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 ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемый выпуск «Вестника СПбГУ» содержит статьи по различным 
направлениям исследований в современной психологии.

Номер открывается статьями по тематике клинической психологии. 
В статье «Валидизация русскоязычной версии опросника “Шкала восприни-

маемого стресса-10’’» (В. А. Абабков и др.) представлены результаты работы по ва-
лидизации опросника, используемого в зарубежной науке и включающего субшка-
лы, измеряющие субъективно воспринимаемый уровень напряженности ситуации 
и уровень усилий, прилагаемых по преодолению этой ситуации. Опросник пред-
ставляет несомненный интерес для психологов, работающих с тематикой стресса. 

В статье «Фрактальная модель процесса построения картины мира и ее нару-
шения у больных шизофренией» В. Д. Балин и М. В. Петров описывают фракталь-
ную модель генеза шизофрении, связанную с нарушением процесса иерархизации 
поступающей извне информации у больных шизофренией. 

В следующий раздел включены разнообразные статьи по тематике общей пси-
хологии и психологии личности. 

В статье И. В. Каминского и А. Н. Вераксы «Ракурс психического образа и его 
роль в мысленной проработке двигательных навыков» представлена концептуаль-
ная основа, объясняющая эффективность «внешних» и «внутренних» образов при 
выполнении конкретных спортивных задач. 

Статья О. В. Львовой «Передача коннотативных характеристик значимых рабо-
чих ситуаций с помощью идиом» посвящена проблеме понимания ситуационного 
контекста — значимых рабочих ситуаций. Результаты, изложенные в статье, обо-
сновывают использование идиоматических описаний ситуаций для их понимания. 

Статья «Мотивация онлайн-гейминга в контексте теории самодетерминации 
(SDT)» (Н. А. Иванова и др.) представляет обзор современных подходов к исследо-
ванию такой актуальной темы, как мотивация участников компьютерных игр. Ав-
торами приводятся результаты проведенного эмпирического исследования, про-
демонстрировавшие сходство мотивационных профилей игроков из разных стран. 

Следующие две статьи посвящены изучению проблем психологии личности 
в культурном контексте. 

В работе Ц. Лю и Е. И. Петановой «Взаимосвязи адаптированности и когни-
тивно-поведенческих качеств личности (на примере российских и китайских сту-
дентов-первокурсников)» проводится сравнительный анализ результатов иссле-
дования ряда личностных характеристик (адаптированность, толерантные уста-
новки, копинг-стратегии и  др.) у студентов Санкт-Петербургского и  Пекинского 
государственных университетов. 

В статье О. И. Даниленко и Ц. Ли «Оценка значимости функций этикета китай-
скими студентами» приводятся данные эмпирического исследования этикета, его 

DOI: 10.21638/11701/spbu16.2016.201



Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2 5

функций и их приоритетности в сознании китайских студентов. Результаты демон-
стрируют приоритетность для китайских студентов функций этикета, способству-
ющих «сохранению лица» участников взаимодействия. 

Раздел «Психология развития» представлен двумя статьями. Работа О. Ю. Стри-
жицкой «Когнитивный резерв как психологический и психофизиологический ре-
сурс в период старения» посвящена обзору современных исследований феномена 
когнитивного резерва, определяющих его факторов и эмпирических подходов к его 
изучению. Статья М. К. Поляковой и О. Ю. Стрижицкой «Генеративность и вре-
менная перспектива в ранней и средней взрослости» демонстрирует взаимосвязи 
генеративности и характеристик временной перспективы, которые оказывают вли-
яние на становление генеративности. 

В разделе «Социальная психология» размещена работа К. Ю. Ерицян «Когни-
тивные факторы различий в  паттернах вакцинации: воспринимаемый риск дей-
ствия и  бездействия». Статья посвящена актуальной проблеме негативных уста-
новок населения по отношению к вакцинации. На выборке российского населения 
осуществлена оценка эффективности применения модели убеждений в отношении 
здоровья (Health Belief Model) и ее отдельных компонентов в формировании пат-
тернов вакцинации.

Заключительный раздел выпуска — «Психология труда, инженерная психоло-
гия, эргономика» — включает две статьи. Работа Т. И. Ронгинской «Специфика син-
дрома выгорания в профессиях с высоким уровнем стресса» посвящена проблеме 
синдрома, который в последние десятилетия привлекает особенное внимание спе-
циалистов. Помимо теоретического описания синдрома выгорания, его причин, 
организационных и личностных факторов, снижающих психическую стабильность 
и успешность человека в профессиональной деятельности, приводятся результаты 
исследования синдрома выгорания в профессиях с повышенном риском развития 
его симптомов. Заключительная статья номера — работа Е. С. Старченковой «Про-
грамма обучения конструктивному совладающему поведению в профессионально 
трудных ситуациях» — имеет практически ориентированный характер. На основе 
исследований, посвященных изучению особенностей поведения в профессиональ-
но трудных ситуациях, разработана процедура обучения конструктивному поведе-
нию в этих ситуациях на разных этапах профессионализации. В статье представле-
ны результаты апробации программы тренинга. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.92

В. А. Абабков, К. Барышникова, О. В. Воронцова-Венгер, И. А. Горбунов, 
С. В. Капранова, Е. А. Пологаева, К. А. Стуклов

ВАЛИДИЗАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА 
«ШКАЛА ВОСПРИНИМАЕМОГО СТРЕССА-10» 

В статье представлены результаты валидизации русскоязычной версии опросника «Шка-
ла воспринимаемого стресса-10». Исследуемая версия опросника имеет высокий уровень ре-
зультатов надежности и удовлетворительные результаты валидности. Эксплораторный фак-
торный анализ показал хорошее соответствие теоретически ожидаемой факторной структуры 
опросника. Шкала воспринимаемого стресса имеет четкую внутреннюю согласованность. Ре-

Абабков Валентин Анатольевич  — доктор медицинских наук, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 
7/9; ababkov@nm.ru

Барышникова Ковилка — PhD, Женевский Университет, Швейцария, 1205, Женева, Бульвар дю 
Понт Д’арв, 40; Koviljka.Barisnikov@unige.ch

Воронцова-Венгер Ольга Викторовна  — кандидат докторант, Женевский университет, 
Швейцария, 1205, Женева, Бульвар дю Понт Д’арв, 40; olga_wenger@h otmail.com

Горбунов Иван Анатольевич  — кандидат психологических наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская 
наб., 7/9; i.a.gorbunov@spbu.ru

Капранова Софья Викторовна — Санкт-Петербургский государственный университет, Россий-
ская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб, 7/9; sophiesharon2010@yandex.ru

Пологаева Елизавета Алексеевна  — Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб, 7/9; elizabeth_polo2@mail.ru

Стуклов Кирилл Алексеевич  — Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб, 7/9; kirillstuklow@gmail.com

Ababkov Valentin Anatolyevich  — Doctor of Science in Medicine, professor, St. Petersburg State 
University, 7/9, Uni versitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation; ababkov@nm.ru

Barisnikov Koviljka — professor, University of Geneva, Bd Du Pont-d’Arve 40, CH-1211, Geneva 4, 
Switzerland; Koviljka.Barisnikov@unige.ch

Vorontzova-Wenger Olga Victorovna  — postdoctoral student, University of Geneva, Bd Du Pont-
d’Arve 40, CH-1211, Geneva 4, Switzerland; olga_wenger@h otmail.com

Gorbunov Ivan Anatolyevich  — PhD, St. Petersburg State University, 7/9, Uni versitetskaya nab., St. 
Petersburg, 199034, Russian Federation; i.a.gorbunov@spbu.ru

Kapranova Sofi ya Viktorovna — student, St. Petersburg State University, 7/9, Uni versitetskaya nab., St. 
Petersburg, 199034, Russian Federation; sophiesharon2010@yandex.ru

Pologaeva Elizaveta Alekseevna — student, St. Petersburg State University, 7/9, Uni versitetskaya nab., 
St. Petersburg, 199034, Russian Federation; elizabeth_polo2@mail.ru

Stuklov Kirill Alekseevich  — student, St. Petersburg State University, 7/9, Uni versitetskaya nab., St. 
Petersburg, 199034, Russian Federation; kirillstuklow@gmail.com

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2016

DOI: 10.21638/11701/spbu16.2016.202



Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2 7

зультаты, полученные путем прямой проверки конструктивной валидности, в общем соответ-
ствуют теоретически предсказанным. Полученные результаты дают основания полагать, что 
русскоязычная версия шкалы ШВС-10 — надежный и валидный инструмент, пригодный для 
использования как в национальных, так и в кросскультурных исследованиях. Библиогр. 4 назв. 
Табл. 6. Рис. 1.

Ключевые слова: шкала воспринимаемого стресса, надежность, валидность, кросскультур-
ные исследования.

V. A. Ababkov, K. Barisnikov, O. V. Vorontzova-Wenger, I. A. Gorbunov, S. V. Kapranova, E. A. Pologaeva, 
K. A. Stuklov 
VALIDATION OF THE RUSSIAN VERSION OF THE QUESTIONNAIRE “SCALE OF PERCEIVED 
STRESS–10”
Th e results of validation of Russian version of questionnaire “Scale of perceived stress–10” are pre-
sented. Th is version of questionnaire has high results of reliability and satisfactory results of validity. 
An exploratory factor analysis revealed good correspondence of forthcoming factorial structure of the 
questionnaire. Th e Scale of perceived stress–10 has high internal coordination. Th e results received 
by direct testing of constructive validity in general correspond to theoretically predicted ones. Th e re-
ceived results give basis to suppose that Russian version of questionnaire “Scale of perceived stress–10” 
is reliable and valid instrument for national and cross cultural investigations. Refs 4. Fig. 1. Tables 6.

Keywords: scale of perceived stress, reliability, validity, cross cultural investigations.

Вступление

Актуальность статьи состоит, прежде всего, в том, что в ней изложена проце-
дура обеспечения психометрической обоснованности методики «Шкала восприни-
маемого стресса-10» (ШВС-10) как измерительного инструмента. К сожалению, до 
сих пор в отечественной психологии такая обоснованность встречается не часто.

Опросник ШВС-10 (Th e Perceived Stress Scale-10, «PSS-10»)  — шкала, состоя-
щая из 10 вопросов, задачей которой является определение, насколько стрессовым 
люди считают предыдущий месяц их жизни. Она была создана для оценки уровня 
воспринимаемого стресса, то  есть субъективного восприятия уровня напряжен-
ности ситуации.

Шкала включает в себя две субшкалы, одна из которых измеряет субъективно 
воспринимаемый уровень напряженности ситуации, а вторая — уровень усилий, 
прилагаемых для преодоления этой ситуации. В процессе адаптации методики ее 
факторная структура проверена на соответствие теоретическим идеям, которые 
разделяют уровень воспринимаемого стресса на два фактора. Надежность пунктов 
методики в определении общей шкалы воспринимаемого стресса проверялась по 
критерию α-Кронбаха. Изначально была разработана версия шкалы, включающая 
в  себя 14  утверждений и  оценивающая, «насколько испытуемые считали свою 
жизнь напряженной, непредсказуемой и перегруженной». Первоначальная версия 
опросника была создана в 1983 г., и данные валидизации шкалы были опубликова-
ны в «Journal of Health and Social Behavior» [1].

Разработка французской версии опросника привела к  его сокращению до 
10 пунктов, так как в результате эксплораторного факторного анализа из опросни-
ка были удалены пункты с низкой факторной нагрузкой.

Базой для создания русской версии Шкалы воспринимаемого стресса служила 
французская версия опросника — «PSS-10», которая была выбрана в  связи с на-
учными задачами межкультурного сравнения французской и российской выборок.



8 Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2

Основной причиной валидизации ШВС-10 для Российской Федерации являет-
ся недостаток в российском тестологическом пространстве дифференцированных 
шкал, измеряющих субъективную оценку напряженности жизненной ситуации. 
Предлагаемая шкала также обладает рядом преимуществ перед аналогами в силу 
компактности, универсальности вопросов и весьма высокими психометрическими 
показателями, которые шкала продемонстрировала в западных исследованиях [2].

Целью настоящей работы являлась адаптация французской версии теста 
ШВС-10, для чего были решены следующие задачи:

1. Перевод-реперевод опросника.
2. Проверка соответствия факторной структуры опросника предлагаемому ключу.
3. Оценка шкалы по внутренней согласованности входящих в нее пунктов.
4.  Оценка конвергентной валидности путем анализа половых и  возрастных 

различий в оценках шкалы опросника, а также их корреляции с близкими по смыс-
лу шкалами других опросников.

Материал и методы

Участники исследования. Пилотное тестирование: в предварительном иссле-
довании приняли участие 35 человек (16 мужчин и 19 женщин), представители раз-
личных социальных групп и профессий Российской Федерации. Возрастной диа-
пазон — от 18 до 54 лет.

Основная выборка: в исследовании приняли участие 185 человек. Результаты 
десяти из них не были учтены из-за недобросовестного заполнения опросников 
(неполные данные, заполнение наугад). Таким образом, окончательная выборка со-
ставила 175 человека (110 мужчин и 65 женщин). На рис. 1 показано распределение 
возрастов исследуемых основной выборки.

Рис. 1. Распределение возрастов в основной выборке

Методики валидизации. Перевод и  реперевод французской и  российской 
версий опросника осуществлялся профессиональными переводчиками. По мне-
нию экспертов, версии перевода и реперевода обнаружили соответствие смысла.
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При оценке конвергентной валидности шкалы ШВС-10 в  качестве эталона 
использовались опросники, уже адаптированные для российской популяции [3]: 
PSM–25, Методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вас-
сермана (модификация В. В. Бойко) и Опросник самооценки состояний психиче-
ской активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности 
(модификация Н. А.  Курганского). Тест PSM–25 использовался как близкая по 
смыслу шкала, в качестве эталона в измерении уровня стресса. Две другие методи-
ки использовались для оценки стрессового синдрома.

Методы обработки данных. Проверка нормальности распределения всех ис-
пользуемых в исследовании шкал осуществлялась с помощью критерия Колмогоро-
ва-Смирнова. Для проверки адекватности разделения пунктов методики ШВС-10 
на две предлагаемые авторами субшкалы использовался эксплораторный фактор-
ный анализ (метод максимального правдоподобия). Для оценки надежности шка-
лы применялся критерий α-Кронбаха. Половые различия по уровню воспринимае-
мого стресса исследовались с помощью критерия t-Стьюдента. Дискриминативная 
валидность была проверена с помощью сравнения группы лиц с невротическими 
расстройствами и группы условной нормы по критерию t-Стьюдента. Для оценки 
конвергентной валидности был проведен анализ корреляций (r-Пирсона) между 
адаптируемой и эталонными шкалами.

Результаты
Надежность. Тест-ретест: в ходе проверки уровня надежности была проведе-

на процедура, которая заключалась в повторном тестировании группы участников 
через две недели и определении уровня корреляции (r-Пирсона) между получен-
ными результатами. Уровень корреляции между первым и вторым тестированием 
по интегральной шкале ШВС-10 составил 0,510 при значимости 0,01. Невысокий 
результат может быть связан с тем, что двухнедельный срок достаточен для изме-
нения у испытуемых уровня воспринимаемого стресса.

Критерий α-Кронбаха: адаптированная версия теста показала достаточно вы-
сокий уровень надежности, отражающийся в согласованности пунктов интеграль-
ной шкалы (α-Кронбаха = 0,827). В табл. 1 приведены показатели согласованности 
шкалы при удалении из нее каждого из вопросов; номер пункта таблицы соответ-
ствует номеру вопроса теста. Как видно из табл. 1, вклад каждого пункта в общую 
надежность шкалы достаточно велик и необходимости изымать пункты нет. С пол-
ным текстом опросника, а также методикой подсчета итогового результата (в бал-
лах) можно ознакомиться в приложениях 1 и 2. В данной методике оценка уровня 
воспринимаемого стресса производится (как и во франкоязычном варианте) путем 
сложения баллов по субшкале «Перенапряжение» и инвертированных баллов по 
субшкале «Преодоление стресса». На материале 175 испытуемых определена М + 
сигма для Шкалы воспринимаемого стресса — 30 баллов.

Также были посчитаны коэффициенты надежности для двух субшкал теста. 
Уровень надежности для субшкалы «Перенапряжение» составил 0,838, а для шкалы 
«Преодоление стресса» 0,673. Уровень надежности субшкал остается достаточно 
высоким. Несколько заниженные показатели по шкале «Преодоление стресса» об-
условлены малым количеством пунктов в ней, по сравнению с первой субшкалой 
и тестом в целом.



10 Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2

Таблица 1. Критерий α-Кронбаха шкалы при удалении каждого из пунктов

Номер вопроса шкалы α-Кронбаха
В1 0,803616
В2 0,809749
В3 0,803674
В4 0,808619
В5 0,842137
В6 0,806445
В7 0,829302
В8 0,805997
В9 0,799653

В10 0,806128

Факторный анализ. Для проверки структуры шкалы опросника был произ-
веден эксплораторный факторный анализ методом максимального правдоподобия. 
В ходе факторного анализа было выделено два фактора, в сумме объясняющие 57 % 
всей дисперсии, что соответствует предлагаемому ключу опросника и факторной 
структуре французской версии опросника [4].

Факторная структура: в табл. 2 приведены факторные веса, связывающие каж-
дый из пунктов методики с двумя выделенными факторами. Факторные нагрузки 
для каждого из пунктов были средними либо сильными для своего фактора и сла-
быми для другого фактора, кроме пункта 6. Факторная структура опросника со-
впала с предлагаемым ключом.

Таблица 2. Факторные нагрузки различных пунктов шкалы на выделенные факторы 

Номер пункта шкалы Нагрузка на фактор 1 
(воспринимаемый стресс)

Нагрузка на фактор 2 
(прилагаемые усилия по 

преодолению стресса)
В1 0,766873* 0,142603
В2 0,771768* 0,068973
В3 0,744859* 0,167856
В4 0,304464 0,693664**
В5 –0,202009 0,791317**
В6 0,471158 0,482696
В7 0,145438 0,573889**
В8 0,354133 0,680699**
В9 0,685817* 0,295658

В10 0,791286* 0,100794
Дисперсия, объясненная каж-
дым из факторов 37,9% 19,1%

П р и м е ч а н и е. Жирным шрифтом указаны факторные веса большие 0,5.
* пункты, входящие в первый фактор.
** пункты, входящие во второй фактор.
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Несмотря на то, что исключение шестого вопроса улучшило бы параметры 
модели, от этого шага было решено отказаться, так как важно было сохранить со-
вместимость адаптированного опросника с результатами международных исследо-
ваний. В результате получена факторная структура, в которой первый фактор соот-
ветствует субшкале «Перенапряжение», а второй фактор соответствует субшкале 
«Преодоление стресса».

Конвергентная валидность. Для оценки конвергентной валидности был про-
веден анализ корреляций между исследуемой шкалой и эталонными шкалами, сре-
ди которых:

1. PSM-25 — шкала, измеряющая уровень психологического стресса по сомати-
ческим, поведенческим и эмоциональным признакам.

2. Опросник самооценки состояний психической активации, интереса, эмоци-
онального тонуса, напряжения и комфортности предназначен для оценки психоло-
гического состояния. Под психическим состоянием авторы понимают целостную 
картину психического функционирования в ограниченный промежуток времени.

Оценка корреляций производилась с помощью критерия r-Пирсона.

Таблица 3. Уровень корреляции валидизируемой шкалы с эталонными шкалами 
(представлены только значимые корреляции)

Шкалы опросников ППН ПА ЭТ К
ШВС-10 0,351** 0,212** 0,217** 0,208**

П р и м е ч а н и е. ** P < 0,01.

Как видно из табл. 3, шкала ШВС-10 значимо коррелирует со шкалой опрос-
ника PSM-25: интегральным показателем психической напряженности (ППН), 
а  также со шкалами опросника «самооценки состояний психической активации, 
интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности»: психическая ак-
тивация (ПА), эмоциональный тонус (ЭТ) и комфорт (К).

Шкала опросника ШВС-10 значимо коррелирует с близкой по смыслу шкалой 
теста PSM-25 (ППН), что согласуется с предполагаемым назначением шкалы. От-
носительно слабые, хотя и  значимые, значения корреляций, возможно, связаны 
с тем, что PSM-25 измеряет выраженность стресса по внешним признакам, а ШВС-
10 оценивает субъективный аспект восприятия стресса. Также положительные 
корреляции со шкалами модифицированного Опросника психическая активация, 
эмоциональный тонус и комфорт согласуются с теоретической моделью конструк-
та «воспринимаемый стресс».

Половые и возрастные различия. Для оценки нормальности распределения 
использовался критерий Колмогорова-Смирнова. В результате проверки выясни-
лось, что распределение является нормальным (см. табл. 4).

Таблица 4. Определение нормальности распределения 
с помощью критерия Колмогорова-Смирнова

N Критерий Колмогорова-Смирнова p
175 0,8415 0,20
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Поскольку было установлено, что эмпирическое распределение значений по 
шкале ШВС-10 не отличается от нормального, необходимости переводить шкалу 
в стены или стенайны не было.

Таблица 5. Нормативные значения шкал для выборки стандартизации 
при оценке уровня воспринимаемого стресса, уровня напряжения 

и уровня противодействия стрессу

Пол N Среднее Стандартное отклонение

Шкала воспринимаемого 
стресса 175 24,44 6,58

Субшкала перенапряжение 175 13,62 2,75
Субшкала противодействие 
стрессу 175 10,82 4,29

Независимость методики от гендерных и  половых особенностей была опре-
делена путем сравнения средних показателей выборок мужчин и  женщин (см. 
табл. 5). Границы нормы для различных возрастов не определялись. Сравнение по-
казателей мужчин и женщин по критерию t-Стьюдента не выявило значимых раз-
личий между ними (значение t-критерия 1,387, p = 0,85)

Дискриминативность методики по разделению нормы от патологических состо-
яний проверялась с помощью сравнения выборки условно психически здоровых лю-
дей (175 человек) и выборки больных неврозами (23 человека). Сравнительный анализ 
групп условной нормы и патологии был осуществлен с помощью параметрического 
критерия t-Стьюдента. Результаты сравнительного анализа приведены в табл. 6.

Таблица 6. Сравнительный анализ групп условной нормы и патологии

Шкала N Группа Среднее Стандартное 
отклонение

p-уровень 
значимости

Общий уровень 
175 Контрольная 91,211 25,6557

0,014
23 Экспериментальная 105,261 24,0760

Уровень социаль-
ной фрустрирован-
ности

175 Контрольная 1,7325 0,7741
< 0,001

23 Экспериментальная 2,6174 0,5844

Шкала восприни-
маемого стресса

175 Контрольная 24,686 6,5844
0,002

23 Экспериментальная 29,174 5,6861
Психическая акти-
вация

175 Контрольная 12,600 4,5461
> 0,05

23 Экспериментальная 12,652 4,2384

Интерес
175 Контрольная 10,806 4,2368

> 0,05
23 Экспериментальная 11,826 4,3553

Эмоциональный 
тонус

175 Контрольная 10,051 4,1940
> 0,05

23 Экспериментальная 11,435 4,1101

Комфортность
175 Контрольная 10,800 3,7263

> 0,05
23 Экспериментальная 12,087 3,5408

Возраст
175 Контрольная 30,194 11,1508

> 0,05
23 Экспериментальная 34,304 11,9180
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При анализе всей выборки для начала проверялась ее однородность по полу 
и уровню образования. Это было сделано с помощью критерия χ2-Пирсона. Ока-
залось, что исследуемые группы являются однородными по полу и уровню обра-
зования. Иными словами, по отношению к группе людей с психическими отклоне-
ниями контрольная группа, в целом, соответствует экспериментальной группе по 
своим основным социально-демографическим характеристикам.

Сравниваемые группы достоверно различались между собой по уровню обще-
го стресса, социальной фрустрированности и  уровню воспринимаемого стресса. 
Таким образом, ШВС-10 является дискриминативным инструментом, дающим 
различные оценки уровня воспринимаемого стресса для группы условной нормы 
и группы лиц с психическими отклонениями.

Обсуждение результатов

1. Надежность. Проверка ретестовой надежности показала удовлетворитель-
ные результаты. Общая согласованность шкалы  — показатели надежности для 
шкалы в целом и вклад каждого отдельного вопроса демонстрируют высокую со-
гласованность шкалы.

2. Факторный анализ. Анализ факторной структуры опросника, выполненный 
с помощью эксплораторного факторного анализа, показал хорошее соответствие 
предлагаемому ключу, за исключением шестого пункта, факторные нагрузки ко-
торого примерно одинаковы для обоих факторов. Так как было важно сохранить 
совместимость между исходной и  адаптированной версиями опросника, решено 
не изымать этот пункт опросника, тем более, что его наличие не приводило к суще-
ственному ухудшению соответствия модели эмпирическим данным.

3. Внешняя валидность. Проведена прямая проверка внешней валидности шка-
лы ШВС-10 с помощью аналогичной шкалы PSM-25 и близкими по смыслу шкала-
ми Методики диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассер-
мана и Опросника самооценки состояний психической активации, интереса, эмо-
ционального тонуса, напряжения и комфортности. Полученные результаты можно 
считать удовлетворительными. Однако, не все подобранные шкалы показали на-
личие значимой корреляции с адаптируемой шкалой. Конструкт воспринимаемого 
стресса нуждается в дополнительном исследовании.

4. Дискриминативная валидность. Сравнение группы условно здоровых людей 
и  больных с  невротическими расстройствами показало достоверные отличия по 
шкале ШВС-10 между указанными группами. Это может свидетельствовать о до-
статочной дискриминативности данного теста при выявлении стресса у лиц с не-
вротической симптоматикой.

5. Половые и возрастные различия. Значимых различий между группами муж-
чин и женщин по адаптируемой шкале обнаружено не было, возрастные различия 
не исследовались.

Заключение

В ходе исследования была проведена работа по адаптации зарубежного опрос-
ника «Шкала воспринимаемого стресса-10». Результаты работы можно считать 
удовлетворительными и соответствующими международным стандартам в адапта-
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ции психометрических шкал. Таким образом, русскую версию теста ШВС-10 мож-
но считать валидной и надежной, пригодной для использования в практической 
и научной работе.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е   1

Шкала воспринимаемого стресса-10

Обведите, пожалуйста, подходящий вариант ответа. Проверьте, что Вы выбрали не 
более одного варианта ответа на каждый вопрос.

В1. Как часто за последний месяц вы испытывали беспокойство из-за непредвиден-
ных событий?

О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.

B2.  Как часто за последний месяц Вам казалось сложным контролировать важные 
события Вашей жизни?

О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.

В3. Как часто за последний месяц Вы испытывали нервное напряжение или стресс?
О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.
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В4. Как часто за последний месяц Вы чувствовали уверенность в том, что справитесь 
с решением ваших личных проблем?

О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.

В5.  Как часто за последний месяц Вы чувствовали, что все идет так, как Вы этого 
хотели?

О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.

В6. Как часто за последний месяц Вы думали, что не можете справиться с тем, что вам 
нужно сделать?

О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.

В7. Как часто за последний месяц Вы были в состоянии справиться с вашей раздра-
жительностью?

О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.

В8. Как часто за последний месяц Вы чувствовали, что владеете ситуацией?
О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 —Довольно часто. О5 — Часто.

В9. Как часто за последний месяц Вы чувствовали раздражение из-за того, что проис-
ходящие события выходили из-под вашего контроля?

О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.

В10. Как часто за последний месяц вам казалось, что накопившиеся трудности до-
стигли такого предела, что Вы не могли их контролировать?

О1 — Никогда. О2 — Почти никогда. О3 — Иногда. О4 — Довольно часто. О5 — Часто.

П Р И Л О Ж Е Н И Е   2

Ключ для подсчета баллов:

Пункты субшкалы «Перенапряжение»: 1, 2, 3, 6, 9, 10. Каждый пункт оценива-
ется от 1 до 5 баллов. Баллы суммируются.

Пункты субшкалы «Противодействие стрессу»: 4, 5, 7, 8. Каждый пункт оцени-
вается от 1 до 5 баллов. Затем баллы инвертируются (1 = 5; 2 = 4; 3 = 3; 4 = 2; 5 = 1) 
и суммируются.

Пункты Шкалы воспринимаемого стресса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Суммируются 
баллы по обеим субшкалам.

Статья поступила в редакцию 10 февраля 2016 г.
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УДК 159.91

В. Д. Балин, М. В. Петров 

ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ КАРТИНЫ МИРА 
И ЕЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

В статье описывается фрактальная модель генеза шизофрении. Считается, что для по-
строения реальной картины мира человеку необходимо сканировать поступающую извне ин-
формацию, классифицировать и иерархизовать её. У больных шизофренией нарушен процесс 
иерархизации имеющейся информации, что не позволяет ее правильно классифицировать и 
интерпретировать, и что затрудняет построение картины среды. Дефицит иерархизованной 
информации вынуждает синтезатор подавать команду сканеру увеличить частоту сканирова-
ния, что приводит к переизбытку неупорядоченной информации и еще больше затрудняет по-
строение картины мира, и т. д. Библиогр. 47 назв.

Ключевые слова: фракталы, сканер, синтезатор, шизофрения, когнитивные нарушения, мо-
дель.

V. D. Balin, M. V. Petrov 
FRACTAL MODEL OF THE PROCESS OF CONSTRUCTING A PICTURE OF THE WORLD AND 
ITS DISORDERS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Th e article describes the fractal model of genesis of schizophrenia. It is believed that in order to build a 
real picture of the world, а person needs to scan, classify and build a hierarchy of information coming 
from external world. Patients with schizophrenia disrupt the hierarchy of available information, which 
prevents proper classifi cation and interpretation, making it diffi  cult to build a picture of the world. Th e 
defi cit of hierarchic information forces the psyche to command the scanner to increase the frequency 
of scanning. Th is results in oversupply of disordered information, making it even more diffi  cult to 
build a picture of the world. Refs 47.

Keywords: fractals, scanner, synthesizer, schizophrenia, cognitive disorders, model.
DOI: 10.21638/11701/spbu16.2016.203

Введение

Наиболее важной особенностью большинства современных исследований по-
знавательных способностей у больных шизофренией представляется отсутствие 
попыток формулировки обобщенной гипотезы и построения соответствующей 
экспериментальной модели. Большинство исследований носят эмпирический ха-
рактер  — получение массива данных с последующей обработкой и попыткой их 
обобщения. Логично, что недостатком такого подхода является значительное 
ограничение возможностей интерпретации результатов, их экстраполяции на ге-
неральную совокупность. Отсутствие теоретической модели снижает и практиче-
скую ценность полученных результатов, так как предлагаемые выводы скорее сво-
дятся к частному случаю.
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Обзор актуальных исследований показывает, что на сегодня накоплен большой 
объем эмпирических данных о нарушениях когнитивного функционирования при 
шизофрении, но их самостоятельная ценность ограничена. Представляется, что 
дальнейшие перспективы исследований в данной области лежат не в продолжении 
сбора данных и модификации частных методологий отдельных исследовательских 
подходов, а в использовании уже полученных результатов для построения обоб-
щенной теоретической модели [1].

В качестве обобщающей гипотезы для построения теоретической модели, объ-
ясняющей искажения познавательных функций у больных шизофренией, может 
выступать нарушение механизма выделения инвариантных свойств среды, отлича-
ющейся фрактальной организацией. 

В данной статье сделана попытка построить модель генеза шизофрении на ос-
нове использования известных экспериментальных фактов.

Постулаты

1. Психический аппарат отражения среды соответствует ее свойствам, подходя 
к ней, как ключ подходит к замку. 

2. Окружающая среда находится в постоянном изменении. Согласно современ-
ным представлениям, Вселенная постоянно расширяется и усложняется. В связи 
с этим постоянно эволюционируют и биологические виды, приспосабливаясь к из-
меняющейся среде. 

3. Чтобы адаптироваться к среде, необходимо ее сначала адекватно отразить, 
а затем выработать некую поведенческую программу (действие). Сочетание адек-
ватного среде отражения и действия и способствует адаптации. 

4. Существуют три мозговых субстрата (вегетативный, двигательный и «пси-
хический» мозг), каждый из которых имеет свой способ отражения свойств среды 
(эмоциональный, двигательный и когнитивный). Эти способы, в свою очередь, бе-
рут за основу один из трех параметров среды: материя-энергия, пространство-вре-
мя, информация. 

5. Изучая свойства психического отражательного инструмента, можно изучать 
свойства окружающей среды. 

6. Изучая свойства окружающей среды, можно получить представления о тре-
бованиях, которые предъявляет окружающая среда к работе психического отража-
тельного инструмента. 

7. При изучении психического отражательного механизма можно исследовать 
«ошибки» восприятия, которые возникают в виде иллюзий, галлюцинаций и т. п., 
характерных для разного рода психических отклонений [2].

Эмпирическая и теоретическая база

1. ЭЭГ исследования. Спектральная мощность ЭЭГ больных шизофренией из-
учалась во многих работах. Наиболее воспроизводимым, как в ранних, так и в со-
временных работах, представляется феномен повышения мощности в Δ-диапазоне 
[3–6]. Снижение спектральной мощности при многих видах психопатологии, при 
шизофрении в частности, сопровождается снижением α-активности, с акцентом 
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в затылочно-теменных отведениях билатерально [3, 6, 7]. Изменения мощности 
в β1- и β2-диапазонах более противоречивы и зависят от актуального клиническо-
го состояния. Некоторые отмечают снижение когерентности высокочастотной β- 
и γ-активности [8]. Основная сложность изучения функционирования мозговых 
систем состоит в том, что при шизофрении нарушения связаны не с локальными 
повреждениями определенных структур, а с искажением взаимодействия между 
структурами, проявляющемся в функциональной дезинтеграции. Имеются рабо-
ты, где говорится о нарушениях лобно-височных, лобно-теменных, кортико-та-
ламических и межполушарных связей [9]. Наибольшие изменения наблюдаются в 
структурах лобной и височной коры, миндалины, гиппокампа. При когерентном 
ЭЭГ анализе в состоянии когнитивной нагрузки уменьшается общее число связей 
на уровне высокочастотной активности в сравнении с нормой. Для нас в данном 
случае является важным следующее обстоятельство: у больных шизофренией на-
блюдается увеличение спектральной плотности ЭЭГ в β-, γ-диапазонах и Δ-диапа-
зоне в фоновой записи. 

2. Амплитуда ранних компонентов вызванных потенциалов (ВП) у больных 
шизофренией увеличена. Исследования последнего десятилетия выявляют и нару-
шения ранних компонентов ВП, которые гипотетически рассматриваются как на-
рушение «фильтрации» сенсорного входа. Следствием нарушений «фильтрации» 
афферентных сигналов может являться перегруженность «лишней» информацией, 
которая должна быть отброшена предшествующими уровнями обработки как ир-
релевантная, что значительно затрудняет процесс восприятия и делает его менее 
продуктивным [10]. При исследовании вызванных потенциалов у здоровых испы-
туемых отклик волны P50 на повторяющиеся парные стимулы снижается, по край-
ней мере, на 50% вследствие привыкания, в то время как у больных шизофренией 
подобного процесса не наблюдается. Это может отражать нарушение процессов 
сенсорной фильтрации, которое приводит к «затоплению» информацией [11, 12]. 
Данный феномен, но в менее выраженной форме, обнаруживают и у здоровых род-
ственников больных шизофренией [13]. Последние ЭЭГ исследования связывают 
нарушения фильтрации сигналов (редукция волны P50) с изменениями функцио-
нирования височной коры при значительных влияниях префронтальных отделов 
[14]. Вместе с тем, большое количество исследователей подчеркивают роль гип-
покампа в нарушении сенсорной фильтрации [15]. Кроме того, могут нарушаться 
фронтально-гиппокампальные связи. Вовлечение обеих областей в шизофрениче-
ский процесс многократно подчеркивалось в исследованиях. 

