
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для нахождения решения с минимальным 
остатком (minres) и с вращением облимин 
(было выбрано косоугольное вращение, 
так как субшкалы коррелируют между 
собой). График собственных значений по-
казал целесообразность трехфакторного 
решения. Факторы описывают 48% дис-
персии и коррелируют следующим об-
разом: фактор 1 («Общее политическое 
поведение» и «Соглашательство» вместе) 
коррелирует с фактором 2 («Политика 
оплаты труда и карьерного продвиже-
ния») на уровне 0,74, фактор 2 — с факто-
ром 3 (сформирован в основном обратны-
ми пунктами, не интерпретируем исходя 
из модели) на уровне 0,49, фактор 1 — с 
фактором 3 на уровне 0,63. Результаты 
ЭФА и описательная статистика по пун-
ктам для выборки из 407 человек на 16 
пунктах представлены в табл. 2.

При анализе факторных нагру-
зок видно, что пункты GA2GA_1 и 
GA2GA_2 не входят в ожидаемый фак-
тор вместе с остальными пунктами этой 
шкалы (F2), а начинают формировать 
отдельный фактор (F3). Эти два пункта 
объединяет то, что они являются обрат-
ными. Еще одним обратным пунктом, за-
ложенным авторами методики, является 
пункт P_PP_2, он оказывается недоста-
точно нагружен по ожидаемому фактору 
в первой выборке. Обнаруженная струк-
тура показывает, что обратные утверж-
дения могут задавать отдельный фактор, 
искажая заложенную авторами методики 
структуру. Данное явление находит под-
тверждение и в исследованиях других ав-
торов [8; 24; 27].

Поэтому мы решили повторить поис-
ковый анализ с использованием ЭФА, 

Т а б л и ц а  2
Описательная статистика и факторные нагрузки по результатам эксплораторного 

анализа для первой выборки (407 человек) на 16 пунктах

№ п/п Пункты M SD
Факторные нагрузки

F1 F2 F3
1 GPB_1 2,43 1,16 0,61 0,09 0,08
2 GPB_2 3,07 1,27 0,85 0,04 0,06
3 GPB_3 2,80 1,28 0,60 0,13 0,10
4 GPB_5 2,98 1,27 0,48 0,11 0,07
5 GA2GA_1 3,00 1,19 0,07 0,02 0,68
6 GA2GA_2 3,16 1,14 0,02 0,01 0,76
7 GA2GA_3 3,32 1,26 0,45 0,08 0,40
8 GA2GA_4 3,32 1,23 0,65 0,03 0,11
9 GA2GA_5 3,28 1,24 0,45 0,16 0,31

10 GA2GA_6 3,15 1,17 0,37 0,16 0,29
11 GA2GA_7 3,16 1,22 0,34 0,22 0,40
12 P_PP_2 2,66 1,39 0,21 0,32 0,30
13 P_PP_3 2,27 1,22 0,07 0,60 0,18
14 P_PP_4 2,67 1,30 0,10 0,69 0,04
15 P_PP_5 2,55 1,25 0,06 0,81 0,02
16 P_PP_6 2,59 1,33 0,36 0,45 0,03

Примечание. Жирным цветом выделены наибольшие значения нагрузок для каждого фактора.
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исключив из анализа обратные пункты 
(GA2GA_1, GA2GA_2 и P_PP_2). Гра-
фик собственных значений вновь пока-
зал целесообразность трехфакторного 
решения. Факторы описывают 54% дис-
персии и коррелируют следующим об-
разом: фактор «Общее политическое по-
ведение» (F3’) коррелирует с фактором 
«Соглашательство (Идти вместе, чтобы 
добиться успеха)» (F1’) на уровне 0,77; 
«Соглашательство (Идти вместе, чтобы 
добиться успеха)» (F1’) — с фактором 
«Политика оплаты труда и карьерного 
продвижения» (F2’) на уровне 0,75; фак-
тор «Общее политическое поведение» 
(F3’) коррелирует с фактором «Полити-
ка оплаты труда и карьерного продви-
жения» (F2’) на уровне 0,66. Результаты 
ЭФА и описательная статистика по пун-
ктам для первой выборки на 13 пунктах 
представлены в табл. 3.

Таким образом, применяя эксплора-
торный анализ после конфирматорного, 

мы ставили целью исключить эффект 
обратных пунктов, чтобы добиться боль-
шего соответствия шкалы исходной те-
оретической модели. В нашем случае 
этот эффект проявил себя. Результаты 
показывают, что исключение обратных 
пунктов позволяет получить структуру, 
аналогичную заявленной авторами ме-
тодики. Поэтому на следующем этапе 
мы решили провести КФА на второй вы-
борке, сравнив показатели качества трех-
факторных моделей на 16 и 13 пунктах 
(третий этап анализа), а затем рассмо-
треть согласованность шкал до и после 
исключения пунктов.

Проверка трехфакторной модели
методом конфирматорного
анализа на второй выборке
исследования, сравнение
опросников с 16 и 13 пунктами
На третьем этапе мы оценили, насколь-

ко соответствует данным трехфакторная 

Т а б л и ц а  3
Описательная статистика и факторные нагрузки по результатам эксплораторного 

анализа для первой выборки (407 человек) на 13 пунктах

№ п/п Пункты M SD
Факторные нагрузки

F1’ F2’ F3’
1 GPB_1 2,43 1,16 0,14 0,11 0,43
2 GPB_2 3,07 1,27 0,34 0,03 0,44
3 GPB_3 2,80 1,28 0,02 0,07 0,79
4 GPB_5 2,98 1,27 0,10 0,05 0,53
5 GA2GA_3 3,32 1,26 0,84 0,05 0,03
6 GA2GA_4 3,32 1,23 0,67 0,04 0,14
7 GA2GA_5 3,28 1,24 0,68 0,08 0,09
8 GA2GA_6 3,15 1,17 0,81 0,03 0,11
9 GA2GA_7 3,16 1,22 0,80 0,06 0,01

10 P_PP_3 2,27 1,22 0,06 0,66 0,18
11 P_PP_4 2,67 1,30 0,06 0,66 0,11
12 P_PP_5 2,55 1,25 0,03 0,74 0,06
13 P_PP_6 2,59 1,33 0,10 0,46 0,30

Примечание. Жирным цветом выделены наибольшие значения нагрузок для каждого фактора.
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модель на 16 и 13 пунктах (где обратные 
пункты исключены из анализа) на второй 
выборке исследования, данные которой не 
использовались в рамках поискового фак-
торного анализа. Индексы соответствия 
моделей данным представлены в табл. 4.

К сожалению, прямое сравнение мо-
делей с разным количеством переменных 
неправомерно, но мы можем видеть улуч-
шение во всех метриках качества модели: 
RMSEA упала с 0,57 до 0,53; SRMR − с 
0,43 до 0,37; CFI выросла с 0,95 до 0,97, 
а NFI − с 0,94 до 0,96. Все эти значения 

превосходят пороговые, что говорит о 
хорошем качестве моделей. На рис. 2 и 3 
представлены визуализации КФА моде-
лей для 16 и 13 пунктов соответственно.

Параметры модели для второй выборки 
(575 человек) на 16 пунктах приведены в 
табл. 1—5 в Приложении 3 RusPsyData [2]. 
Корреляции варьируются от 0,52 до 0,91 
(рис. 1 в Приложении 3 RusPsyData [2]).

