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ОТ РЕДАКЦИИ

В новейшей мировой истории 2020 год запомнится как кризисный период, 
вызванный пандемией COVID-19. Аналитики называют пандемию стресс-те-
стом мирового масштаба, причем не только для государственных систем, ми-
ровых экономик, здравоохранения, но и для каждого человека, каждой семьи. 
Вызов, переживаемый без преувеличения всем мировым сообществом, показал 
не только некоторые экономические, инфраструктурные и прочие дефициты, но 
и потенциал специалистов в работе в нетипичных условиях и готовность про-
стых людей к бескорыстной взаимопомощи. Пандемия выявила проблемные 
зоны в различных сферах жизнедеятельности человека — в экономике, здраво-
охранении, организации различных видов помощи большому количеству нуж-
дающихся. Многие почувствовали на себе сложности нахождения в замкнутом 
пространстве, проблемы с организацией дистанционного обучения, профессио-
нальной деятельности в удаленном режиме, трудности в личных взаимоотноше-
ниях, вызванные либо совместным длительным нахождением в замкнутом про-
странстве, либо, наоборот, невозможностью очного общения.

Одной из особенностей периода пандемии 2020 г., явилось то, что в кри-
зисной ситуации, характеризующейся неопределенностью, оказалось не 
только население, но и специалисты, призванные по долгу службы решать и 
минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций. Государственные слу-
жащие, медицинские работники, специалисты иных вспомогательных служб, 
педагоги оказались в ситуации, когда им необходимо было не только выпол-
нять профессиональные задачи в новых условиях, но и самим справляться с 
воздействием кризисной ситуации, помогать своим близким. Опыт работы по 
ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций показывает, что помощь 
пострадавшим оказывается в основном по факту произошедшего, а специа-
лист (психолог, медик, спасатель) не является участником ЧС. Ситуация не-
определенности, тревога за здоровье близких, домашние бытовые сложности 
оказывали влияние на состояние специалистов (педагогов, психологов, меди-
цинских работников), предлагавших профессиональную помощь населению в 
период пандемии 2020 г.

Неслучайно рекомендации ВОЗ «Психическое здоровье и психосоциальные 
факторы при вспышке COVID-19»1 помимо обращения к населению, находя-
щемуся под воздействием (прямым или косвенным) пандемии, содержат реко-
мендации специалистам, оказывающим различные виды помощи населению. 
В частности, в рекомендациях говорится, что «... управление своим психическим 
состоянием здоровья и психосоциальным благополучием (для специалиста, ме-
дицинского работника) также важно, как и управление своим физическим состо-
янием здоровья».

______________________________________________________________

1 World Health Organization «Mental health and psychosocial considerations during the 
COVID-19 outbreak», 18 March 2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronavi-
ruse/mental-health-considerations.pdf (дата обращения: 27.07.2020 г.).
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Исследователи прогнозируют рост потребности в психологической помощи, 
как на основании последствий пандемии и самоизоляции в первом полугодии 
2020 г., так и в связи с возможностью второй волны инфицирования2.

Вспышка коронавируса чревата серьезным глобальным кризисом психиче-
ского здоровья, — предупреждает Организация объединенных наций (ООН), 
призывая к срочным действиям по преодолению негативных последствий, вы-
званных пандемией. «Даже когда пандемия будет взята под контроль, горе, тре-
вога и депрессия будут продолжать влиять на людей и общество», — предупреж-
дает генеральный секретарь ООН А. Гутерриш3. По мнению Д. Кестель, главы 
департамента психического здоровья Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ)4, ряд национальных исследований показывают, что психические рас-
стройства быстро нарастают по сравнению с периодом до пандемии (например, 
распространенность психических расстройств во время кризиса достигала 60% 
в Иране и 45% в США). Наиболее уязвимые категории — пожилые, дети, люди 
с ограниченными возможностями здоровья, люди, проживающие в социальных 
учреждениях и пр.

Текущая ситуация пандемии и самоизоляции в связи с COVID-19 актуали-
зирует вопросы, связанные с развитием цифровых технологий, как в области 
дистанционного обучения, так и в области психологического (и иного) консуль-
тирования. В сборник включены статьи научных сотрудников, а также практиков 
в сферах оказания психологической (в том числе дистанционной) помощи населе-
нию, образования (общего, высшего), интернет-безопасности. Материалы, пред-
ставленные в сборнике, содержат данные актуальных исследований, проведенных 
в том числе в период пандемии 2020 г., и могут быть использованы не только как 
описание тенденций, характеризующих психологические аспекты жизнедеятель-
ности населения в период пандемии, деятельности специалистов по преодолению 
ее последствий, но и служить прогностическим материалом для выстраивания 
стратегий дальнейшей работы специалистов (психологов, педагогов, социальных 
работников, специалистов по кибербезопасности) в посткарантинный период, 
прогнозирования последствий периода изоляции для различных групп населения.

Вихристюк О.В.,
кандидат психологических наук, 

руководитель Центра экстренной психологической помощи, 
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия, vihristukov@mgppu.ru

______________________________________________________________

2 Child Helpline Services and the COVID-19 Outbreak. Posted on 16 May 202016 May 
2020 URL: https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/tools/coronavirus/
the-covid-19-outbreak-and-child-helpline-services/ (дата обращения: 25.06.2020 г.).

3 Covid-19: UN warns fear, uncertainty and economic turmoil could have global psycho-
logical impact May 14th 2020, https://www.thejournal.ie/un-mental-health-report-5098585-
May2020/ (дата обращения: 27.07.2020 г.).

4 Covid-19: UN warns fear, uncertainty and economic turmoil could have global psycho-
logical impact May 14th 2020, https://www.thejournal.ie/un-mental-health-report-5098585-
May2020/ (дата обращения: 27.07.2020 г.).
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В статье приведены результаты обобщения австралийскими и канадски-
ми учеными (Kisely et al., 2020) данных 59 надежных исследований послед-
ствий работы в период разных эпидемий, включая COVID-19, для психиче-
ского здоровья и благополучия медицинских работников в разных странах. 
На основе анализа данных выборки из 248 медицинских работников различ-
ных медицинских учреждений России, анонимно и добровольно заполнив-
ших гугл-формы с комплектом опросников, приводятся данные по уровню 
профессионального выгорания, симптомам эмоционального неблагополу-
чия и дистресса во время эпидемии COVID-19. Методический комплекс 
включал шкалу депрессии А. Бека, шкалу тревоги А. Бека, шкалу оценки 
дистресса Дж. Голанда, опросник профессионального выгорания К. Маслач. 
Выявлено, что в период эпидемии значительная часть медицинских работ-
ников испытывают выраженные симптомы профессионального выгорания 
(более 60% жалуются на эмоциональное истощение), симптомы депрессии 
умеренной и выраженной степени тяжести (23%), повышенный уровень тре-
воги (25%) и суицидальной направленности (10%). Значительный вклад в 
эмоциональный дистресс медицинских работников вносят негативные эмо-
ции (такие как страх заражения, чувство одиночества и изоляции), органи-
зационные проблемы (в том числе, нехватка средств защиты), физический 
дискомфорт (неудобство защитной одежды, нехватка сна) и коммуникатив-
ные трудности (при общении с руководством и пациентами). Особенно часто 
в качестве проблемных областей медицинскими сотрудниками отмечаются 
информационный шум и нехватка средств защиты. Медицинские работни-
ки, участвующие в оказании помощи пациентам с COVID-19, отличаются 
более высокими показателями депрессии, тревоги и профессионального вы-
горания от работников, оказывающих помощь другим категориям больных. 
В то же время, высокую профессиональную ответственность и мотивацию 
сохраняют большинство специалистов, оказывающих помощь больным с 
COVID-19. Медицинские работники из регионов отличаются от медицин-
ских работников из Москвы более высокими показателями депрессии и тре-
воги и чаще жалуются на нехватку средств защиты и недоверие руководству 
или несогласие с ним. В заключение делаются выводы о факторах риска, 
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факторах-протекторах и мерах профилактики негативных последствий ра-
боты во время эпидемий для психического здоровья медицинского персо-
нала. При этом подчеркивается важная роль доступности психологической 
помощи для сбережения психического здоровья медицинских работников.

Ключевые слова: эпидемия COVID-19, профессиональное выгора-
ние медицинских работников, эмоциональное истощение, деперсонифи-
кация, профессиональная успешность, эмоциональный дистресс, депрес-
сия, тревога, психологическая помощь.
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Проблема коронавирусной инфекции, которой Всемирная органи-
зация здравоохранения присвоила официальное название COVID-19 
(Coronavirus disease 2019), затронула все страны и все население планеты, 
однако главный удар в этой тяжелой ситуации принимают на себя медицин-
ские учреждения и работающий в них персонал. Происходит оперативная 
реструктуризация медицинских учреждений, условия работы фактически 
соответствуют чрезвычайной ситуации: многие сотрудники подвержены 
повышенному риску заражения, разлучены с близкими, работают в услови-
ях повышенной физической и эмоциональной нагрузки и ответственности 
за жизнь наиболее тяжелых пациентов. Ежедневно врачи получают боль-
шое количество новой информации в виде приказов, методических реко-
мендаций [5], обучающих программ, что создает большую дополнительную 
нагрузку в форме постоянного информационного шума. При этом абсолют-
но надежных методов диагностики и лечения заболевания до сих пор не 
существует ни в одной стране, что также является дополнительным источ-
ником дистресса медицинских работников, от которых общество, пациенты 
и их родственники ждут решения неожиданно обрушившейся проблемы.

Проблема профессионального выгорания медиков остро стояла и до 
ситуации пандемии. Достаточно сказать, что, по данным многочисленных 
исследований в разных странах, около половины врачей имеют высокие 
показатели профессионального выгорания, что вдвое превышает такие 
показатели у населения, занятого в других сферах профессиональной 
деятельности. Выгорание среди врачей приводит к повышенному риску 
врачебной ошибки, ухудшению прогноза лечения, росту абсентеизма, же-
ланию сократить число часов работы вплоть до ухода из профессии. Как 
подсчитали американские исследователи, выгорание врачей стоит амери-
канской системе здравоохранения 4,6 биллионов долларов в год [8].
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Данные о причинах, и последствиях выгорания у медицинских ра-
ботников до пандемии представлены в обзорах и монографиях [3; 4]. 
К настоящему моменту уже проведены первые исследования послед-
ствий эпидемии COVID-19 на примере китайских медицинских работ-
ников. В одном из них участвовали 34 больницы, включая 20 из центра 
заражения — города Ухань; всего было обследовано 1257 медицинских 
работника, включая врачей и медицинских сестер. Около половины из 
них сообщили о выраженных симптомах депрессии и тревоги, более 70% 
предъявляли жалобы на симптомы дистресса после пережитой травмы. 
Все эти проблемы были более выражены у женщин и сотрудников боль-
ниц в Ухане [12]. Значимые данные относительно доступности и важ-
ности психологической помощи получены в еще одном исследовании 
психологического благополучия китайских медицинских работников в 
период пандемии. Согласно этим данным, из 994 обследованных специа-
листов 36,3% имели постоянный доступ к психологическим материалам 
(таким, как психологические книги и брошюры), 50,4% имели доступ к 
психологическим ресурсам, имеющимся в средствах массовой инфор-
мации (таким, как онлайн-сообщения о методах самопомощи), и всего 
17,5% имели возможность получить психологическую консультацию 
или сеанс психотерапии. Методом кластерного анализа были выявлены 
связи между более низкими показателями рейтинга шкалы депрессии 
PHQ-9 и получением какого-либо типа психологической поддержки. 
Несмотря на то, что сотрудники имели доступ к ограниченному количе-
ству услуг психолого-психиатрической помощи, тем не менее, они счи-
тали эти услуги важными ресурсами для улучшения своего состояния и 
помощи другим. В выводах исследования подчеркивается важность ока-
зания психологической поддержки медицинским работникам в период 
пандемии [10].

В данной статье подробно будут рассмотрены результаты последне-
го, беспрецедентного по охвату данных, аналитического обзора выгора-
ния у медицинских работников в период различных эпидемий, включая 
COVID-19. Как утверждают авторы статьи «Возникновение, предотвра-
щение и совладание с негативными психологическими последствиями 
для здоровья медицинских работников в условиях вирусной эпидемии: 
обзорное исследование и мета-анализ» [11], уже имеющиеся первые дан-
ные о факторах и последствиях профессионального выгорания медиков 
во время пандемии COVID-19 вполне согласуются с ранее полученными.

В обзоре собраны результаты исследований, посвященных анали-
зу влияния эпидемий на психологическое благополучие медицинского 
персонала, работающего с зараженными различными вирусными забо-
леваниями. Рассмотрены вспышки: SARS (тяжелый острый респира-
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торный синдром), MERS (ближневосточный респираторный синдром), 
H7N9 (птичий грипп), H1N1 (свиной грипп), вирус Эбола и актуальный 
COVID-19. В обзоре учитывались лишь те исследования или группы, где 
респондентами выступали неинфицированные врачи и медсестры. Ис-
пользовались все исследования до марта 2020, без учета языка респон-
дентов и авторов. Для определения качества проведенного исследования 
использовался пакет инструментов от Joanna Briggs Institute (JBI) для 
нерандомизированных исследований. Исследование проходило строгий 
многоступенчатый отбор: один из авторов (Christine Dalais) составлял 
подборку из архива различных платформ, включая: Medline, Embase, 
CINAHL, PubMed, PsycINFO. Три автора (Nicola Warren, Laura McMahon, 
Irene Henry) находили полные тексты исследований, далее осуществлял-
ся поиск и учет базы данных и статистических методов исследования, а 
также производилась оценка их надежности, валидности и прочих пара-
метров по критериям JBI (Nicola Warren, Laura McMahon). При необходи-
мости учитывалось мнение дополнительного эксперта (Dan Siskind).

Всего было учтено 10113 цитирований, из которых 59 исследований 
отвечали всем критериям включения. По MERS было использовано 
семь исследований, по три на тему вспышки H1N1 и вирусу Эбола, одно 
по H7N9, восемь по COVID-19, а оставшиеся по SARS. По географиче-
скому признаку исследования делились на: тринадцать из материкового 
Китая, по десять от Тайваня и Канады, девять из Гонконга, по пять из 
Сингапура и Южной Кореи, два из Саудовской Аравии (MERS). Также 
по одному из Греции, Мексики, Японии (у всех по H1N1) и Нидерлан-
дов, Германии, Либерии (у всех по вирусу Эбола). Столь широкий охват 
позволил авторам использовать полученные данные не только для вы-
деления наиболее типичных факторов психологической дезадаптации, 
но и отбора наиболее надежных и валидных для разных стран и условий 
методов профилактики профессионального выгорания у медицинского 
персонала, что было бы невозможно при использовании данных по от-
дельным странам. Особая ценность и актуальность данных этого обзора 
для России определяется тем, что до сих пор не наметилось стабили-
зации ситуации и снижения заболеваемости, а медицинский персонал 
продолжает работать в чрезвычайно сложных условиях.

Для оценки так называемого обобщенного риска психологическо-
го неблагополучия (высокого уровня профессионального выгорания, 
манифестации депрессии, тревожных расстройств, возникновения 
алкогольной зависимости и т. д.) чаще всего использовались: шкала 
оценки влияния травматического события (The Event Scale-Revised — 
IES-R) для определения степени пережитого травматического стрес-
са; шкала депрессии (The Centre For Epidemiologic Studies-Depression 
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Scale — CES-D) и опросник общего здоровья (The General Health 
Questionnaire — GHQ или его китайская версия CHQ) для определе-
ния степени выраженности психологического дистресса; для оценки 
выраженности профессионального выгорания — опросник К. Маслач 
(Maslach Burnout Inventory — MBI). В ряде исследований дополнитель-
но использовалась анкета оценки качества жизни (The Medical Outcome 
Study Short-Form — MOS SF-36).

Полученные данные можно разделить на три большие группы: фак-
торы риска неблагополучия медицинского персонала, факторы-протек-
торы и методы профилактики. Так как данное исследование посвящено 
оценке уровня профессионального выгорания, эмоционального небла-
гополучия и дистресса у российских медицинских работников в период 
пандемии, ниже будут рассмотрены результаты обзора первого блока 
факторов, а выделенные в обзоре факторы-протекторы и рекомендации 
по профилактике психологического неблагополучия будут перечислены 
в конце статьи.

По итогам масштабного анализа данных S. Kisеly et al. были выделе-
ны следующие факторы риска, сведенные в крупные блоки [11].

1. Социо-демографические факторы: наличие дома детей до 15 лет 
(ввиду наличия тревоги из-за возможной длительной изоляции и остав-
ления их без присмотра); низкий уровень доходов, сопутствующие 
заболевания; старший возраст в исследованиях COVID-19 (в боль-
шинстве исследований более зрелый возраст связывался с наличием 
большего опыта и являлся фактором-протектором, однако для эпидемии 
COVID-19 ситуация являлась обратной из-за постоянного информиро-
вания населения о появлении более тяжелых симптомов заболевания с 
возрастом).

2. Профессиональные факторы: длительный контакт с пострадавши-
ми (например, у работников реанимаций и медицинских сестер); посто-
янный контакт с пациентами в аффективном состоянии (например, при 
поступлении в приемное отделение); должность медсестры ( ввиду их 
долгого контакта с кровью и прочими жидкостями пациентов); нехватка 
опыта и дополнительного обучения (по работе непосредственно с инфи-
цированными с респираторными синдромами); более низкий уровень 
образования в целом (отмечалось, что специалисты младшего звена без 
специфического образования были более подвержены информационно-
му «заражению»).

3. Организационные факторы: отсутствие дополнительных вы-
плат для персонала из-за неподготовленности бюджета; необходи-
мость в быстрой смене места работы из-за нехватки персонала (на-
пример, операционных сестрам приходилось принимать пациентов 
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в приемном отделении); специфические меры предосторожности 
(прохождение через систему комнат обеззараживания, невозмож-
ность работы с историей болезни в «красной зоне», необходимость 
менять СИЗ (средства индивидуальной защиты) для перехода меж-
ду зараженными зонами ввиду отсутствия соединяющего их коридо-
ра); недостаток СИЗ и отсутствие свободного доступа к ним (ввиду 
недоверия к персоналу). В ряде исследований подобная ситуация 
побуждала медицинский персонал дополнительно переодеваться вне 
дома или квартиры перед общением с родственниками из-за страха 
возможного их заражения. Также сюда относилась недостаточная 
продуманность мер по контролю над заболеванием (например, от-
сутствие входного теста для вновь прибывших пациентов). Важным 
фактором выступал ненормированный график (без возможности от-
дыха в «зеленой зоне»).

4. Психологические и психосоциальные факторы: высокий уровень 
самокритицизма; сниженная самоэффективность; наличие коморбид-
ного психического расстройства или предшествующего опыта выра-
женного психологического дистресса; стигматизация со стороны об-
щества [11].

Далее будут представлены результаты эмпирического исследования 
эмоциональной дезадаптации российских специалистов, работающих 
в медицинских учреждениях в период пандемии, связанной с вирусом 
COVID-19, с середины марта по начало мая 2020 года.

Метод

Процедура исследования. Медицинским работникам было пред-
ложено заполнить ряд опросников. Методики были объединены в гу-
гл-форму, ссылка на которую была размещена в сообществах для вра-
чей. Всем участникам опроса предоставлялась возможность получения 
обратной связи с краткими рекомендациями, а также, при запросе, бес-
платная психологическая консультация онлайн для тех, кто работает 
c пациентами с COVID-19. В соответствии с этическим кодексом Рос-
сийского общества психологов получалось информированное согласие 
респондентов, участие в исследовании было анонимным и конфиденци-
альным. Исследование проводилось, начиная с 15 марта 2020 г., когда 
масштабы эпидемии были уже значительны, и вскоре был введен режим 
самоизоляции для большей части населения. Сбор данных продолжает-
ся в настоящее время, но для анализируемой выборки он был закончен 
2 мая 2020 г.
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Выборка. В исследовании приняли участие 248 медицинских ра-
ботников, 68 мужчин и 180 женщин. Средний возраст респондентов — 
34,6 года (от 22 до 72 лет). Большинство выборки (72%) составили меди-
цинские работники в возрасте до 40 лет (рис. 1).

Почти половину выборки составили врачи различных специально-
стей — 119 (48%); 79 (32%) — ординаторы; 29 (12%) — средний меди-
цинский персонал. Остальные категории специалистов в совокупности 
составили менее 10% выборки: руководящий состав — 4 (2%), препода-
ватели — 7 (3%), студенты медицинских учебных заведений — 10 (4%).

В исследовании приняли участие специалисты из разных городов 
России: Москва — 146 (58%); Тюмень — 62 (17%); Сургут — 39 (15%). 
Участники из других городов составили чуть больше 3% от общей 
выборки: Санкт-Петербург — 5 (2%); Якутск — 2 (0,8%); Самара — 
1 (0,4%).

Методики. В исследовании использовались следующие методики:
1. Анкета участника исследования, включающая социодемографиче-

ские данные (пол, возраст), данные о месте проживания, типе учрежде-
ния, специальности, должности и участии в оказании помощи пациен-
там с COVID-19.

2. Опросник профессионального выгорания К. Маслач (Maslach 
Burnout Inventory, MBI) — широко применяется в международной прак-

Рис. 1. Распределение выборки медицинских работников по возрасту (%)
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тике для оценки уровня профессионального выгорания у медицинских 
работников, адаптация в российской выборке для работников соци-
альных профессий произведена Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченко-
вой [1]. Опросник содержит 22 пункта и включает три шкалы: «Эмо-
циональное истощение», «Деперсонализация» и «Профессиональная 
успешность». О высоком уровне профессионального выгорания сви-
детельствуют высокие баллы по двум первым шкалам и низкие бал-
лы по третьей шкале «Профессиональная успешность», т. е. чем ниже 
специалист оценивает свою профессиональную успешность, тем выше 
его уровень профессионального выгорания. Проверка согласованности 
эмпирических распределений шкал с нормальным распределением на 
выборке из 360 представителей социальных профессий [2] показала, 
что их распределения не отличаются статистически значимо от нор-
мальных. Таким образом, полученные данные могут рассматривать-
ся как устойчивые — репрезентативные по отношению к генеральной 
совокупности и могут служить основой для определения тестовых 
норм для работников социальных профессий. Проведенная оценка 
концептуальной, содержательной, внутренней, конструктивной, кон-
вергентной и эмпирической валидности подтверждает возможность 
использования данной методики для измерения синдрома выгорания. 
В выборке 360 человек не были выявлены достоверные различия меж-
ду разными возрастными группами. При сравнении мужчин и женщин 
по средним значениям параметров психического выгорания различия 
также не обнаружены. Возможно, гендерные и возрастные особенности 
выгорания проявляются в зависимости от других факторов: организа-
ционных, ролевых, должностных и др.

3. Шкала депрессии А. Бека (Beck Depression Inventory, BDI) — широ-
ко применяется в международной практике, валидизирована на россий-
ской выборке Н.В. Тарабриной (2001), содержит 21 пункт с утвержде-
ниями, описывающими различные по интенсивности когнитивные и 
соматические симптомы депрессии. Испытуемым предлагается выбрать 
те утверждения, которые наиболее соответствуют их состоянию в тече-
нии последних двух недель.

4. Шкала тревоги А. Бека (The Beck Anxiety Inventory, BAI) — также 
широко применяется в международной практике, валидизирована в рос-
сийской выборке Н.В. Тарабриной (2001), содержит 21 утверждение, 
описывающее когнитивные и соматические симптомы тревоги. Испы-
туемым предлагается оценить выраженность их интенсивности у себя в 
течении последних двух недель.

5. Шкала оценки дистресса (Термометр дистресса) — скринин-
говый инструмент, разработанный J. Holland и B. Bultz для оценки 
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эмоционального дискомфорта у пациентов с жизнеугрожающими 
заболеваниями и выявления основных областей, вносящих вклад в 
эмоциональный дистресс [9]. Русскоязычная версия была валиди-
зирована на российской выборке пациентов с онкологическими за-
болеваниями [6]. В инструкции респонденту предлагается оценить 
уровень испытываемого дистресса по 10-бальной шкале («0» — пол-
ное отсутствие дистресса, «10» — максимальный уровень), а затем 
отметить в предлагаемом списке областей дистресса, беспокоила ли 
каждая из них респондента за последние две недели (по дихотомиче-
ской шкале — «да» или «нет»). Преимуществами данного инструмен-
та скрининга является его краткость и информативность, использо-
вание широкого понятия «эмоциональный дистресс» и возможность 
оценки вклада целого спектра факторов дистресса в тяжелой для ме-
дицинских работников ситуации, связанной с высокими нагрузками 
и угрозой заражения. Поэтому «Термометр дистресса» был включен в 
методический комплекс с поправкой на необходимые изменения спи-
ска факторов дистресса у медработников в период пандемии. Оцен-
ка общего уровня дистресса производилась также, как и в оригинале, 
т. е. по 10-балльной шкале. Клиническими психологами, соавторами 
данной статьи, в процессе совместной работы и общения с другими 
медицинскими работниками в период пандемии были выделены ос-
новные области дистресса в этот период.

К таким проблемным областям или источникам эмоционального 
дистресса были отнесены: «беспокойство/тревога», «нервозность», 
«депрессия», «сопротивление/нежелание выходить на смену», «пас-
сивность», «одиночество/чувство изоляции», «страх заразиться/за-
разить», «злость/раздражительность», «скука/апатия», «несогласие 
с руководством/недоверие руководству», «физический дискомфорт 
(ношение костюма, нехватка сна)», «организационные трудности 
(распределение обязанностей, недостаток оперативной связи меж-
ду специалистами)», «необходимость быстро осваивать непривыч-
ную работу», «информационный шум (большое количество разной 
информации, постоянные изменения в информации)», «агрессив-
ное поведение пациентов», «нехватка медицинских средств защи-
ты». Участникам предлагалось оценить каждый фактор по шкале: 
«совсем не беспокоило» (0 баллов), «слабо беспокоило» (1 балл), 
«беспокоило в умеренной степени» (2 балла), «сильно беспокоило» 
(3 балла).

Помимо этого, в графе «Другое» предлагалось назвать еще какие-то 
области дистресса, которые не вошли в список. Так как дополнитель-
ные области назвали только четыре человека из всей выборки, при об-
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работке они не учитывались. Лишь единичные записи в графе «Дру-
гое» косвенно свидетельствуют о достаточно полном учете факторов 
дистресса в составленном авторами списке. При обработке данных для 
выделения процента врачей, испытывающих значительное влияние 
той или иной области дистресса, учитывались оценки «беспокоило в 
умеренной степени» (2 балла) и «сильно беспокоило» (3 балла). Так-
же, как и в оригинальном варианте методики, области дистресса объ-
единялись в домены: эмоциональные, физические, организационные и 
коммуникативные проблемы. Коммуникативные, в свою очередь, были 
разделены на трудности при общении с руководством и трудности при 
общении с пациентами.

Анализируя понятие эмоционального дистресса, авторы валидиза-
ции «Шкалы оценки дистресса» на российской выборке для пациентов 
7—18 лет подчеркивают, что его уровень не является клиническим диа-
гнозом и не используется в диагностическом и статистическом руковод-
стве по психическим расстройствам. При этом, однако, согласно резуль-
татам проведенных исследований, выявляемый уровень эмоционального 
дистресса является клинически значимым показателем, который может 
указывать на наличие депрессивных и тревожных расстройств, а также 
расстройств адаптации [7]. Авторы подчеркивают, что термин «эмоцио-
нальный дистресс» свободен от стигматизирующего смысла, связанного 
с указанием на психопатологические симптомы.

Результаты исследования

Результаты исследования представлены в виде трех блоков: 1) харак-
теристика различных показателей психологического неблагополучия 
во всей обследованной выборке; 2) сравнительный анализ показателей 
психологического неблагополучия в выборках медицинских работни-
ков, оказывающих и не оказывающих помощь пациентам с COVID-19; 
3) сравнительный анализ показателей психологического неблагополу-
чия в выборках медицинских работников, проживающих в Москве и в 
других городах России.

Характеристика показателей психологического неблагополучия
В обследованной выборке не было выявлено влияния пола и возраста 

респондентов на показатели психологического неблагополучия, поэто-
му в дальнейшем эти факторы не учитывались.

Ниже представлено распределение респондентов в зависимости от 
выраженности симптомов депрессии и тревоги (табл. 1).
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Таблица 1
Число (%) медицинских работников с разной степенью 

выраженности симптомов депрессии, а также высказывавших 
суицидальные мысли и намерения в период пандемии 

(Шкала депрессии Бека, N=248)

Показатель по Шкале депрессии Бека
Медицинские 

работники, N (%)
Нет депрессивных симптомов (0—13) 153 (62 %)
Легкие депрессивные симптомы (14—18) 36 (15 %)
Депрессивные симптомы умеренной тяжести (19—28) 38 (15 %)
Выраженные симптомы депрессии (29 и более) 21 (8 %)
Суицидальные мысли 20 (8%)
Суицидальные намерения 4 (2%)

Как видно из табл. 1, почти четверть специалистов отмечают у себя 
симптомы депрессии умеренной (15%) и выраженной степени тяжести 
(8%). Это говорит о том, что почти четверть медицинских работников от-
мечают у себя нарушения сна, выраженную усталость и утрату интереса 
к жизни, чувство вины и другие тяжелые эмоциональные переживания. 
При этом наличие суицидальных мыслей отмечают 8%, а суицидальных 
намерений 2% выборки. Полученные показатели по шкале депрессии 
Бека превышают аналогичные в общей популяции.

Значимым результатом является то, что многие из опрошенных ме-
дицинских работников испытывают симптомы тревоги умеренной и вы-
сокой интенсивности (табл. 2).

Таблица 2
Число (%) медицинских работников с разной степенью 

выраженности симптомов тревоги в период пандемии (N=248)

Показатель по Шкале тревоги Бека
Медицинские 

работники, N (%)
Нет симптомов тревоги (0—4) 92 (37 %)
Симптомы легкой тревоги (5—13) 93 (38%)
Симптомы тревоги умеренной интенсивности (14—18) 23 (9%)
Симптомы тревоги высокой интенсивности (19 и более) 40 (16%)

Это означает наличие достаточно интенсивных переживаний страха, вплоть 
до ужаса и выраженных физиологических симптомов тревоги — дрожь в руках 
и ногах, учащенное сердцебиение, неустойчивость и ощущение удушья, страх 
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смерти, желудочно-кишечные расстройства, предобморочные состояния, при-
ливы крови к лицу и усиленное потоотделение, не связанное с жарой.

Распределение обследованных респондентов по интервалам (низких, 
средних и высоких значений показателей профессионального выгорания 
опросника К. Маслач) представлено в табл. 3. Интервалы значений были 
выделены до пандемии в репрезентативной выборке из 360 российских 
специалистов социальных профессий: медицинских работников, учите-
лей, продавцов, коммерческих сотрудников и руководителей среднего 
звена [2]. Выборка медицинских работников включала медсестер хирур-
гических отделений и реанимации, врачей разных специальностей, ра-
ботающих в государственных и частных медицинских учреждениях [1].

Таблица 3
Число (%) медицинских работников, имеющих низкие, средние 
и высокие показатели выгорания (опросник профессионального 

выгорания К. Маслач) в период пандемии (N=248), согласно 
интервальным значениям, полученным на смешанной выборке 

специалистов социальных профессий до пандемии 
(N=360, Водопьянова, 2009)

Различные параметры 
профессионального 

выгорания

Низкий уровень 
выгорания, 

N (%)

Средний уровень 
выгорания, 

N (%)

Высокий уровень 
выгорания, 

N (%)
Эмоциональное 
истощение (высокий 
уровень выгорания)

34 (14%) 63 (25%) 151 (61%)

Деперсонификация 
(высокий уровень 
выгорания)

7 (3%) 12 (5%) 229 (92%)

Профессиональная 
успешность (редукция 
персональных 
достижений)

151 (61%) 63 (25%) 34 (15%)

Обращают на себя внимание различия по количеству сотрудников, 
попавших в разные интервалы по уровню профессионального выгора-
ния по шкалам опросника Маслач. Если по двум первым шкалам опро-
сника высокое выгорание отмечается у большинства респондентов, то 
по шкале профессиональной успешности картина противоположная: у 
большинства показатели выгорания низкие. Как видно из табл. 3, более 
половины обследованных медицинских работников (61%) испытывают 
выраженные признаки эмоционального истощения. Важно отметить, 
что почти все респонденты (92%) имеют высокие показатели деперсони-
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фикации. Это свидетельствует о высокой степени отстранения от лич-
ностного персонифицированного общения с пациентами, о предельной 
формализации контакта вплоть до профессионального цинизма.

В данной ситуации перегрузки и растущего потока обращающихся за 
помощью, в том числе тяжелых больных, это можно рассматривать как 
последствие эмоционального истощения, попытку экономии сил и пси-
хологической защиты от тяжелых переживаний. При этом большинство 
опрошенных имеют низкий уровень показателей выгорания по шкале 
«Профессиональная успешность» (61%). Значения этой шкалы отражают 
самооценку специалистом своих профессиональных достижений. Высо-
кие баллы по этой шкале характерны для тех, кто чувствует себя более 
реализованным и удовлетворенным своей профессией и, соответственно, 
имеет низкий уровень выгорания. Наоборот, низкие баллы при ответе на 
вопросы шкалы говорят о редукции профессиональных достижений, ро-
сте разочарованности в профессии и о большей выраженности выгорания.

Таким образом, более половины участников данного исследования 
чувствуют собственную профессиональную значимость и высокую про-
фессиональную мотивацию. Это можно объяснить резким ростом обще-
ственной значимости профессии врача, медицинской сестры и других 
профессионалов из системы здравоохранения, принятием большин-
ством из них своей ответственности и высоким уровнем мобилизации 
своих личностных и профессиональных ресурсов.

Ниже, для большей наглядности, представлено в виде трех диаграмм 
распределение выборки по интервалам значений всех трех показателей 
профессионального выгорания (рис. 2). При этом для сопоставления 
дается также распределение респондентов по квартильным интервалам, 
полученным в обследованной выборке медицинских работников, рабо-
тающих во время пандемии.

Как видно из диаграмм (рис. 2), показатели эмоционального истощения 
и деперсонификации в обследованной выборке смещены в сторону высо-
ких значений, а редукция персональных достижений (профессиональная 
успешность), напротив, — в сторону низких значений, согласно интерва-
лам, выделенным в исследовании смешанной выборки специалистов со-
циальных профессий до пандемии [2]. Согласно квартильным интервалам 
данной выборки, число обследованных, имеющих высокий уровень выго-
рания по показателям: эмоционального истощения — 59 (24%); деперсони-
фикации — 62 (25%); профессиональной успешности — 58 (24%).

Далее представлены результаты по методике «Термометр дистресса». 
Все респонденты в зависимости от их оценки своего уровня дистресса 
были разделены на три группы: 0—3 балла — низкий уровень; 4—7 бал-
лов — средний уровень; 8—10 баллов — высокий уровень.
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Рис. 2. Число респондентов, попадающих в интервалы низких, средних 
и высоких значений, полученные в смешанной выборке специалистов 

социальных профессий до пандемии (N=360; Водопьянова, 2009), 
и квартильные интервалы в обследованной выборке медицинских 

работников во время пандемии (N=248)
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Как видно на рис. 3, чуть менее половины респондентов оценили свой 
уровень дистресса как низкий (т. е. не более 3 баллов из 10), 37 % вы-
брали оценку от 4 до 7 баллов и 17 % отметили экстремально высокие 
показатели дистресса — от 8 до 10 баллов.

Ниже приводится таблица корреляций между различными показате-
лями, отражающими степень эмоционального неблагополучия респон-
дентов в обследованной выборке (табл. 4).

Рис. 3. Число (%). медицинских работников с различным уровнем эмоционального 
дистресса в период пандемии (N=248, методика «Термометр дистресса»)

Таблица 4
Корреляции между показателями депрессивной и тревожной 

симптоматики (шкалы депрессии и тревоги Бека), показателями 
профессионального выгорания (опросник профессионального 
выгорания К. Маслач) и уровнем эмоционального дистресса 
(методика «Термометр дистресса») в выборке медицинских 

работников во время пандемии (N=248)
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Как видно из табл. 4, получены сильные и высокозначимые прямые 
корреляции между показателями депрессии, тревоги, эмоционального 
истощения и эмоционального дистресса. Высокозначимая прямая кор-
реляция умеренной силы имеет место между показателями депрессии и 
деперсонификации. Слабая, но значимая обратная связь получена меж-
ду показателями депрессии и профессиональной успешности, т. е. чем 
выше медицинские работники оценивают свою успешность, тем ниже у 
них депрессивная симптоматика. Наиболее сильные и значимые связи 
из трех показателей профессионального выгорания с другими показа-
телями эмоционального неблагополучия демонстрирует эмоциональ-
ное истощение, а наиболее слабые — профессиональная успешность. 
Высокий уровень согласованности данных по всем четырем методикам 
исследования свидетельствует о достаточной надежности полученных 
результатов.

Ниже представлены результаты анализа оценки вклада медицински-
ми работниками той или иной области дистресса (всего 16 таких обла-
стей) в общий эмоциональной дистресс (табл. 5).
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Симптомы тревоги 0,827** - 0,687** 0,406** - 0,179** 0,594**
Эмоциональное 
истощение 
(высокий уровень 
выгорания)

0,799 0,687** - 0,616** - 0,277** 0,712**

Деперсонификация 
(высокий уровень 
выгорания)

0,506 0,406** 0,616** - 0,139* 0,425**

Профессиональная 
успешность 
(редукция 
персональных 
достижений)

- 
0,235**

- 0,179** - 0,277** 0,139* - - 0,164**

Уровень дистресса 0,622** 0,594** 0,712** 0,425** - 0,164** -

Примечание: «*» — р<0,05; «**» — р<0,01.
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Таблица 5
Число (%) медицинских работников, оценивших уровень своего 

беспокойства в той или иной области эмоционального 
дистресса на «3» и «4» балла (методика «Термометр дистресса», 

N=248) в период пандемии

Области эмоционального дистресса
Медицинские 

работники, N (%)
Беспокойство/тревога 72 (29%)
Нервозность 64 (26%)
Грусть/депрессия 48 (19%)
Сопротивление/нежелание идти на работу 71 (29%)
Пассивность 47 (19%)
Одиночество/чувство изоляции 48 (19%)
Страх заразиться/заразить 90 (36%)
Злость /раздражительность 64 (26%)
Скука/апатия 49 (20%)
Несогласие с руководством/недоверие 83 (34%)
Физический дискомфорт 59 (24%)
Организационные трудности 70 (28%)
Необходимость быстро осваивать непривычную 
работу

41 (17%)

Информационный шум 115 (46%)
Агрессивное поведение пациентов 40 (16%)
Нехватка медицинских средств защиты 99 (40%)

Около трети и более из опрошенных респондентов достаточно вы-
соко оценили следующие области дистресса: уровень тревоги, неже-
лание идти на работу, страх заразиться, несогласие с руководством 
или недоверие к нему, организационные трудности, информацион-
ный шум и нехватка медицинских средств. На первое место по значи-
мости негативного влияния попадают информационный шум (отме-
тила почти половина опрошенных) и нехватка медицинских средств 
защиты (40%).

Все области эмоционального дистресса были объединены в 
пять доменов (эмоциональные, физические, организационные и 
коммуникативные проблемы, отдельно с руководством и с паци-
ентами). Ниже приводится таблица с корреляциями, отражающи-
ми значимость различных доменов для общего балла дистресса 
(табл. 6).
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Таблица 6
Корреляции между общим баллом эмоционального дистресса 

и средними показателями различных доменов проблемных 
областей в выборке медицинских работников во время пандемии 

(методика «Термометр дистресса», N=248)

Домены
Средний показатель 

«Термометра дистресса»по 
10-балльной шкале

Эмоциональные проблемы 0,717**
Физические проблемы 0,526**
Организационные проблемы 0,595**
Коммуникативные проблемы (пациенты) 0,476**
Коммуникативные проблемы (руководство) 0,485**

Примечание: «*» — р<0,05; «**» — р<0,01.

Как видно из табл. 6, наиболее сильную и высокозначимую корреляцию 
с общим показателем эмоционального дистресса демонстрирует домен эмо-
циональных проблем, включающий различные негативные эмоции, в том 
числе страх заражения и чувство одиночества и изоляции. Следующая по 
силе корреляция представлена организационными проблемами (включает 
проблемы в распределении обязанностей, нехватку средств защиты и не-
обходимость осваивать новую непривычную работу). Затем следуют фи-
зические проблемы, связанные с необходимостью пользования защитной 
одеждой и дефицитом сна, и примерно одинаковый вклад вносят коммуни-
кативные проблемы с руководством (информационный шум, недоверие и 
несогласие) и с пациентами в виде агрессии со стороны последних.

Таким образом, в обследованный выборке медицинских работников, 
профессиональная деятельность которых осуществляется в период панде-
мии COVID-19, отмечаются экстремально высокие показатели профессио-
нального выгорания и тревоги, повышенные показатели депрессии и суици-
дальной направленности, высокие показатели эмоционального дистресса, 
особенно значимый вклад в который вносят негативные эмоции (страх за-
ражения, переживания одиночества и изоляции), а также организационные 
проблемы (особенно нехватка средств защиты и информационный шум).

Сравнительный анализ показателей психологического
неблагополучия среди медицинских работников, оказывающих
и не оказывающих помощь пациентам с COVID-19
В табл. 7 приводятся данные по высоким показателям профессио-

нального выгорания в выборках медицинских работников, оказываю-
щих и не оказывающих помощь пациентам с COVID-19.
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Практически все медицинские работники, непосредственно работающие 
с пациентами с COVID-19, отмечают выраженные симптомы эмоциональ-
ного истощения и деперсонификации. В группе медицинских работников, не 
оказывающих помощь пациентам c COVID-19, высокие показатели по этим 
параметрам также имеют место у большинства сотрудников. Всего у 11% со-
трудников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, и у 15% сотрудни-
ков, не задействованных в этой работе, выявлен высокий уровень выгорания 
по шкале «Профессиональная успешность (редукция персональных достиже-
ний)». Эти данные получены при распределении медицинских работников по 
интервалам, полученным в смешанной выборке до ситуации пандемии [2].

Согласно квартильным интервалам данной выборки, в группе специа-
листов, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 (N=96), высокий 
уровень выгорания по шкале эмоционального истощения имеют 30 человек 
(38%), по шкале деперсонификации — 34 человека (35%), по шкале про-
фессиональной успешности — 15 человек (16%). В группе специалистов, не 
оказывающих помощь пациентам с COVID-19 (N=152), высокие показате-
ли выгорания по шкале эмоционального истощения имеют 20 человек (13% 

Таблица 7
Число (%) медицинских работников с высоким уровнем 

выгорания (опросник профессионального выгорания К. Маслач) 
в группах, оказывающих (N=96) и не оказывающих (N=152) 
помощь пациентам с COVID-19 в период пандемии согласно 

интервальным значениям, полученным на смешанной выборке 
специалистов социальных профессий до пандемии 

(N=360, Водопьянова, 2009)
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64 (67%) 87 (57%)

Деперсонификация (высокий уровень 
выгорания)

94 (99%) 135 (89%)

Профессиональная успешность (редукция 
персональных достижений)

11 (11%) 23 (15%)
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выборки), по шкале деперсонификации — 28 человек (18% выборки) и по 
шкале профессиональной успешности — 43 человека (28% выборки). Бро-
сается в глаза разница в структуре показателей выгорания в обеих выбор-
ках. Более чем у трети специалистов, занятых в оказании помощи больным 
с COVID-19, отмечаются высокие показатели выгорания по шкале эмоци-
онального истощения и деперсонификации, и лишь 13% этой группы попа-
дают в зону высоких значений выгорания по критерию профессиональной 
успешности. То есть несмотря на эмоциональное истощение и формализа-
цию отношений с больными, эти специалисты сохраняют высокую профес-
сиональную мотивацию. В группе не занятых с больными COVID-19 от-
мечается противоположная картина: менее 20% имеют высокие показатели 
выгорания по шкалам эмоционального истощения и деперсонификации, но 
почти треть выборки отмечают снижение профессиональной мотивации и 
удовлетворения от работы. Это может быть связано с высокой неопреде-
ленностью положения врачей, не задействованных в работе с последстви-
ями пандемии, перепрофилированием многих отделений и сложностями 
поступления в стационар других категорий пациентов.

В табл. 8 сравниваются средние значения всех трех показателей про-
фессионального выгорания в двух выборках медицинских работников.

Таблица 8
Сравнение средних значений показателей профессионального 
выгорания у медицинских работников, оказывающих (N=96) 
и не оказывающих (N=152) помощь пациентам с COVID-19 

в период пандемии (опросник профессионального выгорания К. Маслач)
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Эмоциональное истощение 
(высокий уровень выгорания)

34,51 (15,16) 28,26 (12,02) 0,001

Деперсонификация (высокий 
уровень выгорания)

19,67 (5,34) 16,72 (5,51) 0,000

Профессиональная успешность (реду-
кция персональных достижений)

39,68 (9,43) 36,97 (10,23) 0,018

Примечание: М — среднее; SD — стандартное отклонение; p — уровень значимости.
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Согласно табл. 8, существуют статистически значимые различия меж-
ду группами по всем шкалам. Медицинские работники, оказывающие 
помощь пациентам с COVID-19, отличаются значимо более высокими 
показателями по параметру эмоционального истощения и деперсонифи-
кации, т. е. у них сильнее выражены усталость и раздражение, связанные 
с работой, и они более формальны и дистанцированы в общении с паци-
ентами. Что касается оценки своей успешности как профессионалов, то 
средний показатель выше в группе специалистов, оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19. Высокие показатели по этой шкале говорят о ро-
сте ощущения своей профессиональной значимости и успешности, и на-
оборот, чем ниже показатели, тем более выражена редукция профессио-
нальных достижений, а значит, выше уровень выгорания. Таким образом, 
медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, 
чувствуют большую значимость своей профессии и более мотивированы.

Ниже сравниваются показатели депрессивной и тревожной сим-
птоматики в двух группах сотрудников, а также выраженность суи-
цидальных тенденций у работающих и не работающих с пациентами с 
COVID-19 в период пандемии (табл. 9, 10).

Таблица 9
Сравнение средних значений показателей депрессивной и тревожной 

симптоматики у медицинских работников, оказывающих (N=96) 
и не оказывающих (N=152) помощь пациентам с COVID-19 в период 

пандемии (шкалы депрессии и тревоги Бека)
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р

Депрессия 14,83 (12,45) 10,95 (8,46) 0,034
Тревога 12,63 (12,86) 8,5 (8,65) 0,009

Примечание: М — среднее; SD — стандартное отклонение; p — уровень значимости.

Как видно из табл. 9, имеют место значимые статистические различия 
в показателях двух сравниваемых групп. У сотрудников, оказывающих 
помощь пациентам с COVID-19, более выражены симптомы и тревоги, и 
депрессии. Ниже представлена таблица с данными о выраженности суи-
цидальной направленности в двух выборках (табл. 10).
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Согласно полученным данным, суицидальная направленность имеет 
место у 14% задействованных в работе с пациентами с COVID-19 (суи-
цидальные мысли у 11% и намерения у 3%). Среди работающих в других 
отделениях показатели несколько меньше, но тоже вызывают тревогу: 7% 
медицинских работников имеют суицидальные мысли, 1% — намерения.

Ниже в виде диаграммы представлены результаты обработки мето-
дики «Термометр дистресса».

Таблица 10
Выраженность суицидальных мыслей и намерений у медицинских 

работников, оказывающих(N=96) и не оказывающих ( N=152) помощь 
пациентам с COVID-19 в период пандемии (шкала депрессии Бека)
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Суицидальные мысли 10 (11%) 11 (7%)
Суицидальные намерения 2 (3%) 2 (1%)

Рис. 4. Число (%) медицинских работников в группах, оказывающих (N=96) и 
не оказывающих ( N=152) помощь пациентам с COVID-19, с разным уровнем 

дистресса в период пандемии ( методика «Термометр дистресса»)
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Как видно на рис. 4, среди сотрудников, работающих с COVID-19, 
более чем в три раза чаще встречается высокий уровень эмоционального 
дистресса.

В табл. 11 сравнивается вклад различных проблемных областей в об-
щий уровень дистресса у медицинских работников обеих групп.

Таблица 11
Число (%) медицинских работников, оценивших уровень своего 

беспокойства в той или иной области эмоционального дистресса в «3» 
и «4» балла в группах, оказывающих (N=96) и не оказывающих 

(N=152) помощь пациентам с COVID-19 в период пандемии 
(методика «Термометр дистресса»)
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Беспокойство/тревога 37 (39%) 35 (23%)
Нервозность 36 (38%) 28 (19%)
Грусть/депрессия 26 (27%) 21 (14%)
Cопротивление/нежелание идти на 
работу

38 (39%) 32 (11%)

Пассивность 22 (23%) 26 (17%)
Одиночество/чувство изоляции 21 (22%) 27 (18%)
Страх заразиться/заразить 42(44%) 48 (32%)
Злость /раздражительность 36 (38%) 28 (19%)
Скука/апатия 25 (26%) 24 (16%)
Несогласие с руководством/недоверие 43 (45%) 40 (26%)
Физический дискомфорт 35 (37%) 24 (16%)
Организационные трудности 45 (47%) 26 (17%)
Необходимость быстро осваивать 
непривычную работу

23 (24%) 18 (12%)

Информационный шум 54 (56%) 61(40%)
Агрессивное поведение пациентов 23 (24%) 10 (11%)
Нехватка медицинских средств защиты 46 (48%) 53 (35%)

Как видно из табл. 11, значительно больший процент сотрудников, рабо-
тающих с COVID-19, отметили целый ряд проблемных областей в качестве 
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значимых для уровня дистресса. Так, бóльший процент сотрудников высоко 
оценивают вклад в общее беспокойство таких параметров, как страх заразить-
ся, недоверие руководству или несогласие с ним, организационные трудности 
и нехватка медицинских средств. Более половины работающих с COVID-19 
оценивают вклад информационного шума в уровень дистресса как значимый, 
почти половина серьезно озабочены нехваткой медицинских средств.

Итак, медицинские работники, участвующие в оказании помощи па-
циентам с COVID-19, отличаются более высокими показателями про-
фессионального выгорания, депрессии, тревоги и суицидальной направ-
ленности, более высоким уровнем эмоционального дистресса, в который 
вносят наиболее важный вклад такие области, как информационный 
шум и нехватка медицинских средств.

Сравнительный анализ показателей психологического
неблагополучия в выборках медицинских работников
из Москвы и из регионов
В табл. 12 приводятся результаты по высоким показателям профес-

сионального выгорания в выборках медицинских работников из Мо-
сквы и регионов.

Таблица 12
Число (%) медицинских работников с высокими показателями 

выгорания (опросник профессионального выгорания К. Маслач) 
в группах из регионов (N=102) и из Москвы (N=146) в период 

пандемии, согласно интервальным значениям, полученным 
на смешанной выборке специалистов социальных профессий 

до пандемии (N=360, Водопьянова, 2009)

Различные параметры 
профессионального выгорания

Медицинские 
работники из 

регионов,
N (%)

Медицинские 
работники из 

Москвы,
N (%)

Эмоциональное истощение 
(высокий уровень выгорания)

68 (68%) 83 (57%)

Деперсонификация 
(высокий уровень выгорания)

97 (96%) 132 (90%)

Профессиональная успешность 
(редукция персональных 
достижений)

15 (15%) 19 (13%)

В обеих группах более половины медицинских сотрудников испытыва-
ют выраженные симптомы эмоционального истощения. Рост количества 
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высоких оценок по деперсонификации у специалистов говорит о более 
формальном отношении к пациентам, которое может носить защитный 
характер. Различий в группах по параметрам профессионального выго-
рания не выявлено, что подтверждается сравнительным статистическим 
анализом с использованием критерия Манна—Уитни (табл. 13).

Таблица 13
Сравнение средних значений показателей профессионального 

выгорания в группах из регионов(N=102) и из Москвы (N=146) 
в период пандемии (опросник профессионального 

выгорания К. Маслач)

Профессиональное выгорание

Медицинские 
работники 

из регионов 
(N=102),
M (SD)

Медицинские 
работники 
из Москвы 
(N=146),
M (SD)

р

Эмоциональное истощение 
(высокий уровень выгорания)

30,62 (11,14) 29,63 (12,79) 0,343

Деперсонификация 
(высокий уровень выгорания)

18,09 (5,18) 17,76 (5,94) 0,865

Профессиональная успешность 
(редукция персональных 
достижений)

37,59 (9,74) 38,34 (10,24) 0,494

Примечание: М — среднее; SD — стандартное отклонение; p — уровень значимости.

Согласно данным табл. 13, отсутствуют статистически значимые 
различия между средними показателями эмоционального истощения, 
деперсонификации и профессиональной успешности между сравни-
ваемыми группами. Однако данные в следующей таблице показыва-
ют, что медицинские работники из регионов отличаются значимо бо-
лее выраженными симптомами депрессии и тревоги по шкалам Бека 
(табл. 14).

Данные, приведенные в табл. 14, свидетельствуют о большем небла-
гополучии медицинских работников из регионов, что можно объяснить 
худшими условиями работы и более низкими зарплатами. Выражен-
ность суицидальной направленности в обеих выборках примерно оди-
накова (табл. 15).

9% медицинских работников г. Москвы отмечают наличие суици-
дальных мыслей; 1% — суицидальных намерений. В регионах у 6% опро-
шенных есть суицидальные мысли, а у 3% — суицидальные намерения.

Ниже представлены результаты сравнения уровня эмоционального 
дистресса у сотрудников из регионов и из Москвы (рис. 5).
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Рис. 5. Число (%) медицинских работников из регионов (N=102) и из Москвы 
(N=146) с разным уровнем дистресса (методика «Термометр дистресса»)

Таблица 14
Сравнение средних значений показателей депрессивной 

и тревожной симптоматики в группах медицинских работников 
из регионов (N=102) и из Москвы (N=146) в период пандемии 

(шкалы депрессии и тревоги Бека)

Эмоциональная 
дезадаптация

Медицинские работ-
ники из регионов 
N=102, M (SD)

Медицинские 
работники из Москвы 

N=146, M (SD)
р

Депрессия 14,34 (10,13) 11,14 (10,38) 0,003
Тревога 11,75 (10,48) 9,08 (10,71) 0,001

Примечание: М — среднее; SD — стандартное отклонение; p — уровень значимости.

Таблица 15
Выраженность суицидальных мыслей и намерении у медицинских 
работников в группах из регионов (N=102) и из Москвы (N=146) 

в период пандемии (шкала депрессии Бека)

Наличие суицидальных 
мыслей и намерений

Медицинские 
работники из регионов

N (%)

Медицинские 
работники из Москвы

N (%)
Суицидальные мысли 6 (6%) 13 (9%)
Суицидальные намерения 3 (3%) 1 (1%)
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Как видно на рис. 5, медицинские работники из Москвы более поляр-
но распределились по показателям высокого и низкого уровня дистрес-
са, в то время как большинство сотрудников из регионов дали средние и 
низкие оценки своему уровню эмоционального дистресса.

В табл. 16 представлены следующие данные: наиболее высокие оцен-
ки в группе сотрудников из региональных медицинских учреждений 
получили факторы: «нехватка медицинских средств» (55%), «инфор-
мационный шум» (49%), «страх заразиться/заразить» (37%). Среди ме-
дицинских работников Москвы наибольшее количество максимальных 
оценок получили факторы «информационный шум» (45%), «несогласие 
с руководством» (31%), «организационные трудности» (33%) и «страх 
заразиться/заразить» (36%). Наибольшие различия в оценках получены 
в области беспокойства, связанного с нехваткой медицинских средств. 
Эта область дистресса серьезно беспокоила более половины опрошен-
ных специалистов из регионов.

Таким образом, медицинские работники из регионов отличаются от 
медицинских работников из Москвы более высокими показателями де-
прессии и тревоги. У них также чаще имеет место беспокойство, связан-
ное с нехваткой средств защиты.

Прежде чем перейти к заключению и общим выводам по результа-
там проведенного исследования, представляется важным вернуться к 
фундаментальному анализу исследований психологической дезадапта-
ции медицинских работников в периоды эпидемий, включая последнюю 
[11]. А именно к выделенным факторам-протекторам и рекомендациям 
по профилактике негативных последствий для психологического здоро-
вья медиков, работающих в периоды эпидемий.

К таким факторам протекторам на основании обобщения целого ряда 
исследований в аналитическом обзоре Kisеly et al. (2020) были отнесены 
следующие.

1. Социально-психологические: наличие поддержки со стороны род-
ных и друзей; возможность безопасного контакта с ними; уверенность 
в своих силах и пользе своей работы; одобрение тяжести и важности ра-
боты со стороны общества; информация о выздоровлении заболевших 
коллег и общем снижении количества заболевших.

2. Профессионально-организационные: наличие продуктивного рабо-
чего графика (с возможностью адекватного отдыха); возможность полу-
чить отпуск или перерыв при необходимости; наличие дополнительного 
образования и большого опыта работы; работа в качестве руководителя, 
а не исполнителя; наличие продуманных мер безопасности (доступной 
бесплатной сменной формы, жилья на время работы) и малого количе-
ства заболевших коллег; наличие возможности передать пожелания ру-
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ководителю (работнику профсоюза, например). Отдельно хотелось бы 
подчеркнуть, что важное место в качестве фактора-протектора играло 
наличие психологической службы в учреждении. При этом важным ус-
ловием выступали именно поддержка сотрудников со стороны служб, 
мероприятия по психообразованию, а не просто сбор информации [11].

К наиболее продуктивным мерам предотвращения (профилактики) 
возможного психологического неблагополучия медицинского персона-
ла в обзоре были отнесены следующие [11].

Таблица 16
Число (%) медицинских работников, оценивших уровень своего 
беспокойства в той или иной области эмоционального дистресса 
на «3» и «4» балла в группах из регионов (N=102) и из Москвы 

(N=146) в период пандемии (методика «Термометр дистресса»)

Проблемные области

Медицинские 
работники из 

регионов,
N (%)

Медицинские 
работники из 

Москвы,
N (%)

Беспокойство/тревога 33 (32%) 39 (27%)
Нервозность 27 (27%) 37 (25%)
Грусть/депрессия 13 (13%) 34 (23%)
Cопротивление/нежелание идти 
на работу

31 (30%) 40 (27%)

Пассивность 18 (18%) 29 (20%)
Одиночество/чувство изоляции 16 (16%) 32 (22%)
Страх заразиться/заразить 38 (37%) 52 (36%)
Злость /раздражительность 29 (29%) 35 (24%)
Скука/апатия 18 (18%) 31 (21%)
Несогласие с руководством/
недоверие

38 (37%) 45 (31%)

Физический дискомфорт 22 (22%) 37 (25%)
Организационные трудности 23 (23%) 48 (33%)
Необходимость быстро осваивать 
непривычную работу

20 (20%) 21 (14%)

Информационный шум 50 (49%) 65 (45%)
Агрессивное поведение 
пациентов

21 (21%) 19 (13%)

Нехватка медицинских средств 
защиты

55 (54%) 44 (30%)
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1. Социально-психологические: предоставление СМИ информации о 
трудности работы персонала и поддержка с их стороны; создание в уч-
реждении менее формальной, дружеской обстановки, особенно между 
старшим и средним медицинским персоналом; большее количество под-
держки персонала со стороны семьи.

2. Профессионально-организационные: возможность получения на-
выков продуктивной коммуникации (психологических тренингов) и 
дополнительного образования по работе с эпидемиями; наличие отрабо-
танного строгого контроля за самочувствием персонала, как на этапе до 
заражения (пробы на наличие вируса), так и после (минимальный воз-
можный карантин); наличие отработанного алгоритма по приему новых 
пациентов и уходу за уже поступившими, который снижает риск рас-
пространения инфекции (входное тестирование, наличие вентиляции и 
прочего); свободный доступ к СИЗ и возможность отдельного прожива-
ния при риске заражения семьи; наличие времени и места для отдыха, 
организация питания и связи с близкими при дежурном графике; воз-
можность отказаться от работы с инфицированными пациентами. Также 
особо отмечается доступ к службам психологического сопровождения и 
наличие охраны или иного персонала для работы с пациентами в аффек-
тивном состоянии [11].

Как уже отмечалось выше, в результате аналитического обзора боль-
шого количества данных Kisely et al. было выявлено, что несмотря на 
пока еще малое количество исследований психологического благопо-
лучия медицинского персонала, работающего с COVID-19, выделенные 
ранее при изучении последствий других эпидемий общие факторы риска 
и факторы-протекторы неизменны, вне зависимости от типа инфекци-
онного заболевания с которым работает персонал [11]. Таким образом, 
описанные методы профилактики, полученные в ходе работы с другими 
вирусами, можно применять и сейчас, снижая количество и тяжесть по-
следствий для персонала.

Обсуждение полученных результатов и ограничения 
проведенного исследования

Полученные данные о высокой степени профессионального выгора-
ния и эмоционального неблагополучия у значительной части медицин-
ских работников в период эпидемии в целом согласуются с данными 
других исследований. Правда, в отличие от многих исследований, не 
выявлено влияния возраста и пола на показатели психологического не-
благополучия. Однако эти выводы нельзя считать окончательными, так 
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как в выборке преобладали испытуемые молодого возраста, а также бо-
лее двух третей выборки составляли женщины. Выделенные в методике 
«Термометр дистресса» проблемные области эмоционального дистресса 
не включали в себя целый ряд других факторов, которые были описа-
ны в аналитическом обзоре Kisely et al. и приводятся в обобщенном виде 
в начале данной публикации [11]. Однако полностью подтвердились 
данные о негативном влиянии информационного шума, недостаточной 
обеспеченности средствами защиты, коммуникативных трудностях с ру-
ководством и больными у медицинских работников в период пандемии.

У медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с 
COVID-19, зафиксирован более высокий уровень всех показателей пси-
хологического неблагополучия по сравнению с теми сотрудниками, ко-
торые не задействованы в этой работе. Исключение составляет степень 
удовлетворенности профессиональной деятельностью, которая выше у 
сотрудников, работающих с COVID-19, что может быть связано с осоз-
нанием высокой общественной значимости своей работы, признанием 
многими людьми их героических усилий по оказанию помощи и выраже-
нием благодарности им со стороны разных групп населения. В регионах у 
медицинских сотрудников отмечается более высокий уровень симптомов 
депрессии и тревоги, однако нет значимых различий в показателях про-
фессионального выгорания по сравнению с медицинскими работниками 
московских учреждений здравоохранения. Хотя процент участников ис-
следования, работающих с COVID-19, выше в Москве (67%), такое не-
благополучие у участников из регионов могут объяснять более сложные 
условия работы и высокие риски. Дальнейшее расширение выборки по-
зволит сделать более обоснованные выводы о влиянии разных факторов 
на показатели психологического неблагополучия медицинских работни-
ков во время пандемии, а также позволит оценить динамику этих показа-
телей на разных этапах развития эмидемиологической ситуации в стране.

Выводы

В связи с эпидемией COVID-19 деятельность медицинских работни-
ков проходит в экстремальных условиях. Специалисты переносят чрез-
вычайные физические нагрузки, текущие задачи являются испытанием 
профессиональных навыков. Безусловно, в этот период значительно 
вырастает риск профессионального выгорания, а также манифестации 
депрессивных и тревожных расстройств.

На данный момент существует мало исследований профессиональ-
ного стресса у медицинских работников во время эпидемии COVID-19. 
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Однако в результате обобщения австралийскими и канадскими учены-
ми [11] 59 наиболее надежных исследований, посвященных рискам 
психологической дездапацтии медработников во время различных эпи-
демий, выделяются следующие факторы риска: социодемографические 
(возраст респондента, низкий уровень дохода, наличие детей младшего 
возраста, хронические заболевания); профессиональные (например, 
контакт с больными COVID-19); организационные (недостаток СИЗ, 
ненормированный график, смена профессиональной деятельности, 
недостаточные выплаты) и психологические/психосоциальные (вы-
сокий уровень самокритицизма, сниженная самоэффективность, на-
личие психических расстройств, предшествующий опыт дистресса и 
стигматизация со стороны общества). Убедительно показано, что на-
личие доступа к психологической помощи и поддержке снижает ри-
ски профессионального выгорания и эмоциональной дезадаптации у 
специалистов.

В обследованной выборке большинство специалистов имеют высокие 
показатели профессионального выгорания по шкалам эмоционального 
истощения (61%) и деперсонификации (92%), согласно нормативным 
данным, полученным в смешанной выборке специалистов социальных 
профессий [2]. Исключение составляет показатель по шкале профес-
сиональной успешности, по которой большинство специалистов (61%) 
имеют низкие показатели выгорания, что косвенно свидетельствует о 
высоком уровне мобилизации у специалистов и понимании ими своей 
важной роли в преодолении возникшей угрозы здоровью людей. Также 
выявлены высокие показатели симптомов тревоги, депрессии, эмоци-
онального дистресса, в который особенно высокий вклад вносят нега-
тивные эмоции (такие как страх заражения, переживание одиночества 
и изоляции). Также усугубляют дистресс различные организационные 
проблемы, трудности в коммуникации с руководством и пациентами и 
физический дискомфорт, связанный с ношением защитного костюма 
и недостатком сна. У 10% участников исследования отмечается суици-
дальная направленность. Надежность полученных данных подтвержда-
ют высокозначимые сильные и умеренные корреляции между показате-
лями всех использованных методик.

Медицинские работники, участвующие в оказании помощи пациен-
там с COVID-19, отличаются от не включенных в эту работу специали-
стов более высокими показателями профессионального выгорания по 
шкалам эмоционального истощения и деперсонификации, но при этом 
более низкими показателями выгорания по шкале профессиональной 
успешности, т. е., несмотря на крайнюю усталость при работе с потоком 
пациентов, они остаются высоко мотивированными и осознают значи-
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мость и необходимость своей работы. При этом у них более высокие 
показатели симптомов депрессии и тревоги и более высокий уровень 
эмоционального дистресса, в который вносят важный вклад такие обла-
сти, как страх заразиться, организационные трудности, недоверие (не-
согласие) руководству, информационный шум и нехватка медицинских 
средств. Медицинские работники из регионов отличаются от медицин-
ских работников из Москвы более высокими показателями депрессии и 
тревоги, хотя среди них меньший процент задействован в работе с инфи-
цированными пациентами, при этом у них также чаще имеет место бес-
покойство, связанное с нехваткой средств защиты, страхом заразиться, 
информационным шумом и с недоверием (несогласием) руководству.

Согласно зарубежным исследованиям, одно из ведущих мест в каче-
стве фактора-протектора психического здоровья медицинских работ-
ников в условиях эпидемии играло наличие психологической службы в 
учреждении [11]. Таким образом, доступность психологического сопро-
вождения и помощи медицинским работникам является важным факто-
ром, наряду с другими перечисляемыми мерами профилактики: созда-
ние благоприятного социально-психологического фона в коллективе, 
меры социальной поддержки врачей (выплаты, предоставление в СМИ 
информации о трудностях работы персонала и поддержка с их сторо-
ны) и решение профессионально-организационных задач (обеспечение 
СИЗ, возможность получения навыков продуктивной коммуникации 
(тренингов), наличие отработанного строгого контроля за самочувстви-
ем персонала, возможность отдельного проживания при риске зараже-
ния семьи, наличие времени и места для отдыха, возможность отказаться 
от работы с инфицированными пациентами, наличие охраны или иного 
персонала для работы с пациентами в аффективном состоянии).

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть принципиальную зна-
чимость наличия психологической службы в учреждениях здравоохра-
нения, что становится особенно ясно во время кризисных ситуаций. Так, 
сотрудники психологической службы НИИ СП имени Н.В. Склифосов-
ского проводили тренинги по повышению психологической компетентно-
сти врачей до начала пандемии и активно включились в профилактиче-
скую работу после ее начала. Сразу после объявления карантина и первых 
сообщений о росте поступления пациентов с COVID-19 были подготов-
лены психообразовательные материалы для медицинских работников и 
пациентов. Главный акцент в этих методических рекомендациях делался 
на методах релаксации и снижении уровня стресса, а также на усилении 
мотивации проявлять заботу о себе и регулярно применять методы пси-
хологической разгрузки, не требующие сколько-нибудь значительных 
временных затрат. Также психологической службой Института была раз-
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работана памятка для пациентов, в которой описаны этапы переживания 
болезни, психологические риски осложнения, рекомендации по совлада-
нию с негативными переживаниями, предложены релаксационные техни-
ки и контакты психологической службы для консультаций по видеосвязи. 
Материалы были опубликованы на информационных площадках НИИ 
СП имени Н.В. Склифосовского и Московского государственного пси-
холого-педагогического университета, а также раздавались специалистам 
и пациентам в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского. Было также под-
готовлено и начато данное исследование профессионального выгорания 
и эмоциональной дезадптации у медицинских работников с целью даль-
нейшей разработки мер профилактики психологической дезадаптации и 
реабилитации медицинских работников в период пандемии.
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The article presents the results of a synthesis by Australian and Canadian 
scientists (Kisely et al, 2020) of 59 reliable studies of the effects of work during 
various epidemics, including COVID-19, on mental health and well-being of 
medical workers in different countries. The research includes the level of pro-
fessional burnout, symptoms of emotional ill-being, and distress data based 
on the analysis of a data sample from 248 involved healthcare professionals 
of Russian medical institutions. They anonymously and voluntarily filled up 
the Google-form that contained a methodical complex during the COVID-19 
epidemic. The complex included: A. Beck Depression Scale, A. Beck Anxi-
ety Scale, J. Goland Distress Rating Scale, K. Maslach Professional Burnout 
Inventory. The research showed that during the epidemic, most healthcare 
professionals experienced evidence of the professional burnout (60% com-
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2 Cited by: Petrikov S.S., Kholmogorova A.B., Suroegina A.Yu., Mikita O.Yu., Roy A.P., 
Rakhmanina A.A. Professional Burnout, Symptoms of Emotional Disorders and Distress among 
Healthcare Professionals during the COVID-19 Epidemic. Konsul’tativnaya psikhologiya i psik-
hoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2020. Vol. 28, no. 2, pp. 8—45. DOI: 
https://doi.org/10.17759/cpp.2020280202 (In Russ., abstr. in Engl.)
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plain of emotional exhaustion), moderate and severe indicators of depression 
(23%), moderate and severe anxiety indicators (25%). Also, a suicidal trend 
was found (10%). Negative emotions (fear of infection, loneliness and isola-
tion sense), organizational problems (personal protective equipment deficit), 
physical discomfort (inconvenience of protective clothing, lack of sleep), 
and communicative difficulties have a great influence on the emotional dis-
tress of healthcare professionals. Information “noise” and personal protective 
equipment deficit often performs as a problem area. Healthcare professionals 
involved in supporting COVID-19 patients have higher rates of professional 
burnout, depression, and anxiety. At the same time, high professional respon-
sibility and motivation are maintained by the majority of specialists providing 
care to patients with COVID-19. Region healthcare professionals differ from 
Moscow healthcare professionals by higher rates of depression and anxiety 
and frequently complain about personal protective equipment deficit, leader-
ship mistrust, or disagreement with them.

Keywords: COVID-19 epidemic, professional burnout among healthcare 
professionals, emotional exhaustion, depersonalization, professional efficacy, 
emotional distress, depression, anxiety, psychological help.
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Уровень профессионального выгорания 
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Обзор современных исследований по проблеме профессионального выго-
рания молодых врачей и врачей-ординаторов показал, что наиболее высокие 
показатели эмоционального неблагополучия выявлены у молодых врачей, 
проходящих резидентуру в отделениях интенсивной терапии и скорой ме-
дицинской помощи. В статье приводятся результаты исследования 143 вра-
чей-ординаторов многопрофильного скоропомощного стационара. Комплекс 
методик включал опросник профессионального выгорания К. Маслач, опро-
сник психопатологической симптоматики SCL-90-R и анкету об отношении 
к профессиональным трудностям. Большинство молодых врачей отметили 
тесную связь проблем с физическим здоровьем и эмоциональным благо-

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Матюшкина Е.Я., Микита О.Ю., Холмогорова А.Б. Уро-
вень профессионального выгорания у врачей-ординаторов, проходящих стажировку в ско-
ропомощном стационаре: данные до ситуации пандемии // Консультативная психология 
и психотерапия. 2020. Т. 28. № 2. С. 46—69. DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2020280203
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получием со своей профессиональной деятельностью. Подавляющее боль-
шинство опрошенных соответствуют высоким показателям выгорания по 
шкалам эмоционального истощения (69%) и деперсонификаци (85%) опро-
сника К. Маслач. Хотя большинство врачей-ординаторов не отметили нали-
чие каких-либо проблем в коммуникации с пациентами, высокий уровень де-
персонификации у подавляющего большинства респондентов может свиде-
тельствовать не о высокой социальной компетентности молодых врачей, а о 
формализации их отношений с пациентами. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о необходимости разработки и внедрения в практику обучения 
врачей-ординаторов многопрофильного скоропомощного стационара мер, 
способствующих повышению их коммуникативной компетентности, преодо-
лению дистресса и профилактике профессионального выгорания.

Ключевые слова: профессиональное выгорание врачей ординато-
ров, эмоциональное истощение, деперсонификация, профессиональная 
успешность, эмоциональный дистресс, психическое здоровье.

Многочисленные исследования, выполненные в разных странах 
мира, показывают, что медицинские работники имеют наиболее высокие 
показатели профессионального выгорания и связанных с ними рисков 
для физического и психического здоровья на фоне всех других профес-
сий [6]. В свою очередь, лидерами по показателям профессионального 
выгорания среди медицинских работников являются специалисты ско-
ропомощных стационаров (emergency medicine) и отделений интенсив-
ной терапии (intensive care units). Это объяснимо, исходя из высокой ин-
тенсивности труда в этих подразделениях, а также повышенных рисков 
и ответственности медицинского персонала в связи с тяжестью посту-
пающих в такие стационары пациентов. Но и среди этих сотрудников 
можно выделить группу повышенного риска — это молодые врачи и вра-
чи-ординаторы, которые не имеют пока большого опыта работы в таких 
условиях повышенной физической и психологической нагрузки.

Как утверждают эксперты по проблеме профессионального выгора-
ния у медиков, столь высокие показатели неблагополучия остро ставят 
вопросы поиска путей сбережения здоровья специалистов в системе 
здравоохранения как важнейшего ресурса охраны здоровья населения в 
целом. Среди таких путей, помимо необходимости общего улучшения 
условий работы, эксперты выделяют повышение уровня психологиче-
ской подготовки, коммуникативных компетенций врачей, их способно-
сти справляться со стрессом и заботиться о себе. В ведущих медицин-
ских журналах уже не первый год звучат призывы экспертов, например 
заместителя декана Медицинской школы Стэнфорда и директора центра 
WellMD Т. Шейнфелда с коллегами, обратить внимание общества на тя-
желое положение медиков как острую социокультурную проблему [18].
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Наиболее фундаментальным систематическим обзором разных ис-
следований профессионального выгорания у специалистов отделений 
интенсивной терапии является систематический обзор сотрудников 
Национального Тайваньского университетского госпиталя, которые на 
основе анализа целого ряда баз данных с научными статьями, посвящен-
ных указанной теме с 1996 по 2016 гг. (всего было проанализировано 
более 200 статей) отобрали 25 с наиболее научно обоснованным дизай-
ном и данными о факторах профессионального выгорания [8]. Данные, 
полученные на основе классического международного инструмента диа-
гностики уровня профессионального выгорания — опросника Кристины 
Маслач [14], —свидетельствуют об очень высоком разбросе показателей. 
В разных странах процент специалистов с высоким уровнем выгорания 
в системе интенсивной помощи колеблется от 4% до 47%.

Структура профессионального выгорания, согласно общепризнанной 
модели К. Маслач [14], положенной в основу опросника, включает три основ-
ных показателя: эмоциональное истощение, деперсонификацию (формаль-
ные, эмоционально отстраненные отношения с пациентами) и редукцию 
профессиональных достижений. Высокие показатели по этим отдельным 
шкалам в ряде проанализированных исследований могли отмечаться у 60% 
специалистов и более. Среди факторов, способствующих выгоранию специ-
алистов отделений интенсивной помощи, были выделены следующие: моло-
дой возраст, женский пол, отсутствие семьи, высокий уровень нейротизма, 
большая нагрузка, включая сверхурочные часы, необходимость принимать 
сложные этические решения, в том числе связанные с жизнью пациентов.

Выделенные факторы перекликаются с данными других исследова-
ний. Так, разными авторами показано, что молодой возраст и связанный 
с этим недостаточный опыт способствуют повышенному риску выгора-
ния. Например, высокие показатели выгорания отмечаются также у 76% 
молодых врачей, обучающихся в резидентуре в США [13].

Этот факт особенно важен для нашего исследования, в котором прини-
мали участие молодые врачи, проходящие обучение в ординатуре. В некото-
рых странах возникают объединения молодых врачей, деятельность которых 
направлена на защиту прав и профилактику выгорания молодых специали-
стов. Сравнительно недавнее исследование молодых врачей в Нидерландах 
было проведено такой организацией и показало, что каждый пятый молодой 
врач страдает от выгорания [12]. Об этом говорят результаты опроса вра-
чей-резидентов (т. е. врачей, проходящих обучение по медицинской специ-
альности при продолжительности резидентуры в Нидерландах 4 года).

Среди важных причин выгорания в упомянутом исследовании моло-
дых врачей называются высокая рабочая нагрузка и нарушение баланса 
между работой и частной жизнью. Средняя переработка за неделю состав-
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ляла 8 часов, которые никак не компенсируются. Лишь один человек из 
семи мог регулярно взять паузу в работе. Помимо этого, лишь 15% мо-
лодых врачей по окончании рабочего дня могли отправиться сразу до-
мой. После дежурств (например, вечерней или ночной смены) менее 10% 
могли отправиться домой отдыхать. Из исследования также выяснилось, 
что при продолжительном отсутствии, например, в связи с болезнью или 
беременностью, в 70% случаев им не организуется никакой замены. Член 
правления Организации молодых специалистов Вики Соомерс считает 
такую ситуацию очень тревожной, так как это означает дополнительную 
нагрузку на других врачей, что повышает для них вероятность появления 
проблем со здоровьем: «Мы считаем, что работодатели должны брать от-
ветственность на себя, чтобы обеспечить врачам безопасные и не угрожа-
ющие их здоровью условия работы» [12], поэтому Организация молодых 
врачей также планирует улучшить информирование молодых врачей об 
их правах на работе, организовать воркшопы в больницах и предложить 
решения, при которых не пострадает качество врачебной подготовки.

Еще одно исследование было проведено во Франции в трех отделе-
ниях для оказания срочной медицинской помощи [11]. Из 529 сотрудни-
ков, включая врачей и парамедицинские категории сотрудников, удалось 
опросить 379 (71,6% от всех сотрудников). Высокий уровень выгорания 
оказался характерен для 34% обследованных. Среди них наиболее подвер-
женными риску выгорания оказались врачи: каждый второй врач скоропо-
мощного стационара (т. е. 50% врачей) имели признаки высокого уровня 
выгорания по показателям эмоционального истощения и деперсонифика-
ции опросника К. Маслач. В качестве двух основных факторов выгорания 
среди большого количества изученных переменных авторы называют два: 
уровень рабочей нагрузки и показатели психического здоровья. Соотнося 
полученные данные с предшествующими исследованиями своих коллег 
в разных странах, авторы указывают на очень большой разброс данных 
относительно уровня выгорания сотрудников этих стационаров — от 11% 
до 71%. При этом чаще имеют место показатели выше 50%.

Уровень выгорания исследовался на всех ступенях медицинского об-
разования, начиная со студентов-медиков, среди которых примерно каж-
дый второй отмечает у себя высокий уровень симптомов выгорания [10]. 
В 2019 г. несколько выпусков журнала International Review of Psychiatry 
было посвящено проблемам психического здоровья студентов-медиков 
в различных областях и странах (Англия, Уэллс, Новая Зеландия, Ка-
нада, Бразилия и другие). В исследованиях использовался Олденбург-
ский опросник профессионального выгорания, данные которого впечат-
ляют — более 70% студентов-медиков подвержены выгоранию. Более 
30% из обследованных нуждаются в психиатрической помощи или уже 
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лечатся от депрессии и тревожных расстройств, более 20% употребля-
ют регулярно наркотики и алкоголь. При этом после окончания медин-
ститута им предстоит стажировка в резидентуре, где рабочая нагрузка и 
ответственность очень высоки. Дополнительным фактором выгорания 
становится финансовый фактор — необходимость выплачивать большой 
долг за кредит на обучение профессии медика. У российских медиков 
финансовый фактор связан с длительным и очень сложным обучением 
профессии и низкими зарплатами во многих регионах России [3].

Уровень выгорания в ординатуре у врачей-ординаторов недоста-
точно изучен на сегодняшний день. Имеющиеся данные представляют 
особый интерес в контексте нашего исследования. Они показывают, что 
уровень выгорания после окончания обучения в университете у молодых 
специалистов продолжает расти. Так, в исследовании Тейт Шанафельт 
и др. (Shanafelt et al.) в 2012 г. было обнаружено, что 76% из 87 обследо-
ванных врачей-ординаторов соответствуют критериям высокого уровня 
выгорания [17; 19]. Более позднее исследование, обобщая данные обсле-
дований 3588 ординаторов второго года, выявило высокий уровень по 
хотя бы одному из трех параметров выгорания у 45,2 % молодых врачей 
в течение недели [9]. Недавний систематический обзор 26 исследований, 
которые в общей сложности включали 4664 врачей-ординаторов разных 
специальностей, работающих в разных стационарах, обнаружили вы-
сокий уровень выгорания у 35,7% из них [15]. Такое раннее выгорание 
в начале карьеры, по ряду данных, может быть предиктором высокого 
риска выгорания на более поздних этапах врачебной карьеры, как было 
показано в лонгитюдном исследовании 81 ординатора, карьера и пока-
затели выгорания у которых отслеживались на протяжении 10 лет [16].

В одном из самых последних фундаментальных обзоров пробле-
мы Кристина Стегман (C. Stehman) c коллегами проводят детальный 
анализ причин и последствий выгорания у врачей, работающих в ста-
ционарах неотложной помощи [20]. Авторы считают необходимым 
учитывать всю совокупность факторов — от личностных до интерперсо-
нальных и организационных. В целом, у специалистов всех профессий 
выгорание тесно связано с ростом часов работы, т. е. непосредственной 
рабочей нагрузки. У врачей стационаров неотложной помощи к этому 
прибавляется необходимость ночных дежурств (нарушение циркад-
ных ритмов, хроническая усталость), работа в выходные и праздники 
в сочетании с повышенной ответственностью и целым рядом сложных 
этических, эмоциональных и коммуникативных проблем в связи с тя-
жестью контингента пациентов (повышенная частота смертельных 
и неблагоприятных исходов, претензий и обвинений со стороны род-
ственников и т. д.).
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Одно из серьезных последствий перечисленных нагрузок, на кото-
рое указывают авторы обзора — так называемый синдром вторичной 
жертвы (second victim syndrome — SVS) — груз переживаний врача в 
связи с плохими результатами лечения, которые часто связаны с си-
стемными и организационными проблемами и далеко не всегда зависят 
от него лично. Однако это, как правило, не понимается родственника-
ми и обществом, и объектом агрессии и претензий оказывается врач. 
Необходимо отметить повышенный риск депрессивных состояний и 
суицида как еще одно тяжелое последствие всей совокупности пере-
численных факторов. Отмечается также, что важный вклад в рост од-
ного из важнейших показателей выгорания — деперсонификации или 
формального и выхолощенного стиля общения с пациентами — вносит 
использование обязательных систем электронного медицинского учета 
(electronic health records) и компьютеризированной системы регистра-
ции медицинских назначений, которая отнимает внимание у самого 
пациента и занимает значительную часть рабочего времени врачей. 
Это также значительно снижает общую удовлетворенность от работы, 
сужая возможности эмоционального контакта врача с обратившимися 
за помощью [20].

Проведенный анализ последних зарубежных исследований показы-
вает, что молодые врачи-ординаторы, работающие в скоропомощных 
стационарах и отделениях интенсивной терапии, представляют собой 
группу высокого риска по профессиональному выгоранию и проблемам 
с психическим здоровьем. Исследований, посвященных именно этому 
контингенту, явно недостаточно на фоне неуклонно растущего числа ис-
следований выгорания у медиков в целом. Кроме того, в современной 
ситуации пандемии коронавирусной инфекции, охватившей фактиче-
ски весь мир, важно учитывать уровень выгорания молодых врачей до 
начала эпидемии, чтобы уменьшить риски нагрузки, которая ложится на 
них в настоящее время.

Метод

Процедура исследования. Ординаторам скоропомощного стаци-
онара первого и второго года обучения было предложено заполнить 
комплект диагностических опросников, направленных на выявление 
имеющихся профессиональных трудностей, а также эмоциональных и 
телесных жалоб, связанных с работой. Заполнение опросников осущест-
влялось в гугл-формах, добровольно и анонимно с получением инфор-
мированного согласия от каждого респондента в строгом соответствии с 
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этическим кодексом Российского общества психологов. Время заполне-
ния опросников составляло 40—60 минут.

Выборка. Были получены данные 143 врачей-ординаторов много-
профильного скоропомощного стационара. Выборка включала 60 муж-
чин и 83 женщины. Распределение респондентов по возрасту и стажу 
представлено на рис. 1.

Диаграмма показывает, что подавляющее большинство исследуемой 
выборки (75%) составляют врачи-ординаторы в возрасте от 23 до 25 лет, 
т. е. недавно закончившие медицинский институт, 29 человек (20%) мо-
ложе 30 лет (от 26 до 29 лет) и только 7 человек (5%) старше 30 лет. 
Средний возраст респондентов исследуемой выборки — 25,4 года.

Из той же диаграммы видно, что почти 2/3 выборки (62%) составили 
врачи-ординаторы со стажем работы в медицине до 2 лет. Стаж работы 
от 2 до 3 лет имели 26 респондентов (18%) и 28 испытуемых (20%) рабо-
тали в медицине более 3 лет. Средний стаж работы в медицине по всей 
выборке — 2,5 года. Все респонденты, в том числе старше 30 лет и с более 
длительным стажем работы в медицине, имели небольшой стаж работы 
в должности врачей. Большинство ординаторов проходили второй год 
стажировки.

Распределение респондентов по направлениям специализации было 
следующим. Почти 1/3 исследуемой выборки составляли ординато-
ры-хирурги (41 человек, 29%). Вместе со специалистами по функцио-
нальной диагностике (31 человек, 22%) они составляли половину иссле-

Рис. 1. Диаграмма распределения респондентов по возрасту и стажу (%)
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дуемой выборки (51%). Еще одну треть выборки (32%) составили врачи 
трех специализаций: анестезиологи (21 человек), терапевты (15 человек) 
и неврологи (10 человек). Остальные 25 человек (17%) работают по семи 
другим медицинским специальностям (6 —кардиология, 6 — компьютер-
ная томография, 4 — рентгенология, 3 — гинекология, 3 — эндоскопия, 
2 — УЗИ, 1 — педиатрия). Согласно ряду нормативных документов, ос-
новная задача ординатуры в РФ — подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для самостоятельной работы в органах и учреждени-
ях здравоохранения или в порядке частной практики. Основные задачи 
обучающихся — углубленное изучение методологических, клинических 
и медико-социальных основ медицинских наук, формирование умений 
и навыков самостоятельной профессиональной деятельности. Врачи для 
обучения в ординатуре отбираются по конкурсу. Срок обучения в орди-
натуре составляет 2 года. По итогам обучения сдается трехступенчатый 
квалификационный экзамен (с 2019 г. по окончании обучения ордина-
торы проходят первичную специализированную аккредитацию). Обуче-
ние ординаторов осуществляется по специальностям, предусмотренным 
действующей «Номенклатурой врачебных специальностей», в соответ-
ствии с учебным планом и программой по каждой специальности и про-
ходит в клинических отделениях под кураторством наставников-педаго-
гов из числа научных сотрудников и врачей-практиков.

Работа врачебного персонала, в том числе и нагрузка врачей-ординато-
ров в скоропомощном стационаре, носит интенсивный характер, связана 
с круглосуточным поступлением большого количества пациентов, часто 
в тяжелом состоянии, с необходимостью оказания им высококвалифици-
рованной неотложной помощи, высокой степенью ответственности при 
оказании такой помощи. Обучаясь и работая вместе с наставниками в от-
делениях НИИ СП на протяжении 2 лет, ординаторы часто совмещают 
обучение с работой в других местах для получения возможности опла-
чивать свое обучение и финансово поддерживать свои семьи. Все это пе-
рекликается с данными зарубежных исследований и служит основанием 
полагать, что такая интенсивная физическая и психологическая нагрузка 
является фактором психологического выгорания молодых специалистов.

Методики исследования. Анкета участника исследования включа-
ла социодемографические сведения, вопросы о профиле медицинской 
деятельности и отношении к профессиональным трудностям. После со-
общения общих сведений (возраст, стаж, специализация) испытуемым 
предлагалось ответить на вопрос: «Если оценить все имеющиеся у Вас 
жалобы эмоционального и/или телесного характера, как Вам кажется, 
насколько они связаны с Вашей работой (спровоцированы или обуслов-
лены ею)? В соответствии с Вашей субъективной оценкой, укажите, по-
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жалуйста, нужную цифру в процентах». Следующие несколько вопросов 
выявляли взаимосвязь этих жалоб с необходимостью работать сверху-
рочно, делегировать свои полномочия другим и пропускать рабочие 
смены из-за физического недомогания; выбор осуществлялся из двух 
вариантов «да» или «нет». Остальные вопросы выявляли наличие кон-
кретных профессиональных трудностей (установление контакта с паци-
ентом, конфликты с пациентами, необходимость сообщения плохого ди-
агноза, негативные эмоции при общении) и оценивались по 4-балльной 
шкале: «1» балл, если трудности проявляются очень часто,

«2» — часто, «3» — иногда, «4» — никогда. Наличие трудностей соот-
ветствовало выбору оценок «1» и «2». Также по 4-балльной шкале оце-
нивалась потребность врачей-ординаторов в психологической помощи.

Опросник профессионального выгорания, версия для медицинских ра-
ботников (Maslach Burnout Inventory, MBI), широко применяется в меж-
дународной практике для оценки уровня профессионального выгора-
ния у медицинских работников, адаптация в российской выборке для 
работников социальных профессий произведена Н.Е. Водопьяновой и 
Е.С. Старченковой [1; 2]. Опросник содержит 22 пункта и включает три 
шкалы: «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация» и «Про-
фессиональная успешность». О высоком уровне профессионального 
выгорания свидетельствуют высокие баллы по двум первым шкалам и 
низкие баллы по третьей шкале «Профессиональная успешность», т. е., 
чем ниже специалист оценивает свою профессиональную успешность, 
тем выше его уровень профессионального выгорания. Проверка согла-
сованности эмпирических распределений шкал с нормальным распре-
делением на выборке из 360 представителей социальных профессий [2] 
показала, что их распределения не отличаются статистически значимо 
от нормальных. Таким образом, полученные данные могут рассматри-
ваться как устойчивые — репрезентативные по отношению к генераль-
ной совокупности и могут служить основой для определения тестовых 
норм для работников социальных профессий. Для обозначения вто-
рой шкалы опросника вместо термина «деперсонализация», который 
в психиатрии используется для обозначения психопатологического 
симптома нарушения чувства собственного Я, во избежание путаницы, 
в нашем исследовании используется более корректный термин «депер-
сонификация» [5; 6].

Опросник психопатологической симптоматики SCL-90-R (L. Derо-
gatis, 1976, адаптация Н.В. Тарабриной, 1992). Методика используется 
для диагностики выраженности психопатологических симптомов в по-
пуляционных и клинических исследованиях и включает 90 вопросов, 
направленных на выявление следующих симптомокомплексов: сома-
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тизация (дистресс, связанный с телесными дисфункциями); обсессив-
но-компульсивная симптоматика (навязчивые мысли и действия); меж-
личностная сензитивность (чувство личностной неполноценности при 
сравнении себя с другими и негативные ожидания от межличностного 
взаимодействия); депрессия (потеря интереса к жизни, отсутствие жиз-
ненной энергии, чувство безнадежности); тревожность (чувства опасе-
ния, страха, приступы паники); враждебность (чувства агрессии, гнева, 
негодования); фобическая тревожность (иррациональная реакция стра-
ха, приводящая к избеганию определенных людей или событий); пара-
нойяльные симптомы (враждебность, подозрительность, страх потери 
независимости); психотизм (в континууме от умеренной межличност-
ной изоляции до явных признаков психотизма). Интегральный показа-
тель выявляет общую тяжесть дистресса [4].

Статистическая обработка данных включала описательные стати-
стики, непараметрический критерий Манна—Уитни, корреляционный 
анализ Спирмена (SPSS-22).

Результаты

В табл. 1 представлено распределение респондентов, в зависимости 
от характера ответа на вопрос о взаимосвязи имеющихся у них жалоб на 
физическое здоровье и негативное эмоциональное состояние с их про-
фессиональной деятельностью (результаты обработки анкеты).

Таблица 1
Число обследованных врачей-ординаторов, связывающих свои 

проблемы с физическим здоровьем и эмоциональным благополучием 
со своей профессиональной деятельностью ( N=143)
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Как видно из табл. 1, 47,6% (68 человек) врачей-ординаторов скоро-
помощного стационара связывают от половины до 100% своих жалоб на 
физическое здоровье и эмоциональное благополучие с особенностями 
своей профессиональной деятельности. Кроме того, по данным анкети-
рования 56% (80 человек) вследствие этих трудностей (телесного и эмо-
ционального характера) были вынуждены работать сверхурочно; 36% 
(52 человека) группы врачей-ординаторов из-за указанных трудностей 
с физическим здоровьем и эмоциональным благополучием делегирова-
ли коллегам часть своих полномочий. Важно подчеркнуть, что половина 
(72 человека) из обследованных врачей-ординаторов скоропомощного 
стационара хотели бы получить психологическую помощь.

Ответы на вопросы анкеты, связанные с имеющимися коммуника-
тивными трудностями, создают впечатление, что подавляющее боль-
шинство врачей-ординаторов субъективно достаточно высоко оцени-
вают свою социальную компетентность и не испытывают значительных 
трудностей в ситуациях коммуникации с пациентами и их родственни-
ками (табл. 2).

Таблица 2
Число обследованных врачей-ординаторов, испытывающих 

трудности в различных ситуациях коммуникации с пациентами 
и их родственниками (N=143)
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23 (16%) 21 (15%) 32 (22 %) 20 (14%) 19 (13%)

Как видно из табл. 2, такие трудности испытывают не более пятой 
части всех обследованных. Однако обращение к данным опросника про-
фессионального выгорания К. Маслач, показывает, что это субъективное 
отсутствие коммуникативных трудностей объясняется совсем не высо-
ким уровнем компетентности, а совладающей стратегией личностного 
отстранения и обезличивания общения с пациентами — так называемой 
деперсонификацией — одним из показателей профессионального выго-
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рания, который более грубо расшифровывается как профессиональный 
цинизм.

Ниже, в табл. 3 представлены результаты обработки данных опро-
сника профессионального выгорания (Maslach Burnout Inventory, MBI). 
Интервалы значений были выделены в репрезентативной выборке из 
360 российских специалистов социальных профессий: медицинских 
работников, учителей, продавцов, коммерческих сотрудников и руко-
водителей среднего звена [1]. Выборка медицинских работников вклю-
чала медсестер хирургических отделений и реанимации, врачей разных 
специальностей, работающих в государственных и частных медицин-
ских учреждениях [2].

Таблица 3
Число (%) врачей-ординаторов, имеющих низкие, средние и высокие 

показатели выгорания (опросник профессионального выгорания 
К. Маслач) (N=143) согласно интервальным значениям, полученным 

на смешанной выборке специалистов социальных профессий 
до пандемии (N=360, Водопьянова, 2009)

Различные параметры 
профессионального 

выгорания

Низкий уро-
вень выгора-
ния, N (%)

Средний уро-
вень выгора-
ния, N (%)

Высокий уро-
вень выгорания, 

N (%)
Эмоциональное истощение 12 (8,5%) 32 (22,5%) 99 (69%)
Деперсонификация 8 (5,6%) 13 (9%) 122 (85%)
Профессиональная успеш-
ность (редукция персональ-
ных достижений)

32 (22,4%) 45 (31,5%) 66 (46,1%)

В табл. 3 обращает на себя внимание особенно высокая распростра-
ненность деперсонификации — 85% врачей-ординаторов общаются со 
своими пациентами их родственниками отстраненно, не вовлекаясь 
эмоционально в их проблемы. Для большинства (69%) несколько бо-
лее благополучным оказался показатель «Профессиональная успеш-
ность». Почти четверть врачей-ординаторов показали низкий уровень 
выгорания по данному показателю, примерно половина респондентов 
(46,1%) имеют высокий уровень выгорания по шкале «Профессио-
нальная успешность», оценивая свои профессиональные успехи доста-
точно низко. То есть подавляющее большинство врачей-ординаторов 
скоропомощного стационара испытывают хроническую усталость в 
сочетании с негативными эмоциями, им сложно вникать в личностные 
особенности и обстоятельства жизни пациентов, они часто ощущают 
утрату интереса к работе и неудовлетворенность своими профессио-
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нальными успехами. При сопоставлении этих данных с относительно 
низким процентом врачей, которые признали трудности в коммуника-
ции с пациентами (см. табл. 2), становится понятным, что основным 
механизмом отсутствия затруднений является не высокая социальная 
компетентность, а эмоциональная отстраненность. Необходимо при-
знать, что определенная степень такой отстраненности необходима 
врачам, особенно работающим в условиях скоропомощных стациона-
ров и отделений интенсивной терапии. Она выступает некой защитой, 
предохранительным клапаном от чрезмерного эмоционального пере-
грева. В то же время при высоких показателях она является свидетель-
ством общего процесса выгорания. Это подтверждается данными кор-
реляционного анализа.

Как видно из табл. 4, показатели деперсонификации имеют силь-
ные корреляционные связи с показателями эмоционального истощения 
(rs=0,623). Между деперсонификацией и профессиональной успешно-
стью, как и можно было предполагать, выявлена слабая прямая связь 
(rs=0,266). Это позволяет предположить, что деперсонификация дей-
ствительно выполняет некоторую защитную функцию, в какой-то степе-
ни снижая обесценивание врачами-ординаторами собственных профес-
сиональных достижений, но при этом не выполняет защитную функцию 
от эмоционального истощения, а, наоборот, способствует ему. Видимо, 
можно говорить о порочном круге эмоционального истощения и депер-
сонификации. Эмоциональное истощение заставляет отстраняться от 
эмоциональной связи с пациентами, но это же отстранение лишает врача 
и важной эмоциональной подпитки в его работе в виде связи с людьми и 
ощущения важности и пользы своей профессии.

Таблица 4
Корреляции показателей симптоматического опросника 

профессионального выгорания К. Маслач (N=143)

Шкалы
Эмоциональное 

истощение
Деперсони-

фикация

Профессиональная успеш-
ность (редукция персо-
нальных достижений)

Эмоциональное 
истощение

1,000 0,623** 0,150

Деперсонификация 0,623** 1,000 0,266**
Профессиональная 
успешность (редук-
ция персональных 
достижений)

0,150 0,266** 1,000

Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01.
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Результаты сравнения интервалов низких, средних и высоких пока-
зателей профессионального выгорания в выборке врачей-ординаторов, 
полученных по квартильным интервалам в обследованной выборке, с 
интервалами, полученными в исследовании Водопьяновой и Старчен-
ковой [1; 2] представлены в табл. 5. Как видно из таблицы, все значе-
ния интервалов значительно смещены в направлении более высоких и 
неблагоприятных показателей. При этом средние значения показателя 
эмоционального истощения попадают в средний интервал значений 
обследованной выборки и высокий, по данным Водопьяновой, Стар-
ченковой [1; 2]; то же самое относится к данным по деперсонификации. 
Минимальные расхождения касаются показателя профессиональных 
достижений, относящегося к среднему уровню выгорания в обоих ис-
следованиях.

Таблица 5
Средние значения показателей профессионального выгорания 

в выборке врачей-ординаторов (N=143) и интервалы значений этих 
показателей, полученные на смешанной выборке специалистов 

социальных профессий (N=360, Водопьянова, 2009) 
и по квартильным интервалам в обследованной выборке (N=143)

Шкалы опросника выго-
рания К. Маслач
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зателей профессионального 

выгорания (Водопьянова, 
Старченкова, 2009, N=360) (по 
квартильным интервалам в вы-

борке ординаторов, N=143)

М SD
Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Эмоциональное истоще-
ние

30,13 9,47 0—15 
(0—21)

16—24 
(22—37)

≥ 25 
(≥ 38)

Деперсонификация 17,45 6,00 0—5 
(0—14)

6—10 
(15—21)

≥ 11 
(≥ 22)

Профессиональная успеш-
ность (редукция персо-
нальных достижений)

27,62 10,01 ≥ 37 
(≥37)

36—28 
(22—36)

≤ 27 
(≤ 21)

Примечание: М — среднее; SD — стандартное отклонение.

Результаты сравнения средних показателей профессионального вы-
горания врачей-ординаторов скоропомощного стационара со средними 
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значениями этих же показателей, полученных в исследовании Водопья-
новой и Старченковой [1] на других выборках (врачей-хирургов, врачей 
госучреждений и врачей частных учреждений), представлены в табл. 6.

Таблица 6
Средние значения показателей выгорания врачей-ординаторов 

и трех выборок врачей из исследования Водопьяновой, Старченковой 
(2008) (Опросник профессионального выгорания К. Маслач)

Шкалы опросника К. Маслач
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Эмоциональное истощение 30,13 36 27,3 20
Деперсонификация 17,45 19,5 15 9,4
Профессиональная успешность (ре-
дукция персональных достижений)

27,62 11,25 36,2 43,5

Примечание: М — среднее.

Как видно из табл. 6, испытуемые имеют более высокий уровень всех 
показателей профессионального выгорания по сравнению с показате-
лями выгорания врачей общей практики государственных и частных 
медицинских учреждений, но относительно более низкий уровень по 
сравнению с показателями выгорания врачей хирургического профиля, 
представленными в исследовании Водопьяновой и Старченковой [1].

Учитывая большой процент ординаторов-хирургов в обследованной 
выборке, мы решили сравнить их показатели с показателями ординато-
ров других специальностей, чтобы определить, насколько велик вклад 
этой специализации в общий уровень профессионального выгорания в 
обследованной выборке ординаторов многопрофильного скоропомощ-
ного стационара. Однако никаких значимых различий (критерий Ман-
на—Уитни) между показателями выгорания у ординаторов-хирургов и 
ординаторов других специальностей выявлено не было. Вероятно, отсут-
ствие различий связано именно со статусом ординатора, предполагаю-
щим меньший уровень ответственности по сравнению с более опытными 
хирургами. При сравнении показателей профессионального выгорания 
респондентов, отличающихся по половому признаку, возрасту и стажу 
работы, достоверных различий также выявлено не было.

Данные обработки симптоматического опросника SCL-90-R пред-
ставлены на рис. 2. На графиках представлены результаты сравнения 
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средних показателей врачей-ординаторов исследуемой выборки с дан-
ными обследования студентов (N=500), полученными в комплексном 
исследовании, которое проводилось лабораторией психологии пост-
травматического стресса Института психологии РАН под руководством 
Н.В. Тарабриной [7]. Следует напомнить, что студенческая популяция, 
по данным разных исследований, относится к достаточно неблагополуч-
ной в плане показателей психического здоровья [10].

По данным, представленным на рис. 2, можно заключить, что средние 
значения большинства показателей психопатологической симптоматики в 
исследуемой выборке превышают средние показатели студентов [7]. Так, 
у врачей-ординаторов выше уровень соматизации, обсессивно-компуль-
сивной симптоматики, интерперсональной чувствительности, депрессии, 
враждебности, параноидальных проявлений и психотизма. Исключение 
представляет шкала фобической тревожности, по которой средние показате-
ли студентов выше аналогичных показателей у врачей-ординаторов. Инте-
гральный показатель дистресса также выше в выборке врачей-ординаторов.

Корреляционный анализ шкал симптоматического опросника и шкал 
опросника профессионального выгорания (табл. 7) выявил сильные 

Рис. 2. Сравнение показателей обследования врачей по методике SCL-90-R 
с нормативными показателями: 1— соматизация; 2— ОКР; 3 — 

межличностная чувствительность; 4 — депрессия; 5 — тревожность; 6 — 
враждебность; 7 —фобическая тревожность; 8 — параноидальные симптомы; 

9 — психотизм; 10 — общий дистресс
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связи высокого уровня значимости между показателями эмоциональ-
ного истощения и показателями почти всех видов психопатологической 
симптоматики. Корреляции выше 0,5 получены для следующих шкал: 
соматические сипмтомы эмоционального неблагополучия, обесссивно-
компульсивная симптоматика, интерперсональной чувствительность, 
депрессия, тревога, параноидное мышление и психотизм. Сильная зна-
чимая связь получена также с общим индексом эмоционального небла-
гополучия (General Symptomatical Index, GSI) — 0,694.

Из этого можно сделать вывод о наиболее важном значении имен-
но показателя эмоционального истощения для психического здоро-
вья врачей. Его высокие показатели связаны с усилением как сомати-
ческих симптомов дистресса (головные боли, тошнота и т. д.), так и с 
серьезными эмоциональными проблемами — ростом самообвинений, 
недовольства собой, чувства безнадежности, недоверия окружающим, 
переживаний недостаточного тестирования реальности. Деперсонифи-
кация обнаружила связи средней силы с рядом показателей психопато-
логической симптоматики (психотизмом, параноидальным мышлением, 
депрессией, интерперсональной чувствительностью, тревогой), которые 
свидетельствую о росте чувства отстраненности, ощущения враждебно-
го настроя окружающих, ухудшении отношений с людьми.

Профессиональная успешность (редукция профессиональных дости-
жений) не связана с психопатологическими симптомами. Обнаружена 
лишь одна отрицательная слабая связь с фобической тревогой. Можно 
предположить, что вклад этого параметра профессионального выгора-
ния в ухудшение психического здоровья врачей явлется косвенным — 
через рост показателей деперсонификации.

Таблица 7
Корреляции показателей симптоматического опросника 
SCL-90-R Л. Дерогатис и опросника профессионального 

выгорания К. Маслач (N=143)

Шкалы
Эмоциональ-
ное истоще-

ние

Деперсо-
нифика-

ция

Профессиональная 
успешность (редук-
ция персональных 

достижений)
Соматизация 0,502** 0,315** -0,073
Обсессивно-компульсивное 
расстройство

0,601** 0,387** -0,098

Интерперсональная чувстви-
тельность

0,626** 0,444** -0,069

Депрессия 0,691** 0,449** -0,001
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Тревожность 0,604** 0,403** -0,024
Враждебность 0,576** 0,365** 0,073
Фобическая тревожность 0,416** 0,348** -0,220**
Параноидальные симптомы 0,595** 0,457** -0,002
Психотизм 0,632** 0,490** -0,014
Общий дистресс 0,694** 0,465** -0,044

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

На основании данных табл. 7 можно сделать вывод о тесной связи 
профессионального выгорания с ухудшением психического здоровья 
врачей. В целом они совпадают с международными данными, свидетель-
ствующими о высоких рисках профессионального выгорания у молодых 
врачей, работающих в отделениях интенсивной терапии и скорой меди-
цинской помощи.

Обсуждение

Полученные в исследовании данные о высоком уровне профессио-
нального выгорания и эмоционального неблагополучия у значительной 
части врачей-ординаторов в целом согласуются с данными других ис-
следований [10—13; 15; 17].

Около половины врачей-ординаторов скоропомощного стационара 
связывают большинство своих жалоб на физическое здоровье и эмоци-
ональное благополучие с особенностями своей профессиональной де-
ятельности и необходимостью работать сверхурочно. Эти данные под-
тверждают исследования, проведенные Лизелоттой Дирбай (Dyrbye) и 
Кристиной Стегман (Stehman) [11; 12; 20], в которых в качестве одного 
из основных факторов выгорания авторы называют уровень рабочей на-
грузки.

При этом, в отличие от исследований, представленных в обзоре Шен 
Чуанг (Chuang) и др., не выявлено влияния возраста и пола на показате-
ли профессионального выгорания [8]. Однако эти выводы требуют даль-
нейшего уточнения, так как в выборке преобладали испытуемые моло-
дого возраста, а также более половины выборки составляли женщины. 
Не было выявлено и взаимосвязи показателей выгорания со специали-
зацией в хирургии, в отличие от исследования Водопьяновой и Стар-
ченковой [1], что, вероятно, связано с относительно меньшей степенью 
ответственности хирурга-ординатора, проводящего операции под руко-
водством более опытных коллег, по сравнению с самостоятельно опери-
рующими хирургами.



64

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

Наиболее важным показателем выгорания, тесно связанным с други-
ми симптомами психического неблагополучия, является эмоциональное 
истощение. Выявленный в исследовании высокий уровень деперсони-
фикации у большинства врачей-ординаторов согласуется с данными 
других исследований [8; 9; 11]. Полученные результаты остро ставят во-
прос о мерах профилактики профессионального выгорания у молодых 
врачейординаторов, обучающихся и работающих в условиях многопро-
фильного скоропомощного стационара. Необходимы меры по оптимиза-
ции режима работы и отдыха врачей, введению различных форм психо-
логической разгрузки, а также повышению уровня их психологической 
компетентности. Важно, что около половины врачей-ординаторов в об-
следованной выборке хотели бы получить психологическую помощь.

Выводы

Уровень профессионального выгорания врачей-ординаторов, прохо-
дящих обучение в скоропомощном стационаре, является высоким, что 
подтверждает данные других современных исследований о высоком ри-
ске профессионального выгорания именно молодых, не имеющих боль-
шого профессионального опыта специалистов-врачей, особенно занятых 
в отделениях интенсивной терапии и неотложной медицинской помо-
щи. По данным анкетирования, 48% врачей-ординаторов связывают по-
ловину и более своих проблем со здоровьем непосредственно со своей 
профессиональной деятельностью, 56% вследствие этих трудностей (те-
лесного и эмоционального характера) были вынуждены работать свер-
хурочно, а 36% — делегировать коллегам часть своих полномочий.

Высокий уровень деперсонификации демонстрирует подавляющее 
большинство молодых врачей (85%), что, видимо, можно объяснить не 
только защитой от разрушительного действия негативных эмоций, воз-
никающих при интенсивных физических и эмоциональных нагрузках в 
условиях скоропомощного стационара, но и вынужденной формализа-
цией общения ввиду активного внедрения компьютеризированной си-
стемы медицинского учета, не оставляющей времени на живое общение 
с пациентами.

Деперсонификация в некоторой степени защищает врачей-ординато-
ров от обесценивания профессиональных достижений, но при этом уси-
ливает эмоциональное истощение, высокий уровень которого выявлен 
у значительного числа (69%) врачей-ординаторов. Хотя большинство 
врачей-ординаторов не зафиксировали наличие каких-либо проблем 
в коммуникации с пациентами, высокий уровень деперсонификации у 
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подавляющего большинства в обследованной выборке свидетельствует 
о том, что отрицание трудностей связано не с высокой социальной ком-
петентностью молодых врачей, а с формализованными, отстраненными 
отношениями с пациентами.

Эмоциональное истощение играет наиболее важную роль в ухудше-
нии психического здоровья врачей ординаторов скоропомощного ста-
ционара, что подтверждается высоким уровнем корреляции симптомов 
эмоционального истощения с разнообразной психопатологической сим-
птоматикой.

Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости раз-
работки и внедрения в практику работы и обучения врачей-ординаторов 
многопрофильного скоропомощного стационара мер, способствующих 
повышению их коммуникативной компетентности, преодолению дис-
тресса и профилактике профессионального выгорания. Важно отметить, 
что 50% врачей-ординаторов в обследованной выборке выразили заин-
тересованность в получении психологической помощи.
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residents doing internships in intensive care and emergency units. The paper 
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2 Cited by: Matyushkina E.Ya., Mikita O.Y., Kholmogorova A.B. Burnout Level in Medical 
Residents Doing Internship in Emergency Medicine Hospital before the Pandemic. Konsul’ta-
tivnaya psikhologiya i psikhoterapiya [Counseling Psychology and Psychotherapy], 2020. Vol. 28, 
no. 2, pp. 46—69. DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2020280203. (In Russ., abstr. in Engl.)
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presents the results of the study on 143 medical residents in the multi-pro-
file hospital of emergency medicine. The methodical complex used included 
Maslach Burnout Inventory, Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) 
by L. Derogatis, and a survey on the attitude to professional troubles. Most 
young doctors pointed out the close relationship between problems with phys-
ical health and emotional wellbeing to their professional activity. The vast ma-
jority of the participants met the criteria for burnout, as indicated by high 
emotional exhaustion (69%) and depersonalization (85%) indications from 
the Maslach Inventory. Although most residents didn’t endorse any problems 
in communicating with the patients, their high level of depersonalization is 
more likely to attest to formalizing their relationships with the patients as op-
posed to having high social competence. The yielded results let us conclude 
that it is necessary to develop and implement into training programs for med-
ical residents of the multi-profile hospital of emergency medicine programs 
promoting their communication competence, coping with distress, and pre-
venting professional burnout.

Keywords: professional burnout of medical residents, emotional exhaustion, 
depersonalization, professional successfulness, emotional distress, mental health.
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С целью изучения восприятия пандемии COVID-19 и ее связи с эмо-
циональным состоянием населения было проведено онлайн-исследование 
с 27 апреля по 27 мая 2020 года во всех регионах России. В исследовании 
приняли участие 1192 человека, из них 981 женщина (82%) и 211 муж-
чин (18%) в возрасте от 18 до 81 года (М=36,5; SD=11,0). Методический 
комплекс состоял из социально-демографического опросника, шкалы ре-
активной тревожности Спилбергера, русскоязычной версии Шкалы вос-
принимаемого стресса-10» (Cohen, Kamarck, Mermelstein, 1983; Абабков 
и др., 2016), а также модифицированной специально для данного иссле-
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1 Текст приведен по изданию: Первичко Е.И., Митина О.В., Степанова О.Б. и др. Вос-
приятие COVID-19 населением России в условиях пандемии 2020 года [Электронный 
ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2020. Т. 9. № 2. C. 119—146. DOI: 
10.17759/cpse.2020090206
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дования русскоязычной версии краткого опросника восприятия болезни 
(Broadbent, et al., 2006; Ялтонский и др., 2017). Были найдены значимые 
различия по переживанию стресса, тревоги и восприятию пандемии в 
зависимости от пола, в то время как уровень тревоги и стресса оказался 
связанным с уровнем дохода. Было выявлено, что люди, полагающие, что 
угроза коронавируса «сильно преувеличена», характеризуются бóльшим 
спокойствием, ощущают понимание пандемии и думают о том, что она не 
нуждается в усилиях по контролю. Однако респонденты, имеющие род-
ственников, переболевших COVID-19, воспринимают пандемию как более 
угрожающую, менее понятную и требующую большего контроля. Выяв-
лено, что оценка угрозы от пандемии играет опосредующую роль между 
страхом неизвестной болезни и возможностью ее контроля. Обсуждается 
вероятность культуральных различий в восприятии пандемии и ее контро-
ля, а также формулируется возможность применения культурно-историче-
ской методологии и концепции «Внутренняя картина болезни» для оценки 
представлений о пандемии COVID-19, существующих в обществе.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, коронавирус, культурно-и-
сторическая концепция, внутренняя картина болезни, стресс, тревога, 
восприятие пандемии COVID-19.

Благодарности. Авторы благодарят за техническую поддержку исследования 
доктора психологических наук, заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ло-
моносова А.Г. Шмелева.

Введение

Стремительное распространение пандемии COVID-192 в начале 
2020 года за рекордно короткий срок изменило жизнь миллионов лю-
дей во всем мире. Существенное изменение уклада жизни, способное по-
влечь за собой изменения материального статуса, в сочетании с риском 
быть инфицированным и серьезно заболеть, а также тревога по поводу 
возможных потерь могут рассматриваться в качестве серьезных факто-
ров риска дезадаптации в условиях пандемии [21; 24; 26].

С клинико-психологической точки зрения, пандемия COVID-19 — 
во многом уникальное явление: условия пандемии, со всеми присущими 
ей ограничениями и рисками, предоставляет исследователю возмож-
ность наблюдать во всем богатстве феноменологических проявлений 
становление такого клинико-психологического феномена, как внутрен-
няя картина болезни (ВКБ) [5; 6; 8]. Причем в том варианте, когда ВКБ 

______________________________________________________________

2 COVID-19 — принятая международная аббревиатура от англоязычного «CoronaVirus 
Disease-2019».
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оформляется в отсутствие «чувственной ткани» болезни [8], что оказы-
вается возможным во многом благодаря активности СМИ и возникаю-
щей в социуме «циркуляции слухов». Такая логика формирования ВКБ 
прописана в литературе [6; 8].

Однако своеобразие текущей ситуации в отношении формирования 
ВКБ состоит в том, что и в социуме (то есть в обыденном сознании), и 
в медицине к моменту объявления пандемии фактически отсутствовали 
«модели представлений» о том, что же представляет собой данное за-
болевание, каковы его симптомы и как его лечить [17]. Таким образом, 
COVID-19 — болезнь, которой болеют не все, но все к ней готовятся и 
оценивают. Допустимо предположить, что в данный момент мы наблю-
даем становление «коллективной картины болезни», отражающей си-
стему коллективных (преимущественно обыденных) представлений о 
коронавирусе нового типа. Наличие этой «коллективной картины бо-
лезни», несомненно, станет фактором, вносящим существенный вклад в 
формирование индивидуальных ВКБ в условиях пандемии COVID-19.

В многочисленных исследованиях по проблеме приверженности 
больных лечению показано, что именно специфика ВКБ (рассматривае-
мая во всем богатстве теоретико-методологических возможностей куль-
турно-исторической концепции Л.С. Выготского к пониманию проблем 
телесности) во многом определяет, насколько ответственно пациент 
будет относиться к выполнению врачебных рекомендаций и насколько 
комфортными будут восприниматься им ограничения, налагаемые бо-
лезнью и условиями лечения [2; 3; 7; 8; 10; 22; 25]. То есть ВКБ выступает 
в роли важнейшего фактора, определяющего поведение и саморегуля-
цию субъекта в отношении здоровья и болезни. Однако ВКБ, являясь 
системным образованием, представляется крайне сложным для диагно-
стики феноменом: требуется учет специальных методологических стан-
дартов, в соответствии с которыми использованию опросников как ме-
тоду исследования отводится, скорее, вспомогательная роль.

В зарубежных исследованиях базовой для описания саморегуляции в 
отношении здоровья и болезни принято считать категорию «восприятие 
болезни» (illness perception), под которой понимаются когнитивные и 
эмоциональные представления о симптомах и болезни [10; 13; 19]. Кон-
структ «восприятие болезни» является, безусловно, не столь богатым с 
теоретико-методологической точки зрения, однако его относительная 
простота, в сравнении с конструктом ВКБ, делает его более легко до-
ступным для диагностики, в том числе и с использованием опросников 
как метода исследования.

Наибольшее распространение в современном научном дискурсе по-
лучила модель восприятия болезни Г. Левенталя. Содержание представ-
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лений о болезни в этой модели объединено в пять ключевых компонен-
тов: 1) идентификация болезни; 2) причина болезни; 3) длительность 
(временная перспектива) болезни; 4) последствия болезни и 5) контро-
лируемость/излечимость болезни [10; 20]. В более поздних исследова-
ниях в конструкт «восприятие болезни» были введены три дополни-
тельных компонента: 1) понятность болезни; 2) озабоченность болезнью 
и 3) эмоциональные ответы на болезнь [10; 12]. Использование модели 
Г. Левенталя и разработанного на его основе опросника восприятия 
болезни Е. Бродбент [10; 12; 13] представляется содержательно оправ-
данным и эвристичным для оценки восприятия COVID-19. Заявленная 
модель предоставляет возможность многоаспектной оценки восприя-
тия болезни (в нашем случае — восприятия коронавируса и пандемии 
COVID-19), а выбранный диагностический инструмент дает возмож-
ность получить необходимую информацию за весьма непродолжитель-
ное время обследования.

Выполненный обзор исследований по психологическим аспектам 
COVID-19 показал, что большинство из них представляет данные 
оценки эмоционального состояния жителей разных стран. Исследова-
ний, ориентированных на изучение восприятия COVID-19 и текущей 
пандемии, выполняется гораздо меньше, несмотря на очевидную зна-
чимость темы.

Исследование восприятия пандемии COVID-19 на выборке жите-
лей КНР показало, что конкретная, актуальная и точная медицинская 
информация о профилактических мерах способствует меньшему психо-
логическому воздействию пандемии и более низким уровням тревоги, 
стресса и депрессии [30]. В то же время распространение в социальных 
сетях (таких как WeChat) информации о COVID-19 как «вирусе-у-
бийце» поддерживает чувство опасности и снижает толерантность к 
неопределенности среди общественности [31]. Это согласуется с тем, 
что молодые люди (18—35 лет) и лица с высшим образованием могут 
иметь больший уровень стресса, поскольку имеют больший доступ к 
разнообразной информации, в том числе из социальных сетей [19; 26]. 
Другое китайское исследование показало, что осознание риска заболеть 
и представления об управлении риском заражения становятся мощным 
защитным фактором от возникновения эмоциональных расстройств и 
мотивом профилактического поведения, что в конечном счете способ-
ствует контролю за распространением пандемии [20]. При опросе насе-
ления Италии получена иная картина. Показано, что чем выше уровень 
знаний о ситуации в стране, тем выше воспринимаемая респондентами 
неопределенность и тем больше предпринимаемые ими профилактиче-
ские меры. Более высокая осведомленность об этой новой и малоизвест-
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ной болезни приводит к тому, что люди становятся более неуверенными 
и принимают более строгие профилактические меры [23].

Согласно данным исследований предыдущих вспышек инфекцион-
ных заболеваний [15; 18] и текущей пандемии [16], соблюдение про-
филактических мер значимо связано с переживанием негативных эмо-
ций, таких как отвращение, тревога и страх. Исследование восприятия 
вспышки свиного гриппа (Swine influenza, H1N1) на британской выборке 
в 2009 году показало, что представления о тяжести заболевания и высо-
ком риске заражения, при доверии к власти и уверенности в истинности 
предоставляемой СМИ информации, сочетаются с бóльшим чувством 
контроля и соблюдением профилактических мер. Неуверенность в опас-
ности заболевания и вера в то, что значение вспышки инфекционного 
заболевания преувеличено, сочетались с меньшим соблюдением профи-
лактических мер [27].

Таким образом, можно говорить о противоречивости эмпирических 
сведений о восприятии пандемии COVID-19 в данный момент. Иссле-
дование восприятия пандемии COVID-19 видится важным прежде все-
го с точки зрения оценки связи этого восприятия с чувством контроля 
и изменениями в поведении с целью соблюдения профилактических 
мер [29]. Существуют китайское [20] и итальянское исследования дан-
ной проблемы, однако в доступной литературе мы не встретили работ, 
выполненных на российской выборке. Кроме того, данные, полученные 
зарубежными исследователями, нельзя считать абсолютно согласующи-
мися, что ставит вопрос о возможном наличии культуральных особенно-
стей отношения к пандемии COVID-19.

Цель данного исследования — изучение восприятия пандемии 
COVID-19 и оценка взаимосвязи этого восприятия с социально-демо-
графическими характеристиками и с переживаниями тревоги и стресса 
у жителей России.

Материалы и методы исследования

В связи с необходимостью соблюдать самоизоляцию, исследование 
проводилось в формате онлайн-тестирования на платформе HT-Line.ru. 
Решение задачи обследования широкого круга людей требовало созда-
ния краткого методического комплекса. В методический комплекс были 
включены следующие методики.

1. Социально-демографический опросник, содержащий 20 вопросов 
и включающий такие тематические области, как особенности условий 
проживания респондента, профессиональная занятость и материальное 
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положение, использование приемов саморегуляции состояния, отноше-
ние к COVID-19, возникающие в условиях самоизоляции психологиче-
ские трудности и т.д.