3. Электрофизиологическим коррелятом нарушения восприятия является так-
же снижение амплитуды поздних компонентов вызванных потенциалов. В боль-
шинстве исследований отмечается редукция поздних компонентов ВП в слухо-
вой модальности, однако некоторые исследователи отмечают данные феномены 
и в зрительной и соматосенсорной системах. В то же время существует достаточ-
но большое число исследований, где показано снижение амплитуды волны P200 у 
больных шизофренией [16–20]. Согласно Р. В. Маккарли с коллегами, аудиальный 
компонент P200, который связан с обработкой слухового сигнала в темпоральных 
зонах, важен для изучения у больных шизофренией, поскольку данное заболевание 
связано с дефицитом обработки слуховых сигналов и структурными изменениями 
в темпоральных зонах [21].
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4. Снижение величины негативности рассогласования (НР). Негативность рас-
согласования (MMN, Mismatch negativity) — это негативная компонента когнитив-
ных вызванных потенциалов, которая накладывается на волны N1, P1 и N2 в ответ 
на изменения повторяющегося звукового сигнала. Амплитуда волны P200 умень-
шается при активном внимании; предполагается, что модуляция P200 обусловлена 
частичным наложением на него компонентов, тесно связанных со вниманием (не-
гативностью рассогласования и процессной негативностью) [22].

Негативность рассогласования отражает процессы предвнимания при обра-
ботке аудиальной информации. НР связана с процессом сличения сенсорного сиг-
нала со следами в памяти. НР исследуется в oddball парадигме при наличии стан-
дартных и девиантных стимулов, встречающихся в эксперименте в соотношении 
примерно 9 к 1. Снижение амплитуды НР у больных шизофренией — хорошо вос-
производимый феномен, обобщенный в мета-анализе 32 исследований [23]. По не-
которым данным снижение [24] амплитуды НР при шизофрении может достигать 
50% в сравнении с нормой. Имеются предположения, что снижение амплитуды НР 
может быть специфичным для расстройств шизофренического спектра [25].

Редукция НР при шизофрении, как показано во многих исследованиях, ассоци-
ирована со снижением способности распределения ресурсов внимания. Во многих 
исследованиях показан дефицит различных компонентов внимания: способности 
концентрироваться на целевых стимулах [26–28], подавления реакции на стиму-
лы-дистракторы [28, 29], длительного удержания внимания на цели [30], а также 
рабочей памяти [31]. В литературе подчеркивается положительная взаимосвязь 
амплитуды НР с выполнением нейропсихологических тестов на бдительность, се-
лективность и рапределяемость внимания [32] у больных шизофренией.

5. Низкая скорость затухания ориентировочной реакции (ОР), согласно гипо-
тезе нервной модели стимула Е. Н. Соколова, наблюдается у больных шизофренией 
и, в меньшей степени, у испытуемых, обладающих шизоидными чертами лично-
сти. Согласно известным данным Б. С. Одерышева [33], скорость затухания ОР по 
методике КГР (количество предъявлений стимулов до исчезновения реакций) в 
среднем равно 11 у студентов-психологов, изменяясь в пределах от 1 до 25. В то же 
время, по данным других авторов, например Л. П. Латаша [34] и А. Г. Поворинского 
[35], полученных на общих выборках, число предъявлений стимулов до угашения 
ОР равно 4–5. Обычно данный факт объясняется тем, что выборка студентов пред-
ставлена в большей степени людьми, обучающимися в университете и ориентиро-
ванными на научную деятельность. Эти люди по шкале «шизотимия–циклотимия» 
чаще тяготеют к полюсу шизотимия. 

Дополнительные условия

Гипотеза о сканирующей функции α-ритма. Согласно ей, в нервной системе 
имеется некий сканер, который квантует поступающую извне информацию на пор-
ции, длительностью по 100 мс. Ее можно распространить на все ритмы ЭЭГ, даже на 
все биоритмы. В одном из наших исследований изучались радиомонтажники. У них 
регистрировались ЭЭГ, КЧМ и ряд других физиологических, психологических и 
производственных показателей. Рабочие были разделены на группы «успешных» 
и «неуспешных», с точки зрения производственных параметров. Было выявлено, 
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что «успешные» рабочие имеют более высокие показатели частоты α-ритма, зна-
чения КЧМ, более низкие значения альфа-индекса и максимальной амплитуды 
α-ритма (меньшие значения последних ЭЭГ-показателей свидетельствуют о более 
высокой активации коры мозга). Более успешные занимаются пайкой микросхем, 
а менее успешные вяжут косы для коробок, в которые впоследствии вставляются 
созданные приборы. Как сказанное можно проинтерпретировать? Более сложная 
и мелкая работа (пайка микросхем) требует получения более дифференцирован-
ных потоков информации об объекте, поэтому у таких работников частота α-ритма 
выше, чем у тех, кто вяжет косы из проводов. Другими словами, вспоминая модель 
функциональной роли α-ритма, можно сказать, что более сложная работа требует, 
чтобы гипотетический сканер работал с большей частотой [36–38].

Гипотеза нервной модели стимула Е. Н. Соколова. Согласно ей, в нервной си-
стеме существует модель стимула, но она не точна. Вновь поступающий стимул вы-
зывает сравнение существующей модели с вновь формируемой, рассчитывая не-
кую Δ (дельту) (разность наличной информации и вновь пришедшей). Чем больше 
Δ, тем сильнее выражена ОР [39]. Каждое очередное предъявление стимула вызы-
вает уточнение сформированной нервной модели, так что с каждым разом Δ ста-
новится все меньше и меньше, а ОР, соответственно, также редуцируется; в итоге 
Δ становится равной нулю, а вслед за этим исчезает и ОР. Сказанное позволяет 
предположить, что шизоиды видят ситуацию более дифференцированно, и им тре-
буется большее число раз предъявить стимул, чтобы Δ свелась к нулю. Замедление 
угашения ОР может рассматриваться как снижение скорости формирования «мо-
дели» среды, для чего требуется выявлять обобщенные, инвариантные свойства 
окружающего мира. 

Модульный принцип организации нервной системы и инварианты. При описа-
нии строения нервной системы известен так называемый модульный подход. Со-
гласно Г. Шеперду, можно говорить о пяти уровнях организации нервной системы: 
а) микросети — нижний уровень организации нервных сетей, его образуют отдель-
ные синапсы с их пре- и постсинаптическими структурами; б) локальные сети — 
их образуют коллатерали проводящих путей и интернейроны; в)  локальные мо-
дули — колонки, клубочки, ядра, ганглии; г) поля и доли коры; д) полушария. Для 
нас главным в данном случае является то обстоятельство, что каждый модуль — 
это устройство для интеграции информации, поступающей в нервную систему по 
разным путям. Выражаясь математическим языком, модуль высчитывает инвари-
антные характеристики разнохарактерных потоков информации. Таким образом, 
нервная система противостоит неопределенности окружающей среды, выискивая 
в изменяющейся среде устойчивые (то есть инвариантные) сочетания признаков, 
что делает среду стабильнее, и что делает возможным, в свою очередь, адаптацию 
к ней [40].

Охранительное (запредельное) торможение. Это комплекс явлений, возникаю-
щих в нервных клетках при перегрузках. Выполняет защитную функцию [41].

Фрактальная парадигма. На сегодняшний день фракталы и математический 
хаос рассматриваются как наиболее подходящие средства для исследования дина-
мики нерегулярных естественных процессов. Высказано предположение, что ди-
намические характеристики живых систем можно эффективно описывать в тер-
минах теории нелинейного динамического хаоса [42]. В ряде работ эти методы 
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были успешно применены для анализа психологических и психофизиологических 
данных. Например, с их помощью были описаны отдельные свойства нейронов и 
нейронных популяций, характеристики электроэнцефалограмм, динамика биоло-
гических ритмов, макродвижения глаз в задачах чтения [43]. Полученные результа-
ты показывают перспективность использования фрактального метода для анализа 
движений глаз. 

Фрактал (лат. fractus — дроблёный, сломанный, разбитый) — это геометри-
ческая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из не-
скольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. В математике 
под фракталами понимают множества точек в евклидовом пространстве, имеющих 
дробную метрическую размерность [44, 45].

Слово «фрактал» употребляется не только в качестве математического терми-
на. Фракталом может называться предмет, обладающий, по крайней мере, одним из 
указанных ниже свойств: а) имеет нетривиальную структуру во всех масштабах; в 
этом отличие от регулярных фигур (таких, как окружность, эллипс, график гладкой 
функции): если мы рассмотрим небольшой фрагмент регулярной фигуры в очень 
крупном масштабе, то он будет похож на фрагмент прямой; б) является самоподоб-
ным или приближённо самоподобным; в) обладает дробной метрической размер-
ностью или метрической размерностью, превосходящей топологическую.

Многие объекты в природе обладают свойствами фрактала: например, побе-
режья, облака, кроны деревьев, снежинки, кровеносная система, система альвеол 
человека или животных. Фракталы, особенно на плоскости, популярны благодаря 
сочетанию красоты с простотой построения при помощи компьютера.

Примерами таких кривых служат: кривая Коха (снежинка Коха), кривая Леви, 
кривая Минковского, кривая Гилберта, ломаная кривая дракона (Фрактал Хартера-
Хейтуэя), кривая Пеано. С помощью похожей процедуры получается дерево Пифа-
гора.

В плане обсуждаемой темы для нас важно следующее свойство фрактала: он 
обладает нетривиальной структурой во всех масштабах. Для фрактала увеличение 
масштаба не ведёт к упрощению структуры, то есть на всех шкалах мы увидим оди-
наково сложную картину, и эти картины будут подобны одна другой. Окружающая 
среда, по-видимому, обладает фрактальными свойствами, и психологический от-
ражательный аппарат настроен на такую организацию внешней среды.

Модель

Основные понятия. 1. Сканер — входное устройство в психологическом вос-
принимающем аппарате, дробящее поступающую извне информацию на отдельные 
порции. Частота сканирования зависит от команд синтезатора, который формиру-
ет картину мира. 2. Синтезатор (интегратор) — аппарат, формирующий картину 
окружающей среды на основе поступающей извне информации. Судя по всему, 
работа сканера основана на предположении, что окружающая среда организова-
на по фрактальному принципу. По этой причине, в случае дефицита информации, 
он может увеличить частоту сканирования для построения адекватной ситуации 
картины мира. 3. Классификатор — психофизиологическая система, осуществля-
ющая фильтрацию поступающей информации по принципу разнесения ее по уже 
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имеющимся классам, что приводит к стабилизации формируемой картины мира 
(или психологического пространства). 

Работа модели. Взаимодействие со средой и отражение ее свойств первона-
чально направлено на создание ее стабильной картины. Это происходит благодаря 
выявлению инвариантных свойств среды (такая работа осуществляется в моду-
лях). Создав стабильную картину среды, нервная система стремится ее удержать, 
препятствуя новым изменениям. Это осуществляется за счет запуска механизма 
константности (инвариантности) [46].

По нашим представлениям, у больных шизофренией нарушен процесс выяв-
ления инвариантных свойств среды, что приводит к нарушению процесса клас-
сификации поступающей информации. Затруднен процесс перехода от частных 
явлений к более общим. Синтезатор «требует» обобщенной и иерархизованной 
информации для построения картины мира, но процесс классификации нарушен. 
Тогда синтезатор, исходя из того, что окружающая среда построена по фракталь-
ному принципу и что изменение масштаба отображения среды не меняет его сути, 
отдает команду сканеру увеличить частоту сканирования (изменить масштаб), что-
бы получить недостающую информацию о среде другим способом. Но ситуация 
повторяется вновь, поскольку процесс получения инвариантов в модулях нарушен, 
и психика попадает в замкнутый круг. Система идет «вразнос». Описанная модель 
напоминает модель возникновения эпилепсии, описанной в свое время Калифор-
нийской школой нейрофизиологов, только в данном случае речь идет об информа-
ционной составляющей поступающих извне сигналов, тогда как в случае с эпилеп-
сией — об их энергетических составляющих [47].

Приняв предлагаемую модель, можно объяснить смысл известных эмпири-
ческих данных: замедленное угашение ОР, повышенные амплитуды ранних ком-
понентов ВП, одновременное усиление в спектре ЭЭГ больных шизофренией Δ-, 
β- и γ-компонентов. (высокие частоты запускает сканер, а появление Δ-ритма свя-
зано, видимо, с включением охранительного торможения). Бред и галлюцинации 
возникают в том случае, когда система не справляется с функциями психического 
отражения, то есть сканер бесконечно увеличивает частоту сканирования, посколь-
ку информации не хватает, а модули не могут на основе частных данных получить 
более общие, что затрудняет классификацию и дальнейшую работу по построению 
картины мира. Повышенная тревожность больных шизофренией также объясни-
ма: это реакция на затруднение при построении картины мира, что приводит к не-
адекватным поступкам и соответствующим реакциям окружающих.
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Введение

Мысленная проработка (МП) — наиболее широко применимое в спорте сред-
ство психологического арсенала, облегчающее как формирование новых, так и со-
вершенствование уже освоенных двигательных навыков. МП заключается в систе-
матическом и  целенаправленном мысленном повторении спортсменом проблем-
ных двигательных элементов и протекает на фоне полного отсутствия каких-либо 
видимых движений. Это дает спортсмену возможность прогрессировать в освое-
нии двигательного навыка даже в такие моменты, когда реальная физическая ак-
тивность не предпринимается. Спортсмен может прибегать к МП самостоятельно 
или по рекомендации тренера либо спортивного психолога и использовать ее как 
дополнительный по отношению к традиционным метод спортивной подготовки. 
Формирование и закрепление двигательных навыков под влиянием их мысленного 
переживания обусловили применение принципов МП также и в практике постин-
сультной реабилитации [1] и обучения игре на музыкальных инструментах [2].

По понятным причинам рациональность применения МП всегда являлась 
предметом самого пристального внимания. Достоверно известно, что эффектив-
ность МП опосредуется не только тем, что спортсмен представляет, но и в не мень-
шей мере тем, как он это представляет. С этой точки зрения важную роль может 
играть ракурс, с которого представлено движение. Первыми специалистами, обра-
тившими на это внимание, стали М. Махоней и М. Авенер [3] еще в 1977 г. Они по-
казали, что, не имея на то специфических инструкций, спортсмены могут визуали-
зировать свои движения с ракурса как от 1-го, так и от 3-го лица (в терминологии 
авторов это было соответственно обозначено как «внутренний» и «внешний» об-
раз), а также предположили, что эффективность МП в первом и во втором случае 
может быть различной.

Факторы, определяющие эффективность внутренних и внешних образов

По мере накопления информации о функциональных особенностях внутрен-
него и внешнего образа в конкретных ситуациях стало очевидно, что выбор в поль-
зу того или иного ракурса не может быть универсальным, и даже более того, не 
подчиняется линейной зависимости от какого-либо одного фактора.

Так, считается, что внешний образ является более эффективной стратегией 
МП на самых начальных этапах освоения техники [4–6]. Р. Гатти с соавт. [7] под-
черкивают, что на данной стадии использование образа как «репетиции» двига-
тельного навыка еще не дает должного эффекта, поскольку собственная манера его 
исполнения не наработана [8]. Напротив, начинающему спортсмену образ должен 
служить в качестве демонстрации эталонного варианта выполнения техники [7], 
способствуя формированию правильного представления о смысловой и общей ме-
хано-кинематической структуре движения [9]. По мнению Дж. Гроуэс [4] эту функ-
цию реализуют образы внешнего ракурса, передавая гештальт картины осваивае-
мых двигательных действий.

В то же время отмечалось, что в так называемых «открытых» видах спорта, ха-
рактеризующихся необходимостью быстрой реакции на непрерывно меняющиеся 
соревновательные условия, наибольший эффект дает МП внешнего ракурса [10], 
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тогда как для «закрытых» видов спорта, где обстановка относительно стабильна 
и спортсмен, как правило, сам задает темп собственной активности, преимущество 
будут иметь внутренние образы [11–13]. В данном контексте М. Спиттл [10] счи-
тает значимой характерную для «открытых» видов спорта непредвиденность раз-
вития событий, указывая на возможную роль внешнего образа в проработке ответ-
ных действий в условиях неожиданного появления стимулирующей их ситуации.

Однако при МП эффект неожиданности неизбежно теряется ввиду того, что 
образ формируется на основе осознанной установки субъекта. Кроме того, в дан-
ном случае может быть не совсем верным рассматривать умение действовать в не-
предсказуемых ситуациях как основной фактор успешности в «открытых» видах 
спорта. Напротив, спортсмен отслеживает происходящее и имеет прогноз сорев-
новательной ситуации, в соответствии с которым и строит план дальнейших дей-
ствий. Но быстрота и точность такого прогноза будут зависеть от аналитических 
способностей и профессионального опыта, складывающихся в умение ориентиро-
ваться в соревновательном пространстве (например, в игровых видах спорта — ви-
деть тактическую расстановку), которое предположительно более адекватно отра-
батывается на базе внешнего образа [14].

Стоит также добавить, что термины «открытый» и  «закрытый» изначально 
были введены для описания технических приемов [15], и их распространение на 
виды спорта является довольно условным. Так, выполнение штрафного броска 
в баскетболе («открытый» вид спорта) представляет собой типичный пример «за-
крытого» навыка и при этом является достаточно значимым фактором результа-
тивности для данной дисциплины. Особенность «закрытых» техник состоит в том, 
что требования к их исполнению, как и условия, в которых оно протекает, остаются 
относительно неизменными от попытки к попытке (как, например, при метании 
ядра); «открытый» навык, напротив, каждый раз является уникальным решением 
двигательной задачи, складывающейся из неповторимой комбинации соревнова-
тельных условий [15]. Тем не менее, успешность действия в последнем случае пред-
определяется заложенным ранее умением применять ограниченное число базо-
вых технических элементов. На этапе их отработки образ фигурирует скорее как 
средство закрепления определенной двигательной реакции в  качестве ответа на 
конкретную стимульную ситуацию, которое, как считают Ф. Джексон с соавт. [16], 
лучше достигается с помощью внутренних образов. Следовательно, при подборе 
ракурса  МП с  точки зрения специфики вида спорта имеет смысл рассматривать 
последнюю в узком контексте текущих задач, которые определяются, в частности, 
уровнем мастерства конкретного спортсмена.

Модель информативности образа

Эффективность МП, как считает Л. Харди [17], задается содержанием в обра-
зе полезной информации, которая не может быть получена из других источников. 
Ее можно описать как «объективные» свойства образа, которые позволяют решать 
с его помощью определенные задачи спортивной подготовки. Назовем их совокуп-
ность объективной информативностью и вслед за Л. Харди [17] предположим, что 
образам внутреннего и  внешнего ракурса свойственны как количественные, так 
и качественные различия по данному признаку. Так, есть версия, что внутренний 
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образ более информативен, если необходимо связать собственное местоположе-
ние с находящейся в поле зрения целью через кратчайшую траекторию, что может 
иметь место, например, при прицеливании [10]; внешний образ, в свою очередь, 
считается наиболее наглядным средством передачи пространственных взаимоот-
ношений между частями тела, то есть суставных углов [18], однако он может быть 
недемонстративен в отношении задач, реализуемых за счет мелкой моторики.

Мысленный образ невозможно рассматривать в отрыве от индивидуального 
сознания, поэтому понятие объективности носит здесь весьма условный характер, 
лишь отсылая нас к тому, что в конечном счете эффективность извлечения из об-
раза названной информации будет опосредована рядом субъективных факторов, 
преобразующих описанную выше объективную информативность в  субъектив-
ную.

В частности, из приведенных примеров уже видно, что присущие образу свой-
ства раскрываются через призму специфических задач, а  значит, обретают цен-
ность для субъекта, только если он имеет потребность в соответствующем их реше-
нии. Так, приведенная выше функция внешнего образа как сообщения о простран-
ственной конфигурации движения может оказаться неактуальной для субъекта, 
если он по тем или иным причинам оценивает правильность его выполнения иным 
способом, чем с точки зрения его внешней структуры, например, если субъект не-
достаточно знаком визуально с кинематическим составом рациональной техники 
или имеет развитые проприоцептивные механизмы, несущие всю необходимую 
информацию. Ведь согласно Н. А. Бернштейну [9] зрительные ориентиры являются 
первичными при обучении движению, и по мере накопления двигательного опыта 
они замещаются проприоцептивными сигналами, после чего обратное включение 
визуального контроля затрудняет выполнение навыка.

Однако приоритет нового типа рецепций в управлении движением не упразд-
няет полностью роль предшествующего типа, а лишь модифицирует ее. С. Аглиоти 
с соавт. [19] показали, что высококвалифицированные баскетболисты в отличие от 
менее опытных коллег способны судить о точности броска, демонстрируемого на 
видеозаписи, еще до момента инициации мячом своей траектории, интерпретируя 
структуру движений выполняющего бросок спортсмена на основе собственного 
репертуара моторных программ. Авторы считают, что такая способность развива-
ется как адаптивная реакция в ответ на необходимость продумывать тактическую 
схему на опережение, отталкиваясь от прогноза результатов действий соперника. 
В какой-то мере данный процесс может напоминать механизмы перцептивного на-
учения, изученные в классических экспериментах на восприятие, но при этом он 
должен отличаться от них наличием консолидации перцептивного и двигательного 
опыта. А как уже известно, кинестетический компонент способен сопровождать 
визуализацию внешнего ракурса [20–22], поэтому можно предположить, что здесь 
также имеют место соответствующие процессы консолидации, в основе которых 
лежит специфический двигательный опыт. Следовательно, проприоцептивный 
контроль не просто совместим с внешним образом, а даже более того, они могут 
эффективно дополнять друг друга. В свою очередь, визуальный компонент образа 
важен вне зависимости от его ракурса, поскольку он закрепляет связь прорабаты-
ваемого навыка с ситуацией, в которой последний уместен.
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Но еще раз повторимся, что согласно предложенной модели вклад определен-
ного свойства образа в конечный эффект МП (то есть субъективная информатив-
ность) будет снижаться, если субъект по каким-либо причинам не фокусирует свое 
внимание на соответствующих аспектах этого образа. В итоге, субъективная ин-
формативность наделяется смыслом индивидуального «КПД» предпринимаемой 
МП с учетом стоящих перед спортсменом задач и его персональных возможностей 
в  их решении. Поэтому субъективная информативность будет определяться еще 
и  тем, насколько позволяет качество (то  есть «яркость», реалистичность) образа 
извлечь из него нужную информацию [23–25].

Ракурс, интерпретация действия и двигательный контроль

Несмотря на свою весьма определенную специфику, спортивная психология 
не должна игнорировать достижения других областей психологического знания. 
Отдельного упоминания в  этом контексте заслуживает предложенная Л.  Либби 
и Р. Эйбахом [26] теория о функциональном значении ракурса мысленного обра-
за, базирующаяся на фундаментальных представлениях о личности как о дуальном 
образовании, которое объединяет «Я-субъекта», актуализирующего результат не-
посредственного взаимодействия с конкретными свойствами окружающей среды 
и  выступающего накопителем и  носителем субъективного опыта, и  «Я-объекта», 
являющегося отражением в сознании индивидуума самого себя как части объек-
тивной реальности.

Согласно данной теории для действий и ситуаций, представленных в ракурсе 
от 1-го лица, характерно субъективное сведение их сути к простейшему чувствен-
ному опыту. При этом субъекты склонны сосредотачиваться на двигательном со-
ставе соответствующих действий, воспринимая их с позиции «Я-субъекта» и прак-
тически не осмысливая их конечных целей, возможных последствий и стоящих за 
ними мотивов. Принятие в расчет такой информации специфически характеризует 
репрезентации от 3-го лица, переход к которым имманентно сопровождается от-
водом внимания от детализированного двигательного контроля и позволяет рас-
крыть значение события в соотнесении с «Я-объектом», не ограничиваясь рамками 
изолированного контекста происходящего [26].

Вышесказанное может натолкнуть на мысль о том, что образ от 1-го лица явля-
ется более выгодной стратегией МП, поскольку он дает возможность максимальной 
концентрации на моторной составляющей движений. Однако Н. А. Бернштейн [9], 
отмечая несомненную пользу сознательного вникания в структуру разучиваемого 
движения на стадии выявления сенсорных коррекций, причисляет тот же самый 
процесс к одному из основных механизмов деавтоматизации при высоком уровне 
владения навыком. Р. Валлачер и Д. Вегнер [27] также свидетельствуют о том, что 
детальный двигательный контроль, как правило, характеризует действие, в выпол-
нении которого субъект только набирает необходимый опыт. В частности, заметить 
это можно, опираясь на интерпретацию действия как вербализируемый критерий, 
согласно которому субъект сознательно отслеживает ход и оценивает успешность 
осуществления текущей активности. Так, например, человек, абсолютно не имею-
щий опыта езды на велосипеде, еще не склонен судить о ней в соответствии с какой-
либо определенной закономерностью [27]. Как уже упоминалось ранее, начинать 
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обучение целесообразно с формирования общего представления об осваиваемой 
деятельности [9], при этом наиболее эффективны, как правило, наглядные методы 
обучения и МП внешнего ракурса. Обучающийся сталкивается с первыми ощути-
мыми сложностями, когда начинает практиковаться в осваиваемой деятельности. 
При этом он уделяет внимание «плавному давлению на педали», «удержанию рук на 
руле в положении, обеспечивающем движение прямо» и т. п. [27]. Н. А. Бернштейн 
[9] отмечает, что для этого этапа характерна выраженная скованность движений, 
возникающая за счет того, что субъект инстинктивно упрощает задачу управления 
движущейся системой путем статического сокращения антагонистических мышеч-
ных пар на максимально возможном для данной задачи протяжении. Это благопри-
ятствует детальной концентрации на контроле минимального свободного участка 
двигательной цепи. В репрезентации такого движения должен доминировать образ 
внутреннего ракурса, поскольку именно он демонстрирует корреляцию с  интер-
претацией действия, характеризующей его с  позиции механического состава со-
ответствующих движений [26], являющегося единицей двигательного контроля на 
данном этапе. По мере того, как текущие задачи становятся выполнимыми, такие 
единицы сливаются в  более крупные смысловые блоки, которым соответствуют 
новые более обобщенные интерпретации (например, «попытки сохранить равно-
весие»), отражающие постепенную автоматизацию движения. По Н. А. Бернштей-
ну [9], данный процесс обусловливается переносом операционального обеспече-
ния движений на эволюционно более ранние структуры ЦНС. При этом внимание 
субъекта, ранее прикованное к  контролю над правильностью исполнения и  со-
гласования элементарных двигательных единиц, высвобождается, увеличивается 
гибкость в  выполнении навыка и  возрастает эффективность словесных методов 
обучения по сравнению с наглядными. Теперь езда на велосипеде может превра-
титься в способ «посмотреть окрестности», «разрядиться после тяжелого дня» или 
«поддержать себя в хорошей физической форме». В спортивной деятельности воз-
можность оценивать действие и корректировать его в соответствии с подобными 
интерпретациями реализует переход спортсмена на уровень решения тактических 
задач. Исследования показали тесную взаимосвязь интерпретаций, характеризу-
ющих деятельность с точки зрения ее целей и последствий, с образами внешнего 
ракурса [26].

В соответствии с вышеизложенным можно предполагать, что мысленное вос-
произведение во внешнем ракурсе будет оптимальным для высокоавтоматизиро-
ванных технических приемов, выполнение которых не сопряжено с максимальной 
реализацией скоростно-силового потенциала (с учетом целей их проработки). 
Если же при отработке движения на первый план выходят скоростно-силовые 
показатели, это способствует возрастанию сознательного акцента на усилие, со-
провождающее движение, и вместе с тем увеличивается роль внутренних образов 
в  его адекватной репрезентации. Следовательно, при выборе между внутренним 
и внешним образом на любом этапе освоения навыка необходимо учитывать так-
же его особенности и  аспекты, подлежащие проработке (например, упомянутое 
в предыдущих разделах наличие элементов прицеливания, мелкой моторики или 
контроля пространственной структуры движения).
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Значение ракурса в реализации мотивационной функции мысленного образа

Возможно, при МП технических элементов теряет смысл свойство внешнего 
образа наделять воображаемое действие абстрактной интерпретацией. Тем не ме-
нее, можно предполагать, что такая репрезентация задаст некий прайминг-эффект 
в виде повышенной готовности действовать в соответствии с новыми стратегиями.

В соревновательном контексте двигательная активность, разумеется, может 
обретать значения более общего характера, например, «приближение к намечен-
ной цели». Однако они обеспечивают понимание мысленно воспроизводимой 
сцены как целостного события, что сопровождается смещением фокуса внимания 
с проработки двигательных элементов. По этой причине при использовании образа 
важно проводить грань между мысленными образами собственно движения (дви-
гательное воспроизведение) и ситуации (событийное воспроизведение), ставящей 
данное движение в определенный жизненный/соревновательный контекст.

Ориентированность на ситуацию типична для многих образов, несущих мо-
тивационную функцию [28–30]. Они могут представлять собой, к примеру, свое-
образные иллюстрации заветных целей спортсмена в виде жизненных сцен, кото-
рые символизируют достижение им этих целей (например, вручение Олимпийско-
го золота) [31]. Мысленное представление подобных ситуаций вызывает у субъекта 
желание включаться в деятельность, приближающую реализацию воображаемого 
события [29, 32]. Сила такого желания зависит от значимости визуализируемой 
сцены, которая опосредуется ее текущей интерпретацией [32, 33].

Согласно теории Л. Либби и Р. Эйбаха [26] выступающая в такой роли репре-
зентация с  ракурсом от 1-го лица присваивает соответствующему событию зна-
чение, заданное с позиции «Я-субъекта». Подобная интерпретация имеет акцент 
на механическом составе предпринимаемых действий и восприятии элементарных 
свойств окружающих предметов и явлений, который не выделяет содержание те-
кущего образа приоритетной значимостью. Визуализация той же сцены в ракурсе 
от 3-го лица позволяет интегрировать объективный образ «Я» с желаемым событи-
ем, смысл которого при этом преподносится в более абстрактной манере как пер-
спектива самореализации, успешности и признания, действуя в качестве стимула 
к дальнейшей активности. Так, предваряя основной блок МП подобной визуали-
зацией, мы можем мобилизовать спортсмена и мотивировать его на дальнейшую 
деятельность.

С другой стороны, некоторые разновидности мотивационных образов, к при-
меру, отражающие определенные эмоциональные состояния, напротив, могут быть 
сопряжены скорее с узким фокусом внимания как средством концентрации на сво-
их переживаниях, который в соответствии с вышеизложенным более свойственен 
образам внутреннего ракурса.

Заключение

Накопленные на сегодняшний день знания по проблеме применения МП 
в  спорте позволяют говорить о  необходимости выстраивания точного соответ-
ствия между ее целями и средствами. В качестве последних в настоящей статье рас-
сматривались мысленные образы в зависимости от их ракурса.
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В соответствии с предложенными теоретическими положениями рациональ-
ный выбор в пользу одного или другого ракурса МП может быть сделан при по-
становке цели:

— максимально конкретной, отражающей проблемную ситуацию и специфи-
цирующей пути ее решения. Например, цель «повышение результативности в “за-
крытых” видах спорта» необходимо пояснить, поскольку она может быть достиг-
нута как за счет оптимизации психологической готовности спортсмена (например, 
повышения мотивации), так и путем работы над отдельными техническими эле-
ментами, специфика каждого из которых определяется значимостью скоростно-
силового компонента, мелкой моторики и внешней формы движения;

—  индивидуальной, согласующейся с  уровнем подготовки спортсмена и  его 
ближайшими перспективами. Например, для начинающего спортсмена это может 
быть осмысливание целостной структуры разучиваемого движения, в то время как 
по мере освоения навыка мы переключаемся на проработку его отдельных элемен-
тов, а затем при их постепенном объединении в более крупные смысловые блоки 
в процессе автоматизации движения реализуем переход к эффективному решению 
тактических задач.

Также предложена дальнейшая оптимизация МП в  виде наращивания субъ-
ективной информативности образа путем составления инструкций, рассчитанных 
на направленное акцентирование внимания спортсмена на проблемных аспектах 
представляемого движения.

На текущем этапе сформулированные в  настоящей статье концепции еще 
слишком рано рассматривать в  качестве системы научно обоснованных практи-
ческих рекомендаций. Тем не менее, проведенная систематизация уже известных 
знаний на базе впервые высказанных идей может реализовать себя в виде целост-
ного подхода к пониманию возможной роли ракурса психического образа в МП 
при организации дальнейших исследований в этой области.
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УДК 159.99

О. В. Львова

ПЕРЕДАЧА КОННОТАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЗНАЧИМЫХ РАБОЧИХ СИТУАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИДИОМ*1

До сих пор не существует хорошо разработанных классификаций контекстуальных и си-
туационных параметров. Мы предполагаем, что значимые контекстуальные характеристики 
отражены в идиоматических выражениях. Задачей нынешнего исследования было выяснить, 
насколько ситуация, переданная только с помощью идиом, сходно понимается разными людь-
ми. Для ее решения использовался метод семантического дифференциала.

Полученные результаты показали, что ситуации, описанные только с помощью идиом, по-
нимаются разными людьми схожим образом, то есть идиомы могут быть эффективны для вы-
явления контекстуальных характеристик. Библиогр. 13 назв. Табл. 7.

Ключевые слова: контекст, значимая рабочая ситуация, идиоматические выражения, кон-
нотативность, семантический дифференциал.

О. V. Lvova
COMMUNICATING CONNOTATIVE CHARACTERISTICS OF SIGNIFICANT WORK 
SITUATIONS USING IDIOMATIC EXPRESSIONS 
Th ere are still no well-developed taxonomies of contextual and situational characteristics. We assume 
that important contextual characteristics are refl ected in idiomatic expressions. Th e aim of the re-
search is to fi nd out how well situations translated only with idioms are similarly understood by diff er-
ent people. To achieve this aim, the semantic diff erential method is used. Results show that diff erent 
people similarly understand situations described only by the means of idioms; hence idioms can be 
eff ective for the explication of contextual characteristics. Refs 13. Tables 7.

Keywords: context, signifi cant work situation, idioms, semantic diff erential.
DOI: 10.21638/11701/spbu16.2016.205

Характеристика современного состояния проблемы

О значимой роли контекста в исследованиях, посвященных различным фено-
менам организационного поведения, говорят многие ученые [1–3]. И все же вли-
яние контекста часто недооценивается исследователями. По мнению некоторых 
авторов, среди прочего это связано с отсутствием на данный момент хорошо раз-
работанных классификаций контекстных и ситуационных факторов [4, 5]. Таким 
образом, получается, что «контекст — как кварк …; все знают, что он есть, но никто 
не уверен, где или что он на самом деле», — как метко подметил У. Кейт [6, с. 229].