Параметры модели для второй вы-
борки (575 человек) на 13 пунктах пред-
ставлены в табл. 6—10 в Приложении 3 
RusPsyData [2]. Корреляции варьируют-

Рис. 2. Визуализация модели для второй выборки (575 человек) на 16 пунктах

Т а б л и ц а  4
Показатели соответствия трехфакторной модели опросника 

исходным данным по результатам КФА на второй выборке на полной методике 
и с исключением 3 обратных пунктов

Модель χ2 Df NFI CFI RMSEA
16 пунктов (N = 575) 261,38*** 101 0,947 0,955 0,057
13 пунктов (N = 575) 148,77*** 62 0,965 0,973 0,053

Примечание. NFI = нормированный индекс соответствия; CFI = индекс сравнительного соот-
ветствия; RMSEA = среднеквадратичная ошибка аппроксимации; *** — p < 0,001.
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ся от 0,57 до 0,91 (рис. 2 в Приложении 3 
RusPsyData [2]).

Третий этап анализа показал, что ис-
ключение обратных пунктов, по крайней 
мере, для русскоязычной версии может 
быть перспективным способом повы-
сить психометрические характеристики 
методики. Следующим шагом анализа 
будет сопоставление согласованности 
шкал с включением и исключением об-
ратных пунктов на обеих выборках.

Анализ согласованности шкал двух
версий методики: полной
и с исключением обратных пунктов
Согласованность шкал, коэффициент 

α Кронбаха для полной версии шкалы 
(16 вопросов) и с исключением обратных 
вопросов (13 вопросов) был рассчитан на 
обеих выборках, результаты по первой 
выборке представлены в табл. 5.

Субшкалы методики в обеих версиях 
демонстрируют хорошие показатели на-

Рис. 3. Визуализация модели для второй выборки (575 человек) на 13 пунктах 
с исключением обратных

Т а б л и ц а  5
Изменение коэффициента α Кронбаха при исключении обратных пунктов 

из методики на первой выборке (407 человек) и в скобках — на второй выборке 
(575 человек)

Название шкалы
α до 

исключения 
пунктов

α после 
исключения 

пунктов

Исключенные 
пункты (обратные)

Шкала (POPS) 0,92 (0,91) 0,93 (0,91) GA2GA_1, GA2GA-2, 
P_PP_2

Субшкала «Общее политиче-
ское поведение» (GPB)

0,81 (0,77) 0,81 (0,77) -
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дежности, исключение ведет к небольшому 
росту надежности субшкалы «Политика 
оплаты труда и карьерного продвижения». 
Шкала в целом имеет показатель 0,91—
0,93, что говорит о ее согласованности.

Обсуждение результатов
Шкала «Восприятие организа-

ционной политики» (Perception of 
Organizational Politics Scale, POPS) 
М. Качмар и Д. Карлсон (1997) направ-
лена на субъективную оценку полити-
зированности организационной сре-
ды — переживаемой меры, в которой, по 
мнению сотрудника, другие люди вокруг 
него ведут себя корыстно, используют 
ситуацию в собственных интересах для 
реализации амбиций и получения выгод. 
В нашем исследовании было показано, 
что трехфакторная структура опросника, 
заложенная авторами методики, воспро-
изводится и для русскоязычной версии. 
Важно отметить, что обратные пункты 
шкалы формируют при поисковом ана-
лизе отдельный фактор, вносят искаже-
ние в факторную структуру шкалы. Их 
исключение улучшает качество модели, 
поэтому мы предлагаем пользоваться 
сокращенной версией опросника, без об-
ратных суждений, состоящей из 13 пун-
ктов (Приложение 1). Преимуществом 
этой версии является не столько мень-
шее количество вопросов, сколько боль-
шая уверенность в интерпретации стоя-
щих за шкалами конструктов.

Надежность шкалы в целом состави-
ла 0,91—0,93 (α Кронбаха), все субшкалы 
методики обладают хорошими показате-
лями надежности:

— «Общее политическое поведе-
ние» — α = 0,77—0,81;

— «Соглашательство» — α = 0,87—0,90;
— «Политика оплаты труда и карьер-

ного продвижения» — α = 0,76—0,81.
Проверка факторной структуры со-

кращенной версии опросника методом 
конфирматорного факторного анали-
за показала, что модель с 13 пунктами и 
3 указанными факторами соответствует 
данным: все значения индексов соот-
ветствия модели данным превосходят 
пороговые, что говорит о хорошем каче-
стве моделей. Для версии из 16 вопросов 
показатели соответствия модели также 
удовлетворительны, но уступают версии 
без обратных пунктов. Поисковый фак-
торный анализ на сокращенной версии 
методики показал, что 3 фактора объясня-
ют 54% дисперсии и формируют факторы, 
соответствующие ожиданиям авторов ме-
тодики. Качество русскоязычной версии 
шкалы сходно качеству оригинальной 
версии на английском языке [15].

Оказалось, что женщины склонны 
ставить более высокие оценки по шкалам 
соглашательства и общего политическо-
го поведения, чем мужчины. И чем стар-
ше человек, тем выше будут его оценки 
по шкале соглашательства (см. табл. 1 
Приложения 4 RusPsyData [2]). Эти 

Название шкалы
α до 

исключения 
пунктов

α после 
исключения 

пунктов

Исключенные 
пункты (обратные)

Субшкала «Соглашательство 
(Идти вместе, чтобы добить-
ся успеха)» (GA2GA)

0,90 (0,88) 0,90 (0,87) GA2GA_1, GA2GA-2

Субшкала «Политика оплаты 
труда и карьерного продви-
жения» (P_PP)

0,76 (0,77) 0,81 (0,80) P_PP_2
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результаты кажутся логичными, хотя 
Дж. Феррис и М. Качмар не находили 
таких взаимосвязей [10]. Поэтому иссле-
дование гендерного и возрастного аспек-
тов восприятия политики имеет актуаль-
ность и ориентирует на то, чтобы понять, 
что стоит за этими корреляциями.

Следующим шагом в исследовании 
психометрических свойств русскоязычной 
версии должна быть проверка конвергент-
ной и дивергентной валидности. Слож-
ность этого шага заключается в том, что 
методики, использованные авторами для 
валидации оригинальной шкалы, недо-
ступны в русскоязычном варианте. Тем не 
менее результаты настоящего исследова-
ния позволяют нам быть оптимистичными 
и использовать русскоязычную версию, со-
стоящую из 13 вопросов и имеющую боль-
шую историю использования в исследова-
ниях организационной политики.

Ограничения. Данное исследование 
имеет ряд ограничений. Одним из них 
является то, что выборка, на которой 
происходила вторая итерация провер-
ки моделей, состоит только из женщин. 
Частично это ограничение преодолева-
ется тем, что главная выборка — выбор-
ка поискового анализа — уравновешена 
по полу. Это особенно важно, учитывая 
обнаруженные различия между муж-
чинами и женщинами в восприятии 
организационных политик. Нами не 
была проверена ретестовая надежность 
методики, ее валидность. Валидизация 
методики — это длительный процесс, 
в котором нам удалось сделать первый 
шаг — проверить внутреннюю структуру 
и надежность методики.

Мы также не можем говорить об эк-
вивалентности предложенной русскоя-
зычной версии оригиналу (хотя мы не 
знаем, как ведут себя обратные пункты 
в англоязычной версии — такой анализ, 

насколько нам известно, не проводил-
ся), поскольку нами было принято два 
решения: 1 — дополнить шкалу, которая 
в оригинальной версии включала всего 
два пункта; 2 — предложить исключить 
3 обратных пункта и 1 пункт, который не 
дал разброса ответов, из оригинального 
опросника.