2. Опросник «Шкала воспринимаемого стресса-10» [1; 14], содержа-
щий 10 вопросов, которые обобщены в две субшкалы — «Перенапряже-
ние» и «Противодействие стрессу» — и суммируются в общую шкалу 
«Воспринимаемый стресс».

3. Русскоязычная версия краткого опросника восприятия болезни 
Е. Бродбент [10; 12]. С учетом цели данного исследования вопросы были 
модифицированы под восприятие пандемии COVID-19. Открытый во-
прос № 9 «Перечислите в порядке значимости 3 наиболее важных, по 
Вашему мнению, фактора, которые вызвали Ваше заболевание» был ис-
ключен, поскольку опрос проводился среди здорового населения.

4. Шкала реактивной тревожности Спилбергера [4; 9; 28], содержа-
щая 20 вопросов и направленная на изучение реактивной тревожности. 
В связи с особенностями представления вопросов (формат онлайн-диа-
гностики) в начало каждого вопроса была добавлена фраза «В данный 
момент».

Исследование занимало 10—20 минут. Непосредственно после про-
хождения онлайн-тестирования респонденты получали свои результаты 
с индивидуальными интерпретациями и рекомендациями по улучше-
нию своего самочувствия. Все участники дали информированное со-
гласие на участие в исследовании и публикацию данных в анонимном и 
обобщенном виде.

Выборка набиралась путем объявлений в социальных сетях и по прин-
ципу «снежного кома». Онлайн-исследование проводилось с 27 апреля 
по 27 мая 2020 года. В исследовании приняли участие 1192 человека, из 
них 981 женщина (82%) и 211 мужчин (18%). В исследовании приняли 
участие жители всех регионов России: Центральный округ (58%), Севе-
ро-Западный (11%), Уральский (8%), Приволжский (6%), Южный (5%), 
Сибирский (4%), Дальневосточный (1%), Кавказский (1%). При этом 
4% респондентов отметили, что проживают за рубежом, а 3% — избежа-
ли ответа на данный вопрос.

Возрастной диапазон респондентов — от 14 до 81 года, со значимым 
смещением в сторону более молодых участников. Средний возраст — 
36,5±11,0 лет (Q1=28, Q2=36, Q3=44). Образование ниже среднего имели 
1% респондентов, среднее общее образование — 4%, среднее специальное 
образование — 4%, незаконченное высшее — 9%, высшее профессиональ-
ное образование — 75%, ученую степень имели 6% респондентов.

Для анализа данных использовалась описательная статистика, дис-
персионный анализ, путевой анализ, эксплораторный факторный ана-
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лиз, корреляционный анализ и анализ согласованности шкал. Обработка 
полученных результатов производилась с помощью пакета статистиче-
ских программ EQS v. 6.2, и SPSS v. 22.0.

Результаты

Сопоставительный анализ факторной структуры
используемых опросников
Опросник «Шкала воспринимаемого стресса-10». Проведенный экс-

плораторный факторный анализ по 10 пунктам опросника однозначно 
свидетельствовал о наличии одного единственного фактора, объясняю-
щего более 50% общей дисперсии. С другой стороны, согласованность 
отдельных субшкал

«Перенапряжение» и «Противодействие стрессу», выделенных авто-
рами адаптации методики [1], ниже в сравнении с согласованностью об-
щей шкалы «Стресс» (показатель согласованности пунктов α-Кронбаха, 
входящих в общую шкалу равен 0,834). Было обнаружено, что вопрос 
№ 7 («Как часто за последний месяц Вы были в состоянии справиться с 
Вашей раздражительностью?») наименее согласован со всей шкалой. По 
ключу вопрос обратный, т.е. чем выше стресс, тем хуже человек справ-
ляется со стрессом. Но, с другой стороны, чем ниже стресс, тем меньше 
возникает ситуаций, вызывающих раздражительность, с которой нужно 
справляться. Из-за выявленной неоднозначности данный пункт из об-
щего пула был удален, благодаря чему согласованность пунктов опро-
сника по α-Кронбаха выросла до 0,89.

Опросник «Восприятие пандемии COVID-19». В связи с модификаций 
методики «Восприятие болезни» в «Восприятие пандемии COVID-19» 
факторная структура опросника была тщательно проверена.

С одной стороны, выделение главных компонент (Principal Component 
Analysis, Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization) шкал опро-
сника «Восприятие пандемии COVID-19» показал структуру, схожую с 
заявленной авторами адаптации данной методики [10]. В первый фактор 
(компонент) «Восприятие угрозы пандемии для жизни» вошли вопросы 
1, 2, 5, 6, 8, а во второй — «Ощущение контроля пандемии» — вопросы 3, 
4, 7. Выявленные факторы объясняли 46,5% общей дисперсии (см. При-
ложение).

В данной факторной конфигурации опросника была выявлена поло-
жительная корреляция (r=0,343, p<10-10) между факторами угрозы для 
жизни и контроля пандемии. То есть чем больше воспринимаемая угро-
за, тем больше ощущение ее контроля. Однако трехкомпонентная модель 
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объясняет 59% общей дисперсии, и третья компонента содержательно ин-
терпретируется. В табл. 1 представлены факторные нагрузки по трем ком-
понентам, полученным с косоугольным вращением. Именно это решение, 
с нашей точки зрения, представляет наибольший интерес.

В трехфакторной структуре опросника «Восприятие пандемии» со-
хранилась положительная корреляция между первым и вторым фак-
торами, то есть между угрозой от пандемии и ее контролем (r=0,210, 
p<10-10). Третий фактор биполярный: на положительном полюсе — 
«Страх неизвестного», на отрицательном — «Понимание пандемии как 
известного феномена» («Отсутствие страха»). Связь между первым и 
третьим факторами оказалась положительной (r=0,115, p<10-4). Это 
может интерпретироваться следующим образом: чем больше воспри-
нимаемая угроза, тем больше страх неизвестного (или наоборот: чем 
больше страх неизвестного, тем больше воспринимаемая угроза).

Корреляции между вторым и третьим фактором не было обнаружено 
(r=0,029, p=0,3), т. е. не было найдено связи между возможностью кон-
троля пандемии и пониманием того, что она из себя представляет. Таким 
образом, выделение трехкомпонентной структуры позволяет предполо-
жить, что оценка угрозы для жизни может иметь статус переменной, опо-
средующей связь между страхом неизвестного и контролем пандемии.

Таблица 1
Трехфакторная структура опросника «Восприятие 

пандемии COVID-19»

Факторы

Факторы

1. Угроза 
для жизни

2. Контроль 
пандемии

3. Страх неизвестной 
болезни (+) ↔ Пони-

мание болезни (-)
1. До какой степени 
существующая пандемия 
COVID-19 влияет на Вашу 
жизнь? 

0,797 -0,032 -0,084

8. До какой степени нали-
чие пандемии COVID-19 
влияет на ваши эмоции?

0,797 -0,215 0,083

2. По Вашему мнению, как 
долго продлится пандемия 
COVID-19? 

0,633 0,073 0,016

6. До какой степени Вы 
обеспокоены распростране-
нием COVID-19?

0,522 0,222 0,449
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Факторы

Факторы

1. Угроза 
для жизни

2. Контроль 
пандемии

3. Страх неизвестной 
болезни (+) ↔ Пони-

мание болезни (-)
4. По Вашему мнению, до 
какой степени предприня-
тые меры помогают бороть-
ся с пандемией COVID-19?

-0,122 0,795 0,127

3. По Вашему мнению, в 
какой степени Вы имеете 
возможность контроли-
ровать распространение 
пандемии COVID-19?

-0,019 0,712 -0,012

5. Бывает ли, что Вы ощу-
щаете у себя симптоматику 
коронавируса?

0,154 0,162 0,771

7. По вашему мнению, 
насколько хорошо Вы 
понимаете, что такое 
COVID-19?

0,323 0,464 -0,523

Эта гипотеза была проверена с помощью анализа путей с использо-
ванием программы EQS 6.2. Построенная модель представлена на рис. 1. 
Указанные детерминации значимо отличаются от 0 (р<0,01). Показате-
ли согласованности χ2(df)=0,035(1), CFI=1, RMSEA=0 свидетельствуют 
об очень хорошей согласованности модели с эмпирическими данными.

Шкала реактивной тревожности Спилбергера—Ханина. Набор во-
просов из шкалы реактивной тревожности, включающей 20 пунктов [9; 
28], рассматривался нами для возможности выделения субшкал (фасе-
ток). Вопросы, входящие в субшкалу, хорошо согласованны между со-
бой, субшкала может быть проинтерпретирована как частный аспект 
тревожности.

С этой целью был проведен эксплораторный факторный анализ. 
Были выделены три субшкалы.

Рис. 1. Схема взаимосвязи между переменными, характеризующими 
отношение к COVID-19
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Субшкала спокойствия (все обратные пункты — 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 
16, 19, 20), согласованность которой α-Кронбаха=0,91.

Субшкала тревоги, которая включает прямые пункты (3, 6, 9, 12, 13, 
14, 18) с согласованностью α-Кронбаха=0,920.

Субшкала рефлексивной тревожности, объединяющая следующие 
вопросы. 4. «В данный момент я испытываю сожаление»; 7. «В данный 
момент меня волнуют возможные неудачи»; 17. «В данный момент я 
озабочен».

Согласованность пунктов, входящих в небольшую субшкалу «Реф-
лексивная тревожность», не такая высокая, как в двух предыдущих 
случаях, однако тоже вполне приемлемая: α-Кронбаха=0,69. При этом 
удаление каждого из пунктов снижает надежность. Поэтому мы счита-
ем, что такая структура может быть интересна для анализа полученных 
данных, которые представлены с учетом пола в табл. 2.

Таким образом, по итогам проверки факторной структуры используе-
мых опросников были выделены следующие субшкалы: 1) «Восприятие 
стресса», 2) «Воспринимаемая угроза пандемии», 3) «Воспринимаемый 
контроль пандемии», «Страх неизвестного», 5) «Спокойствие», 6) «Тре-
вога», 7) «Рефлексивная тревожность».

Социально-демографические предикторы
эмоционального состояния населения
В табл. 2 представлены значения средних и стандартных отклонений 

по всем шкалам в мужской и женской выборках. По критерию Стьюден-
та (с последующей проверкой непараметрическим критерием Манна—
Уитни) были установлены значимые различия выраженности показате-
лей, полученных в результате факторного анализа (р<0,05). У женщин 
значимо больше выражен стресс, тревожность, рефлексивный компо-
нент тревожности, восприятие угрозы от COVID-19. Мужчины более 
спокойны, полагают, что ситуация под контролем и считают, что им все 
про эту болезнь понятно.

Не выявлено значимых различий в выраженности значений всех 
шкал ни по уровню образования, ни по региону проживания.

Для установления того, насколько возраст влияет на переживание 
стресса и отношение к болезни, респонденты были разбиты на четыре 
возрастные группы.

В табл. 3 представлены показатели численности каждой группы и 
средние по анализируемым шкалам в каждой группе. Поскольку опрос 
проводился онлайн, подавляющее большинство наших респондентов 
(более 99%) люди активного возраста до 64 лет. Поэтому возрастная пе-
риодизация в нашем исследовании ограничена именно этим возрастом.
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Результаты показывают, что стресс, тревожность и восприятие угро-
зы свойственны, в первую очередь, более молодым респондентам. По 
шкале спокойствия значимых различий не наблюдается, хотя в старшей 
возрастной группе этот показатель выше. Стоит отметить, что несмотря 
на более низкий уровень стресса и угрозы в старшей возрастной группе, 
страх неизвестности там выше, хоть и не значимо.

Поскольку респонденты заполняли онлайн-опросники в течение ме-
сяца, с 27 апреля по 27 мая включительно, это позволило оценить ди-
намику эмоционального состояния населения во времени. Поскольку 
количество респондентов в день было распределено неравномерно, мы 
разбили выборку на несколько этапов (таблица 4).

Однофакторный дисперсионный анализ помог выявить значимые 
изменения эмоционального состояния населения на разных временных 
этапах. Были получены значимые различия по стрессу и всем шкалам 
тревожности в разные временные периоды (р<0,05). Важно отметить, 
что наибольшие уровни стресса, тревоги и рефлексивной тревожности 
при наименьшем уровне спокойствия отмечаются после 12 мая 2020 г. 
(рис. 2).

Таблица 2
Показатели описательной статистики по всем шкалам 

в мужской и женской выборках (N=1192)

Название шкал
Ми-

нимум
Мак-

симум
Женщины Мужчины

Среднее Стд. откл. Среднее Стд. откл.
Восприятие 
стресса

1 5 2,88*** 0,74 2,42 0,75

Опросник реактивной тревожности
Спокойствие 1 4 1,98 0,66 2,34*** 0,72*
Тревога 1 4 1,53*** 0,67*** 1,33 0,55
Рефлексивная 
тревожность

1 4 1,85** 0,73 1,67 0,66

Восприятие пандемии COVID-19
Угроза для жизни -2,9 2,4 0,06*** 0,98 -0,27 1,04
Контроль 
пандемии

-2,5 3,6 -0,04 0,98 0,20** 1,08

Страх 
неизвестного

-2,2 3,2 0,03* 1,00 -0,13 0,99

Примечание: звездочки указывают наибольшее из двух сравниваемых значений 
(среднее или стандартное отклонение): «*» — р<0,05 обозначено; «**» — р<0,01; 
«***» — р<0,001.
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Таблица 3
Показатели групповых средних значений по всем шкалам 

в различных возрастных группах (N=1181)

Возрастные 
группы

до 
25 лет

26—
35 лет

36—
45 лет

46—
64 года

р,
 п

о 
кр

ит
ер

ию
 

A
N

O
V

A Результаты 
попарных 
сравнений

1 2 3 4
Число респонден-
тов в возрастной 

группе

229 357 349 246

Восприятие 
стресса

2,94 2,86 2,79 2,62 3,3E-05 Группа 4 
значимо ниже 
остальных

Спокойствие 2,02 2,03 2,00 2,15 0,057 Не значимо
Тревожность 1,63 1,53 1,47 1,35 2,7E-05 1 и 2 группа 

значимо выше, 
чем 3 и 4

Рефлексивная 
тревожность

1,98 1,86 1,78 1,64 1,8E-06

Восприятие 
угрозы жизни 
из-за пандемии 
COVID-19

0,14 0,05 -0,04 -0,15 0,010 Общая тенден-
ция к сниже-
нию

Восприятие кон-
троля пандемии 
COVID-19

0,34 -0,05 -0,10 -0,11 9,9E-08 Группа 1 зна-
чимо вышео-
стальных

Страх неизвестного -0,03 -0,06 -0,02 0,13 0,128 Не значимо
Примечание: жирным шрифтом выделены наибольшие среднегрупповые вели-
чины при p<0,05; курсивом выделены р<0,1.

Таблица 4
Распределение респондентов по временным 

периодам (этапам)

Этап исследования Всего человек %
До 3 мая включительно 129 11
4 мая 260 22
5 мая 144 12
6 мая 142 12
7—11 мая 246 21
12—20 мая 147 12
Начиная с 21 мая 124 10
Всего 1192 100
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Данный феномен может объясняться наибольшим выявленным уров-
нем зараженных COVID-19 за этот день (11656 человек) согласно офици-
альной статистике3,4, при завершении «нерабочих дней»5, которые были 
введены в связи с распространением пандемии. При этом отношение к 
пандемии COVID-19 (по трем шкалам) со временем не изменилось.

Еще одна наша гипотеза касалась различий в переживаниях и пред-
ставлениях о болезни у разных респондентов в зависимости от их ма-

______________________________________________________________

3 Интернет источник: Официальный сайт «Стопкоронавирус.ру». Отчет о текущей 
ситуации борьбы с коронавирусом (ежедневно обновляемый). URL: https://стопкорона-
вирус.рф/ai/html/3/attach/2020- 05-31_coronavirus_government_report.pdf (дата обраще-
ния: 31.05.2020).

4 Интернет источник: Яндекс. Коронавирус. Статистика. Число новых выявленных за-
ражений по дням. URL: https://yandex.ru/covid19/stat (дата обращения: 29.05.2020).

5 Интернет источник: Официальный сайт Президента России. Совещание о сани-
тарно эпидемиологической обстановке 11 мая. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/63340 (дата обращения: 29.05.2020).

Рис. 2. Динамика воспринимаемого стресса, тревожности, спокойствия 
и рефлексивной тревожности в период с 27 апреля по 27 мая 2020 г.



84

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

териального уровня. Эта гипотеза связана с тем, что COVID-19 иногда 
называют «болезнью элиты». Люди с более высоким материальным по-
ложением изначально находились в группе риска, т.к. чаще выезжали за 
рубеж (откуда и пришел вирус в Россию), больше времени проводили 
в неформальном общении, не предполагающем соблюдения социальной 
дистанции. В табл. 5 представлено распределение респондентов в соот-
ветствии с их доходом на человека в семье.

Однофакторный дисперсионный анализ позволил выявить связь 
между увеличением уровня дохода и снижением уровня стресса, трево-
ги, рефлексивной тревожности, а также увеличение уровня спокойствия 
(рис. 3). Следует отметить, что люди с доходом менее 10 000 рублей 
имеют наибольший уровень стресса и тревожности. Представления о 
болезни не меняются, т.е. и богатые, и бедные имеют примерно одина-
ковые баллы по шкалам опросника восприятия пандемии COVID-19.

Таблица 5
Распределение респондентов согласно 

их материальному положению

Уровень дохода Доход на человека в семье, руб. Всего человек %
1 до 10 000 127 11%
2 11 000—20 000 178 15%
3 21 000—40 000 292 24%
4 41 000—60 000 197 17%
5 61 000—80 000 128 11%
6 81 000—100 000 102 9%
7 Свыше 100 000 168 14%

Один из вопросов анкеты касался того, есть ли у респондента родствен-
ники, которые болеют или уже переболели COVID-19. В табл. 6 представ-
лен численный состав групп респондентов, имеющих и не имеющих таких 
родственников. Сопоставительный анализ выраженности показателей 
анализируемых шкал в этих двух группах по критерию Стьюдента (с под-
тверждением по непараметрическому критерию Манна—Уитни) показал 
значимые различия по шкалам тревожности, рефлексивной тревожно-
сти, восприятия угрозы, контроля и страха неизвестного (во всех случаях 
р<0,05). Во всех случаях наличие больного родственника приводит к более 
высоким показателям. То есть лицам, имеющим заболевшего родственни-
ка, более свойственно тревожиться, размышлять о пандемии, более остро 
воспринимать угрозу от нее, чувствуя больший страх от неизвестности, и 
предпринимать больше попыток для контроля пандемии COVID-19.
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Таблица 6
Состав выборки в их объективном и субъективном 

отношении к COVID-19

Наличие родственников, перенесших COVID-19 Всего человек %
Да 172 14%
Нет 1020 86%
Декларируемое отношение к COVID-19
Коронавирус очень опасен 425 36%
Затрудняюсь ответить 314 26%
Степень опасности коронавируса сильно преувеличена 453 38%

Похожая картина наблюдается при сопоставлении групп в зави-
симости от декларируемой позиции по отношению к коронавирусу по 
анализируемым показателям (см. табл. 6). С помощью однофакторного 
дисперсионного анализа были выявлены значимые различия (р<0,05) 

Рис. 3. Изменение воспринимаемого стресса, тревожности, спокойствия 
и рефлексивной тревожности при росте дохода
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в группах, декларирующих различное отношение к коронавирусу по 
субшкале «Спокойствие», а также по всем шкалам отношения к панде-
мии COVID-19 (рис. 4). Респонденты, полагающие, что опасность коро-
навируса преувеличена, имеют значимо больший уровень спокойствия: 
им кажется, что они «все про коронавирус знают». Если респонденты 
оценивают коронавирус как очень опасный, то воспринимают его как 
более угрожающий, считают его менее понятным и требующим больше 
действий для его контроля.

Результаты корреляционного анализа показали, что шкалы стресса и 
тревоги «укладываются» в одно измерение, в оппозицию спокойствию. 
Субшкала «Рефлексивная тревожность» также входит в тревогу и вы-
соко коррелирует с ней. В табл. 7 показано, что существует позитивная 
корреляция между воспринимаемой угрозой от пандемии с восприятием 
стресса, уровнем тревоги и рефлексивной тревожностью. В то время как 
корреляции с факторами контроля и неизвестностью COVID-19 суще-
ственно ниже.

Рис. 4. Выраженность показателей по шкалам «Спокойствия» и восприятия 
пандемии в группах с различным декларируемым отношением к коронавирусу 

(как к опасному / как к преувеличенно опасному)
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Таблица 7
Коэффициенты корреляции между опросником отношения 

к пандемии COVID-19 и остальными шкалами (N=1192)

Угроза жизни
Контроль 
пандемии

Страх 
неизвестного

Восприятие стресса 0,483 -0,175 0,155
Спокойствие -0,387 0,186 -0,206
Тревожность 0,387 -0,109 0,121
Рефлексивная тревожность 0,376 -0,081 0,101

Примечание: Р-значения почти всех коэффициентов корреляции меньше 10-5. 
Для коэффициентов корреляции, выделенных курсивом, р<0,01.

Как мы уже отмечали при оценке факторной структуры, фактор угро-
зы пандемии, хоть и не сильно, но позитивно коррелирует с контролем. 
То есть чем сильнее угроза, тем более выражено ощущение способности 
ей противостоять (хотя если есть силы противостоять, то и угроза, ко-
нечно, не сильная). Данная рассогласованность прослеживается в знаках 
коэффициентов корреляции. Шкала «Угроза жизни» позитивно корре-
лирует со шкалами тревоги и стресса, и негативно — со шкалой «Спо-
койствие». В то же время, знаки коэффициентов корреляции для шкалы 
«Контроль пандемии» противоположные: негативный — для шкалы вос-
приятия стресса, и позитивный — для шкалы «Спокойствие». Для треть-
его фактора, «Страх неизвестного», знаки коэффициентов корреляции 
повторяют конфигурацию первого фактора: чем меньше страх неизвест-
ности, тем больше спокойствие и меньше тревога.

Обсуждение результатов

Выполненное исследование восприятия населением России панде-
мии COVID-19 позволило получить целый ряд новых данных.

Так, был выявлен более высокий уровень стресса и тревоги у жен-
щин, что согласуется с данными популяционных исследований, выпол-
ненных в КНР [26; 30] и в Италии [21]. Женщины в нашем исследова-
нии также достоверно более часто оценивают пандемию COVID-19 как 
явление, несущее угрозу. При этом мужчины воспринимают COVID-19 
как подконтрольную и понятную болезнь. Более молодые респонденты в 
большей степени переживают стресс, тревогу, ощущают угрозу для жиз-
ни по сравнению с более старшими. В отличие от упомянутых выше за-
рубежных исследований, на выборке российских респондентов не было 
обнаружено связи между уровнем стресса, тревоги и особенностями вос-
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приятия пандемии COVID-19, с одной стороны, и уровнем образования 
и регионом проживания респондентов, — с другой. В обсуждаемом ис-
следовании значимым фактором оказался уровень дохода на одного чле-
на семьи в месяц, низкий уровень которого связан с бóльшим уровнем 
стресса и тревоги. В связи с этим правомочным представляется заклю-
чение о том, что наиболее подверженными стрессу в условиях пандемии 
COVID-19 являются молодые женщины с низким уровнем дохода.

В исследовании были получены данные о том, что эмоциональное 
состояние населения менялось по ходу распространения пандемии и за-
висело от принятых на государственном уровне мер и имеющихся ин-
формационных поводов. На российской выборке была обнаружена зна-
чимая связь между уровнем воспринимаемого стресса и тревожности и 
днями участия в исследовании. Наименьший уровень стресса был выяв-
лен 4 мая 2020 г., в то время как пик дистресса у респондентов приходит-
ся на 12 мая 2020 г., что можно объяснить снижением воспринимаемого 
стресса во время праздников и его повышением при завершении режима 
«нерабочих дней» во время выявления наибольшего количества зара-
женных в день. Такое распределение тревоги среди населения сочетает-
ся с данными, полученными в исследовании коллег из КНР [26], соглас-
но которым пики тревоги у населения сочетались с государственными 
объявлениями о передаче COVID-19 от человека к человеку, о введении 
строгого карантина в Ухане и с сообщением Всемирной организации 
здравоохранения о чрезвычайной ситуации в области общественно-
го здравоохранения международного значения. При этом наименьший 
уровень стресса на китайской выборке отмечался в праздничные дни, во 
время «Фестиваля фонарей» [26]. Испанские исследователи [24] на вы-
борке из 976 взрослых показали, что уровень психологических симпто-
мов был низким в начале оповещений о пандемии, в то время как после 
издания приказа о пребывании на дому было зафиксировано увеличение 
депрессии, тревоги и стресса.

Анализ результатов исследования и сопоставление их с данными вы-
шеперечисленных исследований эмоционального состояния населения 
разных стран во время пандемии COVID-19 позволяют выделить распро-
странение информации и индивидуальное восприятие пандемии в каче-
стве важных факторов, опосредующих «стрессовый отклик» в условиях 
COVID-19, что согласуется с целым рядом эмпирических данных, полу-
ченных в психологии стресса, а также с теоретическими положениями ин-
формационных теорий эмоций и транзактных моделей стресса [11].

В представляемом исследовании было показано, что оценка стрес-
сора в виде угрозы от вспышки инфекционного заболевания связана с 
индивидуальным выбором по соблюдению профилактических мер, что 
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важно для предотвращения распространения заболевания. Кроме того, 
в данном результате, на наш взгляд, прослеживается та же объяснитель-
ная логика, как при связи между приверженностью лечению и восприя-
тием реальной болезни [2; 6—8].

Не было обнаружено значимой связи между социально-демографи-
ческими характеристиками и восприятием пандемии COVID-19. Наи-
более выраженным фактором в восприятии пандемии можно назвать 
наличие заболевшего COVID-19 в числе родных и близких. Это уве-
личивало восприятие пандемии в качестве стрессового события, тре-
вожность, оценку угрозы от COVID-19, непонятность болезни и, как 
следствие, — больший контроль распространения пандемии. Наличие 
заболевшего родственника или знакомого, с одной стороны, становит-
ся фактором психологического неблагополучия и появления дистресса, 
тревоги и депрессивных переживаний [21; 26; 32]. С другой стороны, 
наличие заболевшего в числе близких сказывается на предпринятых 
мерах по контролю пандемии, что подтверждается исследованиями пре-
дыдущих вспышек инфекционных заболеваний, таких как «острый ре-
спираторный синдром» (Severe acute respiratory syndrome, SARS), также 
называемый «атипичной пневмонией» в 2003 году [18], и свиной грипп 
(Swine influenza, H1N1) в 2009 году [27].

Таким образом, исследование показало, что на российской выбор-
ке восприятие пандемии COVID-19 в качестве угрозы сочетается с 
бóльшим уровнем стресса и тревоги, а также с возрастанием рефлек-
сивной тревожности. И чем сильнее оценивается угроза от панде-
мии, тем больше ощущение способности ей противостоять. При этом 
восприятие COVID-19 и пандемии COVID-19 в качестве понятных 
явлений связана с бóльшим спокойствием и меньшей тревогой. Од-
нако декларируемое понимание COVID-19 у россиян не приводит к 
большему контролю. Возможно, что появление образов COVID-19 
и пандемии COVID-19 как понятных явлений нивелирует чувство 
угрозы, которое является мотивацией для контроля над пандемией. 
Убеждение, что опасность коронавируса преувеличена, сочетается с 
ощущением его большей «понятности» и большего спокойствия, что 
в конечном итоге и может приводить к его меньшему контролю. Та-
ким образом, ощущение «понятности» может нести выгоду в психо-
логическом плане для снижения тревоги и стресса, но оборачиваться 
меньшим соблюдением мер безопасности и провоцировать больший 
риск заражения. Полученные результаты о роли спокойствия и чув-
ства угрозы по отношению к COVID-19 и пандемии COVID-19 в со-
вокупности выглядят довольно противоречивыми, что диктует необ-
ходимость дальнейших исследований.



90

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

Заключение

Выявленный в исследовании эффект «понятности» COVID-19 и 
пандемии COVID-19, сочетающийся со снижением уровня негативных 
эмоций и уменьшением контроля, с нашей точки зрения, может рассма-
триваться в качестве культуральной особенности российской выборки. 
Поскольку для широкого круга здоровых людей в восприятии панде-
мии отсутствует «чувственная ткань» ВКБ, то отношение к пандемии во 
многом может определяться информационным фоном и социокультур-
ными условиями, что подтверждается динамичным изменением эмоци-
онального состояния респондентов в течение месяца наблюдений. При 
этом наличие опыта заражения среди знакомых и родственников может 
выступать формой объективации, приобретать некоторые черты «чув-
ственной ткани» и далее мотивировать к переосмыслению восприятия 
пандемии COVID-19.

Еще одним важным результатом данного исследования является раз-
работка психодиагностического комплекса, адресованного изучению от-
ношения к пандемии COVID-19, а также в выполненной проверке фак-
торной структуры использованных опросников. Однако проведенное 
исследование имеет ряд ограничений.

Во-первых, были использованы опросники восприятия стресса и 
восприятия пандемии COVID-19, которые отражают декларируемое от-
ношение к изучаемым феноменам. Например, это отражается в том, что 
изучение ощущения «контроля» пандемии COVID-19 не сопровожда-
лось измерением конкретного поведения респондентов по соблюдению 
профилактических мер.

Во-вторых, с учетом типа распространения приглашения к исследо-
ванию и добровольного характера участия в опросе полученная выборка 
не была сбалансирована по полу, что ставит вопрос о мотивации участ-
ников исследования. Большее количество женщин в выборке может объ-
ясняться их более высоким уровнем стресса и тревожностью, которые 
выступали мотивами для участия в исследовании. Это создает необхо-
димость изучения феномена восприятия пандемии COVID-19 на более 
сбалансированной выборке. Кроме того, необходимо охватить внима-
нием респондентов «65+», с самого начала отнесенных к группе риска. 
Основная проблема при этом состоит в том, что более пожилые люди 
испытывают существенные трудности при прохождении опроса онлайн.

В-третьих, в данном исследовании из негативных психических со-
стояний учитывались только восприятие стресса и тревожность, но 
не проводилась диагностика широкого спектра психопатологических 
симптомов, которые могли актуализироваться из-за стресса в услови-
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ях пандемии COVID-19 и самоизоляции. Следовательно, с целью бо-
лее детальной оценки эмоционального состояния населения во время 
пандемии COVID-19 необходимо разработать более подробный кли-
нико-психологической методический комплекс для продолжения он-
лайн-исследования.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Двухфакторная структура опросника 
«Восприятие пандемии COVID-19»

Факторы

Вопросы 1 — Угроза 
для жизни

2 — Контроль 
пандемии

1. До какой степени существующая пандемия 
COVID- 19 влияет на Вашу жизнь?

0,738 -0,042

2. По Вашему мнению, как долго продлится 
пандемия COVID-19?

0,620 0,058

3. По Вашему мнению, в какой степени Вы 
имеете возможность контролировать распростра-
нение
пандемии COVID-19?

-0,016 0,712

4. По Вашему мнению, до какой степени
предпринятые меры помогают бороться с панде-
мией COVID-19?

-0,061 0,786

5. Бывает ли, что Вы ощущаете у себя симптома-
тику коронавируса?

0,453 0,099

6. До какой степени Вы обеспокоены 
распространением COVID-19?

0,683 0,176

7. По вашему мнению, насколько хорошо Вы 
понимаете, что такое COVID-19?

0,112 0,497

8. До какой степени наличие пандемии 
COVID-19 влияет на ваши эмоции?

0,802 -0,237
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In order to study the perception of the COVID-19 pandemic and its re-
lationship with the emotional state of the population, an online study in all 
regions of Russia conducted from April 27 to May 27, 2020, The study in-
volved 1192 people, of whom 981 were women (82%) and 211 men (18%) 
aged 18 to 81 years (M=36.5, SD=11.0). The methodological complex con-
sisted of a socio-demographic questionnaire, the state scale from the State-
Trait Anxiety Inventory, the Russian Version of the Perceived Stress Scale 
(Cohen, Kamarck, Mermelstein, 1983; Ababkov, et al., 2016); as well as the 
Russian Version of the Brief Illness Perception Questionnaire (Broadbent, et 
al., 2006; Yaltonsky, et al., 2017), modified specifically for this study. Signif-
icant differences were found in experiencing stress, anxiety, and perceptions 
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During the 2020 Pandemic in Russia. Klinicheskaia i spetsial’naia psikhologiia = Clinical Psychol-
ogy and Special Education, 2020. Vol. 9, no. 2, pp. 119—146. DOI: 10.17759/cpse.2020090206 
(In Russ.)
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of the pandemic by gender, while anxiety and stress were found to be related 
to income. A significant correlation found between the attitude to coronavi-
rus “as an exaggerated threat” with greater calm, greater understandability of 
the pandemic, and less control. However, if the respondent has relatives who 
have got sick COVID-19, then the perception of the pandemic becomes more 
threatening, less understandable, and more controlled. It was revealed that 
the assessment of the threat from a pandemic plays a mediating role between 
the fear of an unknown disease and the possibility of its control. The probabil-
ity of cultural differences in the perception of the pandemic and its control is 
discussed, and the possibility of using the cultural-historical methodology and 
the concept of “subjective pattern of disease” to assess the public perceptions 
of the COVID-19 pandemic is formulated.

Keywords: COVID-19 pandemic, coronavirus, cultural-historical con-
cept, subjective pattern of disease, stress, anxiety, perception of the COVID-19 
pandemic.

Acknowledgments. Тhe authors are grateful for technical support of the research 
Doctor of Psychology, Honored Professor of the Lomonosov MSU, Aleksandr G. 
Shmelev.

References
1. Ababkov V.A., Baryshnikova K., Vorontsova-Venger O.V. et al. Validizatsiya 

russkoyazychnoy versii oprosnika «Shkala vosprinimayemogo stressa-10» [Vali-
dation of the Russian version of the questionnaire “Scale of Perceived Stress-10”]. 
Vestnik Sankt- Peterburgskogo Universiteta=Bulletin of St. Petersburg University, 
2016, ser. 16, vol. 2. pp. 6—15. (In Russ., Abstr. in Engl.). DOI: 10.21638/11701/
spbu16.2016.202.

2. Zinchenko Y.P., Pervichko E.I. Evristicheskaya tsennost’ postneklassicheskikh 
modeley v psikhosomatike (na primere sindromnogo podkhoda L.S. Vygotsko-
go — A.R. Lurii) [The heuristic value of post-non-classical models in psychoso-
matics (on the example of the syndrome approach of L.S. Vygotsky — A.R. Luria)]. 
Voprosy psikhologii=Psychology Issues, 2014, no. 1, pp. 14—28. (In Russ., Abstr. 
in Engl.).

3. Iosifyan M.A., Arina G.A., Nikolayeva V.V. Tsennosti i strakhi: svyaz’ mezhdu 
tsennostnymi predpochteniyami i strakhom pered narusheniyami zdorov’ya [Val-
ues and fears: the relationship between value preferences and fear of health prob-
lems]. Klinicheskaia i spetsial’naia psikhologiia=Clinical Psychology and Special 
Education, 2019, vol. 8, no. 1, pp. 103—117. DOI: 10.17759/psycljn.2019080107. 
(In Russ., Abstr. in Engl.).

4. Leonova A.B. Organizatsionnaya psikhologiya: Uchebnik. [Organizational Psy-
chology: A Textbook]. Moscow: INFRA-M, 2013. 429 p. (In Russ.).

5. Luriya R.A. Vnutrennyaya kartina bolezni i iatrogennyye zabolevaniya [The in-
ternal picture of the disease and iatrogenic diseases.]. Moscow: Gos. izd-vo med-
itsinskoy literatury, 1939. 96 p. (In Russ.).



97

Первичко Е.И., Митина О.В., Степанова О.Б. и др. 
Восприятие COVID-19 населением России в условиях пандемии 2020 года

6. Nikolayeva V.V. Vliyaniye khronicheskoy bolezni na psikhiku: psikhologich-
eskoye issledovaniye [The effect of chronic disease on the psyche: a psycholog-
ical study]. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 1987. 168 p. (In 
Russ.).

7. Rasskazova E.I., Tkhostov A.Sh., Kovyazina M.S., et al. Izmeneniye obraza zhizni 
patsiyenta kak zadacha psikhologicheskoy reabilitatsii: organizatsiya reabilitatsii kak 
sovmestnoy deyatel’nosti na lichnostnom i mezhlichnostnom urovnyakh [Changing 
the patient’s lifestyle as a task of psychological rehabilitation: the organization of re-
habilitation as a joint activity at the personal and interpersonal levels]. Klinicheskaya i 
spetsial’naya psikhologiya=Clinical and Special Psychology, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 47—
63. DOI: 10.17759/cpse.2020090103. (In Russ., Abstr. in Engl.).

8. Tkhostov A.Sh. Psikhologiya telesnosti [The psychology of physicality]. Moscow: 
Smysl, 2002. 287 p. (In Russ.).

9. Khanin Y.L. Kratkoye rukovodstvo k primeneniyu shkaly reaktivnoy i lichnos-
tnoy trevozhnosti CH.D. Spilbergera [A quick guide to using the reactive and 
personal anxiety scale Spielberger]. Leningrad: LNIITEK, 1976. 61 p. (In Russ.).

10. Yaltonskiy V.M., Yaltonskaya A.V., Sirota N.A., et al. Psikhometricheskiye 
kharakteristiki russkoyazychnoy versii kratkogo oprosnika vospriyatiya bolezni 
[Psychometric characteristics of the Russian-language version of the short ques-
tionnaire for perceiving the disease]. Psikhologicheskiye issledovaniya=Psycho-
logical Research, 2017, vol. 10, no. 51, p. 1. URL: http://psystudy.ru/index.php/
num/2017v10n51/1376-yaltonskii51.html (Accessed: 20.05.2020). (In Russ., Ab-
str. in Engl.).

11. Biggs A., Brough P., Drummond S. Lazarus and Folkman’s Psychological Stress 
and Coping Theory. In C. Cooper, J. Quick, The Handbook of Stress and Health, 
ch. 21, 2017, pp. 349—364. DOI: 10.1002/9781118993811.ch21.

12. Broadbent E., Petrie K.J., Main J., et al. The brief illness perception questionnaire.
13. Journal of Psychosomatic Research, 2006, vol. 60, no. 6, pp. 631—637. DOI: 10.1016 

/j.jpsychores.2005.10.020.
14. Broadbent E., Wilkes C., Koschwanez H., et al. A systematic review and me-

ta-analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire. Psychology and Health, 
2015, vol. 30, no. 11, pp. 1361—1385. DOI:10.1080/08870446.2015.1070851.

15. Cohen S., Kamarck T., Mermelstein R. A global measure of perceived stress. Jour-
nal of Health and Social Behavior, 1983, vol. 24, no. 4, pp. 385—396.

16. Dorfan N.M., Woody S.R. Danger appraisals as prospective predictors of disgust 
and avoidance of contaminants. Journal of Social and Clinical Psychology, 2011, 
vol. 30, no. 2, pp. 105—132. DOI: 10.1521/jscp.2011.30.2.105.

17. Harper C.A., Satchell L.P., Fido D., et al., Functional Fear Predicts Public 
Health Compliance in the COVID-19 Pandemic. International Journal of Mental 
Health and Addiction, 2020. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7185265/ (Accessed: 20.05.2020).

18. Jakeman J. Riding the coronacoaster of uncertainty. The Lancet Infectious Diseas-
es, 2020, vol. 20, no. 6, p. 629. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30378-9

19. Leung G.M., Lam T.-H., Ho L.-M., et al. The impact of community psychologi-
cal responses on outbreak control for severe acute respiratory syndrome in Hong 



98

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

Kong. Journal of Epidemiology and Community Health, 2003, vol. 57, p. 857—994. 
DOI: 10.1136/jech.57.11.857.

20. Leventhal H., Bodnar-Deren H.S., Breland J.Y., et al. Modeling Health and Illness 
Behavior: The Approach of the Commonsense Model. In A. Baum, Т. Revenson, 
J. Singer (Eds.), Handbook of psychology and health. 2nd ed. London: Psychology 
Press, 2012, pp. 3—36.

21. Li J-B., Yang A., Dou K., et al. Chinese public’s knowledge, perceived severity, and 
perceived controllability of the COVID- 19 and their associations with emotion-
al and behavioural reactions, social participation, and precautionary behaviour: 
A national survey. PsyArXiv Preprint, 2020. URL: https://psyarxiv.com/5tmsh/ 
(Accessed: 20.05.2020).

22. Mazza C., Ricci E., Biondi S., et al. A nationwide survey of psychological distress 
among Italian people during the COVID-19 pandemic: immediate psychological 
responses and associated factors. International Journal of Environmental Research 
Public Health, 2020, vol. 17, no. 9, p. 3165. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7246819/(Accessed: 20.05.2020).

23. Mezzich J.E., Zinchenko Y.P., Krasnov V.N., et al. Person-centered approaches 
in medicine: clinical tasks, psychological paradigms, and the postnonclassical per-
spective. Psychology in Russia: State of the Art, 2013, vol. 6, no. 1, p. 95—109. DOI: 
10.11621/PIR.2013.0109

24. Motta Zanin G., Gentile E., Parisi A., et al. A preliminary evaluation of the public risk 
perception related to the COVID-19 health emergency in Italy. International Journal 
of Environmental Research Public Health, 2020, vol. 17, no. 9, p. 3024. URL: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7246845/ (Accessed: 20.05.2020).

25. Ozamiz-Etxebarria N., Dosil-Santamaria M., Picaza-Gorrochategui M., et al. 
Stress, anxiety, and depression levels in the initial stage of the COVID-19 outbreak 
in a population sample in the northern Spain. Cadernos de Saúde Pública, 2020, 
vol. 36, no. 4. pp. e00054020. URL: https://www.scielo.br/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S0102- 311X2020000405013&lng=en&nrm= iso&tlng=en (Ac-
cessed: 20.05.2020).

26. Pervichko E., Zinchenko Yu., Martynov A. Peculiarities of Emotional Regulation 
with MVP Patients: A Study of the Effects of Rational-Emotive Therapy. Proce-
dia — Social and Behavioral Sciences, 2013, vol. 78, pp. 290—294. DOI: 10.1016/J.
SBSPRO.2013.04.297.

27. Qiu J., Shen B., Zhao M., et al. A nationwide survey of psychological distress among 
Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommenda-
tions. Journal of General Psychiatry, 2020, vol. 33, no. 2., pp. e100213. URL: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7061893/ (Accessed: 20.05.2020).

28. Rubin G.J., Amlot R., Page L., et al. Public perceptions, anxiety, and behaviour 
change in relation to the swine flu outbreak: cross sectional telephone survey. 
British Medical Journal, 2009, vol. 339, pp. b2651—b2651. URL: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles /PMC2714687/ (Accessed: 20.05.2020).

29. Spielberger C.D., Gorsuch R.L., Lushene R., et al. Manual for the State-Trait 
Anxiety Inventory (Form Y1 — Y2). 1983. Palo Alto, CA: Consulting Psychol-
ogists Press, 42 p.



99

Первичко Е.И., Митина О.В., Степанова О.Б. и др. 
Восприятие COVID-19 населением России в условиях пандемии 2020 года

30. Tang C.S., Wong C.-Y. An outbreak of the severe acute respiratory syndrome: 
Predictors of health behaviors and effect of community prevention measures 
in Hong Kong, China. American Journal of Public Health, 2003, vol. 93, no. 11, 
pp. 1887—1888. DOI: 10.2105/ajph.93.11.1887

31. Wang C., Pan R., Wan X., et al. Immediate Psychological Responses and Associat-
ed Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) 
Epidemic among the General Population in China. International Journal Environ-
mental Research Public Health, 2020, vol. 17, no. 1729. URL: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084952/ (Accessed: 20.05.2020).

32. Xiang Y.-T., Yang Y., Li W., et al. Timely mental health care for the 2019 novel 
coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry, 2020, vol. 7, no. 3, 
pp. 228—229. DOI: 10.1016/s2215-0366(20)30046-8.

33. Zhu Z., Xu S., Wang H., et al. COVID-19 in Wuhan: Immediate Psychologi-
cal Impact on 5062 Health Workers. The British Medical Journal, 2020. URL: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.20.20025338v2.full.pdf 
(Accessed: 20.05.2020).

Information about the authors
Elena I. Pervichko, Doctor of Psychology, Associate Professor of Department of Neuro- 
and Pathopsychology, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University; 
Professor of Department of Clinical Psychology, School of Psychology and Social Sci-
ences, Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia, OR-
CID: https://orcid.org/0000-0001-8721-7656, e-mail: elena_pervichko@mail.ru

Olga V. Mitina, PhD in Psychology, Leading scientific fellow, Department of General 
Psychology, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002- 2237-4404, e-mail: omitina@inbox.ru

Olga B. Stepanova, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of 
Methodology of Psychology, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State Uni-
versity, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6751-5082, e-mail: 
psy_stob@mail.ru

Julia E. Koniukhovskaia, PhD Student, Department of Methodology of Psychology, 
Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, OR-
CID: https://orcid.org/0000-0003-3608-9038, e-mail: yekon@icloud.com

Egor A. Dorokhov, PhD Student, Department of Personality, Faculty of Psycholo-
gy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.
org/0000-0002-7433-2046, e-mail: dorohov.e@mail.ru

Получена 03.06.2020 Received 03.06.2020

Принята в печать 12.06.2020 Accepted 12.06.2020



100

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

Динамика психологических реакций на начальном 
этапе пандемии COVID-191

С.Н. Ениколопов
Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ), 
г. Москва, Российская Федерация  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7899-424X, e-mail: enikolopov@mail.ru

О.М. Бойко
Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ), 
г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2895-807X, e-mail: olga.m.boyko@gmail.com

Т.И. Медведева
Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ), 
г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6012-2152, e-mail: medvedeva.ti@gmail.com

О.Ю. Воронцова
Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ), 
г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5698-676X, e-mail: okvorontsova@inbox.ru

О.Ю. Казьмина
Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ), 
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1975-0261, e-mail: kazminaolga@mail.ru

Целью работы является исследование динамики психологических 
реакций, разворачивающихся в процессе пандемии COVID-19. В ста-
тье представлен анализ ответов на опрос в интернете, полученных с 
22.03.2020 по 04.04.2020, когда в России началось распространение 
COVID-19. Исследование проводилось в Интернете с использованием 
Google Forms. Ссылки на опрос размещались в социальных сетях. В опро-
се приняли участие 430 человек, из них 188 жителей Москвы, ответы ко-
торых были разбиты на 3 группы в соответствии с временем, когда они 
были получены: 23—24 марта (79 человек), 29—30 марта (46 человек), 
31 марта—4 апреля (63 человека). Опрос включал в себя общий блок во-
просов и методики SCL-90-R, COPE, ОКМ97. Статистическая обработка 
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1 Текст приведен по изданию: Ениколопов С.Н., Бойко О.М., Медведева Т.И., Воронцо-
ва О.Ю., Казьмина О.Ю. Динамика психологических реакций на начальном этапе панде-
мии COVID-19 [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2020. 
Том 12. № 2. C. 108—126. DOI:10.17759/psyedu.2020120207
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проводилась с использованием программы SPSS. Результаты: в целом по 
выборке с течением времени отмечается рост психопатологической сим-
птоматики (соматизация, фибическая симптоматика, нарушения сна), па-
дает уровень конструктивного мышления и показатели эмоционального 
совладания, увеличивается представленность эзотерического мышления, 
наивного оптимизма, категорического мышления, также отмечаются об-
ращение к религии и поиск экзистенциальных объяснений происходяще-
го. В московской выборке наблюдается V-образный график по параметру 
«уровень депрессии», выраженности обсессивно-компульсивной симпто-
матики, параметрам «обращение к религии», «эзотерическое мышление» 
одновременно с постоянным ростом уровней тревожной, фобической 
симптоматики и соматизации, что объясняется наличием фазы отрица-
ния после фазы шока и перед переходом к принятию ситуации. Выводы: 
при пролонгировании ситуации возможен дальнейший рост психопато-
логической симптоматики, что может иметь широкий круг негативных 
последствий.

Ключевые слова: динамика психологических реакций, COVID-19, 
пандемия, SCL-90-R, копинг-стратегии.

Введение

Происходящая в настоящий момент пандемия COVID-19 является 
ситуацией, имеющей высокий стрессогенный потенциал за счет угро-
зы жизни и здоровью отдельных групп населения и тем самым вызы-
вающей у большинства людей сильный страх за свою жизнь или за 
жизнь близких/знакомых. Кроме того, продолжительность ситуации, 
значимость изменений, которые она вносит в повседневную жизнь 
каждого человека, а также общая масштабность бедствия могут при-
водить к кумулятивному стрессовому эффекту. Психические реакции 
на опасность во многом универсальны [1], и это дает возможность 
уже сейчас опираться на имеющиеся знания в области медицины ка-
тастроф и психологии чрезвычайных ситуаций, исходя из которых 
можно предположить, что психологические реакции людей в услови-
ях пандемии будут аналогичны психологическим реакциям, наблю-
даемым в других чрезвычайных ситуациях. Так, динамика психоло-
гических реакций у людей, находящихся в угрожающей ситуации, в 
современной психологии исследована с точки зрения переживания 
боевого стресса и особенностей изменения психического состояния в 
ситуации боевых действий с выделением периодов, опасных с точки 
зрения совершения девиантных поступков [11], развития реакций на 
потенциальное радиоактивное заражение [7], вовлеченности в ситуа-
цию террористического акта [8; 9; 16; 20; 25] и помощи людям, от него 



102

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

пострадавшим [14], а также при природной и техногенной катастро-
фах [1].

Инфекционное заболевание обладает уникальными характеристи-
ками, которые объясняют непропорциональную степень страха: оно 
передается быстро и незаметно. Поскольку во время вспышки пациент 
является одновременно и жертвой, и переносчиком, а также потому, 
что существует вероятность нарушения личных прав в целях борьбы со 
вспышкой, инфекция может рассматриваться по своему воздействию и 
психологическим последствиям как вторжение врага, приводить к по-
вышению тревоги, страха [24], стигматизации и дискриминации [22]. 
Само по себе ограничение свободы передвижения, карантинные меры 
являются фактором усиления психопатологической симптоматики [17]. 
К подобным событиям относится пандемия COVID-19, психологиче-
ские реакции на нее уже рассматриваются в научных публикациях [23; 
26; 27]. В связи с этим возникает необходимость исследования уже име-
ющейся динамики психических реакций для возможности прогнозиро-
вания потребности в психологической и врачебной помощи для выделе-
ния мишеней воздействия в предотвращении нарастания психической 
травматизации у населения, что и является целью нашего исследования.

Одновременно с этим переживание пандемии в мегаполисе может 
иметь свои характерные особенности. Дело в том, что и сами отноше-
ния между незнакомыми людьми в очень крупных городах, где нет воз-
можности знать всех, хотя бы через третьи руки, отличаются меньшей 
эмоциональной вовлеченностью [12]. При этом сама организация жизни 
в большом городе такова, что оставляет меньше времени на поддержа-
ние эмоционально вовлеченных отношений с людьми, выходящими за 
пределы круга друзей и знакомых. Все это показывает правомерность 
отдельного рассмотрения динамики эмоционального реагирования на 
пандемию коронавируса у жителей Москвы.

При схожести реакций на катастрофы имеются также значимые раз-
личия, обусловленные характером травматического воздействия, уров-
нем информированности и подготовленности населения, исторически-
ми особенностями того периода, в который происходят события [1]. Это 
говорит о важности исследования каждой катастрофической ситуации.

Исследователи в области медицины катастроф указывают на труд-
ность полноценной психологической оценки влияния катастрофиче-
ского события на людей [1], одной из трудностей является то, что люди 
неохотно отвечают на опросы и тесты. Использование анонимного ин-
тернет-опроса дает возможность преодолеть ограничения, связанные 
со стремлением «держать лицо» перед незнакомым человеком [2; 3], а 
также с фактором расстояния между исследователями и респондентами.
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Материалы и методы

Материалом для исследования стали данные анонимного опро-
са, проведенного с использованием Google Forms. Для формирова-
ния выборки с разными социодемографическими данными ссылки 
на опрос с частотой раз в несколько дней размещались в социальных 
сетях «Facebook» и «ВКонтакте» на личных страницах и в группах, 
объединяющих людей по территориальному признаку: районы Мо-
сквы (в один день размещались по 2 ссылки в группах и сообществах 
разных районов), городские группы (Санкт-Петербург, Владивосток, 
Мурманск, Кирово-Чепецк и т. д.), русскоязычные группы для людей 
за рубежом (итальянские, французские), а также группы на основе об-
щих увлечений (садоводы, мотоциклисты). При этом из-за анонимно-
сти опроса и подразумеваемой форматом личной инициативы респон-
дентов была проведена дополнительная проверка репрезентативности 
данных путем сопоставления полученных результатов по одинаковым 
параметрам с результатами исследований ВЦИОМ и ВШЭ. Несмотря 
на это, формат исследования требует осторожности при экстраполя-
ции полученных результатов.

Респонденты могли выбирать, в каком объеме участвовать в ис-
следовании: заполнить только общую часть или же потратить больше 
времени и заполнить ряд опросников. После предъявления каждого 
опросника во избежание потери данных задавался вопрос о том, готов 
ли респондент уделить еще время исследованию или же он хочет его 
завершить. Общая часть включала в себя блок социодемографических 
вопросов, вопросы по поводу соблюдаемых мер предосторожности 
против коронавируса, а также предварительные вопросы для оценки 
психического состояния и уровня дистресса у тех, кто закончил опрос 
на первой части. Была рассмотрена как вся совокупность ответов, так и 
отдельно динамика в Москве. В исследовании представлен анализ от-
ветов на опрос, полученных с 22.03.2020 по 04.04.2020, всего 430 чело-
век, из них 188 жителей Москвы.

В связи с многочисленностью ответов, полученных от москвичей, 
стало возможным проанализировать динамику в г. Москва в сопостав-
лении с нарастающей эпидемической опасностью от времени, когда 
количество заболевших в Москве было небольшим, до времени, когда 
был введен режим самоизоляции, объявлены недельные выходные, и 
затем период самоизоляции был продлен еще на три недели. Их отве-
ты были разбиты на 3 группы в соответствии со временем, когда они 
были получены: 23—24 марта (79 человек), 29—30 марта (46 человек), 
31 марта—4 апреля (63 человека). Группы статистически не различа-
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лись по таким социодемографическим показателям, как уровень об-
разования, наличие работы, семейное положение, пол. Вторая группа 
(29—30 марта) была немного младше (средний возраст групп: 41±10; 
38±8; 42±9). Несмотря на то, что выборки сходны между собой по про-
центному соотношению мужчин и женщин (примерно 86% женщин и 
14% мужчин), в каждой из них отмечается существенное преобладание 
женщин. Это является еще одним из ограничений представленного ис-
следования, связанным, вероятно, со спецификой гендерной социали-
зации у мужчин, поощряющей большую закрытость у них в отношении 
негативных переживаний. Такая же картина наблюдалась в новейшем 
китайском исследовании [26], что говорит об универсальности данного 
феномена, способы преодоления влияния которого требуют дальней-
шей доработки.

Использовались опросники:
Симптоматический опросник SCL-90-R (Simptom Check List-90-

Revised) [15; 19], содержащий ряд шкал, в том числе: депрессии, трево-
жности, враждебности, а также индекс тяжести состояния, индекс тяже-
сти наличного дистресса и число беспокоящих пациента симптомов.

Опросник COPE [18] в адаптации Рассказовой Е.И. с коллегами [13] — 
предназначен для измерения как ситуационных копинг-стратегий, так и 
лежащих в их основе диспозиционных стилей.

Опросник критического мышления «ОKM97» [21], русскоязычная 
адаптация опросника CTI [10].

Для статистического анализа использовались методы корреляцион-
ного анализа, для сравнения гомогенных групп — метод ANOVA с кор-
рекцией Борферони, также использовался критерий Краскела—Уолли-
са, а для параметров, выраженных в дихотомической шкале, критерий 
Хи-квадрат.

Так как данное исследование представляет собой оценку динамики, 
то появляется необходимость рассматривать результаты, статистиче-
ская значимость которых определяется на уровне тенденции, поскольку 
они указывают на намечающиеся тренды.

Результаты

Общая выборка
Особенности организации исследования не дают нам возможно-

сти говорить о репрезентативности выборки для всего российского 
общества. Отвечали люди, привыкшие проводить некоторое время в 



105

Ениколопов С.Н., Бойко О.М., Медведева Т.И., Воронцова О.Ю., Казьмина О.Ю. 
Динамика психологических реакций на начальном этапе пандемии COVID-19

Интернете, сами проявившие интерес к опросу. Однако ранее прове-
денные исследования показали правомерность привлечения данных, 
полученных с использованием интернет-опроса при проведении кли-
нико-психологических исследований [3]. Анонимность проведения 
интернет-опроса делает его участников более откровенными, а полу-
чаемые ответы — более правдивыми [2], но лишает возможности срав-
нивать состояние одних и тех же людей несколько раз между собой, 
как того требовало бы академически принятое исследование динамики. 
При этом метаисследование методов изучения стресса показывает, что 
если в фокусе проблемы находятся психологический дистресс или не-
значительные физические симптомы, то самоотчету нет альтернатив и 
в подавляющем большинстве исследований измерение и стрессоров, и 
напряжения, и промежуточных переменных проводится при помощи 
простого поперечно-срезового опроса [4].

Для уточнения репрезентативности полученных данных было 
проведено сравнение с опросами, проведенными ВЦИОМ [6] и ВШЭ 
[5] в те же даты, которые рассматриваются в данной статье. В опросе 
ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, в опросе 
ВШЭ — 3065 человек. Близкие по смыслу вопросы позволили срав-
нить полученные результаты ВЦИОМ и нашего опроса в интернете. 
Ниже приведены таблицы сравнения результатов по состоянию на 
2 апреля с данными ВЦИОМ (табл. 1) и на 4—5 апреля с данными 
ВШЭ (табл. 2).

Таблица 1
Средние значения ответов ВЦИОМ и нашего опроса от 2 апреля

ВЦИОМ (2 апреля) Опрос (2 апреля)
Сижу дома 76% — сижу дома/уехал в 

отдаленное место
75% — не покидаю дом

Антисептики 
для рук

58% — использую антисептики 
для рук

58,3% — использую средства 
дезинфекции для рук

Маска 30% — ношу медицинскую 
маску/респиратор

43% — ношу маску

Полностью совпадают результаты опросов по поводу таких средств 
защиты, как «нахождение дома» и «использование дезинфекции для 
рук», однако значение показателя «ношение маски» выше в нашем опро-
се, что может быть связано с формулировкой ВЦИОМ, которая подра-
зумевает медицинские маски и респираторы промышленного производ-
ства, в то время как многие используют самодельные маски. Близость 
результатов данного опроса с результатами ВЦИОМ позволяет нам 
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предполагать соответствие полученных нами результатов динамике в 
российском обществе.

Таблица 2
Средние значения ответов ВШЭ и нашего опроса от 4—5 апреля

ВШЭ (4—5 апреля) Опрос (4—5 апреля)
Официальные дан-
ные об эпидемии

50% респондентов считают, 
что сведения о количестве 
зараженных и умерших 
занижены

51,43% — власти моей стра-
ны скрывают истинные 
масштабы эпидемии

Изменение доходов 3% — доходы выросли 3% — материальное поло-
жение улучшилось

35% — доходы не измени-
лись

48% — материальное поло-
жение не изменилось

56% — доходы снизились 49% — материальное поло-
жение ухудшилось

Близки значения ответов о том, что люди полагают, что официаль-
ные данные искажают масштабы эпидемии. В обоих опросах только 3% 
заявили о том, что доходы выросли. В нашем опросе большее количе-
ство людей заявило о том, что доходы не изменились. И меньше людей 
сообщили о снижении доходов. Расхождение в оценке уменьшения до-
ходов может быть связано с тем, что в нашей выборке почти половину 
составляют москвичи, и, соответственно, их доходы, возможно, меньше 
пострадали.

Несмотря на то, что в опросе принимали участие только пользовате-
ли Интернета, рассмотрение динамики в общей выборке также представ-
ляется правомерным в связи с большой информационной доступностью 
в современном обществе. Так, сейчас не обязательно быть в эпицентре 
трагического события, чтобы узнать о нем, сопереживать людям, вовле-
ченным в него. В ситуации с болезнью с крайне высоким уровнем конта-
гиозности на данном этапе пандемии информация о том, что происходит 
в других городах/странах, с очень высокой вероятностью может быть 
соотнесена с собой. Возможность усиления субъективного чувства гро-
зящей опасности также в настоящее время связана с наличием данных 
о преморбидных заболеваниях, увеличивающих шанс тяжелого течения 
COVID-19 вплоть до летального исхода, и одновременно с этим с регу-
лярно появляющейся информацией про случаи тяжелого течения болез-
ни у людей без факторов риска в анамнезе.