Однако было бы несправедливо утверждать, что контекст является совершенно 
неизученным феноменом. Исследователями предпринимаются различные попыт-
ки выделения ключевых характеристик контекста. В организационной психологии 
часто выделяют три вида контекста — организационный, профессиональный и ра-
бочий (или контекст рабочего места) [2]. Организационный контекст в  широком 
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смысле — это та окружающая организационная среда, в которой человек работает. 
В качестве ключевых компонентов организационного контекста обычно выделяют 
организационную структуру (степень централизации, формализованность процедур 
и т. п.), культуру (организационные символы, гласные и негласные нормы поведения, 
разделяемые сотрудниками ценности и убеждения и т. п.) и технологии (длина тех-
нологической цепочки, сложность и уникальность применяемых технологий и т. п.). 
К профессиональному контексту относят особенности, требования, культуру кон-
кретной профессии. К рабочему контексту (или контексту рабочего места) относят 
характеристики и  дизайн рабочих задач (автономность, разнообразие, взаимодей-
ствие с другими сотрудниками и т. п.). Деление контекста на организационный, рабо-
чий и профессиональный достаточно удобно для исследователей, однако во многом 
переменные выделенных контекстов пересекаются и взаимодействуют друг с другом, 
и в реальности достаточно сложно провести границы между ними.

В своей статье Дж. Джонс систематизирует наработки разных авторов и пред-
лагает другой вариант рассмотрения контекста [5]. Он полагает, что имеет смысл 
анализировать контекст на двух уровнях. Верхний уровень можно условно назвать 
«всеобъемлющий контекст» (omnibus context), а нижний — «дискретный контекст» 
(discrete context), причем переход от верхнего уровня к нижнему является детали-
зацией ситуации, неким взглядом «вглубь». Всеобъемлющий контекст описывается 
с помощью таких категорий, как «кто», «что», «когда», «где» и «почему». Он задает 
ситуацию в широком смысле, ее фабулу. Дискретный контекст включает специфи-
ческие ситуационные переменные, которые непосредственно влияют на поведение 
человека. К существенным измерениям дискретного контекста относятся контекст 
задачи (автономность, неоднозначность, ответственность или отчетность, ресурсы 
и т. д.), социальный контекст (социальная структура, социальное влияние и т. д.), 
физический контекст (температура, освещенность и т. д.). Такой подход получил 
достаточно широкое признание, так как сумел объединить взгляды разных иссле-
дователей в  достаточно стройную теоретическую модель. Однако сам автор ука-
зывает на остающуюся проблему отсутствия четкого, систематического языка для 
описания контекста и, как следствие, сложность построения современных, исчер-
пывающих классификаций ситуаций и контекстных характеристик. Некоторые ав-
торы предлагают для преодоления этой проблемы обратиться к лексическому под-
ходу, в рамках которого используется материал естественных языков [7].

Лексический подход восходит к идеям Ф. Гальтона о том, что любые значимые 
личностные различия должны быть закодированы в языке [8]. Этот подход оказал-
ся эвристичным и был реализован классиками психологии (Г. Олпорт, Г. Одберт, 
Р.  Кеттелл, Д.  Фиске, У.  Норман, Л.  Голдберг) в  рамках конструирования теорий 
личности. Мы считаем эвристичным и предположение, что важные характеристи-
ки контекста также отражаются в речи, а конкретнее в идиоматических выражени-
ях [9]. Эта идея интуитивно находит подтверждение и в повседневной жизни. При 
сборе критических инцидентов у экспертов или при обсуждении событий с колле-
гами в кафе люди, в попытках наиболее ярко и четко передать рабочую ситуацию, 
которая к тому же чаще всего не до конца эксплицирована, то тут, то там исполь-
зуют именно идиомы.

Несмотря на то, что идиомы определяются учеными по-разному в зависимости 
от выбранной концепции фразеологии, основными для большинства определений 
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остаются три параметра: неоднословность, устойчивость и идиоматичность [10]. По-
следний параметр позволяет идиомам в рамках одного словосочетания емко и ярко 
передавать информацию. В. Ф. Петренко для пояснения этой особенности фразеоло-
гизмов использует положение А. А. Потебни о «сгущении мысли» [11]. Идиомы как 
устойчивые выражения сумели на данный момент эволюции языка остаться в нем, 
а значит, они, скорее всего, отражают такие аспекты ситуаций, которые важны и ак-
туальны для носителей, а носители понимают (хоть и не всегда эксплицитно) их зна-
чение. Ряд лингвистов также выделяет дискурсивную зависимость идиом-высказы-
ваний от аспектов ситуации (как вербализованных, так и невербализованных) в от-
личие, например, от пословиц [10]. Эти особенности делают идиомы подходящим 
материалом для выявления и описания значимых элементов реальности.

Целью нашего исследования было проверить выдвинутое выше предположе-
ние о том, что важные характеристики контекста отражаются в идиоматических 
выражениях. Для этого нами была поставлена задача выяснить, насколько ситу-
ация, переданная только с помощью идиом, сходно понимается разными людьми. 
Для ее решения мы обратились к методу семантического дифференциала, впервые 
предложенному Ч. Осгудом. Осгуд отмечал, что с помощью семантического диффе-
ренциала регистрируются «пространства коннотативных значений» [12, с. 34], дру-
гими словами, в первую очередь улавливаются наиболее общие и универсальные 
характеристики предъявляемых объектов, отражающиеся чаще всего в отношении 
испытуемых к этим объектам.

Метод

В качестве источника идиом нами был использован словарь-тезаурус совре-
менной русской идиоматики, созданный в Институте русского языка им. В. В. Ви-
ноградова РАН и  содержащий около 8  000  идиом современного русского языка 
[10]. Тремя экспертами независимо были просмотрены все идиомы и отобраны те, 
которые, по их мнению, так или иначе связаны с работой. Первый эксперт отобрал 
1005 идиом, второй — 958, третий — 1205. В результате коллективного обсуждения 
экспертами был сформирован окончательный список из 610 идиом.

В исследовании приняли участие 40 человек (12 мужчин, 28 женщин), работа-
ющих в разных профессиональных сферах; средний возраст — 25 лет; средний стаж 
работы — 5,9 лет. Испытуемые отбирались через объявление в социальных сетях. 
Ключевыми предъявляемыми требованиями были родной русский язык и наличие 
стажа работы не менее полугода.

Исследование состояло из четырех этапов и проводилось с испытуемыми очно. 
На первом этапе испытуемых просили вспомнить любую значимую для них рабо-
чую ситуацию и записать ее в свободной форме на листе бумаге, при этом описав 
следующие элементы: действующие лица, их действия, результаты этих действий 
и переживаемые автором в момент описываемой ситуации эмоции. Значимая ра-
бочая ситуация определялась нами как та, которая «произошла с Вами во время 
Вашей работы и была связана с ней, и которую Вы, по Вашим ощущениям, сможете 
вспомнить и рассказать через несколько лет». Этот этап был необходим для того, 
чтобы испытуемые могли вспомнить историю во всех деталях и  настроились на 
рабочий лад.
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На втором этапе испытуемым предлагалось оценить описанную ими ситуацию 
по сорока семизначным шкалам семантического дифференциала (в модификации 
В. Ф. Петренко и А. А. Нистратова) [11], где «–3» и «+3» обозначали два полюса 
шкалы, а «0» — промежуточную позицию.

На третьем этапе испытуемых просили представить, что им необходимо рас-
сказать свою историю только с помощью идиом, так, чтобы собеседник ее понял. 
Им давался список из 610 идиом с инструкцией выделить те идиомы, которые они 
использовали бы в этом случае. Испытуемые могли выбрать из списка любое ко-
личество идиом, которое считали необходимым и исчерпывающим для передачи 
своей истории другому человеку. В среднем испытуемые выбирали для описания 
своей истории 56 идиом. Стоит отметить, что по отчетам испытуемых, несмотря на 
большое количество предъявляемых идиом, список воспринимался ими в среднем 
состоящим всего из 200–250 идиом. 

На четвертом этапе испытуемым выдавали список идиом, выделенных другим 
человеком и описывающих его историю, и просили на основе этих идиом оценить 
ее по тем же шкалам семантического дифференциала, который они использовали 
для оценки своей истории. Каждому испытуемому выдавались для оценки 3 чужие 
истории.

В табл.  1 в  качестве примера идиоматических высказываний приведены 
10 идиом, наиболее часто использованных испытуемыми при описании значимых 
рабочих ситуаций. Заметим, что в связи со специфичностью задачи, поставленной 
перед испытуемыми, на первые позиции по частоте использования вышли идио-
мы, носящие скорее негативный оттенок. Однако в исходном наборе идиом также 
присутствуют и позитивно окрашенные выражения.

Таблица 1. Пример наиболее часто использованных испытуемыми 
идиоматических выражений

Идиоматическое выражение Частота использования

театр абсурда 23
[чувствовать себя] не в своей тарелке 19
час от часу не легче 17
доказывать, что ты не верблюд 15
ставить вопрос ребром 14
то пятое, то десятое 14
всё через одно место (у кого-л.) 13
деваться некуда (кому-л.) 13
конца не видно (чему-л.) 13
лезть из кожи вон 13

Результаты

Вся статистическая обработка данных производилась с  помощью программ 
SPSS 20 и MS Excel.
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На первом этапе обработки данных мы сравнивали два вида оценок по шкалам 
семантического дифференциала: прямую оценку автором своей истории и оценку 
другими людьми набора идиом, подобранных автором для описания своей исто-
рии. Случаи совпадения оценки автора с чужой оценкой мы маркировали «1», слу-
чаи различия — «0». Различие своей и чужой оценки на одну позицию в любую 
сторону внутри шкалы (например, –3 и –2; 0 и 1 и т. д.) рассматривалось нами как 
незначимое и также отмечалось как совпадение оценок, наравне с точным совпаде-
нием. Поскольку суммарно каждую из 40 авторских историй по шкалам семанти-
ческого дифференциала оценивали 3 других человека, мы получили 120 сравнений 
оценок авторов с чужими оценками для всех 40 шкал семантического дифференци-
ала. Средний процент совпадений оценок автора с оценками другого участника со-
ставил 58,6 % (то есть оценки совпадали в среднем по 23-м из 40 шкал), что значимо 
отличается от случайного распределения ответов (t(119)=18,206, p < 0,001).

К шкалам, по которым оценки наиболее часто совпадали (более чем в 70 % слу-
чаев), относятся «грубая – нежная», «возбужденная – расслабленная», «приятная – 
неприятная», «тяжелая – легкая», «жестокая – добрая», «страдающая – наслаждаю-
щаяся». К шкалам, где совпадение встречалось менее, чем в 50 % случаев, относятся 
«полезная – бесполезная», «единичная – повторяющаяся», «страстная – равнодуш-
ная», «опасная – безопасная», «густая – жидкая», «таинственная – обычная», «дви-
жущаяся – неподвижная», «единая – дискретная».

На втором этапе обработки данных мы попытались выявить факторы, в кото-
рые объединяются шкалы семантического дифференциала при описании значимых 
рабочих ситуаций с помощью идиом. Традиционно при анализе полученных с по-
мощью семантического дифференциала данных выделяются три ортогональных 
фактора: «Оценка» («Evaluation»), «Сила» («Potency»), «Активность» («Activity»). 
Ряд ученых в своих исследованиях расширили это универсальное семантическое 
пространство, выделив дополнительные факторы. Так, П. Бентлер и А. Ла Войе вы-
делили четыре дополнительных фактора: «Плотность» («Density»), «Упорядочен-
ность» («Orderliness»), «Реальность» («Reality»), «Обычность» («Familiarity») [13]. 
Петренко при построении вербального семантического дифференциала на матери-
але русской лексики также выявил четыре дополнительных фактора: «Упорядочен-
ность» (или «Стабильность»), «Сложность», «Комфортность», «Обычность» (или 
«Частота встречаемости») [11]. Нами был проведен факторный анализ полученных 
чужих оценок историй (метод главных компонент, вращение варимакс), по резуль-
татам которого мы выделили 6 факторов, объясняющих соответственно 26,8; 8,3; 
7,2; 6,8; 6,7; 5,4 % общей дисперсии.

Ведущим фактором традиционно оказался фактор «Оценка». В него вошло 
17 шкал (табл. 2). В отличие от результатов, полученных Петренко, в нашем случае 
в  этот фактор не вошли шкалы «живой  – безжизненный» и  «яркий  – тусклый», 
вместо них в фактор попали две пары понятий «опасная – безопасная», «упорядо-
ченная – хаотичная».

Вторым фактором оказался фактор «Насыщенность» с  вошедшими в  него 
9-ю шкалами (табл. 3). Этот фактор схож по составу шкал с традиционно выде-
ляемым фактором «Активность», однако, на первое место по факторной нагрузке 
в  нем выходят шкалы, показывающие именно эмоциональную напряженность 
ситуации.
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Таблица 2. Матрица повернутых компонент фактора «Оценка»

Содержание фактора Факторные нагрузки
несчастная – счастливая –,883
красивая – безобразная ,857
приятная – неприятная ,854
жестокая –добрая –,833
веселая – грустная ,831
светлая – темная ,824
пессимистичная – оптимистичная –,822
чистая – грязная ,809
здоровая – болезненная ,808
грубая – нежная –,797
страдающая – наслаждающаяся –,791
поощряемая – наказуемая ,741
теплая – холодная ,672
полезная – бесполезная ,612
тяжелая – легкая –,583
опасная – безопасная –,572
упорядоченная – хаотичная 426

Таблица 3. Матрица повернутых компонент фактора «Насыщенность»

Содержание фактора Факторные нагрузки
тихая – громкая –,732
страстная – равнодушная ,674
возбужденная – расслабленная ,526
упругая – пластичная ,520
густая – жидкая ,513
неограниченная – ограниченная ,472
яркая – тусклая ,453
большая – маленькая ,449
пассивная – активная –,381

Третий фактор, состоящий из 4-х шкал, по составу и коннотации напоминает 
фактор «Стабильность», выделенный Петренко (табл. 4).

Таблица 4. Матрица повернутых компонент фактора «Стабильность»

Содержание фактора Факторные нагрузки
движущаяся – неподвижная ,768
живая – безжизненная ,619
плавная – порывистая –,547
устойчивая – изменчивая –,543



44 Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2

В четвертый фактор «Понятность» вошло 5 шкал (табл. 5). Этот фактор, как 
и  последующие два, не имеет аналога среди выделенных Петренко и  Бентлером 
и Ла Войе. Несмотря на то, что первое место по факторной нагрузке занимает шка-
ла «сильная – слабая», и в связи с этим выделенный фактор мог бы быть сравнен 
с традиционным фактором «Сила», по нашему мнению, в данном случае эта шкала 
имеет несколько отличную коннотацию, чем при классической задаче оценки по 
семантическому дифференциалу отдельных понятий. Мы предполагаем, что в дан-
ном случае шкала «сильная – слабая» в сочетании с другими шкалами этого фак-
тора говорит о понятности для человека ситуации и того, что происходит. И тогда 
характеристика «сильная – слабая» имеет значение скорее близкое к обозначению 
степени уверенности человека.

Пятый фактор состоит всего из трех шкал, однако имеет четкое содержание, 
отражающее «Рутину» (или «Монотонность») (табл. 6).

Таблица 6. Матрица повернутых компонент фактора «Рутина» 
(или «Монотонность»)

Содержание фактора Факторные нагрузки

единичная – повторяющаяся –,780
кратковременная – длительная –,718
быстрая – медленная –,496

Для шестого выделенного фактора у нас возникли сложности с выбором на-
звания, четко отражающего его суть. Входящие в него переменные «таинственная», 
«редкая», «большая», «сложная» создают образ некоторой нежелательной, незнако-
мой и напряженной ситуации. Поэтому мы условно обозначили этот фактор как 
«Напряженность» (табл. 7).

Таблица 7. Матрица повернутых компонент фактора «Напряженность»

Содержание фактора Факторные нагрузки

таинственная – обычная ,738
редкая – частая ,552
большая – маленькая ,484
сложная – простая ,477

Таблица 5. Матрица повернутых компонент фактора «Понятность»

Содержание фактора Факторные нагрузки

сильная – слабая ,743
осознанная – неосознанная ,686
конкретная – абстрактная ,564
упорядоченная – хаотичная ,434
единая – дискретная ,414
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Обсуждение

По результатам исследования были получены данные, показывающие, что ко-
личество совпадений авторских оценок своей истории с оценками другими людьми 
набора идиом, подобранных им для описания своей истории, по семантическому 
дифференциалу значимо отличается от случайного распределения ответов. Это 
позволяет нам заключить, что значимые рабочие ситуации, передаваемые только 
с помощью идиом, схоже понимаются разными людьми. А значит выдвинутое пред-
положение о том, что важные характеристики контекста отражаются в идиомати-
ческих выражениях, является эвристичным, и идиомы действительно содержат ха-
рактеристики ситуаций и способны их передавать. В таком случае идиоматические 
выражения можно использовать для выявления контекстных характеристик и по-
строения их классификации. Причем такой лексический подход к решению про-
блемы классификации контекстных характеристик позволяет преодолеть методи-
ческие сложности, возникающие при использовании других подходов и связанные, 
например, с вопросом формирования исходной выборки ситуаций, на основе кото-
рой и выявляются контекстные характеристики.

Как и  во всех исследованиях, использующих семантический дифференциал 
Ч. Осгуда и его модификации, проявляются ограничения этого метода — наиболее 
мощные выявленные факторы связаны с субъективной оценкой и передают кон-
нотативные характеристики исследуемого объекта. Однако нами были получены 
факторы, не имеющие аналогов в более традиционных исследованиях. К ним отно-
сятся факторы, которым мы условно дали названия «Понятность», «Рутина» (или 
«Монотонность»), «Напряженность».

Будущее исследование будет посвящено выявлению характеристик организа-
ционного контекста и построению их классификации с помощью идиом. Не менее 
интересной темой для будущих исследований является применимость идиом для 
выявления контекстных характеристик не только рабочих ситуаций, но и ситуаций 
из других областей жизни.
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МОТИВАЦИЯ ОНЛАЙН-ГЕЙМИНГА 
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ (SDT) 

В статье представлен обзор современных подходов к  исследованию мотивации игроков 
в компьютерные игры, а также описание эмпирического исследования, посвященного изме-
рению мотивации онлайн-гейминга с помощью «Шкалы мотивации гейминга» (GAMS). Не-
смотря на проблемы отдельных шкал, мотивационные профили выборок игроков из разных 
стран по этой методике получились сходными. Внутренняя мотивация является ведущей для 
игровой компьютерной деятельности, независимо от возраста игроков, географического реги-
она, в котором они живут, а также от содержания игры. Библиогр. 13 назв. Табл. 3.
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ОNLINE GAMING MOTIVATION ACCORDING TO SELF-DETERMINATION THEORY (SDT) 
Th is article contains a short overview of the modern studies on the gaming motivation and the de-
scription of an original study designed by the authors. Th e study revealed the similarities and the dif-
ferences in motivations within the Russian-speaking, European and American online games players, 
using GAMS — Gaming Motivation Scale. Th e main fi nding is the prevalence of intrinsic motivation 
in the motivation structure of all explored groups that can indicate a similar motivation for online 
games playing regardless of the region and of games genre. While the motives for games playing can 
be rather diff erent, the proportion of intrinsic and extrinsic motivations within gamers stays the same. 
Refs 13. Tables 3.

Keywords: motivation, motives, online gaming, culture, Self-Determination theory.

Введение 

Согласно ряду исследований, современные люди тратят много времени на 
компьютерные игры [1]. Онлайн-гейминг — уникальная модель совместной дея-
тельности людей, и речь не только о соревнованиях, официальных мероприятиях, 
киберспорте [2], но и  о  «повседневном» взаимодействии игроков в  игровых ми-
рах. Популярность онлайн-игр дает основания полагать, что игры удовлетворяют 
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какие-то важные потребности людей [3], и психологов во всем мире интересует за-
гадка их успеха. Психология геймеров и геймерства в России уже имеет свою исто-
рию: она зародилась еще в 80-е годы ХХ в. [4].

Поскольку люди играют в игры охотно и с удовольствием, тратят на них время 
и деньги, исследователей всегда интересует вопрос о мотивации игровой деятель-
ности. 

Здесь уместно вспомнить о  значении игры как явления культуры. По мнению 
Й.  Хейзинги, игра  — это «функция, которая исполнена смысла». Он подчеркивает 
также, что всякая игра в первую очередь — это свободное действие, которое делается 
просто так, для удовольствия, при этом оно может протекать с чрезвычайной серьез-
ностью, упоением, на грани священнодействия. Хейзинга описывает и другие важные 
признаки игры — не-обыденность, ограничение во времени и месте ее проведения, 
ее повторяемость, а также упорядочивающую функцию игры. Важно отметить, что 
взаимосвязь игры и культуры нужно искать, по мнению Хейзинги, в первую очередь 
в высших формах социальной игры, там, где она проходит в упорядоченных действи-
ях группы или сообщества, или двух групп, противостоящих друг другу. Игра в оди-
ночку плодотворна для культуры лишь в весьма ограниченной степени [5]. 

В современной реальности примером такой игры, причем вовлекающей в себя 
огромное число людей, является массовая онлайн-игра. Состязания и турниры, гон-
ки, которые были популярны и в Древнем мире, и в Средние века, в наши дни ча-
стично переместились в виртуальное пространство.

Попытки исследовать собственно мотивацию онлайн-гейминга предпринима-
лись неоднократно и породили несколько довольно популярных теорий и класси-
фикаций.

Ярким примером является классификация Ричарда Бартла. Пионер мотиваци-
онного подхода к компьютерным играм Р. Бартл предполагал, что мотивы лично-
сти проявляются в стиле игры. Р. Бартл выделил четыре типа игроков по ведущей 
мотивации: карьеристы (achievers), исследователи (explorers), социальные игроки 
(socializers) и  убийцы (killers). Карьеристы стремятся достичь наиболее высоких 
значений различных игровых статистик, исследователи — максимально раскрыть 
наполнение игрового мира, социальные игроки — осуществлять максимум взаимо-
действий с другими игроками в мире игры, а убийцы просто третируют, разрушают, 
убивают всех остальных [6].

Но это сугубо эмпирическая модель, основанная на наблюдениях, и попытки 
ее проверить были предприняты значительно позже, когда на бартловских типах 
был основан опросник из 40 вопросов, использованный на большой выборке игро-
ков в ММО (массовые многопользовательские онлайн-игры). Например, у Ника Йи 
вместо четырех типов получилось 10 независимых мотивационных факторов, кото-
рые были потом распределены по 3 общим категориям: достижения, общение, по-
груженность. Однако важно иметь в виду, что Йи в своих построениях изначально 
отталкивался от модели Бартла и не вводил никаких иных, чем у Бартла, измерений. 
В любом случае, это и ряд других исследований показывают важность изучения мо-
тивации игроков, поскольку еще много вопросов осталось без ответа [7].

Еще одна влиятельная мотивационная теория, объясняющая для нас субъек-
тивный опыт в процесс игры, — теория потока (Flow Th eory) Михая Чиксентмихайи 
[8]. Он вводит понятие потока для описания внутреннего эмоционального состоя-
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ния оптимального удовольствия. Это состояние возникает, когда человек погружен, 
увлечен чем-либо: неважно, работа это или игра, но главное, что эту деятельность 
человек считает важной для себя. Чиксентмихайи выделяет в  сложной конструк-
ции под названием «поток» 8 компонентов и подчеркивает, что главное из условий 
возникновения потока — баланс между возможностями человека и сложностью за-
дачи, которую он решает. Казалось бы, игра, которая осуществляется для удоволь-
ствия, должна всегда сопровождаться состоянием потока, но, оказывается, это мо-
жет сильно зависеть от особенностей культуры, в контексте которой воспитывался 
и живет игрок. А. Войскунский и С. Ван в кросс-культурном исследовании с уча-
стием китайских игроков выяснили, что у них редко возникает ощущение потока 
в процесс игры [9]. 

Т. Хайни и коллеги провели свое исследование мотивации гейминга на студен-
тах [1]. Основной целью было выявить различия между студентами, предпочитаю-
щими однопользовательские игры и массовые многопользовательские игры, а так-
же определить основные мотивы компьютерной игровой деятельности. Во-первых, 
результаты показали, что большинство респондентов играют в компьютерные игры 
(79,8 %). Мужчины, что вполне ожидаемо, посвящают играм гораздо больше вре-
мени, чем женщины. У Хайни получилось, что самой выраженной мотивацией он-
лайн-гейминга у студентов является вызов (Сhallenge), а наименее популярной яв-
ляется мотивация признания (Recognition) (см. табл. 1). 

Таблица 1. Мотивы гейминга (Hainey et al.) [1]

Мотивы Ранг Среднее значение Стандартное отклонение

Вызов (Challenge) 1 3,73 1,04
Любопытство (Curiosity) 2 3,33 1,07
Фантазия (Fantasy) 3 3,22 1,13
Контроль (Control) 4 3,16 1,17
Кооперация (Cooperation) 5 3,15 1,17
Соревнование (Competition) 6 3,08 1,15
Признание (Recognition) 7 2,77 1,20

Любопытно, что Хайни выделяет в  структуре мотивации игроков два уров-
ня  — индивидуальный и  межличностный, и, судя по распределению рангов, на 
первых местах у игроков стоят мотивы индивидуального уровня (вызов, любопыт-
ство, фантазия, контроль), а на последних — межличностного уровня (кооперация, 
соревнование, признание). 

Группа исследователей из Будапешта во главе с З. Деметровичем в результате 
создания и валидизации собственной методики исследования мотивации онлайн-
гейминга (MOGQ — Motives for Online Gaming Questionnaire) сформировала свой 
список мотивов, некоторые из них похожи на мотивы, описанные Хайни, а неко-
торые оказались совершенно отличными. С помощью факторного анализа З. Де-
метрович получил 7  следующих шкал мотивации гейминга: социальная, копинг, 
соревнование, эскапизм, фантазия, отдых и  развитие [3]. Если сопоставлять мо-
тивы, выделенные Деметровичем, с мотивами, полученными Хайни, то видно, что 
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некоторые повторяются (например, фантазия и соревнование), некоторые похожи 
(например, социальная мотивация у Деметровича и кооперация у Хайни), а неко-
торые совсем не похожи и не имеют аналогов в другом списке.

В контексте теории самодетерминации можно увидеть совсем иной подход 
к мотивации гейминга. Здесь не определяются какие-то конкретные игровые моти-
вы, а определяется тип мотивации — внутренняя или внешняя [10]. 

Э.  Деси и  Р.  Райан, основоположники теории самодетерминации (SDT  — 
Self-Determination Th eory), утверждают, что именно интерес играет важную на-
правляющую роль в  поведении, обусловленном внутренней мотивацией, когда 
активность человека определяется тем, что ему интересно. Внутренняя мотива-
ция — побуждение к игре, вызванное интересом или удовольствием от процесса, 
и  она находится внутри игрока и  действует изнутри, а  не является источником 
давления, расположенном во внешнем мире. Именно при наличии внутренней 
мотивации человек попадает в состояние потока, описанное Чиксентмихайи [8]. 
Поведение, обусловленное внутренней мотивацией, осуществляется по принципу 
самоподкрепления, само это поведение является для человека и стимулом, и на-
градой, тогда как поведение, обусловленное внешней мотивацией, осуществляется 
ради какого-либо внешнего подкрепления — признания, денежного вознагражде-
ния и т. п. [11].

Кроме внутренней и внешней мотивации в SDT вводится также понятие амо-
тивации, означающее, как правило, что человек сам не понимает, почему он делает 
что-либо. Иногда он сам задает себе вопрос, для чего ему это нужно, а не напрасно 
ли он занимается этим.

Центральными идеями теории самодетерминации являются:
• идея о трех базовых потребностях, лежащих в основе внутренней мотива-

ции и  обеспечивающих психологическое благополучие личности (потреб-
ность в компетентности, потребность в автономии и потребность в свя-
занности с другими людьми);

• идея о качественном своеобразии различных типов внешней мотивации, ре-
гулирующих поведение индивида;

• внимание теории к социальному контексту, учет его роли в проявлении раз-
ных форм мотивации и эффективном функционировании человека.

Идея о трех базовых потребностях, лежащих в основе внутренней мотивации, 
с одной стороны, и огромная популярность массовых онлайн-игр — с другой, дают 
основание предполагать, что в  компьютерных играх эти потребности получают 
возможность удовлетворения. В игре проще быть компетентным, поскольку коли-
чество навыков, необходимых для освоения, ограничено, и, как правило, игровая 
реальность дает возможность пробовать снова и снова, что приводит к увеличению 
компетентности без переживания фатальности совершенных ошибок. Игру можно 
всегда начать заново, статистику обнулить и пытаться снова и снова. В игре можно 
быть сколь угодно автономным, даже в многопользовательской игре игрок всегда 
может действовать в одиночку и сам, руководствуясь только своей волей. Наконец, 
многопользовательская игра предполагает включенность даже самого заядлого ин-
дивидуалиста в совместные действия, что продиктовано самой организацией игро-
вого процесса. Даже человек, который в  реальной жизни испытывает трудности 
с установлением контактов и с осуществлением совместной деятельности, в вирту-
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альном мире оказывается автоматически вписанным в команду игроков с общими 
задачами, общей целью. Исследование А. Прцибильски с коллегами показало, что 
то, в какой мере игра удовлетворяет базовые потребности играющего, определяет 
выбор этой игры, меру предпочтения именно этой игры, а также показатели теку-
щего благополучия игрока. Кроме того, было показано, что удовольствие, ценность 
и желание продолжать игру в будущем тесно связаны с опытом автономии и ком-
петентности, который переживается во время игры. Например, видеоигры с  на-
силием привлекают не за счет возможности выразить свою агрессию или получить 
от нее удовольствие, а за счет предоставляемой ими возможности почувствовать 
свободу действовать в другом мире (за счет большого количества выборов, пред-
ложенных игрой) и возможности упрочить свою компетентность, быть успешным, 
применить свои способности и умения [12].

Идея о качественном своеобразии различных типов внешней мотивации.
Внешняя мотивация имеет разновидности и может быть представлена четырь-

мя типами регуляции поведения: 
1)  экстернальная (внешняя) регуляция  — поведение субъекта регулирует-

ся посредством идущих извне угроз наказания или обещаний наград. Например, 
игрок стремится к  онлайн-активности, чтобы получить призы или заслуженное 
признание среди своих друзей;

2)  интроецированная регуляция  — деятельность регулируется при помощи 
внешних требований или правил, которые стимулируют вести себя определенным 
образом. Отличительная особенность такого типа регуляции — частичная интро-
ецированность, присвоенность этих требований или правил. Людям с этим типом 
регуляции свойственно наличие чувств вины и стыда. Например, если человек не 
поиграет, он будет чувствовать себя некомфортно;

3) идентифицированная регуляция — у человека есть переживание собствен-
ного выбора определенного вида активности одновременно с принятием внешних 
целей и  ценностей, которые в  прошлом регулировали выполнение этой деятель-
ности. Механизм идентификации является важным звеном в процессе принятия 
субъектом этих целей и  ценностей как собственных. В качестве примера можно 
привести игрока, который убедил себя, что игра как-то связана с его целями или 
ценностями, при этом он не получает от нее особой радости и удовольствия, но 
играет. Например, потому что играют друзья, и это помогает сохранять дружеские 
связи; или играет муж, и жена тоже играет, чтобы сохранить семью;

4) интегративная (встроенная) регуляция — происходят обобщение и асси-
миляция всех имеющихся идентификаций. По мнению Э. Деси и Р. Райана, данный 
вид регуляции совместно с внутренней мотивацией составляют основу для разви-
тия автономной личности. От внутренней эта разновидность внешней мотивации 
отличается тем, что в случае первой субъекта побуждают к выполнению опреде-
ленного вида активности интерес и удовольствие от выполняемой деятельности, 
в то время как в случае второй интереса и удовольствия не наблюдается. Игра ста-
новится частью образа жизни человека, частью профессии или способом достиже-
ния целей (например, он хочет стать гейм-дизайнером). 

Все описанные виды регуляции объединяет одно — руководствуясь ими в сво-
ем поведении, человек лишен свободы выбора.

Идея о социальном контексте и его роли в проявлении разных форм мотива-
ции. Мир многопользовательских онлайн-игр — это один из современных соци-
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альных контекстов существования большинства (без преувеличения) людей моло-
дого и среднего возраста.

Рассмотрев результаты современных исследований мотивации, мы пришли 
к выводу, что мотивы игры, полученные разными авторами в своих исследованиях, 
могут значительно отличаться, при этом интересно, будут ли отличаться игроки по 
соотношению внешней и внутренней мотивации гейминга. Мы нашли валидизи-
рованную методику измерения мотивации гейминга (GAMS) и решили провести 
ее на большой выборке.

Описание исследования

Летом 2015 г. нами было проведено исследование игровой мотивации игроков 
в массовые многопользовательские онлайн-игры с помощью нашей модификации 
шкалы GAMS (Gaming Motivation Scale) в  рамках регулярных опросов активных 
игроков масштабных массовых онлайн-проектов (крупные компании в  игровой 
индустрии имеют свои исследовательские отделы, в  которых разрабатывают-
ся и  регулярно проводятся опросы для игроков; в  одном из таких отделов было 
осуществлено данное исследование). Сбор данных производился с  помощью он-
лайн-опроса игроков, который содержал вопросы по мотивации, предпочитаемым 
играм, а также вопросы социально-демографического характера. Отправка ссылок 
на опрос производилась индивидуально каждому участнику по электронной почте.

Изначальная цель данного эмпирического исследования — описание мотива-
ционной сферы людей, играющих в массовые многопользовательские военно-исто-
рические онлайн-игры (MMO) в жанре экшен (action) в контексте теории самоде-
терминации. Эти игры создают атмосферу исторических сражений, когда игрок, 
управляя какой-либо военной техникой (например, танком, самолетом или кора-
блем), ведет на ней виртуальные бои с другими игроками, также управляющими 
военной техникой, выполняет разные боевые задачи. Исследование концентриро-
валось на мотивации онлайн-гейминга, на том, почему люди играют в эти игры, 
в терминах внешней и внутренней мотивации. Дополнительной задачей было про-
верить методику GAMS на более масштабной выборке, так как валидизация этой 
методики была выполнена ее разработчиками на небольшой выборке. На вопросы 
ответили в общей сложности 11 579 игроков из разных регионов мира. В опросе 
принимали участие преимущественно мужчины (доля женщин в выборке не более 
1 %) в возрасте от 12 до 60 лет, при этом средний возраст игроков около 30 лет.

Описание методики

Для исследования была использована Шкала мотивации гейминга (Gaming 
Motivation Scale (GAMS) оценивающая глубинную мотивацию гейминга [10]. Шка-
ла мотивации гейминга (GAMS), разработанная на базе теории самодетермина-
ции, представляет собой опросник, состоящий из 18 утверждений. Эти утвержде-
ния являются ответом на вопрос: «Для чего вы играете в  компьютерные игры?» 
Респонденты выражают свою степень согласия с этими утверждениями по шкале 
Ликерта. В оригинальном варианте методики используется шкала Ликерта от 1 до 
7, в нашей модификации шкалы вопрос был сформулирован несколько ýже: «Для 
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чего вы играете в онлайн-игры?», и была применена шкала Ликерта от 1 до 5, где 
1 — не согласен, 2 — скорее не согласен, 3 — ни то, ни другое, 4 — скорее согласен, 
5  — согласен. Опросник был разослан на двух языках  — русском и  английском. 
Модификация шкалы была обусловлена тем, что в нашем исследовании применя-
лась не только эта, но также и несколько других методик, в которых использова-
лась 5-балльная шкала Ликерта, поэтому для удобства респондентов было решено 
привести шкалу GAMS к 5-балльной системе ответов. На русский язык вопросы 
переводились нами, были сделаны независимый и обратный переводы. Мы про-
вели проверку валидности шкалы на американской выборке: шкала внутренней 
мотивации требует переработки, остальные шкалы работоспособны, результаты 
подробно описаны в приложении. 