Заключение
Восприятие организации как полити-

зированной имеет много значимых как 
для самого человека, так и для самой ком-
пании последствий: начиная от эффек-
тивности и удовлетворенности работой, 
желания уйти или остаться, заканчивая 
разрушением организации, ее иннова-
ционным потенциалом. Механизмы, ко-
торые стоят за восприятием политики 
организации, очень важны, несмотря на 
разработанность таких понятий, как по-
литические навыки и воля у работающих 
людей. Самая загадочная часть — где ре-
альное политическое поведение встре-
чается с восприятием других людей и их 
действий, — изучена недостаточно. Пред-
ставление о восприятии политики орга-
низации, заложенное в шкалу «Восприя-
тие организационной политики» (POPS) 
и предложенное еще в 90-е годы прошлого 
века, практически никак не изменилось, а 
сама методика все еще является актуаль-
ным инструментом исследования.

В данном исследовании были про-
верены внутренняя согласованность и 
структура шкалы восприятия организа-
ционной политики М. Качмар и Д. Карл-
сон (POPS). Анализ показал, что шкала 
обладает высокой внутренней согласо-
ванностью, а структура, заложенная ав-
торами, воспроизводится, особенно при 
исключении обратных пунктов. Пер-
спективой исследований в рамках адап-
тации методики POPS может стать ее 
дальнейшая валидизация с расширением 
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круга респондентов, проверка структуры 
(с обратными вопросами и без) на выбор-
ке мужчин и сопоставление полученных 
результатов в совместном использова-

нии с другими связанными феноменами, 
что позволит нам расширить понимание 
конструкта «восприятие организацион-
ной политики».

П р и л о ж е н и е  1

Бланк методики восприятия организационной политики (POPS)

Инструкция
Отметьте, пожалуйста, насколько каждое из предложенных ниже описаний соот-

ветствует компании, в которой Вы работаете сейчас, где:
1 — совершенно не согласен(-а),
2 — скорее не согласен(-а);
3 — в чем-то согласен(-на), в чем-то нет;
4 — скорее согласен(-а),
5 — полностью согласен(-а).
Также Вы можете отказаться от ответа, выбрав «затрудняюсь ответить/отказыва-

юсь отвечать».

Бланк методики

№ 
п/п
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1 В этой компании сотрудники стремятся продви-
нуться вверх по карьере, подсиживая других

1 2 3 4 5

2 В этой компании всегда есть влиятельная группа 
людей, которым никто и никогда не осмелится 
«перейти дорогу»

1 2 3 4 5

3 В этой компании вес сотрудника определяется не 
занимаемой им должностью, а тем, приближен ли 
он/она к влиятельным людям

1 2 3 4 5

4 В этой компании есть такие сотрудники, которые 
могут не подчиняться общим для всех требовани-
ям, для них всегда будет сделано исключение

1 2 3 4 5

5 В этой компании лучший способ поведения — не 
противоречить руководству

1 2 3 4 5

6 В этой компании лучше «не раскачивать лодку» 1 2 3 4 5
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7 В этой компании иногда проще промолчать, чем 
противостоять системе

1 2 3 4 5

8 В этой компании говорить другим то, что они 
хотят услышать, порой лучше, чем сказать правду

1 2 3 4 5

9 В этой компании безопаснее действовать, как вам 
говорят, а не проявлять инициативу

1 2 3 4 5

10 В этой компании ни одна из выплаченных мне 
премий не соответствовала официальной полити-
ке компании в отношении оплаты труда

1 2 3 4 5

11 Декларируемая политика повышений и оплаты 
труда этой компании не имеет никакого отноше-
ния к тому, как это происходит на самом деле

1 2 3 4 5

12 В этой компании никакие официальные нормы и 
положения не принимаются в расчет, когда речь 
идет о продвижении и оплате труда

1 2 3 4 5

13 В этой компании повышения мало связаны с до-
стижениями и деловыми качествами, потому что 
они происходят по политическим мотивам

1 2 3 4 5

Ключ для подсчета баллов
Пункты, на которые дан ответ «затрудняюсь ответить/отказываюсь отвечать», ис-

ключаются, по остальным пунктам для субшкал считается среднее арифметическое, 
а шкала POPS — как сумма значений по субшкалам. Субшкалы принимают значения 
от 1 до 5, шкалы — от 3 до 15.

Субшкала «Общее политическое поведение» (GPB): вопросы 1—4.
Субшкала «Соглашательство (Идти вместе, чтобы добиться успеха)» (GA2GA): 

вопросы 5—9.
Субшкала «Политика оплаты труда и карьерного продвижения» (P_PP): вопро-

сы 10—13.
POPS = GPB + GA2GA + P_PP
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Утомленные социально — сегодня и навсегда?
Рецензия на книгу Бён-Чхоль Хана «Общество усталости. 

Негативный опыт в эпоху чрезмерного позитива». 
Москва: Издательство АСТ, 2023. 161 с.

Белинская Е.П.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
(ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3057-5273, e-mail: elena_belinskaya@list.ru

Рецензируемая книга представляет философский взгляд на ряд социальных и социально-пси-
хологических проблем современной эпохи, значительная часть которых проанализирована через 
призму субъективных переживаний человека, в том числе деструктивных. Распространенные 
сегодня депрессия, эмоциональное выгорание, синдром дефицита внимания и гиперактивности 
являются, согласно авторской позиции, закономерными следствиями нарастающей социальной 
тенденции — императива индивидуальных достижений, что характерно для общества, ожида-
ющего от каждого своего члена подчинения требованиям многозадачности и постоянного уско-
рения. Такое общество закономерно заменяет открытое насилие над человеком практикой его 
самоэксплуатации, а его идеологическим основанием становится «позитивность» (ориентация 
на все положительное), приводящая к отрицанию реального социального разнообразия, а в ито-
ге — к социальной атомизации. Конструктивный выход для человека «общества усталости» 
автор видит в необходимости не-действия и осознанного созерцания, имманентно подразуме-
вающих открытость миру.

Ключевые слова: общество достижений; многозадачность; выгорание; депрессия; атомиза-
ция социального пространства; усталость; креативное созерцание.

Для цитаты: Белинская Е.П. Утомленные социально — сегодня и навсегда? Рецензия на книгу Бён-Чхоль 
Хана «Общество усталости. Негативный опыт в эпоху чрезмерного позитива». Москва: Издательство 
АСТ, 2023. 161 с. // Социальная психология и общество. 2024. Том 15. № 1. C. 209—214. DOI: https://doi.
org/10.17759/sps.2024150112
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Рецензируемая книга немецкого фи-
лософа корейского происхождения Бён-
Чхоль Хана лишь одна из серии его ра-
бот (не многостраничных монографий, а, 
скорее, развернутых эссе), посвященных 
целому спектру проблем современной 
эпохи. Они объединены общей задачей 
осмысления социокультурных реалий 
общества пост-постмодерна и затрагива-
ют множество его аспектов: от сложно-
стей конструирования человеком своей 
идентичности до закономерностей раз-
вития неолиберализма, от субъективных 

переживаний темпоральности до соци-
альной атомизации, от изменения роли 
эротических отношений в межличност-
ном взаимодействии до выгорания как 
доминирующего сегодня социального 
переживания. Выходящие на языке ори-
гинала с 2009 года и по настоящее время, 
эти эссе не образуют какой-либо логиче-
ской последовательности, но воссоздают 
мозаичную картину современного соци-
ального пространства. На русском язы-
ке четыре из них [1; 2; 3; 4]1 выпущены 
в 2023 году в издательстве АСТ, войдя 

Tired Socially — Now and Forever?
Review of the Book by Byung-Chol Khan “The Society of Fatigue. 

Negative Experience in the Era of Excessive Positivity”. 
Moscow: AST Publishing House, 2023. 161 p.