Корреляционный анализ показал, что на всей совокупности ответов 
(430 человек) со временем меняется ряд параметров (табл. 3).
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Таблица 3
Зависимость параметров от времени (корреляция по Спирмену) (N=430)

Параметры
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Общий опрос
Способы защиты

Не покидают дом 430 ,156** 0,001
Носят маску 430 ,225** 0,000
Носят перчатки 430 ,126** 0,009
Сумма способов 430 ,170** 0,000
Использование общественного транспорта 430 -,205** 0,000

Психологические проблемы
Сон 430 -,089~ 0,065
Подавленность 430 ,143** 0,003

Интерпретации происходящего
Биологическое оружие (обратная шкала) 430 -,142** 0,003
Наказание (обратная шкала) 430 -,224** 0,000
Экология (обратная шкала) 430 -,137** 0,004
Отрицание 211 -,118~ 0,086
Рационализация 211 -,148* 0,032
Эмоции страха, тревоги, паники 211 ,201** 0,003
Любопытство, интерес 211 -,156* 0,023

Опросник критического мышления «ОKM97»
Общая шкала конструктивного мышления 200 -,205** 0,004
Эмоциональное совладание 200 -,135 0,057
Эзотерическое мышление 200 ,206** 0,003
Категорическое мышление 200 ,121~ 0,087
Наивный оптимизм 200 ,151* 0,032

Опросник COPE
COPE обращение к религии 262 ,157* 0,011

SCL-90
Соматизация 314 ,148** 0,009
Фобия 314 ,106~ 0,060
PSI Число утвердительных ответов (число 
беспокоящих симптомов)

314 ,135* 0,017

Условные обозначения. Уровень статистической значимости: «~» — p<0.1; «*» — 
p<0.05; «**» — p<0.01.
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Из табл. 3 видно, что по мере развития ситуации с 22.03.2020 по 04.04.2020 
(430 человек) меняется частота использования способов защиты. Люди зна-
чимо чаще остаются дома, носят маски и перчатки, увеличивается сумма 
способов защиты (раздел «способы защиты»). Уменьшается количество лю-
дей, пользующихся общественным транспортом. Меняются интерпретации 
происходящего. Растет количество людей, которые интерпретируют проис-
ходящее как результат применения биологического оружия, наказание за 
грехи, расплату за пренебрежение экологическими проблемами. Изменя-
ется психологическое состояние: статистически значимо растет подавлен-
ность, ухудшается сон (на уровне статистической тенденции).

В свободных ответах (их дали 211 человек) со временем снижает-
ся количество тех, кто использует рационализацию или отрицание (на 
уровне статистической тенденции), а также пишет, что ситуация вызы-
вает у него любопытство или интерес, растет эмоциональное выражение 
тревоги, страха, паники.

Опросник критического мышления «ОKM97» (200 человек) показал 
падение уровня конструктивного мышления и эмоционального совладания 
(на уровне статистической тенденции). Статистически значимо растут по-
казатели по шкалам «эзотерическое мышление», «наивный оптимизм» и на 
уровне статистической тенденции — «категорическое мышление».

Опросник COPE (262 человека) показал, что растет обращение к ре-
лигии.

Анализ показал, что меняется выраженность психопатологической 
симптоматики (SCL-90, 314 человек). Статистически значимо увели-
чивается уровень соматизации и растет число беспокоящих симптомов, 
также на уровне статистической тенденции растут фобии.

Динамика в Москве
В табл. 4 приведены результаты сравнения ответов на опрос в разное 

время в Москве. Параметры для наглядности приведены в одной табли-
це вместе со средними значениями. Для анализа использовались разные 
методы в зависимости от особенностей данных: ANOVA с коррекцией 
Борферони (для опросника ОKM97 и SCL-90), также использовался 
критерий Краскела—Уоллиса (для COPE и некоторых параметров, вы-
раженных количественно в общем опросе), а для параметров, выражен-
ных в дихотомической шкале, метод Хи-квадрат (для оценки способов 
защиты, запроса на помощь психолога). Результаты попарных сравне-
ний были обозначены с помощью буквенных значений. Этот способ обо-
значения статистически значимых попарных различий взят из програм-
мы SPSS, в которой используется стиль APA для попарного сравнения 
средних по столбцам (в таблицах сопряженности).
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Таблица 4
Сравнение ответов на опрос в Москве в разное время

Параметры
23—24 марта

(79 чел.)
29—30 марта

(46 чел.)

31 мар-
та—4 апреля

(63 чел.)

Знач. 
раз-

личий
Способы_защиты

Не покидают дом 64,6% (a) 80,4% (ab) 84,1% (b) ,006
Носят маску 26,6% (a) 50,0% (b) 52,4% (b) ,003
Общественный транс-
порт

48,1% (a) 37,0% (ab) 20,6% (b) ,016

Сумма способов 3,11±1,47 (a) 3,74±1,61 (ab) 3,84±1,57 (b) ,004
Психологические проблемы

Подавленность 3,75±2,87 (a) 3,89±3,09 (ab) 4,97±2,85 (b) ,025
Нужна помощь психо-
лога

19,0% (a) 21,7% (ab) 33,33% (b) ,052

Интерпретация происходящего
Наказание или знак 
свыше (обрат. шкала)

3,57±0,63 (a) 3,33±0,73 (ab) 3,33±0,84 (b) ,082

Реакция Земли на за-
грязнение и эксплуата-
цию человеком (обрат. 
шкала)

3,30±0,868 (a) 2,94±0,827 (b) 3,18±0,79 (ab) ,060

Опросник критического мышления «ОKM97»
Эзотерическое мыш-
ление

28,23±10,09 (a) 24,52±9,46 (a) 31,08±9,00 (b) ,034

Опросник COPE
Обращение к религии 6,83±3,45 (ab) 5,40±2,15 (a) 7,89±3,75 (b) ,015
Принятие 12,50±2,42 (a) 11,80±1,69 (b) 11,88±2,45 (b) ,022
Планирование 12,58±1,91 11,93±1,23 11,86±2,36 ,067

SCL-90
Соматизация 0,42±0,40 (a) 0,59±0,62 (ab) 0,69±0,43 (b) ,020
Навязчивости 0,64±0,61 (ab) 0,54±0,39 (a) 0,86±0,54 (b) ,030
Депрессия 0,72±0,72 0,64±0,53 0,96±0,57 ,055
Тревожность 0,51±0,54 (a) 0,54±0,59 (ab) 0,85±0,75 (b) ,018
Фобия 0,27±0,32 (a) 0,35±0,44 (ab) 0,50±0,58 (b) ,049
Общий индекс тяжести 0,50±0,41 (a) 0,50±0,33 (ab) 0,70±0,36 (b) ,021
Число беспокоящих 
симптомов

29,19±17,05 
(a)

29,20±15,95 
(a)

39,46±13,74 
(b)

,002

Примечание: совпадающие буквы в скобках обозначают, что значения для соот-
ветствующих групп испытуемых существенно не отличаются друг от друга на 
уровне ,05.
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Анализ результатов сравнения ответов показал, что уже во второй 
группе москвичи стали значимо чаще использовать маски и больше си-
деть дома. Количество способов защиты увеличивалось и достигло наи-
больших значений в третьей группе (начало апреля). Использование 
общественного транспорта снижалось от группы к группе и достигло ми-
нимума в третьей группе. Увеличивались подавленность и потребность в 
помощи психолога. При этом во второй группе они еще не отличаются от 
начала исследования, а значимо увеличились в начале апреля (3 группа).

При интерпретации происходящего люди стали чаще прибегать к эк-
зистенциальным объяснениям, чаще полагают, что это знак свыше или 
наказание, чаще считают, что пандемия — результат загрязнения Земли 
человеком (эти изменения произошли уже во второй группе).

В опроснике критического мышления «ОKM97» увеличились пока-
затели по шкале «эзотерическое мышление» (вера в загадочные, не под-
дающиеся научному толкованию феномены — астрологические прогно-
зы, различные предзнаменования, общепринятые суеверия). При этом 
во второй группе они снизились, а потом достигли максимальных уров-
ней в третьей группе.

Опросник COPE демонстрирует V-образную динамику стратегии 
«обращение к религии», уровень которой снижается во второй точке и 
повышается в третьей. При этом стратегии «планирование» и «приня-
тие» резко снижаются во второй точке и в третьей остаются ниже, чем в 
начале опроса.

SCL-90 — проявление психопатологической симптоматики значимо 
не изменилось во второй группе, за исключением увеличения уровня 
соматизации (на уровне статистической тенденции), однако в третьей 
группе заметен рост уровня психопатологической симптоматики, в том 
числе по шкалам соматизации, тревоги, фобий. Повышен также общий 
уровень тяжести состояния. Изменение выраженности депрессии — на 
уровне статистической тенденции.

Обсуждение результатов

Обсуждение результатов в общей выборке
Результаты показали, что со временем во всей выборке (430 чело-

век) растет использование средств защиты, что может быть объяснено 
как адекватной реакцией на угрозу распространения, так и увеличением 
фобических реакций, выявляемых методикой SCL-90-R. В данном кон-
тексте повышение уровня соматизации может быть связано с усилением 
сопоставления информации о COVID-19, получаемой от СМИ и соци-
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альных сетей, с собой и имеющимися телесными ощущениями. Одно-
временно с этим отмечается отрицательная динамика в способности объ-
ективно оценивать происходящее и утешать себя, о чем свидетельствует 
снижение по шкалам «конструктивное мышление» и «эмоциональное 
совладание» в методике ОКМ97, которые определяют способность че-
ловека противостоять стрессу [11]. Все это демонстрирует разворачи-
вание психотравмирующего действия текущей ситуации, во многом 
схожего с описанным при ситуации возможного радиационного пора-
жения [7]. Важно обратить внимание на рост в общей выборке уровней 
эзотерического и категорического типов мышления, что объясняет воз-
росшее стремление людей прибегать к поиску смысла происходящего с 
привлечением экзистенциальных объяснений, снижается способность 
конструктивно мыслить, появляются такие копинги, как обращение к 
религии. Учитывая, что официальные религии ограничены в возможно-
стях предложить своим адептам средства, на 100% гарантирующие за-
щиту от заражения, в случае, если такая динамика будет наблюдаться 
дальше, это может угрожать снижением критичности по отношению к 
сектам, предоставляющим объяснения происходящего и предлагающим 
пути «спасения». Кроме того, вероятно появление различных «чудодей-
ственных» средств, якобы предохраняющих от заражения. В этой связи 
представляется значимой активная поддерживающая позиция со сто-
роны представителей власти, средств массовой информации, специали-
стов в области здравоохранения в предоставлении реалистичной, научно 
подтвержденной информации о предотвращении заражения.

Отдельного внимания требует рост показателей «категорическое 
мышление» и «наивный оптимизм», свидетельствующий о снижении 
возможности всесторонне оценивать происходящее вокруг и собствен-
ное состояние. Если рассматривать их вместе с имеющимися ограниче-
ниями на выход из дома, который сам по себе является стрессогенным 
фактором [17], это может повышать уровень конфликтов внутри се-
мьи и приводить к повышению уровня домашнего насилия и насилия 
в отношении детей, о чем уже сейчас стали сообщать зарубежные СМИ 
[28]. Можно предполагать, что в семьях, где ранее не доходило до физи-
ческой агрессии в отношении друг друга и детей, она может появиться. 
Это говорит о необходимости прямо сейчас развернуть массированное 
просвещение относительно способов ненасильственной коммуникации 
в конфликтной ситуации с акцентом на то, что нормально в текущей си-
туации испытывать разные сильные переживания, зачастую негативно 
окрашенные. Важную роль в снижении уровня домашнего насилия мо-
жет играть нормализация переживания тревоги и страха мужчинами с 
популяризацией конструктивных способов совладания с ними.
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Кроме того, констелляция следующих факторов — рост показате-
лей категорического мышления, нарастание обеспокоенности, тревоги, 
фобий — наряду с характеристиками вируса («невидимость», высокая 
вирулентность) может запускать механизмы «опредмечивания» пси-
хопатологической симптоматики, поиска «видимого» потенциального 
источника опасности и виновников испытываемых ограничений. Мы 
можем предположить, что на поведенческом уровне возможно появле-
ние случаев противоправных действий в отношении людей, зараженных 
COVID-19, медицинских работников и др.

Обсуждение результатов в Москве
Отдельное рассмотрение динамики у жителей города Москвы связа-

но с возможностью сопоставить изменение эпидемической обстановки 
в городе и психического состояния людей, в нем проживающих. Запуск 
опроса пришелся на 23—24 марта. В это время в Москве уже появились 
случаи заболевания коронавирусной инфекцией и стали раздаваться при-
зывы оставаться дома. 24 марта выходит разрешение лечиться на дому 
при соблюдении карантина. Вторая точка примерно совпадает по времени 
с первым обращением президента по поводу коронавируса с объявлением 
«недели каникул». Третья точка находится рядом со вторым обращением 
президента и сообщением мэра Москвы об ужесточении противоэпидеми-
ческих мер с введением обязательной самоизоляции.

В группе москвичей заметно, что изменения происходили неравно-
мерно: сначала изменились способы физической защиты, изменились 
копинги и стратегии мышления (к 29—30 марта). Лишь затем начали по-
являться и увеличиваться психопатологические характеристики — со-
матизация, тревога, подавленность. Ко времени последнего замера уве-
личивается потребность в психологической помощи (1—4 апреля).

Анализируя динамику представленных показателей, мы можем гово-
рить о том, что существенный скачок уровня подавленности происходит 
в третьей точке, когда надежды на быстрое разрешение ситуации окон-
чательно развеиваются. Резко растет уровень выраженности психопато-
логической симптоматики, которая перед этим во второй точке измере-
ний по ряду параметров начинала снижаться.

Постепенное повышение уровня соматизации может быть следстви-
ем постоянного прислушивания к себе в попытках отличить обычную 
для данного времени года простуду от COVID-19. При пролонгирова-
нии ситуации следует рассматривать возможность дальнейшего роста 
данного показателя. Более того, есть вероятность увеличения числа об-
ращений к врачам и после исчезновения угрозы COVID-19 за счет за-
крепления механизма соматизации тревоги, привычной сверхбдитель-
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ности по отношению к проявлениям физического недомогания, а также 
возможности соматических проявлений постстрессовых расстройств. 
О реальности угрозы последних говорит отрицательная динамика пока-
зателей шкалы «эмоциональное совладание» ОКМ97 в общем по выбор-
ке. Вышеперечисленные особенности динамики психических состояний 
диктуют необходимость уже сейчас начинать профилактическую работу 
по символизации, контейнированию аффектов, а впоследствии вести 
популяризационную работу, направленную на снижение субъективной 
значимости симптоматики ОРВИ.

Представляет интерес колебание ряда показателей психопатологиче-
ской симптоматики. Отдавая себе отчет в наличии ограничений, связан-
ных с отсутствием возможности трижды продиагностировать состояние 
одного и того же человека, мы тем не менее попробуем объяснить полу-
ченные результаты с точки зрения психологических реакций респонден-
тов на изменение окружающей эпидемиологической обстановки.

Мы видим колебания уровня шкалы проявлений обсессивно-ком-
пульсивной симптоматики. Так, ко второму замеру ее уровень ощути-
мо снижается, а на третьем опять растет, уже перерастая первую точку. 
Одним из объяснений, впрочем, не очень вероятных, может быть то, что 
здесь мы видим влияние восприятия слова «каникулы», что отразилось 
и в общем поведении людей, вышедших в те выходные на пикники и 
начавших планировать отдых. Это сопровождается снижением уровня 
депрессивной симптоматики и незначительным снижением общего ин-
декса тяжести состояния. Все эти три параметра демонстрируют резкий 
рост к третьему измерению, проводимому после объявления президента 
о продлении «каникул» на весь апрель и появления слухов о предельном 
ужесточении режима самоизоляции в Москве.

Другая динамика наблюдается у таких параметров, как уровень тре-
вожности и выраженность фобической симптоматики. Они и во втором 
измерении продолжают медленно расти, а к третьему показывают су-
щественный рост. Аналогичную динамику изменений ответов из общей 
части опросника по поводу подавленности можно объяснить тем, что, по 
всей видимости, данный показатель включает в себя не только депрессив-
ное самоощущение, но и фобические и тревожные реакции. Сходная ди-
намика отмечается в самооценке потребности в психологической помощи, 
непрерывный рост которой требует дополнительной готовности специа-
листов в области психотерапии и психологии экстремальных ситуаций.

Таким образом, мы можем говорить о том, что, несмотря на кажущую-
ся положительную динамику во второй точке измерения, ощущение опас-
ности сохраняется и нарастает. Данную динамику можно также объяснять 
с точки зрения процесса адаптации человеческой психики к травматиче-
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ской ситуации. Первое измерение демонстрирует нам шоковую реакцию, 
затем мы видим фазу отрицания реалистичности опасности. Третье изме-
рение, по всей видимости, указывает на начало процесса принятия новой 
реальности. Похожая динамика обнаружена В. Менингером, что описано 
в работе Ю.А. Александровского с соавторами [1], у людей, потерявших 
имущество в ходе наводнения. Предвосхищение угрозы сопровождалось у 
них не только тревогой, но и неверием в возможность негативного разви-
тия событий, а когда очевидность угрозы отрицать уже было невозможно, 
то возникало состояние растерянности, подавленности, которое усили-
валось утратой собственности. Исходя из этой модели, можем ожидать 
дальнейшего увеличения уровня депрессивной симптоматики по мере 
появления людей, болеющих коронавирусом, в кругу общения людей, что 
сделает невозможным отрицать наличие угрозы болезни. Одним из факто-
ров, возможно, поспособствовавших более быстрому переходу от неверия 
к страху, могла стать интерактивная карта города, на которую регулярно 
наносятся адреса, откуда госпитализировали человека с COVID-19, что 
способствует обнаружению угрозы «у себя под боком».

Выводы

1. У представителей исследованной выборки принятие реалистично-
сти угрожающей ситуации в случае пандемии коронавируса на описыва-
емом этапе сходно с динамикой принятия угрозы природной катастро-
фы и имеет фазу шока, отрицания с элементами эйфорической реакции 
и перехода к принятию. Этот процесс сопровождается повышением 
уровня психопатологической симптоматики.

2. У изученной когорты наблюдается рост уровня «соматизации», и 
есть вероятность ее увеличения на всем протяжении пандемии, а так-
же после завершения ситуации как одновременно выученного состоя-
ния и как телесного проявления испытываемых аффектов. Данный факт 
может быть учтен впоследствии врачами поликлинического звена для 
увеличения распознаваемости соматических жалоб, не имеющих физи-
ологической основы, и направления таких пациентов к специалистам в 
области психического здоровья.

3. Отмечается потребность в помощи со стороны специалистов в об-
ласти психического здоровья по контейнированию аффекта, символиза-
ции, а также в распространении знаний о социально приемлемых фор-
мах его выражения.

4. Снижение уровня критического мышления одновременно с повы-
шением потребности в поиске смысла происходящего и с ростом вос-
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требованности обращения к религии как стратегии совладания с пере-
живаниями, вызываемыми ограничениями и опасностями, связанными 
с текущей пандемией COVID-19, повышает опасность вовлеченности 
части людей в «деструктивные» секты.

5. В исследованной выборке обнаруживаются условия, способствую-
щие росту возникновения и эскалации домашнего насилия и насилия в 
отношении детей. Это свидетельствует о важности популяризации ме-
тодов ненасильственных способов разрешения конфликтных ситуаций, 
нормализации переживаний, вызываемых ограничениями и угрозами, 
связанными с COVID-19.

6. У части населения возможно усиление психопатологической сим-
птоматики при пролонгировании ситуации, что может привести к даль-
нейшему росту потребности в психологической помощи.

7. С увеличением продолжительности пандемии возможно нараста-
ние неэффективных способов снижения психопатологической симпто-
матики за счет ее опредмечивания, реализующегося в персонификации 
опасности. На поведенческом уровне эта тенденция может проявляться 
в агрессивных действиях по отношению к людям, воспринимаемым как 
потенциальный источник угрозы заражения.
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The goal of the work is to study the dynamics of psychological changes un-
folding during the COVID-19 pandemic. The paper presents an analysis of the 
responses to the survey on the Internet, received from 03.22.2020 to 04.04.2020, 
when the spread of COVID-19 begins in Russia. The study was conducted on 
the Internet using Google Forms. Links to the survey were posted on social 
networks. The survey involved 430 people, including 188 people in Moscow, 
and the answers were divided into 3 groups with respect to the date when they 
were received: March 23–24 (79 people), March 29–30 (46 people), March 31–
April 4 (63 people). The survey included a general block of questions and meth-
ods SCL-90-R, COPE, OKM97. Statistical processing was carried out with the 
SPSS statistical package. The results of the study show an increase in psycho-
pathological symptoms (somatization, phobic symptoms, sleep disturbances), a 
decrease in the level of constructive thinking and indicators of emotional con-

______________________________________________________________

2 Cited by: Enikolopov S.N., Boyko O.M., Medvedeva T.I., Vorontsova O.U., Kazmina O.U. 
Dynamics of Psychological Reactions at the Start of the Pandemic of COVID-19. Psikholo-
go-pedagogicheskie issledovaniya = Psychological-Educational Studies, 2020. Vol. 12, no. 2, 
pp. 108–126. DOI:10.17759/psyedu.2020120207 (In Russ.).
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sciousness, an expansion of ideas about esoteric thinking, naïve optimism, cate-
gorical thinking, a turn to religion and a search for existential explanations for 
what is happening. In the Moscow sample, a V-shaped graphs were noted for 
the parameters of the level of depression, for the severity of obsessive-compul-
sive symptoms, for the parameters for “turning to religion”, “esoteric thinking,” 
along with a constant increase in the level of anxious, phobic symptoms and 
somatization, which leads to the presence of the negation phase after the phase 
of shock and before the adoption of a situation. Conclusions: with prolonged 
situation a further increase in psychopathological symptoms is possible, which 
can have a wide range of negative consequences.

Keywords: dynamics of psychological reactions, COVID-19, pandemic, 
SCL-90-R, coping strategy.
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В работе исследуется связь разных видов тревоги в ситуации пандемии 
с поиском информации о коронавирусе и защитными действиями. В ис-
следовании приняли участие 409 респондентов, не болевших коронавиру-
сом, в возрасте от 18 до 64 лет в период от трех недель до месяца с объяв-
ления самоизоляции. Участники оценивали выраженность своей тревоги 
по различным поводам, связанным с ситуацией пандемии, а также частоту 
отслеживания информации и общения по поводу коронавируса и частоту 
различных защитных действий в отношении коронавируса. В структуре 
тревоги по поводу коронавируса выделяется два аспекта: страх заражения 
и тревога по поводу негативных последствий. Страх последствий пандемии 
характерен для каждого третьего, не зависит от пола и возраста, и у одно-
го человека из 11—12 является переживанием, мешающим привычной дея-
тельности. Выраженный страх заражения встречается у одного человека на 
5—10 респондентов, более характерен для женщин и чаще отмечается у лиц 
старшего возраста. Отслеживание информации и общение по поводу панде-
мии, а также использование стратегий защиты с сомнительной эффектив-
ностью предсказывает дополнительно 10,8% дисперсии тревоги заражения 
и 10,6% дисперсии тревоги негативных последствий пандемии. Результаты 
свидетельствуют в пользу предположения, что целенаправленный контроль 
информационного потока и непроверенных вариантов защитного поведения 
может способствовать снижению тревоги в ситуации пандемии при сохране-
нии защитных действий, эффективность которых доказана.

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Тхостов А.Ш., Рассказова Е.И. Психологическое содер-
жание тревоги и ее профилактика в ситуации инфодемии: защита от коронавируса или 
«порочный круг» тревоги? // Консультативная психология и психотерапия. 2020. Т. 28. 
№ 2. С. 70—89. DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2020280204
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Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного 
проекта № 20-013-00799.

Специфика реакции на распространение короновируса в современ-
ном информационном обществе, получившая даже специальное название 
«инфодемии», показывает, что психологические проблемы пандемии на-
столько остры и актуальны, что в определенном смысле имеют не меньший 
вес, чем ее клинические и эпидемиологические аспекты [1]. Результаты 
исследований [7; 12; 13] подтверждают, что ключевой психологический 
феномен пандемии — тревога, объясняемая, как правило, ситуацией не-
определенности и невозможности прогноза будущего или общим стрес-
сом в связи с риском заражения, негативных социальных последствий и 
изменением образа жизни [4; 14]. Распространенность тревоги, согласно 
большинству исследований, варьирует от 20 до 35% и, согласно первым 
лонгитюдам в Китае, сохраняется длительно после улучшения эпидемио-
логической ситуации [15]; но поскольку речь идет об онлайн-данных, во-
прос о клинической значимости тревоги остается открытым.

С нашей точки зрения, основная проблема психологических исследо-
ваний такого рода состоит не в их методологических трудностях (кото-
рых немало с учетом стремительного развития ситуации), а в недостатке 
теоретической проблематизации и эмпирического выявления психо-
логического смысла той тревоги, которая актуализируется в ситуации 
пандемии. На наш взгляд, ключевая причина этого — акцент на эмпи-
рических предикторах тревоги и ее изменений взамен опоры на психо-
логические модели развития и хронификации тревоги. Рассмотрим те 
особенности исследований тревоги в ситуации пандемии, к которым мы 
относимся скептически.

1. Понимание тревоги как тревоги по поводу только коронавируса за-
метно не только в формулировках конкретных пунктов исследований, но 
в создании и апробации целых шкал тревоги по поводу коронавируса [9], 
которые, безусловно, важны и применимы в этой области, но могут «выки-
дывать ребенка вместе с водой», не учитывая других источников тревоги. 
Психологи все чаще указывают на необходимость учета и систематизации 
разных поводов для тревоги [4; 7]. Например, не меньшую, чем страх зара-
жения, тревогу могут вызывать необходимость изоляции, использования 
дезинфекторов, перчаток, новости в СМИ, экономическая неопределен-
ность и пр. [13]. Как следствие, задачей является выявление различных 
поводов для тревоги и их относительной актуальности для населения.



124

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

2. Отсутствие описания психологической природы и функций тре-
воги. В рамках когнитивного подхода неоднократно указывалось на 
необходимость различения реалистичной тревоги, основанной на точ-
ных оценках ситуации и способствующей бдительности и вниманию 
в условиях реальной угрозы, и тревоги необоснованной, вызывающей 
выраженные нарушения функционирования и/или снижения качества 
жизни и основанной либо на неточных оценках угрозы и ресурсов, 
либо столь выраженной, что она препятствует эффективному преодо-
лению угроз [5; 6]. В психологии реабилитации известно, что тревога 
и депрессия как эмоциональные переживания в стрессогенной ситуа-
ции, например после инсульта, являются нормативными явлениями 
[8], и опасения должно вызывать их отсутствие, а не их наличие. Па-
тологическими феноменами они становятся лишь тогда, когда препят-
ствуют самой реабилитации или в значительной степени нарушают 
деятельность человека. Для современных исследований тревоги при 
COVID-19 такое различение реалистичной и нереалистичной тревоги 
вообще не характерно, и попытки выявить предикторы тревоги (воз-
раст моложе 35—40 лет, болезнь близких, неуверенность во врачах и 
медицинской системе, фокусирование на информации о пандемии [7; 
11; 13; 15]) касаются любой тревоги.

3. Недостаток анализа и учета механизмов хронификации тревоги. 
В рамках когнитивного подхода в отношении тревоги и тревожно-фоби-
ческих расстройств [5; 6] важнейшую задачу психологической работы с 
тревогой составляет выявление и преодоление механизмов «порочного 
круга» тревоги, т. е. ее хронификации и чрезмерного усиления. Хоро-
шо известно, что констатация тревоги и целенаправленные попытки ее 
уменьшить и/или избежать приводят к усилению тревоги [3]. Само фо-
кусирование на борьбе с тревогой и ее избегание на практике являются 
двумя сторонами «одной медали»: например, мытье рук — тоже своего 
рода охранительное поведение, при помощи которого человек концен-
трируется на отдельном защитном действии, пытаясь избежать трево-
ги («Я обезопасился»). Такое же следствие (усиления тревоги) имеют 
любые стратегии защиты, связанные с гипертрофированным вниманием 
к этой тревоге и катастрофизацией ситуации. Немногие исследования 
касаются исключительно целенаправленного поиска информации о ко-
ронавирусе: как можно предполагать, внимание к проблеме и отслежи-
вание информации сопряжены с нарастанием тревоги [7; 11].

4. Трудности дифференциации совладания с угрозой и совладания с 
эмоциями. Теория саморегуляции в отношении здоровья и болезни [10], 
предложенная более 30 лет назад, указывала на то, что процессы репре-
зентации симптома/болезни (в данном случае — угрозы заражения, по-
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тери работы и пр.) и совладания с этой угрозой качественно отличаются 
от процессов репрезентации переживаний (по поводу всех этих собы-
тий) и совладания со своим эмоциональным состоянием. Эти процессы 
часто вступают в противоречие, например, когда чрезмерная эмоцио-
нальная реакция не позволяет человеку последовательно участвовать в 
процессе лечения, т. е. справляться с угрозой. В случае пандемии это оз-
начает, что одни и те же защитные действия могут быть эффективными 
в профилактике угрозы заражения или потери заработка, но способство-
вать усилению тревоги, и наоборот, хотя в современных исследованиях 
любые действия и стратегии совладания обсуждаются как однозначно 
более или менее эффективные.

Целью данной работы является исследование психологического со-
держания тревоги в ситуации пандемии, а также связи разных видов тре-
воги с поиском информации о коронавирусе и защитными действиями.

Мы убеждены, что само распространение выраженной тревоги в си-
туации пандемии является нормативным феноменом. Практическую же 
важность в этом контексте приобретает установление психологических 
оснований разных вариантов тревоги, а также трансформации тревоги 
из выраженной в субъективно неконтролируемую и нарушающую каче-
ство жизни.

Для обыденного сознания очевидно, что чем сильнее человек трево-
жится, тем большему набору рекомендаций по защите от рисков панде-
мии, проверенных и непроверенных, он будет следовать. Очевидно и то, 
что даже если мытье рук, дезинфекция, отказы от выхода на улицу, но-
шение перчаток и масок для многих людей — основание хронификации 
тревоги, эти стратегии нельзя запретить, потому что они эффективны 
для другой цели — минимизации угрозы заражения. С психологической 
точки зрения, интересен другой вопрос: все ли варианты защитного по-
ведения, связанные с тревогой (разными вариантами тревоги, и особен-
но — дисфункциональной тревогой, нарушающей способность человека 
справляться со своими делами), в равной мере необходимы для защиты 
от угрозы заражения и распространения коронавируса?

На эмпирическом уровне, если какие-либо действия или отслежи-
вание информации за месяц самоизоляции сопряжены с более низким 
уровнем тревоги, это позволяет предполагать их важность не только как 
профилактических средств, но и как продуктивных поведенческих стра-
тегий в отношении тревоги. Наоборот, если какие-либо действия сопря-
жены с субъективно «чрезмерной» тревогой и ее генерализацией (т. е. 
накоплением поводов для такой тревоги у человека), следует полагать, 
что, несмотря на их возможную полезность, они могут быть фактором 
ухудшения психического здоровья.
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Программа исследования

Исследование проводилось онлайн, в период с 17.04 по 26.04.2020 г., 
режим самоизоляции длился от трех недель до месяца. В исследовании 
приняли участие 425 человек, большинство респондентов были жителя-
ми г. Москвы и Московской области. 15 человек, указавших, что перебо-
лели коронавирусом, и один, имевший подтвержденный диагноз, были 
исключены из исследования. Итоговая выборка составила 409 человек 
(186 мужчин, 45,5%, и 223 женщины, 54,5%) в возрасте от 18 до 64 лет 
(32,39±11,80 лет).

Для оценки тревоги в ситуации пандемии респондентам задавался во-
прос: «Насколько сильно Вы тревожитесь по поводу…» (с 9 вариантами 
окончания: «Коронавируса в целом?», «Того, что коронавирус угрожает 
лично Вам или Вашим близким?», «Того, что коронавирус угрожает Ва-
шему городу/стране?», «Что Вы уже заражены коронавирусом?», «Что 
Вас могут им заразить?», «Что из-за эпидемии Вы или Ваша семья ли-
шитесь работы/заработка?», «Что из-за эпидемии будет дефицит продук-
тов?», «Что из-за эпидемии “рухнет” экономика?», «Если кто-то кашляет/
чихает возле Вас?»). Ответы оценивались по шкале Лайкерта от 1 до 6, где 
последний вариант ответа оценивал тревогу как выходящую за пределы 
субъективного контроля и нарушающую социальное функционирование 
(1 — «Совсем нет или почти нет», 5 — «Сильно тревожусь», 6 — «Трево-
жусь так сильно, что это мешает моим делам»). Кроме того, респонденты 
могли указать свой вариант ответа (открытый вопрос).

Оценка мониторинга информации и общения по поводу пандемии про-
водилась при помощи пяти пунктов, в которых респондентов просили оха-
рактеризовать частоту каждого из следующих действий: «Разговариваете 
о коронавирусе с близкими в группе риска (пожилыми, с хроническими 
заболеваниями)?», «Следите за новостями о коронавирусе?», «Следите 
за ситуацией по соцсетям?», «Разговариваете о коронавирусе с друзьями 
или сотрудниками по работе?», «Разговариваете о коронавирусе с посто-
ронними людьми для поддержания разговора?». Частота оценивалась 
по шкале Лайкерта от 1 до 5 баллов («Никогда/редко (раз в неделю или 
реже)», «Редко (2—3 раза в неделю)», «Порой (4—5 раз в неделю)», «Часто 
(6—7 раз в неделю)», «Очень (несколько раз в день)», «Постоянно (бóль-
шую часть дня)». Уточнение о количестве дней в неделю было принято в 
связи с тем, что оценки субъективной частоты или редкости различных ви-
дов поведения по отношению к новой ситуации коронавируса определяют-
ся у разных людей очень разным опытом, и их смысл может быть разным.

Защитные действия в отношении пандемии исследовались при помо-
щи списка из 12 действий («Уговариваете о мерах безопасности тех, кто 
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в группе риска», «Стараетесь лишний раз не выходить из дома», «Поку-
паете продукты или вещи “про запас”», «Отказываетесь от обществен-
ных мероприятий своих или близких (например, кружков или школы 
детей) из-за коронавируса без внешних требований к тому», «Носите 
маску», «Носите перчатки», «Нажимаете на кнопки или ручки двери не 
пальцами руки, а какой-то другой частью руки или тела», «Моете руки 
с мылом», «Обращаетесь за медицинской помощью при малейшем по-
дозрении на ОРВИ», «Принимаете лекарственные средства для улуч-
шения иммунитета», «Занимаетесь зарядкой или другой физической 
активностью для улучшения иммунитета», «Стали специально игнори-
ровать требования (например, выходить, когда в этом нет необходимо-
сти)», а также открытого вопроса. Частота каждого из действий оцени-
валась при помощи той же шкалы Лайкерта, что и частота отслеживания 
информации и общения по поводу пандемии.

Обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 23.0.

Результаты

Тревога по поводу коронавируса. Тревога по поводу различных 
аспектов коронавируса согласована: люди, которые тревожатся по по-
воду короновируса, склонны тревожиться и по поводу других вещей 
(альфа Кронбаха по всем вопросам, кроме общей тревоги, — 0,85). Лиди-
рующим «источником» беспокойства в настоящее время выступает эко-
номический кризис, его возможность в одинаковой степени беспокоит 
как мужчин, так и женщин (рис. 1). Следующее место занимает тревога 
лишения заработка, характерная и для мужчин, и для женщин. Выра-
женный страх заражения отмечается менее чем у каждого десятого, тог-
да как переживание угрозы лично себе и близким — у каждого пятого. 
Редко люди беспокоятся, что уже заражены коронавирусом, но не знают 
об этом. Каждый шестой человек (17,1%) отмечает, что его тревога ме-
шает его делам. При этом если в отношении угрозы заражения о такой 
чрезмерной тревоге сообщают 6,8%, то о чрезмерной тревоге в отноше-
нии последствий пандемии — 12,7%.

Факторный анализ методом главных компонент восьми возможных 
источников тревоги по поводу коронавируса позволяет выявить две 
компоненты, объясняющие 62,42% дисперсии данных. Первая компо-
нента отражает страх заболеть коронавирусом самому или близких (пять 
пунктов с факторными нагрузками 0,64—0,85; α=0,82), второй — страх 
ухудшения экономического благосостояния и потери заработка (три 
пункта с факторными нагрузками 0,77—0,83; α=0,77). Страх заражения 
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и страх последствий пандемии коррелируют на уровне r=0,43 (p<0,01). 
При этом с единичным общим вопросом «Насколько Вы тревожитесь по 
поводу коронавируса в целом?» страх заражения коррелирует на уровне 
r=0,72 (p<0,01), а страх последствий — на уровне r=0,37 (p<0,01). Ины-
ми словами, в исследованиях, основывающихся на единичном вопросе 
о тревоге, ответ будет отражать скорее страх заражения, нежели страх 
последствий пандемии, хотя страх последствий и более выражен.

При ответе на открытый вопрос многие указывают на халатность и 
безответственность сограждан, на то, что окружающие не соблюдают мер 
безопасности. Тревогу вызывает возможность ужесточения государствен-
ного контроля или бездействие властей, паника, негативный информаци-
онный фон, нарушение приватности, «цифровой контроль», ситуация с 
обучением детей и их будущее, возможности медицинской системы, страх 
случайно заразить кого-то в группе риска, семейные конфликты из-за са-
моизоляции, невозможность видеться с близкими, невозможность гулять, 
заниматься спортом, путешествовать или чувство несвободы в целом, не-
определенность и тревога из-за того, как изменится мир после пандемии. 
В ряде случаев люди выразили тревогу по поводу трудностей самоорга-
низации (самодисциплины) в сложившихся условиях и страх упустить те 
возможности, которые открылись в связи с самоизоляцией.

Рис. 1. Субъективная выраженность тревоги по поводу различных аспектов 
коронавируса: сравнение частот
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Женщины беспокоятся по поводу коронавируса чаще, чем мужчи-
ны (t=-4,05; p<0,01; η=0,20), эти различия объясняются более выра-
женным страхом заражения (t=-5,48; p<0,01; η=0,26; отдельно по шести 
пунктам t=-4,29—-3,85; p<0,01; η=0,19—0,21), тогда как по поводу эко-
номического кризиса и потери заработка и мужчины, и женщины бес-
покоятся одинаково (t=-0,77; p>0,10; η=0,04; отдельно по трем пунктам 
t=-1,58—-1,40; p>0,10; η=0,07—0,08). Те же результаты получены для 
жалоб на чрезмерную, выходящую за пределы субъективного контроля 
тревогу: в отношении заражения ей более подвержены женщины, чем 
мужчины, тогда как в отношении последствий пандемии гендерных раз-
личий не обнаруживается (t=5,48; p<0,01; η=0,26).

У людей младше 65 лет тревога по поводу коронавируса слабо поло-
жительно связана с возрастом (r=0,17 — для единичного пункта об об-
щей тревоге; r=0,16 — для общей шкалы тревоги; p<0,01), однако, как и 
в случае гендерных различий, эта связь объясняется страхом заражения, 
который сильнее у лиц старшего возраста (r=0,20; p<0,01). Наоборот, с 
более явным страхом экономических последствий пандемии возраст не 
связан (r=0,05; p>0,10). Субъективное переживание тревоги как меша-
ющей делам не связано с возрастом, независимо от того, идет ли речь о 
тревоге по поводу заражения или последствий пандемии.

Отслеживание информации и общение по поводу коронавируса и 
пандемии. То, насколько часто люди следят за ситуацией с пандемией 
и обсуждают ее с окружающими, характеризует их общую стратегию 
поведения в сложившейся ситуации (альфа Кронбаха по пяти вопро-
сам — 0,75), и лишь частота обсуждения пандемии с незнакомыми людь-
ми менее согласована с остальными пунктами, поэтому этот пункт был 
исключен при расчете общего показателя (альфа Кронбаха по четырем 
пунктам — 0,75). Факторный анализ методом главных компонент всех 
пяти пунктов подтверждает наличие единой компоненты заинтересо-
ванности темой пандемии и коронавируса, объясняющей 52,05% диспер-
сии данных (факторные нагрузки — 0,52—0,79).

Два человека из трех следят за новостями о пандемии и коронавирусе 
почти каждый день или чаще (рис. 2), а один человек из пятнадцати тра-
тит на это бóльшую часть дня. Закономерно, что разговоры о пандемии 
занимают в жизни людей меньше времени; и тем не менее, более чем каж-
дый второй разговаривает об этом с друзьями и коллегами хотя бы раз в 
два дня, а один из шести делает это несколько раз в день или постоянно.

Ни частота отслеживания информации о пандемии, ни обсужде-
ние этой темы с другими людьми не различается у мужчин и жен-
щин (t=-1,45; p>0,10; η=0,07). Исключение составляет самый редкий 
ответ — общение на тему коронавируса с посторонними людьми. 
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Мужчины делают это чаще, чем женщины (t=2,35; p<0,05; η=0,12), 
но такой результат может объясняться как особенностями защитно-
го поведения у мужчин и женщин, так и особенностями общения с 
незнакомыми людьми в целом.

Возраст практически не связан с отслеживанием информации и об-
щением по поводу пандемии. Исключение составляет общение с близ-
кими в группе риска (в том числе с пожилыми людьми) и отслеживание 
новостей (но не информации в социальных сетях), что чуть более харак-
терно для людей старшего возраста (r=0,13—0,15; p<0,05).

Защитное поведение в ситуации пандемии и коронавируса. Все 
стратегии защитного поведения в ситуации пандемии, кроме намерен-
ного отказа от соблюдения самоизоляции, согласованы (альфа Кронба-
ха — 0,76). Намеренный отказ от самоизоляции не является противопо-
ложностью других вариантов защитного поведения — его корреляция 
с общей шкалой составляет r=0,08. К числу наиболее распространен-
ных форм защитного поведения относится самоизоляция и мытье рук 
(рис. 3). Однако один человек из семи—восьми не придерживается и 
этого. Ношение маски регулярно характерно менее чем для половины 
респондентов, ношение перчаток — для одного человека из четырех—
пяти. Поддержание активности и зарядка для улучшения иммунитета 
характерны для каждого второго человека, обращение к медицине — для 
одного из семи—восьми.

Факторный анализ стратегий защитного поведения позволяет вы-
делить три компоненты с собственными значениями, превышающими 

Рис. 2. Отслеживание информации и обсуждение пандемии и коронавируса: 
сравнение частот
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единицу, объясняющими 51,10% дисперсии данных. Первая компонен-
та (альфа Кронбаха — 0,68, факторные нагрузки — 0,57—0,85) включает 
простые действия по самоизоляции (не выходить из дома, избегать об-
щественных мероприятий) и дезинфекции (мытье рук с мылом). Вто-
рая компонента (α=0,79; нагрузки — 0,75—0,84) — активные защитные 
действия (ношение маски, перчаток, нажимание на кнопки в лифте не 
пальцами руки). В эту же компоненту входит активное уговаривание 
близких в группе риска соблюдать меры безопасности (факторная на-
грузка — 0,40), однако включение этого пункта снижает согласованность 

Рис. 3. Защитное поведение в ситуации пандемии: сравнение частот
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шкалы. Остальные пять вопросов (покупка продуктов «про запас», за-
рядка, лекарственные средства и обращение за медицинской помощью и 
даже намеренное игнорирование требований входят в третью компонен-
ту (нагрузки — 0,49—0,67), однако ее согласованность низка (α=0,51).

С нашей точки зрения, эта третья группа характеризует нетипич-
ные стратегии защитного поведения, являющиеся активными реакци-
ями на ситуацию пандемии и в этом смысле связанными между собой. 
Бóльшая детализация пунктов в дальнейших исследованиях поможет 
создать отдельные согласованные субшкалы для других стратегий по-
ведения, поскольку длительное пребывание в самоизоляции приведет 
к дифференциации стратегий, не относящихся напрямую к защите от 
заражения.

Ответы на открытый вопрос включают дезинфекцию предметов 
(«Дезинфицирую все предметы, попадающие в дом», «Протираю спир-
том мобильный телефон»), экстремальные стратегии самоизоляции 
(«Полностью прекратил общение с другими людьми», «Даже не контак-
тирую с людьми», «Выезжаю за едой раз в месяц ночью») и реакцию «от-
рицания» («Не замечаю коронавируса», «Веду прежний образ жизни»). 
Среди единичных ответов — шитье масок, молитвы, самообразование, 
употребление спиртных напитков.

Не выявлено различий между мужчинами и женщинами по общим 
стратегиям защитного поведения. Сравнение отдельных стратегий по-
казывает, что женщины чаще, чем мужчины, носят перчатки (t=-2,30; 
p<0,05; η=0,11), но реже обращаются за медицинской помощью (t=2,79; 
p<0,01; η=0,14). Возраст не связан с защитными действиями.

Тревога по поводу коронавируса и защитное поведение. Люди, бо-
лее вовлеченные в различные формы защитного поведения, — это люди 
с более выраженной тревогой заражения (r=0,28—0,48; p<0,01), чаще от-
слеживающие информацию о коронавирусе и общающиеся по этому по-
воду (r=0,21—0,35; p<0,01). Тревога по поводу негативных последствий 
пандемии слабее связана с защитным поведением (r=0,11—0,25; p<0,05), 
но с отслеживанием информации о пандемии она связана настолько 
же сильно, как и тревога заражения (r=0,36 — для тревоги заражения и 
r=0,30 — для тревоги негативных последствий; p<0,01).

Наличие субъективно неконтролируемой тревоги по поводу пан-
демии не связано с простыми действиями по самоизоляции, но чаще 
отмечается у тех, кто активно вовлечен в деятельность по защите от 
заражения (t=-2,74; p<0,01; η=0,13) и в другое, не относящееся напря-
мую к профилактике заражения, защитное поведение (t=-3,90; p<0,01; 
η=0,19), и тех, кто более активно ищет информацию о пандемии (t=-4,35; 
p<0,01; η=0,21). Если рассматривать защитные стратегии более деталь-
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но, риск неконтролируемой тревоги связан с закупкой продуктов «про 
запас» (t=-2,93; p<0,01; η=0,14), ношением перчаток и нажиманием на 
кнопки различными частями тела (t=-2,82—-2,18; p<0,05; η=0,11—0,14), 
приемом лекарственных средств (t=-2,93; p<0,01; η=0,14), физической 
активностью для улучшения иммунитета (t=-2,93; p<0,01; η=0,14) 
(табл.).

Рассмотрим подробнее защитные действия и связи. Лишь некото-
рые из них (действия по самоизоляции и дезинфекции, ношение маски 
и перчаток) обладают подтвержденным эффектом в отношении угрозы 
заражения. Эффект других не подтвержден (прием препаратов в целях 
профилактики), прямо не связан с угрозой заражения (отслеживание 
информации, запасание продуктов). Физическая активность, помимо 
неподтвержденного эффекта в отношении риска заражения, обладает 
положительным эффектом в отношении эмоционального состояния и 
потому не может рассматриваться как фактор риска. Намеренное игно-
рирование требований с тревогой не связано.

Насколько велик «дополнительный» вклад в тревогу заражения и 
тревогу последствий пандемии защитного поведения с неподтвержден-
ным эффектом, которое можно минимизировать? Для ответа на этот во-
прос проводилось два иерархических регрессионных анализа.

1. В защитном поведении с подтвержденной эффективностью наибо-
лее явные предикторы тревоги заражения — ношение перчаток и отказ 
от общественных мероприятий (предсказывают 19,1% дисперсии трево-
ги). Отслеживание информации и общение дополнительно предсказы-
вает 7,2% различий между людьми в уровне тревоги заражения (β=0,28; 
p<0,01). Действия с неподтвержденным эффектом и покупка продуктов 
являются предикторами 3,6% дисперсии тревоги. Иными словами, даже 
при полном следовании рекомендованным стратегиям профилактики 
10,9% различий между людьми по тревоге заражения могут объяснять-
ся избыточным поиском информации, общением по поводу пандемии и 
чрезмерными защитными действиями.

2. Тревога негативных последствий пандемии слабо связана с защит-
ными действиями, эффективность которых подтверждена (пошаговая 
регрессия в качестве предиктора выявляет ношение перчаток, предска-
зывающее 2,0% дисперсии тревоги). Независимо от того, следует ли че-
ловек этим рекомендациям, отслеживание информации о коронавирусе 
предсказывает бóльшую выраженность тревоги (дополнительно 8,2% 
различий между людьми в уровне тревоги; β=0,29; p<0,01), а приме-
нение средств с неподтвержденным эффектом связано с еще 2,4% дис-
персии тревоги. Если принять рекомендованные меры как неизбежную 
необходимость, на долю общения, поиска информации и недоказанных 
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защитных действий приходится 10,6% различий между людьми в уровне 
тревоги по поводунегативных последствий пандемии.

Таблица
Корреляции защитных действий и отслеживания информации 

по поводу пандемии с выраженностью тревоги заражения и тревоги 
негативных последствий и признаками субъективно 
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Защитное поведение — самоизоляция 0,08 0,30** 0,11*
Защитное поведение — другое 0,18** 0,28** 0,25**

Д
ей

ст
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я 
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по
дт
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ой
 

эф
ф

ек
ти

вн
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ть
ю

Стараетесь лишний раз не выходить из 
дома

0,05 0,22** 0,05

Отказываетесь от общественных 
мероприятий своих или близких 
(например, кружков или школы детей) 
из-за коронавируса без внешних 
требований к тому

0,08 0,31** 0,11*

Носите маску 0,12* 0,32** 0,13*
Носите перчатки 0,17** 0,37** 0,14**
Моете руки с мылом 0,07 0,16** 0,11*

Д
ей

ст
ви
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не
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ю

Уговариваете о мерах безопасности тех, 
кто в группе риска

0,22** 0,36** 0,20**

Нажимаете на кнопки или ручки двери не 
пальцами руки, а какой-то другой частью 
руки или тела

0,14** 0,35** 0,14**

Обращаетесь за медицинской помощью 
при малейшем подозрении на ОРВИ

0,00 0,20** 0,16**

Принимаете лекарственные средства для 
улучшения иммунитета

0,11* 0,19** 0,14**
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Защитное поведение
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Д
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ия

Занимаетесь зарядкой или другой 
физической активностью для улучшения 
иммунитета

0,11* 0,13** 0,14**

Покупаете продукты или вещи «про 
запас»

0,20** 0,30** 0,21**

Стали специально игнорировать 
требования (например, выходить, когда в 
этом нет необходимости)

0,09 0,00 0,10*

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

Обсуждение результатов

Как показывают результаты, тревога в ситуации пандемии неод-
нородна: в ее структуре доминируют тревога по поводу заражения и 
тревога по поводу негативных (в первую очередь экономических) по-
следствий. Тревога последствий пандемии более выражена и чаще при-
обретает дисфункциональный характер, мешая деятельности, является 
универсальной, не зависящей от пола и возраста. Страх заражения ме-
нее выражен, обычно переходит в дисфункциональные формы, только 
если речь идет о беспокойстве за близких. Этот страх более характерен 
для женщин, чем для мужчин. Анализ открытого вопроса указывает и на 
другие поводы тревоги, недостаточно учтенные в данном исследовании: 
тревоги, связанной с общей неопределенностью, нарушением приватно-
сти и контролем, цифровизацией образования, изменением здоровья в 
связи с самоизоляцией.

Обсуждая перспективу научных исследований тревоги при пан-
демии, следует отметить два аспекта. Во-первых, в исследованиях, ос-
новывающихся на общих вопросах о тревоге и не учитывающих ее со-
держание, результаты будут относиться почти исключительно к страху 
заражения, который в России пока не является доминирующим. Во-вто-
рых, на настоящий момент практически ничего не известно о тех пово-
дах для тревоги, которые выявлены при качественном анализе открытых 
ответов. Именно они требуют изучения: роль тревоги, связанной с ин-
формационным фоном и взаимодействием с информацией о пандемии, 
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цифровизацией образования, нарушением приватности и цифровым 
контролем, недоверием врачам и медицинской системе, а также трево-
ги, связанной с семейными изменениями и изменениями образа жизни. 
Отдельного внимания требует организация распорядка дня, физической 
активности в период самоизоляции, которая может быть не менее важна 
для психического здоровья, а жалобы на нарушения сна при пандемии 
не в меньшей степени связаны с поведением в отношении сна, чем с тре-
вогой и депрессией [2].

Особенности защитного поведения в ситуации пандемии и его 
связь с тревогой. В структуре защитного поведения выделяются наи-
более распространенные действия по самоизоляции (ношение маски, 
перчаток, дезинфекция), а также разнообразные нетипичные стратегии, 
включающие медицинские (каждый третий) и физические попытки под-
держания иммунитета, действия «вопреки» рекомендациям (их отметил 
каждый человек из четырех) и покупку продуктов «про запас» (два из 
трех респондентов).

Ключевое положение данной работы: «порочный круг» тревоги вклю-
чает как неизбежные защитные действия, так и действия, не связанные 
с риском заражения или эффект которых неясен. Именно эти стратегии, 
если они обладают собственным вкладом в тревогу, можно и, предполо-
жительно, нужно контролировать и регулировать. Без лонгитюдных и 
экспериментальных исследований этот результат еще не доказывает, что 
ограничение такого поведения будет эффективным способом снижения 
тревоги, но полученные данные полностью поддерживают именно это 
предположение.

Отслеживание информации и общение по поводу пандемии и их 
связь с тревогой. С нашей точки зрения, это поведение — защитная 
реакция, направленная на регуляцию своего состояния (уточнение ин-
формации, поиск того, что обнадежит или конкретизирует угрозу, даст 
план действий). Такого рода поведение в отношении пандемии доказа-
но связано с более выраженной тревогой [7; 11]. Наши данные согла-
суются с полученными ранее результатами о том, что такая защитная 
реакция крайне распространена и связана с тревогой. Данные регрес-
сионного анализа позволяют предполагать, что даже после учета тех 
защитных действий, которые обязательны (самоизоляция, ношение 
масок и пр.), отслеживание информации и общение по поводу панде-
мии «ответственно» за 7,2% дисперсии тревоги заражения и 8,2% дис-
персии тревоги негативных последствий пандемии. Это довод в пользу 
предположения о том, что регуляция поиска информации и общения 
может быть эффективным способом преодоления тревоги в ситуации 
пандемии.
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Таким образом, в структуре тревоги по поводу коронавируса вы-
деляется два связанных аспекта: менее актуальный страх заражения и 
более выраженная и дисфункциональная тревога по поводу экономи-
ческих последствий пандемии. Два человека из трех следят за инфор-
мацией о пандемии каждый день или чаще, а один человек из пятнад-
цати тратит на это бóльшую часть дня. Дополнительно к эффективным 
стратегиям профилактики заражения отслеживание информации и 
общение по поводу пандемии, а также использование необязательных, 
но распространенных стратегий защиты и стратегий с сомнительной 
эффективностью предсказывают 10,8% дисперсии тревоги по поводу 
заражения и 10,6% дисперсии тревоги по поводу негативных послед-
ствий пандемии. Это позволяет предполагать, что целенаправленный 
контроль информационного потока и непроверенных вариантов за-
щитного поведения может способствовать снижению тревоги в ситу-
ации пандемии при сохранении защитных действий с доказанной эф-
фективностью.
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The paper studies the relationship of the anxiety of different types in the 
situation of the pandemic with the search for information about coronavirus 
and with protective actions. This research included 409 respondents uninfect-
ed by coronavirus aged 18 to 64 years old within a period of three weeks to one 
month from the start of self-isolation. The participants have appraised the se-
verity of their anxiety caused by various reasons associated with the pandem-
ic, the frequency of monitoring the information and communications about 
coronavirus, and the frequency of different protective actions against coro-
navirus. As a result, two aspects have been identified in the structure of the 
anxiety about coronavirus: the fear of the infection and anxiety about negative 
consequences. The fear of the consequences of the pandemic is characteristic 
of every third person, and it does not depend on sex and age. In one out of 
11—12 persons, it is the experience that interferes with usual activities. A pro-
nounced fear of infection was found in one person out of 5—10 respondents; 
it is more characteristic of women and older people. In addition to the infec-
tion prevention strategies, 10.8% of the variance of the infection anxiety and 
10.6% variance of the anxiety about the negative effects of the pandemic pre-
dicts information monitoring, communications about the pandemic and usage 
of optional but common protection strategies and ambiguous strategies. The 
obtained results are consistent with our supposition that deliberate control 
of the information stream and unverified strategies of the protective behavior 
may contribute to reducing the anxiety in the situation of the pandemic while 
preserving the protective actions that have been found to be effective.

Keywords: pandemic, coronavirus, anxiety, protective behavior, info-
demia.
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Большинство исследований пандемии сегодня исходит из предположе-
ния, что эта ситуация является стрессогенной и ухудшающей благополу-
чие. Цель работы — исследование субъективного благополучия в ситуации 
пандемии и его связи с совладанием и тревогой по поводу коронавируса. 
409 человек заполняли шкалы удовлетворенности жизнью, позитивных и 
негативных переживаний, ситуативный вариант COPE, методики оценки 
тревоги заражения и тревоги негативных последствий пандемии. Группами 
сравнения выступили три выборки (98, 66 и 293 человека), заполнявших 
шкалы удовлетворенности жизнью и позитивных и негативных пережива-
ний в 2017 и 2019 гг. У респондентов в ситуации самоизоляции отмечается 
более низкий уровень позитивных эмоций, но не удовлетворенности жиз-
нью и негативных эмоций. Тревога по поводу пандемии связана лишь с не-
гативными эмоциями. Эмоционально ориентированные копинг-стратегии 
и мысленный уход от проблемы связаны с более высоким уровнем тревоги 
по поводу пандемии, тогда как проблемно ориентированные и активные 
стратегии совладания связаны с тревогой слабо, что может объясняться от-
сутствием готовых продуктивных решения и способов в неопределенной 
ситуации. При тревоге, связанной с острым и неизбежным риском (таким 
как риск заражения), концентрация на эмоциях и принятие могут быть не 
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дисфункциональными стратегиями, так как не связаны с ухудшением об-
щего благополучия. Наоборот, попытки справиться с тревогой по поводу 
негативных последствий пандемии за счет мысленного ухода от пробле-
мы, использования «успокоительных», отрицания связаны с более низким 
уровнем удовлетворенности жизнью.

Ключевые слова: субъективное благополучие, качество жизни, со-
владающее поведение, пандемия, коронавирус, COVID-19.

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Российского научного 
фонда (РНФ), проект № 18-18-00480 «Субъективные индикаторы и психологи-
ческие предикторы качества жизни».

Большинство исследований пандемии сегодня явно или неявно исхо-
дят из предположения, что нынешняя ситуация (включающая угрозу за-
ражения, самоизоляцию, переход на цифровое обучение и другие трудно-
сти) является стрессогенной, потенциально ухудшающей благополучие 
и качество жизни личности и требующей совладания. Многочисленные 
эмпирические работы, в первую очередь в Китае и Иране, указывают 
на распространенность жалоб на тревогу, депрессию, нарушения сна у 
людей, столкнувшихся с данной ситуацией [15; 18; 19], а первые обзоры 
и пилотажи в России приходят к предварительному выводу, что этого 
можно ожидать и в российском контексте [1; 7]. В целом разделяя этот 
тезис, выскажем несколько дополнительных соображений.

1. Субъективное благополучие и качество жизни — понятия, вызыва-
ющие в последнее время активный интерес в связи с доказательствами 
асимметричности негативных и позитивных индикаторов благополучия 
[6] и, более того, различия их функций и особенностей [14]. В клини-
ческой психологии хорошо известно, что субклинические группы риска 
различных психических и соматических заболеваний характеризуются 
высоким уровнем негативных эмоций: в ранних концепциях это понятие 
исследовалось под названием «негативной аффективности» [20], позже 
в психосоматике — под названием личности «типа D» [17]. Опираясь на 
эти клинико-психологические исследования, закономерно предполагать 
рост в нынешней ситуации жалоб на тревожно-депрессивные и общесо-
матические (частые в популяции) симптомы — но только в группах ри-
ска с высоким уровнем негативных эмоций. Но связаны ли эти процессы 
с удовлетворенностью жизнью, позитивными эмоциями, субъективным 
счастьем и другими позитивными индикаторами благополучия?

2. Одна из наиболее влиятельных в мире концепций субъективного 
благополучия Эдварда Динера показывает, что субъективное благополу-
чие крайне стабильно [12]. Даже самые яркие события могут изменить 
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его, но лишь ненадолго. Десятилетия были потрачены на то, чтобы по-
казать, что некоторые небольшие изменения могут стать стабильными 
[16]; ключевые их результаты касаются содержания поставленных це-
лей, обращения с эмоциями, внимания к своим базовым психологиче-
ским потребностям. О какой ситуации идет речь сейчас? На наш взгляд, 
весьма сомнительно, что через месяц после начала самоизоляции (кото-
рая, к тому же, у кого-то проходит на даче, у кого-то вообще не вызва-
ла желания ограничить свою жизнь, а у кого-то явилась долгожданной 
встречей с семьей) можно ожидать тотального снижения благополучия, 
тем более долгосрочного.

3. Исследования копинг-стратегий показывают, что содержание ко-
пинг-стратегий и предваряющая их ситуация нередко более важны, чем 
их виды [4]. Так, у людей с ограниченными возможностями здоровья 
принятие оказывается отрицательно связанным с удовлетворенностью 
жизнью, потому что их жизнь требует такой меры активности и прео-
доления, при которых принятие заведомо неэффективно. Активное 
совладание в отношении учебных проблем эффективно только у тех 
студентов, кто сдал сессию плохо, а в ином случае не предсказывает ни 
успеваемости, ни благополучия. Ситуация пандемии, если рассматри-
вать ее как стрессогенную ситуацию, тоже носит комплексный характер. 
Общее переживание неопределенности — лишь индикатор этой слож-
ности. В ней могут быть и тревога по поводу заражения, и тревога по 
поводу остаться с собой наедине в самоизоляции, и тревога по поводу 
экономических последствий пандемии. Понятно, что делают люди, пы-
тающиеся избежать любой тревоги (например, отвлекаются на другое, 
находят спасение в психоактивных средствах, отрицают ситуацию). Со-
вершенно неочевидно, что именно делают люди, справляющиеся с ситу-
ацией пандемии при помощи активного совладания (а большинство от-
вечают, что делают это). Что именно они делают? На какую из их тревог 
направлены эти действия? Могут ли они им помочь? Иными словами, 
мы убеждены, что обсуждение стратегий совладания имеет смысл толь-
ко с дальнейшим уточнением: какие, во имя чего и в какой ситуации?

4. Как сказано выше, содержание тревоги — не менее важный фак-
тор, чем содержание совладания, а в ситуации пандемии неочевидно и 
это. У любой тревоги есть смысл [2], и без обсуждения этого смысла для 
личности невозможно говорить ни об эффективности совладания, ни о 
благополучии. К сожалению, в существующих исследованиях пандемии 
не так много внимания уделяется смыслу тревоги.

Обобщая сказанное, прежде чем говорить о тотальном снижении ка-
чества жизни или необходимости психологической помощи (кроме кли-
нических случаев, требующих помощи безотлагательной), нам кажется 
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правильным выявить, о какого типа снижении качества жизни (если во-
обще о нем) идет речь в ситуации пандемии, у кого (группы риска или 
все люди), какие стратегии совладания используются спонтанно, в чем 
их содержание и в совладании с чем именно в такой комплексной ситуа-
ции, как пандемия, они эффективны или неэффективны.