Опросник содержит по три утверждения на каждый из шести типов мотива-
ции (перевод авторов):

1. Внутренняя мотивация:
• Потому что в них хочется играть.
• Чтобы получить удовольствие от использования новых возможностей игры.
• Ради чувства успешности, которое я испытываю, когда играю.
2. Внешняя регуляция:
• Чтобы приобрести мощные и уникальные предметы, виртуальные деньги, 

исследовать еще не исследованные элементы игры.
• Потому что быть хорошим игроком — престижно.
• Чтобы получать награды, призы, опыт.
3. Идентифицированная регуляция:
• Потому что это хороший способ развить в себе важные качества.
• Потому что это хороший способ развить мышление и навыки общения.
• Потому что онлайн-игры много значат для меня лично.
4. Интегративная (встроенная) регуляция:
• Потому что онлайн-игры — это часть меня.
• Потому что это часть моей жизни.
• Потому что они являются для меня ценностью.
5. Интроецированная регуляция:
• Потому что я чувствую необходимость регулярно играть.
• Потому что мне необходимо играть, чтобы нормально себя чувствовать.
• Потому что я расстраиваюсь, если не играю.
6. Амотивация:
• Да уже и не знаю, иногда я задаю себе вопрос: нужно ли мне это?
• Раньше были ясные причины, а сейчас я спрашиваю себя: стоит ли про-

должать?
• Честно говоря, я не знаю; у меня такое ощущение, что я просто теряю время.

Описание шкал

Внутренняя мотивация (Intrinsic motivation) — отражает внутреннее побуж-
дение играть в компьютерные игры (исследовательские мотивы или развитие на-
выков и обучение, также поиск острых ощущений и адреналина).
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Внешняя (экстернальная) регуляция (External regulation)  — разновидность 
вешней мотивации, отражает внешнее побуждение к игровой компьютерной дея-
тельности (награды, призы, признание).

Идентифицированная регуляция (Identifi ed regulation) — разновидность внеш-
ней мотивации, отражает побуждение играть, обусловленное отношением к играм 
как к деятельности, имеющей особое значение, как-то сопряженной с личными це-
лями человека.

Интегративная (встроенная) регуляция (Integrated regulation)  — разновид-
ность внешней мотивации, когда игра — просто часть образа жизни, часть про-
фессии или способ достижения целей (например, человек хочет стать гейм-
дизайнером).

Интроецированная регуляция (Introjected regulation) — разновидность внеш-
ней мотивации, отражает внешнее побуждение к игре под давлением внутренних 
вины или тревоги.

Амотивация (Amotivation) — это отсутствие побуждения к игре, осуществле-
ние игровой деятельности по инерции, непонятно для чего.

Результаты

Мы обнаружили, что самые высокие оценки у наших респондентов получи-
лись по шкале внутренней мотивации (и это не зависит от возраста). На втором 
месте — шкала внешней регуляции. Самые низкие оценки получены по шкале ин-
троецированной регуляции. Порядок шкал, выстроенных в соответствии со сред-
ними значениями, для нашей выборки точно такой же, как в оригинальном иссле-
довании Лафренье и коллег, посвященном разработке и валидизации примененной 
методики GAMS. Это означает, что онлайн-игры — это деятельность, осуществля-
емая в первую очередь из интереса, для удовольствия.

Было обнаружено, что структура мотивации в  трех географических группах 
внутри большой выборки игроков в  массовые многопользовательские онлайн-
игры сходна, распределение высоких и  низких оценок по шкалам очень похоже. 
Самые высокие оценки у респондентов во всех регионах получились по шкале вну-
тренней мотивации (табл. 2).

В приведенной таблице в силу большого размера выборки значимо различа-
ются между собой все оценки, кроме оценок по шкале внутренней мотивации у 
европейцев и  русскоязычных игроков и  оценок по шкале идентифицированной 
регуляции у европейцев и американцев. Остальные различия значимы (p<0,01 для 
большинства, p<0,05 для всех). Значимость различий определялась с  помощью 
U-критерия Манна-Уитни с  поправкой Холма на множественные сравнения. Но, 
несмотря на это, нам все же представляется гораздо более существенным сходство 
профилей (и преобладание внутренней мотивации) во всех группах.

Поскольку мы получили столь сходные мотивационные профили разных 
групп людей, предпочитающих игры одного жанра, у нас есть основания полагать, 
что Шкала мотивации гейминга в  нашей модификации выявляет общие законо-
мерности мотивации игроков. А именно — преобладание внутренней мотивации 
при выборе онлайн-игр для проведения времени. Сравнивая результаты с ориги-
нальными результатами, полученными авторами-разработчиками шкалы GAMS, 
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мы видим, что профили выборок игроков сходны по структуре мотивации незави-
симо от жанра игр и от гендерных особенностей выборки (в нашем случае респон-
дентами были практически одни мужчины, а в исследовании Лафренье и коллег 
было 43  % женщин). Также нами анализировались разные возрастные группы из 
нашей выборки — различий по возрасту выявлено не было, кроме того, что у игро-
ков 12–17 лет оценки по всем шкалам выше, чем у представителей других возрас-
тов, что может быть связано со спецификой оценивания по шкалам в подростко-
вом возрасте. 

Данные результаты иллюстрируют широко обсуждаемую в  литературе уни-
версальность теории самодетерминации [13]. 

При том, что конкретные цели и мотивы могут существенно варьировать в за-
висимости от содержания игры или от характеристик выборки, выяснение глубин-
ной мотивации гейминга, именно мотивационного локуса, а не конкретных целей 
и мотивов игры, позволяет выделить универсальные аспекты игровой мотивации 
вне зависимости от содержания игры и выборки. 

Также, измеряя игровую мотивацию, мы можем таким образом проводить 
анализ качества самой игры. Зная, какова выраженность внутренней мотивации 
людей, выбирающих ту или иную игру, мы можем судить о том, насколько эта игра 
удовлетворяет базовые потребности людей в автономности, компетентности и свя-
занности. Это открывает большие возможности для объединения интересов игро-
вой индустрии и системы образования. Исходя из результатов исследования моти-
вации игроков, очевидно, что в массовые онлайн-игры будут играть снова и снова, 

Таблица 2. Мотивация онлайн-гейминга по трем регионам

Тип мотивации

Регионы
Русскоязычный

(в основном Россия, 
также Украина, Бело-
руссия и др. страны 

СНГ)
6320 человек

Европейский
(Германия, Велико-
британия, Франция, 
а также страны Вос-

точной Европы)
3362 человека

Североамериканский 
(в основном США, Ка-
нада, а также Мексика)

1897 человек

M* SD** M SD M SD
Внутренняя мотивация 3,58 0,81 3,62 0,60 3,68 0,57
Внешняя (экстерналь-

ная) регуляция 2,76 1,02 3,17 0,88 3,25 0,89

Идентифицированная 
регуляция 2,50 0,96 2,86 0,87 2,82 0,91

Интегративная (встро-
енная) регуляция 2,31 1,06 2,82 0,86 2,74 0,87

Интроецированная ре-
гуляция 1,90 0,87 2,22 0,87 2,13 0,81

Амотивация 2,59 1,03 2,43 0,95 2,33 0,93

П р и м е ч а н и е: *M — среднее значение по шкале в данном регионе.
**SD — стандартное отклонение.
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и в это будет вовлекаться все больше людей. И можно, например, делать обучающие 
и развивающие игры такими, что именно в них будут предпочитать играть.
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Приложение 

Проверка валидности методики GAMS 

В ходе исследования нами было выявлено несовершенство методики GAMS. В оригиналь-
ной статье [10] авторы самостоятельно сформулировали пункты шкалы, отражающие, по их 
мнению, шесть ранее выделенных теоретически типов мотивации игроков. Предварительное 
исследование валидности методики было проведено на выборке в 276 игроков. В целях анали-
за они были разделены на две равные группы по 138 участников. Следует обратить внимание 
на то, что выборки таких размеров явно недостаточны для проверки моделей с таким количе-
ством параметров (df = 120). С учетом скромного (для такой задачи) размера выборки полу-
ченные авторами коэффициенты S-B ч2 = 219, RMSEA = .07 являются сомнительными. 

Мы решили проверить валидность методики GAMS на выборке большего размера. Для 
этого были выбраны 2  211 респондентов из Северной Америки (подавляющее большин-
ство — жители США и в меньшей степени Канады, поскольку в других регионах большинство 
участников не являлись носителями английского языка). Из числа ответивших были удале-
ны участники, не заполнившие методику до конца, а также воспользовавшиеся только одним 
или двумя значениями на шкалах (например, поставившие «согласен» и  «не согласен» всем 
утверждениям). После такой очистки осталось 1  897 полностью заполненных и  пригодных 
к анализу ответов. 

Шестифакторная модель (шесть латентных факторов, каждый из которых определяет три 
пункта соответствующей шкалы) проверялась с помощью тех же критериев конфирматорного 
факторного анализа, которые применялись в оригинальной статье, — робастных оценок с по-
правкой Саторра—Бентлера. Для анализа использовался пакет lavaan 0.5-20. 

Результаты не подтверждают структурную валидность методики: S-B ч2 = 1174, df = 120, 
RMSEA = .07, CFI = 0.89. При этом также выдается ошибка «матрица ковариаций латентных 



58 Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2

переменных не является положительно определенной». Причина появления такой ошибки, на 
наш взгляд, видна по табл. 2 из оригинальной статьи. В ней между интегративной и идентифи-
цированной регуляцией наблюдается корреляция 0.83. Анализ корреляций между пунктами 
этих шкал (интегративной и идентифицированной регуляции) в наших данных показывает, 
что все коэффициенты находятся в диапазоне 0.4–0.6, что позволяет выделить в этом наборе 
две отдельные друг от друга шкалы, но нужен более глубокий анализ, чтобы убедиться, что нет 
пересечений наборов пунктов. 

Также были вычислены стандартизированные коэффициенты α-Кронбаха (табл. 3).

Таблица 3. Стандартизированные коэффициенты α-Кронбаха

Шкалы Название α-Кронбаха

q1 Внутренняя мотивация 0.41
q2 Интегративная регуляция 0.67
q3 Идентифицированная регуляция 0.75
q4 Интроецированная регуляция 0.71
q5 Внешняя регуляция 0.70
q6 Амотивация 0.83

Итого: из набора шкал методики нормально работают интроецированная регуляция, внеш-
няя регуляция и амотивация. Также работоспособна шкала идентифицированной регуляции, 
однако следует иметь в виду ее высокую корреляцию со шкалой интегрированной регуляции. 

Общий вывод, который можно сделать относительно методики: необходим анализ причин 
слабой различимости идентифицированной и интегративной регуляции, а также переработка 
вопросов шкалы внутренней мотивации. 
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Ц. Лю, Е. И. Петанова

ВЗАИМОСВЯЗИ АДАПТИРОВАННОСТИ И КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ 
И КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ)

Изучены взаимосвязи адаптированности, толерантных установок, копинг-стратегий 
и операций самоуправления у 93 российских и 127 китайских студентов первого курса эко-
номического факультета СПбГУ и Пекинского государственного университета. В группе ки-
тайских респондентов выявлено большее число взаимосвязей адаптированности и операций 
самоуправления (планирование, самоконтроль, анализ противоречий) и  копинг-стратегий 
(поиск социальной поддержки, вступление в  социальный контакт, непрямые действия), по 
сравнению с группой российских респондентов. Библиогр. 16 назв. Табл. 2.

Ключевые слова: адаптированность, коммуникативная толерантность, способность само-
управления, копинг стратегии. 
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Современные психологи активно изучают адаптацию иностранных студентов 
к среде обучения. Как в России [1, с. 95], так и в США [2] выполнены исследова-
ния, отражающие особенности адаптации китайских студентов в  сравнении со 
студентами принимающих стран. Основным итогом таких исследований были вы-
воды о том, что сложности китайских студентов, обучающихся не в Китае, связаны 
с трудностями изучения иностранного языка и коммуникацией в иноязычной со-
циальной среде. Примерно у 30  % китайских студентов, обучающихся за границей, 
на первом этапе возникают ощутимые барьеры адаптации к учебной деятельности 
и социально активной жизни [3]. 

Для оптимизации адаптации китайских студентов за рубежом необходи-
мо конкретизировать их когнитивно-поведенческие особенности в сравнении со 
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студентами принимающей страны, так как это позволит уточнить задачи службы 
психологического сопровождения студентов, имеющих адаптационные сложно-
сти. Целесообразно также определить, какие именно когнитивно-поведенческие 
ресурсы личности активизируются при адаптации к  образовательному процессу 
у китайских студентов, обучающихся на родине, и отличны ли они от ресурсов рос-
сийских студентов. Интерес к этому вопросу для нас связан еще и с тем, что в ранее 
выполненной нами работе было показано, что в сложных жизненных обстоятель-
ствах (совладание с фрустрирующим фактором) у китайских и российских студен-
тов, обучающихся в родной для них социокультурной среде, выявлены различия 
в поведенческих стилях и активности применения операций самоуправления. Так, 
для китайских студентов, обучающихся на родине, характерны более низкие, чем у 
российских студентов, показатели по стилю «соперничество», более высокие, чем 
у российских студентов, по стилю «избегание конфликта» и по операциям само-
управления: планирование, прогнозирование результата и  использование крите-
риев для контроля результатов поведения [4, с. 186]. В связи с этим была сформули-
рована гипотеза, что для достижения адаптированности к образовательной среде 
вуза у китайских и  российских студентов функционально активируются разные 
копинг-стратегии и операции самоуправления, но равнозначно адаптированность 
взаимосвязана с толерантными установками личности. 

В педагогической психологии, связанной с проблемами вузовского образова-
ния, теоретически актуальной остается задача уточнения специфики взаимосвя-
зи когнитивно-поведенческих качеств и адаптированности личности к образова-
тельной среде и новым формам учебной деятельности. В данном случае речь идет 
об изучении детерминаций таких свойств личности, как толерантность, способ-
ность к  самоуправлению, активность применения конкретных копинг-стратегий 
и свойств личности, составляющих структуру адаптированности. 

Целью исследования является изучение взаимосвязей адаптированности 
и  когнитивно-поведенческих характеристик личности обучающихся на родине 
российских и  китайских студентов-первокурсников. Предмет исследования  — 
сравнительный анализ факторных конструктов, полученных в  российской и  ки-
тайской группах респондентов. Объект исследования составили эмпирические 
показатели 220 студентов-первокурсников. Из них 93 (21 мужчина, 72 женщины) 
человека — студенты экономического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ) и 127 (60 мужчин, 67 женщин) человек — студен-
ты экономического факультета Пекинского государственного университета. 

Ключевые понятия и их определения

В нашем исследовании одной из изучаемых переменных является адаптиро-
ванность как результат процесса адаптации. Под адаптированностью мы понима-
ем состояние личности, продуктивно выполняющей свою ведущую деятельность 
(обучение в вузе) посредством эффективного самоуправления и толерантного от-
ношения к субъектам деятельности (в образовательной среде). 

Другие переменные — это когнитивно-поведенческие характеристики лично-
сти: коммуникативная толерантность, способность самоуправления, копинг-стра-
тегии. Толерантность — это признание нравственных, правовых, социально-норма-
тивных и психологических границ партнера по взаимодействию, умение конструк-



Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2 61

тивно взаимодействовать с ним в конфликтных ситуациях, согласовывать позиции 
и организовывать сотрудничество [5, с. 14]. Самоуправление — целенаправленное 
изменение человеком своего поведения [6, с.  140]. Стратегии копинг-поведения 
(стресс-преодолевающего поведения) трактуются автором концепции (С.  Хоб-
фолл) как типы реакций личности по преодолению стрессовых ситуаций [7]. 

Методы и организация эмпирического исследования

Инструментами эмпирического исследования были психодиагностические ме-
тодики и  методы математической статистики, качественный анализ результатов. 
Использовалась методика психодиагностики: социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса и Р. Даймона [8]; опросник изучения коммуникативной толерант-
ности В. В. Бойко [5]; опросник способность самоуправления (ССУ) Н. М. Пейса-
хова [6]; «SACS» многопрофильный личностный опросник MЛO С. Хобфолла [7]. 
С помощью компьютерных статистических пакетов SPSS 20 методом регрессион-
ного анализа изучались межфакторные связи по всему массиву эмпирической ин-
формации. 

На подготовительном этапе содержание всех психодиагностических методик 
было переведено на китайский язык (использовался метод двойного перевода). 
Были подготовлены бланки с текстом и инструкцией выполнения задания на ки-
тайском языке. В инструкции определено время выполнения задания — не более 
90  мин., и  дана рекомендация не обсуждать с  кем-либо содержание своих отве-
тов. С китайскими респондентами было проведено пять диагностических сеансов 
(5 групп испытуемых примерно по 25 человек). Российские бакалавры выполняли 
методики на практических занятиях по дисциплине «Психология». 

Результаты исследования

На первом этапе нашего исследования (2015) установлено: показатели адап-
тированности личности (конструкт Роджерса-Даймонда) российских и китайских 
(обучающихся в  Пекине) студентов первого курса бакалавриата экономическо-
го факультета не имеют значимых различий [9], а по другим переменным (само-
управление и  коммуникативная толерантность) были констатированы значимые 
различия [10]. Проведенное нами ранее исследование (2015) показало, что взаи-
мосвязь адаптированности и коммуникативной толерантности личности проявля-
ется только частично, так как «коммуникативная толерантность примерно для 50 % 
исследованных первокурсников бакалавриата не взаимосвязана с адаптированно-
стью» [11]. Исследования по вопросам взаимосвязи адаптированности и способ-
ности к самоуправлению, а также адаптированности и поведенческих копинг-стра-
тегий первокурсников россиян и китайцев нам не известны.

Для выявления взаимосвязи адаптированности и когнитивно-поведенческого 
комплекса мы провели регрессионный анализ в группах российских и китайских 
студентов, а также сравнение факторных конструктов. 

Результат регрессионного анализа по всему массиву данных в группе россий-
ских студентов отражен в табл. 1. Зависимой переменной является адаптирован-
ность. Независимые переменные: коммуникативная толерантность, копинг-стра-
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тегии, способность самоуправления. В группе российских первокурсников выяв-
лено, что адаптированность взаимосвязана с  коммуникативной толерантностью 
(0,512) и отрицательная взаимосвязь существует между адаптированностью и ко-
пингом «агрессивные действия» (–0,257) и одной из операций «способность само-
управления»  — «планирование» (–0,172). Таким образом, посредством регресси-
онного анализа выявлена примечательная, с нашей точки зрения, отрицательная 
связь — адаптированность и операция «планирование».

Таблица 1. Показатели множественного пошагового регрессионного анализа 
(российская группа)

Переменные β t R2 Скор. R2 F P

Адаптированность – – 0,517 0,500 31.725 ,000
Коммуникативная толерантность ,512 5,849 – – – ,000
Агрессивные действия (SACS) –,257 –2,949 – – – ,004
Планирование 
Способность самоуправления 
(ССУ)

–,172 –2,321 – – – ,023

П р и м е ч а н и е. Зависимые переменные: адаптированность; независимые переменные: коммуникативная 
толерантность; агрессивные действия (SACS); планирование (ССУ).

Результат регрессионного анализа по всему массиву данных в группе китай-
ских студентов представлен в табл. 2.

Таблица 2. Показатели множественного пошагового регрессионного анализа 
(китайская группа)

Переменные β t R2 Скор. R2 F P

Адаптированность – – 0,626 0,604 28.456 ,000
Комуникативная толерантность ,413 6,966 – – – ,000
Социальный контакт (SACS) ,244 3,909 – – – ,000
Поиск социальной
поддержки (SACS) ,222 3,793 – – – ,000

Непрямые действия (SACS) ,200 3,252 – – – ,001
Самоконтроль 
Способность самоуправления (ССУ) ,156 2,586 – – – ,011

Анализ противоречий 
Способность самоуправления ,247 4,157 – – – ,000

Планирование 
Способность самоуправления –,184 –,318 – – – ,002

П р и м е ч а н и е: зависимые переменные: адаптированность; независимые переменные: коммуникативная 
толерантность; социальный контакт (SACS); поиск социальной поддержки (SACS); непрямые действия (SACS); 
самоконтроль (ССУ); анализ противоречий (ССУ); планирование (ССУ).

В группе китайских студентов адаптированность взаимосвязана с  комуни-
кативной толерантностью, тремя копинг-стратегиями, тремя операциями само-
управления. 
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Итак, коммуникативная толерантность имеет значимую взаимосвязь с адапти-
рованностью в двух сравниваемых группах, то есть гуманистическая когнитивная 
установка влияет на формирование адаптированности студентов независимо от 
того, что они воспитаны в разных этнокультурах (толерантность — качество лич-
ности, адаптированность — состояние личности). Также общим фактом для двух 
групп оказалось то, что адаптированность имеет отрицательную связь с операцией 
«планирование». Сходство по взаимосвязям в сравниваемых группах ограничива-
ется этими двумя факторами. 

Различия между группами состоят в том, что в китайской группе обнаружено 
большее число когнитивно-поведенческих факторов, взаимосвязанных с адапти-
рованностью. Это три копинга: поиск социальной поддержки, социальный контакт 
и непрямые действия, а также две операции самоуправления: анализ противоре-
чий и самоконтроль.

Таким образом, можно считать, что для китайских студентов-первокурсни-
ков адаптированность в большей мере опосредована когнитивно-поведенческими 
факторами.

Обсуждение результатов эмпирического исследования

Посредством регрессионной статистики удалось доказать взаимосвязь между 
адаптированностью и  комплексом когнитивно-поведенческих свойств личности, 
включающих коммуникативную толерантную установку, использование операций 
самоуправления и  копинг-стратегий. Примечательно, что в  нашем исследовании 
установлена большая зависимость результата адаптации в форме адаптированно-
сти от когнитивно-поведенческой содержательности у китайских студентов, чем у 
российских студентов. Результаты похожего исследования представлены в статье 
Н. В. Сомовой [12], которая сравнивает особенности социально-психологической 
адаптации российских и иностранных студентов (китайские студенты в этом ис-
следовании не участвовали). Автор изучила некоторые когнитивные стратегии по-
ведения, отражающие готовность индивида решать жизненные проблемы в новой 
социокультурной среде. Оказалось, что по таким стратегиям, как ассертивность, 
поиск социальной поддержки и вступление в социальный контакт, у российских 
студентов показатели были выше, чем у иностранных респондентов. Автор также 
указывает на то, что эти копинги значимо взаимосвязаны с социально-психологи-
ческой адаптацией. 

Гипотеза о  связи адаптированности с  поведенческими регуляторными меха-
низмами не является исключительно новой в педагогической психологии. Это сле-
дует из работы 1999 г. китайского психолога Чень Хуйчан, с точки зрения которого 
«социальная адаптация — процесс саморегулирования индивидуального социаль-
ного поведения, а  также и  процесс индивидуального развития» [13]. Близкие по 
содержанию исследования были выполнены группой китайских психологов Ли Ц., 
Ван В., Цю Ш. (2010). По их результатам были выявлены положительные корреля-
ции между самоуправлением и социальной адаптацией студентов [14]. 

Таким образом, можно сказать, что в  теоретических и  практических разра-
ботках российских и китайских психологов определилась общая направленность, 
что позволяет надеяться на информационное и исследовательское сотрудничество. 
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Современная российская педагогическая психология содержит значительный те-
оретический и методологический потенциал для организации и реализации мас-
штабных кросс-культурных исследований, в которых могут принять участие как 
исследователи даже студенты вузов [15]. 

Если комментировать полученные в нашем исследовании данные исходя из те-
зиса С. Т. Посоховой, что «адаптивные способности людей и их динамика в разви-
тии адаптированности взаимосвязаны со свойствами личности, социально-куль-
турным опытом и уровнем значимости решаемой задачи» [16], то следует подчер-
кнуть, что значимость задачи адаптации к образовательной среде вуза одинаково 
велика у российских и  китайских первокурсников, при этом толерантность как 
свойство личности почти в равной мере детерминирует эту адаптированность. Од-
нако социально-культурный опыт или навыки самоуправления у российских и ки-
тайских студентов различаются, и это приводит к тому, что адаптированность рос-
сийских студентов первого курса отрицательно взаимосвязана с агрессивностью, 
а адаптированность китайских студентов того же возраста связана со стремлением 
к социальной поддержке и самоконтролем. 

Теоретическая значимость полученной в исследовании информации состоит 
в том, что выявленные взаимосвязи адаптированности и толерантности, а также 
взаимосвязи с  операциями самоуправления и  копинг-стратегиями расширили 
знания о когнитивно-поведенческих механизмах процесса адаптации. Практиче-
ская же значимость результатов исследования связана с найденными закономер-
ностями, на основе которых целесообразна разработка технологий оптимизации 
адаптированности в  условиях обучения в  вузе [12]. Особенно необходима такая 
поддержка для немногочисленной, но реально существующей группы студентов 
(составляющей 5–7  % от общей численности) с низкими адаптационными способ-
ностями и риском дезадаптации в условиях вузовского обучения [9]. 

Выводы

1.  Установлены общие тенденции во взаимосвязях между психологическими 
характеристиками: адаптированность и  коммуникативная толерантность, адап-
тированность и  операции самоуправления и  копинг-стратегии, в  показателях 
студентов из сравниваемых групп (студенты первого курса бакалавриата Санк-
Петербургского государственного университета и  Пекинского государственного 
университета). Это позволяет констатировать, что на содержание и уровень выра-
женности указанных взаимосвязей этнокультурная специфика не влияет.

2. Выявлены различия во взаимосвязях исследуемых факторов в двух сравни-
ваемых группах студентов. Так, в  показателях, полученных в  группе российских 
студентов, количество взаимосвязей меньше, чем в китайской группе. Установле-
но, что адаптированность имеет отрицательную взаимосвязь с копингом «агрес-
сивные действия» и операцией самоуправления «планирование».

По показателям китайских студентов констатирована положительная взаимо-
связь адаптированности с операциями «самоконтроль» и «анализ противоречий» 
и отрицательная с операцией «планирование», а также положительная связь адап-
тированности с копинг-стратегиями «поиск социальной поддержки», «социальный 
контакт» и «непрямые действия».
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Перспектива развития предпринятого нами исследования связана с изучени-
ем противоречивой отрицательной взаимосвязи адаптированности и  операции 
«планирование». Операция «планирование» деятельности является базисной для 
успешной организации и управления учебной деятельностью, что создает допол-
нительный интерес к констатированному нами феномену.
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О. И. Даниленко, Ли Ц.

      ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФУНКЦИЙ ЭТИКЕТА 
КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

В статье приводятся данные эмпирического исследования приоритетности разных функ-
ций этикета в сознании китайских студентов. В исследовании приняли участие 332 человека. 
В работе был использован опросник «Функции этикета» О. И. Даниленко в переводе на китай-
ский язык. Для анализа данных использованы описательные статистики и непараметрические 
методы сравнения выборок. Выявлено, что китайские студенты высоко оценивают все функ-
ции этикета, при этом существуют различия в признании значимости разных функций. Прио-
ритетными для студентов являются функции этикета, способствующие «сохранению лица» 
участников взаимодействия.  Библиогр.  28 назв. Табл. 2. Рис. 2.

Ключевые слова: этикет, функции этикета, субъективная значимость функций этикета, ки-
тайские студенты, «сохранение лица», традиции китайской культуры.

O. I. Danilenko, Li Z.
АSSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF ETIQUETTE RULES FOR СHINESE STUDENTS
Th e article presents the results of the empirical research of the priority of the diff erent functions of 
etiquette in the perception of Chinese students. Th e study involved 332 Chinese students aged from 18 
to 25 years, 170 of whom were girls and 162 boys, studying at the universities of China. In the research, 
we used the questionnaire Features of etiquette by O. I. Danilenko, translated into Chinese. Descriptive 
statistics and non-parametric methods of comparing samples were used for data analysis. It is revealed 
that the Chinese students appreciate all of the functions of etiquette, but there are diff erences in the 
recognition of the signifi cance of diff erent functions. Priority for students are the functions of etiquette 
that contribute to «saving face» interaction. Women more oft en than men attach importance to the 
rules of etiquette which help to avoid confl icts between people of diff erent social status and allow them 
not to think about the form of communication, subject to the existing rules. Refs 28. Figs 2. Tables 2.

Keywords: Etiquette, functions of etiquette, the subjective signifi cance of etiquette, the Chinese 
students, «saving face», Chinese cultural traditions.
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Необходимое условие взаимопонимания и  успешного взаимодействия лю-
дей — знание и соблюдение ими норм общения, регулирующих поведение в разных 
жизненных сферах. В числе таких норм важное место занимают правила этикета. 
Их соблюдение позволяет выстраивать и поддерживать между людьми отношения, 
соответствующие их статусам, охраняет достоинство личности, помогает органи-
зовывать совместную деятельность. В условиях традиционного общества правила 
этикета — осознанно или неосознанно на уровне субъекта — регулировали пове-
дение людей, принадлежащих к разным группам (этническим, социальным, рели-
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гиозным, культурным). Однако регулятивная роль правил этикета в современном 
мире зачастую не реализуется. Одна из причин этого — появление ситуаций, для 
которых правила этикета еще не сложились и  не стали общепринятыми. Другая 
причина — активная миграция населения. Мигранты попадают в среду, где прави-
ла этикета могут весьма отличаться от тех, которые они усвоили в процессе социа-
лизации на родине. Возникает проблема знания правил этикета и умения их соблю-
дать. Не менее важно признание субъектом значимости этикета как инструмента 
регуляции поведения в современном обществе. Известно, что в древнем и средне-
вековом Китае соблюдению правил этикета придавалось исключительно большое 
значение. «Преодолей себя  — соблюди ритуалы»  — это высказывание приписы-
вают Конфуцию. В период Культурной революции (1965–1976  гг.) этикет, вместе 
с другими конфуцианскими ценностями, подвергался дискредитации. Однако се-
годня в Китае государство заботится о том, чтобы граждане, особенно молодежь, 
осваивали правила этикета, и прежде всего этикет народов тех стран, с которыми 
устанавливаются и  поддерживаются контакты в  деловой и  повседневной жизни. 
Уроки этикета включены в школьную программу, для взрослых появляются раз-
нообразные «школы этикета и хороших манер», выпускаются популярные издания 
о правилах приличного поведения, проводятся специальные тренинги. Очевидно, 
что эффективное обучение этикетному поведению требует знания психологиче-
ских условий, обеспечивающих его реализацию. Одним из таких условий является 
осознание субъектом значимости этикета, его разнообразных функций. Этим обу-
словлена актуальность нашего исследования. 

Новизна исследования состоит как в  постановке проблемы субъективной 
оценки значимости функций этикета, так и в выборе китайских студентов для по-
лучения эмпирических данных по данной проблеме. 

Специфика исследования заключается в  его междисциплинарном характе-
ре. Для решения задач психологического исследования нам пришлось обращать-
ся к работам не только психологов, но и специалистов смежных областей знания, 
и  преж де всего наук о  культуре. Понять, как «работает» в  человеке то или иное 
культурное предписание, можно лишь принимая во внимание его содержание, 
структуру, функции как явлений культуры [1]. Проблемы этикета как феномена 
культуры рассматриваются в трудах специалистов по истории, этнографии, куль-
турологии, культурной антропологии (А. К. Байбурин, Б. Х. Бгажноков, Л. С. Ли-
хачева, Т.  В.  Цивьян, Л.  А.  Уайт и  многие другие) [2–6]. В работах этих авторов 
показана связь этикета с социальной ситуацией, историческими событиями, куль-
турными традициями и нравственными принципами общества.

В Китае главным регулятором социального поведения являлся инструмент, 
относимый к  комплексу этико-ритуальных норм, обозначаемых как ли. Знак ли 
полисемантичен: он обозначает широкий круг базовых категорий китайской куль-
туры и  китайской философии [7, с.  5]. В конфуцианстве ли включает в  себя два 
основных смысла — «этика» и «ритуал». Для передачи содержания этого аспекта 
ли А. И. Кобзев использует понятие «благопристойность», раскрывая его через ряд 
других понятий, в том числе «этико-ритуальные нормы, моральные права, этикет, 
этика, ритуал, церемонии, установления» [8, с. 297]. Ли как «благопристойность» 
выступает регулятором взаимодействия между людьми разного статуса по офици-
альной социальной вертикали (вышестоящий-нижестоящий), внутри семьи (ро-
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дители-дети), а также в рамках любого коллектива в любых жизненных ситуациях. 
Такая трактовка понятия ли позволяет нам рассматривать его в качестве типологи-
ческого аналога европейского понятия «этикет». 

Исследованиям культурной регуляции социального поведения в  традицион-
ном Китае посвящены работы китайских ученых (Л.  Ван, Л.  Хонь, М.  Кунпинь, 
Ш. Вонг, Ч. Тинфу, С. Чжан, Р. Пен, Ю. Чэн, Ч. Цзяньцзюгь, Ч. Джин и др.) [9–12]. 
В российском китаеведении о «китайских церемониях» в различных их аспектах 
и  преимущественно в  традиционной китайской культуре писали Л.  С.  Васильев, 
А. И. Кобзев, В. В. Малявин, В. Я. Сидихменов, Н. А. Спешнев [7, 13–15] и др. 

Психологические аспекты этикетной регуляции поведения представлены 
в трудах О. И. Даниленко, С. Д. Гуриевой, К. Ратнера, Дж. Сантамария, Д. Розенба-
ума и др. [16–22].

Один из важных, но недостаточно разработанных вопросов — отношение лич-
ности к этикету, представленность функций этикета в сознании человека, оценка 
их значимости. Анализ работ специалистов из разных областей знания позволил 
О. И. Даниленко сделать вывод о полифункциональности этикета и выделить ряд 
функций, определяющих роль этикета в жизни человека и общества [19]. Каждое 
правило этикета обладает определенным в той или иной культуре значением, ко-
торое может быть раскрыто через его функции. Так, в  традиционной китайской 
культуре существовало правило, в  соответствии с  которым в  присутствии стар-
ших младший скромно молчит; если к  нему обратятся  — сразу встает, подходит 
и  слушает, выражая всем своим видом должное почтение [23]. Это правило, за-
фиксированное в каноническом конфуцианском трактате Ли цзи (переводы назва-
ния — «Записки о правилах благопристойности», «Книга ритуалов», «Книга уста-
новлений», «Книга обрядов», «Трактат о правилах поведения», «Записки о нормах 
поведения») [24, с. 308], как представляется, предполагает реализацию целого ряда 
функций. Его выполнение способствовало трансляции важнейшего принципа кон-
фуцианской морали — безусловного уважения к старшим; задавало форму уважи-
тельного поведения; способствовало сохранению культурной традиции конфуци-
анства; предотвращало конфликты между старшими и младшими и т. д.

Зафиксированное в культуре значение правил этикета (а точнее, совокупность 
значений в силу многообразия функций этикета) становится достоянием индиви-
дуального сознания в процессе овладения культурой. В соответствии с концепци-
ей А. Н. Леонтьева, значения приобретают субъективную окраску; формируются 
личностные смыслы объективных явлений [25, с. 183]. Трансформация значений 
в личностные смыслы происходит под влиянием культурного и жизненного опы-
та человека. Таким образом, можно предположить, что оценка значимости разных 
функций этикета отражает этот опыт. 