Elena P. Belinskaya
Moscow State Lomonosov University, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3057-5273, e-mail: elena_belinskaya@list.ru

The reviewed book presents a philosophical view on a number of social and socio-psychological problems 
of the modern era, a significant part of which is analyzed through the prism of subjective human experi-
ences, including destructive ones. Depression, emotional burnout, attention deficit hyperactivity disorder, 
which are widespread today, are, according to the author’s position, the natural consequences of an increas-
ing social trend — the imperative of individual achievements characteristic of a society that expects each of 
its members to comply with the requirements of multitasking and constant acceleration. Such a society natu-
rally replaces open violence against a person with the practice of self—exploitation, and its value guideline 
is “positivity” (orientation to all positive things), leading to the denial of real social diversity, and eventually 
to social atomization. The author sees a constructive way out for a person of the “fatigue society” in the need 
for non-action and conscious contemplation, which immanently imply openness to the world.

Keywords: achievement society; multitasking; burnout; depression; atomization of social space; fa-
tigue; creative contemplation.

For citation: Belinskaya E.P. Tired Socially — Now and Forever? Review of the Book by Byung-Chol Khan “The 
Society of Fatigue. Negative Experience in the Era of Excessive Positivity”. Moscow: AST Publishing House, 
2023. 161 p. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, no. 1, pp. 209—
214. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150112 (In Russ.).

1 Все они вышли в переводах с немецкого А.С. Салина, под научной редакцией и с предисловиями А.В. Пав-
лова, которые акцентируют именно социально-философскую призму заявленной Бён-Чхоль Ханом про-
блематики. В этой же серии ими готовятся к выходу в 2024 году «Топология насилия» и «Деконструкция 
западной страсти» того же автора.
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в проект «Лед», ставящий своей целью 
знакомство наших читателей с современ-
ными зарубежными естественно-науч-
ными и гуманитарными исследования-
ми. Выбранная для рецензии «Общество 
усталости», с нашей точки зрения, явля-
ется содержательно центральной и в мак-
симальной степени интересной именно 
для социального психолога — прежде 
всего, в силу последовательного анализа 
социальных проблем через призму субъ-
ективных переживаний и того воссозда-
ния социального контекста повседневно-
го бытия субъекта, которые традиционно 
организуют предметное поле социальной 
психологии. Что происходит сегодня 
с человеком и обществом? Насколько 
возможные мотивации индивидуаль-
ного выбора соотносятся с ценностями 
и идеалами человека? И — главное, — в 
каких онтологических реалиях это отра-
жается? Насколько не определен сегодня 
общественный идеал и куда потенциаль-
но направлен(ы) вектор(а) социального 
развития? И — опять же, главное, — к 
каким социокультурным следствиям это 
может привести или уже привело?

Прежде чем перейти к попыткам кра-
ткого изложения ответов автора на по-
ставленные вопросы, подчеркнем посто-
янно растущую сегодня популярность 
работ Бён-Чхоль Хана, чья известность 
на Западе началась не так уж давно, а 
именно с 2015 года, с началом переводов 
его работ на английский язык. Чем имен-
но это было обусловлено, кроме привле-
кательного для любого современного чи-
тателя соединения традиций «западной» 
и «восточной» научной мысли, на что 
сразу намекает сама фамилия автора в 
сочетании с выбранной проблематикой? 
Представляется, что возможных причин 
как минимум две.

Во-первых, стиль рецензируемой кни-
ги (как и остальных эссе автора) отли-

чает фантастическая лаконичность, что 
временами создает ощущение на глазах 
рождающейся афористичности. Вот лишь 
несколько примеров оной, без воссозда-
ния контекста: «депрессивное я-не-могу 
возможно только в обществе, которое 
верит, что нет ничего невозможного» [1, 
с. 64]; «промедление необходимо для того, 
чтобы действие не опускалось до уровня 
труда» [1, с. 97]; «в ходе всеобщего уско-
рения мы теряем способность к ярости» 
[1, с. 99]; «глубокая усталость ослабляет 
хватку идентичности» [1, с. 133]. Однако, 
как известно, лаконичность стиля отнюдь 
не означает простоты мысли: столь лю-
бимое сегодня многими «малобукофф» 
опирается на внутренние диалоги Бён-
Чхоль Хана с Ф. Ницше и Ж. Бодрийя-
ром, Х. Арендт и В. Беньямином, М. Хай-
деггером и М. Прустом. Умение автора 
сказать о сложном кратко, смыслово емко 
и образно одновременно, безусловно, не 
только полностью соответствует совре-
менному стилю изложения научных идей 
любой дисциплинарной направленности, 
но и удовлетворяет ожиданиям достаточ-
но широкого круга читателей. Последние, 
заметим, могут и не воссоздать всю пол-
ноту контекста авторской позиции. И по-
тому думается, что некоторые упрощен-
ные трактовки основных идей Бён-Чхоль 
Хана неизбежны. Прежде всего, с нашей 
точки зрения, это может касаться его по-
нимания созерцания («созерцательной 
скуки», «одухотворенной усталости») — 
как того способа совладания, который 
единственный позволяет человеку проти-
востоять изнуряющей многозадачности 
современного бытия.

Во-вторых, сегодняшняя популяр-
ность во всем мире работ Бён-Чхоль Хана 
в немалой степени вызвана, как думается, 
его приверженностью к определенному 
аналитическому тренду современности, 
а именно — установкой на своеобразную 
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психологизацию социальных процессов2. 
Хотя авторское описание реалий социаль-
ного пространства в основном опирается 
на философские традиции3, нельзя не за-
метить, что утверждение им собственной 
позиции и видение возможных выходов 
из «тупиков» современности, собственно, 
сам прогноз социального развития, нахо-
дятся сугубо в психологических рамках. 
Хотя «оппонентный круг» автора выбран 
преимущественно с опорой на представи-
телей философии экзистенциализма, но 
характерным является психологический 
(вернее — социально-психологический) 
вектор его рассуждений. Обратимся к это-
му, в том числе и с целью представить кра-
ткое содержание рецензируемой книги.

Так, первая глава «Общества устало-
сти» начинается с описания психических 
расстройств, свойственных нашему совре-
меннику (депрессии, синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности, эмоциональ-
ного выгорания и т.п.), которые Хан счита-
ет следствием той гонки за собственной эф-
фективностью, в которой участвует каждый 
человек общества достижений. Переход к 
самоэксплуатации, наиболее ярко харак-
терной для фрилансеров, которые являют-
ся «хищниками и жертвами сразу» [1, с. 42], 
во многом вызван, как отмечает Хан, изме-
нениями в современном коммуникативном 
пространстве. Перепроизводство инфор-
мации и избыток технологически опосре-
дованной коммуникации, умноженные на 
глобализацию мира, приводят к так назы-
ваемому «избытку позитивности» — как не-
возможности отличить «свое» от «чужого». 
Подчеркнем, что «позитивность» понима-

ется автором не столько в оценочно-норма-
тивном смысле, сколько как объективное 
стирание социокультурных различий, при-
водящее к социальному однообразию. Ито-
гом подобного «насилия позитивности»4 на 
уровне субъективных переживаний стано-
вится ощущение относительности любой 
и всяческой инаковости и, соответственно, 
исчезновение Другого как носителя каких-
то отличных от собственных смыслов, 
чувств, действий. Тем самым, продолжим 
мы, механизм социального сравнения для 
современного человека просто перестает 
работать, заменяясь изнуряющей само-
оценкой по одномерной шкале попыток 
«стать самим собой», без той многовектор-
ности динамики «Я», которая возможна в 
диалоге и в контакте с Другим.