Цель — исследование субъективного благополучия в ситуации пан-
демии и его связи с совладанием и тревогой по поводу коронавируса и 
его последствий.

В исследовании выдвигались следующие гипотезы:
1. Субъективное благополучие у людей в ситуации пандемии снизит-

ся в сравнении с набранными тем же способом выборками предыдущих 
лет (2017—2019 гг.).

2. Различные типы тревоги (по поводу заражения и по поводу по-
следствий пандемии) могут быть по-разному связаны с благополучием 
и стратегиями совладания в ситуации пандемии.

3. В отношении внезапных, неконтролируемых рисков (таких как 
риск заражения) эмоциональное отреагирование, поиск поддержки и 
принятие могут быть связаны с более высоким субъективным благопо-
лучием. В отношении долгосрочных, более управляемых, но менее опре-
деленных рисков (таких как риск негативных последствий пандемии) 
стратегии избегания тревоги — мысленный уход от проблемы, использо-
вание «успокоительных», отрицание — связаны с пониженным субъек-
тивным благополучием.

Метод

Основная выборка исследования включила 409 человек (186 муж-
чин, 45,5%, и 223 женщины, 54,5%) в возрасте от 18 до 64 лет (средний 
возраст 32,39±11,80 лет), отрицавших историю психического или тяже-
лого соматического заболевания и не имевших на момент исследования 
диагноза коронавируса или содержательных оснований его у себя подо-
зревать (три респондента указали, что «все возможно», остальные счита-
ли, что не болеют). Респонденты заполняли методики онлайн, в период с 
17 апреля по 26 апреля 2020 г., по просьбе студентов, которые получали 
небольшие дополнительные баллы по учебному курсу за приглашение в 
исследование двух—трех знакомых.

1. Субъективное благополучие оценивалось в соответствии с моде-
лью Э. Динера: для оценки ее когнитивного компонента применялась 
шкала удовлетворенности жизнью [3; 11], а для оценки позитивных и 
негативных эмоций — шкала позитивных и негативных эмоциональных 
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переживаний [5; 13]. Альфа Кронбаха шкал в данном исследовании со-
ставила 0,85—0,89. Дополнительно рассчитывался общий индекс благо-
получия (из суммы стандартизованных показателей удовлетворенности 
жизни и позитивных эмоций вычитался стандартизованный показатель 
негативных эмоций).

2. Методика диагностики совладающего поведения COPE [4; 9] ис-
пользовалась в данном исследовании в ситуативном варианте — по от-
ношению к ситуации пандемии. В связи с этим к инструкции общего 
варианта было добавлено: «Ответьте, пожалуйста, насколько часто Вы 
используете каждый из этих вариантов сейчас — в ситуации пандемии 
короновируса, которая, так или иначе, коснулась всех, — чтобы спра-
виться со своими переживаниями, защитить себя и своих близких, сни-
зить риски и угрозы и подготовиться к будущему». Опросник позволя-
ет оценить пятнадцать общих копинг-стратегий: активное совладание, 
планирование, подавление конкурирующей деятельности, сдерживание 
совладания, поиск инструментальной социальной поддержки, поиск 
эмоциональной социальной поддержки, концентрация на эмоциях, по-
зитивное переформулирование, отрицание, принятие, обращение к ре-
лигии, использование «успокоительных» (алкоголя, успокоительных 
средств, лекарств), юмор, поведенческий уход от проблемы, мысленный 
уход от проблемы.

Надежность-согласованность большинства субшкал ситуативного 
варианта COPE была достаточной (альфа Кронбаха — 0,73—0,96). Не-
высокие, но допустимые для исследовательских целей показатели были 
получены по субшкалам мысленного (0,61) и поведенческого ухода от 
проблемы (0,68), тогда как согласованность субшкалы сдерживания 
была низка (0,58). Эти результаты в целом соответствуют другим, полу-
ченным в использовании русскоязычной версии COPE, и объясняются, 
скорее, особенностями методики, нежели ее применением к ситуации 
пандемии.

3. Выраженность тревоги заражения оценивалась при помощи пяти 
вопросов (например: «Насколько сильно Вы тревожитесь по пово-
ду того, что коронавирус угрожает лично Вам или Вашим близким?», 
«… что Вас могут им заразить?») с оценкой по шкале Лайкерта от 1 до 
6 баллов (альфа Кронбаха 0,82). Тревога негативных последствий пан-
демии оценивалась при помощи трех вопросов («Насколько сильно Вы 
тревожитесь по поводу того, что из-за эпидемии “рухнет” экономика?», 
«… что Вы или Ваша семья лишитесь работы/заработка», «… что из-за 
эпидемии будет дефицит продуктов?», альфа Кронбаха — 0,77). Кроме 
того, рассчитывался общий показатель тревоги по восьми пунктам (аль-
фа Кронбаха — 0,85).
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Дополнительные выборки представляли собой группы респондентов, 
набранных тем же способом, через студентов той же кафедры в рамках 
тех же курсов и с теми же условиями, до пандемии и с применением 
шкал удовлетворенности жизнью и позитивных и негативных пережи-
ваний. Таких выборок в данном исследовании было три.

1. Первая группа сравнения была собрана в осеннем семестре 2017 г., 
включала 98 респондентов, из них 37 мужчин (38,1%). Респонденты 
были в возрасте от 20 до 69 лет (средний возраст — 29,03±10,71 лет).

2. Вторая группа сравнения была собрана в весеннем семестре 2019 г., 
включала 66 респондентов, из них 27 мужчин (40,9%). Респонденты 
были в возрасте от 19 до 58 лет (средний возраст — 26,40±8,69 лет).

3. Третья группа сравнения была собрана в осеннем семестре 2019 г., 
включала 293 респондента, из них 140 мужчин (47,8%). Респонденты 
были в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст — 29,22±9,83 лет). 
В этой группе в данные включались только ответы по шкале позитив-
ных и негативных переживаний, поскольку шкалу удовлетворенности 
жизнью они заполняли с другой шкалой Лайкерта (1—5 баллов вместо 
1—7 баллов).

Все четыре выборки (вместе с основной) не различались по полу 
респондентов, однако респонденты в ситуации пандемии были не-
много старше (F=8,32; p<0,01; η²=0,03). При попарном сравнении эти 
различия касались второй и третьей групп сравнения. Тем не менее, 
мы считаем проведенные ниже сравнения правомерными по двум при-
чинам. Во-первых, если рассматривать те возрастные различия, из-за 
которых эта разница достигла уровня значимости, содержательно они 
невелики. Вряд ли можно всерьез предполагать, что реакция на панде-
мию человека в 29 лет отличается от реакции в 32 года. Во-вторых, ни 
в одном из этих исследований возраст респондентов не был связан с 
их удовлетворенностью жизнью (r=-0,04—0,05; p>0,10) и позитивными 
эмоциями (r=-0,16—0,09; p>0,10), но в двух исследованиях из четырех 
более низкий уровень негативных эмоций был характерен для людей 
более старшего возраста (при пандемии r=-0,16; p<0,01 и осенью 2019 
г. r=-0,29; p<0,01). В остальных двух исследованиях связи возраста и 
негативных эмоций также были отрицательными, но принятого уровня 
значимости не достигали (r=-0,12 и r=-0,05). Иными словами, неболь-
шие возрастные различия в выборках не могли сказаться на результа-
тах сравнения удовлетворенности жизнью и позитивных эмоций. Тем 
не менее, во всех трех случаях возраст включался в анализ в качестве 
ковариаты с целью статистического контроля возможных возрастных 
эффектов.

Обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 23.0.
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Результаты

Субъективное благополучие в ситуации пандемии. Показатели 
удовлетворенности жизнью не различались в четырех группах (p>0,20). 
Более детальный анализ показал, что удовлетворенность основной 
группы (в ситуации пандемии) была почти идентичной группе 2019 г., 
но ниже (хотя и незначимо), чем в 2017 г. Выраженность позитивных 
эмоций в группе 2020 г. была ниже, чем во всех остальных контроль-
ных группах (F=6,75; p<0,01; η²=0,02), однако при попарном сравнении 
групп принятого уровня значимости p<0,05 достигало только сравнение 
с группой 2017 г. Иными словами, вполне возможно, что за последние 
два года уровень позитивных эмоций снижался постепенно, и результа-
ты 2020 г. не являются особыми. Уровень негативных эмоций был мак-
симален в группе весеннего семестра 2019 г. и практически идентичен в 
остальных группах. Иными словами, на настоящий момент нет основа-
ний говорить о его изменении.

Тревога и совладание в ситуации пандемии: связь с субъектив-
ным благополучием. К числу наиболее распространенных стратегий 
совладания в ситуации пандемии относятся позитивное переформули-
рование и личностный рост, принятие, планирование, активное совлада-
ние, юмор (рис.). К числу наиболее редких — использование «успокои-
тельных» средств, включая алкоголь, обращение к религии, отрицание. 
Женщины чаще используют мысленный уход от проблемы, концентра-
цию на эмоциях, социальную поддержку, обращение к религии, приня-
тие (t=-6,54—-2,30; p<0,01; η=0,11—0,31). Мужчины чаще говорят об ак-
тивном совладании, юморе и подавлении конкурирующей деятельности 
(t=2,59—3,68; p<0,01; η=0,13—0,18). Люди более старшего возраста чаще 
прибегают к религии (r=0,26; p<0,01), немного чаще используют актив-
ные стратегии совладания (r=0,11; p<0,05) и немного реже — мысленное 
отвлечение (r=-0,12; p<0,05) и юмор (r=-0,14; p<0,05), по сравнению с 
молодыми людьми.

Мысленный уход от проблем, концентрация на эмоциях и их отре-
агирование, поиск эмоциональной и инструментальной социальной 
поддержки (r=0,23—0,31; p<0,01) и — в меньшей степени — прием ал-
коголя и «успокоительных» средств (r=0,12; p<0,05) связаны с более 
высоким уровнем тревоги в ситуации пандемии. Позитивное перефор-
мулирование и юмор связаны с меньшей тревогой, однако связи эти 
слабы (r=-0,15—-0,14; p<0,01). Интересно, что в первую очередь эти ре-
зультаты относятся к тревоге заражения и именно в отношении трево-
ги заражения полностью воспроизводсятся. Наоборот, если речь идет 
о тревоге негативных последствий пандемии, ее связи с копинг-стра-
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тегиями заметно слабее: корреляции с мысленным уходом от проблем, 
концентрацией на эмоциях, поиском социальной поддержки варьиру-
ют: r=0,17—0,25 (p<0,01), сохраняется корреляция с приемом «успо-
коительных» средств (r=0,12; p<0,05). Не выявлено связей тревоги 
последствий пандемии с позитивной переинтерпретацией и юмором.

Чем более выражена у человека тревога в ситуации пандемии, тем 
ниже его общее субъективное благополучие (табл.). Однако эта общая 
связь объясняется исключительно связью тревоги и негативных эмоций, 
но не позитивных эмоций или удовлетворенности жизнью.

Субъективное благополучие выше у тех, кто для совладания с ситу-
ацией пандемии более склонен использовать позитивное переформули-
рование, юмор, и ниже у тех, кто прибегает к мысленному уходу, концен-
трации на эмоциях, «успокоительным» средствам. Использование как 

Рис. Стратегии совладания с ситуацией пандемии у мужчин и женщин
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эмоциональной, так и инструментальной поддержки оказывается слабо 
отрицательным фактором благополучия из-за связи этих стратегий с 
негативными эмоциями. Активное совладание связано с благополучием 
слабо положительно, также благодаря тому, что связано с более низким 
уровнем негативных эмоций.

Таблица
Взаимосвязь тревоги и стратегий совладания в ситуации пандемии 

с субъективным благополучием: результаты корреляционного 
анализа (N = 409)

Тревога и стратегии совладания 
в ситуации пандемии
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Тревога в ситуации пандемии — Общий 
показатель

-0,21** -0,10* -0,10 0,31**

Тревога заражения -0,18** -0,06 -0,09 0,28**
Тревога негативных последствий 
пандемии

-0,18** -0,11* -0,08 0,24**

COPE — Позитивная интерпретация и 
личностный рост

0,32** 0,21** 0,34** -0,21**

COPE — Мысленный уход от проблемы -0,24** -0,18** -0,16** 0,22**

COPE — Концентрация на эмоциях и их 
активное выражение

-0,32** -0,08 -0,22** 0,47**

COPE — Использование 
инструментальной социальной поддержки

-0,10* 0,01 -0,08 0,17**

COPE — Активное совладание 0,14** 0,07 0,12* -0,15**
COPE — Юмор 0,25** 0,10* 0,31** -0,17**
COPE — Поведенческий уход от 
проблемы

-0,16** -0,12* -0,09 0,16**

COPE — Использование эмоциональной 
социальной поддержки

-0,15** 0,03 -0,10* 0,28**

COPE — Использование 
«успокоительных»

-0,30** -0,27** -0,19** 0,25**

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

Совладание с пандемией и благополучие при разном уровне тре-
воги: анализ модерации. Для проверки гипотезы о том, что в ситуации 
пандемии эффективность различных стратегий совладания в отноше-
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нии благополучия может быть различной в зависимости от содержания 
и выраженности тревоги у человека, проводилась серия анализов моде-
рации [10]. Основной зависимой переменной выступал интегративный 
показатель субъективного благополучия; дополнительно проводился 
анализ по составляющим благополучия (удовлетворенность жизнью, 
позитивные и негативные эмоции). На первом шаге анализа модерации 
зависимая переменная предсказывалась на основе стандартизованных 
показателей тревоги по поводу заражения, тревоги по поводу послед-
ствий пандемии и одной из копинг-стратегий в ситуации коронавируса 
(отдельно для каждой стратегии). На втором шаге анализа добавлялись 
две независимые переменные, характеризующие взаимодействие каждо-
го из видов тревоги с данной копинг-стратегией. Изменение процента 
объясняемой моделью дисперсии (на втором шаге, по сравнению с пер-
вым), достигающее значимости p<0,05, означало наличие эффекта взаи-
модействия: связь тревоги и благополучия различается при различных 
стратегиях совладания с ситуацией.

В целом, в отношении общего индекса субъективного благополучия 
было выявлено четыре эффекта взаимодействия. Концентрация на эмо-
циях и их выражение были связаны с общим низким уровнем субъектив-
ного благополучия (β=-0,29; p<0,01; на первом шаге анализа R²=11,7%; 
p<0,01), но у людей с выраженной тревогой по поводу заражения этот 
эффект был слабее (β=-0,15; p<0,05; на втором шаге анализа ΔR²=1,4%; 
p<0,05). Повтор анализа модерации отдельно для удовлетворенности 
жизнью, позитивных и негативных эмоций показывает, что этот резуль-
тат касается, в основном, удовлетворенности жизнью (p<0,05); в отноше-
нии позитивных эмоций он достигает лишь уровня тенденции (p<0,10) 
и вовсе не выявляется в отношении негативных эмоций. Напротив, у лю-
дей, чаще использующих стратегию принятия, отрицательная связь тре-
воги заражения и благополучия (β=-0,13; p<0,05; на первом шаге анали-
за R²=4,7%; p<0,01) слабее, чем у тех, кто реже принимает сложившуюся 
ситуацию такой, какая она есть (β=-0,13; p<0,05; на втором шаге анализа 
ΔR²=2,5%; p<0,01). Этот результат объясняется не удовлетворенностью 
жизнью, а выраженностью позитивных и негативных эмоций.

Еще один эффект модерации был установлен в отношении использо-
вания «успокоительных» средств, которое в целом связано с более низ-
ким благополучием (β=-0,28; p<0,01; на первом шаге анализа R²=12,3%; 
p<0,01), но у людей с тревогой по поводу последствий пандемии этот эф-
фект выражен сильнее (β=0,13; p<0,05; на втором шаге анализа ΔR²=1,5%; 
p<0,05). Более детальный анализ показывает, что этот эффект модера-
ции касается именно удовлетворенности жизнью, а не эмоций. Наконец, 
при склонности к подавлению конкурирующей деятельности отмечает-
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ся более выраженная связь тревоги по поводу последствий пандемии и 
низкого уровня благополучия (β=-0,13; p<0,05; на первом шаге анали-
за R²=5,1%; p<0,01; β=0,13; p<0,05; на втором шаге анализа ΔR²=1,5%; 
p<0,05). Этот эффект взаимодействия относится (на уровне тенденции 
p<0,08) к удовлетворенности жизнью и позитивным эмоциям.

Дополнительно к этим результатам было выявлено два эффекта 
модерации, касавшихся исключительно удовлетворенности жизнью. 
Во-первых, склонность к мысленному уходу связана с более низким 
уровнем удовлетворенности (β=-0,17; p<0,01, на первом шаге анализа 
R²=3,9%; p<0,01), и этот эффект более выражен у лиц с более высоким 
уровнем тревоги по поводу последствий пандемии (β=0,14; p<0,01; на 
втором шаге анализа ΔR²=1,6%; p<0,05). Во-вторых, в отношении удов-
летворенности жизнью выявлен также эффект модерации отрицания и 
тревоги по поводу последствий пандемии: в целом, удовлетворенность 
жизнью не зависит от отрицания, но на уровне тенденции ниже у людей 
с тревогой по поводу последствий пандемии (β=-0,09; p<0,10; на первом 
шаге анализа R²=1,6%; p<0,10), однако при высоком уровне отрицания 
эта связь становится более выраженной (β=0,15; p<0,01; на втором шаге 
анализа ΔR²=2,8%; p<0,01).

Обсуждение результатов

Субъективное благополучие: есть ли основания говорить об об-
щем снижении в ситуации пандемии? В соответствии с моделью Э. Ди-
нера [12], наши результаты свидетельствуют скорее в пользу стабиль-
ности субъективного благополучия, по крайней мере, его когнитивного 
компонента и негативных эмоций. При этом результаты свидетельству-
ют в пользу того, что уровень позитивных эмоций в настоящий момент 
ниже, чем в предыдущие годы (возможно, снижение было постепенным 
в последние два года). Что касается негативных эмоций, следует учесть, 
что с возрастом их выраженность становится меньше. Выборка 2020 г. 
(во время пандемии) была немного старше, т. е. возможно, что будущие 
исследования выявят нарастание негативных эмоций в ситуации панде-
мии, которое не обнаружили мы.

Особый интерес представляет тот результат, что тревога в ситуации 
пандемии практически не связана с общей удовлетворенностью жиз-
нью и позитивными эмоциями. Ее связь с субъективным благополучи-
ем полностью объясняется связью с негативными эмоциями. Иными 
словами, возможно, что уровень позитивных эмоций у людей в ситуа-
ции пандемии снизился, но, по-видимому, произошло это не по причине 
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тревоги, а по другим причинам (например, из-за депрессивных пере-
живаний, снижения уровня активности и пр.). С нашей точки зрения, 
можно предполагать, что негативные и позитивные эмоции в ситуации 
неопределенности (такой, как пандемия) становятся менее связаны 
друг с другом. Негативные эмоции определяются тревожно-депрессив-
ными переживаниями в ситуации пандемии и отмечаются только при 
особых реакциях на ситуацию угрозы коронавируса (именно поэтому 
средний их уровень стабилен), а позитивные эмоции определяются 
другими факторами.

Эффективность копинг-стратегий в отношении тревоги по по-
воду пандемии. Без логитюдных данных о динамике тревоги оконча-
тельные выводы об эффективности различных стратегий совладания с 
пандемией преждевременны. На настоящий момент четко заметна не-
эффективность в отношении тревоги эмоционально ориентированных 
копинг-стратегий и мысленного ухода от проблемы, тогда как позитив-
ная роль переформулирования и юмора минимальна, а активное со-
владание и планирование не связаны с тревогой вовсе. С нашей точки 
зрения, результаты объясняются новизной самой ситуации пандемии: 
избегание тревоги и чрезмерное фокусирование на переживании эмо-
ций и их выражении являются общими факторами хронификации тре-
воги, препятствуя эффективному преодолению проблемы [8]. Прием 
«успокоительных» средств, включая алкоголь, также не способствует 
трансформации ситуации, их эффект краткосрочен, однако зависит от 
количества и частоты этой стратегии, что и объясняет слабость кор-
реляции. Напротив, позитивное переформулирование, юмор, а особен-
но активное совладание и планирование требуют хорошего видения 
перспективы ситуации, того, какие именно активные действия можно 
предпринять, как именно переформулировать ситуацию, а это в на-
стоящее время трудно предсказать. Говоря метафорически, люди по-
степенно учатся применять проблемно ориентированные, позитивные 
стратегии совладания в новой неопределенной ситуации, и этот про-
цесс требует времени, вовлеченности и не имеет готовых, однозначно 
эффективных решений.

В этом контексте закономерно, что стратегии совладания с ситуа-
цией пандемии более тесно связаны с тревогой заражения, нежели с 
тревогой негативных последствий пандемии. Перспектива негативных 
последствий пандемии явно более неопределенная, то, какие действия 
и стратегии эффективны в уменьшении рисков, малопредсказуемо. Как 
следствие, активное совладание с такими угрозами может быть основа-
но исключительно на индивидуальных или семейных решениях, а их ре-
зультат проверен с течением времени.
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Копинг-стратегии и благополучие при выраженной тревоге по 
поводу заражения и последствий пандемии: эффекты модерации. 
Данные свидетельствуют в пользу того, что выраженная тревога по по-
воду заражения (к тревоге по поводу последствий пандемии это не отно-
сится) уменьшает связь стратегии концентрации на эмоциях с субъек-
тивным неблагополучием. По крайней мере, возможно, что для тревоги, 
связанной с текущим, острым и неизбежным риском (таким как риск 
заражения), отреагирование эмоций не столь явно связано с неудовлет-
воренностью жизнью, как в других ситуациях. Кроме того, при выра-
женной тревоге по поводу заражения стратегия принятия может быть 
эффективной в отношении эмоционального состояния человека. В част-
ности, у людей, использующих стратегию принятия в отношении панде-
мии, тревога заражения слабее связана с негативными эмоциями и более 
низким уровнем позитивных эмоций.

Мысленный уход от проблемы и использование «успокоительных» 
средств особенно тесно связаны с низким уровнем удовлетворенности 
жизнью у тех, кто сильнее переживает из-за негативных последствий 
пандемии. Можно предварительно предполагать, что попытки справить-
ся с тревогами из-за возможной потери работы и/или экономического 
кризиса за счет мысленного ухода от проблемы и использования «успо-
коительных» могут быть особенно неэффективны, поскольку рискуют 
негативно сказаться не только на эмоциональном состоянии, но и на 
когнитивной оценке своей жизни в целом. Точно так же склонность к 
отрицанию в ситуации пандемии, будучи сама по себе не связана с удов-
летворенностью жизнью, оказывается предиктором худшей удовлетво-
ренности у тех, кто беспокоится из-за последствий пандемии. На первый 
взгляд, несколько «выбивается» из данного контекста тот результат, что 
при подавлении конкурирующей деятельности связь тревоги по поводу 
пандемии и низкого уровня благополучия также сильнее, чем если чело-
век не использует эту стратегию. С нашей точки зрения, причина заклю-
чается в том, что в ситуации тревоги по поводу негативных последствий 
пандемии трудно сказать, что именно является подавлением конкуриру-
ющей деятельности и насколько это эффективная стратегия. Например, 
если в попытке справиться с тревогой человек сосредоточивается на не-
больших задачах и старается не думать о наиболее тревожащем его, речь, 
по сути, идет о тех же стратегиях, что и в случае мысленного ухода, отри-
цания, использования «успокоительных», т. е. о хронификации тревоги 
из-за ее избегания. К сожалению, пока трудно сказать, какая стратегия 
активного совладания с угрозой экономических последствий пандемии 
эффективна, а значит, и разделение «основной» и «конкурирующей» де-
ятельности становится условным.
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Выводы

Таким образом, показатели удовлетворенности жизнью и негативных 
эмоций, выявляемые в ситуации пандемии, не отличаются от данных, 
полученных в другое время в аналогичных выборках (2017, 2019 гг.), но 
свидетельствуют в пользу гипотезы о более низком уровне позитивных 
эмоций у респондентов в ситуации самоизоляции. Тревога по поводу 
пандемии не связана с удовлетворенностью жизнью и позитивными эмо-
циями, но связана с негативными эмоциями. Из стратегий совладания в 
ситуации пандемии чаще других назывались позитивное переформули-
рование и личностный рост, принятие, планирование, активное совла-
дание, юмор. Реже всего — использование «успокоительных» средств, 
включая алкоголь, обращение к религии, отрицание.

Эмоционально ориентированные копинг-стратегии и мысленный 
уход от проблемы связаны с более высоким уровнем тревоги по поводу 
пандемии, тогда как проблемно ориентированные и активные стратегии 
совладания связаны с тревогой слабо, что может объясняться отсутстви-
ем готовых продуктивных решения и способов в неопределенной ситуа-
ции (особенно это касается тревоги по поводу негативных последствий 
пандемии).

Результаты анализа модерации позволяют предполагать, что при 
тревоге, связанной с текущим, острым и неизбежным риском (таким 
как риск заражения), концентрация на эмоциях и принятие могут быть 
не дисфункциональными стратегиями, так как не связаны с ухудшени-
ем общего благополучия. Наоборот, попытки справиться с тревогой по 
поводу негативных последствий пандемии за счет мысленного ухода от 
проблемы, использования «успокоительных», отрицания связаны с бо-
лее низким уровнем удовлетворенности жизнью.
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Most research on the pandemic today assumes that this situation is stress-
ful and requires coping. The aim was to study subjective well-being in the 
situation of the pandemic and its relationship to coping and anxiety about 
coronavirus. 409 people filled Satisfaction With Life Scale, Scale of Positive 
And Negative Experiences, situational version of COPE, checklists assessing 
anxiety of infection and anxiety of the negative consequences of the pandemic. 
The comparison groups were three samples of 98, 66 and 293 people who filled 
Satisfaction With Life Scale and Scale of Positive And Negative Experiences 
in 2017 and 2019. There was a lower level of positive emotions among respon-
dents in a situation of self-isolation, but the same level of satisfaction with 
life and negative emotions. Anxiety about the pandemic is related to higher 
negative emotions only. Emotionally oriented coping strategies and mental 
disengagement are associated with a higher level of pandemic anxiety. Prob-
lem-oriented and active coping strategies are weakly associated with lower 
anxiety that could be explained by the lack of ready effective methods of re-
solving this new and uncertain situation. Anxiety associated with current, 
acute and imminent risk (such as risk of infection), concentration on emotions 
and acceptance may not be dysfunctional strategies, as they are not associ-
ated with deterioration in overall well-being. On the contrary, attempts to 
cope with anxiety regarding negative consequences of a pandemic by mental 
disengagement, substance use and denial are associated with a lower level of 
satisfaction with life.

Keywords: subjective well-being, quality of life, coping, pandemic, coro-
navirus, COVID-19.
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В статье рассматриваются теоретические подходы к пониманию социаль-
ных репрезентаций жизненного пути, выраженных метафорически. Пред-
ставлены результаты лонгитюдного эмпирического исследования социаль-
ных репрезентаций жизненного пути, выраженных метафорически, у взрос-
лых респондентов. В первом этапе исследования приняли участие 267 ре-
спондентов, продолжили участие во втором этапе 37 респондентов. В ходе 
первого этапа исследования были выделены категории анализа метафори-
ческих репрезентаций на материале эссе 267 респондентов. На втором этапе 
исследования были проанализированы данные 37 респондентов, описавших 
свой жизненный путь в обыденной ситуации и в ситуации самоизоляции в 
форме метафор с интервалом в полгода. В ходе проведенного исследования 
проведен контент-анализ слов, составляющих метафорические репрезен-
тации «повседневного» жизненного пути, а также жизненного пути в само-
изоляции. На основании полученных данных выделены категории анализа 
метафорических репрезентаций, проведен анализ по категориям, выделена 
ядерно-периферическая структура социальных репрезентаций жизненного 
пути и жизненного пути в самоизоляции. В рамках данного исследования 
осуществлен сравнительный анализ представлений взрослых респондентов о 
жизненном пути в обыденной жизни и в период самоизоляции, выявлены ди-
намические изменения в структурных элементах социальных репрезентаций.

Ключевые слова: социальные репрезентации, жизненный путь, мета-
фора, самоизоляция.

Введение

Тенденции изучения феномена социальных репрезентаций в рамках со-
временной психологической науки отражают общую заинтересованность 
______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Саликова Э.М.В. Трансформация метафорических репре-
зентаций жизненного пути личности в период самоизоляции у взрослых [Электронный 
ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2020. Том 9. № 2. C. 147—160. DOI: 
10.17759/cpse.2020090207
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ученых-исследователей в решении важного и не слишком хорошо изучен-
ного вопроса. Особое внимание привлекает также феномен жизненного 
пути, который на протяжении длительного времени оставался одной из 
центральных проблем отечественной и зарубежной психологии. Пробле-
ма исследования социальных репрезентаций жизненного пути становится 
особенно актуальной в момент социальных преобразований и трансфор-
маций образа жизни, вызванных экстремальными ситуациями. Отметим, 
что экстремальность в данном контексте — это не только характеристика 
внешних условий, но и показатель, отражающий внутреннее психологиче-
ское состояние человека [9]. Одной из трансформаций подобного характе-
ра как психической жизни отдельного индивида, так и жизни общества в 
целом выступает режим самоизоляции граждан, при котором происходят 
изменения не только в обыденной жизни, но и во всех сферах социальных 
взаимоотношений, а также в представлениях о жизненном пути. В связи с 
неконтролируемым распространением не изученного ранее вируса 11 марта 
2020 г. генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения 
объявил сложившуюся ситуацию пандемией, что означает, что в большин-
стве стран мира зарегистрированы случаи инфицирования [7], в связи с чем 
отдельные общества были вынуждены реагировать на сложившуюся ситуа-
цию как на государственном уровне, так и на уровне гражданской позиции 
каждого отдельного индивида данных обществ. В Российской Федерации 
в связи с изменением эпидемиологической обстановки органами государ-
ственной власти было принято решение о введении режима повышенной 
готовности и, как следствие, — введении режима самоизоляции. Данные 
меры являются беспрецедентными и, безусловно, новыми для общества, в 
связи с чем отдельные его представители вынуждены вырабатывать новые 
механизмы преодоления кризиса как в экономической, так и в социальной 
сферах, а также новые психологические механизмы преодоления ситуации 
неопределенности и депривации удовлетворения базовой потребности в 
безопасности. В данной ситуации актуальным выступает исследование со-
циальных репрезентаций жизненного пути, поскольку таким образом ста-
новится возможным изучение представлений членов определенного соци-
ума, а именно российского, о жизненном пути в условиях преобразований 
традиционного уклада жизни. В связи с тем, что социальные репрезента-
ции, как и жизненный путь, являются феноменами, которым свойственно 
развитие в изменяющихся условиях, становится возможным предпринять 
попытку изучения этих преобразований.

Разработка понятия социальной репрезентации осуществлялась пред-
ставителями французской школы, которые предприняли попытки опре-
деления и выявления механизмов функционирования индивидуального 
сознания субъекта в рамках определенного социума. С. Московичи опре-
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деляет социальные репрезентации с позиции соединения идей, метафор и 
образов, отражающих действительность [11]. Он и последователи данного 
направления отмечали способ жизни, выбранный субъектом, в качестве от-
ражения специфического типа его личности, содержащего информацию об 
особенностях ее формирования на различных этапах становления в обще-
стве. В период самоизоляции личность вынуждена пребывать в ситуации 
неопределенности и отсутствия контроля за привычным ритмом своей жиз-
ни, что не является ее выбором, а предполагает регламентацию со стороны 
государственных органов. Принцип неопределенности в рамках социальной 
психологии, особенно в тех ее областях, в которых внимание уделяется ис-
следованиям личности, связан с трансформациями бытийного плана. Тако-
го рода трансформации выражаются в нарастании социальных изменений, 
которые способствует превращению системы социального взаимодействия 
человека в череду ситуаций неопределенности, в основе которых находится 
проблема социального выбора [3]. Ситуация самоизоляции характеризует-
ся концентрическим характером изменений в социальных взаимодействиях 
человека, что выражается в исключении привычных социальных контактов, 
трансформации типичных способов осуществления жизнедеятельности и 
приводит к тому, что человеку необходима выработка новых моделей удов-
летворения потребностей в коммуникации, принятии, поддержке, безопас-
ности. В данном контексте актуальным выступает исследование репрезен-
таций жизненного пути, неотъемлемой частью которого выступает выбор 
личности [10], сделанный как в рамках прошлого опыта и определяющий 
настоящее, так и произведенный в актуальной ситуации. Осуществление 
такого выбора в рамках самоизоляции не представляется возможным, одна-
ко данная ситуация определяется решениями, принятыми на предыдущих 
этапах жизни. А.М. Столяренко рассматривает экстремальность как «пока-
затель особого состояния системы «человек в ситуации», изменяющийся 
в определенном диапазоне в зависимости от степени подготовленности и 
выбора поведения самим человеком» [12; c. 36]. Выбор жизненного пути в 
ситуации социальных преобразований и неопределенности во многом опре-
деляется культурно-исторической ситуацией данного общества, однако осо-
бое значение в данном контексте приобретает и внутренняя позиция лично-
сти, поскольку данные обстоятельства могут быть приняты или не приняты 
личностью. Решение о выполнении предписаний, регламентирующих жиз-
недеятельность, остается за человеком.

Применение метафор в качестве социальных репрезентаций позво-
ляет осуществить сохранение непротиворечивости внутренней картины 
мира. Процесс метафоризации, по мнению некоторых ученых, содержа-
тельно определяется необходимостью осуществления трансформации 
структуры знаний из «неизвестного» в «известное». Именно трансфор-
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мация знаний из «неизвестного» в «известное» посредством метафори-
зации может выступать эффективным способом преодоления ситуации 
неопределенности, а также позволить определить абстрактные и много-
мерные понятия, такие как жизненный путь [8].

На основании анализа различных подходов к исследованию жизнен-
ного пути, разрабатываемых с позиции субъекта, а также объективных 
биографических событий жизни человека, можно определить данный 
многомерный феномен как субъективно воспринимаемую, организо-
ванную, индивидуальную историю жизни человека, предполагающую 
вариативность развития, проектируемую им самим и осуществляемую в 
рамках социума, обусловленную его субъективным выбором.

К.А. Абульханова-Славская в ходе разработки проблем социального 
мышления вводит понятие социальной репрезентации как процедуры 
мышления, которая выражается в осуществлении личностью на протя-
жении жизни проектирования определенной теоретической концепции 
жизни, предполагающей соответствие адекватному отношению как к са-
мой личности, так и к действительности, в которой осуществляется ее 
жизненный путь. Данная концепция выступает продуктом индивиду-
ального и социального сознания [1].

Согласно концепции Ж-К. Абрика, социальные репрезентации обра-
зованы определенной структурой. В рамках структурного подхода соци-
альная репрезентация рассматривается как «функциональное видение 
мира, которое позволяет индивидам или группам придавать значение их 
поведению, понимать реальность через собственную систему отношений, 
таким образом адаптироваться к ней и определять свое место в ней» [13]. 
Репрезентация в данном контексте выступает как способ видения аспек-
та социальной действительности, выражающийся в суждении или дей-
ствии. В рамках нашего исследования в качестве такого аспекта выступает 
жизненный путь в обыденной жизни и жизненный путь в самоизоляции. 
Ядерно-периферическая структура социальных репрезентаций образо-
вана ядерной системой и периферической системой, которые находятся 
в иерархических отношениях; ядро рассматривается как наиболее значи-
мый компонент для сохранения представления. Ядро является устойчи-
вой областью репрезентации, определяется культурно-историческим кон-
текстом, коллективной памятью. Функционально ядро призвано придать 
смысл представлению, а также определить его структуру. Ядро выступает 
в качестве отражения внутригруппового консенсуса, выполняет норматив-
ные функции, которые представлены в убеждениях и действиях. Устойчи-
вость ядра репрезентации является результатом объектификации, сутью 
которого выступает преобразование абстрактного в конкретное, что и пред-
ставляется возможным осуществить посредством метафоризации [14].
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Периферическая система призвана конкретизировать значение ядра, а 
также обеспечить поддержание связи между ядром и актуальной ситуаци-
ей выработки социального представления, изменением социального кон-
текста. Периферическая система выступает динамическим компонентом 
структуры, ее изменение позволяет сохранить ядро социальной репре-
зентации и все представление в целом. Периферическая система опреде-
ляется индивидуальной памятью субъекта. Идея структурности находит 
отражение в трудах С. Аша. Он рассматривает иерархию элементов вос-
приятия. Ученый выделяет «центральную черту», которая определяет це-
лостный образ, а поступающая информация структурируется вокруг этой 
черты [2]. Д. Жодоле отмечает динамическую преемственность представ-
лений, в основе одного представления всегда лежит другое, существовав-
шее ранее [15]. Таким образом, внутри структуры социальных репрезен-
таций имеются взаимосвязи между ее компонентами, характер которых 
может претерпевать изменения, обусловленные как внутренними, так и 
внешними условиями. Исходя из идеи структурности социальной репре-
зентации, представляется возможным выдвинуть предположение о том, 
что в условиях социальных преобразований, к которым относится и са-
моизоляция, изменения будут характерны в основном для перифериче-
ской системы социальной репрезентации жизненного пути в случае, если 
данные преобразования не будут иметь разрушительного воздействия на 
ядерную систему, что возможно при перестройке сферы смысложизнен-
ных ориентаций личности и коренной трансформации жизненного пути, 
определяемой личностными выборами.

Выборка исследования

В первом этапе исследования приняли участие 267 респондентов в 
возрасте от 18 до 55 лет (Meвозр = 28,6; SDвозр = 7,0, представители россий-
ского общества, 31 мужчина и 236 женщин). Во втором этапе исследова-
ния приняли участие 37 респондентов, которые уже принимали участие 
в рамках первого этапа, в возрасте от 20 до 45 лет (Meвозр= 29; SDвозр = 9,1, 
14 мужчин и 23 женщины).

Методы

Первый этап исследования проводился в форме онлайн-опроса при 
помощи сервиса «Google Формы», в рамках которого испытуемым было 
предложено выполнить свободное описание жизненного пути в форме 
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метафорического эссе в произвольной форме. Применение данного мето-
да было произведено вслед за А.А. Бочавер, которая рассматривала его в 
рамках своей диссертационной работы [5]. Время написания эссе не было 
ограничено и составило от 20 минут до 1,5 часов. Данное эссе, выполнен-
ное в свободной форме, позволяет выявить репрезентации личности о 
жизненном пути, выраженные в метафорах. Размер эссе не ограничен. Об-
работка методики выполнялась методом контент-анализа. Инструкция в 
рамках первого этапа состояла в следующем: «Уважаемые участники ис-
следования, предлагаем Вам найти и выразить в кратком эссе метафору, 
которая лучшим образом, на Ваш взгляд, описывает Ваш жизненный путь 
(постарайтесь описать метафору как можно более подробно)».

Второй этап исследования проводился в период самоизоляции в 
форме онлайн-опроса при помощи сервиса «Google Формы», где была 
размещена проективная методика метафорического эссе «Мой жизнен-
ный пути в самоизоляции». Время опроса также не было ограничено. 
Участие во втором этапе исследования приняли 37 респондентов из тех, 
кто участвовал в первом этапе, именно результаты данных респонден-
тов и были проанализированы с позиции трансформации социальных 
репрезентаций жизненного пути. Интервал между проведением первого 
и второго этапа исследования составил полгода. В рамках второго этапа 
респондентам было необходимо написать метафорическое эссе, раскры-
вающее представление о самоизоляции. Инструкция в рамках второго 
этапа была следующей: «Уважаемые участники исследования, предла-
гаем Вам найти и выразить в кратком эссе метафору, которая лучшим 
образом, на ваш взгляд, описывает ваш жизненный путь в самоизоляции 
(постарайтесь описать метафору как можно более подробно)».

Выбор рассмотренного метода исследования метафорических пред-
ставлений о жизненном пути определяется задачами изучения структу-
ры социальных репрезентаций, а также компонентами, выделенными в 
рамках данного понятия в ходе теоретического анализа.

Данное исследование носит пилотажный характер и позволяет опре-
делить тенденции трансформации социальных репрезентаций жизнен-
ного пути в ситуациях социальных преобразований, которые в дальней-
шем должны быть подвергнуты более глубокому анализу.

Результаты и их обсуждение

В рамках первого этапа исследования был проведен контент-анализ 
социальных репрезентаций жизненного пути, выраженных метафори-
чески, на основании которого было сделано заключение о том, что син-
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кретичный характер метафор не позволяет произвести разделение их на 
элементы (слова) и при этом обеспечить сохранение значения в полной 
мере. В связи с данным обстоятельством на основании контент-анализа 
слов нами были выделены категории анализа, позволяющие производить 
дальнейшую обработку, обеспечивая при этом сохранение значения ме-
тафор. Нами были выделены следующие категории анализа: «Действия» 
(«падаем и спотыкаемся»; «летим ввысь»; «бежим вприпрыжку»); «Ха-
рактеристика времени» («настоящее»; «странный ритм жизни»; «я опять 
опаздываю»); «Абстрактные понятия» («ад»; «свобода»; «единая и неде-
лимая энергия» ); «Дорога, путь, путешествие» («длинный путь»; «слож-
ный маршрут»); «Эмоциональный компонент» («любовь», «счастье», 
«ощущение, что жизнь не моя»); «Описания» («сложная логическая 
конструкция»); «Цитаты» («отделить зерна от плевел», «день сурка»); 
«Предметы» («коробка конфет», «старый магнитофон»); «Человек» («пу-
тешественник»; «боец»; «парализованный человек»); «Характеристика 
Я» («череду неудачных попыток проявить себя»); «Испытания» («полоса 
препятствий»); «Природные объекты» («бескрайний океан»; «горный ру-
чей»; «пустыня»); «Графические образы» («красный синусоид»; «кардио-
грамма»; «карта сокровищ»); «События» («череда событий»; «карнавал»); 
«Игра» («лотерея»; «салки»); «Повествование» («сон»; «сказка»; «исто-
рия»); «Помещение, место» («дурдом»; «школа»; «зоопарк»; «офис») [6].

Во втором этапе исследования продолжили участие 37 респондентов. 
В рамках данного этапа был произведен контент-анализ частоты встре-
чаемости слов, составляющих метафоры для материалов, полученных по 
итогам написания респондентами метафорических эссе «Мой жизнен-
ный путь» (604 слова) и «Мой жизненный путь в самоизоляции» (603). 
Данные анализа материалов эссе «Мой жизненный путь» представлены 
на рис. 1. Данные анализа материалов метафорического эссе «Мой жиз-
ненный путь в самоизоляции» представлены на рис. 2.

Рассматривая данные, отметим наличие слов, характеризующих движе-
ние и изменение в метафорах жизненного пути, а также характеризующих 
различное время («прошлое», «будущее», «момент», «иногда»), отметим 
также высокую частоту встречаемости местоимения «я», «меня», что ха-
рактеризует фокус внимания на себе как субъекте жизненного пути, ко-
торый способен производить изменения и воспринимать себя во времени. 
В свою очередь, в процессе представления жизненного пути в самоизоля-
ции респонденты чаще применяли слова, характеризующие пребывание в 
помещении («дома», «местом» «нахожусь»), а также употребляли слова, 
применение которых может свидетельствовать об экстернальности локуса 
контроля, приписывании ответственности за происходящее внешним си-
лам и переживании неопределенности («ожидание», «бездна», «падаю»), 
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встречаются слова, связанные с переосмыслением («мыслей», «понима-
ние», «пересмотреть»), что свидетельствует о процессах осмысления новой 
действительности и выработки новых механизмов жизнедеятельности не-
которыми респондентами. Многие в рамках представления о самоизоляции 
видят возможности для поиска новых ресурсов и характеризуют данный 
период, применяя слова: «возможности», «отпуск», «комфортно». Про-
слеживаются тенденции к изменению представлений о жизненном пути. 
Интересным является отражение в рамках метафор изменения характера 
перемещения индивида в пространстве социальных взаимоотношений.

На основании контент-анализа по категориям нами была выдвину-
та гипотеза о том, что структура социальных репрезентаций жизненного 

Рис. 1. Контент-анализ метафорического эссе «Мой жизненный путь»,
частота встречаемости слов от 3 и выше

Рис. 2. Контент-анализ метафорического эссе «Мой жизненный путь 
в самоизоляции», частота встречаемости слов от 3 и выше
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пути в обыденной жизни и в самоизоляции имеет различия. С целью про-
верки данной гипотезы нами был произведен прототипический анализ по 
П. Вержесу. Данный метод состоит в определении структуры социальной 
репрезентации посредством анализа частоты встречаемости, в данном слу-
чае категорий, а также ранга их употребления респондентами. Когда ча-
стота употребления категории респондентами выше или равна средней ча-
стоте по группе, а ее ранг ниже среднего ранга, категории относятся к зоне 
ядерной системы социальной репрезентации, которая представляет собой 
устойчивую зону, обусловленную культурно-историческим развитием 
данного общества, отражает репрезентации, употребляемые большинством 
респондентов. Если частота употребления категории ниже средней, а ранг 
данной категории ниже среднего ранга, а также если частота выше или рав-
на средней и ранг выше или равен среднему рангу, то данная категория от-
носится к зоне потенциальных изменений социальной репрезентации, ко-
торая включает категории, употребляемые меньшинством респондентов, и 
категории, которые употребляются большим количеством респондентов, 
но редко, данная зона отражает тенденции к изменению социального пред-
ставления. Если категория употребляется меньшим количеством респон-
дентов (ее частота ниже средней) и на последних местах (ранг выше или 
равен среднему), то она относится к периферической системе, которая яв-
ляется отражением актуальной социальной ситуации для респондента [4]. 
Данные прототипического анализа представлены в таблице. В скобках на 
первом месте указано значение частоты употребления категории респон-
дентами, на втором месте указан ранг употребления данной категории.

Исходя из анализа данных таблицы, можно сделать вывод о том, что 
ядерная система представлений о жизни респондентов в самоизоляции в 
большей степени характеризуется эмоциональными метафорами (кате-
гория «Эмоциональный компонент»), чем представления тех же респон-
дентов в обыденной жизни, а также для них характерно наличие мета-
фор категории «Помещение, место», что обусловлено характеристиками 
реальной социальной ситуации, в связи с которой жизнь респондентов 
на данном этапе определяется рамками определенного пространства са-
моизоляции. В свою очередь категория «Помещение, место» теми же ре-
спондентами в репрезентации «обычного» жизненного пути относится 
к периферической системе, что характеризует ее связь с актуальной си-
туацией. В отличие от репрезентации жизненного пути в самоизоляции, 
ядро репрезентации жизненного пути содержит метафоры категорий 
«Дорога, путь, путешествия» и «Природные объекты», что обусловлено 
возможностями к свободному передвижению, характерными для обы-
денной жизни респондентов. Потенциальная зона изменения репрезен-
тации жизненного пути в самоизоляции содержит метафоры категории 
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«Природные объекты», что может быть обусловлено перемещением 
данной категории из ядерной системы в связи с преобразованием обще-
ственной жизни, на данном этапе данная категория не является первич-
ной. В свою очередь отметим, что репрезентация жизненного пути содер-
жит метафоры категорий «Испытания», «Предметы», «Характеристика 
Я» в зоне потенциальных изменений, а для репрезентации жизненного 
пути в самоизоляции наличие данных категорий характерно для зоны 
периферической системы, что также могло быть следствием перемеще-
ния в результате изменения социальной ситуации.

Заключение

Многие респонденты характеризуют жизненный путь в самоизо-
ляции с позиции «замедления», «остановки», «неопределенности», а 

Таблица
Ядерно-периферическая структура репрезентаций 

«Жизненный путь» и «Жизненный путь в самоизоляции»

К
ри

те
ри

й

С
р.

 ч
ас

то
та

С
р.

 р
ан

г

Зона ядра
Потенциальная 
зона изменений

Периферическая 
система

Ж
из

нь

6 8,5

Описания (11; 1)
Действия (21; 2)
Дорога, путь, путе-
шествие (7; 3)
Абстрактные поня-
тия (7; 5)
Природные объекты 
(11; 5)
Эмоциональный 
компонент (12; 7,5)

Испытания (5; 5)
Повествование (2; 
7,5)
Характеристика 
времени (8; 15,5)
Предметы (6; 11,5)
Характеристика Я 
(6; 11,5)

Помещение место 
(4; 11,5)
Цитаты (1; 11,5)
Человек (5; 11,5)
Графические
образы (1; 11,5)
События (4; 15,5)

С
ам

ои
зо

ля
ци

я

6,5 6,5

Эмоциональный 
компонент (24; 1)
Действия (24; 2)
Абстрактные поня-
тия (12; 3,5)
Помещение место 
(9; 3,5)
Описания (9; 5)

Природные объекты 
(7; 10,5)
Характеристика
времени (14; 10,5)

Испытания (3; 7)
Предметы (4; 7)
Цитаты (3; 7)
Характеристика Я 
(4; 10,5)
Человек (5; 10,5)
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метафоры категории «Испытания» отражают осмысление изменений, 
связанных с преодолением определенных жизненных этапов. Наличие 
данной категории в зоне периферической системы, с одной стороны, 
отражает актуальную ситуацию индивидуальной биографии респонден-
тов, а с другой — ее динамика может выступать следствием понимания 
инструкции участниками исследования как необходимости предостав-
ления метафоры кратковременного этапа жизни в определенный пери-
од, который еще не осмыслен в контексте преодоления. Перемещение 
метафор категории «Предметы» в зону периферической системы в рам-
ках репрезентации жизненного пути в самоизоляции, видимо, связано с 
переживанием ситуации неопределенности респондентами и снижени-
ем предметности представлений о жизни в связи с отсутствием возмож-
ности проектирования дальнейшего пути у большинства респондентов. 
Отметим более образный характер периферической системы репрезен-
тации жизненного пути в отличие от репрезентации жизненного пути в 
самоизоляции (категории «Графические образы», «Цитаты»), что также 
может быть связано с большей насыщенностью данного периода впечат-
лениями и воспоминаниями респондентов, а также различными событи-
ями (категория «События»).

Исходя из данных проведенного исследования, отметим, что клю-
чевые элементы ядерно-периферической структуры метафорических 
репрезентаций жизненного пути в период самоизоляции у взрослых 
представителей российского общества остались неизменными, однако 
произошли значительные динамические изменения в рамках ядерной 
системы, зоны потенциальных изменений и периферической систе-
мы структуры, что свидетельствует о том, что ситуация самоизоляции 
может быть отнесена к значительным социальным преобразованиям и 
определяет динамику в рамках структурных компонентов социальных 
репрезентаций жизненного пути, выраженных метафорически, и под-
тверждает выдвинутую нами гипотезу о том, что структура социальных 
репрезентаций жизненного пути в обыденной жизни и в самоизоляции 
имеет различия.

Второй этап исследования имеет пилотный характер и обусловлен сло-
жившейся ситуацией в рамках общества, которая и определила запрос на 
подобную работу, однако его результаты позволяют выявить тенденции 
трансформации социальных репрезентаций жизненного пути в ситуациях 
социальных преобразований на примере введения режима самоизоляции, 
которые в дальнейшем могут быть подвергнуты более глубокому анализу. 
Так представляется возможным рассмотреть изучение специфики соци-
альных репрезентаций, выраженных метафорически, на разных возраст-
ных этапах в качестве отдельной исследовательской задачи.
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This article discusses theoretical approaches for understanding metaphorical-
ly expressed life paths social representations. The results of a longitudinal empir-
ical study of life paths metaphorically expressed social representations of adult 
group are presenter. In the first half of study, 267 respondents took part, in the 
second half of study — 37 respondents. During the first stage of this study, the 
categories of analysis of metaphorical representations were selected on the basis of 
the essay material of 267 respondents. At the second stage of the study, data of 37 
respondents analyzed. Participants with an interval of six months described in the 
form of metaphors their life path in a normal situation and in a situation of self-iso-
lation. During this study content-analysis of the words that make up the meta-
phoric representations of life path and life path in self-isolation was performed. 
Categories of metaphoric representations were picked out, and analysis was per-
formed with the use of these categories. We created next two nuclear-peripheral 
structures of social representations, expressed metaphorically: life path and life 
path in self-isolation (in the adult group). Comparative analysis of representations 
about life path in everyday life and during the period of self-isolation performed, 
dynamic changes in the structural elements of social representations identified.
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Исследуется переживание страха перед коронавирусным заболева-
нием (COVID-19) в зависимости от выраженности базисных убеждений 
личности. Обследованы 950 человек в возрасте от 12 и до 74 лет (сред-
ний возраст — 35 лет). Исследование проводилось в марте 2020 года, в 
онлайн-формате. Использовались Шкала страха COVID-19 D.K. Ahorsu 
и др., 2020 (перевод и адаптация А.Д. Резник и др., 2020) и Шкала ба-
зисных убеждений Р. Янов-Бульман (перевод и адаптация О.А. Кравцо-
вой). Выявлено, что больше трети испытуемых имеют высокий уровень 
переживания страха перед коронавирусной инфекцией. Выраженность 
базисных убеждений личности сопровождается низким уровнем пере-
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живания страха перед COVID-19. Делается вывод о том, что базисные 
убеждения личности, в первую очередь убеждение в ценности и значи-
мости собственного Я, выступают в качестве психологического ресурса 
преодоления жизненной ситуации, специфика которой обусловлена пе-
реживанием страха перед коронавирусным заболеванием. В то же время у 
респондентов мужского пола обнаружена высокая степень выраженности 
убеждения относительно собственной ценности, сопряженная как с низ-
ким, так и с высоким уровнем страха, что свидетельствует о нелинейной 
связи между переживанием страха и базисными убеждениями личности 
и требует дальнейшего ее изучения.

Ключевые слова: страх, коронавирусное заболевание, коронавирус, 
COVID-19, базисные убеждения личности.

Введение

Обращение к феномену страхов занимает значимое место в совре-
менных исследованиях [2—4; 6]. Практически общепризнанным явля-
ется тот факт, что мы живем в «обществе риска» и что бóльшая часть 
личностных страхов детерминирована увеличением в современном об-
ществе различных стрессогенных ситуаций, опасностей и угроз как на 
микро-, так и на макросоциальном уровнях [10; 18; 25; 30].

Одной из таких угроз на макроуровне в последнее время выступает 
охватившая весь мир пандемия COVID-19, которая негативно влияет на 
психологическое состояние людей [26]. Так, J. Shigemura и коллеги, анали-
зируя реакции жителей Японии на COVID-19, обращают внимание на фо-
бические реакции, обусловленные искаженным восприятием риска [33].

Данная тенденция может включать широкий спектр проблем психи-
ческого здоровья, включая такие реакции, как бессонница, гнев, страх 
перед болезнью даже у тех, кто не подвергается ее воздействию, а также 
поведение, связанное с риском для здоровья (повышенное употребление 
алкоголя и табака, социальная изоляция), дестабилизация психического 
здоровья (посттравматическое стрессовое расстройство, тревожные рас-
стройства, депрессия, соматизация) и снижение воспринимаемого уров-
ня здоровья [33; 35].

Более того, появилось такое понятие, как корона-психоз (corona 
psychosis), симптоматика которого проявляется в ситуациях, вызванных 
пандемией COVID-19, когда люди, будучи социально изолированными, 
демонстрируют интенсивные реакции тревоги, навязчиво боятся зараз-
иться и передать вирус, испытывая стресс неопределенности и потерю 
контроля [29].

В качестве наиболее значимых стрессоров исследователи рассматри-
вают длительность карантина, страх перед инфекцией, разочарование, 
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скуку, отсутствие уверенности в правдивости информации и стигмати-
зацию инфицированных лиц [15; 23].

В словаре Американской психологической ассоциации страх опреде-
ляется как фундаментальная сильная эмоция, вызванная обнаружением 
неизбежной угрозы, включающая немедленную тревожную реакцию, 
которая мобилизует организм, вызывая ряд физиологических изме-
нений. К последним относятся учащенное сердцебиение, напряжение 
мышц и общая мобилизация организма для принятия мер реагирования. 
Страх отличается от тревоги тем, что считается адаптивным краткосроч-
ным ответом на существующую, четко идентифицируемую угрозу, тогда 
как тревога представляет собой ориентированный на будущее, долго-
срочный ответ, сфокусированный на неявной и рассеянной угрозе [22]. 
Наряду с этим страх относится к отрицательным эмоциям которые, мо-
гут оказывать негативное влияние на восприятие, мышление, волевую 
саморегуляцию, уверенность человека в себе и выступать сильнейшими 
деструктивными факторами, а сохранение и воспроизводство страха в 
общественном сознании может порождать целый спектр нарушений 
психического здоровья человека [12; 33].

Для того чтобы иметь возможность оказать действенную помощь лю-
дям, имеющим подобные нарушения, необходимо обратиться к изуче-
нию переживания чувства страха против коронавирусного заболевания 
и выявлению личностных ресурсов для его преодоления. Известно, что 
адаптивные ресурсы человека тесно связаны с системой его убеждений о 
сущности мира, собственном Я, об отношениях между Я и миром, состав-
ляющих картину мира индивида [7; 8; 13]. В науке представлены исследо-
вания связи базисных убеждений личности с нарушениями нормального 
функционирования человека в ситуациях эмоционального выгорания [9], 
психологической травмы [13], личностного кризиса [5], различных за-
болеваний [14]. В этих исследованиях показано влияние устойчивой ба-
зисной структуры образа мира на актуализацию в различных ситуациях 
нарушения здорового чувства безопасности и глубинных установок лич-
ности, согласно которым мир является благожелательным, осмысленным, 
предсказуемым, а Я в этом мире являюсь достойным, удачливым челове-
ком, способным управлять событиями своей жизни.

Наше эмпирическое исследование носит поисковый характер и при-
звано ответить на следующие вопросы: испытывают ли жители России 
и Беларуси страх перед коронавирусным заболеванием? Зависит ли 
степень переживания страха перед COVID-19 от базисных убеждений 
личности?

Цель настоящего исследования — выявить степень переживания стра-
ха перед COVID-19 в зависимости от базисных убеждений личности.
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Метод

Выборка. В исследовании приняли участие 950 человек, 61,9% (588 че-
ловек) из России, 30,7% (292 человека) из Республики Беларусь, 7,4% 
(70 человек) не указали страну своего проживания. 59,4% респонден-
тов (564 человека) — женщины, 18,4% (175 человек) — мужчины, 22,2% 
(211 человек) не сообщили сведений о своем поле. Возраст респондентов 
лежал в диапазоне от 12 до 74 лет (среднее значение — 35,0 лет, медиана — 
35,0 лет, стандартное отклонение — 13,0, 120 человек не сообщили о своем 
возрасте). Выбор двух стран для исследования обусловлен разной страте-
гией противодействия пандемии со стороны государства. На основании 
распределения респондентов по возрасту выборка была разбита на три 
возрастные группы: первая группа — от 12 до 26 лет (n=283; средний воз-
раст — 21,0; стандартное отклонение — 2,2; 85,3% — представители России; 
78,2% — женщины); вторую группу составили респонденты от 27 до 40 лет 
(n=273; средний возраст — 34,3; стандартное отклонение — 3,9; 56,5% — 
представители России; 77,8% — женщины); в третью группу были вклю-
чены респонденты 41—74 лет (n=274; средний возраст — 50,1; стандартное 
отклонение — 7,8; 59,8% — представители России; 73,6% — женщины).

Исследование проводилось в марте 2020 года, в онлайн-формате, на 
платформе Qualtrics (https://www.qualtrics.com/) методом «снежного 
кома». При использовании данного метода, каждый из респондентов 
приглашает к участию в опросе своих друзей, коллег, знакомых. Досто-
инства и недостатки метода «снежного кома» хорошо известны [31]. 
В частности, нарушается условие случайного отбора при формирова-
нии выборки и ее характеристики во многом определяются первыми ре-
спондентами, которые задают направление движения «снежного кома». 
В проведенном исследовании первыми респондентами были преподава-
тели ряда университетов России и Беларуси, и сформированная выбор-
ка преимущественно представлена их коллегами и студентами соответ-
ствующих университетов.

Методики. Для выявления степени переживания страха корона-
вирусного заболевания (COVID-19) была использована Шкала страха 
COVID-19, разработанная группой ученых из Гонконга, Ирана, Велико-
британии и Швеции, которая прошла проверку на надежность и валид-
ность на иранской выборке [21]. Для русскоязычной выборки данная ме-
тодика была переведена на русский язык. Уточнение качества перевода 
производилось методом двойного перевода уже переведенного текста на 
английский язык, а затем вновь на русский. Апробация русскоязычной 
версии методики была проведена на русскоязычной выборке в России и 
Беларуси [32]. Шкала включает в себя 7 утверждений: «Больше всего я 
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боюсь заразиться коронавирусом-19», «Мне неприятно думать о коро-
навирусе-19», «Мои руки потеют, когда я думаю о коронавирусе-19», «Я 
боюсь умереть от коронавируса-19», «При просмотре новостей и исто-
рий о коронавирусе-19 в социальных сетях я испытываю волнение и 
беспокойство», «Я не могу спать из-за страха перед коронавирусом-19»,

«Мое сердце бьется чаще, когда я думаю о том, что могу заразиться 
коронавирусом-19». Степень согласия респондента с каждым утвержде-
нием оценивалась по пятибалльной шкале Лайкерта, где 1 — это «пол-
ностью не согласен», а 5 — до «полностью согласен». Затем подсчиты-
валась общая сумма баллов. Стандартизация баллов для обследованной 
русскоязычной выборки была осуществлена нами на основе предполо-
жения о нормальном распределении данных в генеральной совокупно-
сти (популяции): сумма баллов от 7 до 14 была отнесена нами к низкому 
уровню страха, от 15 до 18 — к среднему уровню и от 19 до 35 — к высо-
кому уровню страха. Для проверки надежности (самосогласованности) 
используемой шкалы вычислялся коэффициента α Кронбаха [1]. Полу-
ченный результат говорит о ее высокой надежности: α=0,81.