Современные китайские студенты являются, с одной стороны, наследниками 
древней культуры, не утратившей своего авторитета, несмотря на драматический 
период Культурной революции. Идеологи Культурной революции провозглашали 
отказ от традиционных ценностей, и эти призывы были поддержаны многими мо-
лодыми людьми. Однако и сегодня китайская культура несет в себе опыт конфуци-
анства как этического учения. В числе важнейших принципов конфуцианства — 
принцип «золотой середины», который состоит в избегании крайностей и защите 
общих интересов; «сохранения лица», предполагающий заботу о проявлении ува-
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жения к другому человеку и самому себе; стремление к самосовершенствованию, 
соблюдение иерархии в отношениях, почитание старших по возрасту, подчинение 
правилам поведения в социально значимых ситуациях и пр. С другой стороны, ки-
тайские студенты — граждане быстро развивающейся страны, в которой условия 
жизни диктуют новые требования. Современному молодому человеку необходимо 
вступать в конкурентные отношения с другими людьми, активно добиваться успе-
ха в деловой сфере, осваивать новые способы взаимодействия с партнерами, в том 
числе носителями европейской культуры. 

Существенные изменения касаются поведения женщин. Следует оговорить, 
что положение женщины в старом Китае было в целом неоднозначным. Женщина 
в принципе могла принимать активное участие в общественной жизни общества 
(императрицы, императорские наложницы, супруги сановников). Кроме того, 
особый статус в  семье любого ранга имела старшая по возрасту и  положению 
женщина (матриарх), особенно в случае ее вдовства (бабушка, та же «вдовству-
ющая императрица») [26, с. 296]. Известно также немало женщин-ученых и ли-
тераторов (поэтесс). Вместе с  тем устойчива была и  традиция так называемого 
китайского домостроя, в  которой «женщина признавалась и  ценилась… лишь 
постольку, поскольку была необходима для функционирования семьи и  веде-
ния хозяйства» [13, с. 536]. Отсюда возникли и универсальные правила этикета 
для любой женщины, требовавшие выражения публичного почтения мужчине: 
в юности — отцу, в замужестве — мужу, после смерти мужа — ставшему главой 
семьи сыну [23]. Поэтому можно ожи  дать, что, несмотря на активность женщин 
в  общественной жизни современного Китая, традиционные гендерные статус-
ные различия так или иначе должны проявиться на уровне отношений молодежи 
к правилам поведения. 

Представленное здесь эмпирическое исследование является частью работы, 
посвященной отношению китайских и российских студентов к правилам этикета. 
Его предметом является субъективная значимость   разных функций этикета для 
китайских студентов. Объектом — суждения китайских студентов о субъективной 
значимости разных функций этикета. Целью — определение различий в субъектив-
ной значимости разных функций этикета для китайских студентов. 

В процессе исследования ставились следующие задачи: 
1. Получить данные о субъективной значимости разных функций этикета у ки-

тайских студентов. 
2.  Сравнить показатели су  бъективной значимости разных функций этикета 

у китайских студентов в мужской и женской частях выборки.
Выдвинута общая гипотеза: существуют различия в субъективной значимости 

разных функций этикета у китайских студентов.
Также сформулированы гипотезы частные:
1. Студенты видят смысл правил этикета прежде всего в том, что их соблюде-

ние позволяет выразить уважение к другому человеку и проявить себя с благопри-
ятной стороны.

2. Существуют различия в      субъективной значимости правил этикета в муж-
ской и женской частях выборки. Женщины в целом выше, чем мужчины, оцени-
вают значение правил этикета. Особенно важно для женщин по сравнению с муж-
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чинами то, что соблюдение правил этикета позволяет предотвращать конфликты 
между людьми с разными статусами. 

Методом сбора эмпирических данных стал опрос. Использовался опросник 
«Функции этикета» О. И. Даниленко. Опросник создан на русском языке. Он вклю-
чает инструкцию, которая начинается словами: «Уважаемый респондент! Суще-
ствуют различные мнения о том, для чего нужны правила этикета. Просим Вас вы-
разить свое мнение о том, в чем лично Вы видите смысл правил этикета». Далее 
после общей формулировки «Соблюдение правил этикета позволяет...» приведе-
ны девять высказываний, соответствующих разным функциям этикета (например, 
«выразить свою принадлежность к определенной социальной и культурной общ-
ности», «не думать о форме общения, действуя в соответствии с общепринятыми 
правилами» и т. д.). В конце опросника респондентам предлагается добавить соб-
ственное высказывание об отношении к  этикету. Для выражения своего мнения 
после каждого из высказываний о  предназначении правил этикета испытуемый 
должен был обвести на шкале соответствующую цифру — от 0 («Для меня это со-
всем не важно») до 10 («Для меня это очень важно»).

Эквивалентность перевода опросника на китайский язык обеспечивалась про-
цедурой обратного перевода. Процедура выполнялась следующим образом: авто-
ром данной статьи, владеющим как китайским, так и русским языком, был сделан 
перевод опросника на китайский язык. Затем был приглашен русский специалист, 
имеющий сертификат по знанию китайского языка, который осуществил обрат-
ный перевод — китайского варианта опросника на русский язык. После этого груп-
па исследователей, включающая автора опросника О. И. Даниленко, специалиста, 
осуществившего обратный перевод опросника с  китайского на русский, автора 
данной статьи и еще одного психолога, обучающегося в магистратуре, владеющего 
как китайским, так и русским языком, осуществляла сравнение обратного перевода 
и исходного варианта инструкции и каждого из пунктов опросника. В случае, если 
содержание исходного варианта и обратного перевода совпадало, китайский вари-
ант принимался; в случае их несовпадения проводились обсуждение и совместный 
поиск формулировок на китайском языке, который максимально точно соответ-
ствовал бы исходному русскому варианту опросника. 

Описание выборки: в  исследовании принимали участие китайские студенты, 
всего 332 человека, из них 170 девушек и 162 юношей от 18 до 25 лет, средний воз-
раст 23 года. Респонденты проходили обучение в вузах Харбина, Пекина, Шанхая, 
Нанькина по специальностям: биология, прикладная химия, прикладная физика, 
инженерное дело, медицина, транспортное машиностроение, авиационно-косми-
ческая наука на разных курсах обучения (бакалавры и магистры). Опрос прово-
дился с 11.10.2014 по 25.04.2015, бланки с методиками пересылались респондентам 
по электронной почте. Участие в исследовании было добровольным и анонимным. 

Для обработки полученных данных использовались следующие статистиче-
ские процедуры: описательные статистики: вычисление частоты распределения по-
казателей, медианы; определение статистической достоверности различия показа-
телей с помощью χ2 критерия Фридмана и критерия Манна-Уитни. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью SPSS 22.0. 

Результаты эмпирического исследования. Решая первую задачу, мы получи-
ли данные о том, насколько важными для себя считают студенты каждую из де-



72 Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2

вяти представленных в  опроснике функций. Мы провели сравнение частотного 
распределения показателей субъективной значимости функций этикета для всей 
выборки, а также для мужской и женской частей выборки. Поскольку распределе-
ние этих показателей отличается от нормального, в качестве первичной статистики 
была использована медиана. Результаты данных по выборке в целом представлены 
в табл. 1 и на рис. 1. 

Таблица 1. Оценка субъективной значимости функций этикета для всей выборки

Функции Медиана Минимум Максимум

1. Выразить свою принадлежность к определенной куль-
турной и социальной общности 7,00 3 10

2. Не думать о форме общения, действуя в соответствии 
с общепринятыми правилами 5,00 0 10

3. Сделать взаимодействие людей более удобным и эф-
фективным (благодаря возможности прогнозировать 
поведение участников)

8,00 5 10

4. Проявить свою компетентность (владение «хорошими 
манерами») 10,00 7 10

5. Предотвратить конфликты между людьми с разным 
социальным статусом 7,00 0 10

6. Сохранять культурные традиции 7,00 2 10
7. Выразить уважение к тому, с кем вступаешь в контакт 9,00 6 10
8. Тренировать способность владеть собой, подчиняясь 
правилам 4,00 0 10

9. Поддерживать порядок общественной жизни 8,00 4 10
  Различия по критерию Фридмана Р < 0,001 Р < 0,001 Р < 0,001

Рис. 1. Оценка субъективной значимости функций этикета для всей выборки
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Как мы видим, студенты считают важными все функции этикета. Об этом сви-
детельствуют высокие показатели медианы. Лишь для одной функции этот показа-
тель ниже серединного значения, большая часть показателей значительно выше его. 

Выявлены высоко значимые различия в оценке важности разных функций эти-
кета для студентов. Сравнение показателей позволяет видеть, что наиболее высоко 
студенты ценят правила этикета за то, что их соблюдение позволяет проявить свою 
компетентность (владение «хорошими манерами») и  выразить уважение к  тому, 
с кем вступаешь в контакт. Несколько менее, но также высоко значимо то, что пра-
вила этикета помогают сделать общение более удобным и эффективным, поддер-
живать порядок общественной жизни, сохранять культурные традиции и предот-
вращать конфликты между людьми. Таким образом, подтвердилась первая гипоте-
за — студенты действительно выше всего ценят правила этикета за то, что их со-
блюдение позволяет проявить себя с благоприятной стороны и выразить уважение 
к другому человеку, что в целом отвечает заложенным в «ли-благопристойности» 
установлениям. 

Для решения второй задачи было проведено сравнение оценок субъективной 
значимости разных функций этикета в  мужской и  женской частях выборки. Ре-
зультаты представлены в табл. 2 и на рис. 2.

Таблица 2. Сравнение оценок субъективной значимости функций этикета 
в мужской и женской частях выборки

Функции

Оценка значимости 
функций этикета 

(медиана)
Значимость 

различий 
по критерию 

Манна—УитниМужчины Женщины

1. Выразить свою принадлежность к определен-
ной культурной и социальной общности 6,00 8,00 Р < 0,001

2. Не думать о форме общения, действуя в соот-
ветствии с общепринятыми правилами 3,00 6,00 Р < 0,001

3. Сделать взаимодействие людей более удобным 
и эффективным (благодаря возможности прогно-
зировать поведение участников)

8,00 8,00 Нет

4. Проявить свою компетентность (владение «хо-
рошими манерами») 9,00 10,00 Р < 0,001

5. Предотвратить конфликты между людьми 
с разным социальным статусом 5,00 8,00 Р < 0,001

6. Сохранять культурные традиции 9,00 10,00 Р < 0,001
7. Выразить уважение к тому, с кем вступаешь 
в контакт 9,00 10,00 Р < 0,001

8. Тренировать способность владеть собой, под-
чиняясь правилам 3,00 4,00 Р < 0,001

9. Поддерживать порядок общественной жизни 8,00 9,00 P < 0,05

Анализ таблицы позволяет утверждать, что женщины выше, чем мужчины, 
оценивают значимость правил этикета. Наиболее выразительные различия в оцен-
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ке значимости функций этикета наблюдаются в отношении двух функций: для жен-
щин значительно важнее, чем для мужчин, что правила этикета помогают предот-
вращать конфликты между людьми с разным социальным статусом; позволяют не 
думать о форме общения, подчиняясь существующим правилам, а также выразить 
свою принадлежность к определенной культурной и социальной общности. Таким 
образом, вторая гипотеза также нашла подтверждение.

Обсуждение результатов. Полученные результаты соответствуют гипотезам, 
сформулированным на основании изучения литературных источников, посвящен-
ных психологии и культуре китайцев. Исследователи отмечают, что у современных 
китайцев сохраняются многие традиционные установки и модели поведения, сфор-
мировавшиеся под влиянием этических теорий и практических установок конфу-
цианства. В то же время наблюдаются изменения, обусловленные переменами со-
циально-экономических условий жизни в стране; в частности, зафиксирован рост 
индивидуализма [21, 27, 28]. Обе эти тенденции, на наш взгляд, проявляются в от-
ношении современных китайских студентов к правилам этикета. Высокая оценка 
значимости разных функций этикета соответствует конфуцианским взглядам об 
исключительной значимости этикета как проявления «благопристойности», регу-
лятора всех общественных и личных отношений. Как мы выявили, студенты наи-
более высоко ценят правила этикета за то, что их соблюдение позволяет про явить 
свою компетентность (владение «хорошими манерами») и  выразить уважение 
к  тому, с  кем вступаешь в  контакт. Именно эти функции, на наш взгляд, делают 
этикет инструментом реализации одного из важнейших конфуцианских принци-
пов — «сохранения лица». В более высокой оценке значимости функций этикета 
женщинами по сравнению с мужчинами мы также усматриваем проявление кон-
фуцианской традиции подчинять женщину более жестким требованиям к поведе-
нию. Роль этикета в предотвращении конфликтов ценится женщинами значитель-
но выше, чем мужчинами, и это также соответствует традиционной модели жен-

Рис. 2. Сравнение оценок субъективной значимости функций этикета 
в мужской и женской частях выборки 
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ского поведения. В то же время признание соблюдения правил этикета как средства 
продемонстрировать свою компетентность (владение «хорошими манерами»), на 
наш взгляд, можно рассматривать как проявление индивидуалистической ориен-
тации китайских молодых людей. Весьма высокая оценка этикета как инструмента 
повышения эффективности и  удобства взаимодействия людей в  процессе обще-
ния свидетельствует, на наш взгляд, о высокой значимости для молодых людей до-
стижения личного успеха в деятельности. Является ли выявленная нами иерархия 
значимости функций этикета специфической для китайских студентов? Для ответа 
на этот вопрос требуется проведение аналогичных исследований на других выбор-
ках — представителей разных возрастов и носителей иных культурных традиций. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Китайские студенты признают значимость разных функций этикета. Наи-

более высоко студенты ценят правила этикета за то, что их соблюдение позволя-
ет проявить свою компетентность (владение «хорошими манерами») и выразить 
уважение к тому, с кем они вступают в контакт. Несколько менее значимо для сту-
дентов то, что правила этикета помогают сделать общение более удобным и  эф-
фективным, поддерживать порядок общественной жизни, сохранять культурные 
традиции и предотвращать конфликты между людьми. 

2.  Женщины выше, чем мужчины, оценивают значимость правил этикета. 
Наиболее выражены следующие различия: для женщин важнее, чем для мужчин, 
что правила этикета помогают предотвращать конфликты между людьми с  раз-
ным социальным статусом; позволяют не думать о  форме общения, подчиняясь 
существующим правилам, а также проявить свою принадлежность к определенной 
культурной и социальной общности.

Заключение. Интерес к теме представленного исследования обусловлен рядом 
противоречий. С одной стороны, признание специалистами ценности этикета как 
регулятора поведения людей в различных сферах общественной и личной жизни, 
с другой — нередко фиксируемое, особенно в молодежной среде, скептическое от-
ношение к  правилам этикета как устаревшим «церемониям». С одной стороны, 
наличие глубоко укорененного в традиционной культуре Китая почтения к «бла-
гопристойности» (ли), с другой — пережитый во время Культурной революции пе-
риод отказа от конфуцианской идеологии и соответствующих моделей поведения. 
С одной стороны, усилия образовательных учреждений и  институтов пропаган-
ды Китая по формированию у граждан знания о правилах современного этикета 
как проявления нравственных ценностей и инструмента эффективного общения, 
с другой — недостаточная теоретическая обоснованность этого процесса. Преодо-
ление этих противоречий во многом зависит от знания психологических составля-
ющих и факторов отношения людей к правилам этикета. Целью данного исследо-
вания стало определение субъективной значимости для наших респондентов тех 
функций, которые выполняют правила этикета в жизни человека и общества. Ины-
ми словами, нас интересовало, в чем видят ценность правил этикета для себя лично 
современные китайские студенты. Посредством специального опросника были по-
лучены данные от более чем трехсот студентов, обучающихся в вузах Китая, муж-
чин и женщин. Полученные результаты свидетельствуют о присутствии в сознании 
современной китайской молодежи традиционных нравственных принципов, сфор-
мировавшихся под влиянием конфуцианства, а именно — стремления обеспечить 
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«сохранение лица» всем участникам общения. Также студенты высоко оценивают 
значимость этикета как инструмента достижения личного успеха; в этом можно ус-
мотреть влияние реалий современного китайского общества, которые способству-
ют росту индивидуалистических установок. Получены данные о гендерных разли-
чиях в отношении к функциям этикета. Мы полагаем, что результаты исследования 
позволяют делать обоснованные предположения о потенциальных мотивах обуче-
ния этикету и могут быть использованы для разработки и совершенствования про-
грамм, направленных на обучение общению и нравственное развитие личности.
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

УДК 159.922

О. Ю. Стрижицкая

КОГНИТИВНЫЙ РЕЗЕРВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС В ПЕРИОД СТАРЕНИЯ*1

Когнитивное старение, как и биологическое, — гетерогенный и сугубо индивидуальный 
процесс, в результате которого даже у людей, физиологически имеющих повреждения мозга, 
ассоциируемые с  болезнью Альцгеймера (выявленные при посмертных исследованиях), мо-
гут не проявляться нарушения в  работе когнитивных функций. Статья представляет собой 
обзор современных исследований феномена когнитивного резерва. Представлены основные 
компоненты когнитивного резерва, предложенные Я. Штерном, а также факторы и возможные 
эмпирические подходы к изучению когнитивного резерва. Среди факторов внимание уделяет-
ся образованию, билингвизму, эмоциональным процессам и работе норадреналина. Рассма-
триваются психологические и психофизиологические методы изучения когнитивного резерва, 
в частности модель изучения когнитивного резерва М. Нуцци (M. Nucci), и возможности ис-
следования когнитивного резерва с  помощью ПЭТ. В заключение приводятся возможности 
применения данного концепта на российской выборке и возможная специфика подобных ис-
следований. Библиогр. 25 назв.

Ключевые слова: когнитивный резерв, старение, факторы старения, когнитивные функции, 
эмоциональные процессы.
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COGNITIVE RESERVE AS A PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESOURCE IN 
AGING
Cognitive aging, just like biological aging, is a heterogeneous and highly individual process. As a result 
of this process, even people having physiological brain damage associated with Alzheimer disease 
(revealed through post-mortal studies) can demonstrate no impairment in cognitive functioning. Th e 
present paper is a review of modern studies of cognitive reserve phenomenon. In the paper main 
components of cognitive reserve proposed by Ya. Stern are refl ected, as well as factors and possible 
empirical approaches to investigation of cognitive reserve. Among the factors education, bilinguism, 
noradrenaline functioning and emotional processes are mentioned. Psychological and psychophysi-
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ological methods of cognitive reserve investigation are described. In particular, attention is paid to the 
model of cognitive reserve proposed by M. Nucci and the opportunities of cognitive reserve investiga-
tion using PET. As a conclusion, the possibility of application of this concept in Russian studies and 
possible specifi cs of such studies is discussed. Refs 25. 

Keywords: cognitive reserve, aging, aging factors, cognitive functions, emotional processes.

Введение

Увеличение продолжительности жизни человека является одной из актуаль-
нейших тенденций современного общества. Однако, современные исследователи 
подчеркивают, что увеличение продолжительности жизни человека на сегодняш-
ний день не означает и сохранения качества жизни. Традиционно самыми уязви-
мыми сферами пожилого возраста считаются здоровье и когнитивная сфера, осо-
бенно процессы памяти. Сохранность процессов памяти является одним из важ-
нейших факторов сохранения качества жизни в  пожилом возрасте, сохранения 
чувства независимости, свободы и как следствие — собственного достоинства.

Современные исследования [1] показывают, что изменения когнитивной сфе-
ры, которые зачастую воспринимаются как естественная часть старения, являются 
лишь частным и  даже патологическим вариантом динамики когнитивной сферы 
в пожилом возрасте. Однако, в связи с высокой степенью вариативности развития 
человека на поздних этапах онтогенеза, даже нарушения клеток мозга, ассоцииру-
емые с болезнью Альцгеймера, могут не проявиться во внешней работе когнитив-
ных функций [2], что предполагает наличие факторов, позволяющих отсрочить 
или смягчить проявления негативного характера. Концепции самоэффективности 
и метапамяти демонстрируют существенную роль психологических и в частности 
субъективных факторов, влияющих на когнитивную эффективность. Исследова-
ния американских ученых (М. Лакман и коллеги в рамках проекта MIDUS) [цит. по: 
1] показывают, что эти изменения могут корректироваться и тесно связаны с по-
вседневной активностью и образом жизни.

Понятие когнитивного резерва

Одним из актуальных подходов к пониманию возможностей сохранения ког-
нитивных функций в пожилом возрасте является подход, основанный на понятии 
когнитивного резерва, и  исследования, связанные с  ним. Понятие когнитивного 
резерва (КР), введенное Я.  Штерном [3–5], возникло как альтернатива понятию 
«резерв мозга» [6] рассматривает индивидуальные различия людей, обеспечиваю-
щие разный уровень устойчивости к возрастным когнитивным изменениям, и свя-
зывает такие различия с включенностью человека в различные виды повседневной 
деятельности, стимулирующие как функциональные, так и структурные развитие 
и  изменения. В отечественной психологии количество исследований, посвящен-
ных когнитивному резерву, относительно невелико, однако, в зарубежной психо-
логии и  нейропсихологии этому явлению уделяется существенное внимание. Та-
ким образом, вслед за Я. Штерном, под когнитивным резервом мы будем понимать 
способность мозга использовать накопленные в  течение жизни стратегии обра-
ботки информации и когнитивные ресурсы для минимизации повреждений клеток 
и структур мозга, ассоциируемых с такими заболеваниями, как болезнь Альцгейме-
ра, и максимально эффективной компенсации таких повреждений.
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Близким и часто употребляемым как синоним понятия когнитивного резерва 
можно назвать понятие резерва мозга. Авторы, предпочитающие это понятие, об-
ращают внимание на то, что такой резерв представляет собой лишь большее коли-
чество нейронов и синапсов, в результате чего требуется более сильное и длитель-
ное разрушительное воздействие для того, чтобы проявились возрастные когни-
тивные изменения. То есть во многом это достаточно механический подход. В уз-
ком смысле мозговой резерв может рассматриваться как количественная модель, 
объясняющая индивидуальные различия [7]. Ведущую роль в определении такого 
резерва играют объем мозга, измерения окружности головы, число синаптических 
контактов. В широком смысле данная концепция рассматривает мозговой резерв 
как защитный фактор, снижающий уязвимость мозга к патологиям [8]. Согласно 
гипотезе мозгового резерва устойчивость к развитию патологий мозга зависит от 
особенностей и качества развития на начальных этапах жизни. 

В отличие от концепции мозгового резерва, концепция когнитивного резерва 
предполагает, что изменения носят не только структурный, но и функциональный 
характер. Так, человек с  более высоким уровнем  КР будет лучше противостоять 
изменениям, использовать больше когнитивных стратегий, привлекать больше ре-
сурсов при решении когнитивных задач, чем человек с низким КР. Современные 
данные свидетельствуют в пользу того, что оба этих подхода отчасти объясняют 
устойчивость к возрастным когнитивным нарушениям. На ранних этапах иссле-
дований предполагалось, что КР выступает лишь медиатором между изменениями 
мозга и  клиническими проявлениями, последние исследования свидетельствуют 
в пользу того, что когнитивно-стимулирующие виды деятельности, относящиеся 
к КР, способны замедлять атрофию гиппокампа и даже частично препятствовать 
формированию амилоидных бляшек.

Компоненты и факторы когнитивного резерва

По мнению Я. Штерна [3, 4], можно говорить о трех компонентах, относящих-
ся к КР, — (1) более развитые структуры мозга, отвечающие за выполнение при-
вычных видов деятельности; (2) компенсаторные процессы; (3) наиболее гипотети-
ческий компонент — неспецифичные процессы. В первом случае речь идет о том, 
что за годы выполнения определенной деятельности структуры мозга, отвечающие 
за ее выполнение, развиваются сильнее по сравнению с другими, увеличиваются 
количество и  структура связей, благодаря чему они (структуры мозга) остаются 
достаточно сохранными в  пожилом возрасте. Во втором случае мы имеем дело 
с  компенсацией функций все еще сохранными структурами мозга. И, наконец, 
в третьем случае Я. Штерн указывает на возможности поддержания общего фона 
функционирования на фоне происходящих дегенеративных изменений отдельных 
структур.

Ключевым фактором, способствующим формированию когнитивного резер-
ва, по праву считается уровень образования. Роль образования, как высшего, так 
и продолжающегося, неоднократно подчеркивалась исследователями в связи с раз-
личными психологическими явлениями, начиная от субъективного здоровья и за-
канчивая совладающим поведением. Образование является одним из мощнейших 
факторов, медиатором множества психических процессов. Интерпретации такой 
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роли образования тоже весьма разнообразны — на нейропсихологическом уровне 
процесс получения образования способствует формированию большего количе-
ства нейронных связей, развитию связей между ними, тем самым делая вклад в КР; 
на личностном уровне образование тесно связано с  открытостью новому опы-
ту. Посредством образования развиваются отделы мозга, ответственные за речь, 
и связанные с ними структуры, ответственные за семантическую память, которые 
остаются не только наиболее сохранными в период старения, но и способны разви-
ваться и служить компенсаторными механизмами интеллектуальной сохранности 
(Б. Г. Ананьев, Н. Ф. Рыбалко, Я. Робертсон) [цит. по: 9, 10]. Я. Робертсон предпола-
гает [10], что в связи со значительной ролью речи в сохранности интеллектуальных 
функций, а также ее регуляторной ролью, описанной еще Л. С. Выготским, струк-
туры мозга, ответственные за речь, можно рассматривать как одну из подсистем 
КР. Следует отметить, что, поскольку уровень образования вносит существенный 
вклад в  формирование КР, зачастую он (уровень образования) рассматривается 
как его наиболее яркий эмпирический показатель. В некоторых исследованиях, по-
священных когнитивному резерву, образование даже используется как единствен-
ный индикатор КР. 

Еще одним связанным с  образованием, но, тем не менее, самостоятельным 
фактором можно считать билингвизм (в данном случае под билингвизмом мы име-
ем в виду владение и постоянное использование двух языков) [11]. Так некоторые 
исследования показали, что пожилые люди, знающие и  использующие в  повсе-
дневной жизни два языка, начинают страдать от болезни Альцгеймера в среднем 
на 4,5–6 лет позже, чем их моноязычные сверстники [12, 13]. Более того, данные 
исследования позволяют говорить о том, что эти результаты невозможно свести 
к детской интеллектуальной одаренности или вербальной беглости. Согласно ре-
зультатам исследования, билингвизм неодинаково сказывается на различных ког-
нитивных процессах. Так, наибольший эффект был обнаружен для исполнитель-
ных функций, в то время как работа процессов памяти и монолингвов, и билингвов 
значимо не различалась. Интересными представляются результаты гонконгских 
исследований [14], которые обнаружили, что пожилые гонконгцы, владеющие дву-
мя схожими языками (кантонский — мандаринский), продемонстрировали луч-
шую когнитивную сохранность, нежели их сверстники, владеющие менее схожими 
языками (кантонский — английский).

Исследования, соотносящие КР и  эмоциональные процессы в  пожилом воз-
расте, также обнаруживают интересные результаты [15–17]. Эмоциональная сфера 
пожилых людей является одной из, вероятно, наиболее противоречивых областей 
психологии старения. С одной стороны, многие геронтологические исследования 
сконцентрированы на исследовании депрессии, астении, сниженного эмоциональ-
ного фона, а также одиночества и связанных с ним негативных чувств. С другой 
стороны, за последние десятилетия стал общепризнанным факт, что с возрастом 
усиливается позитивный эффект и уровень субъективного благополучия. Природа 
такого позитивного эффекта остается одним из наиболее дискуссионных вопросов 
в психологии старения. Так, к примеру, Дж. Качиоппо, Г. Бернстон и коллеги [18] 
связывают это со снижением активации амигдалы, отвечающей за негативные аф-
фективные состояния. Однако, Э. Мюррей [19] отмечает, что та же самая амигда-
ла отвечает и за позитивные аффективные состояния, и, соответственно, если бы 
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такое объяснение было верным, то у пожилых людей снижалось бы проявление 
всех эмоциональных состояний, а не только негативных. Другое возможное объ-
яснение предложили Л. Карстенсен и Д. Айзаковитц в своей социоэмоциональной 
селективной теории [20]. В рамках данной теории утверждается, что с возрастом 
человек начинает больше ориентироваться на цели, имеющие эмоциональную, не-
жели бытовую значимость. В дополнение к этой теории М. Мазер и коллеги попы-
тались объединить социоэмоциональную селективную теорию и модель когнитив-
ного контроля. Результат такого объединения — гипотеза о том, что позитивный 
эффект сильнее проявляется у тех пожилых людей, которые обладают большими 
когнитивными ресурсами. Эти результаты позволяют связать позитивный эффект 
и когнитивный резерв, хотя и опосредованно. В исследовании Д. Бруно и коллег 
была сделана попытка такого анализа, однако, методы, использованные ими для 
оценки  КР, по мнению самих же авторов, не позволяют однозначно считать эту 
гипотезу доказанной. Тем не менее, данное направление исследований имеет под 
собой обоснованные предпосылки и является актуальным полем для дальнейших 
исследований.

Еще одним возможным механизмом КР можно считать норадреналин-связан-
ные процессы. Норадреналин, по данным исследователей [21–23], негативно вли-
яет на развитие амилоидных бляшек, что способствует сохранности когнитивных 
функций, в то же время, выработка норадреналина связана с такими процессами, 
как удивление, реакция новизны, удержание внимания и  т.  д. По мнению Я.  Ро-
бертсона [10], процессы, связанные с  воспроизведением информации, новизной, 
вниманием и осознанностью процессов (к примеру, самопроверки, отслеживание 
ошибок), тесно связаны с выработкой норадреналина, они способствуют его рав-
номерному распределению в тканях мозга, что благоприятно сказывается на когни-
тивных, моторных функциях и функциях восприятия.

Подходы к эмпирическому изучению когнитивного резерва

Одной из сложнейших задач на сегодняшний день является эксперименталь-
ное изучение КР. Диапазон методов, используемых для его оценки, достаточно ве-
лик: от простого учета уровня образования до сложных психофизиологических 
тестов и даже посмертных исследований тканей мозга. При этом для понимания 
не только физиологической основы когнитивного резерва, но и выявления усло-
вий, факторов его формирования необходимы инструменты, позволяющие отно-
сительно простыми методами оценивать данный феномен. Одной из перспектив-
ных моделей в  этом направлении можно назвать модель М.  Нуцци и  коллег [7], 
предложивших опросник, позволяющий количественно оценить КР, накопленный 
человеком в течение его жизни, этот опросник может быть использован в любом 
возрасте (Cognitive Reserve Index Questionnaire — CRIq). Опросник включает в себя 
три подшкалы, направленные на деятельность, связанную с  образованием, про-
фессиональную деятельность и  непрофессиональную деятельность. По данным 
авторов, показатели, полученные с помощью CRIq, подкрепляются психофизиоло-
гическими исследованиями. Так у людей с высоким значением КР большое коли-
чество нейронных соединений и их гибкость, как резерв, компенсируют атрофию 
серого вещества и делают не такими существенными патологические клинические 
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симптомы [7]. В ходе исследований были обнаружены положительные связи между 
уровнем образования и КР, а также КР и результатами тестов на память и абстракт-
ное мышление [24]. 

Некоторые авторы отмечают (С. Морбелли, А. Фубер-Самье) [8, 25], что для 
исследования КР недостаточно ограничиться лишь опросниками и необходим ана-
томический подход. К примеру, С. Морбелли и коллеги в своем исследовании при-
менили позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) для выявления механизма 
влияния когнитивного резерва на разницу между состоянием когнитивной сферы 
и степенью проявления болезни Альцгеймера. Исследования КР с использованием 
ПЭТ показали, что мозговой резерв при болезни Альцгеймера связан с выработ-
кой и удержанием холинергических нейротрансмиттеров. Было установлено, что 
у людей, страдающих болезнью Альцгеймера с высоким уровнем образования, на-
блюдается гипометаболизм в отделах задней коры, в отличие от людей, чей уровень 
образования ниже. С помощью нейровизуализации исследователи показали, что 
участие латеральных областей мозга с помощью специальных нейронных сетей по-
могает снизить проявление повреждений задней коры.

А. Фубер-Самье и коллеги предположили, что КР можно исследовать в связи 
с соотношением белого и серого вещества. Их гипотеза заключалась в том, что мо-
жет существовать связь между тремя основными, на сегодняшний день, сферами, 
связываемыми с КР (образованием, профессией и досугом), и соотношением объе-
мов белого и серого вещества. В исследовании им удалось выявить подобную связь 
с образованием, однако, по их мнению, структуры мозга заканчивают, в основном, 
свое формирование к 30 годам, в результате чего при таком измерении наиболь-
ший эффект оказывает именно образование.

Следует отметить, что представленные нейропсихологические и психофизио-
логические методы изучения КР хотя и дают более полную картину феномена, тем 
не менее, являются гораздо менее доступными для исследователей.

Обсуждение

Проведенный анализ исследований КР позволяет предположить, что данный 
феномен имеет большой потенциал для исследования в российских реалиях. Так, 
с одной стороны, уровень образованности среди старшего поколения, выросшего 
в условиях Советского Союза, бесспорно высок, и, возможно, процент и уровень 
образованности пожилых россиян несколько выше, чем можно встретить в  за-
падных исследованиях. Исходя из этого, мы могли бы предположить и более вы-
сокий уровень когнитивного резерва и когнитивной сохранности у пожилых лю-
дей. Однако, данные о когнитивном резерве у пожилых россиян на сегодняшний 
день практически отсутствуют. Наши пилотажные исследования показали, что по 
первым оценкам уровень когнитивного резерва существенно не отличается (речь 
идет о первых предварительных данных, не имеющих пока статистической дока-
зательной силы). Мы можем предположить, что для российской выборки могут 
действовать дополнительные факторы, помимо образования и образа жизни, наи-
более часто отмечаемые авторами. Так, в частности, при оценке когнитивного ре-
зерва авторы обращаются в первую очередь к позитивным факторам, способству-
ющим его накоплению и  формированию. Однако, можно предположить, что су-
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ществуют и негативные факторы, которые выступают противовесом и нивелируют 
позитивный эффект когнитивного резерва. К таким факторам, к примеру, можно 
отнести злоупотребление алкоголем и нездоровый образ жизни.

Несмотря на то, что понятие когнитивного резерва, как правило, используют 
применительно к  пожилому возрасту, тем не менее, он является кумулятивным 
результатом различных видов деятельности, которую человек выполнял (и про-
должает выполнять) на протяжении жизни. В связи с этим следует отметить, что 
исследования условий, факторов, новых видов деятельности требует изучения не 
только собственно пожилого человека, но и взрослого человека на гораздо более 
ранних этапах. Более того, в условиях повышенного интереса к здоровому образу 
жизни в современном обществе выявление новых видов деятельности, способству-
ющих формированию когнитивного резерва у человека, необходимо для уточне-
ния концепции здорового образа жизни в целом. 