Описание деструктивных субъектив-
ных переживаний человека продолжается 
и в следующих главах. В подобном, лишен-
ном Другого и взаимодействия, обществе 
ведущей особенностью последнего стано-
вится атомизация социального простран-
ства, а соответствующий ей дефицит меж-
личностных отношений с неизбежностью 
приводит к депрессии. При этом хрониче-
ская неспособность что-то «мочь» пережи-
вается современным человеком не только 
в социально фрагментированном, но и в 
постоянно ускоряющемся мире, требую-
щем от каждого все эффективно успеть 
еще вчера, что, по мысли Хана, заставляет 
отказаться от субъективных переживаний 
и прошлого, и будущего, постоянно остава-
ясь в некотором состоянии «без-времени», 
в хаосе моментов настоящего. Одинокая 
усталость от неспособности решить в этих 

2 Не случайно первым в английском переводе вышло именно рецензируемое «Общество усталости» – мак-
симально психологизированное эссе автора, которое и определило его мировую известность.
3 При этом, как отмечает в своем предисловии А.В. Павлов [1], Бён-Чхоль Хана нельзя причислить к какому-
то конкретному философскому направлению в силу присущего ему желания максимальных обобщений.
4 В отличие от традиционного, «негативного», насилия над личностью – физического или материального, 
со стороны других социальных субъектов.
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условиях задачу собственной многозадач-
ности приводит на уровне конкретных 
действий к неспособности остановиться, 
замедлиться, как-то прервать процесс сво-
ей бесконечной гонки, что объясняет, с 
точки зрения автора, актуальную частоту 
симптомов синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности. Современному чело-
веку, полагает Бён-Чхоль Хан, нужна не 
одержимость идеей многозадачности и 
собственной эффективности, а новые ме-
тоды управления своим вниманием и вре-
менем, без которых он никогда не сможет 
вернуться в то состояние покоя («креатив-
ной скуки», «отрешенного не-действия»), 
которое единственное порождает нечто но-
вое — как в плане индивидуального, так и 
социального бытия. Собственно, именно в 
этом он видит для всех возможность пере-
хода от vita activa к vita contemplativa — от 
жизни, в которой господствует вынужден-
ный труд, понемногу становящийся само-
целью, к жизни, полной осознанного и для-
щегося созерцания.

Завершающая глава, дублирующая 
название всей книги, подводит итог раз-
мышлениям автора про современное об-
щество всеобщей усталости5. В этом со-
циальном переживании Бён-Чхоль Хан 
разделяет два вида усталости — которые 
мы, по известной аналогии, могли бы 
назвать «усталостью от» и «усталостью 
для». Первая из них является следствием 
постоянной гонки человека за достиже-
ниями, это «одинокая усталость, разоб-
щающая и изолирующая», когда «поле 
зрения занимает одно лишь Я» [1, с. 127] 
и при которой депрессия неизбежно 
переплетается с нарциссизмом. Вторая, 

альтернативная, усталость базируется, 
по мысли автора, на осознанном при-
нятии не-деяния6 и с необходимостью 
включает в себя открытость миру, по-
нимание того, что многое из входящего 
в зону сугубо личных интересов можно 
оставить незавершенным. «Меньше Я — 
значит больше мира» и потому подобная 
усталость «ослабляет хватку идентич-
ности» [1, с. 133]. Возникающая в итоге 
способность «мочь-не мочь», согласно 
авторскому названию, и создает возмож-
ность для подлинного действия, направ-
ленного на созидание нового.

Именно эта завершающая логика и 
вызывает, с нашей точки зрения, опре-
деленные недоумения. Прежде всего, 
остается непонятной экономическая ос-
нова так организованной человеческой 
общности: представляется, что далеко не 
все ее члены имеют необходимый мате-
риальный ресурс для ограничения пре-
словутой самоэксплуатации, и потому их 
непрекращающееся стремление к повы-
шению собственной производительности 
может иметь не только социально-психо-
логические причины. Далее, грядущее 
общество одухотворенной усталости 
характеризуется Ханом фактически как 
общество одиночек — из его анализа со-
зерцания, ведущего к отрешенному не-
деянию, неожиданно полностью исчеза-
ет Другой, на взаимодействие с которым 
как с частью открывающегося мира, каза-
лось бы, и должен быть направлен инте-
рес и/или внимание социально усталого 
субъекта. И наконец, что представляется 
нам особенно важным, автором никак 
и нигде не рассматриваются ценност-

5 В своем предисловии А.В. Павлов отмечает, что англоязычный перевод книги содержит еще одну главу, 
где современная социальность характеризуется Бён-Чхоль Ханом как «общество выгорания», и достаточ-
но подробно разбирает ее содержание, отмечая более выраженное в ней внимание автора к политико-эко-
номической составляющей общественной жизни [1].
6 В качестве историко-культурного аналога такого состояния автор приводит шаббат – как день «ни-для-чего».
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но-смысловые основания выбора (осу-
ществляемого как индивидуальными, 
так и групповыми субъектами), а без них 
любое не-деяние очевидно превраща-
ется в не-бытие. Вопрос «делать или не 
делать», в котором подспудно подраз-
умевается ответ, даваемый в пользу со-

зерцания (пусть креативного), рискует 
превратиться в вечный вопрос «быть или 
не быть», а не-деяние — трансформиро-
ваться в не-бытие… И именно в этом, как 
видится через социально-психологиче-
скую призму, и состоят онтологические 
риски нашего современника.
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В статье представлен отчет о работе международной научно-практической конференции 
«Этнопсихология: теория и практика», которая проходила 16—17 ноября 2023 года в Москве и 
была посвящена 20-летнему юбилею кафедры этнопсихологии и психологических проблем поли-
культурного образования факультета «Социальная психология» Московского государственного 
психолого-педагогического университета. Отражено содержание пленарного и секционных засе-
даний, мастер-классов и круглых столов. Круг вопросов и проблем, поднятых в ходе работы кон-
ференции, отражает актуальную проблематику российских этнопсихологических исследований.

Ключевые слова: этнопсихология; кросс-культурная психология; психология религии; муль-
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The article presents a report on the work of the international scientific and practical conference 
“Ethnopsychology: Theory and Practice”, which took place on November 16—17, 2023 in Moscow and 
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16—17 ноября 2023 года в Москов-
ском государственном психолого-пе-
дагогическом университете (ФГБОУ 
ВО МГППУ) состоялась посвященная 
20-летию кафедры этнопсихологии и 
психологических проблем поликуль-
турного образования Международная 
научно-практическая конференция «Эт-
нопсихология: теория и практика», орга-
низованная факультетом «Социальная 
психология». В работе конференции 
приняли участие ученые из ведущих на-
учных и образовательных центров Мо-
сквы, Белгорода, Волгограда, Ижевска, 
Казани, Калуги, Краснодара, Ростова-
на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Смоленска, Тамбова, Тюмени, 
Черкесска, Читы, Хабаровска, а также ве-
дущие ученые из Республики Беларусь, 
Республики Молдова, Индонезии.

Открыла конференцию и попривет-
ствовала ее участников декан факульте-
та «Социальная психология» МГППУ, 
профессор Т.Ю. Маринова. Она под-
черкнула значимость научного обмена 
информацией о содержании и динамике 
этнокультурных феноменов в современ-
ном меняющемся мире для развития 
этнопсихологической науки; обратила 
внимание на важность обсуждения тео-
ретических и практических результатов 
научных исследований в рамках данного 
научного форума с целью оптимизации 

межэтнического, межкультурного и меж-
конфессионального взаимодействия; 
отметила вклад членов кафедры этноп-
сихологии и психологических проблем 
поликультурного образования в разра-
ботку многих актуальных и социально 
значимых научно-практических проблем 
этнопсихологии.