Базисные убеждения личности диагностировались при помощи Шка-
лы базисных убеждений, разработанной Р. Янов-Бульман (перевод и 
адаптация О.А. Кравцовой) [17]. Опросник позволяет определить выра-
женность трех базисных убеждений, составляющих, по мнению автора, 
ядро субъективного мира личности и лежащих в основе здорового чув-
ства безопасности, это: 1) убеждение в том, что в мире больше добра, чем 
зла; 2) убеждение в том, что мир полон смысла; убеждение в ценности 
собственного «Я», способности контролировать происходящие события 
и везении [28]. Опросник состоит из 32 утверждений, степень согласия с 
которыми оценивается по шестибалльной шкале Лайкерта — от «полно-
стью не согласен» (1) до «полностью согласен» (6). Базисное убеждение 
о доброжелательности мира в рамках опросника операционализируется 
двумя субшкалами — Благосклонность мира и Доброта людей. Базисное 
убеждение о справедливости окружающего мира включает три субшка-
лы: Справедливость мира, Контролируемость мира и Случайность как 
принцип распределения происходящих событий. Базисное убеждение о 
ценности и значимости собственного Я определяется тремя субшкалами: 
Ценность собственного Я, Степень самоконтроля и Степень удачи или 
везения. Для рассматриваемой выборки субшкалы опросника показали 
свою приемлемую надежность. Значения α Кронбаха лежали в пределах 
от 0,62 (субшкала Степень самоконтроля) до 0,82 (субшкала Благосклон-
ность мира), среднее значение α Кронбаха по всем субшкалам — 0,73.

Обработка и анализ результатов эмпирического исследования осу-
ществлялась с помощью статистического пакета SPSS v. 25. Проверка 
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полученных данных на нормальность распределения путем вычисле-
ния асимметрии и эксцесса показала удовлетворительные результаты, 
позволяющие считать данные нормально распределенными. Для всех 
субшкал шкалы базовых убеждений, значений по шкале страха COVID 
19, а также возраста респондентов, значения асимметрии и эксцесса для 
соответствующих распределений не выходят за рамки критериев для 
нормального распределения. В соответствии с ними [11], асимметрия и 
эксцесс не должны быть по модулю больше единицы. Так, для результа-
тов по шкале «Благосклонность мира» асимметрия равна -0,180 и экс-
цесс -0,252. Для значений по шкале страха COVID 19 асимметрия равна 
0,341, эксцесс равен 0,172. Проведенная проверка показала, что для име-
ющихся данных доступны все методы статистического анализа.

Данные анализировались посредством однофакторного дисперсион-
ного анализа (one-way ANOVA), двухфакторного дисперсионного ана-
лиза (two-way ANOVA), t-критерия Cтьюдента.

Результаты исследования

На основе данных по методике COVID-19 рассмотрим среднегруп-
повые показатели степени выраженности страха в зависимости от пола, 
возраста, проживания в России или Беларуси. Так, среднее значение 
уровня выраженности страха перед коронавирусным заболеванием в 
выборке мужчин составило 15,7 балла, а в выборке женщин — 17,6 балла, 
что свидетельствует об умеренной степени переживания данного страха, 
хотя у женщин он выражен статистически сильнее (t=5,305; р<0,001) по 
сравнению с мужчинами.

Что касается степени интенсивности страха в зависимости от воз-
раста, то исследование не выявило статистически значимых различий 
между выделенными нами тремя возрастными группами респондентов 
по уровню страха (р=0,071).

Анализ средних показателей, полученных по Шкале страха 
COVID-19 среди респондентов из России и Беларуси, выявил наличие 
умеренного уровня выраженности страха как у россиян (17,4 балла), так 
и у белорусов (16,6 балла). При этом среднее значения в выборке рос-
сийских респондентов статистически выше (t=2,210; p<0,05) по срав-
нению со средними значениями, полученными в выборке белорусских 
респондентов.

Анализ распределения респондентов по степени выраженности стра-
ха перед COVID-19 выявил у 264 человек (или 29,1%) наличие низкого 
уровня (от 7 до 14 баллов) интенсивности переживания страха, у 307 че-
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ловек (33,9%) — среднего уровня (от 15 до 18 баллов) и у 335 человек 
(или 37,0%) — высокого уровня страха (от 19 до 35 баллов).

Далее сравним с помощью однофакторного дисперсионного анализа 
значения по шкалам опросника Р. Янов-Бульман у респондентов, попа-
дающих в группы с низким, умеренным и высоким уровнями страха.

Как видно из данных табл. 1, из двух субшкал, составляющих основу 
базисного убеждения о доброжелательности окружающего мира, стати-
стически значимые различия (F(2,796)=3,692; р<0,05) между группами 
с разной степенью выраженности страха выявлены только по субшкале 
Доброта людей. Так, самые низкие показатели (3,82) убеждения в том, 
что в мире больше добра, чем зла, получены в группе лиц с высоким 
уровнем выраженности страха, а самые высокие (4,00) показатели дан-
ного убеждения — в группе лиц с низким уровнем страха.

Статистически значимые (F(2,798)=4,520; р<0,01) различия между 
группами с разной степенью выраженности страха обнаружены также 
по субшкале Случайность как принцип распределения происходящих 
событий, определяющих второе базисное убеждение личности о спра-
ведливости мира. Здесь наиболее высокие показатели наблюдаются в 
группе лиц с высоким уровнем переживания страха (3,80), а наиболее 
низкие (3,56) — в группе с низким уровнем переживания страха.

Достоверно значимые различия были получены еще по одной 
субшкале — Ценность собственного Я (F(2,797)=11,289; p<0,001), со-
ставляющей основу третьего базисного убеждения относительно соб-
ственной ценности. Так, в группе респондентов с низким уровнем страха 
COVID-19 (4,43) выявлены наиболее высокие показатели ценности сво-
его Я по сравнению с респондентами, вошедшими в группы с умеренным 
(4,26) и высоким (4,15) уровнями страха.

Заметим, что показатели по субшкале Ценность собственного Я 
внесли свой вклад в значения общего показателя по измерению Базовое 
убеждение о ценности и значимости собственного Я. Он выше в группе 
респондентов с низким уровнем выраженности страха (4,16) по сравне-
нию с группами респондентов с умеренной (4,04) и высокой (4,03) уров-
нями интенсивности переживания страха перед коронавирусным забо-
леванием (F(2,787)=5,089; р<0,01).

Для ряда шкал опросника Р. Янов-Бульман выявлены статистически 
значимые различия между российскими и белорусскими респондента-
ми, а также между мужчинами и женщинами (см. табл. 2). Так, среди 
женщин получены более высокие по сравнению с мужчинами показа-
тели по таким субшкалам, как Благосклонность мира (4,21 и 3,95 соот-
ветственно), Доброта (3,94 и 3,78 соответственно) и Общее отношение к 
благосклонности мира (4,08 и 3,86 соответственно). Среди опрошенных 
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мужчин обнаружены более высокие по сравнению с женщинами показа-
тели по субшкалам Контролируемости мира (4,02 и 3,70 соответствен-
но), Степени самоконтроля (4,40 и 3,12 соответственно), Общего отно-
шения к осмысленности мира (3,56 и 3,39 соответственно) и Убеждения 
относительно собственной ценности (4,17 и 4,06 соответственно).

Двухфакторный дисперсионный анализ не выявил статистиче-
ски значимых результатов взаимодействия двух факторов — степени 
выраженности страха (низкий, умеренный, высокий) и страны про-
живания (Россия или Беларусь) по отношению к шкалам опросника 
Р. Янов-Бульман. В то же время взаимодействие двух факторов — сте-
пени выраженности страха и пола — оказалось статистически значимым 
для субшкалы Ценность собственного Я (F(2,695)=3,821; p<0,05). Для 
наглядности представим это взаимодействие на рисунке. Как видим, у 
женщин низкие значения по субшкале Ценность собственного Я сопро-
вождаются увеличением уровня страха, в то время как у мужчин вначале 
происходит заметное снижение этого показателя, а затем его рост.

Таблица 1
Средние значения (стандартное отклонение) шкал опросника  

Р. Янов-Бульман в зависимости от степени выраженности страха

Шкалы опросника
Низкий уро-
вень страха

(n=264)

Умеренный 
уровень страха

(n=307)

Высокий уро-
вень страха

(n=335)
Благосклонность мира 4,21 (0,95) 4,16 (0,84) 4,10 (0,82)
Доброта людей 4,00 (0,83)* 3,89 (0,72)* 3,82 (0,76)*
Справедливость мира 3,15 (0,85) 3,09 (0,80) 3,22 (0,82)
Контролируемость мира 3,82 (0,75) 3,69 (0,71) 3,78 (0,73)
Случайность как прин-
цип распределения 
происходящих событий

3,56 (0,99)** 3,64 (0,80)** 3,80 (0,80)**

Ценность собственного Я 4,43 (0,85)*** 4,26 (0,89)*** 4,15 (0,84)***
Степень самоконтроля 4,22 (0,71) 4,10 (0,61) 4,22 (0,65)
Степень удачи или везения 3,84 (0,86) 3,77 (0,77) 3,73 (0,76)
Общее отношение к 
благосклонности мира

4,10 (0,82) 4,03 (0,70) 3,96 (0,70)

Общее отношение к 
осмысленности мира

3,48 (0,58) 3,38 (0,53) 3,40 (0,56)

Убеждение относительно 
собственной ценности

4,16 (0,55)** 4,04 (0,52)** 4,03 (0,51)**

Примечания: «*» — р<0,05; «**» — р<0,01; «***» — p<0,001 (one-way ANOVA).
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Обсуждение результатов

Обнаруженная в нашем исследовании более высокая степень вы-
раженности страха перед коронавирусным заболеванием у женщин по 

Таблица 2
Средние значения (стандартное отклонение) шкал опросника 
Р. Янов-Бульман в зависимости от страны проживания и пола

Шкалы опросника

Р
ос

си
я 

(n
=

58
8)

Б
ел

ар
ус

ь 
(n

=
29

2)

Ж
ен

щ
ин

ы
 

(n
=

56
4)

М
уж

чи
ны

 
(n

=
38

6)

Благосклонность 
мира

4,19 (0,87) 4,12 (0,90) 4,21 (0,87)** 3,95 (0,92)**

Доброта людей 3,90 (0,80) 3,94 (0,73) 3,94 (0,76)* 3,78 (0,85)*
Справедливость 
мира

3,27 (0,84)** 2,92 (0,76)** 3,13 (0,80) 3,25 (0,94)

Контролируемость 
мира

3,88 (0,71)** 3,51 (0,70)** 3,70 (0,69)** 4,02 (0,79)**

Случайность 
как принцип 
распределения 
происходящих 
событий

3,64 (0,84) 3,68 (0,93) 3,66 (0,84) 3,57 (1,00)

Ценность 
собственного Я

4,23 (0,85)* 4,39 (0,87)* 4,26 (0,88) 4,36 (0,82)

Степень 
самоконтроля

4,16 (0,56) 4,23 (0,63) 4,12 (0,62)** 4,40 (0,72)**

Степень удачи или 
везения

3,78 (0,79) 3,80 (0,80) 3,79 (0,81) 3,78 (0,81)

Общее отношение 
к благосклонности 
мира

4,05 (0,76) 4,03 (0,74) 4,08 (0,74)** 3,86 (0,81)**

Общее отношение 
к осмысленности 
мира

3,51 (0,54)** 3,25 (0,57)** 3,39 (0,53)** 3,56 (0,65)**

Убеждение 
относительно 
собственной 
ценности

4,05 (0,53)* 4,14 (0,52)* 4,06 (0,52)* 4,17 (0,55)*

Примечания: «*» — р<0,05; «**» — p<0,001 (t-test).
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сравнению с мужчинами согласуется с данными одних исследователей, 
утверждающих, что уровень переживания страхов у женщин, как прави-
ло, выше, чем у мужчин [20], и противоречит данным других исследова-
телей, согласно которым вследствие эпидемии COVID-19 эмоциональ-
ное напряжение населения нарастает независимо от пола [24].

Отсутствие различий в интенсивности переживания страха меж-
ду выделенными нами возрастными группами, скорее всего, можно 
объяснить тем, что коронавирус представляет собой универсальную 
угрозу, в одинаковой мере угрожающую всем слоям населения, неза-
висимо от их возраста [24]. В то же время в аналогичном исследова-
нии, в котором использовалась Шкала страха COVID-19, была выяв-
лена слабая отрицательная корреляционная связь между значениями 
страха и возрастом (r=-0,130, p<0,001), свидетельствующая о том, что 
чем моложе респонденты, тем больше они боятся заразиться корона-
вирусом [27]. Наличие противоречивых данных о половой и возраст-
ной специфике переживания данного вида страха требует дальней-
ших исследований.

Рис. Показатели субшкалы Ценность собственного Я в зависимости 
от пола и уровня страха
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В исследовании были получены статистически значимые различия 
в степени выраженности страха перед COVID-19 у жителей России и 
Беларуси: россияне в большей степени испытывают страх, чем белору-
сы. Данные различия, вероятно, обусловлены тем, что ситуация с коро-
навирусом и меры противодействия активно обсуждаются в России и 
в значительно меньшей степени обсуждаются в Беларуси, избравшей 
иную стратегию борьбы с данной вирусной инфекцией. Кроме того, как 
отмечают российские исследователи, возникший в России связанный 
с коронавирусом нестабильный информационный фон, характеризую-
щийся переизбытком противоречивых данных, является одним из фак-
торов, негативно воздействующих на психологическое здоровье населе-
ния [34].

В то же время более трети опрошенных респондентов (37%) испы-
тывают высокий уровень страха перед заражением коронавирусом не-
зависимо от пола, возраста и места проживания, что свидетельствует о 
наличии определенной целевой группы, требующей соответствующей 
психологической помощи и поддержки.

Результаты, полученные по шкале Р. Янов-Бульман у респонден-
тов, попадающих в группы с различной степенью переживания страха 
(низкой, умеренной и высокой), показывают, что лица, которые уве-
рены в том, что их окружают достойные доверия, готовые помочь, по-
рядочные и добрые люди, в наименьшей степени испытывают страх 
перед коронавирусной инфекцией. Люди, убежденные в закономер-
ности и неслучайности происходящих с человеком удач и несчастий, 
также менее склонны испытывать страх перед коронавирусным за-
болеванием. Человеку с низким уровнем страха перед COVID-19 
присущи убежденность в ценности собственного Я и уверенность в 
способности контролировать свою жизнь. Наши данные соответству-
ют результатам, полученным в других исследованиях, в частности, 
Р.М. Шамионова, в котором указывается, что убеждения в доброте 
людей, степени удачи и ценности собственного Я являются важными 
предикторами эмоционального благополучия людей [19]. Результаты 
также согласуются с выводами О.В. Масловой о том, что чем силь-
нее человек убежден в благосклонности мира и доброте людей, чем он 
больше ценит себя, тем он легче адаптируется в новой социокультур-
ной среде [8].

В результате дисперсионного анализа совместного влияния двух 
факторов — степени выраженности страха и пола — выявлен высокий 
уровень выраженности базового убеждения относительно собственной 
ценности у мужчин как с высоким, так и с низким уровнем выраженно-
сти страха.
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Наличие нелинейной связи базисных убеждений с уровнем страха, 
вероятно, можно объяснить следующим. В ситуации опасности страх 
играет мобилизующую и активизирующую роль. На первых порах страх 
может «выбивать из колеи» человека, снижая ценность его Я, но затем 
ориентировать его на активные действия, актуализировать имеющиеся 
когнитивные способности, навыки самообладания и тем самым способ-
ствовать повышению чувства собственного достоинства и восстановле-
нию собственной самоценности. Возможно, данная тенденция более ха-
рактерна для мужчин, нежели для женщин.

Полученная в исследовании более высокая выраженность у мужчин 
по сравнению с женщинами базисных убеждений в контролируемости 
мира, степени самоконтроля, осмысленности мира и собственной цен-
ности частично подтверждает наше предположение о наличии у мужчин 
нелинейной связи переживания страха перед коронавирусным заболе-
ванием с убежденностью в ценности собственного Я.

Заключение

Данная статья развивает основные положения и результаты, пред-
ставленные в наших предыдущих работах [27; 32]. В связи с тем, что все 
больше специалистов говорят о психосоциальных последствиях панде-
мии, среди которых наиболее актуальной является проблема вызванно-
го пандемией страха, для его изучения необходим валидный и надежный 
исследовательский инструмент, в роли которого все чаще выступает 
разработанная три месяца назад Шкала страха COVID-19 (The Fear of 
COVID-19 Scale) [21].

В настоящее время эта шкала приобретает все бóльшую популяр-
ность среди исследователей в различных странах мира. Она переведена 
на английский, арабский, турецкий, бенгальский, итальянский, иврит 
и другие языки и обладает приемлемыми показателями надежности и 
валидности. В нашей статье впервые представлена русскоязычная вер-
сия Шкалы страха COVID-19, а также дан анализ результатов иссле-
дования страха перед коронавирусным заболеванием в зависимости 
от степени выраженности базисных убеждений личности, что, на наш 
взгляд, является определенным вкладом в понимание влияния панде-
мии на человека.

Проведенное нами исследование связи страха перед COVID-19 и 
выраженностью убеждений личности в целом подтвердило значимость 
базисных убеждений как ресурса совладания с жизненной ситуацией, 
специфика которой обусловлена переживанием страха перед корона-
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вирусным заболеванием. В то же время полученные результаты нужда-
ются в уточнении и дополнительном объяснении, а само исследование 
имеет ряд ограничений.

Во-первых, метод «снежного кома», как было указано выше, не по-
зволил сформировать экологически валидную выборку, следствием 
чего стала ее несбалансированность по полу и возрасту. В исследова-
нии было значительное число респондентов, не давших ответов на ряд 
вопросов и прекративших участие в исследовании до его завершения. 
Во-вторых, базисные убеждения личности подвержены возрастной 
динамике и изменениям, что требует учета в будущих исследовани-
ях. В-третьих, исследование реализовывалось во время первого этапа 
развития пандемии (март 2020 г.), в условиях неопределенности, когда 
только разворачивались мероприятия, связанные с введением каран-
тинных и других мер борьбы с COVID-19. Соответственно, пережива-
ние страха перед коронавирусным заболеванием и его связь с базовыми 
убеждениями представляется не столь однозначной, что ставит вопрос 
о выявлении других переменных, выступающих в роли модераторов и 
медиаторов данной связи, например, степени религиозности респон-
дентов и/или их образования. В-четвертых, базисные убеждения лич-
ности являются важной, но не единственной переменной, связанной с 
переживанием страха перед COVID. Важную роль играют контексту-
альные (степень осведомленности о коронавирусной инфекции, опыт 
общения с больными, длительность и жесткость карантинного режи-
ма) и индивидуальные факторы (уровень личностной тревожности, 
предпочитаемые копинг-стратегии и др.).

Учитывая выводы и ограничения данного исследования, перспектив-
ными направлениями могут быть анализ переживания страха перед ко-
ронавирусной инфекцией на разных этапах развития пандемии, а также 
в зависимости от личностных особенностей респондентов, социального 
и кросс-культурного контекстов.
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The article presents data on the experience of fear about the coronavirus 
disease (COVID-19), depending on the severity of personality basic beliefs. 
Authors interviewed 950 people aged 12 to 74 years (average age is 35 years). 
The study was conducted in March 2020 online. The intensity of fear about 
the coronavirus was studied using the COVID-19 fear scale developed by a 
team of scientists from Hong Kong, Iran, the United Kingdom and Sweden. 
The scale was tested for reliability and validity in the Iranian, Russian and 
Belarusian samples (Ahorsu D.K. et al., 2020; Reznik A. et al., 2020). The per-
sonality basic beliefs were diagnosed using the Scale of Basic Beliefs developed 
by R. Janoff-Bulman (translation and adaptation by O.A. Kravtsova) (Solda-
tova G.U. et al., 2008). Revealed that more than a third of the subjects have 
a high level of fear about the coronavirus. Showed that the low intensity of 
fear about the COVID-19 disease is associated with the severity of personal-
ity basic beliefs. Concluded that the personality basic beliefs in goodness and 
justice of the world around, the values and importance of own “Self” can act as 

______________________________________________________________

2 Cited by: Gritsenko V.V., Reznik A.D., Konstantinov V.V., et al. Fear of Coronavirus 
Disease (COVID-19) and Basic Personality Beliefs. Klinicheskaia i spetsial’naia psikhologi-
ia = Clinical Psychology and Special Education, 2020. Vol. 9, no. 2, pp. 99—118. DOI:10.17759/
cpse.2020090205 (In Russ.)
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psychological resources for coping a tough situation in life, the specificity of 
which is due to the fear about the coronavirus disease.

Keywords: fear, fear about the coronavirus, the coronavirus disease, the 
COVID-19, personality basic beliefs.
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В статье представлен опыт работы специалистов с детьми, находящи-
мися на длительном лечении в больницах. В связи с пандемией дети в 
больницах оказались в двойной изоляции. Они не только стали оторваны 
от привычного образа жизни в связи с пребыванием в стационаре, но и 
внутри больницы в карантинных условиях их контакты стали значитель-

______________________________________________________________

1 Текст поступил в редакцию журнала «Психолого-педагогические исследования» и 
рекомендован к публикации в № 3—2020.



197

Куртанова Ю.Е., Щербакова А.М., Хохлова А.Ю. и др. Психологическое сопровождение 
детей, находящихся на длительном лечении в условиях изоляции

но ограниченны. Психологи, педагоги, дефектологи госпитальных школ 
были вынуждены перейти на дистанционный формат работы. В статье 
проанализированы особенности, ограничения и преимущества данного 
формата работы с детьми в стационарных условиях.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, дети с хрониче-
скими заболеваниями, длительное лечение, госпитальная педагогика, 
дистанционные формы взаимодействия.

Ребенок, который попадает в больницу, испытывает стресс, не только 
связанный с тяжелой болезнью, неприятными процедурами, ожиданием 
операции, мыслями о смерти, огорчением родителей и членов семьи. Он 
еще чувствует, как разрушаются не до конца сформированные связи с 
близкими друзьями, одноклассниками, другими социальными группами. 
Теряют актуальность планы, связанные с поездками, прогулками, жела-
нием что-то увидеть, сделать, узнать. Когда ребенок попадает в больницу 
и осознает, что болезнь может стать серьезным препятствием для осу-
ществления его планов, тревожность многократно увеличивается.

В условиях мировой пандемии, положение ребенка в больнице стано-
вится еще более сложным. В обычных условиях он психологически опи-
рается на неизменность базовых конструкций его существования: дом, 
семья, родители и их занятия, его возможности в будущем, после выздо-
ровления. В условиях всеобщего карантина сам мир становится слишком 
шатким и непредсказуемым местом, которое не дает прежнего чувства 
абсолютной опоры. Ребенок может понимать, что возвращение к прежне-
му образу жизни после выздоровления невозможно — класс переведен на 
дистанционное обучение, поехать в гости к бабушке нельзя из-за опасно-
сти заразить ее или самому заразиться, на улице люди ходят в масках, как 
в больнице. Больничный образ жизни как будто обретает большую силу, 
вырываясь за пределы привычного места обитания. Если раньше ребенок 
знал, что стоит ему выздороветь, и он вернется в прежнюю, «добольнич-
ную» жизнь, то сейчас возвращение невозможно, и это чувствуется во всем 
окружающем ребенка информационном и эмоциональном пространстве.

В условиях шаткости и изменчивости мира нам нужно предусмотреть 
для ребенка возможности стабилизации окружающего мира. Поэтому 
крайне важен контакт ребенка с миром, возможность, играя и обучаясь, 
чувствовать и понимать реальность, видеть, что, несмотря на все трудно-
сти и ограничения, мир все еще «находится на месте», что есть реальность 
и сообщество, куда ребенок сможет вернуться после выздоровления.

Система госпитальной педагогики помимо самоочевидной образо-
вательной функции становится важным фактором стабилизации окру-
жающего мира для ребенка, формирования его мотивации к выздоров-
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лению. Фактически образование — как получение новых знаний — не 
только связывает ребенка с миром, внешним по отношению к стенам 
больницы или палаты, но и дает новую возможность думать о будущем, 
создает тоненькую ниточку, протянутую к новым возможностям, к тому, 
что будет «потом». Чем больше таких связей с пространством большого 
мира и с будущим, тем выше стремление выздороветь [5].

В случае, когда ввиду специфики заболевания физический доступ к 
ребенку ограничен или невозможен вовсе, необходимо разрабатывать 
новые методы поддержки, которые, в свою очередь, не предполагают не-
посредственное присутствие специалиста в палате или ином месте, где 
на данный момент находится ребенок. В случае вынужденной изоляции 
необходимо искать способы психологической, эмоциональной поддерж-
ки ребенка. Если же мы имеем дело с тяжелым заболеванием и сопут-
ствующим ему лечением в больнице, то такого рода поддержка стано-
вится жизненно необходимой составляющей процесса лечения в целом. 
Нет необходимости доказывать важность стабилизации эмоциональ-
ного состояния в процессе выздоровления. Таким образом, разработка 
разнообразных способов психоэмоциональной поддержки ребенка в ус-
ловиях длительной госпитализации представляется крайне актуальной. 

Применение различных методик, имеющих терапевтический эффект, 
кажется верным направлением в данной ситуации. Однако специали-
сту необходимо понимать, что ситуация дистанционного общения, вне 
возможности непосредственного контакта с ребенком, довольно сильно 
меняет привычный процесс взаимодействия. Опыт работы с помощью 
дистанционных технологий позволил выделить ряд отличительных осо-
бенностей дистанционной работы психолога с ребенком, находящимся 
в больнице.

При психолого-педагогической дистанционной работе специалист 
«приходит в гости» к ребенку, и очень важно, как он выглядит на экране. 
Необходимо со вниманием отнестись к своему внешнему виду: одежде, 
прическе, макияжу и пр. Так как пребывание в больничном простран-
стве вызывает определенную депривацию у ребенка, необходимо проду-
мать цветовую гамму образа, стремиться к тому, чтобы она была жиз-
нерадостной, светлой, вызывающей позитивные чувства. Фон рабочего 
места специалиста также имеет значение: он должен быть нейтральным, 
не отвлекать внимание ребенка. Рабочее место важно организовать зара-
нее, чтобы не вызывать прерывания контакта с ребенком.

Должен быть продуман стабильный план занятий и созданы условия 
для его реализации. Специалист продумывает содержательную связь 
между занятиями, опирается на уже освоенный материал и создает ос-
нову для будущей встречи.
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Структура занятия определяется тем, что единовременное внимание 
ребенка, направленное на экран, не может превышать 15—20 мин. Меж-
ду этими интервалами нужно обязательно делать небольшие перерывы. 
В таких перерывах будет очень полезна детям гимнастика для глаз, сни-
жающая напряжение в мышцах, различные кинезиологические упражне-
ния (с учетом возможностей ребенка в связи с состоянием его здоровья).

Необходимо отметить особенности нахождения контакта с ребенком. 
В дистанционной форме вступление в контакт требует особого подхода от 
психолога. В случае дистанционно организованной терапевтической сессии 
взаимодействие ограничено рамкой экрана, характер восприятия такого 
рода контакта в корне иной, нежели контакт, который мы можем наладить 
при непосредственном физическом присутствии. Присутствие специалиста 
воспринимается условно, так как весь наш сенсорный опыт противоречит 
такому общению. За последние десятилетия мы проводим больше времени 
у экранов всевозможных технических устройств, но все же мы четко разде-
ляем два вида присутствия: онлайн коммуникация и коммуникация в реаль-
ном присутствии. То, что воспринимает наш мозг в качестве партнера для 
диалога, — это отцифрованное изображение реального человека. Прежде 
всего важно чувствовать эту разницу. Важно указывать на нее. Специалист 
должен понимать, что его присутствие виртуально, т. е. частично.

Рамка экрана задает контекст такого общения — есть некий портал, 
который насыщен определенным организованным контентом. Но есть и 
окружающее нас реальное пространство — в случае, о котором мы го-
ворим: это больничная палата. Это пространство для ребенка насыще-
но определенными смыслами и переживаниями. Ситуация, в которой 
находится ребенок, принадлежит этому пространству, все сенсорные 
стимулы, которые он испытывает, связаны именно с этим простран-
ством. Специалист не находится в пространстве ребенка и воспринимает 
это пространство условно, не чувствует его сенсорно. Это важное огра-
ничение, которое накладывает на специалиста определенные обязатель-
ства — он должен чувствовать пространство ребенка максимально точно, 
работать как бы из пространства ребенка.

С семиотической точки зрения такого рода контакт требует «особого 
языка». Языка, который мы используем при непосредственном общении, 
недостаточно. Необходимо выстраивать дополнительные способы комму-
никации — прежде всего это действия и задачи, которые может использо-
вать специалист для более полного вовлечения ребенка в процесс коммуни-
кации, — которая в свою очередь должна быть максимально невербальной.

В дополнение к «особому языку» необходимо добавить «особую эмо-
циональность» или «особую подачу», т. е. форму общения. Специалисту 
необходимо быть несколько более эмоциональным, речь о специфиче-
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ской форме контакта, при которой требуется постоянно включать вос-
приятие ребенка, вовлекать его, воздействовать на него эмоционально, в 
противном случае терапевтический или поддерживающий эффект будет 
минимальным, если вообще возникнет.

Существует еще одна проблема — это поддержание, сохранение уста-
новившегося контакта с ребенком. Самое сложное в этой работе — это 
сохранить контакт с ребенком, который находится на отдалении, несмо-
тря на технические сложности, с которыми мы сталкивается (это и неу-
стойчивость интернет-связи, окончание зарядки телефона, через кото-
рый выходит на связь ребенок, и многое другое).

Хотелось бы отметить особую роль родителя при дистанционной 
форме работы психолога с ребенком. Помощником и посредником меж-
ду психологом и ребенком непосредственно становится родитель. Если 
раньше ребенок мог выходить из палаты во время занятий, заниматься 
своими делами, то сейчас именно родитель обеспечивает как техниче-
ские возможности для связи психолога с ребенком, пытается решить 
технические сложности при их возникновении, так и включается в про-
цесс самих занятий, в их содержание. С одной стороны, это нагрузка на 
родителя, ему и так сложно находиться в тотальной изоляции вдали от 
близких, пытаясь сделать максимум для выздоровления ребенка. Роди-
телю в этой ситуации психологически очень сложно, зачастую родите-
ли закрываются, отказываются от общения с психологом, так как у них 
нет сил и желания на поддержание социальной активности. Но с другой 
стороны, вовлекая родителя в совместную деятельность с ребенком в ка-
честве посредника и помощника, а то и полноценного участника, мы мо-
жем помогать самому родителю, давать ему эмоциональную поддержку 
и ресурсы для совладания с ситуацией, наполняя эмоциями, жизнью ту 
атмосферу в палате, в которой находится маленький пациент и его близ-
кий. Очень важно, когда в жизни помимо тяжелого лечения появляют-
ся источники, которые возвращают в обычную жизнь, отвлекают, дают 
силы, надежду. Таким источником может стать работа с психологом.

Если говорить о педагогической работе с ребенком, то при дистан-
ционном взаимодействии с педагогом ребенку может понадобиться тью-
торская помощь. В госпитальных условиях роль тьютора ложится на ро-
дителя, которому необходима помощь и рекомендации по выполнению 
этой роли.

Когда ребенок осваивает материал с помощью родителей, он воспри-
нимает его несколько иначе, чем когда этот же материал доносит специ-
алист. Переход родителя в педагогическую позицию не всегда дается 
легко. Иногда родитель переживает свое несоответствие требованиям и 
ожиданиям специалиста, что проявляется в излишней требовательности 
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к ребенку, стремлению во что бы то ни стало обеспечить необходимый 
(по мнению родителя) результат. В этой ситуации родитель может стре-
миться выполнять задания за ребенка или порицать его за неуспешность, 
что снижает ценность проводимой педагогической работы.

Следует объяснить родителю, что результат деятельности ребенка 
определяется содержанием и уровнем отдельных действий, направлен-
ных на определенную, понятную ему цель. Следовательно, при оценке 
основное внимание взрослого должно быть направленно на понимание 
ребенком цели деятельности, на соответствие действий ребенка и его уси-
лий желаемому результату деятельности. Эффективным приемом одо-
брения действий ребенка является описание того, что тот сделал, сопро-
вождаемое объяснением, почему то или иное действие было успешным, 
привело к положительному результату (который тоже следует описать). 
Такая форма обратной связи подчеркивает ценность активности ребенка, 
его ответственность за свои действия и результат деятельности в целом.

Еще одной отличительной особенностью дистанционной работы с 
детьми в больницах является ограниченное количество материалов, 
которые можно использовать. Зачастую в палате у ребенка нет красок, 
пластилина, мы не можем ребенку демонстрировать привычные для нас 
картинки в привычном их виде [2]. Психологический инструментарий 
необходимо перерабатывать в соответствии с ситуацией, подбирать из 
него самые подходящие, с которыми можно работать в онлайн-формате.

Еще одна особенность, которую важно учесть — это то, что цели работы 
с ребенком, находящимся в изоляции, могут расширяться из-за усиления 
состояния депривации у детей. Речь идет, как о сенсорной, так и социаль-
ной, эмоциональной, двигательной депривации. Необходимо это учиты-
вать, расширяя спектр сенсорных стимулов, эмоциональных воздействий, 
контактов, применяя по возможности элементы психогимнастики.

Для развития ребенка в условиях изоляции крайне важным являет-
ся сохранение социальных контактов. Однако при коммуникации в он-
лайн-режиме возникает много дефицитов. Первый из них связан с кри-
тичным снижением возможностей использования средств невербальной 
коммуникации. Исходя из этого, можно рекомендовать специалисту, ве-
дущему занятие, повысить экспрессию своего общения, корректно уси-
лить выразительность голоса, мимики и жестов.

Существует определенная специфика представления информации в 
условиях дистанционного обучения: оно ориентировано преимуществен-
но на визуальное восприятие и, как следствие уменьшение комфортности 
обучения для детей-аудиалов и детей-кинестетиков. Такое положение дел 
требует от специалиста, как способности оценить доминирующий вид 
восприятия ребенка, так и учитывать его в построении своей коммуни-
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кации с ним, так как ведущий канал восприятия информации у ребенка 
наиболее эффективно позволяет активизировать психические процессы: 
внимание, память, мыслительную деятельность, воображение.

При взаимодействии психолога с ребенком в дистанционном форма-
те необходимо учитывать возрастной аспект. В каждом возрастном пе-
риоде есть специфические психологические потребности, которые необ-
ходимо удовлетворять, несмотря на изменение внешних условий.

В дошкольном возрасте такой потребностью является игра. Ребенок 
от игры получает удовольствие, посредством игры он развивается. В ус-
ловиях изоляции игра проявляется фрагментарно. Участником ролевых 
игр в палате помимо ребенка может стать только родитель, который в 
силу собственной травматизации зачастую устраняется от игрового про-
цесса. Психолог может помогать, может играть с ребенком даже через 
дистанционную связь, применяя в игре самые разные подручные сред-
ства, которые ребенок может найти в палате. Психолог может поддер-
живать контакт с дошкольником, как через игру, так и совместное ри-
сование, посредством сказки. Все это может помочь ребенку сохранять 
привычные, необходимые условия развития [3].

В младшем школьном возрасте, как известно, на первый план выхо-
дит учебная деятельность. И фигура учителя приобретает особую значи-
мость для ребенка. Психолог также может сопровождать учебный процесс 
и поддерживать ребенка посредством различных методов, несмотря на 
изоляцию: придумывать с детьми истории; играть в настольные игры, не 
требующие специального оборудования, например, морской бой; прово-
дить игры на развитие внимания, памяти. Для тех детей, у которых нет 
технических возможностей для онлайн-встреч можно закупать и переда-
вать им различные конструкторы, книги, альбомы для разукрашивания, 
специальные дневники по отреагированию негативных эмоций, которые 
они могут заполнять самостоятельно или с помощью близкого взрослого.

В ситуации изоляции в очень сложном положении оказываются под-
ростки с их потребностью в личностном общении, необходимостью вы-
страивать межличностные связи. Обычно они самостоятельно справля-
ются с этой задачей, поддерживая значимые связи в социальных сетях, 
группируясь в компании. Но, находясь в больнице, это делать не всегда 
легко. Ребенок, находясь на карантине, может даже не знать, кто лежит 
в соседней палате. Здесь поможет работа онлайн в малых группах. По-
средством такой групповой работы можно знакомить детей друг с другом. 
И потом они уже будут продолжать общаться и вне контакта с психоло-
гом. Крайне значимой оказывается поддержка подростков, с участием из-
вестных людей, кумиров. Такое общение дает подростком огромное воо-
душевление и силы справляться с трудностями.
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Ну и, безусловно, при работе в дистанционном форме с детьми в боль-
ницах не следует забывать про опору на субъектную позицию ребенка. 
Главным участником занятия является сам ребенок. Занятие им субъ-
ектной позиции в ситуации дистантного взаимодействия невозможно 
без помощи ему в самоорганизации. Речь идет о подготовке к занятию, 
включающей подбор необходимых пособий, материалов, организации 
рабочего места. Первоначально это может осуществляться родителем, 
но при обязательном привлечении ребенка. Субъектная позиция форми-
руется при условии ясного представления о цели и смысле занятия, по-
нимания и принятия сформулированной педагогом-психологом задачи. 
Ребенок должен иметь возможность выразить свое отношение к содер-
жанию и задачам занятия; доопределять и переопределять их для себя; 
самостоятельно ставить перед собой задачу, видеть проблемы. В этом 
случае участие ребенка в занятии будет осознанным и эффективным.

Опишем условия работы с детьми в дистанционном формате с точки 
зрения применения различных коррекционных подходов.

Эффективность применения арт-терапии в работе с детьми с хро-
ническими соматическими заболеваниями давно была доказана. Еще 
Адриан Хилл в середине 20 века писал: «Побуждая больного человека 
выражать свои переживания в визуальной форме, можно «вылечить» 
его душевные, связанные с патологической интроспекцией раны… это 
приводит к снижению тревоги и напряжения и формированию более оп-
тимистического взгляда на мир. Благодаря созданию новых образов и 
целой серии художественных работ, человек… отвлекается от своих фи-
зических недостатков и концентрирует внимание на том, что помогает 
ему освободиться от страданий» [7].

Опыт дистанционных коррекционных и развивающих занятий с при-
менением методов арт-терапии показал, что, несмотря на очевидные огра-
ничения, можно достигать поставленных целей и решать те же задачи, 
которые стоят перед специалистом в режиме реальной работы и при непо-
средственном «живом» контакте с ребенком. Более того, в особенностях 
восприятия детьми дистанционного общения с психологом, отмечается 
большой интерес к новизне этого формата, при котором использование 
любого средства связи с выходом в Интернет восполняет дефицит обще-
ния и заполняет досуг новыми интересными заданиями. Эмоциональное 
подкрепление со стороны психолога усиливает мотивацию к занятиям, и 
дети демонстрируют повышенную концентрацию внимания.

Едва ли не единственным существенным ограничением в применении 
методов арт-терапии и арт-педагогики в дистанционной работе является 
использование максимально простых изобразительных техник, преиму-
щественно графических — цветных карандашей, фломастеров, мелков. 
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И перспективы развития дистанционной работы заключаются в усилении 
интерактивной направленности, которая должна быть нацелена на посто-
янную обратную связь с ребенком и на то, чтобы создаваемые ребенком 
«арт-объекты» становились для него значимыми и ценными, так как имен-
но они являются средством общения между ребенком и специалистом.

Перейдем к описанию применения метода фототерапии с детьми в ус-
ловиях больницы, проведения дистанционных фототерапевтических сес-
сий.  Каким же образом стандартные формы работы трансформируются 
при дистанционном подходе, можно рассмотреть на примере занятия «Мое 
пространство». Данное занятие предполагает работу по актуализации про-
странства, в котором на данный момент находится ребенок. Сама тема за-
нятия не специфична — она присутствует и в обычном, не дистанционном 
терапевтическом процессе. Однако в случае изоляции тема пространства 
имеет совсем другое значение. Пространство палаты становится «микроми-
ром», в котором ребенок не только учится или лечится, но и живет. В дан-
ном случае это все пространство, которым ребенок располагает. Таким об-
разом, цель занятия — актуализировать пространство именно с этой точки 
зрения; важно включить ребенка в процесс наполнения пространства ре-
сурсным для него содержанием, т. е. таким содержанием, которое позволит 
ребенку повышать его психологическую устойчивость и эмоционально его 
поддерживать. Актуализировать и наполнять положительным содержани-
ем пространство необходимо в несколько этапов:

Первичная актуализация пространства. Эта часть занятия довольно 
проста — важно лишь обратить взгляд ребенка на пространство и его ню-
ансы. Зафиксировать их с помощью фотоаппарата и понять отношение 
ребенка к пространству в целом и его отдельным частям. В этой части 
занятия важно обратить внимание ребенка на как можно большее коли-
чество различных нюансов и найти как отрицательные и нейтральные, 
так и положительные аспекты этого пространства.

«Расширение пространства». Эта часть занятия предполагает напол-
нение пространства с точки зрения возможных активностей. Для это-
го важно выяснить, какие активности могут являться ресурсными по 
отношению к ребенку. Важно понимать ограничения в передвижении, 
если они есть у ребенка; учитывать специфику заболевания и предла-
гать активность в соответствии с возможностями ребенка. Однако важ-
но максимально задействовать все доступное пространство и включить 
в это пространство как можно более полный список поддерживающих 
активностей. Например, это могут быть различные игры, чтение, отра-
ботка каких-либо навыков, занятие тем или иным видом творчества, 
звонки близким, просмотр фильмов, занятие зарядкой (возможно лишь 
одно упражнение), медитация и т. п. Таким образом, «размеченное» про-
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странство будет более упорядоченным и контролируемым и будет вос-
приниматься ребенком как собственное. 

В режиме изоляции становятся актуальны формы работы, которые 
мобилизуют внутренние ресурсы человека, настраивают его на позитив-
ные перемены. Одной из таких форм является сказкотерапия. Метод 
сказкотерапии рассчитан на любой возраст и, что самое главное, может 
быть использован в режиме онлайн.

Основной целью работы становится создание позитивного настроя у 
ребенка и родителя в режиме самоизоляции и гармонизация отношений 
между членами семьи, поэтому необходимым условием является актив-
ное участие близкого взрослого.

Основные моменты, которые надо учитывать при организации он-
лайн-взаимодействия, это различные условия, с которыми мы сталки-
ваемся при работе с каждым отдельным ребенком. Среди таких условий 
можно выделить следующие.

1. Наличие или отсутствие современной техники.
2. Наличие либо отсутствие материалов для творческой деятельности.
3. Различная продолжительность занятий, так как у детей лабильное 

самочувствие, важно учитывать режимные моменты, наличие медицин-
ских процедур и прочее.

4. Изменение отношения к техническому устройству, как со стороны 
родителей, так и со стороны детей. Телефон, планшет, становятся необ-
ходимым звеном при взаимодействии. Пристальное внимание следует 
обратить также на размещение технического устройства во время встре-
чи. При проведении игрового взаимодействия, например сказкотерапии, 
идеальными местами для установки веб-камеры, ноутбука, планшета яв-
ляются стол или подоконник.

5. Динамичность встречи: занятие нельзя затягивать, а инструкции 
должны быть четкими и короткими. Это особенно актуально при рабо-
те с дошкольниками. Внимание детей быстро рассеивается, так как они 
вовлечены в сюжет игры-сказки и одновременно должны обращать вни-
мание на монитор.

При взаимодействии с детьми дошкольного возраста присутствие 
родителя обязательно. Родитель является непосредственными участни-
ками сказочного процесса. Поэтому важно оговорить заранее правила и 
условия участия родителя в занятии.

Безусловно, в начале занятия, нужно провести вступительную бесе-
ду, обсудить, какие сказки любит ребенок, какие сюжеты ему близки, 
помнит ли он названия сказочных персонажей, сказочных государств.

Если в ходе встречи возникают вопросы, на решение которых не хва-
тает времени, лучше перенести их на следующий раз или дать домаш-
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нее задание (подумать, как развернуть сказочный сюжет, например, как 
встречать гостей в сказочном государстве, нарисовать жителей сказоч-
ной страны, подготовить план сказочного праздника).

При учете вышеназванных условий применение метода сказкотера-
пии в дистанционном формате будет наиболее эффективным.

Наконец, рассмотрим опыт работы с детьми с нарушениями в разви-
тии в ситуации изоляции, те условия, которые мы предлагаем взять на 
вооружение специалистам при проведении занятий с маленькими деть-
ми, имеющими тяжелые множественные нарушения развития в режиме 
онлайн.

1. Занятие проводится родителями в «присутствии» и под руковод-
ством педагога.

2. План занятия и список материалов сообщаются родителям заранее.
3. В качестве материалов используются игрушки ребенка или быто-

вые предметы, которые есть в палате.
4. Подготовка к занятию со стороны родителей не должна вызывать 

затруднений и занимать много времени.
5. Продолжительность занятия зависит от возможностей родителей 

и состояния ребенка.
6. Специалист максимально точно дает инструкции, максимально де-

тально «дирижирует» действиями родителя, комментируя все реакции 
ребенка и отвечая на вопросы родителя.

7. Специалист старается использовать удобные для родителей кана-
лы связи.

8. Специалист стимулирует родителей давать обратную связь о само-
чувствии и вовлеченности ребенка в процессе занятий, а также о личных 
впечатлениях самих родителей.

Если описывать принципы и технологии работы специалиста с ма-
ленькими детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушения 
развития, в очном формате, то необходимо принимать во внимание за-
медленные или отсроченные реакции на многие виды стимулов [1], не-
очевидные коммуникативные действия, особую значимость близкого 
тактильного контакта [6]. Задачами такой работы являются: поддержка 
коммуникативной инициативы [4], познавательного интереса, целена-
правленных движений и знакомство с характеристиками предметов.

В ситуации онлайн-занятий проводниками становятся родители. 
Важно понимать, что разъяснение родителям технологии перед тем, как 
они приступят к практике, не всегда эффективно. Поэтому регуляцию 
поведения родителя как партнера по общению и игре целесообразно осу-
ществлять уже в процессе занятий. И инструментами этой регуляции 
становятся, во-первых, очень четкие инструкции, во-вторых, темп речи 
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специалиста и интонация также могут задавать определенный ритм и 
темп движениям и поведению родителя. В-третьих, мы помогаем родите-
лю замечать и интерпретировать действия ребенка («Ребенок приподнял 
руку, кажется, он хочет, чтобы вы помогли ему схватить веревочку еще 
раз»). Для этого важно, чтобы камера устройства, которое использует ро-
дитель, была обращена на ребенка, и специалисту были видны его лицо и 
тело. Нужно сказать, что родители постепенно лучше и лучше замечают 
реакции ребенка, осваивают нужный темп и подстраиваются под него.

По результатам опроса родителей и собственным наблюдениям мож-
но сделать выводы о некоторых возможностях и ограничениях занятий 
в дистанционном режиме с детьми с нарушениями в развитии.

Возможности:
• поддержание контакта с семьей ребенка;
• включенность родителей в процесс обучения;
• возможность наблюдать ребенка в естественной среде;
• возможность «подключаться» к режимным моментам;
• возможность эмоционально поддерживать родителей;
• возможность разнообразить повседневную жизнь ребенка, предот-

вращать сенсорную депривацию, учитывать познавательные и коммуни-
кативные потребности ребенка.

Ограничения:
• прямой контакт с ребенком затруднен или невозможен, ребенок 

ограничен только контактами с членами семьи;
• регулирование тактильного взаимодействия родителя и ребенка 

значительно затруднено;
• большая нагрузка ложится на плечи родителей (эмоциональная, 

организационная, техническая);
• набор материалов для занятий ограничен;
• возможны технические проблемы;
• формировать новые навыки сложно без непосредственного кон-

такта педагога с ребенком, но возможно поддерживать уже сформиро-
ванные.
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The article presents the experience of specialists working with children who 
are on long-term treatment in hospitals. Due to the pandemic, children in hospi-
tals were placed in “double” isolation. Not only have they become separated from 
their usual lifestyle due to their stay in the hospital, but their contacts inside the 
hospital in quarantine conditions have become significantly limited. Psycholo-
gists, teachers, and speech pathologists of hospital schools were forced to switch 
to a remote format of work. The article analyzes the features, limitations and ad-
vantages of this format of work with children in stationary conditions.
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Цель исследования: изучение взаимосвязи переживания респондента-
ми относительной депривации с особенностями их коммуникации в со-
циальных сетях, в частности, с предпочтением использования поведенче-
ских копинг-стратегий избегания при возникновении коммуникативных 
трудностей.

Контекст и актуальность исследования. Исследование ориентирова-
но на изучение совладания с трудными ситуациями через анализ мета-де-
терминант, связанных с построением образа социального мира, в услови-
ях социально-сетевого взаимодействия, характерного для коммуникатив-
ного опыта современной молодежи.

Дизайн и выборка исследования. Исследование проведено в форме 
опроса с привлечением 193 активных пользователей социальной сети 
«ВКонтакте».

Методы. На эмпирическом уровне проверена модель двойной после-
довательной медиации, в рамках которой чувство относительной депри-
вации выступало как независимая переменная, копинг-стратегия избега-
ния — как зависимая переменная, а переживание угрозы в сетевой комму-
никации и атрибуция агрессивных намерений — как последовательные 
медиаторы этой связи.

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Белинская Е.П., Агадуллина Е.Р. Переживание отно-
сительной депривации как фактор копинг-стратегии избегания в сетевой коммуника-
ции // Социальная психология и общество. 2020. Т. 11. № 1. С. 92—106. DOI:https://doi.
org/10.17759/sps.2020110106
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Результаты. Полученные результаты свидетельствуют, что пережи-
вание относительной депривации связано с увеличением ощущения угро-
зы, которое, в свою очередь, увеличивает вероятность атрибутирования 
людям с непохожими ценностями и взглядами «дурных» намерений, при-
водя к избеганию сетевого взаимодействия, т.е. копинг-стратегии избега-
ния. При этом построенная модель показала специфику взаимозависимо-
сти переменных при условии различения индивидуальных и групповых 
угроз в сетевой коммуникации. В частности, ощущение угрозы для соци-
альной группы, к которой принадлежит респондент, не является значи-
мым медиатором исследуемой связи.

Основные выводы: переживание относительной депривации при соци-
ально-сетевой коммуникации связано с выбором стратегии избегания как 
непосредственно, так и опосредованно через актуализацию дополнитель-
ных социально-когнитивных переменных.

Ключевые слова: совладание с трудностями, копинг-стратегия избе-
гания, переживание относительной депривации, коммуникация в соци-
альных сетях.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-013-00612.

Введение

На сегодняшний день изучение проблематики совладания центриро-
вано на основных закономерностях и механизмах эффективного преодо-
ления человеком трудных жизненных ситуаций как полидетерминиро-
ванного процесса, развернутого во времени, обусловленного комплексом 
личностных и ситуационных предикторов, а также имеющего определен-
ную социокультурную специфику [3; 7; 10; 15; 18; 20]. При этом трудные 
жизненные ситуации рассматриваются преимущественно с точки зре-
ния их когнитивной оценки субъектом совладания, причем изначально 
подобное понимание было заложено еще в рамках динамического подхо-
да Р. Лазаруса и С. Фолкман, определявшими копинг-стратегии не как 
константные личностные диспозиции, а как гибкий процесс когнитив-
ной оценки, переоценки и эмоциональной переработки информации, ко-
торую человек считает релевантной трудной ситуации [20; 21]. Иными 
словами, основу совладания составляет субъективная оценка человеком 
происходящих событий. Соответственно, вопрос о возможных детерми-
нантах совладания с трудностями трансформируется в вопрос о факто-
рах формирования данной оценки.

Традиционно в исследованиях поиск ответа на данный вопрос связы-
вается с изучением ресурсов совладания, и общепринятым является раз-
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деление последних на внутренние (личностные) и внешние (средовые) 
[см., например, 18], но, заметим, что хотя необходимость их комплексно-
го изучения постулируется во многих теоретических моделях копинга, в 
конкретных эмпирических исследованиях варианты взаимосвязанного 
анализа личностных и средовых факторов выбора стратегий совладания 
встречаются не часто. Представляется, что одним из вариантов преодо-
ления подобного ограничения в социально-психологических исследова-
ниях могло бы быть обращение к своего рода мета-детерминантам, свя-
занным с общими закономерностями социального познания, — хотя бы 
в силу того обстоятельства, что комплексная оценка человеком своего 
личностного и средового ресурса преодоления трудных жизненных об-
стоятельств неминуемо выступает частным случаем его культурно-спец-
ифической картины социального мира [1]. Иными словами, с нашей 
точки зрения, на процесс совладания в целом и на выбор тех или иных 
копинг-стратегий в частности оказывает неминуемое влияние комплекс 
социально-когнитивных феноменов (аттитюды, коллективные пережи-
вания, когнитивные искажения, социальные верования и т.п.), которые 
и выступают «финитной» детерминантой, обусловливающей использо-
вание человеком своих личностных и средовых ресурсов или же отказ от 
них. Заметим здесь же, что наиболее интересными из них представляют-
ся коллективные переживания: во-первых, в силу определенного тренда 
современной социальной психологии, состоящего во все большей обра-
щенности к анализу когнитивно-аффективных процессов, отражающих 
единство личности и социальной группы [5], а во-вторых, в силу их еще 
крайне недостаточной изученности. Собственно, эти соображения и 
определяют теоретическую актуальность дальнейшего исследования.

Косвенным основанием для подобного утверждения служит неодно-
кратно подчеркиваемая исследователями противоречивость имеющих-
ся эмпирических данных о взаимосвязи личностных и ситуационных 
детерминант эффективного совладания [9; 10; 15], что, собственно, и 
задает эмпирическую необходимость включения психологического пе-
реживания трудной ситуации в общую субъективную картину жизни че-
ловека. Однако, несмотря на очевидность подобной исследовательской 
задачи, ее решение неминуемо сталкивается с трудностями выбора тех 
конкретных социально-когнитивных детерминант, которые могут вы-
ступать в качестве факторов процесса совладания.

Представления человека о себе и социальном мире часто основы-
ваются на результатах сравнения себя или своей социальной группы с 
другими референтными людьми или группами. Одним из распростра-
ненных следствий неблагоприятного социального сравнения является 
возникновение переживания относительной депривации. Это негатив-
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ное переживание, возникающее в результате осознания индивидом раз-
рыва между уровнем своих ожиданий и возможностью реализации по-
требностей [2]. В частности, данный разрыв выражен в представлениях о 
том, что какой-то другой человек или социальная группа обладает таким 
желаемым и/или заслуживаемым материальным либо нематериальным 
ресурсом, получение которого невозможно из-за преград, выстраивае-
мых другими людьми или группами. Собственно, доминирование чувств 
обиды, несправедливости, возмущения или депрессии при сравнении 
себя с другими, в чем-то похожими людьми, и представляет собой опе-
рационализацию переживания относительной депривации [26; 27], а 
подобные негативные чувства неминуемо требуют совладания. Таким 
образом, переживание относительной депривации само по себе требует 
совладания, при этом оно может способствовать актуализации допол-
нительных социально-когнитивных детерминант, которые также будут 
связаны с необходимостью использования эффективного копинга.

Так, в контексте негативного социального сравнения индивиды могут 
считать, что люди или группы, которые являются причиной возникно-
вения переживания относительной депривации, являются источником 
дополнительной угрозы в силу того, что они уже имеют определенные 
социальные привилегии и потенциально обладают большими возмож-
ностями, чтобы причинить вред или захватить еще больше ресурсов. 
В свою очередь, чувство угрозы может усиливать ощущение того, что 
действия любых людей, которые не разделяют наши взгляды и ценности, 
направлены против нас, так как в целом у человека при этом актуализи-
руются представления о социальном мире как опасном и угрожающем 
(«вера в опасный мир») [16]. Совладание человека с такими пережива-
ниями может быть связано с его активным противостоянием непохожим 
на себя людям (поведенческой копинг-стратегией конфронтации) или 
отказом от взаимодействия с ними (поведенческой копинг-стратегией 
избегания).

Представляется, что взаимодействие переживания относительной де-
привации и совладания наиболее ярко может быть продемонстрировано 
на примере социально-сетевой коммуникации. Социальные сети, буду-
чи наиболее распространенными и популярными площадками для обще-
ния молодых людей [17], обладают рядом специфических особенностей, 
накладывающих отпечаток как на саму сетевую коммуникацию, так и 
на восприятие социального мира [13]. В частности, из-за возможности 
единовременно поддерживать «сильные» и «слабые» связи с большим 
количеством людей пользователи постоянно имеют множество основа-
ний для социальных сравнений, часть которых могут сопровождаться 
возникновением переживания относительной депривации. Данная веро-
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ятность увеличивается именно при использовании социальных сетей в 
связи с тем, что многие люди используют социальные сети для реализа-
ции потребности в позитивной самопрезентации [23; 24], которая часто 
сопровождается публикацией избирательной и исключительно позитив-
ной информации о себе [28]. В результате сравнение себя с «идеально» 
представленными другими пользователями может увеличивать недо-
вольство собой и собственной жизнью и, следовательно, сопровождать-
ся переживанием относительной депривации. Подчеркнем, что, соглас-
но некоторым исследованиям, молодежь оказывается сегодня наиболее 
подвержена переживанию относительной социальной депривации [4; 8; 
11]. При этом само по себе сетевое взаимодействие становится не толь-
ко площадкой для постоянного социального сравнения, но и предлагает 
определенные технические средства, которые позволяют нивелировать 
негативный эффект социального сравнения. В частности, пользователи 
имеют возможность настраивать новостные ленты, игнорируя те источ-
ники информации, которым они не доверяют; можно различными спосо-
бами управлять теми, кто попадают в категорию «друзья»; можно даже 
блокировать пользователей, чтобы распространяемая ими информация 
была недоступна другим пользователям. Иными словами, в рамках сете-
вой коммуникации пользователь имеет возможность достаточно просто 
и эффективно избегать взаимодействий, которые могут провоцировать 
возникновение переживания относительной депривации.

Для большинства подходов к изучению совладания копинг-стратегия 
избегания содержательно противостоит проблемно-ориентированным и 
эмоционально-ориентированным стратегиям реагирования на трудные 
жизненные ситуации, а также поиску социальной поддержки. Следует 
также отметить неоднозначную оценку исследователями данной ко-
пинг-стратегии с точки зрения ее адаптивности: будучи исходно опреде-
ленной как неадаптивная, сегодня, в условиях все большей субъективной 
непредсказуемости, вариативности и неопределенности социального 
пространства, она имеет неоднозначный адаптивный потенциал и пото-
му все чаще оценивается в конкретном контексте взаимодействия [3; 7; 
18]. Добавим к этому, что методические ограничения в выявлении боль-
шинства копинг-стратегий с помощью различных специальных опро-
сников известны и проанализированы [6], однако к стратегии избегания 
это практически не относится. В силу того, что активно развивающиеся 
новые формы социального взаимодействия, такие как опосредованное 
сетевое взаимодействие, с одной стороны, провоцируют социальное 
сравнение и сопровождающее его переживание относительной деприва-
ции, а с другой стороны, предполагают эффективные инструменты для 
применения стратегии избегания, изучение данного переживания и его 
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возможных поведенческих следствий в контексте возрастно-специфич-
ных форм коммуникации представляется нам актуальным.

Целью проведенного исследования являлось изучение связи пере-
живания респондентами относительной депривации с особенностями 
их социально-сетевой коммуникации, в частности, с предпочтением ис-
пользования поведенческих копинг-стратегий избегания при возникно-
вении коммуникативных трудностей.

В эмпирическом исследовании проверялись следующие гипотезы:
Гипотеза 1: Переживание относительной депривации связано с ис-

пользованием поведенческих копинг-стратегий избегания (например, 
блокировка пользователей, исключение их из ленты и т.д.).

Гипотеза 2: Связь между переживанием относительной депривации 
и использованием поведенческих копинг-стратегий будет опосредова-
на степенью, в которой люди, являющиеся источником возникновения 
чувства относительной депривации, воспринимаются как угрожающие 
и имеющие дурные намерения.

Выборка, методы исследования и обработка данных

В исследовании приняли участие 193 активных пользователя соци-
альной сети «ВКонтакте» как наиболее популярной социальной сети 
среди российской молодежи [12]. Средний возраст респондентов — 
18,4 года, стандартное отклонение 1,53. Среди них 16,1% проводят в 
ВКонтакте менее 1 часа в день, 47,7% — от 1 до 3 часов в день, 28% — от 
3 до 5 часов в день и 8,3% — более 5 часов в день. Большинство участни-
ков исследования (62,1%) имеют от 100 до 300 «друзей» в данной сети, 
11,9% — менее 100 «друзей», а 26% — более 300 «друзей».

Для описания параметров использования ВКонтакте использова-
лись следующие показатели: среднее время использования сети в день 
(«Сколько минут в среднем в день вы проводите в сети “ВКонтакте”?») и 
количество друзей в ВКонтакте («Сколько друзей у вас в ВКонтакте?»).

Оценка переживания относительной депривации проводилась при 
помощи оригинальных суждений, предложенных М. Кэлланом и колле-
гами [14], переведенных на русский язык (например, «Когда я сравни-
ваю то, что есть у меня, с тем, что есть у других похожих на меня людей, я 
чувствую себя обделенным» и т. д.). Каждое суждение необходимо было 
оценить по шкале от 1 (абсолютно не согласен) до 7 (абсолютно согла-
сен) (альфа Кронбаха=0,79).

Переживание угрозы оценивалось при помощи двух суждений, ка-
ждое из которых отражало разные уровни угрозы. Респондентов проси-
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ли ответить на вопрос, как часто после использования социальных сетей 
(например, чтения ленты новостей) они испытывают чувство, что: 1) им 
лично что-то угрожает (личная угроза) (M=2,96; SD=1,12), 2) их стране 
что-то угрожает (групповая угроза) (M=4,00; SD=1,78). Ответ необходи-
мо было дать по шкале от 1 (никогда) до 7 (постоянно).