На современном этапе исследования  КР сконцентрированы на изучении его 
психофизиологических механизмов, а также факторов, влияющих на его формиро-
вание. Существующие данные убедительно свидетельствуют в пользу того, что КР 
выступает одновременно как предохранительный механизм нарушений когнитив-
ной сферы и как фактор, увеличивающий потенциал восстановления когнитивных 
функций при произошедших нарушениях. При этом сохранность когнитивной сфе-
ры является важной составляющей качества жизни пожилого человека и его пси-
хологического благополучия. Мы можем предположить, что КР опосредованно или 
напрямую может быть связан с психологическим благополучием человека, однако, 
требуются дальнейшие исследования, чтобы определить характер этих связей. Об-
ращаясь к модели КР М. Нуцци, мы видим, что составляющими когнитивного ре-
зерва являются разнообразные виды деятельности, а также образ жизни в целом. 
Поддержание такого образа жизни и, следовательно, накопления когнитивного 
резерва является, на наш взгляд, результатом не только организованности или со-
знательности человека, но и различных психологических составляющих, напри-
мер, умения справляться с трудными ситуациями, мотивации, коммуникативных 
навыков и способности поддерживать гармоничные отношения с окружающими 
и т. д. Таким образом, на наш взгляд, вместе с активным исследованием психофи-
зиологических механизмов необходимо исследование места когнитивного резерва 
в структуре параметров качества жизни и психологического благополучия, а также 
психологических факторов, способствующих накоплению когнитивного резерва.
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ГЕНЕРАТИВНОСТЬ И ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
В РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ*1

В исследовании рассматривались отношения генеративности и  временной перспективы 
в период ранней и средней взрослости (25–32 и 35–40 лет). Приняло участие 82 респондента 
(35 мужчин, 47 женщин). Выявлено, что генеративная направленность и частота генеративных 
действий связаны с показателями временной перспективы. Показано, что на становление ге-
неративности способны оказывать влияние разные характеристики временной перспективы 
в зависимости от половозрастных особенностей. Библиогр. 31 назв. Табл. 3.

Ключевые слова: генеративность, временная перспектива, ранняя взрослость, средняя 
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Th e study examined the relationship of generative and temporal perspectives in the early and middle 
adulthood (25–32 and 35–40 years). Th e study involved 82 respondents (35 men, 47 women). It was 
found that the frequency and orientation of generative actions is associated with indicators of time 
perspective. It is shown that the formation of generativity can infl uence the characteristics of the dif-
ferent time perspective, depending on age and gender characteristics. Levels of diff erence in generative 
manifestations depending on age and gender factors have been identifi ed. Refs 31. Tables 3.
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Современное общество сталкивается с  преобразованиями в  структуре род-
ственных связей. На фоне роста продолжительности жизни и уменьшения коли-
чества детей в семьях происходит сокращение представителей одного поколения 
и формирование родственных связей по типу «каланчи». Одновременно увеличи-
вается количество разводов, за счет чего усложняется система родственных вза-
имодействий, которая включает не только непосредственных представителей се-
мьи, но и некровных родственников, с которыми сохранились отношения. Следует 
также отметить и другую специфическую черту межпоколенных отношений — эф-
фект неопределенности. Этот эффект вызван противоречиями в представлениях 
о культурных нормах и нормах воспитания детей. В связи с такими изменениями 
усложняется и  само взаимодействие между представителями различных поколе-
ний — как внутри одной семьи, так и в обществе в целом.
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В данной работе мы хотели бы обратиться к характеристике, которая, по наше-
му мнению, лежит в основе любого межпоколенного взаимодействия, и, возможно, 
ее сформированность может влиять на характер, интенсивность и качество такого 
взаимодействия. Такой характеристикой, на наш взгляд, может быть генератив-
ность.

Понятие генеративности было введено Э. Эриксоном как задача седьмой, са-
мой длинной стадии жизненного цикла человека, охватывающей период взрос-
лости. Она понималась как потребность в заботе и наставлении молодых людей, 
а также передаче своего опыта последующим поколениям. Труды Э. Эриксона сти-
мулировали его последователей к изучению характеристик данного феномена, его 
роли в жизни и развитии человека и общества [1–5]. Дж. Котр представлял гене-
ративную направленность как желание инвестировать свои усилия в молодое по-
коление, символически продлевая себе жизнь на столько, на сколько долго будет 
длиться оказанное влияние [6]. В нашем исследовании генеративность понималась 
как стремление человека передать свой опыт и проявить заботу о следующих по-
колениях. 

В последнее десятилетие прошлого века тема генеративности стала активно 
изучаться в рамках эмпирических исследований. Появилось множество работ, рас-
крывающих предикторы [7, 8], поведенческие проявления [9–12], связи генератив-
ности с личностными характеристиками [13], структуру генеративности [14] и др. 
В структуру генеративности включены ее поведенческие проявления. Они могут 
быть представлены как генеративные действия — действия, направленные на со-
здание чего-либо нового, поддержку и помощь другим людям, которые оказывают 
влияние на последующие поколения [14]. В ходе проверки выдвигаемых Э. Эрик-
соном гипотез подтвердилось предположение о важности для взрослого человека 
самореализации в сферах проявления генеративных действий [15–18]. 

В отечественной психологии схожим по смыслу с  генеративностью можно 
считать понятие персонализации, введенное В. А. Петровским, которое обозначает 
участие и «вклад» человека в жизнь другого («отраженная субъектность» человека 
в другом) [19, 20]. Хотя оба понятия касаются вопросов реализации себя за преде-
лами собственной жизнедеятельности, генеративность имеет более тесную связь 
с межпоколенческими отношениями. Отечественными исследователями связь по-
колений изучается преимущественно в  контексте детско-родительских и  праро-
дительских отношений (Д.  И.  Фельдштейн, М.  В.  Сапоровская, М.  В.  Ермолаева, 
В. И. Пищик, М. И. Постникова и др.). Непосредственно генеративность не явля-
лась предметом специального изучения.

Изначально имелось представление о  связи генеративности с  направленно-
стью на реализацию себя в будущем посредством продуктов своего труда и вос-
питания детей [18, 21]. На связь генеративности с отношением к будущему време-
ни указывали исследователи при изучении автобиографических эпизодов [22, 23], 
значимости генеративности для общества [24], межпоколенческих отношений [1, 
16] и др. В исследованиях была выявлена связь роста генеративных мотивов с огра-
ниченностью временной перспективы. При помощи структурного моделирования 
было выявлено, что ограниченность временной перспективы оказывает прямое 
влияние на рост генеративных мотивов [25, 26]. Возможно, это указывает на влия-
ние осознания конечности жизни на становление генеративности. 
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Существующие исследования рассматривают генеративность в основном в от-
дельных периодах, например, в  ранней взрослости, в  период старения и  др. Мы 
предполагаем, что генеративность развивается последовательно на протяжении 
всего периода взрослости. При этом мы предполагаем, что психологические меха-
низмы, обеспечивающие функционирование и  развитие данной характеристики, 
могут отличаться в  зависимости от возраста и  пола. Имеющиеся данные свиде-
тельствуют о влиянии на генеративность временной перспективы, которая, в свою 
очередь, является подвижным конструктом, что создает возможности для гармо-
низации отношений между поколениями, воздействия на временную перспекти-
ву. В  нашем исследовании мы предприняли попытку обнаружить соотношение 
особенностей генеративности с особенностями временной перспективы в ранней 
и средней взрослости. 

Методы

Для исследования выраженности особенностей генеративности были исполь-
зованы: «Шкала генеративности Лойолы» (LGS), измеряющая уровень направлен-
ности в наставлении молодого поколения [14]; «Список генеративных действий» 
(GBC), измеряющий частоту совершения генеративных действий в  ближайшие 
месяцы [22, 27]. «Шкала генеративности Лойолы», с  письменного разрешения ее 
автора Д.  МакАдамса, была дважды переведена на русский язык независимыми 
переводчиками, после чего были отобраны наиболее удачные формулировки пере-
вода. Для валидизации методики было опрошено 198 человек, возраст 26–83 года. 
По результатам опроса α-Кронбаха составила 0,89, при исключении любого из 20-
ти пунктов показатель α-Кронбаха снижался. В соответствии с оригинальной ме-
тодикой, все пункты шкалы рассматривались как единый показатель. На данном 
этапе идет сбор данных для проверки ре-тестовой надежности методики. «Список 
генеративных действий» представлял собой перечень действий, которые могут от-
ражать реализацию генеративной направленности в поведении человека. Перечень 
действий основан на данных исследователей о том, какие действия можно отнести 
к генеративным. Список не является исчерпывающим, но позволяет составить не-
которое представление о соотношении генеративности как феномена с ее проявле-
ниями в реальной жизни.

Для исследования особенностей временной перспективы были использованы 
следующие методики: «Оценивание пятилетних интервалов» (ОПИ) А. А. Кроника 
и Е. И. Головахи [28–30]; «Семантический дифференциал времени» (СДВ) Л. И. Вас-
сермана, Е. А. Трифоновой, К. Р. Червинской [31].

Обработка результатов производилась с  помощью следующих методов: 
корреляционного анализа по критерию r-Пирсона, сравнительного анализа  по 
t-критерию Стьюдента, ANOVA, регрессионного анализа. Обработка и анализ дан-
ных проводились с помощью пакета статистических программ SPSS 17.0.

Описание выборки. В исследовании приняло участие 82 респондента (35 муж-
чин и 47 женщин). Выборка была разделена на две возрастные группы: 25–32  года 
(N = 51) и 35–40 лет (N = 31). 
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Результаты эмпирического исследования

В результате корреляционного анализа было выявлено, что между уровнем ге-
неративной направленности (LGS) и частотой выполнения генеративных действий 
(LBS) существует связь (r = 0,45; p < 0,001): люди, которые хотят оказать влияние на 
следующие поколения, действительно совершают генеративные действия в насто-
ящее время. Генеративная направленность (LGS) возрастала (табл. 1) при повыше-
нии ожидаемой продолжительности жизни (r = 0,45; p < 0,001), отношении к жизни 
как полной событиями и впечатлениями (r = 0,38; p < 0,001) и большом количестве 
интервалов жизни, оцененных как максимально насыщенные (r = 0,34; p < 0,001). 
Понижение показателя было обнаружено при высоком коэффициенте взрослости 
(r  =  –0,46; p  <  0,001) и  психологическим возрасте (r  =  –0,26; p  <  0,05). Такие ре-
зультаты обратны обнаруженным закономерностям в западных исследованиях, где 
генеративность была связана с ограниченностью временной перспективы [26, 27]. 
Также генеративная направленность возрастала при ряде особенностей восприя-
тия настоящего и будущего времени. Так, с генеративной направленностью были 
положительно связаны четыре характеристики настоящего времени: активность 
(r = 0,42; p < 0,001), эмоциональная окраска (r = 0,44; p < 0,001), величина (r = 0,32; 
p < 0,001) и структура (r = 0,29; p < 0,05). Генеративная направленность была так-
же связана с  пятью характеристиками будущего времени: активность (r  =  0,41; 
p < 0,001), эмоциональная окраска (r = 0,47; p < 0,001), величина (r = 0,35; p < 0,001), 
структура (r = 0,32; p < 0,001) и ощущаемость (r = 0,30; p < 0,001). С частотой со-
вершения генеративных действий были связаны средняя насыщенность жизни 
(r = 0,28; p < 0,05), количество наивысших оценок жизненных интервалов (r = 0,36; 
p < 0,001), понимание структуры настоящего (r = 0,25; p < 0,05) и будущего (r = 0,37; 
p < 0,001) времен, ощущаемость будущего времени (r = 0,35; p < 0,001). Значимо-
го уровня корреляций между формами проявлений генеративности и отношения 
к прошлому не было обнаружено ни по одному показателю. Таким образом, можно 
предположить, что одним из показателей благоприятного развития генеративно-
сти является удовлетворенность своим настоящим и наличие благоприятных пер-
спектив в будущем.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа связей генеративности 
и временной перспективы

Особенности временной перспективы Генеративная
направленность (LGS)

Генеративные
действия (LBS)

Ожидаемая продолжительность жизни ,447**
Коэффициент взрослости –,461**
Психологический возраст –,263*
Средняя насыщенность жизни ,379** ,278*
Количество «10» ,344** ,357**

Ассоциации с настоящим временем
1. Активность времени ,424**
2. Эмоциональная окраска ,436**



92 Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2

3. Величина времени ,328**
4. Структура ,287* ,250*

Ассоциации с будущим временем
1. Активность времени ,414**
2. Эмоциональная окраска ,467**
3. Величина времени ,353**
4. Структура ,318** ,373**
5. Ощущаемость ,299** ,350**

П р и м е ч а н и я. * — p < 0,05; ** — p < 0,01. 
Приводятся статистически достоверные корреляционные связи. Связи со значимостью p > 0,05 опу-

щены, ячейки оставлены пустыми.

Между возрастными и  половыми группами отсутствовали значимые изме-
нения в  уровне выраженности проявления генеративности. Анализ ANOVA для 
возрастных и  половых групп также не выявил достоверных отличий по уровню 
выраженности зависимых переменных генеративной направленности и  частоты 
совершения генеративных действий.

По результатам регрессионного анализа были выявлены следующие проявле-
ния генеративности в зависимости от временной перспективы в контексте поло-
возрастных различий. В становление генеративности в период ранней взрослости 
вносили вклад три компонента временной перспективы (табл.  2): коэффициент 
взрослости и эмоциональная окраска настоящего в LGS и ощущаемость будуще-
го в GBC. В средней взрослости положительная эмоциональная окраска будущего 
была способна объяснить 52 % дисперсии генеративной направленности. На наш 
взгляд, разница вклада временной перспективы в  становление генеративности 
в разных периодах взрослости может быть обусловлена тем, что на ранних стадиях 
формирования генеративности другие психологические характеристики являют-
ся более важными, чем на стадиях, когда уже заложена основа дальнейшего фор-
мирования генеративности. Исходя из этого, можно предположить, что в ранней 
взрослости воздействие на временную перспективу будет наиболее продуктивным 
с точки зрения гармонизации отношений между поколениями.

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа данных в различных возрастных группах

Model
Для переменной LGS Для переменной GBC

Beta t Sig. Beta t Sig.

Ранняя взрослость
Коэффициент взрослости –,505 –4,093 ,000
Эмоциональная окраска настоящего ,295 2,391 ,021
Ощущаемость будущего ,358 2,488 ,017

Средняя взрослость
Эмоциональная окраска будущего ,722 5,117 ,000

П р и м е ч а н и я. Приводятся статистически достоверные регрессионные связи. Связи со значимостью 
p > 0,05 опущены, ячейки оставлены пустыми.
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В генеративную направленность (LGS) мужчин вносили вклад ожидаемая про-
должительность жизни и низкая реализованность (табл. 3). В частоту совершения 
генеративных действий (GBC) у мужчин вклад вносили ощущение активности на-
стоящего времени и  количество максимальных оценок насыщенности периодов 
жизни. У женщин эмоциональная окраска будущего объясняла 32 % дисперсии 
уровня генеративной направленности (LGS). Такие результаты, скорее всего, сви-
детельствуют о зависимости у мужчин становления генеративности от временной 
перспективы.

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа данных в различных гендерных группах

Model
Для переменной LGS Для переменной GBC

Beta t Sig. Beta t Sig.

Мужчины
Ожидаемая продолжительность жизни ,604 4,358 ,000
Психологический возраст –,339 –2,450 ,021
Активность настоящего времени ,386 2,437 ,022
Кол-во «10» ,383 2,417 ,023

Женщины
Эмоциональная окраска будущего ,567 4,243 ,000

П р и м е ч а н и я. Приводятся статистически достоверные регрессионные связи. Связи со значимостью 
p > 0,05 опущены, ячейки оставлены пустыми.

Обсуждение результатов

Данные корреляционного анализа свидетельствуют о наличии связей прояв-
лений генеративности с  особенностями временной перспективы и  связанности 
проявлений генеративности в действиях (GBC) и генеративных намерений (LGS). 
Анализируя полученные связи, можно заметить, что генеративная направленность 
связана с множеством форм проявления насыщенности жизни, наличием планов 
на будущее, а также с ясным представлением и эмоционально положительным от-
ношением к настоящему и будущему. 

Исходя из теоретического анализа, мы предположили, что временная перспек-
тива может являться причиной формирования компонентов генеративности. Для 
проверки способности компонентов временной перспективы объяснить изменчи-
вость проявлений генеративности нами был проведен регрессионный анализ.

В ранней взрослости, вероятно, людям для становления генеративности важ-
но считать, что будущее несет для них самих нечто радостное, тогда они видят 
возможность реализации своих генеративных намерений. При этом, возможно, 
удовлетворенность актуальной жизненной ситуацией создавала ресурс для веры 
человека в свои силы и в возможность ему самому стать наставником для более 
молодых людей. В настоящее время генеративное поведение проявляли в большей 
мере люди, способные видеть последствия своих поступков.

Для роста генеративной направленности в  период средней взрослости осо-
бенно важным оказалось оптимистическое восприятие будущего. Стоит отметить, 
что вклад данной характеристики в генеративную направленность составил около 
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50  %, что может свидетельствовать о  том, что людям в  период средней взросло-
сти необходимо особо позитивно относиться к будущему для развития стремления 
внести свой вклад в будущее следующих поколений.

При анализе возможного вклада временной перспективы в развитие генера-
тивности были выявлены следующие различия между мужчинами и женщинами. 
У мужчин предполагаемая продолжительность жизни могла оказать значительное 
влияние на становление генеративной направленности. Динамичность настоящего 
времени и количество оцененных интервалов жизни на максимальный балл были 
взаимосвязаны с проявлениями генеративности. Этот результат можно интерпре-
тировать следующим образом: мужчины, живущие активной жизнью или вос-
принимающие ее как таковую, в большей степени помогают людям и вносят вклад 
в заботу об окружающей среде. Интересно, что результат регрессионного анализа 
женщин схож с результатом анализа для людей среднего возраста: им также важно 
верить в радостное будущее для становления генеративной направленности. Дан-
ный результат схож с результатами исследований Дж. Снери, в которых было по-
казано, что женщины изначально более генеративны, чем мужчины, и такие факто-
ры, как возраст и наличие/отсутствие ребенка, сказываются на уровне генератив-
ности в меньшей степени, и зачастую они оказываются незначимы [8]. Возможно, 
женщины в периоды ранней и средней взрослости имеют схожую структуру гене-
ративности, тогда как мужчины приобретают такую структуру в старшем возрасте.

Выводы

В результате проведенного исследования гипотеза о различии выраженности 
проявлений генеративности в зависимости от возрастной группы и пола подтверж-
дена не была. Значимого вклада пола, возраста и взаимодействия этих факторов 
в становление генеративной направленности и частоты совершения генеративных 
действий выявлено не было. Это может свидетельствовать о  не столь значимом 
вкладе этих переменных в становление генеративности и особой значимости иных 
факторов, не связанных с перечисленными.

Проявления генеративности имели разную степень выраженности в  связи 
с особенностями временной перспективы. Генеративная направленность была свя-
зана со многими показателями временной перспективы (14 факторов), относящи-
мися к  прожитой и  предполагаемой в  будущем насыщенности жизни, наличием 
планов на будущее, а также с ясным представлением и эмоционально положитель-
ным отношением к настоящему и будущему. Не было выявлено связей компонен-
тов генеративности с отношением к прошлому.

Структура связей генеративности и  временной перспективы сильно отлича-
лась в зависимости от возраста и пола. Не было выявлено ни одного показателя 
временной перспективы, который бы одновременно мог оказывать влияние на раз-
витие генеративности как для мужчин, так и для женщин; как для ранней взросло-
сти, так и для средней. Это может свидетельствовать об особой гендерной и воз-
растной специфике формирования генеративности.

Возможные ограничения. Данное пилотажное исследование имеет ограниче-
ния интерпретации в связи с малой  выборкой. Однако были получены результаты, 
которые могут говорить о наличии некоторых тенденций.
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УДК 316.62

К. Ю. Ерицян 

КОГНИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗЛИЧИЙ В ПАТТЕРНАХ ВАКЦИНАЦИИ: 
ВОСПРИНИМАЕМЫЙ РИСК ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ*

В последнее время во всем мире наблюдается снижение охвата вакцинацией, обуслов-
ленное негативными установками населения по отношению к ней. В настоящей статье была 
поставлена задача количественно оценить применимость модели убеждений в  отношении 
здо ровья (Health Belief Model) и ее отдельных компонентов в формировании паттернов вак-
цинации на выборке российского населения. Использовалась подвыборка лиц, имеющих несо-
вершеннолетних детей (N=260), из репрезентативного телефонного опроса совершеннолетних 
жителей Санкт-Петербурга. Исследование показало, что около 20 % респондентов не полно-
стью вакцинируют своих детей, причем 4 % родителей не полностью их вакцинировали при 
отсутствии медицинских показаний. Наиболее предиктивным компонентом модели в отноше-
нии паттерна вакцинации является представление о безопасности вакцинации для детей. Вос-
принимаемая уязвимость и тяжесть предотвращаемых заболеваний не являются значимыми 
предикторами отказа или согласия с вакцинацией. Библиогр. 18 назв. Табл. 1.

Ключевые слова: модель убеждений в отношении здоровья, вакцинация, отказ от вакци-
нации, воспринимаемый риск, воспринимаемые выгоды, когнитивные факторы, психология 
здоровья.
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lation towards vaccination has been detected. Th is article has been tasked to quantify the applicability 
of the model of health beliefs (Health Belief Model) and its components to predict the vaccination 
patterns in a Russian population sample (city of Saint-Petersburg). We used the subsample of persons 
who have minor children (N = 260) from a representative telephone survey of adult residents of St. 
Petersburg. About 20% of the respondents have incompletely vaccinated children; including 4% vac-
cinated incompletely in the absence of medical grounds. Th e most predictive component of the model 
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ceptibility and severity of preventable diseases did not act as signifi cant predictors of the vaccination 
pattern. Refs 18. Table 1.

Keywords: Health Belief Model, vaccination, vaccination refusal, perceived risks, perceived 
benefi ts, Russia.

Введение

Иммунизация является одним из наиболее значимых достижений обществен-
ного здравоохранения за последнее столетие [1]. Однако в последнее время серьез-
ную обеспокоенность среди научного сообщества вызывает снижение уровня вак-
цинации в мире, обусловленное не недостатком ресурсов, а осознанным отказом от 
вакцинации [см., например: 2, 3]. 

Сегодня недостаточную приверженность вакцинации принято рассматривать 
в  рамках континуальной модели, где крайними полюсами являются полное при-
нятие (vaccine acceptance) и полный отказ (vaccine refusal/rejection) от вакцинации. 
При этом существует множество промежуточных видов так называемой «нереши-
тельности» (vaccine hesitancy) в сфере принятия решения о вакцинации [4]. Дан-
ная «нерешительность» предполагает многообразные стратегии поведения в сфере 
вакцинопрофилактики и поиске альтернативного графика прививок [5], включая 
отказ от некоторых вакцин (selective delay/refusal), откладывание прививок (late 
vaccinators) [6–8]. В отдельных случаях классифицирующим «нерешительность» 
признаком становится исключительно когнитивный компонент — наличие сомне-
ний при согласии на вакцинирование (cautious accepters [9]). 

Эффективное противодействие феномену отказа от вакцинации и  другим 
формам «нерешительности» возможно только на базе глубокого понимания его 
психологических детерминант.

Одной из классических теорий психологии здоровья, применимых для объ-
яснения данного феномена, является модель убеждений в  отношении здоровья 
(Health Belief Model) [10]. Эта модель была первоначально разработана в 1950-х го-
дах специально для предсказания соблюдения населением различных профилакти-
ческих мер, а также мер ранней диагностики заболеваний. Модель состоит из пяти 
основных конструктов, которые, как предполагается, независимо влияют на веро-
ятность того, что человек будет привержен конкретным здоровьесберегающим ме-
рам для избегания негативных последствий для здоровья. К основным конструк-
там модели относят (трактовка дается в контексте вакцинации):

1) воспринимаемую уязвимость — насколько, по мнению человека, велика ве-
роятность заразиться заболеванием, от которого существует вакцина;

2) воспринимаемую тяжесть последствий — насколько, по мнению человека, 
тяжелы последствия заболевания, от которого есть прививка, если он им заразится;

3) предполагаемые выгоды от профилактического поведения — это, в первую 
очередь, эффективность вакцинации в предотвращении заболевания;

4) воспринимаемые барьеры — в развитых странах, где вакцинация не сопря-
жена со значительными финансовыми и/или временными затратами, основным 
барьером к вакцинации считается представление о возможных негативных послед-
ствиях вакцинации для здоровья;

5) ключи к действию — представляют собой факторы, которые напоминают 
человеку о  необходимости совершения профилактического действия. В данном 
случае — о необходимости вакцинации. 
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Существует значительное количество разрозненных эмпирических исследова-
ний принятия решения о вакцинации, основанных именно на модели убеждений 
о здоровье [см., например: 11, 12]. Однако есть два основных фактора, обуславли-
вающих ограничение их применимости.

Во-первых, конкретные вакцины: значительная часть исследований была про-
ведена на примере одной или, реже, нескольких конкретных вакцин. Данный под-
ход позволяет разработать специфичные меры для повышения уровня вакцинации 
от отдельных заболеваний, однако недостаточно информативен для формирова-
ния мер, направленных непосредственно против отказа от вакцинации как генера-
лизованной установки или стратегии поведения. 

Во-вторых, социокультурный контекст. Недавний систематический обзор [11] 
показал, что подавляющее большинство эмпирических исследований было прове-
дено в странах Северной Америки или Западной Европы, и их результаты могут 
иметь серьезные ограничения для распространения на другие культуры. Релевант-
ных для России эмпирических данных о применимости модели к феномену отказа 
от вакцинации на настоящее время в научной литературе нет.

Наше предварительное исследование [13], основанное на качественной мето-
дологии, показало принципиальную применимость данной модели для изучения 
феномена отказа от вакцинации в российских условиях. 

В настоящей работе были поставлены несколько основных задач:
1) описать распространенность различных паттернов вакцинации детей среди 

граждан российского мегаполиса на примере Санкт-Петербурга;
2)  количественно оценить вклад модели убеждений в  отношении здоровья 

в формирование паттернов вакцинации;
3) сравнить предиктивную способность четырех основных компонентов дан-

ной модели.

Методы
Выборка

В данной статье представлен анализ части эмпирических данных, полученных 
в результате репрезентативного исследования совершеннолетних жителей Санкт-
Петербурга, проведенного с использованием оборудования ресурсного центра На-
учного парка СПбГУ «Социологические и интернет-исследования». 

Сбор данных проводился методом телефонного опроса с  помощью систе-
мы CATI (computer assisted telephone interviewing) летом 2015  г. [более подробно 
см.: 14]. Использовалась квотная выборка, репрезентирующая население Санкт-
Петербурга в возрасте 18 лет и старше. Итоговый объем выборки составил 1 175 че-
ловек, ошибка выборки составляет около ±3%. Доля согласия на участие в исследо-
вании (response rate) составила 28,3%.

В настоящей работе мы сосредоточились на феномене вакцинации детей, 
поскольку именно на детский возраст приходится большинство плановых вак-
цинаций, и  среднестатистический родитель достаточно часто сталкивается с  не-
обходимостью принимать решение о вакцинации. Поэтому в анализ были вклю-
чены данные о респондентах, сообщивших о наличии несовершеннолетних детей 
(N = 310), и данные об их вакцинации. Впоследствии из анализа были исключены 
респонденты, неполная вакцинация детей которых была связана с медицинскими 
противопоказаниями. Предполагается, что в итоговой выборке (N=260) решение 
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о  вакцинации не было связано с  наличием внешних объективных ограничений, 
а принималось родителями самостоятельно. В случаях, когда у респондента было 
несколько несовершеннолетних детей, их просили сообщать информацию о  ста-
тусе вакцинации их младшего ребенка. Предполагается, что данный статус будет 
в наибольшей степени отражать актуальные взгляды родителей на вакцинацию.

Модель убеждений о здоровье
До настоящего момента фактически отсутствует стандартный общепринятый 

инструментарий для измерения различных компонентов модели убеждений в от-
ношении здоровья [12]. В нашем исследовании для оценки данных конструктов 
был использован набор одиночных переменных, отвечающих критериям очевид-
ной валидности [15].

1. «Тяжесть профилактируемых заболеваний» — В целом как бы Вы оценили 
опасность для детей тех заболеваний, от которых делают прививки?

2. «Уязвимость к профилактируемым заболеваниям» — В целом как бы Вы оце-
нили вероятность заражения детей в нашем городе заболеваниями, от которых де-
лают прививки?

3. «Эффективность вакцинации» (воспринимаемые выгоды) — В целом как бы 
Вы оценили эффективность вакцинации для предотвращения заболеваний у детей?

4. «Безопасность вакцинации» (воспринимаемые барьеры) — В целом как бы 
Вы оценили безопасность вакцинации для детей?

Все предлагаемые переменные оценивались респондентами по шкале от 1 до 
5, где 1 представляла наименьшую выраженность свойства, а 5 — максимальную 
выраженность.

В настоящем исследовании мы сосредоточились на когнитивных составляю-
щих модели и не изучали конструкт «ключи к действию». Отчасти это обусловле-
но сложностью нахождения релевантного эмпирического референта, адекватного 
кросс-секционному дизайну исследования. Также его отсутствие связано с полу-
ченными ранее данными [13] о том, что отсутствие напоминаний о вакцинации для 
России не является актуальным. 

Характеристики вакцинации
Для эмпирического исследования нами были выделены несколько паттернов 

вакцинации, упорядоченные от максимальной приверженности вакцинации до ее 
полного отсутствия: 

1) «расширенная» вакцинация — наличие у ребенка не только всех соответ-
ствующих возрасту плановых прививок, но и нескольких дополнительных;

2) «плановая» вакцинация — наличие всех плановых прививок при отсутствии 
каких-либо дополнительных;

3) неполная вакцинация — отсутствие одной или нескольких плановых при-
вивок;

4) отсутствие вакцинации — отсутствие всех плановых соответствующих воз-
расту прививок.

Статистическая обработка
Статистическая обработка данных производилась в программе SPSS 13.0 и за-

ключалась в расчете дескриптивных статистик (процентных распределений и мер 
центральной тенденции); оценка предсказательной способности элементов модели 
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убеждений о здоровье в отношении паттернов вакцинации детей выявлялась с по-
мощью построения бинарной и множественной логистической регрессионной мо-
дели. Анализ был проведен по трем направлениям: 

1) предсказание «расширенной» вакцинации — максимальной приверженно-
сти идее вакцинации («расширенная» вакцинация vs все остальные); 

2)  предсказание полной вакцинации как генерализованной приверженности 
вакцинации («расширенная» и  «плановая» вакцинация vs неполная вакцинация 
или отсутствие вакцинации); 

3) предсказание отказа от вакцинации (отсутствие вакцинации vs все осталь-
ные).

Все модели были скорректированы по основным социально-демографическим 
параметрам — полу, образованию и уровню дохода.

Результаты

Большинство респондентов (74,6%) сообщили о  наличии всех необходимых 
прививок у своего ребенка, в том числе 15,4 % (40 человек) сообщили о наличии до-
полнительных прививок помимо рекомендованных графиком вакцинации («рас-
ширенная вакцинация»). Не полностью привиты дети у каждого пятого опрошен-
ного (19,6%), в том числе у 15,4 % (40 человек) не сделаны какие-либо прививки, а у 
4,2 % (11 человек) вакцинация полностью отсутствует. Затруднились ответить на 
этот вопрос 5,0%. Следует отметить, что предложенная классификация паттернов 
вакцинации адекватно отражает возможные разновидности ситуации и  хорошо 
воспринимается респондентами  — лишь двое из опрошенных (0,8%) сообщили 
о том, что их паттерн вакцинации не соответствует ни одному из предложенных.

В табл. 1 представлены результаты регрессионного анализа: вклад каждой не-
зависимой переменной в изменение зависимой переменной (паттерн вакцинации) 
обозначен символом Exp  (B)1, для каждого значения представлен 95%-ный дове-
рительный интервал. Во всех бинарных моделях2 значимыми факторами являлись 
представления об эффективности вакцинации и  ее безопасности. Чем более вы-
ражены данные убеждения, тем более вероятно, что респондент прививает детей 
в соответствии с календарем прививок и/или также дополнительными вакцинами, 
и менее вероятно, что респондент полностью отказался от вакцинации детей. Кон-
структы, связанные собственно с заболеваниями, а не с вакцинацией («тяжесть» 
и «уязвимость»), не оказались значимыми в моделях «расширенной» и полной вак-
цинации. Уязвимость к заболеваниям проявилась на нижнем уровне значимости 
только во множественной логлинейной модели, предсказывающей полный отказ 
от вакцинации. Любопытно, что в нашем исследовании она, вопреки положениям 
модели, положительно связана с отказом от вакцинации.

Помимо данного исключения во всех итоговых множественных моделях вос-
принимаемая безопасность вакцинации осталась единственным конструктом мо-

1 Фактически значение Exp (B) показывает, во сколько раз присутствие изучаемого фактора 
увеличивает (или, при значениях менее единицы, уменьшает) вероятность принадлежности к кон-
кретному паттерну вакцинации.

2 Бинарные модели анализируют связь лишь между двумя переменными. Во множественных 
же логрегрессионных моделях показано, остается ли изучаемый фактор значимым и при учете воз-
действия других изучаемых факторов. 
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дели убеждений о  здоровье, оставшимся статистически значимым предиктором 
используемого паттерна вакцинации.

Таблица 1. Влияние компонентов модели убеждений о здоровье на статус вакцинации: 
результаты логистического регрессионного анализа
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Пол мужской 0.37(0.17 – 
0.81)*

0.29(0.12 – 
0.72)**

0.37(0.21 – 
0.65)***

0.33(0.18 – 
0.63)***

7.05(1.49 – 
33.33)*

Уровень образования 1.54(1.06 – 
2.25)*

1.51(1 – 
2.29)*

1.05(0.81 – 
1.37)

0.51(0.3 – 
0.87)*

0.32(0.15 – 
0.68)**

Уровень дохода 0.95(0.66 – 
1.35)

1.04(0.76 – 
1.42)

2.66(1.3 – 
5.43)**

Тяжесть профилакти-
руемых заболеваний

1.12(0.83 – 
1.51)

1.27(0.99 – 
1.64)

0.76(0.43 – 
1.33)

Уязвимость к профи-
лактируемым заболе-
ваниям
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1.01(0.78 – 
1.31)
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3.7)
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цинации 
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0.8)**

Безопасность вакци-
нации
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0.28(0.12 – 
0.63)**

П р и м е ч а н и я: * — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01; *** — p ≤ 0,001.
† — доля объясняемой дисперсии зависимой переменной — 16,9 % (Nagelkerke R Square).
‡ — доля объясняемой дисперсии зависимой переменной — 17,9 % (Nagelkerke R Square).
‡‡ — доля объясняемой дисперсии зависимой переменной — 40,0 % (Nagelkerke R Square).

Социально-демографические характеристики, включенные для корректиров-
ки моделей, также оказались значимыми: большая приверженность вакцинации 
преимущественно характерна для лиц с более высоким уровнем образования и ме-
нее характерна для мужчин.

Выводы

По меньшей мере, для каждого пятого петербургского родителя характерна та 
или иная выраженность «нерешительности» в отношении вакцинации, проявив-
шаяся в  отсутствии у ребенка хотя бы одной рекомендованной для его возраста 
прививки, а  для 4 % респондентов характерен полный отказ от вакцинации, не-
смотря на отсутствие формальных медицинских противопоказаний. Эти данные 
вполне сопоставимы с аналогичными данными других западных стран [1; 16–17]. 