Доклад доцента кафедры этнопсихо-
логии и психологических проблем по-
ликультурного образования, кандидата 
культурологии Е.А. Александровой был 
посвящен истории и основным вехам 
развития кафедры. Деятельность кафе-
дры представили ее выпускники, кото-
рые рассказали о важнейших компонен-
тах этнопсихологической подготовки и 
востребованных в современной психоло-
гии формируемых на кафедре компетен-
циях этнопсихолога.

На пленарном заседании было за-
слушано 5 докладов. Направление об-
суждаемых на конференции проблем за-
дал доклад д-ра психол. наук, директора 
Центра социокультурных исследований 
НИУ ВШЭ А.Н. Татарко на тему: «Граж-
данская идентичность и ментальное здо-
ровье россиян: роль психологических 
стратегий совладания в условиях санк-
ционной политики». Докладчик подчер-
кнул, что одним из базовых психологиче-
ских ресурсов для реализации стратегий 
совладания в сложившейся ситуации 

was dedicated to the 20th anniversary of the Department of Cross-Cultural Psychology and Psycho-
logical Problems of Multicultural Education, Faculty of Social Psychology, Moscow State University of 
Psychology & Education. The content of plenary and sectional sessions, master classes and round tables 
is reflected. The range of questions and problems raised during the conference reflects the current issues 
of Russian cross-cultural psychological research.

Keywords: ethnopsychology; cross-cultural psychology; psychology of religion; multicultural ap-
proach in psychological counseling; field ethnopsychology.

For citation: Gritsenko V.V., Pavlova O.S. Theory and Practice of Cross-Cultural Psychology: 20 years in the 
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выступает гражданская идентичность 
россиян. Именно она является психоло-
гическим ресурсом совладания с жизнен-
ными трудностями и может иметь пози-
тивный эффект на ментальное здоровье 
россиян.

Актуальной проблеме академической 
адаптации студентов-иностранцев, ко-
торая, несмотря на солидный опыт рос-
сийских вузов в их обучении, все еще 
относится к нерешенным вопросам, был 
посвящен доклад д-ра психол. наук, заве-
дующего кафедрой социальной психоло-
гии образования и развития Саратовско-
го национального исследовательского 
государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского Р.М. Шамионова на 
тему: «О некоторых факторах академи-
ческой адаптации студентов-иностран-
цев в российских вузах».

В докладе канд. психол. наук, науч-
ного сотрудника НИУ ВШЭ Д.С. Гри-
горьева, подготовленного совместно с 
зарубежными коллегами из Канады, Гон-
конга, Испании, Нидерландов и США 
на тему: «Гипотеза интеграции: крити-
ческая оценка и многоуровневый метаа-
нализ трех многонациональных наборов 
данных», были представлены эмпириче-
ские данные в поддержку гипотезы инте-
грации, которая в последнее время под-
верглась критике в зарубежной науке, 
особенно в отношении положительных 
показателей адаптации (например, удов-
летворенности жизнью, самооценки).

Д-р психол. наук, заведующая кафе-
дрой общей психологии Удмуртского 
государственного университета В.Ю. Хо-
тинец в своем выступлении «Тенденции 
и перспективы психологических иссле-
дований полилингвального опыта» об-
ратила внимание слушателей на одну из 
актуальнейших проблем полилингвизма 
в образовании, решение которой предпо-
лагает пересмотр учебных норм, исполь-

зование гибридных языковых практик 
и создание условий для развития новых 
культурных сценариев.

В заключение пленарного заседания 
прозвучал доклад д-ра психол. наук, про-
фессора кафедры этнопсихологии и пси-
хологических проблем поликультурного 
образования МГППУ В.В. Гриценко на 
тему: «Ценностные основания мотивов 
конструирования этнической идентич-
ности у русских старшеклассников из 
Центрального и Дальневосточного ре-
гионов России», основным выводом ко-
торого является тезис о наличии разли-
чий в ценностных основаниях мотивов 
конструирования этнической идентич-
ности у старшеклассников из Смолен-
ска и Хабаровска, что свидетельствует 
о региональной специфике механизмов 
формирования и развития русской иден-
тичности у этнического большинства 
российской молодежи, что, в свою оче-
редь, важно учитывать при работе с мо-
лодежью по укреплению ее позитивной 
этнической идентичности.

В течение двух дней на конференции 
активно работали 7 секций, 4 круглых 
стола и 3 мастер-класса. С докладами 
в ходе конференции выступили более 
150 человек, а всего для участия в кон-
ференции зарегистрировались более 
500 человек, которые очно и онлайн 
приняли участие в мероприятиях кон-
ференции.

На секции «Методологические, тео-
ретические и практические проблемы эт-
нопсихологических и кросс-культурных 
исследований» (модераторы — д-р пси-
хол. наук А.В. Сухарев, канд. психол. 
наук А.М. Двойнин, канд. психол. наук 
В.А. Шорохова) обсуждались вопросы 
самого широкого теоретико-методоло-
гического характера. В частности, фило-
софско-антропологическая методология 
в этнопсихологических исследованиях 
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(А.В. Сухарев, ИП РАН, Москва); куль-
турно-исторический подход к психо-
логическому анализу религиозного со-
знания (А.М. Двойнин, ВШЭ, Москва); 
возможности использования культур-
ного измерения «индивидуализм-кол-
лективизм» как основного инструмен-
та анализа сходств и различий культур 
(А.А. Галлямова, Д.С. Григорьев, ВШЭ, 
Москва); факторы подверженности чело-
века информационно-психологическому 
влиянию со стороны деструктивных со-
обществ (В.К. Романцова, А.М. Двойнин, 
ВШЭ, Москва); культурная специфика 
формирования сюжета при запоминании 
визуального материала (О.Н. Арестова, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва); 
кросс-культурный анализ жизнеспособ-
ности бурятской и русской молодежи 
(С.Б. Дагбаева, Н.М. Сараева, А.А. Су-
ханов, ЗабГУ, Чита); методы оценки 
агрессивности по обобщенным мужским 
портретам тувинцев-эрзинцев (А.А. Ме-
зенцева, В.В. Ростовцева, ИЭА РАН, 
Москва); использование метода автоэт-
нобиографии для изучения этнической 
идентичности (В.Н. Муха, А.А. Шипова-
лова, КубГТУ, Краснодар).

Актуальными для обсуждения тема-
ми на секции «Психология межкуль-
турного взаимодействия: теория и прак-
тика» (модераторы — д-р психол. наук 
Н.М. Лебедева, PhD А.В. Матвеев, д-р 
психол. наук В.В. Гриценко) стали роль 
восприятия культуры этнической груп-
пы в формировании содержания стерео-
типа о ней (Е.Ш. Комягинская, Д.С. Гри-
горьев, А.А. Галлямова, ВШЭ, Москва); 
роль переводчика в межкультурном вза-
имодействии (Ю.Д. Гавронова, СГИИ, 
Смоленск); теоретические и практи-
ческие проблемы формирования меж-
культурной компетентности (А.В. Мат-
веев, О.Е. Данчевская, МПГУ, Москва; 
А.Д. Эйтон, СПбГТУ, Санкт-Петербург); 

представления о России у разных групп 
россиян (Н.М. Лебедева, Е.В. Бушина, 
Ю.С. Кузнецова, ВШЭ, Москва); взгляд 
в системе общения в Китае (Г.Л. Спе-
ранская, БГУКиИ, Минск, Республика 
Беларусь); влияние культуры «ккондэ» 
в корейском обществе и связь между 
«душнилы» в России (Цой Гунвон, Фи-
нансовый университет, Москва).