Для оценки атрибуции намерений использовались три суждения, 
отражающие убежденность в том, что человек, который размещает в 
социальных сетях информацию, противоречащую личным ценностям 
и установкам респондента, делает это из недоброжелательных намере-
ний (например, «В ситуации, когда вы сталкиваетесь в ВКонтакте с ин-
формацией, с которой абсолютно НЕ согласны (в ленте, сообществах, 
пабликах и т. д.), как часто у вас возникает ощущение, что люди, кото-
рые разместили эту информацию, имеют дурные намерения?»). Ответ 
необходимо было дать по шкале от 1 (никогда) до 7 (постоянно) (альфа 
Кронбаха=0,76).

Для оценки поведенческих копинг-стратегий избегания респондентам 
предлагалось вспомнить/представить себе ситуацию, когда кто-либо из 
ленты «друзей» в ВКонтакте регулярно размещает информацию, кото-
рая противоречит их взглядам. Респондентам необходимо было ответить 
на вопрос, как они поступают/поступили бы в этом случае, выбрав один 
из вариантов: «буду игнорировать эту информацию в ленте»; «отменю 
подписку на этого человека, чтобы не видеть этой информации в ленте»; 
«удалю данного человека из друзей».

Для обработки данных была использована модель двойной после-
довательной медиации, в рамках которой переживание относительной 
депривации выступало как независимая переменная; поведение по отно-
шению к людям, разделяющим ценности и установки, противоречащие 
ценностям и установкам респондента, — как зависимая переменная, а 
переживание угрозы и атрибуция намерений — как последовательные 
медиаторы этой связи. В качестве параметров модели использовалась 
процедура бутстрапинга на 5000 случайных подвыборках. Для оценки 
значимости непрямого эффекта использовались показатели довери-
тельных интервалов. Непрямой эффект считался значимым, если 95% 
доверительный интервал не включал в себя 0 [22]. Анализ проводился в 
модуле PROCESS v 3.0 (model 6) [19].

Результаты исследования

Таблица 1 демонстрирует описательную статистику и корреляции 
между основными переменными. По представленным данным видно, 
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что в целом респонденты испытывают достаточно низкий уровень отно-
сительной депривации и достаточно благополучны в плане переживания 
личной угрозы (среднее значение по выборке ниже среднего значения по 
шкале), при этом в среднем переживание групповой угрозы у респонден-
тов более выражено. Как и предполагалось, результаты корреляционно-
го анализа показывают, что переживание личной или групповой угрозы 
связано с более выраженным атрибутированием негативных намерений 
«друзьям», которые размещают в сети информацию, противоречащую 
ценностям и установкам респондента.

Таблица 1
Описательная статистика и интеркорреляции основных переменных

Переменные Среднее Ст. отклон. a 1 2 3 4
Относительная депри-
вация

2,81 ,95 ,79 -

Индивидуальная 
угроза

2,96 1,12 ,228** -

Групповая угроза 4,00 1,78 ,087 ,176*
Намерение 2,63 1,13 ,76 ,326** ,332** ,178* -

Примечание: «*» — p<,05; «**» — p<,01.

Проверка теоретической модели проводилась при помощи модели 
двойной последовательной медиации. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 2 и на рисунке.

Как видно из полученных результатов, само по себе переживание от-
носительной депривации не имеет значимого прямого эффекта на пове-
дение в сети (B=-0,04; 95% CI [-0,1182; 0,0428]), но при этом оно имеет 
опосредованный эффект. В частности, результаты наглядно демонстри-
руют, что переживание относительной депривации связано с увеличе-
нием ощущения, что человеку что-то угрожает, которое, в свою очередь, 
увеличивает вероятность атрибутирования людям с непохожими ценно-
стями и взглядами «дурных» намерений и, как следствие, сказывается 
на готовности избегать с ними дальнейшего взаимодействия в сети (на-
пример, удалять их из «друзей»). Иными словами, мы зафиксировали 
значимое последовательное взаимодействие между всеми переменны-
ми в модели с включением индивидуальной угрозы (B=0,0107; 95% CI 
[0,0051; 0,0030]).

В случае анализа модели с включением групповой угрозы мы не мо-
жем подтвердить наличие значимой двойной медиации (B=0,0037; 95% 
CI [-0,0007; 0,0117]). Этот результат обусловлен тем, что переживание 
относительной депривации не связано с ощущением угрозы для группы, 
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к которой принадлежат респонденты (B=0,2053; 95% CI [-,0215; ,4322]), 
но при этом оно по-прежнему остается опосредованно связанным с по-
ведением в сети через атрибутирование намерений (B=0,0621; 95% CI 
[0,0298; 0,1005]).

Таблица 2
Прямой и непрямой эффект переживания относительной 

депривации на поведение в сети

Перемен-
ные

Индивидуальная 
угроза

Атрибутирование 
намерений

Стратегия 
избегания

Beta (SE) 95% CI Beta (SE) 95% CI Beta (SE) 95% CI
ОД ,2259** 

(,0712)
,0856; 
,3663

,2848*** 
(,0682)

,1503; 
,4194

-,0377 
(,0408)

-,1182; 
,0428

Угроза ,2703*** 
(,0678)

,1366; 
,4040

,0551 
(,0404)

-,0246; 
,1347

Намере-
ние

,1748*** 
(,0416)

,0926; 
,2569

Constant 2,402*** 
(,2841)

1,8415; 
2,9623

,8161** 
(,3113)

,2019; 
1,4302

1,298*** 
(,1814)

,9401; 
1,6559

R2=,051 R2=,199 R2=,136
Непрямой эффект на поведение в сети

ОД Индивидуальная 
угроза

Атрибутирование 
намерений

,0107 (,0051) ,0030; 
,0228

Групповая угроза
Атрибутирование 

намерений
Стратегия 
избегания

Beta (SE) 95% CI Beta (SE) 95% CI Beta (SE) 95% CI
ОД ,2053 

(,1150)
-,0215; 
,4322

,3263*** 
(,0689)

,1904; 
,4622

-,0308 
(,0408)

-,1113; 
,0496

Угроза ,0953* 
(,0431)

,0103; 
,1804

,0007 
(,0244)

-,0475; 
,0489

Намере-
ние

,1904*** 
(,0407)

,1101; 
,2707

Constant 4,024*** 
(,4592)

3,1186; 
4,9303

1,0816** 
(,3233)

,4439; 
1,7194

1,4047*** 
(,1862)

1,0373; 
1,7720

R2=,025 R2=,153 R2=,127
Непрямой эффект на поведение в сети

ОД Групповая угроза Атрибутирование 
намерений

,0037 (,0033) -,0007; 
,0117

Примечание: ОД — относительная депривация; «*» — p<,05; «**» — p<,01; «***» — p<,001.
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о полном 
подтверждении первой гипотезы исследования и о частичном — второй.

Обсуждение результатов

Полученные данные свидетельствуют о том, что результаты соци-
ального сравнения могут быть связаны с выбором различных страте-
гий совладания. В частности, переживание относительной депривации 
связано с установками и верованиями, подчеркивающими опасность 
окружающего мира, и актуализация этих установок способствует ис-
пользованию различных вариантов поведенческой копинг-стратегии из-
бегания. Данный результат имеет два важных следствия. Первое связано 
с демонстрацией роли социальных факторов (в частности, социальных 
верований, коллективных переживаний и установок) в выборе страте-
гий совладания. Осознание этой роли должно способствовать развитию 
новых направлений исследований и расстановке акцентов при исследо-
вании совладающего поведения. Например, логично предположить, что 
и другие конструкты, связанные с социальным сравнением, могут быть 
также связаны с совладанием. В частности, к таким конструктам может 
относиться ориентация на социальное доминирование — представление 
о том, что отношения между людьми в обществе имманентно иерархиче-
ские, и эта иерархия должна сохраняться [25].

Второе следствие связано с пониманием особенностей сетевой ком-
муникации. Наши результаты свидетельствуют о том, что в ситуации, 
когда люди переживают относительную депривацию, и это чувство ак-
туализирует у них восприятие мира как опасного и угрожающего, они 
стремятся минимизировать контакт с отличающимися от них людьми 
(в частности, с большей вероятностью удаляют их из «друзей»). Такое 
поведение может в еще большей степени способствовать переживанию 

Рис. Модель двойной медиации: в скобках указаны показатели модели 
с использованием групповой угрозы; «*» — p<,05; «**» — p<,01; «***» — p<,001.
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разобщенности и относительной депривации, так как лишает человека 
возможности получать альтернативную информацию и тем самым ста-
вить под сомнения свои установки и представления. При этом избега-
ние, не являясь эффективной стратегией копинга, в то же время явля-
ется наиболее простым и удобным способом быстро оградить себя от 
нежелательной информации. Таким образом, именно особенности сете-
вой коммуникации и технические возможности использования социаль-
ных сетей могут способствовать выбору данной стратегии совладания.

Не менее интересными представляются данные о том, что относи-
тельная депривация сама по себе не связана с переживанием групповой 
угрозы. Этот результат может быть крайне важен в понимании того, как 
именно личная и социальная идентичности пользователей могут быть 
задействованы в социально-сетевой коммуникации, в частности, он кос-
венно свидетельствует о том, что при переживании относительной де-
привации групповая идентичность может актуализироваться в меньшей 
степени, нежели личностная.

Ограничения проведенного исследования могут быть рассмотре-
ны по трем основаниям. Во-первых, возраст респондентов (молодежь) 
ставит вопрос о том, насколько данные об их переживании относитель-
ной депривации могут быть перенесены на другие возрастные когорты. 
Во-вторых, копинг-стратегия избегания реализовывалась участниками 
исследования в условиях сетевой коммуникации, предоставляющей 
ежедневные возможности для социального сравнения, и, соответствен-
но, представляется неочевидной ее взаимосвязь с переживанием отно-
сительной депривации в более «слабых» социальных ситуациях. В-тре-
тьих, очевидно, что помимо переживания относительной депривации на 
выбор человеком стратегий совладания с трудными жизненными ситу-
ациями могут влиять и другие социально-когнитивные детерминанты, 
определяющие его образ социального мира.

Выводы

1. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в социально-се-
тевой коммуникации возникновение чувства относительной депривации 
(как результата негативного социального сравнения) связано с предпо-
чтением поведенческой копинг-стратегии избегания, которая выражается 
в готовности удалять из круга общения людей, разделяющих ценности и 
взгляды, отличающиеся от ценностей и взглядов респондентов.

2. Связь между переживанием относительной депривации и ис-
пользованием стратегии избегания опосредована другими эмоциональ-
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но-когнитивными детерминантами. В частности, эта связь усиливается, 
если респондент не просто чувствует относительную депривацию, но и 
приписывает ее источнику негативные намерения.

3. Полученные результаты имеют важное теоретическое и приклад-
ное значение, связанное как с развитием понимания функционирования 
социально-сетевого взаимодействия, в том числе в контексте примене-
ния пользователями различных копинг-стратегий, так и с подготовкой 
практических рекомендаций по использованию наиболее эффективных 
и адаптивных копинг-стратегий в случае возникновения коммуникатив-
ных трудностей.
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Objective: the relationship between a relative deprivation and communica-
tion in social networks, in particular, with avoidance coping in the situations 
of communicative difficulties.

Background: the study is focused on coping with difficult situations 
through the analysis of meta-determinants of construction of the represen-
tations about social world, in particular, in the conditions of social network 
interaction among youth persons.

Study design and participants: the study was conducted as a survey involv-
ing 193 active users of the social network Vkontakte.
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Measurements: a double mediation model was tested with a relative depri-
vation as an independent variable, avoidance coping as a dependent variable, 
and a perceived threat and an attribution of aggressive intentions as the medi-
ators of this relationship.

Results: the results indicate that a relative deprivation is associated with an 
increase of perceived threat, which in turn increases a likelihood of attributing 
to people with dissimilar values   and attitudes of “bad” intentions and leads to 
avoiding network interaction. At the same time, the results demonstrate that 
group threat does not a significant mediator of the relationship between a rel-
ative deprivation and network behavior.

Conclusions: relative deprivation is associated with avoidance coping in 
social network communication both directly and indirectly through the actu-
alization of additional social and cognitive variables.

Keywords: coping with difficulties, avoidance coping, relative depriva-
tion, communication in social networks
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Информационно-коммуникационные технологии 
и семейные отношения: вред или польза?1

Д.И. Дубров
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8146-4197, e-mail: ddubrov@hse.ru

Цель исследования — обобщение результатов проведенных исследо-
ваний, посвященных изучению влияния использования информацион-
но-коммуникационных технологий на внутрисемейный социальный ка-
питал.

Контекст и актуальность исследования. В последнее время в обще-
ственном и научном дискурсе постоянно возникают вопросы о том, как 
современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
влияют на межличностные отношения и на внутрисемейные отношения 
в частности. Публикации, посвященные изучению влияния информаци-
онно-коммуникационных технологий на внутрисемейный социальный 
капитал, содержат противоречивые результаты.

Основные выводы. Результаты проведенных исследований можно 
объединить вокруг четырех гипотез: 1) «Гипотеза вытеснения» — ИКТ 
вытесняют непосредственное взаимодействие между членами семьи 
и снижают уровень социального капитала в семье; 2) «Гипотеза акти-
визации» — ИКТ, наоборот, способствуют развитию и поддержанию 
отношений между членами семьи; 3) «Гипотеза обогащения» — семьи, 
обладающие изначально прочными узами и социальными ресурсами, 
получают еще больше преимуществ от использования ИКТ с точки 
зрения социального взаимодействия, а в семьях, в которых изначаль-
но узы слабые, при использовании ИКТ они будут еще более ослабе-
вать; 4) «Гипотеза социальной компенсации» — ИКТ представляют 
собой некую копинг-стратегию, позволяющую индивиду справиться 
со стрессом, связанным с конфликтами в семье, низким социальным 
капиталом, а также развить навыки социального взаимодействия и 
создать прочные социальные связи тем индивидам, у которых изна-
чально данные отношения не складывались вследствие внешних (ин-
валидность и т.д.) и личностных причин (замкнутость, интроверсия 
и т. д.). Каждая из выделенных гипотез рассматривается в статье более 
подробно.

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Дубров Д.И. Информационно-коммуникационные тех-
нологии и семейные отношения: вред или польза? // Социальная психология и общество. 
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Введение

Мы живем в эпоху информационно-коммуникационных технологий, 
включающих в себя компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и 
другие устройства, которые используются для выхода в Интернет, об-
щения в социальных сетях, форумах, чатах, играх и служат платформой 
для коммуникации, обмена информацией, получения и продажи товаров 
и услуг [9; 12]. Появление данных технологий привело к более быстрым 
и значительным изменениям в обществе, влияющим на модели общения 
индивидов и изменение образа жизни [13; 49]. В настоящее время люди 
активно используют информационно-коммуникационные технологии 
для удовлетворения своих социальных и психологических потребно-
стей [49]. Влияние информационных и коммуникационных технологий 
ощущается во всех сферах жизни, включая частную (семейные отноше-
ния, взаимодействие с друзьями, коллегами), что послужило стимулом 
для изучения того, как данные технологии влияют на социальные отно-
шения в обществе, в частности на социальный капитал [29; 49]. Это не 
случайно, поскольку социальный капитал является важнейшим ресур-
сом социально-психологических отношений, позволяющим индивидам 
более эффективно решать повседневные проблемы, получать необходи-
мую помощь и поддержку, что является важным не только для одного 
отдельного индивида, но и для всего общества в целом [23].

На мезоуровне ресурсом отношений является внутрисемейный со-
циальный капитал. В литературе нет единого подхода в определении 
понятия «внутрисемейный социальный капитал». Например, Дж. Ко-
улман и Т. Хоффер определяли данный конструкт как взаимоотно-
шения между родителями и детьми, время и усилия, затрачиваемые 
родителями на своих детей [19]. В другом исследовании внутрисемей-
ный социальный капитал рассматривался как фильтр, через который 
финансовый и человеческий капиталы родителей передаются детям 
и способствуют их образовательным достижениям [52]. Х. Стевенсон 
понимал внутрисемейный социальный капитал как воспринимаемый 
детьми уровень социальной и эмоциональной поддержки, оказываемой 
родителями [51].



230

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

В нашем понимании внутрисемейный социальный капитал — это 
динамический ресурс социально-психологических отношений внутри 
семьи, который является одной из основ субъективного благополучия 
членов семьи [3]. Ранее нами было установлено, что данный вид соци-
ального капитала представляет собой целостную реципрокную систему 
детско-родительских социально-психологических отношений, состав-
ляющую ресурс, в структуру которой входят следующие виды отноше-
ний между родителями и детьми: взаимное доверие, психологическая 
близость родителей и детей, внимание родителей к ребенку, взаимная 
поддержка [4].

В условиях активного использования информационно-коммуника-
ционных технологий как подростками, так и их родителями, возникает 
вопрос о том, как время, потраченное на деятельность, связанную с дан-
ными технологиями, может повлиять на внутрисемейный социальный 
капитал [24; 47; 53]. Хотя взрослые также используют информацион-
но-коммуникационные технологии, исследования в значительной сте-
пени, как правило, сосредоточены на использовании данных технологий 
подростками. Это объясняется тем, что подростковый возраст является 
критическим периодом жизни, который сопровождается социальными, 
биологическими, когнитивными и психологическими изменениями. 
Дети проходят через важные этапы развития, такие как формирование 
идентичности и процесс социализации [24]. Как отмечают М. Джордж 
и С. Оджерс (2015), основной вопрос сейчас состоит не в том, исполь-
зуют ли дети информационно-коммуникационные технологии в своей 
повседневной жизни, но как, почему и с какими последствиями [24]. 
Очевидно, что данные технологии предлагают множество потенциаль-
ных преимуществ для детей, позволяя им общаться со сверстниками или 
предоставляя доступ к образовательным ресурсам или развлечениям 
[15]. В то же время существуют справедливые опасения по поводу того, 
с кем дети взаимодействуют онлайн [45], испытывают ли они кибер-из-
девательства, получают ли доступ к контенту для взрослых [16], может 
ли общение онлайн ставить под угрозу их социальное развитие, субъек-
тивное благополучие и отношения с семьей [24].

С. Туркл (2011) утверждает, что подростки сегодня больше взаимо-
действуют с телефоном, чем друг с другом, что может привести к упуще-
нию важного социального опыта [53]. Дружба и общение со сверстни-
ками, взаимодействие с родителями важны для развития необходимых 
жизненных социальных навыков, но есть опасения, что чрезмерное ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий детьми, 
в том числе и в развлекательных целях (например, видеоигры), может 
способствовать ослаблению социальных связей, снижению индивиду-
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ального социального капитала, внутрисемейного социального капитала 
и привести к социальной дезадаптации [24].

Проведенные исследования, посвященные изучению влияния инфор-
мационно-коммуникационных технологий на внутрисемейный соци-
альный капитал, демонстрируют противоречивые результаты. В одних 
исследованиях показано, что информационно-коммуникационные тех-
нологии приводят к снижению внутрисемейного социального капитала. 
В них указывается, что информационно-коммуникационные техноло-
гии как бы «вытесняют» непосредственное социальное взаимодействие 
внутри семьи, приводят к формированию аддиктивного и агрессивного 
поведения [24; 31; 53]. Результаты данных исследований составляют так 
называемую «гипотезу вытеснения».

В других исследованиях показано, что информационно-коммуника-
ционные технологии, напротив, позволяют повысить социальный капи-
тал. В данных исследованиях установлено, что онлайн-взаимодействие 
позволяет поддерживать и сохранять социальные связи, более оператив-
но оказывать поддержку и помощь родственникам [45; 54]. Результаты 
данных исследований составляют так называемую «гипотезу активиза-
ции». Первые исследования, поддерживающие данную гипотезу, появи-
лись в конце XX века.

Результаты других исследований сообщают о нейтральном воздей-
ствии информационно-коммуникационных технологий на социальный 
капитал. В этих исследованиях говорится о том, что те, кто уже облада-
ют прочными социальными связями и социальными ресурсами, получат 
еще больше преимуществ от использования ИКТ с точки зрения соци-
ального взаимодействия, чем те, у кого слабые социальные связи. То есть 
у тех, у кого изначально низкий уровень индивидуального социального 
капитала и внутрисемейного социального капитала, вовлеченность в ис-
пользование ИКТ приведет к еще большему снижению индивидуально-
го социального капитала и внутрисемейного социального капитала. Ре-
зультаты данных исследований составляют так называемую «гипотезу 
обогащения» [30; 34; 55]. Данная гипотеза возникла в начале XXI века.

В других исследованиях установлено, что онлайн-общение с приме-
нением ИКТ помогает людям с ограниченными возможностями, а также 
людям, у которых недостаточно развиты социальные навыки непосред-
ственного взаимодействия, или интровертам создавать и поддерживать 
социальные отношения, что способствует повышению их индивидуаль-
ного социального капитала [30; 35]. Также использование ИКТ может 
быть способом совладания с негативными и травмирующими фактора-
ми, такими как конфликты в семье, неудовлетворенность отношениями 
в семье и т.д. Результаты данных исследований составляют так называ-
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емую «гипотезу социальной компенсации». Данная гипотеза возникла 
одновременно с «гипотезой активизации».

Рассмотрим данные исследования более подробно.

«Гипотеза вытеснения»

Общим предположением в этой области исследований является то, что 
время, потраченное на использование информационно-коммуникационных 
технологий, неизбежно будет отвлекать от других видов деятельности, ко-
торые считаются более ценными, например, непосредственное взаимодей-
ствие с родителями. Поэтому, согласно данной гипотезе, вред, причинен-
ный технологией, линейно пропорционален воздействию [40]. То есть чем 
больше мы используем ИКТ в своей повседневной жизни, тем больший вред 
мы наносим своим социальным отношениям (например, семейным). Пер-
воначально данная гипотеза получила некоторую поддержку. Например, в 
одном из первых исследований, посвященном изучению влияния информа-
ционно-коммуникационных технологий на детско-родительские отноше-
ния, исследователи пытались ответить на вопрос, укрепляет или, напротив, 
разрушает вовлеченность в использование ИКТ данные отношения. Экспе-
риментальную группу составили подростки и их родители, которые начали 
использовать цифровые технологии в своей повседневной жизни в течение 
1—2 лет. Родители и подростки чаще пользовались интернетом и другими 
средствами удаленного общения для взаимодействия (например, отправка 
и получение электронной почты) с другими людьми, но не с домочадцами. 
Они также тратили меньше времени на общение с членами семьи, чем до 
получения доступа в интернет. Полученные результаты свидетельствовали 
о том, что использование Интернета (информационно-коммуникационных 
технологий) наносит вред детско-родительским отношениям [31].

В одном из немногих исследований с использованием метода наблю-
дения, посвященном использованию компьютера и семейным отноше-
ниям, М. Орлеан и М. Лэйни (2000) наблюдали за 32 детьми в возрасте 
от 8 до 17 лет в течение трех и более часов с периодичностью каждые три 
часа, когда они работали на компьютере одни или с кем-нибудь дома. 
Дети и их родители редко разговаривали друг с другом, пока дети ра-
ботали за компьютером. Как правило, дети пользовались компьютерами 
самостоятельно и чаще обращались за помощью к своим братьям и се-
страм или сверстникам, чем к родителям [42].

Дж. Меш (2003, 2006), исследовав использование Интернета изра-
ильскими подростками, обнаружил, что использование интернета нега-
тивно связано с психологической близостью с членами семьи, а также 
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выявил положительную связь с конфликтами в семье. Однако корре-
ляционный дизайн исследования не позволял понять направление вы-
явленных связей. Возможно, использование Интернета являлось след-
ствием дистанцированных отношений в семье и происходящих в ней 
конфликтов, и «уход» в виртуальную реальность являлся адаптивной 
реакцией и своеобразной копинг-стратегией для подростков [37; 38].

Н. Ни c коллегами (2002) использовали дневниковый метод и обна-
ружили, что более активное использование интернета было связано с 
меньшим количеством времени, проведенным с семьей [41].

Среди исследований, доказывающих «гипотезу вытеснения», есть не-
сколько, которые фокусируются на качестве онлайн-коммуникации [20; 
44]. Например, Дж. Каммингс с коллегами (2002) утверждают, что люди 
воспринимают Интернет как менее полезное средство для развития и 
поддержания близких социальных отношений, чем личные контакты и 
телефонные разговоры [20].

Данные исследования послужили основой для развития теории сме-
щения времени Роберта Патнэма, согласно которой, чем больше време-
ни индивид проводит с новыми технологиями/социальными сетями, 
тем меньше времени он уделяет членам семьи, друзьям и другим соци-
альным активностям. Сам Р. Патнэм (Putnam, 2000) на основе своих 
исследований просмотра индивидами телепрограмм пришел к выводу, 
что телевидение играет определенную роль в снижении социального 
капитала. Он утверждал, что новая коммуникация заменяет старую, то 
есть время, проведенное с информационно-коммуникационными техно-
логиями, влияет на социальный капитал за счет других повседневных 
действий и сокращает время для личного общения, а чрезмерное ис-
пользование может быть вредным, особенно для повседневной жизни 
и семейных отношений [47]. Последующие исследования показали, что 
чрезмерное использование ИКТ снижает психосоциальный комфорт и 
приводит к разрушению семейных отношений [59; 60; 61].

По мнению ряда исследователей, активное вхождение ИКТ в повсед-
невную жизнь внесло значительные изменения как в жизнь современ-
ного общества, которое все чаще называют «информационным», так и в 
процесс социализации подрастающего поколения, которое называют все 
чаще «цифровым» [1; 5; 7]. Основанием для подобного мнения послужила 
трансформация социальной ситуации развития, в которой активную роль 
теперь занимают ИКТ и становятся важнейшим агентом социализации, 
постепенно вытесняя семью и школу [7; 8]. В связи с этим Ж. Джонсон и 
П. Паплампу (2008) предложили внести изменения в модель экологиче-
ских систем У. Бронфенбреннера [см.: 12] — техносистему, которая, по их 
мнению, должна в скором времени занять место микросистемы, оттеснив 
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ее с позиции ведущей в процессе развития и социализации индивида [26]. 
Не случайно в научный обиход введено понятие «цифровая социализа-
ция» как «опосредованный всеми доступными цифровыми технологиями 
процесс овладения и присвоения человеком социального опыта, приобре-
таемого в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта в смешанной 
офлайн/онлайн-реальности и формирующего его цифровую личность как 
часть реальной личности» [7; 76]. Как видно из данного определения, бла-
годаря ИКТ индивид может получить необходимый социальный опыт и 
знания, которые ранее он мог получить только при непосредственном вза-
имодействии с родителями, школой и другими агентами социализации.

Таким образом, ИКТ создают новую ситуацию социального развития 
и становятся важнейшим агентом социализации наряду с традиционны-
ми, такими как семья и школа. Поэтому утверждение о том, что сейчас 
для социализации индивиду не требуется непосредственное взаимодей-
ствие с окружающими, выглядит вполне правдоподобным [2; 10; 32].

Кроме того, в настоящее время в литературе активно обсуждается 
новое явление, которое возникло в результате активного использования 
ИКТ в повседневной жизни — фаббинг (phubbing) — «проявление пре-
небрежения к другому индивиду посредством отвлечения на гаджет во 
время реального общения» [6, с. 61]. Согласно данному исследованию, 
чрезмерное использование гаджетов, социальных сетей снижает интим-
ность и близость отношений, делая их размытыми, снижая их ценность 
для индивида. В то же время близкие отношения важны для удовлетво-
рения ряда базовых потребностей: потребности в принятии, любви, бли-
зости и заботе. Согласно Т.Л. Крюковой и О.А. Екимчик (2019), ИКТ не 
могут в полной мере удовлетворить данные потребности [6].

В целом «гипотеза вытеснения» получила поддержку выводами о 
том, что время, затраченное на использование ИКТ, отрицательно свя-
зано со временем, затраченным на личное взаимодействие, а также о 
том, что онлайн-общение менее полезно и ценно, чем непосредственное 
общение и использование ИКТ, и негативно связано с существующими 
социальными отношениями, такими как семейные.

Однако данные выводы следует интерпретировать с осторожностью: 
во-первых, сокращение времени на непосредственное общение в виду 
использования ИКТ — недостаточное основание для утверждения о не-
гативном воздействии ИКТ на внутрисемейный социальный капитал. 
Необходимо исследовать и учитывать качество взаимоотношений меж-
ду родителями и детьми. Возможно, качество взаимоотношений играет 
большую роль, нежели количество времени, уделяемое непосредствен-
ному взаимодействию. Во-вторых, онлайн-общение может дополнять и 
даже обогащать, а не заменять непосредственное общение, особенно в 
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некоторых ситуациях, таких, когда субъекты взаимодействия находятся 
на удаленном расстоянии. Например, длительные командировки роди-
телей или обучение детей в другом городе.

В связи с данными аргументами некоторые исследователи утвержда-
ли, что влияние информационно-коммуникационных технологий на 
детско-родительские отношения может быть не обязательно линейным, 
поскольку частое использование их не всегда приводит к снижению 
социального капитала. А. Пржибыльски и Н. Вайнштейн (2017) пред-
полагают, что влияние времени, потраченного на информационно-ком-
муникационные технологии, может быть объяснено криволинейным со-
отношением, которое бросает вызов «гипотезе вытеснения» [46].

Указанные выше ограничения нашли отражение в последующих ги-
потезах о влиянии ИКТ на внутрисемейный социальный капитал.

«Гипотеза активизации»

После проведения первого исследования, в котором участникам (ро-
дителям и подросткам) был предоставлен доступ в Интернет и было уста-
новлено, что дети больше времени уделяют общению в интернете, нежели 
общению с членами семьи, Р. Краут с коллегами (2002) добавили больше 
контрольных переменных и более широкий спектр измерительных ин-
струментов изучаемых переменных. В новом исследовании они обнару-
жили, что использование Интернета было связано с увеличением числа 
близких и удаленных социальных контактов и личного общения с семьей 
и друзьями, что указывает на то, что интернет оказывает положительное 
влияние на развитие и поддержание социальных контактов [30]. Резуль-
таты предыдущего исследования Р. Краут с коллегами (2002) объяснили 
тем, что оно проводилось в то время, когда интернет-технологии были но-
выми, и люди были менее знакомы с ними, чем сейчас. Таким образом, 
участники могли сократить время на непосредственное взаимодействие 
с семьей в виду новизны данной технологии и большего количества вре-
мени, необходимого для ее освоения. В течение последующих 2—3 лет со-
циальная поддержка и взаимодействие с близкими вернулись на уровень, 
предшествующий получению доступа к Интернету [30].

Другие исследователи установили, что Интернет может способство-
вать поддержанию социальных связей. Среди пользователей Интернета 
96,6% женщин и 93,6% мужчин сообщили об использовании Интернета 
для общения с друзьями и семьей [22]. Фактически основная причина, 
по которой люди отправляют и получают сообщения в сети, заключается 
в поддержании межличностных отношений [50].
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Исследование 1300 подростков в возрасте 12—18 лет показало, что 
хотя время, затрачиваемое на информационно-коммуникационные 
технологии, уменьшало количество времени, затрачиваемого подрост-
ками на общение со своими родителями, оно фактически не ухудша-
ло качество отношений между родителями и детьми [34]. Общение со 
сверстниками, как правило, имеет приоритет над общением с родите-
лями в подростковом возрасте, и это объясняет, почему время, затра-
чиваемое на онлайн-общение, связано с сокращением времени на об-
щение с родителями, но не с сокращением времени, проведенного со 
сверстниками [34].

В масштабном исследовании пользователей Интернета Б. Велман с 
коллегами (2001) обнаружили, что онлайн-активность скорее дополня-
ла, чем заменяла или уменьшала офлайн-социальные контакты. В целом 
эти результаты свидетельствуют о том, что Интернет оказывает положи-
тельное влияние на способность членов семьи поддерживать реальные 
социальные связи за пределами своей семьи [57].

В совокупности результаты данного обзора подтверждают утвержде-
ние о том, что Интернет (или цифровая технология) сам по себе не явля-
ется основным следствием чего-либо [35; 45], но именно контекстуаль-
ные и индивидуальные факторы определяют воздействие на социальное 
взаимодействие и отношения.

Таким образом, согласно данной гипотезе, ИКТ может поддержи-
вать или усиливать существующие социальные связи с семьей. Другими 
словами, компьютерно-опосредованная коммуникация может использо-
ваться для укрепления и поддержания семейных уз [48]. Однако Р. Кра-
ут с коллегами (2002) указывали и на то, что использование Интернета 
улучшает социальные взаимодействия с друзьями и родственниками, 
но только в том случае, если участники обладают достаточно высоким 
социальным капиталом [30]. Следовательно, при исследовании влияния 
ИКТ на внутрисемейный социальный капитал необходимо учитывать 
именно контекстуальные и индивидуальные факторы, которые опреде-
ляют воздействие на социальное взаимодействие и отношения. Данное 
ограничение нашло отражение в так называемой «гипотезе обогащения».

«Гипотеза обогащения»

«Гипотеза обогащения» («rich get richer» — богатые богатеют) берет 
свое начало от явления, открытого в социологии, «эффекта Матфея», 
согласно которому индивид, уже располагающий определенными пре-
имуществами (например, высоким уровнем социального капитала), бу-
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дет их преумножать и накапливать, в то время как индивид, изначально 
обделенный данными преимуществами, будет обделен еще больше [36].

Применительно к влиянию ИКТ на социальный капитал данная ги-
потеза предполагает, что те, кто уже имеют сильные социальные связи 
(например, семейные узы) и социальные навыки, извлекают наиболь-
шую выгоду и пользу от использования ИКТ. Исследователи обнару-
жили, что исходные социальные связи функционируют как модератор 
на основе эффекта взаимодействия использования Интернета с экстра-
версией/интроверсией респондентов. Они обнаружили, что использова-
ние Интернета было связано с увеличением социального капитала среди 
экстравертов и снижением социального капитала среди интровертов. 
Также утверждается, что текущий уровень социального капитала или 
компетентность могут не зависеть от использования Интернета [30].

Таким образом, приведена наглядная иллюстрация данной гипотезы: 
интроверты становятся более одинокими, а экстраверты становятся ме-
нее одинокими, чем больше они используют Интернет [30].

Применительно к внутрисемейному социальному капиталу можно пред-
положить, что данная гипотеза будет отражать следующее: в тех семьях, в 
которых наблюдается высокий уровень социального капитала, использо-
вание ИКТ будет предоставлять дополнительные возможности для взаи-
модействия и поддержки. Например, совместное использование данных 
технологий, когда подростки добавляют своих родителей в «друзья» в соци-
альных сетях, что свидетельствует о наличии высокого уровня доверия меж-
ду ними. Также в таких семьях могут использовать возможности удаленной 
поддержки и общения между родителями и детьми (пополнение телефона, 
счета, покупки онлайн, общение по Skype и через современные мессендже-
ры) [21]. В то время как в семьях с низким уровнем социального капитала 
дети и родители будут еще более отдаляться друг от друга в связи с исполь-
зованием ИКТ, когда каждый из них будет жить своей жизнью в Сети (в сво-
ем собственном «виртуальном мире») и демонстрировать фаббинг [см. 6].

Однако в виду корреляционного дизайна проведенных исследований 
сложно определить причинно-следственные связи между исходными 
социальными ресурсами или общительностью и использованием Ин-
тернета. К тому же существуют исследования, говорящие об обратном 
и составляющие так называемую гипотезу «социальной компенсации».

«Гипотеза социальной компенсации»

В противовес гипотезе «обогащения» существует гипотеза «социаль-
ной компенсации» (poor get richer — «бедные богатеют»), согласно ко-
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торой те, кто воспринимают свои офлайн-социальные сети как неудов-
летворительные и ненадежные, не удовлетворены своими социальными 
отношениями, компенсируют их более обширными социальными сетями 
онлайн [54]. Данная гипотеза была сформулирована при исследовании 
факторов чрезмерного использования ИКТ (например, интернет-аддик-
ция). Согласно исследованиям, данными факторами явились: низкое 
психосоциальное благополучие [18], стресс и семейные конфликты [33]. 
Однако остается неясным, являются ли эти показатели причинами или 
последствиями такого поведения. Кроме того, большинство исследований 
в этой области были основаны на самоотчете и проводились с преимуще-
ственно здоровыми людьми [11; 27], поскольку трудно найти людей, кото-
рые испытывают серьезные негативные последствия, вызванные исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий [56].

Тем не менее многие исследования явно или косвенно предполагают, 
что такое поведение может быть следствием попыток справиться с труд-
ными жизненными ситуациями с помощью данных технологий [18; 25; 
28; 58]. Например, если индивид испытывает негативные переживания 
(вследствие конфликтов в семье и т. д.), то он может выйти в интернет 
или использовать приложение, которое отвлекает его от этого состояния 
(онлайн-игра, страница в социальной сети и т. д.). Последствия могут 
быть положительными и отрицательными; положительными, потому 
что индивид может временно почувствовать себя лучше, но также от-
рицательными, потому что реальная причина переживания не может 
быть решена [27]. То есть здесь наблюдается так называемый «уход от 
реальности». В долгосрочной перспективе это может сделать копинг-по-
ведение повторяющейся привычкой. Если основная проблема не будет 
решена, то это может привести к серьезным негативным результатам 
из-за времени, затраченного на копинг-деятельность. В этом смысле ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий можно 
рассматривать как форму самолечения, хотя остается неясным, когда и 
для кого оно положительно и полезно, а когда становится дезадаптив-
ным и вредным. М. Гриффитс (2000) предположил, что для людей с 
постоянными трудностями в реальной жизни, такими как физическая 
или психическая инвалидность, потребность в компенсации может быть 
постоянной, что объяснило бы постоянное чрезмерное использование 
с последующим тяжелым негативным исходом, хотя это все еще может 
быть предпочтительнее других альтернатив [25].

С другой стороны, как отмечает Т. Бакс (2014), молодые люди склон-
ны рассматривать использование ИКТ как желанный побег от давления 
жизни. Т. Бaкс (2014) предполагает, основываясь на интервью с роди-
телями и детьми в Китае, что реальная проблема может, скорее, заклю-
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чаться в фигурах власти родителей, которые оказывают давление на де-
тей, чтобы они соответствовали их собственным ценностям, не учитывая 
то, что дети хотят для себя [14]. В этой связи неудивительно, что, хотя 
разногласия по поводу использования детьми информационно-комму-
никационных технологий иногда возникают в семье, причины могут 
быть найдены как в отношении родителей к данным технологиям, так и 
в использовании их детьми.

Исследования использования телевидения в семьях могут дать неко-
торые первоначальные гипотезы о семейном взаимодействии и исполь-
зовании Интернета. Например, установлено, что дети, воспитывающие-
ся в семьях с высоким уровнем конфликта, чаще смотрят телевизор, чем 
дети в семьях с низким уровнем конфликта [39].

Кроме того, согласно данной гипотезе, использование ИКТ может быть 
полезным для социально изолированных людей. Интернет может компен-
сировать отсутствие офлайн-социальной сети, поскольку таким людям 
легче и комфортнее общаться удаленно для формирования и развития со-
циальных связей. Концептуальная основа К. Маккенны и Дж. Барга (1999) 
хорошо объясняет, как онлайн-взаимодействие компенсирует отсутствие 
общительности и социальной сети. Стигматизированная идентичность, 
ограниченная идентичность, социальная тревога и одиночество служат 
мотиваторами для интерактивного взаимодействия. Характеристики он-
лайн-среды, такие как текстовая коммуникация, отсутствие визуальных и 
слуховых сигналов, анонимность, способствуют раскрытию истинного или 
идеализированного Я, обретению близости с другими через самораскры-
тие и формированию новых отношений. Как следствие, социальный капи-
тал увеличивается, а одиночество и депрессия уменьшаются [35].

Таким образом, необходимо понять, есть ли у социально изолиро-
ванных людей определенные мотивы для общения в Интернете. Как 
утверждает подход uses and gratifications, разные пользователи имеют 
разные потребности или мотивы для использования ИКТ. Если те, кто 
беспокоится о личном общении и кто не находит удовлетворения от лич-
ного общения, считают онлайн-общение функциональной альтернати-
вой [43], то они могут компенсировать свои слабые социальные связи 
через онлайн-взаимодействие.

Выводы и дальнейшее исследование

Как мы видим, в литературе существует четыре понимания того, какое 
влияние оказывает вовлеченность в использование информационно-ком-
муникационных технологий на внутрисемейный социальный капитал. 
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При этом в каждом существует ряд ограничений, упомянутых выше, кото-
рые необходимо учитывать при проведении новых исследований данной 
проблемы. Отсюда следуют закономерные выводы-рекомендации:

1. Вовлеченность в использование информационно-коммуникаци-
онных технологий сама по себе не является единственной переменной, 
связанной с внутрисемейным социальным капиталом. Важную роль 
играют контекстуальные и индивидуальные факторы, которые опреде-
ляют воздействие на социальное взаимодействие и отношения в семье. 
При одних условиях использование ИКТ может оказывать позитивное 
влияние на внутрисемейный социальный капитал, а при других — от-
рицательное. Поэтому при планировании исследований необходимо 
учитывать качество взаимоотношений между родителями и детьми. 
Возможно, качество взаимоотношений играет большую роль, нежели 
количество времени, затраченное на использование ИКТ.

2. По мнению некоторых авторов, информационно-коммуникацион-
ные технологии становятся важнейшим агентом социализации подрас-
тающего поколения, постепенно вытесняя семью и школу [7; 8]. Однако 
для эмпирического подтверждения данного фактора необходимо выя-
вить соотношение социального опыта и знаний, получаемых подростка-
ми в семье, школе и при помощи ИКТ. Кроме того, данное соотношение 
может меняться в зависимости от возрастного периода (раннее отроче-
ство, пубертатный период, юношеский возраст), поэтому для выявления 
динамики необходим лонгитюдный дизайн исследования.

3. Для определения эффекта использования ИКТ на внутрисемей-
ный социальный капитал необходимо понимать мотивы их использова-
ния индивидами. От этого во многом зависит, на какую из выделенных 
гипотез будет «работать» данная деятельность.

4. Влияние информационно-коммуникационных технологий на дет-
ско-родительские отношения может быть не обязательно линейным, 
поскольку частое использование их не всегда приводит к снижению со-
циального капитала. Влияние времени, потраченного на использование 
информационно-коммуникационных технологий, может быть объяснено 
непрямыми связями (например, через модели медиации и модерации).

5. Корреляционный анализ дизайна исследования не позволяет 
определить причинно-следственные связи между использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий и внутрисемейным со-
циальным капиталом. Для этого необходимо использовать смешанную 
методологию, например, эксперимент, качественные методы и т. д.

Таким образом, на наш взгляд, учет вышеуказанных рекомендаций 
позволит преодолеть ограничения уже проведенных исследований, по-
священных изучению данной проблемы.
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Objectives. Summarizing the results of research on the impact of informa-
tion and communication technologies on family social capital.

Background. In recent years, public and scientific discourse has constantly 
raised questions about how modern information and communication technol-
ogies (ICT) affect interpersonal relations and family relations in particular. 
Studies on the impact of information and communication technologies on 
family social capital show conflicting results.

Conclusions. Conventionally, the results of these studies can be combined 
around four hypotheses: 1) “Displacement hypothesis” — ICT displace direct 
interaction between family members and reduce the level of social capital 
in the family; 2) “Activation hypothesis” — ICT on the contrary contribute 
to the development and maintenance of relations between family members. 
3) “Enrichment hypothesis” — families with inherently strong bonds and so-
cial resources benefit even more from the use of ICTs in terms of social inter-
action, and in families with inherently weak bonds, they will be further weak-
ened by the use of ICTs. 4) “Social compensation hypothesis” — ICT is a kind 
of copping strategy that allows an individual to cope with stress due to family 
conflicts, low social capital, as well as to develop social interaction skills and 
create strong social ties for those individuals who initially did not develop 
these relations due to external (disability, etc.) and personal reasons (isola-
tion, introversion, etc.). Each of the distinguished hypotheses is considered 
in more detail.

Keywords: information and communication technologies, digital technol-
ogies, family social capital, child-parent relations, social connections.
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В статье рассматриваются факторы, повлиявшие на совершение несо-
вершеннолетними нападений на учебные заведения. Проведен анализ пу-
бликаций, предлагающих объяснения и теоретические модели такого рода 
преступлений. Авторы представляют результаты собственного качественно-
го анализа данных эмпирического исследования 9 подростков, совершивших 
нападения на школы, и материалов уголовных дел, выполненного в рамках 
комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Полученные 
данные свидетельствуют о специфической личностной структуре подростков 
и имеющихся у них психических расстройствах, а также об их особом социаль-
но-психологическом статусе отверженных и изолированных в классе. Описан 
компенсаторный механизм развития идентичности с ориентацией на ролевую 
модель подростков, совершивших нападение на школу «Колумбайн» в США, 
и подражание их действиям. Оценивается роль сети Интернет в этом процес-

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Дозорцева Е.Г., Ошевский Д.С., Сыроквашина К.В. Пси-
хологические, социальные и информационные аспекты нападений несовершеннолетних 
на учебные заведения [Электронный ресурс] // Психология и право. 2020. Том 10. № 2. 
C. 97–110. DOI:10.17759/psylaw.2020100208
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се. Делается вывод о необходимости многоаспектного анализа подобных дей-
ствий и соответствующей профилактической работы.

Ключевые слова: нападения в школах, несовершеннолетние, агрес-
сивное поведение, аутоагрессивное поведение, суицид, сеть Интернет.

В последнее время проблема нападений на школы со стороны уче-
ников вызывает повышенную озабоченность сотрудников правоохрани-
тельных органов, образования и здравоохранения. Подобные явления 
происходили не только в России, но и в других странах — США, Герма-
нии, Финляндии, причем часто эти акты агрессии имеют сходные черты, 
а их причины интересуют многих исследователей.

Проведенные ранее литературные обзоры позволяют составить при-
мерную картину психологических механизмов и факторов риска фор-
мирования поведения, результатом которого являются нападения несо-
вершеннолетних на учебные заведения [3; 7]. Отдельные отечественные 
теоретические исследования заставляют задуматься о терминологических 
разночтениях и подходах к школьным нападениям с различных методоло-
гических позиций [4]. Опираясь на опыт исследований, проведенных на ма-
териале комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, мы 
проанализировали случаи школьных нападений, прошедших детальную 
клинико-психологическую оценку. Фактически в каждом случае выстраи-
валась схема формирования поведения несовершеннолетнего, включавшая 
в себя историю жизни, имевшиеся факторы риска, анализ основных меха-
низмов нападения и оценку степени способности к осознанно-волевой ре-
гуляции в ходе нападения. В данной работе мы хотели бы провести обобще-
ние этих случаев с обозначением перспективы дальнейших исследований.

Анализируя исследования, проведенные с целью определения при-
чин школьных нападений, можно выделить несколько групп факторов, 
относящихся к индивидуальным особенностям нападавших, их непо-
средственному окружению и характеру их взаимодействия.

Наиболее часто в качестве социально-психологической характери-
стики общения несовершеннолетнего со сверстниками выступают про-
блемы коммуникации с другими обучающимися, отвержение со стороны 
сверстников или буллинг. Лишь в отдельных случаях подобных проблем 
взаимодействия с микросоциумом не отмечается. Неразрешенные кон-
фликты в школьной среде становятся источником постоянного стресса 
и фокусом переживаний подростков, а также субъективным поводом 
для формирования агрессивных намерений [8; 13; 17; 19]. Вместе с тем 
ряд исследователей предостерегают от объяснения проблемы школьных 
нападений лишь влиянием буллинга и обращают внимание на их много-
факторную природу [16].
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Значительное внимание со стороны специалистов уделяется психическому 
здоровью несовершеннолетних агрессоров. В описываемых в публикациях слу-
чаях у многих нападавших выявлялись психические расстройства. Преобладаю-
щим при этом был диагноз депрессии; отмечалось, что у подростков длительное 
время было сниженное настроение [9; 13]. В тесной связи с формированием у 
них психических аномалий рассматривался определенный спектр личностных 
особенностей инициаторов нападений. На основе доминирующих нарушений и 
уровня психического функционирования предлагалась типология нападавших 
(травмированный, психотический и психопатический типы) [10].

В структуре формирования идей нападений и их реализации в боль-
шинстве случаев отмечались суицидальные намерения. Инициаторы 
школьных нападений, как правило, оставляли предсмертные записки, объ-
ясняя, в частности, причины своих действий, а после атаки предпринима-
ли попытки покончить с собой, которые отличались подготовленностью и 
продуманностью [11]. Отмечается также, что число убитых при атаке име-
ет прямую корреляцию с вероятностью суицида нападавшего [18].

Среди выделяемых семейных проблем несовершеннолетних отме-
чается отсутствие внимания со стороны родителей, слабый контроль с 
их стороны, а также конфликтные семейные отношения. Кроме того, в 
качестве фактора, усиливающего напряжение непосредственно перед 
нападением, могли выступать родительские дисциплинарные меры [19].

Одним из важных вопросов, которые стояли перед исследователями, 
был вопрос о том, какую роль в формировании идеи нападения на школу 
или стимулировании подобных намерений подростков играли источни-
ки информации, в том числе Интернет. Участие в сообществах, ориенти-
рованных на обсуждение идей ненависти к другим, акцентированных на 
превосходстве над окружающими, может способствовать росту убежден-
ности в правомерности размышлений о мести, а нападения — как пред-
почитаемого выхода из субъективно сложной ситуации [12].

Распространение информации через СМИ и социальные сети, а также 
проблема самопредъявления рассматривалась через теорию информаци-
онного «заражения». Была обнаружена связь между ростом популярности 
социальных сетей и числом школьных нападений [15]. Вероятность того, 
что подверженные стрессу или уязвимые индивидуумы могут, сознатель-
но или неосознанно, вдохновляться описанием сценариев и деталей по-
добных событий, была проверена в исследовании с использованием ма-
тематической модели «заражения». Авторами было показано, что эффект 
заражения после массовых нападений проявляется в случае гибели трех и 
более жертв и не характерен для менее летальных событий [18].

Одной из успешных попыток разработки методологической базы иссле-
дования школьных нападений можно считать модель Дж. Левин (J. Levin) 
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и Е. Мэдфис (E. Madfis). На основе нескольких криминологических теорий 
(теории напряжения, теории управления и теории рутинных действий) они 
разработали пятиступенчатую «последовательную» модель, описывающую 
пять этапов: хроническое напряжение, неконтролируемое напряжение, 
острое напряжение, этап планирования и нападение. Хроническое напря-
жение, переживаемое несовершеннолетним, включает в себя долгосрочные 
фрустрации на основе пережитого в детском или подростковом возрасте, 
приводящие к социальной изоляции, что в условиях дефицита систем просо-
циальной поддержки приводит к неконтролируемому напряжению. Далее, 
как правило, краткосрочным негативным событием провоцируется острое 
напряжение, в свою очередь стимулирующее переход к стадии планирова-
ния, в сценарии которого контроль над ситуацией воплощается в массовом 
убийстве, а финалом становится само нападение [15].

Несмотря на то, что в имеющихся публикациях уже проводился анализ 
феномена нападений подростков на школы, его трактовка в различных психо-
логических аспектах с привлечением конкретного материала эмпирического 
психологического исследования, в том числе отражающего субъективные пе-
реживания несовершеннолетних и характер влияния на них сети Интернет, 
до сих пор отсутствовала. В связи с этим целью настоящего исследования 
стало описание психологических, социально-психологических и информа-
ционных аспектов нападений несовершеннолетних на учебные заведения.

Материал и методы исследования

Исследование проведено в ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербско-
го» Минздрава России. Материалом послужили результаты обследова-
ния 9 несовершеннолетних мужского пола, обвиняемых в нападениях на 
учебные заведения. Данные были получены в рамках производства ком-
плексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ). 
Клинические и экспертные параметры представлены в табл. 1 и 2.

Подростки обвинялись по ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (попытка убийства, 
убийство двух и более лиц). Кроме того, троим из них инкриминировали 
ст. 206 УК РФ (захват заложника), двоим ст. 223 (изготовление оружия). 
Двое несовершеннолетних состояли на внутришкольном учете, в КДН и 
ЗП, однако никто ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сре-
ди пострадавших были в основном дети, три нападения закончились смер-
тельными исходами. Средний возраст обвиняемых подростков на момент 
нападения составил 16,1 ±1,1 лет, на момент обследования 16,4 ±1,2 лет.

При оценке различных сфер психической деятельности и индиви-
дуально-психологических особенностей подростков в соответствии с 
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рекомендуемыми стандартами [3] проводилось экспериментально-пси-
хологическое исследование. Осуществлялся психологический анализ 
анамнестических сведений и материалов уголовного дела.

Сведения заносились в формализованную карту исследования, вклю-
чающую 89 параметров. Проводился качественный анализ высказыва-
ний несовершеннолетних, продуцируемых в ходе клинической беседы.

Результаты исследования

Учитывая то, что врачи-психиатры экспертных комиссий диагностиро-
вали психические расстройства у 8 из 9 несовершеннолетних, были проа-
нализированы факты, которые могли указывать на психическое неблагопо-
лучие подростков в истории их жизни. Наследственная отягощенность по 
психическим заболеваниям была отмечена только в одном случае. Ранняя 
(пре- и постнатальная) органическая патология выявлена примерно в поло-
вине случаев (5 наблюдений), что могло выступать предиспозицией проблем 
дальнейшего психического развития. Вместе с тем практически все обследо-
ванные адаптировались в детских дошкольных учреждениях, своевременно 

Таблица 1
Клинические характеристики подэкспертных

Таблица 2
Экспертные характеристики подэкспертных
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поступили в школу и в начальных классах демонстрировали среднюю, а 
некоторые высокую успеваемость. Только у троих подростков отмечались 
академические трудности в средней школе. В то же время данные клини-
ческой беседы свидетельствуют о том, что к началу подросткового периода 
внутренний дискомфорт был присущ всем без исключения несовершенно-
летним. Он проявлялся в субъективном ощущении непонимания и даже 
отторжения со стороны окружающих. Весьма иллюстративными являются 
высказывания подростков. Среди их определений того, кем они себя чув-
ствовали, — «изгой общества», «параноик», «недочеловек», «лишний в этом 
мире» и т. п. В этот период большинство несовершеннолетних (7 наблюде-
ний) отмечали у себя суицидальные мысли и намерения, о которых они, как 
правило, ни родителям, ни учителям не сообщали. Подобные тенденции и 
связанное с ними психическое напряжение приводили к повышенной агрес-
сивности и враждебности. Однако открытое агрессивное поведение для 
обследованных подростков было в основном не характерно. Следует под-
черкнуть, что, несмотря на интенсивные субъективные переживания, кото-
рые экспертные комиссии квалифицировали как патологические признаки 
психического расстройства, сведения об обращениях к профильным специ-
алистам (неврологу, психиатру, клиническому психологу) и ранее выстав-
ленных психиатрических диагнозах были только в двух случаях. Лишь один 
подросток находился под наблюдением психиатра. Из сказанного следует, 
что клинические факторы в формировании аутоагрессивного и агрессивно-
го поведения несовершеннолетних окружающими были явно недоучтены.

Исследование индивидуально-психологических особенностей в рамках 
КСППЭ позволило выделить у несовершеннолетних обвиняемых в напа-
дениях на учебные заведения ряд дисгармоничных свойств. Для всех без 
исключения обследованных была характерна неустойчивая самооценка с 
пессимистическим восприятием будущего, ее существенная зависимость 
от внешних обстоятельств. Это сочеталось с ожиданием негативного и 
враждебного отношения со стороны окружающих, подозрительностью, не-
уверенностью в себе, ранимостью и обидчивостью. Усредненные данные, 
по методике «Тест руки» Э. Вагнера (показатель (Ag+Dir)/n=0,31) сви-
детельствовали о повышенной агрессивности. При исследовании с помо-
щью личностного опросника Басса—Перри обнаружено, что в структуре 
агрессивных тенденций ведущую роль играл параметр «Враждебность» 
(усредненный показатель — 26,88 баллов). По данным теста Розенцвейга, 
подростки были склонны фиксироваться на неприятных переживаниях 
(индекс OD=39,5%), у них превалировали эго-защитные тенденции (ин-
декс ЕD=42,4%). Повышенная сензитивность сочеталась со склонностью 
к накоплению психического напряжения. При этом стратегии разреше-
ния проблемных ситуаций отличались не только узким репертуаром, но и 
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инертностью, ригидностью. Наряду с чертами зависимости обнаружива-
лась склонность к избегающим моделям поведения. Для всех обследован-
ных несовершеннолетних были характерны повышенный уровень личност-
ной тревожности и депрессивные тенденции. Выявляемая интровертивная 
направленность, склонность не делиться своими переживаниями суще-
ственно затрудняли использование внешней помощи и поддержки.

Анализ семейного контекста показывает, что несовершеннолетние, об-
виняемые в нападениях на учебные заведения, воспитывались во внешне 
благополучных, в основном полных семьях. Из школьных характеристик 
следует, что родители уделяли должное внимание воспитанию детей, посто-
янно взаимодействовали с педагогическим коллективом и администрацией. 
Родители также описывали отношения в семье как благополучные. Вместе 
с тем из самоотчетов самих подростков следует, что они, как правило, не 
ощущали семейной поддержки (данные семи наблюдений), а отношения с 
родственниками характеризовали как плохие и дистанцированные. Нарра-
тивы, полученные в ходе клинической беседы и касающиеся взаимоотноше-
ний с родителями, содержат вариации описаний отношений с родителями 
от «непонимания» до «они относились ко мне, как к мусору». Обследуемые 
с обидой указывали на то, что при возникновении проблем они предпочита-
ли не говорить о них близким. Даже в тех редких случаях, когда подростки 
сообщали родителям о конфликтах с учителями и одноклассниками, своих 
внутренних переживаниях по этому поводу, активно искали помощи у ро-
дителей, те не воспринимали их серьезно. В итоге у подростков формирова-
лось чувство субъективной безвыходности из создавшегося положения.

Анализ конфликтов, связанных с образовательными учреждениями, по-
казал, что в характеризующих несовершеннолетних материалах менее чем 
в половине случаев (4 наблюдения) содержатся сведения, касающиеся про-
блем подростка с учениками и учителями. Вместе с тем, по данным, полу-
ченным в ходе клинической беседы, все несовершеннолетние негативно вос-
принимали отношения, складывающиеся в школе. Об уровне психического 
напряжения и ощущении безвыходности красноречиво свидетельствуют их 
высказывания. Так, один из нападавших заявлял: «Год жил только мечтой 
поскорей закончить 9 классов и уйти куда-нибудь учиться в другое место». 
Он сообщал родителям о своих конфликтах с одноклассниками, просил их 
перевести его в другую школу. Однако ему отвечали, что от этого «лучше не 
станет» и нужно продолжать учебу на прежнем месте. Подросток отмечал, 
что у него нарушился сон, «все мысли были только о том, что придется идти 
в школу и терпеть». Другой несовершеннолетний утверждал, что негатив-
ные мысли о школьных конфликтах «начинали мелькать еще в субботу, в 
воскресенье было до трясучки, до тошноты, представлял себе, как это опять 
будет в понедельник». В подавляющем большинстве случаев подростки 
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указывали на возникавшие суицидальные мысли и намерения, а двое ранее 
предпринимали попытки самоубийства.

Одним из основных способов частичного снятия психического напря-
жения являлось ведение дневниковых записей и общение в социальных 
сетях, где подростки описывали свои переживания. Причем это было ха-
рактерно даже для несовершеннолетних с относительно невысоким интел-
лектуальным уровнем и недостаточно развитой рефлексией. В материалах 
уголовных дел представлены рукописные записи и скриншоты из соцсетей, 
где подростки подробно описывали свои переживания, составляли списки 
обидчиков, разрабатывали способы расправы над ними, в деталях излагали 
свои агрессивные фантазии. Следует подчеркнуть, что подобная деятель-
ность начиналась задолго (от полугода до полутора—двух лет) до нападения 
на учебное заведение. Психическое напряжение, не имевшее адекватного 
выхода, приводило к поиску возможных причин создавшегося положения 
и путей выхода из него. Это, в свою очередь, формировало у подростков 
своеобразные увлечения. Большинство из них проводили много времени за 
компьютерными играми с агрессивным сюжетом (8 наблюдений). Более чем 
в половине случаев (5 наблюдений) несовершеннолетние проявляли инте-
рес к националистической и расистской идеологии. Однако наибольшую 
притягательность для них имела деструктивная молодежная субкультура 
«Колумбайн», основанная на почитании и идеализации подростков, совер-
шивших нападение на одноименную школу в США в 1999 г. В 8 случаях 
подростки не только целенаправленно искали сведения в Интернете, посе-
щали ресурсы, касающиеся этой тематики, но и активно включались во вза-
имодействие с другими несовершеннолетними, разделяющими подобные 
взгляды. Некоторые для общения в группах в качестве никнеймов брали 
себе имена подростков, осуществивших нападение на школу «Колумбайн».

Восприятие себя слабым, беспомощным, не способным противостоять 
внешним обстоятельствам, решать каким-то образом школьные проблемы 
требовало определенной компенсации. Она происходила за счет форми-
рования идеализированных деструктивных образов, в которых подросток 
представлял себя сильным. Этот механизм хорошо иллюстрирует запись 
одного из несовершеннолетних: «Я всегда ненавидел себя, презирал, со 
мной никто не общался, гнобили часто, чувствую себя неполноценным. 
И как мне быть. Попытаться завоевать авторитет и внимание — пустая тра-
та времени и нервов. Люди — куски поганого… меня всего трясет, я так не 
нервничал с тех пор, как придумал эту хрень. …осталось немного ...мы ум-
рем, как и все, мы беспощадно всех убьем, всех!!!! Оставаться в теле чело-
века, думать о ближайшей смерти, о том, что собираешься убить… заводит». 
Другой подросток, который полагал, что «все люди» недооценивают его, 
убийствами и последующим суицидом хотел показать, что ему «надоела 
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несправедливость в этом мире». Ранее отмечалось, что для большинства 
несовершеннолетних была характерна интровертированность. Внутренняя 
изолированность, неумение строить адекватные социальные связи при-
водили к поискам социальной поддержки среди подростков со схожими 
проблемами. Она осуществлялась в процессе виртуального общения с со-
ответствующим гипермаскулинным позиционированием себя в социаль-
ных сетях. Следует отметить, что действия подростков, ранее совершивших 
нападения на учебные заведения, в таких сообществах идеализировались, 
романтизировались и выступали для участников моделью для подражания. 
Например, один из несовершеннолетних отмечал, что оформлял дневник 
так же, как у «Эрика и Дилана», а в качестве «пособия» использовал сю-
жеты многократно пересмотренных фильмов «Нулевой день» и «Класс», 
повествующих о нападениях на учебные заведения в США и Эстонии.