104 Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология. Педагогика. 2016. Вып. 2

В целом, использование модели убеждений о здоровье применительно к пат-
терну вакцинации показало свою достаточную предиктивную способность, осо-
бенно в отношении полного отказа от вакцинации, где она объясняет 40 % диспер-
сии интересующей переменной. Однако фактически это влияние обусловлено дей-
ствием лишь одной переменной  — представлением о  безопасности вакцинации. 
Любопытно, что вторая значимая переменная — представление об эффективности 
вакцинации в  предотвращении заболеваний — была значима во всех бинарных 
моделях, однако теряла свою значимость при использовании множественной ре-
грессии. Дополнительный анализ показал, что это может быть обусловлено высо-
кой положительной корреляцией между двумя конструктами — «безопасностью» 
и «эффективностью» (r = .607 (p ≤ 0,001)). Данный результат представляется до-
статочно интересным, поскольку столь существенная корреляция между данными 
переменными не предполагалась на уровне теории и также, насколько нам извест-
но, не была представлена ранее в эмпирических работах относительно вакцинации. 
Можно предположить, что на сегодняшний день в России данные два конструкта 
могут восприниматься в связке: склонны считать вакцинацию эффективной те же, 
кто склонен считать ее безопасной и vise versa.

Конструкты модели, связанные не с собственно вакцинацией, а с предотвра-
щаемыми ею заболеваниями, в нашем исследовании оказались не значимыми или 
крайне мало значимыми. Эти данные в целом согласуются с результатами недавне-
го метаанализа [12], показавшего, что именно воспринимаемые выгоды и барьеры 
являются наиболее значимыми конструктами модели, применительно к различно-
му поведению в сфере здоровья. Метааналитическое исследование, направленное 
на изучение влияния именно воспринимаемой уязвимости и  тяжести заболева-
ния применительно к  вакцинации, показало их достаточно высокую значимость 
в предсказании поведения [18]. 

Представленное исследование имеет несколько существенных ограничений. 
Во-первых, использование кросс-секционного дизайна не позволяет достоверно 
говорить ни о причинно-следственных связях когнитивных факторов и поведения 
в отношении вакцинации, ни даже об их временной последовательности. Компо-
ненты модели изучались в  состоянии «на сегодняшний день», тогда как данные 
о  вакцинации носили ретроспективный характер. Таким образом, установки по 
отношению к вакцинации могли измениться уже после того, как были сделаны или 
не сделаны прививки.

Во-вторых, в данном исследовании намеренно изучались только генерализо-
ванные убеждения, затрагивающие вакцинацию в целом, а не отдельные виды вак-
цин. В связи с этим полученные закономерности могут отличаться для предсказа-
ния поведения в отношении прививания конкретной вакциной. 

Также, поскольку доля лиц, отказавшихся от вакцинации, достаточно мала, 
при попытке моделирования факторов отказа от вакцинации мы, как и другие ис-
следователи, сталкиваемся со статистическими ограничениями, накладываемыми 
небольшим количеством изучаемых случаев.

Однако, насколько нам известно, это первое исследование, проведенное на 
российской популяции, количественно оценивающее применимость модели убеж-
дений о здоровье для объяснения различий в паттернах вакцинации. 
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Несмотря на описанные ограничения, полученные данные позволяют сформу-
лировать некоторые предварительные рекомендации для отечественной системы 
здравоохранения. На данный момент у нас нет оснований предполагать, что ин-
формационные кампании, направленные на повышение воспринимаемой уязви-
мости населения к предотвращаемым вакцинацией заболеваниям и воспринима-
емой тяжести подобных заболеваний, могут существенно понизить долю отказов 
от вакцинации. В то же время изменению генерализованной негативной установки 
к вакцинации наиболее вероятно будут способствовать вмешательства, направлен-
ные на снижение распространенности представлений об опасности вакцинации 
для детского организма.
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 
ЭРГОНОМИКА

УДК 159.9.07

Т. И. Ронгинская

СПЕЦИФИКА СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ 
В ПРОФЕССИЯХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СТРЕССА

Рассматриваются причины и  последствия синдрома профессионального выгорания. 
Анализируются симптомы синдрома выгорания. Выделяются организационные и личностные 
факторы снижения психической стабильности и  успешности человека в  профессиональной 
среде. Обсуждаются эмпирические результаты исследования выгорания в  профессиях 
с  повышенным риском раннего развития его симптомов. В качестве метода исследования 
используется Опросник поведения и  переживания, связанного с  работой (АVEM  — Arbe-
itsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster). Представлены результаты, полученные в  группе 
менеджеров, среднего медицинского персонала, работников полиции и  сотрудников 
пенитенциарных учреждений. Показана специфика развития синдрома профессионального 
выгорания в каждой обследованной группе. Представлены подходы к разработке профилактики 
выгорания в отдельных профессиональных группах. Библиогр. 43 назв.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, вовлеченность в работу, тенденция к избе-
ганию и отказу от деятельности, удовлетворенность деятельностью, чувство отчужденности, 
социальная поддержка, субъективное значение деятельности.
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SPECIFICITY OF BURNOUT SYNDROME INHERENT FOR PROFESSIONS WITH HIGH STRESS 
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Введение
Сложное и противоречивое время, в котором мы живем, время стремительно-

го движения вперед любой ценой, через стрессы, максимальную самоотдачу и во-
влеченность в работу требует размышления над тем, куда же мы так стремимся. 
Николай Бердяев в рассуждениях о свободе человека писал: «Болезненный кризис 
современного человечества связан с трудностью выхода из ... замкнутого индивиду-
ализма, эпохи настроений и переживаний, не связанных ни с каким объективным 
и абсолютным центром. Гнет позитивизма и теории социальной среды, давящий 
кошмар необходимости ... все это было ... ложным, давящим живое человеческое 
лицо объективизмом … ложным универсализмом». Размышляя о смысле жизни, 
Бердяев замечает: «Вся человеческая энергия направлена вовне, на создание несо-
вершенной, дурной множественности, на поддержание прогресса, закрепляющего 
закон тления, а не внутрь, не в глубь вечности, не на победу над смертью и завоева-
ние всеобщей, полной и вечной жизни» [1]. Представляется, что мысли Бердяева 
согласуются с положениями современной психологии здоровья, указывающей на 
то, что истоки психического здоровья человека надо искать не в окружающей сре-
де, с постоянно меняющимися требованиями, а внутри самой личности, в ее твор-
ческом, здоровьесберегающем потенциале. 

Поддержание внешнего равновесия со средой, выражающееся в выработке эф-
фективных стратегий «преодолевающего поведения» (coping), заменяет попытки 
обрести равновесие с самим собой: внешняя адаптация становится главной праг-
матической целью, а гармония с собой — утопией и устаревшим лозунгом. Не слу-
чайно, что одним из направлений развития психологии стала позитивная психо-
логия, пытающаяся преодолеть острый индивидуализм и найти равновесие между 
«Я» и «Мы». Определяя ее предмет, Селигман концентрируется на поиске личност-
ных черт, которые могут обеспечить сохранность психической кондиции человека. 
Среди них: оптимизм, надежда, смелость, умение сотрудничать с другими людьми, 
дружелюбие и  сопереживание, этика труда, ответственность, установка на буду-
щее, честность и настойчивость [2]. Такой набор черт не является открытием, он 
появлялся в различных этических и моральных кодексах на разных этапах обще-
ственно-политического развития.

Призыв к  общечеловеческим ценностям можно рассматривать как попытку 
преодоления трактовки человека в  категориях пассивного респондента внешних 
стимулов и обращение к внутреннему творческому потенциалу субъекта, самосто-
ятельно создающему собственные стратегии жизнедеятельности. Можно ожидать, 
что именно в этом аспекте наступит согласие между прагматической направленно-
стью бихевиоризма и  поиском внутреннего смысла человеческого бытия, прису-
щим европейской и особенно русской культуре, истоки которых лежат в античной 
философии, где психическое здоровье рассматривалось как важный ресурс разви-
тия субъекта в социальной среде.

Анализ исследований в области практической психологии труда показывает, 
что одно из центральных мест занимает в ней диагностика психических ресурсов 
человека в  ситуациях высокого и  продолжительного стресса, приводящего зача-
стую к  полному или частичному профессиональному выгоранию. В последние 
40 лет, со времени введения Гербертом Фрейденбергером (1974) понятия Burnout — 
«Выгорание» [3], интерес к этому явлению не только не ослабевает, но и постоян-
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но расширяет границы своей научной экспансии [3–20]. Выгорают представители 
различных профессий: педагоги, психологи, учителя, менеджеры, полицейские, 
банковские работники, врачи, медсестры, студенты, работники исправительных 
учреждений и т. д. Можно продолжать этот список дальше, и тогда станет понятно, 
что не существует никакой экологической или психологической ниши, в которой 
можно было бы спастись от всепоглощающего огня синдрома Burnout.

Как известно, развитие синдрома начинается от повышенного интереса к ра-
боте, стремления к совершенству при выполнении профессиональных задач, что 
соответствует общепринятому представлению об успешном человеке. Если подоб-
ное поведение не сопровождается рассогласованием между требованиями среды 
и психофизиологическими ресурсами человека, реальной угрозы для здоровья не 
существует. Опасность появляется, когда начинается стремление к успеху «любой 
ценой», когда человек отказывается от потребностей, не связанных с работой, при-
нимая единственную, возможную для себя роль трудолюбивого, честолюбивого, 
дисциплинированного работника, готового посвятить всего себя одной цели  — 
достижению успеха. Как показывают исследования синдрома выгорания, вероят-
ность его раннего развития связана с сильной вовлеченностью в работу. Кристина 
Маслач и Майкл Лейтер в монографии «Правда о профессиональном выгорании» 
[12] пишут о настоящей эпидемии этого профессионального заболевания на терри-
тории Северной Америки, прежде всего, в США. Авторы задают себе вопрос об ис-
тинных причинах этого явления. Одной из основных является, по их мнению, кризис 
человеческих и организационных ценностей. Приводятся факторы, которые могут 
предотвратить или снизить опасность выгорания. Среди них:

—  Предотвращение трудоголизма путем оптимального распределения зада-
ний и определения рабочей нагрузки, не превышающей возможности работника.

—  Создание благоприятной организационной культуры, предполагающей 
взаимопомощь, социальную поддержку и хороший психологический климат.

— Создание системы ценностей, способствующей тому, чтобы личные цен-
ности сотрудников совпадали с организационными и тем самым усиливали чув-
ство причастности к происходящему в организации.

Диагностика организационных факторов должна быть неотъемлемой частью 
профилактики психического здоровья работников. Практика показывает, что вме-
сто этого используются многочисленные методы выявления психосоматических 
расстройств и заболеваний. Современная медицина широко использует компью-
терные технологии для профилактики и  лечения болезней, однако это не делает 
человека здоровее и сильнее, а лишь с возрастающей точностью констатирует факт 
болезни. Уместно здесь процитировать Бертрана Рассела: «Диагностика достигла 
таких успехов, что здоровых людей практически не осталось» [21].

Отступление от патологического подхода характерно для всех современ-
ных концепций здоровья [22–27], в  которых подчеркивается обусловленность 
физического здоровья индивида субъективной оценкой своих психических ресур-
сов: начиная от когнитивной теории стресса Лазаруса [28] и заканчивая положе-
ниями салютогенетической теории Антоновского [29]. Фактором здоровья являет-
ся чувство когерентности, отражающее восприятие внешней среды, наполненной 
смыслом, непротиворечивой и согласованной (когерентной) с ресурсами субъекта 
деятельности. Согласно Бердяеву, движение внутрь, усилие самого человека долж-
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но быть направлено на открытие собственных внутренних ресурсов (взгляд внутрь 
себя), на оценку среды и  себя самого в  ней, на поиск гармонии между внешним 
и внутренним. 

Стремление к  самосовершенствованию, строгая дисциплина труда и  надеж-
ность традиционно рассматриваются как необходимые качества работника. По 
сути, они являются векторами, направленными не на внутреннее благополучие 
и  согласие с  собой, а  на неукоснительное соблюдение требований профессио-
нальной среды. При этом появляется опасность, выраженная в сокращении дис-
танции между субъектом и  рабочей средой, а, как известно, именно стремление 
к совершенству, безупречности и безукоризненности становится одной из причин 
профессионального выгорания. От высокой вовлеченности в работу, энтузиазма, 
сильно выраженной мотивации достижений, стремления к  успеху человек неза-
метно переходит в состояние разочарования, фрустрации, возрастающего чувства 
алиенации и негативного отношения к себе и окружающим. По мнению Маслач, 
именно это является содержанием деперсонализации в  межличностных отноше-
ниях [11].

Выбор между успехом, безупречным выполнением профессиональных задач 
и сохранением своего здоровья возвращает исследователя к проблеме согласован-
ности между индивидуальными энергетическими затратами, направленными на 
достижение успеха, и субъективным переживанием значимости своих професси-
ональных достижений. Проблема сохранности психического здоровья неразрывно 
связана с определением цены, которую человек готов заплатить за достижение по-
ставленных целей.

Методика

Начиная с  1998  г. на кафедре управления Зеленогурского университета про-
водится исследование синдрома выгорания в  различных профессиях. В качестве 
инструмента исследования используется «Опросник поведения и  переживания, 
связанного с  работой»  — AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster), 
созданный психологами Потсдамского университета У. Шааршмидтом и А. Фише-
ром [30] и адаптированный сотрудниками кафедры управления [31, 32]. Опросник 
позволяет определить типы поведения человека в  ситуациях, связанных с  высо-
кими требованиями профессиональной среды. Процедура адаптации опросника 
заключала в себе проверку его содержательной валидности в различных професси-
ональных группах, подверженных высокому стрессу. К ним можно отнести: управ-
ленческий персонал, средний медицинский персонал, сотрудников полиции и пе-
нитенциарных учреждений.

Опросник позволяет диагностировать симптомы выгорания и определять тип 
поведения и переживания человека в рабочей среде. Он состоит из 66 утверждений, 
объединенных в 11 шкал, описывающих три сферы поведения и переживания. Пер-
вая сфера описывает готовность субъекта к энергетическим затратам, степень во-
влеченности в работу, субъективную значимость деятельности и профессиональ-
ные амбиции работника. Вторая сфера характеризует психоэмоциональную устой-
чивость в ситуациях неудач, а также готовность к их преодолению. Третья сфера 
отражает эмоциональное отношение к деятельности, возможность получения со-
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циальной поддержки, а также переживание своей профессиональной успешности. 
Констелляция показателей шкал опросника позволила авторам выделить четыре 
типа поведения и переживания в профессиональной среде.

Тип G — здоровый (нем. Gesund — здоровый), отмеченный высоким уровнем 
мотивации достижений, умением определять приоритеты и распределять рабочую 
нагрузку, а также находить новые решения в ситуациях неудачных действий.

Тип S — направленный на бережливое отношение к себе (нем. Sparsam — эко-
номный, бережливый), отмеченный средним уровнем притязаний и высокой удов-
летворенностью результатами своей деятельности.

Тип риска  А  — соответствующий описанию поведения типа А в  концепции 
Фридмана и  Розенмана [33], отличающийся высоким уровнем эмоционального 
напряжения вследствие высокой субъективной значимости деятельности, экстре-
мального стремления к совершенству, профессиональных притязаний, а также от-
меченный склонностью к отказу в ситуациях неудач.

Тип B — тип выгорания (англ. burnout — выгорание), обнаруживающий черты 
эмоционального истощения, отмеченный низким уровнем мотивации, безразли-
чия к труду и полным или частичным отказом от выполнения профессиональных 
задач.

Конструкция опросника AVEM позволяет рассматривать тип поведения в ра-
бочей среде как осознанную стратегию поведения субъекта деятельности, отвеча-
ющего за ее реализацию как в ситуациях успехов, так и неудач. Профессиональное 
выгорание анализируется не только с позиции пассивной «жертвы» неблагоприят-
ных условий труда, но и с точки зрения собственного участия субъекта в развитии 
синдрома. Это может быть исходным пунктом для разработки индивидуальных 
стратегий активного преодолевающего или совладающего [34] поведения. 

Результаты и их обсуждение

Исследования, проведенные в профессиональных группах с высоким уровнем 
стресса, показали, что в каждой из них обнаруживается от 20 % до 30 % респонден-
тов с отчетливыми симптомами синдрома профессионального выгорания [13–15, 
31, 35, 36]. К ним относятся: резкое снижение уровня мотивации и заинтересован-
ности трудом; эмоциональное истощение с преобладанием черт цинизма и безраз-
личия по отношению к выполняемой деятельности; постоянное переживание чув-
ства угрозы со стороны внешней среды, частый отказ от выполнения задач и т. д. 
Ниже будут представлены результаты исследования симптомов выгорания в  из-
бранных группах.

Образ психической напряженности и раннего развития симптомов выгорания 
среди управленческого персонала

Исследование менеджеров проводилось в  рамках проекта «Психологические 
аспекты профилактики психического здоровья управленческого персонала» [35]. 
Всего в обследовании приняли участие 145 менеджеров различных предприятий, 
среди них 85 мужчин и 60 женщин. Все респонденты имели высшее образование 
в области менеджмента и маркетинга.
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Теоретическими предпосылками выбора этой профессиональной группы по-
служили представления о высокой психической нагрузке управленцев, связанной 
с широким полем задач, к которым относятся: мотивирование персонала, контроль 
и текущая оценка, необходимость создания и поддержки благоприятной организа-
ционной культуры. Все это является причинами истощения психоэмоциональных 
ресурсов и может приводить к быстрому развитию симптомов выгорания. 

Результаты исследования показали, что значительная часть выборки (30 % жен-
щин и 21 % мужчин) проявляет выраженные черты синдрома выгорания (тип В), 
а  треть из них (26 %  женщин и  24 %  мужчин) относится к  группе риска (тип  А). 
Учитывая, что возраст обследованных составляет 25–40 лет, полученный резуль-
тат внушает обеспокоенность, так как этот жизненный этап относится к периоду 
интенсивного развития профессиональной карьеры (следует вспомнить, что Фрей-
денбергер описал симптомы выгорания именно в группе социальных работников 
со средним трудовым стажем). Одновременно с этим был отмечен достаточно вы-
сокий уровень частотности (34 % мужчин и 23 % женщин) оптимального поведения 
(тип G), способствующего сохранению психического здоровья. Поведение, направ-
ленное на бережливое отношение к собственным ресурсам, отмечено у 21 % общей 
выборки в группе мужчин и женщин (тип S). 

Полученные результаты указывают на необходимость проведения профилак-
тических действий, направленных на снижение организационного стресса и пред-
упреждение раннего развития синдрома выгорания. Показатели шкал опросника, 
описывающих типы риска А и В, свидетельствуют о резком снижении субъективного 
значения деятельности в группе опрошенных, увеличении дистанции по отношению 
к  работе, отстраненности и  безразличии к  окружающим, возрастании тенденции 
к отказу в ситуациях неудач и поражений, а также о возрастающем чувстве внутрен-
него опустошения и отчужденности (алиенации) по отношению к работе. В литера-
туре указывается на опасность смыслового отчуждения [20], чувства алиенации [37], 
увеличивающих риск развития симптомов профессионального выгорания.

Снижение мотивации достижений приводит к  усилению тенденции к  изоля-
ции, когда «выгоревший» работник отклоняет каждую помощь извне. Фрейденбер-
гер подчеркивал необходимость срочного принятия мер в  случае возрастающего 
чувства одиночества и дистанции по отношению к внешнему миру, указывая на зна-
чение общения с близкими людьми [7]. Преодоление смыслового отчуждения долж-
но быть одной из главных целей профилактики синдрома выгорания в этой группе.

Вызывает беспокойство группа низко мотивированных менеджеров с  выра-
женной направленностью на экономное и  бережливое отношение к  себе. Их от-
личает низкий уровень мотивации, когда источники удовлетворенности своей 
жизнью находятся вне круга профессии (тип  S). Поскольку одной из основных 
функций управленческой деятельности является мотивирование персонала, тре-
нинг менеджеров должен быть направлен на усиление профессиональных амби-
ций, вовлеченности в работу и стремления к общему успеху. 

Исследования риска профессионального выгорания 
в группе среднего медицинского персонала

Риск выгорания среди медицинского персонала обусловлен спецификой дея-
тельности, которую характеризуют следующие особенности:
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•  высокая психическая нагрузка, связанная с  восприятием и  переживанием 
страданий больных людей;

• высокий уровень эмпатии, необходимый для облегчения этих страданий;
• высокий уровень ответственности за результаты своей работы;
• отождествление с проблемами пациентов и их семей;
• осознание недостаточного влияния на исход процесса лечения.
Все это приводит к высоким психическим затратам и может становиться при-

чиной раннего эмоционального истощения. В исследованиях В. В. Бойко было по-
казано, что началом развития синдрома выгорания становятся именно изменения 
в эмоциональной сфере человека: от чрезмерной эмоциональной вовлеченности, 
приводящей к повышению эмоционального напряжения, до полного эмоциональ-
ного истощения, которое может выражаться в отказе от деятельности, отстранен-
ности и апатии [38, 39].

Сотрудниками кафедры управления Зеленогурского университета было про-
ведено обследование среднего медицинского персонала, в котором приняли уча-
стие 125 медсестер, работающих в медицинских учреждениях Любуского воевод-
ства (западный регион Польши) [31]. 

Результаты исследования показали, что значительную часть опрошенных ха-
рактеризуют черты профессионального выгорания на начальной (тип А — 37 %) 
и позднейших стадиях развития синдрома (тип В — 23%). Это свидетельствует о не-
благоприятной ситуации в группе медсестер, деятельность которых направлена на 
помощь пациентам. В 70-х годах в немецкой психологической литературе развер-
нулась дискуссия, которую вызвала работа Шмидбауера «Бессильные помощники» 
[40]. Предметом дискуссии была гипотеза о высокой подверженности эмоциональ-
ному истощению работников социальной сферы: «Тот, кто был призван помогать 
другим, сам требовал срочной помощи». Сильная эмоциональная вовлеченность 
в работу, характерная для среднего медицинского персонала, постоянный контакт 
с пациентами и их семьями становятся причиной развития психической усталости, 
эмоционального истощения, а впоследствии — безразличного отношения к паци-
ентам. 

Оптимальный, «здоровый», тип поведения G составил только 24 % общей вы-
борки. Незначительная группа обследованных (16%) была отмечена низким уров-
нем мотивации и бережливым отношением к себе (тип S). Сравнение результатов 
обследования польского медицинского персонала с данными, полученными в ис-
следованиях авторов опросника AVEM на выборке медсестер Берлина, подтверди-
ло высокий риск появления симптомов выгорания в обеих группах [17]. Респон-
денты, обнаруживающие признаки выгорания в  польской и  немецкой выборках, 
составляли соответственно 23 % и 17 % (тип В). Представители типа А составили 
37 % польской и 29 % немецкой выборки, что указывает на повышенный уровень 
психической напряженности среди польских медсестер. В группе респондентов, от-
меченных оптимальным уровнем рабочей нагрузки (тип G), не обнаружено значи-
мых различий (23 % немецкой выборки и 24 % — польской).

Участие «экономного» типа  S составило 47 % в  группе немецких медсестер. 
В выборке польских медсестер лишь 16 % было отнесено к  типу  S. Принимая во 
внимание то, что низкий уровень заинтересованности деятельностью, недостаток 
эмпатии, «спокойное», граничащее с  безразличным, отношение к  своим служеб-
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ным обязанностям (тип S) обнаружено в группе, несущей помощь больным людям, 
следует задуматься о содержании отношений «персонал – пациент» и качестве ока-
зываемой помощи и опеки. С другой стороны, высокая эмоциональная вовлечен-
ность польских медсестер (отражающая ментальные особенности этой культурной 
группы), проявление эмпатии по отношению к пациентам и их семьям может быть 
причиной истощения и выгорания персонала. Из этого следует, что ранняя про-
филактика профессионального здоровья, снижения угрозы стресса и синдрома вы-
горания должна быть сосредоточена на формировании умений поддерживать оп-
тимальную дистанцию между пациентом и медсестрой, позволяющую сохранить 
высокое качество опеки и  рациональное отношение к  переживаниям пациентов 
и  их близких. Это позволит предупредить излишнюю эмоциональную вовлечен-
ность в проблемы пациентов и предотвратить развитие симптомов деперсонализа-
ции в этой профессиональной группе.

Исследование симптомов профессионального выгорания 
в группе сотрудников полиции

Обследование сотрудников полиции было проведено в столице Любуского Во-
еводства, Гожове Велькопольском в рамках проекта «Профилактика стресса и про-
фессионального выгорания в социальных профессиях» [31]. Всего в обследовании 
приняли участие 62 сотрудника полиции мужского пола в возрасте от 23 до 45 лет. 

Полученные результаты подтверждают высокий риск развития синдрома вы-
горания. Третья часть выборки (31,0 %) относится к «выгоревшему» типу В, а 40 % 
обследованных отличает высокая вероятность развития синдрома (тип  А). Лишь 
незначительную группу полицейских характеризует оптимальная стратегия пове-
дения (16 % — тип G). Бережливое отношение к себе обнаружено у 13 % выборки 
(тип S).

Профессиональная среда сотрудников полиции характеризуется высокими 
требованиями к себе, необходимостью принятия решений в условиях повышенного 
риска для жизни и здоровья людей, стремлением к безукоризненному выполнению 
поставленных задач. Сотрудники полиции подвергаются сильной критике со сто-
роны общества, представляют профессию с высоким уровнем социальной значимо-
сти. Такая «выставленность» работников полиции на всеобщее социальное обозре-
ние и острую критику неизбежно приводит к росту требований к себе, стремлению 
к совершенству при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Анализ средних значений шкал опросника указывает на снижение уровня 
мотивации достижений и  субъективного значения деятельности. Одновременно 
с  этим растет тенденция к  отказу в  случае неудач и  уходу от решения проблем. 
Апатия, безразличие и  пассивность, свойственные представителям «выгоревше-
го» типа В, становятся особенно опасным явлением в  группе сотрудников поли-
ции, отвечающих за безопасность и жизнь людей. Это указывает на необходимость 
принятия экстренных профилактических мер, направленных на предупреждение 
профессиональной деформации представителей данной группы. К ним относится 
тренинг умений активного совладающего поведения в ситуациях высокого стрес-
са. Другим фактором снижения уровня переживаемого стресса являет социальная 
поддержка со стороны коллег и руководящего состава, которая усиливает чувство 
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уверенности в себе, придает смысл совместной деятельности и высвобождает ак-
тивность сотрудников.

Результаты дополнительного опроса полицейских выявили низкий уровень 
удовлетворенности своей работой, а  также слабое чувство профессиональной 
успешности. Дефицит в этой области ведет к снижению чувства когерентности [29] 
как способности к преодолению стрессовых ситуаций, основанной на осознании 
возможности управления ходом событий (manageability). Одновременно с  этим 
было обнаружено недостаточное чувство переживания социальной поддержки со 
стороны своих коллег, что можно рассматривать как отражение сильной «соци-
альной экспозиции» профессии полицейских. Стратегии профилактики риска вы-
горания в этой профессиональной группе должны быть направлены на развитие 
активных форм преодолевающего поведения и усиление взаимного доверия и со-
циальной поддержки среди сотрудников полиции, а также на принятие мер, спо-
собствующих улучшению социального имиджа представителей этой профессии.

Результаты обследования сотрудников пенитенциарных учреждений

В ходе работы над польской версией опросника AVEM было проведено иссле-
дование уровня стресса и подверженности синдрому выгорания среди сотрудников 
исправительных учреждений [15]. В обследовании приняли участие 155  респон-
дентов-мужчин, работающих в  закрытых пенитенциарных учреждениях (тюрьмы 
и следственные изоляторы). Их профессиональная деятельность протекает в усло-
виях высокого эмоционального напряжения, связанного с проведением профилак-
тических и исправительных действий среди осужденных в условиях тюремной изо-
ляции.

Полученные результаты показали, что третья часть респондентов (32 %) име-
ет выраженные черты синдрома выгорания и  относится к  типу  B. Группу риска 
(тип  А) составляют 17 %  опрошенных. Благоприятный для здоровья тип поведе-
ния G выявлен у 27 % респондентов. Одновременно с этим в группе опрошенных 
отмечено относительно высокое участие лиц с низким уровнем мотивации, береж-
ливым отношением к себе, с выраженной склонностью к сохранению дистанции по 
отношению к работе (тип S — 24 %).

Полученные результаты свидетельствуют о неблагоприятной картине в группе 
опрошенных. С одной стороны, подтверждается предположение о высокой стрес-
совой нагрузке в этой профессиональной группе (типы В и А). С другой стороны, 
вызывает беспокойство безразличие сотрудников этих учреждений к  своим слу-
жебным обязанностям (тип  S). Представителей последнего типа характеризуют 
низкие ожидания успешности своей деятельности, пассивное отношение к ее со-
держанию. Анализ показателей шкал опросника подтвердил снижение уровня 
профессиональных притязаний и  вовлеченности в  деятельность. Одновременно 
с этим был отмечен рост стремления к увеличению дистанции по отношению к ра-
бочей среде, низкий уровень значимости своей профессии и вероятности дости-
жения профессионального успеха. Последнее экстраполируется опрошенными на 
весь спектр проводимых мероприятий по коррекции и исправлению осужденных. 
Принимая во внимание достаточно высокую долю участия типа S среди опрошен-
ных, ситуацию в этой профессиональной группе можно назвать крайне неблаго-
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приятной, поскольку одним из важнейших предикторов успешности проводимых 
исправительных действий является убеждение в  возможности достижения по-
ложительных результатов в этой сфере. Пользуясь терминологией Антоновского, 
именно переживание значимости и смысла ситуации (meaningfulness) как состав-
ляющей чувства когерентности не только способствует сохранению здоровья, но 
и  мотивирует человека, показывая, что ситуация стоит того, чтобы вкладывать 
в нее свои силы. Осмысленность ситуации усиливает чувство причастности к про-
исходящему и способствует активному поиску решения проблем.

Представленные результаты обследования сотрудников пенитенциарных уч-
реждений подтверждают отрицательное воздействие смыслового отчуждения [20] 
на психоэмоциональное состояние субъектов труда и указывают на необходимость 
проведения профилактики риска развития синдрома выгорания. Основными 
должны быть усилия, направленные на повышение переживания значимости де-
ятельности, на предупреждение чувства безразличия по отношению к ожидаемым 
результатам, на развитие умений сосредотачиваться на положительных эффектах 
труда.

Выводы

Анализ результатов исследования приводит к вопросу: является ли выгорев-
ший работник исключительно жертвой неблагоприятных условий труда, или же он 
сам становится автором сценария собственного выгорания? 

Если посмотреть на историю исследований синдрома выгорания, бросает-
ся в глаза важная деталь: основной причиной этого является не столько большой 
объем работы, сколько желание любой ценой выделиться в  среде других людей. 
Так, в опроснике АVEM встречаются утверждения: «Я стремлюсь к более высоким 
профессиональным целям, чем большинство других», «Профессиональный успех 
является для меня важной жизненной целью», «Я хотел бы продвинуться в профес-
сии дальше, чем большинство моих знакомых», «Я считаю себя достаточно често-
любивым в том, что касается моего профессионального развития». Тип поведения 
и переживания в рабочей среде формируется в ситуации социального сравнения, 
то есть развиваются симптомы социального стресса, который, согласно Лазарусу, 
отражает неблагоприятную картину в сфере межличностных отношений [28]. 

Подобная ситуация встречается в  опроснике MBI Маслач, где составляющей 
профессионального выгорания является деперсонализация межличностных отно-
шений, выраженная в  таких утверждениях, как: «В последнее время я стал более 
черствым по отношению к тем, с кем я работаю», «Я чувствую, что общаюсь с не-
которыми коллегами без теплоты и  расположения к  ним», «Бывает, что мне дей-
ствительно безразлично то, что происходит с  некоторыми моими подчиненными 
и коллегами».

Как отмечается в концепциях выгорания, развитие синдрома начинается с де-
формации эмоциональной сферы, утраты способности к переживанию того, чем за-
нят другой человек, что, в свою очередь, неизбежно приводит к вопросу о том, какие 
ценности ставятся человеком во главу угла [6, 7, 9, 10, 12, 39]. Важно ли для него 
исключительно стремительное движение к успеху любой ценой? Или же смыслом 
профессионального труда становится реализация своего потенциала в  общении 
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с другими людьми, в удовлетворенности, вытекающей из факта совместной деятель-
ности. 

В беседах, проведенных с «выгоревшими» сотрудниками различных профессий, 
обращало на себя внимание то, что главную причину выгорания опрошенные видели 
в неблагоприятном климате в рабочем коллективе, трудных отношениях с коллега-
ми и  управленческим персоналом [36]. Другими словами, самой большой пробле-
мой для человека становился другой человек. Дополнительный опрос сотрудников 
и управленческого персонала подтвердил это предположение. Для определения при-
чин высокого стресса было проведено анкетирование 350 сотрудников и 60 управ-
ленцев. Главным фактором, способствующим снижению стресса, является, по мне-
нию респондентов, высокое качество межличностных отношений (77 % управленцев 
и  61 %  сотрудников отвели ему первое место). Возможность участия в  процессах 
принятия решений оценивалась как менее важный фактор благоприятной трудовой 
деятельности (24 % управленцев и 36 % сотрудников отвели ему соответственно 8-е 
и 6-е место из восьми возможных). На детерминирующую роль организационных 
факторов в развитии симптомов профессионального выгорания указывает в своих 
исследованиях В. Е. Орел [41–43], подчеркивая необходимость изучения выгорания 
с позиций системного подхода как целостного феномена, свидетельствующего о на-
рушении отношений субъекта труда с условиями профессиональной среды.

Создание благоприятной атмосферы в  организации находится в  одном ряду 
с фактором «Стабильность трудоустройства» (61 % и 65 % выборов в обеих груп-
пах), что позволяет отнести качество межличностной коммуникации к стабилизи-
рующим механизмам психического здоровья сотрудников. Это хорошо согласуется 
с представлениями Маслач, которая причину выгорания видит в кризисе организа-
ционных и человеческих ценностей [12]. Такой вывод перекликается с положения-
ми позитивной психологии, которая ищет путь выхода из кризиса индивидуализ-
ма, провозглашая общечеловеческие ценности, определяющие взаимное уважение 
и  сотрудничество в  рабочих коллективах, предотвращая тем самым негативные 
последствия «замкнутого индивидуализма». Это позволяет рассматривать про-
филактику психического здоровья профессионально активного человека как одну 
из важных задач формирования способности к достижению собственного успеха 
во взаимодействии с  другими людьми, а  содержание психологии здоровья пере-
водится тем самым в  плоскость гуманистической и  позитивной психологии, где 
основной ценностью является способность к активной самореализации личности, 
включенной в многообразие социальных отношений.

В заключение можно сформулировать несколько положений, относящихся 
к специфике профилактических мероприятий в представленных профессиональ-
ных группах.

1) Профилактика профессионального здоровья и предотвращения выгорания 
среди управленческого персонала должна быть направлена на раскрытие и  под-
держку личностных ресурсов преодолевающего поведения. При этом важным 
аспектом является повышение уровня ответственности за своих подчиненных, ко-
торое в соединении с умением принимать решения в трудных ситуациях составля-
ет основу профессиональных компетенций руководителя. 