В фокусе обсуждения участников 
секции «Этническая психология лич-
ности» (модераторы — д-р ист. наук, 
член-корр. АН РАН М.Л. Бутовская, д-р 
психол. наук И.И. Кауненко, канд. куль-
турологии Е.А. Александрова) стали 
сообщения об особенностях толерант-
ности к новизне у студентов в зависимо-
сти от их этнической принадлежности 
(Б.С. Алишев, ФГБОУ ВО КФУ, Ка-
зань), о чертах личности и установках на 
оказание помощи: на примере трех аф-
риканских этнических групп (М.Л. Бу-
товская, Д.А. Дронова, ИЭА РАН, Мо-
сква); о культурной специфике мечты у 
студенческой молодежи (И.И. Каунен-
ко, ИКН, Кишинев, Республика Молдо-
ва, Л.Ф. Хорозова, КГУ, Комрат, Респу-
блика Молдова); о ценностях молодежи 
и людей старшего поколения, прожива-
ющих на юге Алжира (выпускница ма-
гистерской программы «Практическая 
этнопсихология» кафедры этнопсихо-
логии В.Ю. Отмани, МГППУ, Москва), 
о культурологических особенностях 
развития социального характера лично-
сти (Р.Р. Накохова, СКГА, Черкесск), о 
личности отца в современной России и 
Беларуси (О.В. Семенова, В.Н. Бурко-
ва, М.Л. Бутовская, ИЭА РАН, Москва, 
Е.Н. Каспарова, БГУ, Минск; А.М. Ер-
маков, ДГТУ, Ростов-на-Дону); о пси-
хологическом портрете современного 
российского казачества: результаты эм-
пирического исследования (А.В. Чер-
ная, ЮФУ, Ростов-на-Дону).
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В рамках работы секции «Психоло-
гическая и культурная антропология» 
(модераторы — канд. культурологии 
Е.А. Александрова и И.С. Иванова) жи-
вой интерес вызвал доклад д-ра психол. 
наук, заместителя декана факультета 
психологии Исламского университета, 
(Джокьякарта, Индонезия) Эми Зулай-
фа (Emi Zulifah) на тему: «Семейная 
жизнь на расстоянии в Индонезии: тре-
бования к трудовой мобильности, вера и 
благополучие членов семьи».

Участники секции также обсуди-
ли проблемы ритуалов подношений в 
культуре повседневности латиноамери-
канских стран (И.С. Иванова, МИСИС, 
Москва); кросс-культурных различий в 
межполовом восприятии угрожающей 
и привлекательной внешности (В.В. Ро-
стовцева, М.Л. Бутовская, А.А. Мезенце-
ва, ИЭА РАН, Москва); опыт интеграции 
детей, принадлежащих к национальным 
меньшинствам (на примере детей пле-
мени Хамар, Эфиопия) (И.А. Хорошень-
кий, РГГУ, Москва; Е.А. Александрова, 
МГППУ, Москва).

На секции «Психология миграции и 
аккультурации» (модераторы — канд. пси-
хол. наук З.Х. Лепшокова, канд. психол. 
наук Н.В. Муращенкова, ВШЭ, Москва; 
Г.К. Есина, МГППУ, Москва) прозвучали 
вызвавшие широкое обсуждение доклады 
о трансформации идентичности иностран-
ных студентов, обучающихся в российских 
вузах (В.В. Константинов, Н.В. Путилова, 
ПГУ, Пенза); о межкультурной адаптации 
иранских студентов в России (О.В. Масло-
ва, М.Д. Осипян, Сеченовский универси-
тет, Москва); об эмоциональной стабиль-
ности, альтруизме и кросс-культурной 
адаптации китайских студентов в России 
(Ю.Н. Музыченко, Л.Г. Почебут, СПбГУ, 
Санкт-Петербург); о роли этнической дис-
криминации и этнической активности в 
сети в психологическом благополучии эт-

нического большинства (З.Х. Лепшокова, 
В.Н. Галяпина, ВШЭ, Москва); о социаль-
но-психологическом пространстве эми-
грационных намерений российской сту-
денческой молодежи (Н.В. Муращенкова, 
ВШЭ, Москва; В.В. Гриценко, МГППУ, 
Москва; М.Н. Ефременкова, Клиническая 
больница «РЖД-медицина», Смоленск); 
о рефлексивности в зрелом возрасте как 
личностной детерминанте социально-пси-
хологической адаптации вынужденных 
переселенцев (М.В. Серебряная, БелГУ, 
Белгород).

В рамках работы секции «Психоло-
гия религии и межрелигиозного взаи-
модействия» (модераторы — д-р психол. 
наук О.Р. Тучина и канд. психол. наук 
В.А. Шорохова) особый интерес вызва-
ли доклады Е.В. Мещерской-Робустовой 
(МПГУ, Москва) на тему: «Явление тро-
еверия в эволюции религиозных пред-
ставлений бесермян» и О.Р. Тучиной и 
Л.А. Посметюха (КубГТ, Краснодар) на 
тему: «Религиозная идентичность право-
славной молодежи полиэтничного реги-
она: ценностные основания и влияние на 
субъективное благополучие».

На секции «Этнопсихология и об-
разование» (модераторы — д-р пси-
хол. наук В.Ю. Хотинец, канд. филол. 
наук Ким Хэ Ран, канд. психол. наук 
А.С. Кривцова) были заслушаны до-
клады Ким Хэ Ран (ВШЭ, Москва) о 
мультикультурном феномене и мульти-
культурном образовании в Южной Ко-
рее; А.В. Капцова (СФ МГПУ, Самара), 
Е.И. Колесниковой (СамГУ, Самара) о 
стадиях становления субъектности сту-
дентов, сформировавшихся в образова-
тельных средах школ России и Казах-
стана; А.А. Крылова (ФГБОУ ВО ТГУ, 
Тамбов) о специфике профориентаци-
онной работы со старшими школьника-
ми в различных социокультурных па-
радигмах; Ю.О. Новгородовой (УдГУ, 
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Ижевск) об особенностях когнитивной 
регуляции младших школьников-би-
лингвов в процессе изучения третье-
го языка; М.Ю. Тихомирова (ФГБОУ 
ВО ВГСПУ, Волгоград) о культурных 
измерениях как этнопсихологических 
детерминантах образовательного про-
цесса в вузе; а также А.И. Троянской 
(ФГБОУ ВО УдГУ, Ижевск) о взаи-
мосвязи уровня адаптации и психоло-
гического благополучия студентов из 
Индии, обучающихся в России. В до-
кладе А.В. Фридерикса (ФВА РВСН, 
Серпухов) основное внимание было 
уделено межкультурной осведомленно-
сти при обучении курсантов иностран-
ному языку.

Результаты большого кросс-
культурного коллективного исследова-
ния на тему: «Динамика агрессивного 
и тревожного поведения во время трех 
волн пандемии COVID-19 в России» 
были отражены в докладе В.Н. Бур-
ковой, М.Л. Бутовской (ИЭА РАН, 
Москва), А.М. Ермакова (ФГБОУ ВО 
ДГТУ, Ростов-на-Дону), А.Б. Галим-
ханова (ФГБОУ ВО УУНиТ, Уфа), 
А.В. Емельянова (ФГБОУ ВО «ТГУ 
имени Г.Р. Державина», Тамбов), Р.И. 
Зинуровой (ФГБОУ ВО КНИТУ, Ка-
зань), О.В. Калиниченко (ФГАОУ ВО 
ДФУ, Владивосток), Н.В. Рымаренко 
(ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вер-
надского», Симферополь), Н.Ю. Сима-
кова (ФГАОУ ВО МГИМО, Москва), 
В.И. Сподиной (Обско-Угорский ин-
ститут прикладных исследований и раз-
работок, Ханты-Мансийск) и Ю.И. Фе-
денок (ИЭА РАН, Москва).

На секции «Мультикультурный 
подход в психологическом консульти-
ровании» (модераторы — д-р психол. 
наук А.А. Нестерова, канд. психол. наук 
И.А. Новикова, канд. пед. наук О.С. Пав-
лова) свои доклады, вызвавшие оживлен-

ную дискуссию, представили А.А. Несте-
рова (ГУП, Мытищи), которая рассказала 
об особенностях кросс-культурного кон-
сультирования и психотерапии; Р.Х. Га-
ниева (Центр психологической помощи, 
Магас), поделившаяся опытом практи-
ческой работы с культурой клиента как 
ресурсом при оказании психологической 
помощи; И.А. Новикова, Е.Б. Башкин, 
П.В. Бычкова (РУДН им. Патриса Лу-
мумбы, Москва), А.С. Берберян (Россий-
ско-Армянский (Славянский) Универ-
ситет, Ереван), чье исследование было 
посвящено психологическим факторам 
отношения к помощи в сфере психиче-
ского здоровья у студентов из Армении 
и России.

Ю.А. Афанасьева (ФГБОУ ВО 
СОГУ, Владикавказ) поделилась резуль-
татами исследования о связи копинг-по-
ведения с этнической принадлежностью 
и регионом проживания. О.С. Павлова 
(МГППУ, Москва) рассказала об основ-
ных принципах и подходах к психологи-
ческому консультированию мусульман, 
а М.Ю. Чибисова (МПГУ, Москва) — о 
проблемах обучения российских пси-
хологов мультикультурному консуль-
тированию. Выпускница магистерской 
программы кафедры этнопсихологии 
«Психология Востока» Н.Г. Баринова 
(МГППУ, Москва) поделилась резуль-
татами исследования субъективного 
благополучия российских женщин в 
межкультурных браках с гражданами 
Объединенных Арабских Эмиратов.

Заседание круглого стола «Разработ-
ка и реализация программы психолого-
педагогического сопровождения про-
цессов обучения, социальной, языковой 
и культурной адаптации несовершенно-
летних иностранных граждан» (моде-
раторы — канд. психол. наук М.Ю. Чи-
бисова, д-р ист. наук Е.А. Омельченко, 
канд. пед. наук О.С. Павлова) было по-
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священо обсуждению системы оценки 
особых образовательных потребностей 
несовершеннолетних иностранных граж-
дан (М.Ю. Чибисова, МПГУ, Москва); 
проблем детей с миграционной историей 
в российских образовательных организа-
циях (Е.А. Омельченко, МПГУ, Москва); 
организации работы общеобразователь-
ной организации (через урочную, внеу-
рочную деятельность и систему допол-
нительного образования) по обучению 
русскому языку как иностранному и пси-
холого-педагогическому сопровождению 
несовершеннолетних иностранных граж-
дан (Т.И. Сизова, М.Л. Солдатенкова, 
МГППУ, Москва); разработке програм-
мы психолого-педагогического сопрово-
ждения процессов обучения, социальной, 
языковой и культурной адаптации детей 
иностранных граждан, обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
(Н.В. Ткаченко, МГППУ, Москва); раз-
работке и апробации инструмента оцен-
ки отношения учителей к культурному 
разнообразию (Н.В. Тарулина, МГППУ, 
Москва). В дискуссии приняла участие 
Наталья Александровна Сизова, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 33» города Калуги.

На заседании круглого стола «По-
левая этнопсихология: методы и мето-
дология этнопсихологических полевых 
исследований» (модераторы — канд. 
психол. наук А.С. Обухов и канд. пси-
хол. наук Н.В. Ткаченко) обсуждались 
проблемные вопросы и предметное поле 
этнопсихологических полевых иссле-
дований. В дискуссии приняли участие 
Е.В. Бушина (ВШЭ, Москва), В.Л. Кля-
ус (РГГУ, Москва), И.С. Конрад (МПГУ, 
Москва), Ю.С. Овчинникова (МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, Москва), О.С. Пав-
лова (МГППУ, Москва), И.П. Шанцева 
(Институт социологии РАН, Москва).

Особое место в работе конференции 
было отведено проведению двух круглых 
столов, посвященных памяти доктора 
психологических наук Ольги Владими-
ровны Хухлаевой (модератор — канд. 
психол. наук А.С. Кривцова) и доктора 
психологических наук Татьяны Гаври-
ловны Стефаненко (модераторы — д-р 
психол. наук Н.М. Лебедева и канд. пси-
хол. наук М.В. Котова). Участники кон-
ференции говорили о вкладе О.В. Хух-
лаевой и Т.Г. Стефаненко в становление 
этнопедагогической и этнопсихологиче-
ской наук, о развитии их идей многочис-
ленными учениками и последователями, 
делились своими воспоминаниями, мыс-
лями, чувствами об Ольге Владимировне 
и Татьяне Гавриловне.

Завершали работу конференции три 
мастер-класса.

Мастер-класс «Этнопсихологиче-
ское исследование: особенности поле-
вой работы» (ведущая — аспирантка 
Института социологии РАН, выпускни-
ца магистратуры «Практическая этноп-
сихология» кафедры этнопсихологии 
МГППУ И.Н. Шанцева) был посвящен 
3 основным этапам его проведения: 
1. Подготовка полевого исследования: 
формирование гипотез, определение 
пула ключевых экспертов; 2. Работа в 
поле: налаживание контакта, возмож-
ные коммуникативные барьеры; 3. Ин-
терпретация результатов полевого 
исследования: обработка массива каче-
ственных данных.

Мастерская-дегустация «Учеба на пе-
рекрестке культур». Ведущие — ведущий 
тренер, методолог Еврейского музея и 
Центра толерантности (Москва, Россия) 
Е.В. Горинова и тренер Центра А.А. Глаз-
кова — познакомили участников с ин-
терактивными методами содействия 
адаптации детей из семей мигрантов и 
беженцев и профилактики мигрантофо-
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бии среди обучающихся. Участникам 
был предложен один из интерактивных 
модулей программы, разработанных для 
учащихся 5—11 классов.

Мастер-класс «Применение этно-
культурных прототипов в психологи-
ческом консультировании. Бестиарий» 
(ведущий — старший преподаватель 
кафедры этнопсихологии и психологи-
ческих проблем поликультурного об-
разования МГППУ И.Е. Любитов) был 
посвящен знакомству с методами и 
техниками, опирающимися на пред-
ставления о душевном благополучии и 
неблагополучии и вписанными в куль-
турно-исторический контекст. Они 
могут оказаться полезными для рас-
ширения инструментария специалиста, 
если рассматривать их не просто как 
метафоры или артефакты этнической 
или традиционной культуры, а, скорее, 

как прототипы для создания техник или 
структурирования психологической ра-
боты с клиентом.

Подводя итоги, стоит отметить, что 
Международная конференция «Этноп-
сихология: теория и практика» проде-
монстрировала широкий интерес к за-
явленной проблематике не только со 
стороны маститых ученых, но и молодых: 
студентов, аспирантов. Надеемся, что в 
результате работы конференции науч-
ное сообщество получит более глубокое 
понимание содержания этнопсихологи-
ческих феноменов, имеющих место в со-
временном мире.

Материалы конференции «Этнопси-
хология: теория и практика» [1] опубли-
кованы на портале психологических из-
даний Psyjournals.ru, свободный доступ 
к ним по ссылке: https://psyjournals.ru/
nonserialpublications/ethnopsyconf2023.
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