2)  Ранняя профилактика развития синдрома профессионального выгорания 
в группе среднего медицинского персонала должна быть сосредоточена на разви-
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тии способности к сохранению дистанции между пациентом и медицинским ра-
ботником, которая может предупредить деформацию и истощение эмоциональной 
сферы, уменьшая угрозу развития симптомов деперсонализации, чувства алиена-
ции и безразличия к своим подопечным.

3) Содержанием профилактики профессионального здоровья сотрудников по-
лиции является принятие мер, направленных на создание атмосферы взаимного 
доверия и поддержки, а также на усиление чувства собственной успешности. По-
следнее имеет особое значение в связи с тем, что представители этой профессии 
постоянно оцениваются обществом. Выраженная социальная экспозиция сотруд-
ников полиции является причиной высокого уровня стресса и  низкой удовлет-
воренности эффектами своего труда. В связи с этим профилактика психического 
здоровья в этой группе должна включать создание широкой сети социальной под-
держки сотрудников полиции со стороны управленческого аппарата, психологов 
и близкого окружения.

4) Профилактика профессионального здоровья и угрозы выгорания в группе 
сотрудников пенитенциарных учреждений должна быть направлена на усиление 
чувства значимости своего труда, осознание собственной причастности к его ре-
зультатам, описанное в литературе как чувство когерентности или связности ин-
дивида со средой деятельности. Это позволит преодолеть эффект алиенации, от-
чужденности, связанной с  переживанием недостаточного влияния на процессы 
ресоциализации осужденных в условиях изоляции. 
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Е. С. Старченкова

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОМУ СОВЛАДАЮЩЕМУ 
ПОВЕДЕНИЮ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ*

В статье обобщены результаты исследований, посвященных изучению особенностей со-
владающего поведения в  профессионально трудных ситуациях. Разработана технология ак-
тивного обучения конструктивному совладающему поведению в  профессионально трудных 
ситуациях для разных этапов профессионализации. Представлены результаты апробации 
тренинговой программы по обучению конструктивному совладающему поведению. Библи-
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Th e article summarizes the results of research devoted to the characteristics of coping with diffi  cult 
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В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы психологи-
ческого обеспечения профессиональной адаптации и долголетия субъектов труда 
в современных стрессогенных условиях жизнедеятельности. Одним из них явля-
ется обучение человека конструктивному совладающему поведению в  трудных 
ситуациях на пути его профессионализации. В случае неконструктивного совла-
дания с жизненными и профессиональными стрессами, а также отсутствия при-
влекательности выполняемой трудовой и социальной деятельности человек испы-
тывает фрустрацию в достижении жизненно важных целей, неудовлетворенность 
личным и профессиональным развитием. С позиции профессионального станов-
ления субъектов деятельности акценты психологической помощи по обучению 
совладающему поведению должны выстраиваться с учетом этапов профессиона-
лизации.

Интерес к проблеме совладающего поведения в современной психологической 
науке постоянно возрастает. Совладающее поведение представляет собой осо-
бую форму реализации активности личности, в  которой проявляются ее общие, 
специфичные и индивидуальные характеристики во взаимодействии с трудными 
жизненными ситуациями [1]. Совладающее поведение связано с  системой целе-
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полагающих действий, прогнозированием возможных исходов, творческим по-
рождением новых решений трудной ситуации [2]. Широкий спектр исследований 
данного феномена, проведенных в последние годы, показывает, что объем понятия 
«совладание» выходит за рамки содержания традиционно используемого термина 
«копинг-поведение». Многие исследователи сходятся в том, что в совладании лич-
ности раскрываются ее функционально-динамические характеристики, способ ее 
самовыражения, отношение к миру, а функции совладающего поведения выходят 
за рамки минимизации дистресса, реализуются в  преобразующей деятельности, 
опережающем воздействии на стрессоры, планировании копинг-поведения во вре-
менной перспективе [3, 4].

Существуют различные классификации совладающего поведения, и в качестве 
одного из важных оснований их разделения выступает конструктивность/некон-
структивность. Несмотря на широкое употребление этих терминов, в литературе 
нет четкого понимания и разграничения этих понятий. Например, конструктив-
ные стратегии рассматриваются как успешные, поскольку они приводят в конеч-
ном итоге к преодолению трудной ситуации, а неконструктивные стратегии — как 
неуспешные, поскольку препятствуют совладанию с трудной ситуацией [5]. 

Неконструктивное совладающее поведение может быть определено как уси-
лия (действия), направленные не на решение или устранение проблемы/трудной 
ситуа ции, а на снижение психической напряженности. Неконструктивное копинг-
поведение не способствует изменению сложившейся ситуации и личностному ро-
сту. Конструктивное совладающее поведение представляет собой поведение, повы-
шающее адаптивные возможности человека. В отличие от неконструктивного ко-
пинга оно более реалистическое, гибкое, большей частью осознаваемое, активное, 
включающее в себя произвольный выбор [там же, с. 81].

Профессионально трудные ситуации (ПТС) представляют собой ситуации 
с высокими требованиями к ресурсам субъекта труда для его адаптации или пре-
одоления данной ситуации. Профессионально трудные ситуации мы рассматрива-
ем как единицы анализа взаимодействия человека и требований со стороны про-
фессиональной деятельности в определенных организационных условиях и орга-
низационной культуре [6]. Будет ли ситуация понята как трудная, зависит как от 
когнитивной оценки субъектом ситуации, так и от его личностных ресурсов стрес-
соустойчивости. В контексте ситуационного подхода участники профессионально 
трудной ситуации рассматриваются как активные субъекты взаимодействия со 
структурными элементами ситуации, обладающими определенной стрессогенно-
стью (потенциальным риском нарушения гомеостаза организма и детерминации 
последующих стресс-реакций) в зависимости от восприятия и когнитивной оцен-
ки ситуации. 

Обобщение результатов цикла наших исследований, посвященных изучению 
субъективных репрезентаций профессионально трудных ситуаций как фактора 
совладающего поведения на разных этапах профессионализации у специалистов 
(служащие, менеджеры, педагоги, психологи, социальные работники, всего 552 че-
ловека), позволило сформулировать следующие выводы.

На начальном этапе профессиональной адаптации профессионально трудные 
ситуации чаще оцениваются специалистами как ситуации типа «угроза», на этапе 
профессионального мастерства — как ситуации типа «вызов». Для всех этапов про-
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фессионализации наибольшая стрессогенность трудных ситуаций характерна для 
ситуаций типа «потеря», наименьшая — для ситуаций типа «вызов». Обнаружено, 
что по мере роста профессионального мастерства субъективный образ и  интер-
претация ситуации трансформируются в сторону дифференциации существенных 
характеристик профессионально трудных ситуаций от несущественных, повыше-
ния контролируемости ситуации и снижения субъективной оценки ее стрессоген-
ности. При развитии личностных дисфункций в процессе перехода к этапу «псев-
допрофессионализма» субъективный образ профессионально трудной ситуации 
и оценка ее стрессогенности смещаются в сторону переживаний непредсказуемо-
сти и неконтролируемости ситуации, обесценивания личных ресурсов и достиже-
ний. Как следствие, чаще выбираются неконструктивные копинг-стратегии.

Избирательность копинг-поведения определяется параметрами субъектив-
ных репрезентаций профессионально трудных ситуаций. Наиболее существенный 
вклад в  выбор копинг-стратегий вносят следующие параметры стрессогенности 
ситуации: важность, трудность (чаще приводят к  избирательности проактивных 
копинг-стратегий), непонятность, неопределенность (чаще приводят к поиску со-
циальной поддержки). Ситуации, репрезентируемые как мало прогнозируемые, не 
контролируемые и не зависящие от деятельности субъекта труда, обусловливают 
избирательность неконструктивных копинг-стратегий. Ситуации с  возможным 
опережающим контролем и высоким уровнем значимости, а также ответственно-
сти детерминируют выбор проактивных копинг-стратегий. 

Чем больше субъективные репрезентации соответствуют объективным тре-
бованиям ситуации, то  есть являются более адекватными, тем выше конструк-
тивность избираемого совладающего поведения. При этом, чем выше субъектная 
активность, тем шире спектр выбираемого копинг-поведения, что обеспечивает 
гибкость и адаптивность взаимодействия с ПТС. Важным звеном взаимодействия 
субъекта труда с трудными ситуациями является обратная связь от эффективности 
предпринимаемых копинг-стратегий к разным блокам (механизмам) психической 
регуляции. Неконструктивное совладающее поведение усугубляет иррациональное 
восприятие и интерпретацию трудных ситуаций и ведет к снижению уровня субъ-
ектности, искажению смыслов профессиональной деятельности, деструктивному 
профессиональному развитию и выгоранию. 

Результаты наших исследований показали [7], что выраженность личностно-
го дисфункционирования (профессионального выгорания) зависела от этапа про-
фессионализации. Наиболее выраженным профессиональное выгорание по ком-
понентам «эмоциональное истощение», «деперсонализация», «профессиональные 
достижения» было у специалистов, находящихся на этапе «псевдопрофессионализ-
ма». Также у них наблюдался самый низкий уровень удовлетворенности работой 
что, в свою очередь, способствует усугублению симптомов профессионального вы-
горания.

Выбор копинг-стратегий зависел от этапа профессионализации. Реактивное 
и неконструктивное совладание чаще используется на начальном этапе профес-
сионализма и на этапе «псевдопрофессионализма». Опыт овладения профессией 
оказывает влияние на выбор копинг-поведения. Специалисты, которые находят-
ся на начальных этапах своего профессионального пути, еще не успели овладеть 
тем спектром копинг-стратегий, который формируется на более поздних этапах 
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профессионализма, помогая эффективно справляться с  профессиональными 
трудностями. На начальном этапе профессионализма чаще выбирались страте-
гии избегания, дистанцирования, стрессовая ситуация положительно переоцени-
валась, возникало ощущение неспособности контролировать развитие трудной 
ситуации. 

На этапе «псевдопрофессионализма» выбор реактивного копинг-поведения 
обусловлен развивающимися профессиональными деструкциями, в  частности, 
синдромом выгорания, что проявляется в  использовании неконструктивных ко-
пинг-стратегий (агрессивные реакции, избегание, дистанцирование, самообвине-
ние и т. п.). В большинстве трудных ситуаций на этапе «псевдопрофессионализма» 
использовались дистанцирование, избегание, редкое обращение за социальной 
поддержкой, как инструментальной, так и эмоциональной. 

Специалисты на этапе профессионализма (мастерства) чаще решали профес-
сионально трудные ситуации с помощью стратегий проактивного совладания, что 
проявилось, прежде всего, в анализе и предвосхищении трудных ситуаций, с ко-
торыми они могут столкнуться, и адекватной оценке имеющихся у них ресурсов. 
Они чаще использовали превентивные стратегии, направленные на предупреж-
дение стрессовых ситуаций, стратегически планировали свои копинг-усилия во 
временной перспективе. На этапе мастерства специалисты чаще обращались за 
инструментальной поддержкой (советами, информацией, практической помо-
щью), что является важным условием реализации проактивного совладающего 
поведения. 

Таким образом, деструктивное профессиональное развитие характеризова-
лось переживанием профессионального выгорания, неудовлетворенностью рабо-
той и использованием неконструктивного совладающего поведения. 

На основе теоретического анализа литературы и обобщения результатов эм-
пирических исследований была разработана технология активного обучения кон-
структивному совладающему поведению в  профессионально трудных ситуациях 
для разных этапов профессионализации.

Технология включала в себя следующие этапы реализации обучающе-коррек-
ционных средств: 

1.  Расширение знаний о  совладающем поведении, признаках его эффектив-
ности, когнитивно-смысловых барьерах использования конструктивных (эффек-
тивных) стратегий. Расширение понимания связи между субъективными установ-
ками, репрезентациями профессионально трудных ситуаций и  особенностями 
поведения в них. Формирование осведомленности о средствах совладания с ПТС 
и их последствиях для удовлетворенности качеством жизни и профессиональной 
деятельности. Осуществляется средствами мини-лекций, дискуссий. 

2.  Повышение мотивации самоизменения в  отношении совершенствования 
совладающего поведения. Прояснение ожиданий от тренинга, уровня притязаний, 
представлений о «Я-концепции», актуальных смыслов профессиональной деятель-
ности, выявление и коррекция сопротивлений к самоизменению и самодетермина-
ции. Осуществляется с помощью обсуждения в кругу, персональных письменных 
заданий, проективных тестов (рисунков), упражнений на развитие мотивации к со-
вершенствованию совладающего поведения, а также с помощью группового подве-
дения итогов о «психологической выгоде» от овладения новыми конструктивными 
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копинг-стратегиями для личной, семейной жизни, здоровья и профессиональной 
деятельности.

3. Помощь в осознании особенностей собственного совладающего поведения, 
репертуара копинг-стратегий, их конструктивности/деструктивности в  ситуаци-
онном контексте профессиональной деятельности и жизненного пути. Достигается 
совокупностью психодиагностических средств (проективных тестов, опросников 
и др.) и анализа копинг-поведения в играх, моделирующих типичные ПТС, с пози-
ции методологии субъектно-деятельностного подхода. Проводится психологиче-
ский анализ восприятия и интерпретации ПТС в зависимости от профессиональ-
ного опыта и этапа профессионализации, а также поиск ресурсного обеспечения 
нового копинг-поведения.

4.  Обучение новым стратегиям конструктивного совладающего поведения, 
способствующего более высокому уровню субъектности при взаимодействии 
с профессионально трудными ситуациями. Достигается за счет широкого спектра 
методов активной обратной связи о поведении в ситуациях, моделирующих типич-
ные ПТС, активизации ответственности и гибкости копинг-поведения, адекватно-
го объективным характеристикам стрессогенной ситуации. С помощью дискуссий 
и ролевых игр повышается осознанность преимуществ новых способов совлада-
ния для повышения удовлетворенности качеством жизни и самореализации в про-
фессиональной сфере. Закрепление освоенных конструктивных копинг-стратегий 
в серии специально спроектированных трудных ситуаций и групповое подведение 
итогов.

5. Помощь в индивидуальном планировании и проектировании стратегий по-
ведения в широком диапазоне жизненных и трудовых ситуаций. Осуществляется 
посредством расширения пространства целей и  подцелей, обучения принципам 
и  критериям эффективного целеполагания, обсуждения стратегий совладающе-
го поведения, способствующих их достижению. По завершении работы каждый 
участник тренинговой группы составляет план действий и «договор с собой» по 
использованию новых стратегий совладающего поведения.

6. Посттренинговое сопровождение. Контроль и поддержка в использовании 
конструктивных стратегий совладающего поведения в реальных жизненных ситуа-
циях. Достигается посредством индивидуального и группового консультирования 
в 2–3-месячный посттренинговый период. 

Разработаны и апробированы специальные техники реконструкции совладаю-
щего поведения для специалистов разных профессиональных групп с учетом этапа 
профессионализации. В пилотажном исследовании, направленном на апробацию 
техник и упражнений, приняли участие 76 представителей социономических про-
фессий (учителя, социальные работники, психологи, психотерапевты, менеджеры 
и  др.). По результатам апробации составлена тренинговая программа обучения 
конструктивному совладающему поведению в профессиональной деятельности.

Рекомендуемая продолжительность тренинговой программы составляет 
24  часа  — 6  занятий по 4  часа. Занятия проводятся 2  раза в  неделю. Основной 
курс длится 3 недели, посттренинговое сопровождение осуществляется в течение 
1–2 мес.

Тренинговая программа включает в себя следующие этапы и модули.
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1-й этап. Психодиагностика

1.  Психодиагностика особенностей совладающего поведения. Использовались 
следующие методики: российский вариант опросник SACS  — «Стратегии пре-
одоления стрессовых ситуаций» (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова), опросник 
WCQ (Ways of Coping Questionnaire), разработанный С. Фолкман и Р. Лазарусом, 
(в российском варианте — «Опросник способов совладания» (Н. Е. Водопьянова, 
Е. С. Старченкова, Е. В. Жукина)), опросник «Проактивное совладание» Э. Грингласс 
(адаптация Е. С. Старченковой), Шкала проактивных компетенций (Е. С. Старчен-
кова), шкалы для оценки самомотивации к изменению, модификация анкеты «Эмо-
ционально-напряженные ситуации» (Е. В. Борисова, Е. С. Старченкова), методика 
ПВ — «Профессиональное выгорание» (Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова) — 
специально разработанная анкета для оценки целеполагания во временной пер-
спективе, методика САН «Самочувствие, активность, настроение» (В. А. Доскин, 
Н. А. Лаврентьева, М. П. Мирошников, В. Б. Шарай).

2.  Обсуждение ожиданий от тренинга в  контексте успешного совладания 
с  трудными ситуациями в  профессиональной деятельности. Ключевые вопросы 
для обсуждения: «Что означает для меня успешное совладание?», «На какие при-
знаки я ориентируюсь при оценке успешности совладания?», «Что хочу изменить 
в своем совладании, что я имею для этого — какие личные качества, мотивы, уста-
новки и ожидания от тренинга?» 

3.  Комплектование групп с  учетом конкретного этапа профессионализации 
участников. При комплектовании групп использовалась специально разработан-
ная анкета для определения уровня профессионализации по концепции А. К. Мар-
ковой, с  помощью которой были выделены: начальный этап профессионализма 
(адаптация к профессии и самоактуализация в ней), профессионализм (владение 
профессией в форме мастерства и творчества), «псевдопрофессионализм» (выпол-
нение рабочих обязанностей по профессионально искаженным нормам на фоне 
деформации личности).

Апробированы разные способы комплектования по стажу и  должностному 
статусу. Наиболее эффективным представляется комплектование по гомогенному 
принципу относительно должностного статуса и разного этапа профессионализа-
ции. В этом случае наблюдается более высокая активность участников в дискусси-
ях, эмоциональная и  мотивационная вовлеченность в  проигрывании модельных 
ситуаций, удовлетворенность от обмена опытом. 

2-й этап. Тренинг

1. Сплочение и введение в проблему тренинга. Сплочение участников тренинга 
вокруг целей и  задач по овладению эффективными копинг-стратегиями, психо-
техниками социально-психологического тренинга. Введение в проблему совлада-
ющего поведения в контексте личной и профессиональной успешности, сохране-
ния здоровья и субъективного благополучия. Информирование участников о кон-
структивном и неконструктивном совладании и последствиях неконструктивных 
копинг-стратегий. Для участников тренинга проводятся мини-лекция и  обсуж-
дение проблемных вопросов совладания. Целью и  показателями эффективности 
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вводной части является: расширение представлений о широком спектре совладаю-
щего поведения, критериях его конструктивности, зависимости совладающего по-
ведения от личных (когнитивных и поведенческих) усилий и подведение участни-
ков группы к идентификации своих проблем в контексте феноменов совладающего 
поведения, зависящего от активности и контроля самого человека; повышение уве-
ренности в возможности лучшего понимания и управления собственным совлада-
ющим поведением. 

2. Типичные профессионально трудные ситуации. Обсуждение с участниками 
трудных ситуаций на работе и их субъективных репрезентаций в зависимости от 
профессионального опыта. Упражнения, направленные на осознание индивиду-
альных различий в  субъективных образах и  интерпретациях ПТС. Вербальные 
и невербальные индикаторы субъективных образов и отношения к ПТС.

Оценка субъективных репрезентаций осуществлялась с  помощью методи-
ческого комплекса, разработанного в  рамках проекта. Основными параметрами 
оценки ПТС являлись: значимость, контролируемость, повторяемость, трудность 
преодоления, напряженность и др.

Далее осуществляется выбор типичных профессионально трудных ситуаций 
для участников, находящихся на определенном этапе профессионализации. Про-
водятся упражнения на осознание репертуара копинг-поведения в  ПТС. Проек-
тивная игра «Что я думаю, говорю себе в затруднительных или стрессогенных си-
туациях?» Участники записывают формулы (пословицы, поговорки или крылатые 
выражения), которые обычно используют для поддержки себя или других людей, 
попавших в  стрессогенные ситуации. Далее идет невербальное проигрывание  — 
изображение данных формул. Осуществляются их анализ с точки зрения класси-
фикации копинг-стратегий, поиск сильных и слабых сторон данного типа совла-
дания, соотнесение поведения с  личными ценностями и  целями, поиск аналогов 
в поведении других людей и жизненных установках. Игра: «Пессимисты и оптими-
сты»: участники делятся на две команды — пессимисты и оптимисты — и оцени-
вают стрессогенные ситуации по заданным параметрам: значимость, контролируе-
мость, повторяемость, трудность преодоления, напряженность и др., далее прово-
дятся обсуждение и аргументация противоположных оценок. Команды меняются 
ролями при оценке разных ситуаций для лучшего понимания роли когнитивных 
стратегий преодоления стрессогенных ситуаций и их связи с поведением. Заверша-
ется данный этап подведением итогов о важности рационального мышления, недо-
пустимости «катастрофикации» трудных ситуаций и полезности оптимистичного 
взгляда на совладание с ними.

3.  Обсуждение важности субъектных характеристик для совладания с  про-
фессионально трудными ситуациями. Групповая дискуссия о  роли личности 
и стрессогенных ситуаций в выборе стратегий совладающего поведения с целью 
расширения представлений о  личностно-ситуационном контексте совладающего 
поведения. Деловая игра «Кто управляет кораблем?», направленная на обсуждение 
преимуществ и недостатков субъектной позиции в жизни. Каждый участник опи-
сывает свои предпочтения в  разных позициях («капитан» или «матрос») с  пози-
ции самореализации и ответственности в процессе жизненного пути и профессио-
нальной деятельности. В малых группах участники проясняют для себя актуальные 
притязания и возможности их реализации на данном этапе профессионализации. 
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В ходе подведения итогов проведенной игры у участников повышается мотивация 
к самоизменению и освоению конструктивных копинг-стратегий. Оценка динами-
ки изменения мотивации осуществляется с помощью отдельных шкал. 

4.  Работа с  профессиональной идентичностью и  смыслами профессиональ-
ной деятельности. В данном блоке рассматриваются цели профессиональной 
деятельности, факторы привлекательности профессии. Упражнения, направлен-
ные на осознание истинных и  ложных смыслов профессионализации. Обсужде-
ние важности целеполагания для построения осознанных стратегий жизненного 
и профессио нального развития. Упражнение «Древо целей» — метод схематично-
го обозначения целей, актуальных в  настоящее время и  служащих для достиже-
ния ключевых целей в разных сферах жизнедеятельности. Участники определяют: 
содержание главной цели (чего хотят достичь?); масштаб цели (в каком объеме 
должна быть достигнута цель?); срок достижения цели (за какое время должна 
быть достигнута цель?); последовательность задач, которые необходимо решить 
по очереди или параллельно для достижения главной цели. Проводится вернисаж 
рисунков, изображающих древо целей; участники обсуждают возможные барьеры 
для достижения целей и способы их преодоления, а также методом обратной связи 
каждому участнику «подсказывается» спектр дополнительных возможностей для 
реализации цепочки подцелей, которые не были учтены в «древе целей».

5. Ресурсы совладающего поведения. Обсуждение ресурсной базы участников: 
анализ наличных ресурсов стрессоустойчивости, обучение ресурсно-инвестици-
онному копинг-поведению. Проективная игра: «Мои внешние и внутренние ресур-
сы». Осуществляется в разных вариантах: 1) вербальный — вербализация того, что 
помогает преодолевать трудности (качества, умения, стремления, опыт); 2) невер-
бальный — рисунки, пантомима (обозначение своих личностных ресурсов). Завер-
шается игрой «Сбор рюкзачка», в которой каждый участник собирает свой рюкзак 
ресурсов совладания лично и с помощью обратной связи от группы. Проводится 
вернисаж рисунков рюкзачков. В состоянии аутогенного погружения осуществля-
ется закрепление доступности зафиксированных ресурсов и возможности их ис-
пользования в стрессогенных ситуациях.

6. Барьеры самоизменения и освоения конструктивного копинг-поведения. Обу-
чение рациональному мышлению и  конструктивному совладающему поведению. 
Обсуждение личных барьеров и трудностей реализации конструктивных копинг-
стратегий в жизни и профессиональной деятельности. Использование техник ког-
нитивного переструктурирования для исправления иррациональных убеждений, 
углубление понимания глубинных причинно-следственных связей между субъек-
тивным видением ситуации и  мобилизацией ресурсов совладающего поведения. 
Участники получают листы с  признаками иррациональных убеждений. Далее 
в малых группах анализируют собственные когнитивные ошибки в репрезентации 
профессионально трудных ситуаций с  опорой на признаки иррациональности. 
При обсуждении типичных ситуаций формируются умения рационально репре-
зентовать затруднительные ситуации. 

На основе нового видения и интерпретации трудных ситуаций проводится игра 
«Новый взгляд на профессионально трудные ситуации и новые возможности управ-
ления ими». В ходе игры достигается более гибкое и конструктивное поведение в за-
висимости от измененных субъективных репрезентаций стрессогенных ситуаций.
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Мини-лекция «Проактивное поведение и его преимущества». Участникам рас-
сказывается о проактивном совладании как о перспективной стратегии личност-
ного и  профессионального развития, его видах и  важности для профилактики 
профессиональных деформаций и  личностных деструкций. Обучение техникам 
проактивного совладающего поведения для преодоления типичных ПТС и дости-
жения профессиональных и личностных целей во временной перспективе в моде-
лирующих играх (игры на гармонизацию целеполагания, перспективную рефлек-
сию, стратегическое планирование, превентивное совладание и поиск инструмен-
тальной и  эмоциональной поддержки  — внешней и  внутренней). Поиск личных 
смыслов для продуктивного внедрения проактивного копинга в деятельность. Со-
ставление индивидуального плана по освоению и внедрению конструктивного со-
владающего поведения (групповая и индивидуальная форма работы). 

3-й этап. Посттренинговая психодиагностика

Участники заполняют методики для оценки произошедших изменений (Шка-
ла проактивных компетенций (Е. С. Старченкова), шкалы для оценки самомотива-
ции к изменению, модификация анкеты «Эмоционально-напряженные ситуации» 
(Е. В. Борисова, Е. С. Старченкова), специально разработанная анкета для оценки 
целеполагания во временной перспективе, методика САН).

4-й этап. Посттренинговое сопровождение

Индивидуальное и групповое консультирование. Разбор трудностей и ошибок 
при внедрении освоенных техник в различные сферы жизнедеятельности в рамках 
индивидуальных и групповых встреч. Проведение балинтовских групп. 

Нами были выделены следующие критерии оценки эффективности обучения 
конструктивному совладающему поведению у субъектов профессиональной дея-
тельности:

1. Повышение осведомленности о  способах совладающего поведения в  про-
фессионально трудных ситуациях, встречающихся на разных этапах профессио-
нализации. 

2. Повышение мотивации к самоизменению (самодетерминация).
3. Изменение субъективных репрезентаций профессионально трудных ситуаций.
4. Повышение конструктивности копинг-поведения в ПТС.
5. Расширение мотивационного поля (образа будущего) за счет обучения про-

дуктивному целеполаганию в краткосрочной и среднесрочной временной перспек-
тиве. 

6. Изменение выраженности проактивных компетенций.
Анализ и  описание результатов апробации тренинговой программы. Оценка 

эффективности тренинговой программы. Тренинговая программа была апробиро-
вана в следующих группах: специалисты социономических профессий, проходив-
шие повышение квалификации на факультете психологии СПбГУ (n = 20, г. Санкт-
Петербург), социальные работники наркологического реабилитационного центра 
(n  =  8, г.  Казань), врачи-психиатры, врачи-психотерапевты и  психологи (n  =  14, 
г. Новосибирск), врачи-психотерапевты, проходившие усовершенствование на ка-
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федре психотерапии СПбГМА им.  И. И. Мечникова (n  =  11, г.  Санкт-Петербург), 
врачи-психотерапевты ООО «Доктор Борменталь» (n = 20, г. Санкт-Петербург). 

Результаты апробации тренинга. До начала тренинговой программы по по-
вышению компетентности совладающего поведения в профессиональной деятель-
ности и  через 1  мес. после окончания тренинга испытуемые экспериментальной 
(n = 20) и контрольной (n = 20) групп проходили психодиагностическое обследо-
вание. Использовались следующие методики: шкала проактивных компетенций 
(Е. С. Старченкова), шкалы для оценки самомотивации к изменению, модифика-
ция анкеты «Эмоционально-напряженные ситуации» (Е.  В.  Борисова, Е. С.  Стар-
ченкова), методика ПВ  — «Профессиональное выгорание» (Н.  Е.  Водопьянова, 
Е. С. Старченкова), анкета для оценки целеполагания во временной перспективе.

Для проверки гипотезы о  различии-сходстве по исследуемым признакам 
в группе до и после проведения тренинга использовались непараметрические кри-
терии: U-критерий Манна—Уитни и  Т-критерий Вилкоксона. Результаты срав-
нительного исследования показали, что между контрольной и  эксперименталь-
ной группами до проведения тренинга не было обнаружено значимых различий 
(p  >  0,05). Результаты сравнительного исследования показателей до и  после тре-
нинга в  экспериментальной группе показали статистически значимое снижение 
уровня профессионального выгорания: уменьшение уровня эмоционального ис-
тощения (p < 0,01), повышение самооценки в области профессиональных дости-
жений (p < 0,01). По показателям деперсонализации не было обнаружено значи-
мых различий. При оценке профессионально трудных ситуаций было обнаружено 
статистически значимое снижение уровня их стрессогенности: снижение оценки 
эмоциональной напряженности ситуации (p < 0,05), снижение трудности измене-
ния ситуации (p < 0,01), повышение уровня контролируемости (p < 0,01), снижение 
уровня общей стрессогенности ситуации (p < 0,01). Произошло статистически зна-
чимое изменение уровня выраженности проактивных компетенций: усиление ком-
петенции целеполагания (p < 0,05), усиление компетенции планирования (p < 0,01), 
усиление компетенции превенции (p < 0,01) и увеличение готовности обращения за 
инструментальной поддержкой (p < 0,05). Также на уровне тенденции можно отме-
тить усиление компетенции прогнозирования (p < 0,06). Не произошло изменений 
в обращении за эмоциональной поддержкой. На уровне тенденции усилилась мо-
тивация к самоизменению (p < 0,06). После тренинга в экспериментальной группе 
было обнаружено статистически значимое увеличение количества целей в разных 
сферах жизнедеятельности в краткосрочной (р < 0,05) и среднесрочной (р < 0,05) 
временной перспективе.

Для проверки гипотезы о различии изменения параметров в экспериментальной 
и контрольной группах был применен критерий углового преобразования Фишера 
[8]. Результаты исследования показали, что доля сдвигов в сторону уменьшения эмо-
ционального истощения (р < 0,009), в сторону увеличения самооценки профессио-
нальных достижений (р < 0,017), в сторону уменьшения оценки общей стрессогенно-
сти профессионально трудных ситуаций (р < 0,047), в сторону усиления проактивных 
компетенций (целеполагания, планирования, превенции, обращения за социальной 
поддержкой) (р  <  0,05) в  экспериментальной группе достоверно выше, чем в  кон-
трольной. Таким образом, результаты апробации тренинга показывают уменьшение 
выраженности профессиональных деструкций, снижение оценки стрессогенности 
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профессионально трудных ситуаций (в том числе за счет повышения их контролиру-
емости), повышение конструктивности совладающего поведения.

После завершения тренинговой программы были обнаружены следующие из-
менения рефлексивных, поведенческих и когнитивных субъектных характеристик 
участников тренинговой группы, которые категоризируются нами на два типа ре-
зультатов: содержательные (концептуальные, инструментальные, ресурсные) и ди-
намические.

1.  Содержательные изменения  — изменение субъективных репрезентаций, 
смыслов, способов ориентировки, интерпретации и  взаимодействия с  затрудни-
тельными ситуациями:

—  рост уверенности в  возможности повышения контролируемости ПТС за 
счет повышения когнитивной активности и  адекватности совладающего поведе-
ния (концептуальные и инструментальные результаты);

— тенденция к более позитивному описанию личностных ресурсов совлада-
ния с ПТС (усиление «Я-концепции») по результатам проективного теста «Завер-
шение предложений» и словесному описанию «Я» в игровых сюжетах (когнитивно-
ресурсные и концептуальные результаты);

—  повышение рациональности при интерпретации ПТС в  игровых сюжетах 
тренинга (когнитивно-ресурсные результаты);

—  расширение ценностно-смыслового поля (образа) будущего  — желание 
и конструирование собственных целей, планов в краткосрочной и среднесрочной 
временной перспективе;

— повышение показателей компетенций проактивного совладания: целепола-
гания, рефлексии, предвосхищения и планирования превентивных мер, стратеги-
ческого планирования копинг-поведения, понимания источников возможной со-
циальной поддержки (когнитивно-ресурсные результаты);

— повышение ответственности («интернальности») за результаты взаимодей-
ствия с ПТС (по показателям экспертного наблюдения);

— повышение уверенности в более эффективном копинг-поведении и профи-
лактика аналогичных трудных ситуаций в будущем. В посттренинговом сопрово-
ждении наблюдались реальные жизненные изменения благодаря внедрению новых 
копинг-стратегий.

2.  Динамические изменения  — изменения в  самочувствии, эмоциональном 
фоне, энергетике, межличностных отношениях в  группе, которые способствуют 
получению нового опыта и личностным изменениям:

—  снижение напряженности (переживаний тревожности, безнадежности, 
фрустрированности) при оценке стрессогенности ПТС (рефлексивно-когнитив-
ные изменения);

— улучшение психического состояния по показателям САН — самочувствие, 
активность, настроение (ресурсно-энергетические результаты);

—  повышение внимания и  контроля за своими мыслями и  поведением при 
взаимодействии с ПТС (по показателям самоотчетов и экспертного наблюдения) 
(рефлексивно-когнитивные изменения);

— ослабление психологической защиты (открытость новому опыту).
На основании апробации тренинговой программы могут быть сформулирова-

ны следующие рекомендации.
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С позиции профессионального становления субъектов деятельности акценты 
психологической помощи по обучению совладающему поведению должны выстра-
иваться с учетом этапов профессионализации.

На первых этапах адаптации психокоррекционная работа должна быть сфо-
кусирована на повышении перцептивно-конгитивной активности и адекватности 
субъективных репрезентаций профессионально трудных ситуаций. Следует уде-
лять внимание расширению психологических знаний в  сфере социальной пер-
цепции, ее зависимости от установок, позиций, атрибуций и других личностных 
и ситуационных факторов. Важными задачами на данном этапе являются усиление 
самосознания и  «Я-концепции», развитие умений выстраивать жизненные цели 
и формировать ресурсы их достижения. 

На этапе профессионального мастерства психологическая помощь в становле-
нии субъекта профессиональной деятельности должна быть направлена на прояс-
нение временных, ресурсных, информационных и пространственных параметров 
ПТС, на укрепление ценностно-смысловых ориентаций профессиональной само-
реализации, на расширение репертуара совладающего поведения, включая разви-
тие рефлексивных и антиципаторных копинг-компетенций для лучшей предсказу-
емости и контролируемости динамики развития данных ситуаций. 

В периоды профессиональных кризисов или профессионального выгорания 
(этап «псевдопрофессионализма») психологическая помощь направляется, прежде 
всего, на восстановление сильной «Я-концепции» — позитивного самоотношения, 
развитие мотивации к  поиску новых смыслов профессиональной деятельности 
и альтернативных способов совладания с ПТС, на развитие проактивного совла-
дающего поведения, гармонизацию профессиональных смыслов и смысло-жизнен-
ных ориентаций во временных локусах (настоящее, прошлое, будущее). 
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