О высокой значимости этих интересов и включенности в подобную 
деятельность свидетельствуют изменения в поведении подростков. Так, у 
троих появилось увлечение оружием и взрывчатыми веществами, которое 
было несвойственно им ранее. Четверо несовершеннолетних начали подра-
жать в стиле одежды подросткам, совершившим нападение на школу «Ко-
лумбайн». В целом ряде материалов уголовных дел содержатся сведения 
от родителей и учителей, которые отмечали происходившие с подростками 
трансформации, однако не придавали им серьезного значения. Так, мать 
одного из подростков сообщала, что сын попросил ее купить черный плащ 
и высокие ботинки «берцы». Она указывала, что ему нравился стиль «ми-
литари», и предполагала, что камуфляж придавал сыну уверенности. Отец 
этого несовершеннолетнего подарил сыну на день рождения пневматиче-
ское ружье, которое тот использовал при нападении на школу. По-видимо-
му, активное взаимодействие в Интернете и социальных сетях в сообществе 
единомышленников на темы, связанные с нападением на учебные заведе-
ния и последующим суицидом, подпитывали, оформляли и закрепляли уже 
имевшиеся агрессивно-деструктивные тенденции подростков.

Во многих случаях анализ высказываний несовершеннолетних позволя-
ет проследить динамику и роль получаемой в сети Интернет информации 
в принятии решения о нападении на школу. Так, один из обвиняемых сооб-
щал, что в группах «Колумбайн» и аналогичных им он состоял примерно 
два года. Однако если вначале он «просто знакомился» с содержанием ре-
сурсов, то в последующем, чем больше информации получал, тем больше 
находил общего между тем, что происходило в жизни ранее напавших на 
учебные заведения, и «своим плохим, депрессивным состоянием». Подчер-
кивал, что стал уже «нарочно» просматривать данный контент, смотреть 
видеоролики, общаться в чатах с заинтересованными несовершеннолетни-
ми из разных городов, которые также страдали от школьного буллинга.
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О стойкости сочетанных суицидально-агрессивных намерений сви-
детельствует то, что в двух третях случаев подростки предполагали за-
вершить нападение самоубийством, причем четверо предприняли суи-
цидальную попытку, а трое из них были госпитализированы в связи с 
нанесенными самоповреждениями.

Следует отметить, что, несмотря на разработанный план и внешнюю 
целенаправленность действий, у многих несовершеннолетних агрессивные 
криминальные действия носили во многом ситуационный и хаотичный ха-
рактер. Обращает на себя внимание также тот факт, что среди пострадавших 
учеников и учителей не оказалось ни одного непосредственного участника 
конфликтов, или того, кого подростки воспринимали как своих обидчиков.

Обсуждение результатов

Проведенный качественный анализ данных эмпирического иссле-
дования личностных особенностей и психического состояния несовер-
шеннолетних, совершивших нападения на учебные заведения, характе-
ристик их взаимодействия с непосредственным окружением в школе и 
семье, а также использования ими информации в сети Интернет, позво-
ляет заключить, что формирование агрессивного и аутоагрессивного по-
ведения таких подростков началось задолго до совершения ими проти-
воправных действий, однако оставалось незамеченным окружающими.

Имевшиеся у большинства обследованных психические нарушения повы-
шали их уязвимость и трудности регуляции поведения, однако сами по себе, 
чаще всего, изначально к серьезным школьным проблемам не приводили. 
Вместе с тем взаимодействие с одноклассниками уже на относительно ранних 
этапах их не удовлетворяло, а в подростковом периоде вызывало выраженное 
напряжение и дистресс. Отсутствие у большинства таких несовершеннолет-
них явных внешних признаков дезадаптации создавало у учителей и родите-
лей иллюзию их относительного благополучия. Они не откликались на по-
требности несовершеннолетних, и те не получали необходимой поддержки, 
в то время как ситуацию в школе ощущали как угрожающую и крайне дис-
комфортную. Такие индивидуальные свойства, как повышенная чувстви-
тельность, склонность к накоплению отрицательных переживаний, эмоцио-
нальная ригидность, способствовали подобному восприятию ситуации. При 
этом не всегда речь могла идти о школьном буллинге, скорее подросток ока-
зывался изолированным, изгоем, мишенью эпизодических шуток и насмешек 
со стороны одноклассников, что также субъективно тяжело им переживалось. 
Следует отметить, что феномен отвержения, социальной изоляции, или со-
циального остракизма, лишь в последнее время становится предметом иссле-
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дования в отечественной психологии [1; 2], и можно предположить, что его 
значение для психологического здоровья пока недооценивается.

Вступая в период формирования самосознания, такой подросток стал-
кивается с тем, что основной его характеристикой и ролью в группе стано-
вится роль изолированного, не уважаемого, не принимаемого и не пони-
маемого сверстниками. Отчуждение в семейной сфере также не дает ему 
адекватной и привлекательной для него ролевой модели. Формирование 
образа Я, идентичности, в подобных условиях сопряжено с серьезными 
трудностями. Выходом для незрелого подростка становится идентифика-
ция с теми, кто дает ему возможность почувствовать свою силу и получить 
новый статус; на этой основе строится его собственная идентичность. По-
добный феномен наблюдался, например, одним из авторов у несовершенно-
летних, совершивших агрессивно-насильственные преступления на почве 
националистической идеологии [5]. В случае подростков, совершивших 
нападения на образовательные учреждения, образцом для подражания ста-
ли те, кто в аналогичной ситуации изменили ее насильственным способом 
и совершили самоубийство, выразив, таким образом, свой протест и став 
«героями» в глазах некоторых. Именно они представляли для подростков 
идеальную ролевую модель, идентификация с которой протекала у них в 
течение достаточно длительного периода. Этот процесс включал в себя так-
же формирование мотивации для совершения нападения и его подготовку.

Интернет, социальные сети, специальные сайты служили для несовершен-
нолетних источником информации и эмоционального подкрепления и в этом 
смысле — фактором влияния. Однако сами несовершеннолетние уже были 
готовы к поиску такого рода информации, а их собственная активность на со-
ответствующих сайтах поддерживала их устремления и оказывала влияние на 
других участников обсуждений, таких же подростков. То обстоятельство, что 
при совершении нападения подростки старались объяснить свой поступок в 
предсмертных письмах, а также что объектом нападения были не те, кто мог 
считаться их обидчиками, свидетельствует об их стремлении не отомстить 
конкретным людям, а выразить протест против воспринимаемой ими неспра-
ведливости. Совершение же самоубийства позволяло им выйти из сложной 
ситуации и закрепить за собой статус «героев» в глазах их единомышленников.

Следует заключить, что поиск причин и факторов совершения под-
ростками нападений на школы не должен ограничиваться их индивиду-
альными особенностями и внешними характеристиками их положения 
в школе. Необходим глубокий анализ динамики их развития, характе-
ра отношений в школьном коллективе, в семье и интернет-среде, субъ-
ективного восприятия несовершеннолетним этих отношений и самого 
себя, с учетом возрастных особенностей подросткового периода и, в осо-
бенности, процесса формирования самосознания и идентичности.
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Заключение

Проведенное исследование позволяет получить более детальное пред-
ставление о психологических факторах, повлиявших на совершение под-
ростками нападения на образовательные учреждения. Рассмотрение кли-
нико-психологических, социально-психологических, возрастных аспектов 
дает возможность правильно оценить вклад каждого из них в развитие лич-
ности и формирование противоправного поведения несовершеннолетнего.

Приведенные данные также свидетельствуют о том, что роль сети 
Интернет в жизни школьника тесно связана с его потребностями, моти-
вацией, интересами и общением в реальной жизни, которые Интернет в 
значительной степени опосредует, создавая новые возможности и ком-
пенсируя дефициты, при этом усиливая как позитивные моменты, так и 
возникающие риски. Во многом характер воздействия интернет-среды 
определяется самими подростками, их активностью в поиске той или 
иной информации, а также продуцированием их собственного контен-
та и особенностями общения. Регуляция этого процесса со стороны 
взрослых не должна сводиться лишь к запретам. Диалог с подростками 
и внимание к их проблемам, совместная с ними деятельность в онлайн и 
офлайн режиме могут принести значительно большую пользу.

Полученные сведения могут быть учтены при проведении в дальнейшем 
профилактической работы. Внимание учителей, школьных психологов, ро-
дителей должны привлекать не только подростки с явными признаками по-
веденческих девиаций, но и те, кто находится в стороне от класса, не уважа-
ется и не принимается другими учениками, даже если они кажутся внешне 
благополучными в других отношениях. Субъективная удовлетворенность 
ученика различными аспектами школьной жизни и собственной ролью в ней, 
как и активная включенность в коллективную деятельность, должны быть 
важными критериями школьной адаптации и качества жизни школьника.
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The article considers factors that influenced the school-based attacks committed 
by juveniles. The analysis of publications suggesting explanations and theoretical 
models of such crimes. The authors present the results of their qualitative analysis 
of the data of the empirical study of 9 juveniles who committed attacks on schools, 
which was performed in the framework of forensic psychiatric-psychological exper-
tise. The data indicate the juveniles’ specific personality structure and their mental 
disorder, as well as a special social-psychological status of isolated outcasts in their 
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school-classes. A compensatory mechanism of the adolescents’ identity develop-
ment focusing on the role model of the juveniles who committed the school-based 
mass-murder attack on the school “Columbine” in the USA is described. The role 
of the Internet in this process is evaluated. The conclusion is drawn about the ne-
cessity of multi-aspect analysis of such actions and the respective preventive work.

Keywords: school attacks, minors, aggressive behavior, autoaggressive be-
havior, suicide, Internet.
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В рамках статьи рассматривается исследование стратегий психологиче-
ского воздействия, применяемых лицами в ходе совершения преступлений 
сексуальной направленности против несовершеннолетних, с использова-
нием телекоммуникационной сети Интернет. Материалом исследования 
послужили 34 обвинительных заключения, составленные в соответствии 
со ст. 132, 133, 134, 135, ч. 1 241, 242 УК РФ, включающие в себя фабулу 
уголовного дела, материалы переписок обвиняемого с потерпевшими, за-
ключения судебных экспертов психологов, психиатров, сексологов. При 
помощи статистических и качественных методов анализа выделяются типы 
лиц, совершающих преступления сексуальной направленности против несо-
вершеннолетних с использованием сети Интернет, и предикторы отнесения 
к выделенным типам. Обнаруживается специфика в преступной деятель-
ности, в зависимости от диагностированного психического расстройства и 
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использованной стратегии психологического воздействия. Предлагаются 
направления для дальнейшей разработки данной проблематики.

Ключевые слова: сексуальное злоупотребление, типологические осо-
бенности, преступления против половой свободы и половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, стратегии психологического воздей-
ствия, секстинг, онлайн груминг, Интернет.

Введение

Разработка типологии лиц, совершающих преступления сексуальной 
направленности против несовершеннолетних с использование сети Ин-
тернет, имеет важное теоретическое и прикладное значение.

На текущий момент времени, существуют отечественные и зарубеж-
ные исследования, посвященные проблематике преступлений сексуальной 
направленности против несовершеннолетних с использованием телеком-
муникационной сети Интернет [4; 8; 17; 18; 19]. Вместе с этим также суще-
ствует значительная группа исследований, посвященных рассмотрению 
контактных преступлений сексуальной направленности, совершаемых про-
тив несовершеннолетних [6; 7; 13; 15; 21; 22]. Однако в данных работах не 
обозначаются особенности криминальной активности в сети Интернет лиц, 
совершающих подобные преступления, имеющих различные психические 
расстройства, не лишающие их способности осознавать общественную опас-
ность и фактический характер своих действий, не рассматривается специ-
фика используемых при совершении подобных преступлений стратегий и 
методов психологического воздействия. В связи с этим данное исследова-
ние вносит вклад в теоретические представления юридической психологии 
о преступлениях сексуальной направленности против несовершеннолетних, 
совершенных с использованием телекоммуникационной сети Интернет.

Вместе с этим материалы данной работы могут быть использованы 
в целях установления неизвестного лица, совершившего преступления 
сексуальной направленности против несовершеннолетних при помощи 
телекоммуникационной сети Интернет, а также в случае проведения 
комплексных судебных психолого-сексолого-психиатрических экспер-
тиз, психолого-лингвистических экспертиз, определяя, таким образом, 
практическую значимость данного исследования.

Теоретические основы исследования

При анализе взаимодействия между преступником и потерпевшим в 
телекоммуникационной сети Интернет в рамках данного исследования за 
теоретическую основу был принят труд коллектива авторов, посвященный 
криминальному психологическому воздействию [10; 11]. Однако в контексте 
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данной работы был использован ряд уточняющих теоретических допущений. 
Так, для удобства практического применения в рамках данного исследова-
ния «императивная стратегия психологического воздействия» дополнялась 
тем, что данная общая направленность поведенческих и коммуникативных 
актов преступника не подразумевает утаивание от потерпевшего заинтере-
сованности преступника в нем как в объекте сексуального влечения. В тех 
случаях, когда преступник применяет императивную стратегию психологи-
ческого воздействия, взаимодействие с потерпевшим основывается на пре-
восходстве преступника над потерпевшим, имеющим множество вариаций. 
Частным примером подобного превосходства могут послужить криминаль-
ные ситуации, рассматриваемые в данном исследовании, при которых пре-
ступник располагает большим жизненным опытом и осведомленностью в 
вопросах половых отношений, по сравнению с потерпевшим. В противовес 
этому при использовании преступником «манипулятивной стратегии психо-
логического воздействия» последний утаивает от потерпевшего сексуальную 
детерминацию своих действий, маскируя ее иным мотивом для подобного 
взаимодействия, при котором криминальная ситуация воспринимается по-
терпевшим с положительной эмоциональной окраской.

Вместе с этим при проведении данного исследования было осуществлено 
расширение элементов частных методов психологического воздействия, вы-
деляемого коллективом авторов, обусловленное опосредованием взаимодей-
ствия преступника и потерпевшего через телекоммуникационную сеть Интер-
нет. Так, согласно точке зрения авторов [11], частные методы психологического 
воздействия подразумевают исключительно речевую коммуникацию, в том 
числе и тексты. Однако, согласно ряду работ, [9; 12] изображение и видеоза-
пись также могут выступать в качестве инструмента психологического воздей-
ствия и, соответственно, могут являться составной частью метода психологи-
ческого воздействия. Мы разделяем данную точку зрения, и в связи с этим при 
анализе материалов исследования изображения и видеозаписи, используемые 
преступником, были отнесены нами к вспомогательным элементам, использу-
емым в рамках соответствующего метода психологического воздействия.

На текущий момент, к наиболее часто выделяемым в психологии 
методам психологического воздействия относятся: информирование, 
убеждение, внушение, принуждение [9; 10; 11; 16].

1. Информирование заключается в предоставлении объекту психоло-
гического воздействия информации или же, наоборот, утаивании части 
информации.

2. Внушение подразумевает психологическое воздействие на эмоци-
ональную сферу объекта воздействия, часто проявляется в виде беза-
пелляционных суждений, призванных снизить критичность акцептора 
психологического воздействия.
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3. Убеждение базируется на построении логических умозаключений, 
призвании объекта осмыслить информацию и прийти к схожим выводам.

4. Принуждение» чаще всего реализуется в рамках императивной 
стратегии, и имеет вид приказов, указаний, распоряжений, но также мо-
жет принимать вид угроз и шантажа.

Методы и материалы

В выборку данного исследования вошли материалы 34 обвинитель-
ных заключений, составленных в отношении лиц, обвиняемых в совер-
шении преступлений, предусмотренных ст. 132, 133, 134, 135, ч.1 241, 242 
УК РФ. Общей переменной для всех обвинительных заключений, явля-
лось наличие обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 135 УК 
РФ. Использованные в данном исследовании обвинительные заключе-
ния включали в себя: фабулы обвинения, протоколы осмотра переписки 
обвиняемого и потерпевшего, заключения судебных экспертов, психи-
атров, сексологов, психологов. Возраст потерпевших варьировался от 
7 до 15 лет, возраст обвиняемых находился в пределах от 18 до 56 лет; 
также обвиняемые имели образование не ниже среднего. Все обвиняе-
мые были признаны вменяемыми. Основным методом исследования в 
данной работе выступил психологический анализ материалов уголов-
ных дел. В дополнение к психологическому анализу были использованы 
следующие методы статистической обработки данных: корреляцион-
ное отношение Пирсона, двухэтапный кластерный анализ, кластерный 
анализ К-средних. Данные методы математической статистика были 
использованы как для обнаружения общих тенденций, выявляемых во 
всей выборке, так и для обнаружения частных закономерностей.

При выделении значимых переменных в ходе психологического ана-
лиза материалов уголовных дел была использована выделенная в рам-
ках преступной деятельности, связанной с изготовлением и оборотом 
порнографических материалов с использованием телекоммуникаци-
онных сетей, криминалистическая модель сексуально-преступной дея-
тельности, осуществляемая одним лицом, страдающим психическими 
расстройствами, в том числе, не исключающими вменяемость, в ходе 
которой лицо не только реализует поиск, распространение и получение 
порнографических материалов, но также использует их в качестве ин-
струментов развращения других лиц, в том числе несовершеннолетних 
[2]. Кроме того, учитывались выявленные ранее две группы субъектов 
преступной деятельности рассматриваемого вида: развратники и педо-
филы, а также варианты их действий [3].
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В соответствии с этим, в качестве значимых переменных были выде-
лены сведения, характеризующие личность преступник с точки зрения 
социальной адаптации и выявленных психических аномалий.

Вместе с этим при рассмотрении самой криминальной ситуации, со-
гласно выделяемым в криминалистике фазам преступной деятельности 
[1], были определены переменные, входящие в состав фазы реализации 
преступного умысла (или с традиционной точки зрения — в состав под-
готовки, совершения и сокрытия преступления).

Результаты исследования

По результатам качественного анализа были выделены две группы 
переменных: характеризующие личность преступника и характеризую-
щие специфику совершения рассматриваемого вида преступлений.

Таблица 1
Переменные, характеризующие личность преступника

№ Название переменной
1 Образование среднее общее
2 Образование средне-специальное
3 Образование высшее
4 Состоял или состоит в браке
5 Имеет несовершеннолетних детей
6 Диагностирована педофилия
7 Выявлен органический симптомокомплекс
8 Выявлен аномально личностный симптомокомплекс по шизоидному типу
9 Серийность преступлений

Приведенные в табл. 1 переменные отражают степень адаптированно-
сти преступника к построению долгосрочных интимно-личностных отно-
шений («состоял или состоит в браке»), вероятный опыт долгосрочного 
взаимодействия с несовершеннолетними («имеет несовершеннолетних 
детей»), наличие аномалий в психосексуальной сфере («диагностирована 
педофилия»), наличие психических нарушений («выявлен органический 
симптомокомплекс», «выявлен аномально-личностный симптомоком-
плекс по шизоидному типу»), способность преступника к освоению обра-
зовательных программ, что может служить косвенным признаком уровня 
интеллекта («образование среднее», «образование средне-специальное», 
«образование высшее»), закрепленность паттернов криминальной дея-
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тельности («серийность преступлений», т. е. совершение дополнительных 
преступлений одним способом в отношении различных потерпевших).

Таблица 2
Переменные, характеризующие преступную деятельность

№ Название переменной
1 Возраст потерпевших менее 12 лет
2 Возраст потерпевших более 12 лет, но менее 14 лет
3 Возраст потерпевших более 14 лет, но менее 16 лет
4 Использовался псевдоним
5 Утаивался истинный возраст
6 Контакт с потерпевшим инициирован при помощи порнографического 

материала
7 Порнографические материалы использовались в ходе психологического 

воздействия
8 Склонял потерпевшего к изготовлению порнографических материалов
9 Интересовался степенью выраженности вторичных половых признаков 

потерпевшего
10 Интересовался одеждой потерпевшего
11 Склонял потерпевшего к аутоэротической стимуляции
12 Использована манипулятивная стратегия психологического воздействия
13 Использована императивная стратегия психологического воздействия
14 Использован метод психологического воздействия «информирование»
15 Использован метод психологического воздействия «убеждение»
16 Использован метод психологического воздействия «внушение»
17 Использован метод психологического воздействия «принуждение»
18 Цель взаимодействия с потерпевшим — получение порнографических 

материалов
19 Цель взаимодействия с потерпевшим — вступление в половую связь
20 Характер коммуникации с потерпевшим приближен к формально-делово-

му общению
21 Характер коммуникации с потерпевшим приближен к интимно-личност-

ному общению
22 Потерпевшие женского пола
23 Потерпевшие мужского пола

В табл. 2 приведены переменные, отражающие: предпочитаемую воз-
растную группы жертв злоумышленника («возраст потерпевших менее 
12 лет», «возраст потерпевших более 12 лет, но менее 14 лет», «возраст 
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потерпевших более 14 лет, но менее 16 лет»); использование приемов, 
затрудняющих идентификацию («использовался псевдоним», «утаивал-
ся истинный возраст»); использованние методов и стратегий психоло-
гического воздействия; цель взаимодействия с потерпевшим; характер 
коммуникации; пол потерпевшего; дезадаптивные и аномальные аспек-
ты взаимодействия с несовершеннолетним потерпевшим («контакт с по-
терпевшим инициирован при помощи порнографического материала», 
«порнографические материалы использовались в ходе психологическо-
го воздействия», «склонял потерпевшего к изготовлению порнографиче-
ских материалов», «интересовался степенью выраженности вторичных 
половых признаков потерпевшего», «интересовался одеждой потерпев-
шего», «склонял потерпевшего к аутоэротической стимуляции»).

Таблица 3
Связь психических аномалий с выделенными переменными

Выявленная психи-
ческая аномалия

Коррелирующие переменные
Сила двусто-
ронней связи

r

Педофилия Возраст потерпевших менее 12 лет 0,597 0,01
Возраст потерпевших более 14 
лет, но менее 16 лет

-0,342 0,05

Цель взаимодействия с потерпев-
шим — изготовление порнографи-
ческих материалов

0,340 0,05

Серийность преступлений 0,340 0,05
Интересовался степенью выра-
женности вторичных половых 
признаков потерпевшего

0,595 0,01

Аномально-лич-
ностный симпто-
мокомплекс по 
шизоидному типу

Серийность преступлений 0,354 0,05
Инициация контакта порнографи-
ческим материалом

0,491 0,01

Органический сим-
птомокомплекс

Возраст потерпевших менее 12 лет 0,417 0,05
Склонял потерпевшего к аутоэро-
тической стимуляции

0,417 0,05

Интересовался степенью выра-
женности вторичных половых 
признаков потерпевшего 

0,540 0,01

Серийность преступлений 0,361 0,05

Как следует из табл. 3, в результате применения корреляционного отноше-
ния Пирсона были выявлены наиболее значимые корреляциями между диагно-
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стированными психическими аномалиями и переменными, характеризующими 
как личность преступника, так и его преступную деятельность. Всего в выборке 
представлены 10 обвиняемых с тем или иным видом психической аномалии.

По результатам кластерного анализа К-средних и двухэтапного кластерно-
го анализа выделяются два кластера, со средней силуэтной мерой связанности 
и разделенности кластеров. Центром первого кластера выступают следующие 
переменные: «использована манипулятивная стратегия психологического 
воздействия», «использован метод психологического воздействия “убежде-
ние”». Центром второго кластера выступают переменные «использована им-
перативная стратегия психологического воздействия», «использован метод 
психологического воздействия “внушение”». Таким образом, на основании 
кластерного анализа были выявлены общие для всей выборки, вне зависимо-
сти от наличия психической аномалии, основания для разделения по типам. 
К первому кластеру было отнесено 4 обвиняемых, ко второму 30 обвиняемых.

Таблица 4
Связь центров кластеров с выделенными переменными

№ кластера Коррелирующие переменные
Сила двусто-
ронней связи

r

1 Утаивал истинный возраст 0,365 0,05
Цель взаимодействия с потерпевшим — из-
готовление порнографических материалов

0,528 0,01

Характер коммуникации с потерпевшим 
приближен к формально-деловому общению

0,491 0,01

2 Утаивал истинный возраст -0,365 0,05
Цель взаимодействия с потерпевшим — 
вступление в половую связь

0,528 0,01

Характер коммуникации с потерпевшим 
приближен к интимно-личностному 
общению

0,491 0,01

В табл. 4 приведены связанные с выделенными центрами кластеров 
переменные, характеризующие преступную деятельность. При помощи 
корреляционного отношения были выявлены переменные, наиболее 
тесно связанные с центрами кластеров.

Обсуждение результатов исследования

По результатам статистической и качественной обработки данных, 
были выделены 2 группы признаков, послуживших основой для типо-
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логии: наличие у обвиняемого психической аномалии и использованные 
стратегия и метод психологического воздействия. Стоит отметить, что 
данные группы признаков не являются взаимоисключающими. Характер-
ные для данных групп признаки объединяются и находят свое отражение 
в преступной деятельности. Таким образом, было выделено 4 типа лиц, со-
вершающих преступления сексуальной направленности против несовер-
шеннолетних с использованием телекоммуникационной сети Интернет:

1) манипуляторы с психическими аномалиями — 2 обвиняемых;
2) растлители с психическими аномалиями — 8 обвиняемых;
3) манипуляторы — 2 обвиняемых;
4) растлители — 22 обвиняемых.
Среди выделенных типов, типы c психическими аномалиями имеют 

наибольшую вариативность, сопряженную со структурой психического 
отклонения. В случае наличия в структуре психического отклонения пе-
дофилии или же изолированного наличия данной парафилии, на первый 
план выступает предпочтение потерпевших, находящихся в возрасте до 12 
лет, что может быть обусловлено нахождением последних на латентной 
стадии психосексуального развития [5] и, как следствие, неспособностью 
распознать сексуальный подтекст в действиях преступника [14], что по-
зволяет злоумышленнику избегать предусмотренного законодательством 
наказания. Данное предположение подтверждается тем, что лица с диагно-
стированной педофилией не склонны выбирать в качестве жертв своих пре-
ступных посягательств лиц, находящихся в конце полового созревания, что 
соответствует возрасту от 14 до 16 лет, так как последние способны распоз-
нать сексуальную направленность действий преступника. Также данные 
лица склонны в ходе взаимодействия с потерпевшим интересоваться степе-
нью выраженности вторичных половых признаков последнего, а целью вза-
имодействия видеть получение материалов порнографического характера с 
потерпевшим, что может быть детерминировано как задержкой психосек-
суального развития [5], уровнем интеллекта, позволяющим соотнести риск 
личной встречи с потерпевшим с вероятностью поимки правоохранитель-
ными органами, так и территориальной удаленностью от потерпевшего. 
Лица с диагностированным аномально-личностным симптомокомплексом 
по шизоидному типу склонны инициировать взаимодействие с потерпев-
шим посредством отправления последнему при помощи телекоммуника-
ционной сети Интернет изображений порнографического характера, что 
может свидетельствовать о дезадаптации в сфере половых отношений [15]. 
У лиц, имеющих психические отклонения органической природы, наблю-
дается склонность к склонению потерпевших к аутоэротической стимуля-
ции и интерес к степени выраженности вторичных половых признаков по-
терпевшего, что может быть обусловлено сексуальной расторможенностью, 
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в ряде случаев присущей данному патопсихологическому синдрому [13]. 
Вместе с этим, вне зависимости от структуры психического отклонения, от-
мечается склонность лиц с психической аномалией к серийным преступле-
ниям сексуальной направленности против несовершеннолетних с исполь-
зованием телекоммуникационной сети Интернет.

С другой стороны, разделение в данной типологии по признаку мани-
пулятор/растлитель опирается на общую направленность преступных 
действий злоумышленника и не зависит от наличия у последнего психи-
ческой аномалии, а опирается на использованную стратегию психологи-
ческого воздействия.

В рамках данного исследования было выявлено, что лица использую-
щие манипулятивную стратегию психологического воздействия и полу-
чившие впоследствии название манипуляторы, склонны использовать ме-
тод психологического воздействия «убеждение», и в большинстве случаев 
психологическое воздействие призвано обеспечить успешность единич-
ного контакта с потерпевшим. Вместе с этим манипуляторы с психически-
ми аномалиями склонны использовать психологическое воздействие сра-
зу же после установления контакта с потерпевшим. Для лиц, отнесенных 
к манипуляторам и психически аномальным манипуляторам, характерна 
маскировка сексуальной направленности своих действий под видом обме-
на услугами, что соответствует манипулятивной стратегии психологиче-
ского воздействия. Так, в ходе коммуникации с потерпевшим манипуля-
торы, склонны всячески избегать тем, затрагивающих отношения полов. 
Вместе с этим для данного типа характерно склонение потерпевших к 
изготовлению порнографических материалов в обмен на различные ма-
териальные ценности и социальные блага. В процессе подобного обмена 
манипуляторы склонны мотивировать свои запросы логическими постро-
ениями, доступными для понимания несовершеннолетним. Данный тип 
лиц старается любым способом избежать личной встречи с потерпевшим. 
Также манипуляторы склонны использовать псевдонимы и утаивать свой 
истинный возраст, формируя таким способом образ в социальных сетях, 
способный вызвать доверие у несовершеннолетнего.

В противоположность этому, для лиц, отнесенных к растлителям, ха-
рактерно использование императивной стратегии психологического воз-
действия и применения метода психологического воздействия «внушение». 
Психологическое воздействие растлителей рассчитано на формирование 
у потерпевшего устойчивой установки на поддержание контакта со злоу-
мышленником, а началу психологического воздействия предшествует пе-
риод коммуникации на отвлеченные темы, без признаков последнего. Лица, 
отнесенные к типу растлителей и психически аномальных растлителей, ха-
рактеризуются открыто демонстрируемой нацеленностью на вступление 
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с потерпевшим в половую связь. В связи с этим они склонны выстраивать 
коммуникацию с потерпевшим как с потенциальным половым партнером, 
что включает в себя: комплименты относительно внешности потерпевшего; 
изъявление желания вступить в половую связь с потерпевшим; безапелляци-
онные высказывания, призванные нивелировать предубеждение потерпев-
шего относительно разницы в возрасте с преступником; подчеркивают свою 
опытность и просвещенность в вопросе половых отношений. В ряде случаев 
подобные коммуникативные акты дополняются отправлением потерпев-
шему изображений и видеозаписей порнографического характера, а также 
призывами к изготовлению подобных материалов самим потерпевшим и 
последующей положительной их оценкой с целью возбуждения полового 
влечения у последнего. Растлители не склонны скрывать свой истинный воз-
раст и всячески склоняют потерпевшего к личной встрече для последующего 
вступления в половую связь. Также для растлителей, вероятно, характерны 
затруднения в формировании и поддержании интимных отношений с пар-
тнером из своей возрастной группы, в результате чего они выбирают в ка-
честве потенциального партнера более «доступного» несовершеннолетнего.

Заключение

Выделенные типы лиц, совершающих преступления сексуальной направ-
ленности против несовершеннолетних с использованием телекоммуникаци-
онной сети Интернет, отражают тенденции, существующие среди генеральной 
совокупности лиц, совершающих подобные преступления. Обнаруживаются 
закономерности в преступной деятельности злоумышленника в зависимо-
сти от структуры психической аномалии, а также использованной стратегии 
психологического воздействия. Выявляются критерии, характерные для той 
или иной психической аномалии, а также отличительные черты психологи-
ческого воздействия, реализуемые в рамках манипулятивной и императив-
ной стратегий психологического воздействия. Вместе с этим, с точки зрения 
авторов, данная типология нуждается в дополнении. Так, авторам данной 
работы видится перспективным изучение полоролевого самосознания лиц, 
совершающих подобные преступления, но не имеющих психических откло-
нений. Наряду с этим стоить отметить актуальность направления изучения 
факторов, препятствующих успешности психологического воздействия на 
несовершеннолетних, а также факторов, способствующих успешности ис-
пользованной преступником стратегии психологического воздействия.
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nal Code of the Russian Federation, including the plot of the criminal case, mate-
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Цель исследования. Изучение взаимосвязей между оценками он-
лайн-лекции, качеством освоения учебного материала и академической 
мотивацией студентов.

Контекст и актуальность исследования. В условиях цифровизации 
образования возникает вопрос об эффективности онлайн-обучения, ко-
торая может снижаться в условиях сокращения социального присутствия 
преподавателя и студента в учебной ситуации. В таких условиях особую 
роль приобретает мотивация студентов.

Дизайн исследования. Студенты оценивали аудиторную лекцию и ee 
видеозапись по параметрам «интерес», «содержательность» и «полез-
ность», после чего производилось сравнение оценок, а также объема вос-
произведенного учебного материала.

Выборка. В исследовании участвовали 112 студентов (19,55±0,66 лет, 
83,9% женщин).

Методы. Студенты оценивали лекции по предложенным параметрам 
с использованием 7-балльной шкалы и пересказывали их содержание. 
Мотивация студентов измерялась с помощью «Шкалы академической 
мотивации». Помимо этого, студенты сообщали о своих профессиональ-
ных планах и профессиональном опыте.

Результаты. Студенты ниже оценивали видеолекции по всем пока-
зателям и хуже воспроизводили их содержание, в сравнении с аудитор-
ными лекциями. Оценки содержательности видеолекции оказались по-
ложительно связанными с познавательной мотивацией студентов, объем 
воспроизведенного содержания лекции был отрицательно связан с экс-
тернальной мотивацией. Влияние познавательной и экстернальной мо-
тивации студентов на оценки содержательности видеолекции и объема 
воспроизведенного содержания было подтверждено с помощью диспер-
сионного анализа.

Основные выводы. В условиях онлайн-взаимодействия снижаются 
субъективные оценки привлекательности лекции для студентов. Сфор-
мированная познавательная мотивация препятствует снижению субъек-
тивных оценок содержательности видеолекции. Выраженная экстерналь-
ная мотивация способствует снижению воспроизведенного содержания 
видеолекции.

Ключевые слова: онлайн-взаимодействие, преподаватель, студенты, 
академическая мотивация, онлайн-обучение, эффективность обучения, 
видеолекция.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-013-00412.

Введение

Один из современных трендов в системе высшего образования — это 
дистанционное обучение с использованием онлайн-технологий, однако 



284

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

вопрос об эффективности онлайн-обучения сегодня остается дискусси-
онным. Несмотря на такие его преимущества, как массовость, возмож-
ность обучаться в любом месте и в любое время, возможность выбора 
учебных курсов, доступность для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и др. [4], онлайн-образование имеет ряд ограничений, 
связанных, в первую очередь, с изменением характера социального взаи-
модействия между субъектами образовательного процесса, в частности, 
между студентом и преподавателем.

Социально-психологическая специфика онлайн-обучения связана, 
прежде всего, с изменением характеристик социального присутствия 
преподавателя и студента в учебной ситуации. Социальное присутствие 
определяется как выраженность у субъектов чувства включенности в 
межличностное взаимодействие, позволяющего воспринимать партнера 
по онлайн-взаимодействию как реального человека [22]. В контексте вза-
имодействия между преподавателем и студентом социальное присутствие 
представляет собой ощущение общности субъектов образовательного 
процесса в условиях взаимодействия, опосредованного интернет-техно-
логиями [23]. Исследования, выполненные в логике теории социального 
присутствия, показывают, что студенты, вовлеченные в дистанционные 
формы обучения, часто сталкиваются с отсутствием возможности взаи-
модействовать с преподавателем в режиме реального времени и получать 
своевременную обратную связь, констатируют недостаток контроля со 
стороны преподавателя, испытывают чувство изолированности [16], что 
снижает удовлетворенность обучением в группах студентов, обучающих-
ся в онлайн-формате [21]. В исследовании С. Янг и Х. Дункан студенты 
выше оценили формат занятий «лицом к лицу», чем онлайн-курсы, в том 
числе и по таким характеристикам, как коммуникация и взаимодействие 
между преподавателем и студентами [25]. В случае если онлайн-техно-
логии интегрируются в учебный процесс, более высокую эффективность 
демонстрирует смешанный формат обучения, при котором у студентов 
есть возможность и непосредственно посещать занятия в университете, и 
смотреть их записи [12; 14; 15; 17]. Таким образом, можно констатировать, 
что ограничение социального присутствия преподавателя и студента в 
учебной ситуации в условиях онлайн-обучения является фактором риска 
снижения эффективности обучения.

В то же время результаты целого ряда исследований позволяют пред-
полагать, что ограничения социального присутствия, приводящие к сни-
жению эффективности обучения, могут быть компенсированы благодаря 
личностным особенностям студентов и, прежде всего, характеристикам их 
мотивационного потенциала [6; 8; 9; 18], что вполне ожидаемо и в целом 
соответствует закономерностям, хорошо изученным на материале анализа 
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обучения в условиях непосредственного взаимодействия студентов и пре-
подавателей. Однако на основании анализа исследований, посвященных 
мотивации к обучению с использованием онлайн-технологий, предпола-
гающих ограничение социального присутствия субъектов в учебной ситу-
ации, можно предполагать, что в этом случае взаимосвязь эффективности 
обучения и мотивации студентов имеет довольно выраженную специфику.

Во-первых, можно отметить, что характер мотивации студентов во 
многом определяет предпочтительность для студентов формата взаимо-
действия с преподавателями (непосредственного или опосредованного ин-
тернет-технологиями) и, следовательно, позволяет более или менее точно 
прогнозировать эффективность онлайн-обучения. Так, например, в иссле-
довании Д. Баззили показано, что отношение студентов к онлайн-обучению 
положительно связано с их уровнем внешней мотивации, в то время как 
мотивационные стратегии контроля над собственным обучением и обуче-
нием во взаимодействии способствуют предпочтению занятий в формате 
непосредственного взаимодействия с преподавателем [5]. Опрос студентов, 
связанный с их причинами выбора очного формата обучения, показал, что 
студенты, предпочитающие контролировать свое обучение, готовы жерт-
вовать своим комфортом, чтобы быть более вовлеченными в образователь-
ный процесс и получать непосредственную помощь от преподавателей [20].

Во-вторых, имеются сведения о том, что мотивация студентов в усло-
виях электронного обучения различается в зависимости от этапа обучения. 
Согласно результатам исследования К. Ким и коллег, в начале онлайн-обу-
чения на курсе, предполагающем самостоятельное освоение учебных мате-
риалов, мотивация учащихся положительно связана с их технологической 
компетентностью и с тем, насколько они считают курс актуальным для 
себя. К середине курса мотивация определяется, прежде всего, пониманием 
значения изучаемого материала для собственного образования [13]. В ис-
следовании, проведенном Ю. Ванг и коллегами, было обнаружено, что те 
студенты, которые заканчивают онлайн-курс, скорее интересуются его со-
держанием, а те, кто его покидают, не завершив обучения, изначально ори-
ентированы в большей степени на получение нового опыта и саморазвитие 
[24]. В целом студенты более склонны рассматривать онлайн-курсы как до-
полнение к своему основному образованию, в то время как профессионалы 
ориентированы на то, чтобы восполнить имеющиеся пробелы в знаниях и 
повысить уровень профессиональной компетентности [19].

В-третьих, исследователями отмечается, что мотивация обучения в си-
туации применения онлайн-технологий является результатом сложного 
взаимодействия между личностью обучающегося и контекстом обучения. 
Исследовательская практика показывает, что для анализа мотивации уча-
щихся в условиях применения онлайн-технологий продуктивным являет-
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ся подход, опирающийся на теорию самодетерминации, в рамках которого 
мотивация характеризуется в связи с возможностью удовлетворения по-
требности субъекта в автономии, проявляющейся в инициировании соб-
ственной деятельности и управлении ею. Продуктивность данного подхо-
да определяется тем, что формат онлайн-обучения создает предпосылки 
для проявления студентами разной степени автономии в учебной дея-
тельности. Так, например, в исследовании К. Чена и коллег, проведенном 
в логике теории самодетерминации [10], было подтверждено в условиях 
электронного обучения, что типы мотивации, выделяемые на основе тео-
рии самодетерминации, — познавательная мотивация, мотивация дости-
жения, интроецированная мотивация и амотивация — являются различ-
ными конструктами [7]. Как отмечают М. Хартнетт и коллеги, в условиях 
онлайн-обучения ключевое значение приобретает баланс между внешней 
мотивацией и самодетерминированными типами мотивации [11].

Таким образом, исследования, посвященные влиянию ограничений со-
циального присутствия преподавателей и студентов, неизбежных в условиях 
цифровизации образования, на эффективность обучения, должны учитывать 
характеристики мотивационного потенциала студентов, которые, вероятно, 
во многом определяют показатели эффективности обучения в условиях не-
посредственного взаимодействия преподавателей и студентов в учебной ау-
дитории и опосредствованного взаимодействия в онлайн-обучении. Исходя 
из этого, в нашем эмпирическом исследовании решался следующий вопрос: 
каким образом изменяются оценки лекции в условиях просмотра ее видео-
записи, а также качество усвоения учебного материала, в сравнении с вос-
приятием в условиях непосредственного взаимодействия с преподавателем в 
лекционной аудитории у студентов с разными характеристиками академиче-
ской мотивации? Мы предположили, что: 1) студенты будут выше оценивать 
интересность, содержательность и полезность, а также лучше воспроизво-
дить содержание лекции, прочитанной для них в аудитории, в сравнении с 
видеолекцией; 2) наличие планов работы по специальности и опыт работы 
будут положительно связаны с оценками видеолекций и с объемом воспро-
изведенного ими содержания видеолекции; 3) студенты с высоким уровнем 
внутренней мотивации выше оценивают видеолекции и лучше воспроизво-
дят их содержание, чем студенты с низким уровнем внутренней мотивации.

Программа исследования

Цель исследования заключалась в изучении взаимосвязей между 
оценками онлайн-лекции, качеством освоения учебного материала и 
академической мотивацией студентов.
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Исследование носило экспериментальный характер и осуществля-
лось в несколько этапов. На первом этапе студентам предлагалось оце-
нить лекцию после знакомства с ней в условиях непосредственного взаи-
модействия с преподавателем. На втором этапе студентами оценивалась 
лекция, представленная в онлайн-формате (видеозапись мини-лекции). 
На последнем этапе изучалась академическая мотивация студентов, а 
также уточнялись их планы в отношении будущей профессиональной 
деятельности и наличие опыта профессиональной деятельности.

На первом этапе студенты оценивали 10—12-минутную мини-лекцию, 
прочитанную незнакомыми им ранее преподавателями в лекционной ау-
дитории. Лекции читались в рамках профильного для студентов учебного 
курса «Решение психологических проблем в педагогической деятельности» 
преподавателями с ученой степенью кандидата психологических наук, име-
ющими не менее чем 10-летний опыт преподавания учебных дисциплин 
студентам, обучающимся по педагогическим специальностям. Параллель-
но осуществлялась видеозапись лекции. На втором этапе в качестве сти-
мульного материала использовались видеозаписи мини-лекций, прочитан-
ных на предыдущем этапе. Студентам предлагалось оценить видеозапись 
лекции ранее незнакомого им преподавателя (характеристики видео: фрей-
мрейт 25 кадров/с., разрешение 1920х1080; характеристики звука: битрейт 
117 килобит/с. и частота дискретизации 48.000 кГц, стерео).

В исследовании приняли участие 112 студентов — будущих педагогов 
(18 мужчин и 94 женщины в возрасте 19,55±0,66 лет), которые были раз-
делены на шесть экспериментальных групп численностью 12—22 чело-
века. Каждая группа оценивала одну лекцию по итогам непосредствен-
ного взаимодействия с преподавателем и вторую — по итогам просмотра 
видеозаписи (табл. 1).

Таблица 1
Организация исследования

Студен-
ты

Преподаватели
A B C D E F

Группа 1 Аудитория Видео

Группа 2 Аудитория Видео

Группа 3 Аудитория Видео

Группа 4 Аудитория Видео

Группа 5 Аудитория Видео

Группа 6 Видео Аудитория

Оценивая лекцию, студенты выражали свое отношение к ней по па-
раметрам «интерес», «содержательность» и «полезность» с использова-
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нием 7-балльной шкалы, а также давали краткий письменный пересказ 
содержания лекции. Тексты пересказов были подвергнуты контент-а-
нализу с подсчетом дидактических единиц, включенных преподавате-
лем в содержание лекции и корректно воспроизведенных студентами. 
В результате в качестве показателей эффективности обучения исполь-
зовались объективный показатель «объем усвоенного материала» и 
субъективные оценки интересности, содержательности и полезности 
лекции, сформулированные студентами. Учитывая, что разные группы 
студентов оценивали разные лекции, которые объективно различались 
между собой, для сопоставления результатов помимо описательных 
статистик, характеризующих номинальные оценки студентов, исполь-
зовались относительные показатели, представляющие собой разности 
между оценками каждого студента и среднегрупповыми значениями, 
полученными для каждой лекции. Для оценки направления и величины 
«сдвига» оценки лекции при знакомстве с ней в видеоформате (в срав-
нении с форматом непосредственного взаимодействия) использовалась 
разность между среднегрупповой оценкой лекции, сформулированной 
студентами в условиях непосредственного взаимодействия с преподава-
телем, и индивидуальными оценками той же самой лекции студентами, 
знакомившимися с ее видеозаписью.

Профессиональные планы и опыт профессиональной деятельности 
студентов фиксировались с помощью анкетирования. Анкета включала 
несколько вопросов, в том числе «Планируете ли Вы работать по специ-
альности после окончания вуза?» (закрытый вопрос с вариантами ответов 
«да», «не знаю», «нет», которые оценивались в 2, 1 и 0 балла соответствен-
но), а также «Работаете ли Вы сейчас в сферах, связанных с педагогикой 
(преподавание, волонтерство, репетиторство и т.д.)?» (закрытый вопрос с 
вариантами ответов «да» и «нет», 1 и 0 баллов соответственно).

Академическая мотивация студентов оценивалась с помощью крат-
кой версии «Шкалы академической мотивации», которая включает шка-
лы «познавательная мотивация», «мотивация достижения» (эти шкалы 
относятся к внутренней мотивации), «интроецированная мотивация» и 
«экстернальная мотивация» (относящиеся к внешней мотивации). Те-
оретическим основанием данной методики является теория самодетер-
минации [1].

Обработка результатов исследования осуществлялась посредством кри-
териального (критерий Манна—Уитни, Z), корреляционного (коэффици-
ент Спирмена, rs) и дисперсионного (F) анализа. Дисперсионному анализу 
предшествовала оценка характера распределения, осуществленная с по-
мощью критерия Колмогорова—Смирнова (d). Расчеты осуществлялись с 
применением пакета прикладных статистических программ Statistica 12.0.
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Результаты исследования

Согласно результатам анкетирования, после окончания вуза плани-
руют работать по специальности 35,4% студентов, в то время как 50,9% 
сомневаются, а 13,7% полностью отрицают такую возможность. 37,2% 
студентов к настоящему времени имеют опыт работы по специальности. 
Анализ академической мотивации студентов, принявших участие в ис-
следовании, продемонстрировал, что для студентов, составивших экспе-
риментальные группы, характерны, в первую очередь, познавательная 
мотивация и мотивация достижения. Дисперсионный анализ констати-
ровал неоднородность экспериментальных групп, что сделало необходи-
мым исключение результатов двух групп из последующего анализа для 
обеспечения сопоставимости данных. Оставшиеся четыре группы вклю-
чали 72 студента. Дисперсионному анализу предшествовала проверка 
нормальности распределения, значения критерия Колмогорова-Смир-
нова удовлетворительны, 0,08<d<0,12, р>0,20 (табл. 2).

Таблица 2
Академическая мотивация студентов, составивших 

экспериментальные группы

Э
кс

пе
ри

-
м

ен
та

ль
ны

е 
гр

уп
пы

П
оз

на
ва

-
те

ль
на

я 
м

от
ив

ац
ия

М
от

ив
ац

ия
 

до
ст

иж
ен

ия

И
нт

ро
ец

и-
ро

ва
нн

ая
 

м
от

ив
ац

ия

Э
кс

те
р-

на
ль

на
я 

м
от

ив
ац

ия
Группа 1 16,72±2,57 15,09±4,46 10,91±3,72 7,64±2,42
Группа 2 14,73±4,38 12,18±4,62 12,72±4,19 9,18±4,45
Группа 3 16,93±2,58 14,36±3,89 13,42±4,38 9,07±3,38
Группа 4 15,73±4,08 13,82±3,82 11,82±4,00 8,55±3,27
Группа 5 16,27±3,34 14,14±4,47 11,24±4,84 10,07±4,20
Группа 6 15,12±4,11 12,75±4,83 9,85±3,97 6,63±3,03
F (для групп 1—6) 0,85 0,59 1,71 3,22**
F (для групп 2—5) 0,50 0,73 0,61 0,76

Примечание: «**» — р<0,01.

В результате были сопоставлены оценки трех лекций и их видеозапи-
сей. Было показано, что студенты дают более низкие оценки видеозапи-
си лекции, в сравнении с оценками в условиях непосредственного вза-
имодействия с преподавателем, а также несколько хуже воспроизводят 
учебный материал (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты сравнения оценок лекций, прочитанных в аудитории 

и просмотренных в видеоформате, по параметрам «интерес», 
«содержательность» и «полезность» и объему воспроизводимого 

учебного материала
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C 5,11 3,68** 4,44 4,18 4,42 3,94 1,78 1,52
D 5,92 5,00* 5,98 3,94* 5,03 3,89* 2,65 1,89
E 3,78 3,30 5,23 4,31 5,02 4,80 1,25 0,62
В целом 4,92 4,16* 4,92 4,21* 4,66 4,23 1,89 1,34

Примечание: «*» — р<0,05; «**» — р<0,01.

Корреляционный анализ позволил отметить, что взаимосвязи между ха-
рактеристиками мотивации студентов и восприятия лекции в форматах ау-
диторного занятия и видеопросмотра различаются. Значимыми коррелятами 
оценок лекции и объема воспринятой информации в формате аудиторного 
занятия оказались характеристики мотивации достижения и интроециро-
ванной мотивации, тогда как для лекции, с которой студенты знакомились в 
формате видеопросмотра, в их число вошли характеристики актуального про-
фессионального опыта, профессиональных планов, а также познавательной 
мотивации и с отрицательным знаком — экстернальной мотивации (табл. 4).

Анализ направления и величины «сдвига» оценки лекции при знакомстве 
с ней в видеоформате, в сравнении с форматом непосредственного взаимодей-
ствия, подтвердил описанную ранее тенденцию к более низким оценкам виде-
олекции по параметрам «интерес» (величина «сдвига» оценки составила -0,97 
балла), «содержательность» (-0,96 балла) и «полезность» (-0,52 балла), а также 
к снижению объема информации, воспроизводимого по завершении просмо-
тра (-0,55 балла). Результаты дисперсионного анализа позволили установить 
позитивное влияние показателя познавательной мотивации на сдвиг оценки 
содержательности лекции и негативное влияние показателя «экстернальная 
мотивация» на показатель объема воспроизводимой информации (рис. 1, 2).

Обсуждение результатов

Проведенное нами эмпирическое исследование было направлено на 
анализ взаимосвязей между академической мотивацией студентов и объ-



291

Панферов В.Н., Безгодова С.А., Васильева С.В., Иванов А.С., Микляева А.В. 
Эффективность обучения и академическая мотивация студентов в условиях...

Таблица 4
Взаимосвязи (rs) характеристик восприятия лекции, академической 
мотивации, профессиональных планов и опыта профессиональной 

деятельности студентов (представлены переменные, коэффициенты 
корреляции для которых статистически значимы)

Мотивационные характе-
ристики

Характеристики восприятия лекции

Интерес
Содержа-
тельность

Полезность
Объем ин-
формации

В формате аудиторного занятия
Мотивация достижения 0,35* 0,12 -0,02 0,18
Интроецированная моти-
вация

0,14 0,20 0,34* 0,32*

В формате видеопросмотра
План работать по специаль-
ности

0,11 0,07 -0,01 0,31*

Опыт работы по специаль-
ности

-0,00 0,14 0,20 0,32*

Познавательная мотивация 0,04 0,45** 0,13 0,13
Экстернальная мотивация -0,12 -0,01 0,04 -0,30*

Примечание: использованы относительные показатели восприятия лекции сту-
дентами; «*» — р<0,05; «**» — р<0,01.

Рис. 1. «Сдвиг» оценки содержательности лекции (VAR 6; d=0,13; р>0,20) 
у студентов с разным уровнем познавательной мотивации (VAR 1; 1 — низкий 

уровень, 2 — средний уровень, 3 — высокий уровень)
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ективными и субъективными показателями эффективности обучения в 
условиях взаимодействия с преподавателем, опосредованного примене-
нием онлайн-технологий в образовании (на примере видеолекций).

Результаты исследования показали, что студенты дают более высокие 
оценки интересности, содержательности и полезности лекции, которую 
они прослушали в условиях непосредственного взаимодействия с пре-
подавателем в учебной аудитории, в сравнении с той же самой лекцией, 
предъявленной им в видеозаписи. Та же тенденция проявилась и при 
анализе объема учебного материала, воспроизведенного студентами по-
сле знакомства с содержанием лекции в форматах непосредственного и 
опосредованного взаимодействия с преподавателем: студенты в целом 
несколько лучше воспроизводят материал лекции, которую они прослу-
шали в учебной аудитории в условиях непосредственного контакта с пре-
подавателем, в сравнении с восприятием видеолекции в онлайн-формате. 
Мы предполагаем, что данные результаты являются отражением тенден-
ции менее критичного восприятия партнера в условиях непосредствен-
ного взаимодействия (в сравнении с опосредованными формами комму-
никации), которая отмечается многими исследователями, в том числе и 
в контексте анализа закономерностей педагогического взаимодействия 
[2], и в большей степени свойственна женщинам, чем мужчинам [3], при 
том, что именно женщины составили основную часть выборки, приняв-
шей участие в нашем исследовании. В целом можно отметить, что оценки 

Рис. 2. «Сдвиг» показателя объема воспроизведенного материала 
(VAR 8; d=0,12; р>0,20) у студентов с разным уровнем экстернальной мотивации 

(VAR 4; 1 — низкий уровень, 2 — средний уровень, 3 — высокий уровень)
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студентов, сформулированные на основе просмотра видеозаписи лекции, 
как правило, ниже, чем оценки той же лекции, восприятие которой проис-
ходило в условиях непосредственного взаимодействия с преподавателем, 
причем наиболее яркую отрицательную динамику имеют оценки «интере-
са», что может интерпретироваться как проявление более слабого мотиви-
рующего потенциала, связанного с перспективами дальнейшего обучения, 
видеолекции, в сравнении с лекцией, воспринятой в формате непосред-
ственного взаимодействия «преподаватель—студенты».

Результаты исследования показали, что характер взаимосвязей 
между показателями эффективности обучения и академической мо-
тивации студентов в условиях непосредственного и опосредованного 
онлайн-технологиями взаимодействия с преподавателем различается. 
Оценки лекции и показатель объема воспроизведенной информации по 
итогам знакомства с лекцией, воспринятой в условиях непосредствен-
ного взаимодействия студентов с преподавателем в учебной аудитории, 
оказались положительно взаимосвязанными с показателями мотивации 
достижения и интроецированной мотивации. В число аналогичных кор-
релятов, полученных при анализе восприятия лекции, опосредованного 
применением онлайн-технологий, вошли показатели, характеризующие 
актуальный профессиональный опыт студентов, их профессиональные 
планы, а также познавательную мотивацию на фоне отрицательных вза-
имосвязей с показателем экстернальной мотивации. Эти выводы были 
подтверждены в ходе дисперсионного анализа, который показал, что 
наиболее яркое снижение объема воспроизводимого материала наблюда-
ется у студентов с экстернальной академической мотивацией, в то время 
как наименьшая отрицательная динамика субъективных оценок лекции 
(в частности, по параметру «содержательность»), напротив, характерна 
для студентов с выраженной познавательной мотивацией. В ситуации 
взаимодействия с преподавателем, опосредованного онлайн-технологи-
ями, в котором внешний контроль над учебной деятельностью студентов 
(со стороны преподавателя) отсутствует, на первое место, судя по всему, 
выходит способность студента самостоятельно выстраивать свою учеб-
ную активность на основе внутренних побуждений и интересов.

Согласно полученным в нашем исследовании результатам, мотива-
ционные побуждения, обеспечивающие эффективность обучения в ус-
ловиях онлайн-просмотра видеозаписей лекций, в наибольшей степени 
характерны для тех студентов, которые имеют сформированные профес-
сиональные планы и некоторый опыт профессиональной деятельности. 
Эти данные в целом соответствуют сведениям о том, что эффективно-
сти обучения в условиях онлайн-взаимодействия с преподавателем спо-
собствует, в первую очередь, профессиональный интерес, основанный 
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на понимании специфики профессиональной деятельности [13; 19; 24]. 
В условиях онлайн-взаимодействия сокращается количество внешних 
мотивирующих факторов, связанных с получением обратной связи от 
преподавателя, что, вероятно, выступает своеобразным «амотивирую-
щим фактором» (в терминах теории самодетерминации), поскольку не 
позволяет студентам в полной мере удовлетворять потребности в авто-
номии и компетентности в силу отсутствия информации об успешно-
сти учебной деятельности. В такой ситуации на первый план выходит 
способность студента самостоятельно контролировать свою учебную 
активность, что возможно только при наличии более или менее чет-
ких представлений о роли получаемых знаний, умений и навыков для 
успешности будущей профессиональной деятельности.

С нашей точки зрения, описанные факты могут иметь значение для 
эффективного внедрения онлайн-технологий в высшее образование. 
Представляется, что онлайн-технологии могут иметь достаточно высо-
кую эффективность в случае их применения при обучении студентов 
старших курсов, уже имеющих представление о содержании деятель-
ности в соответствующей профилю их образования профессиональной 
сфере и в достаточной степени мотивированных к изучению конкретно-
го учебного предмета, понимающих его значение для успешности буду-
щей профессиональной деятельности (в идеальном варианте — в фор-
мате учебных курсов по выбору). Однако для студентов, не обладающих 
внутренней мотивацией к изучению данной профессиональной сферы, 
равно как и для студентов младших курсов, не имеющих на начальных 
этапах обучения сформированных представлений о содержании буду-
щей профессиональной деятельности и, следовательно, не представля-
ющих в полной мере роль того или иного учебного курса в структуре 
профессиональной подготовки, взаимодействие с преподавателем в он-
лайн-формате, судя по всему, менее эффективно, чем обучение в услови-
ях непосредственного контакта с преподавателем в учебной аудитории, 
несущее в себе потенциал поддержания мотивации к продолжению обу-
чения, заложенный в системе взаимодействия «преподаватель—студен-
ты» в условиях непосредственного контакта между ними.

Наше исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, следу-
ет отметить, что к исследованию были привлечены студенты педагогиче-
ских специальностей, которые находятся в процессе профессионального 
становления и, в частности, активного формирования профессиональ-
но-важных качеств, проявляющихся, в том числе, в характеристиках 
взаимодействия с другими людьми, восприятия и оценки этого взаимо-
действия. Во-вторых, в качестве стимульного материала были исполь-
зованы лекции по гуманитарно-ориентированной тематике, структура 
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и способ предъявления которых во многом отличаются от лекций по 
естественнонаучным и техническим дисциплинам, что требует опреде-
ленной осторожности при экстраполяции полученных результатов за 
пределы гуманитарно-педагогического образования. В-третьих, в на-
шем эксперименте использовался такой формат учебного занятия, как 
просмотр видеозаписи мини-лекции, в котором возможность получения 
обратной связи от преподавателя полностью отсутствовала. Представ-
ляется, что для уточнения полученных результатов целесообразно изу-
чение роли мотивации студентов в эффективности обучения в условиях 
онлайн-взаимодействия с преподавателем в других форматах учебного 
занятия, в которых компонент обратной связи во взаимодействии выра-
жен в большей степени (например, в формате семинара).

Выводы

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что:
1. Внедрение дистанционного обучения в систему высшего образова-

ния требует учета специфики педагогического взаимодействия, опосре-
дованного применением онлайн-технологий.

2. В условиях онлайн-взаимодействия сокращается мотивационный 
потенциал занятия как такового, что проявляется, прежде всего, в сни-
жении субъективных оценок привлекательности занятия для студентов.

3. Сформированная познавательная мотивация является фактором, 
препятствующим снижению субъективных оценок содержательности 
онлайн-лекции.

4. Выраженная экстернальная мотивация, в свою очередь, способ-
ствует снижению объема материала, который может быть воспроизведен 
студентом после завершения просмотра лекции.

В целом, результаты исследования свидетельствуют о необходимо-
сти дальнейшего изучения психологических эффектов применения он-
лайн-технологий в высшем образовании.
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The objective is to study the relationship between students’ online lecture 
assessment, the quality of learning and academic motivation.

Background. Digitalization of education actualizes the problem of the on-
line-learning effectiveness, which might decrease through reducing the social 
presence of the teacher and students in the educational situation. Due to these 
conditions, students’ motivation might mean a great deal.

Study design. Students evaluated the classroom lecture and its video using 
the parameters “interest”, “content” and “usefulness”, and then the scores and 
the volume of the reproduced educational material were compared.

Participants. The study involved 112 students (19.55±0.66 years, 83.9% 
of women).

______________________________________________________________

3 Cited by: Panferov V.N., Bezgodova S.A., Vasileva S.V., Ivanov A.S., Miklyaeva A.V. Ef-
ficiency of learning and academic motivation of students in conditions of online interaction 
with the teacher (on the example of video-lecture). Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = 
Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 1, pp. 127—143. DOI:https://doi.org/10.17759/
sps.2020110108. (In Russ.).
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Measurements. Students evaluated lectures on the proposed parameters 
using a 7-point scale and retold their content. Students’ motivation was mea-
sured by “Academic Motivation Scale”. In addition, students reported about 
their professional plans and professional experience.

Results. Students assessed video lectures lower and reproduced their con-
tent worse in comparison with classroom lectures. Assessments of the video 
lecture content were positively correlated with the students’ intrinsic cog-
nitive motivation, and the volume of the reproduced content of the lecture 
was negatively correlated with extrinsic motivation. The influence of intrinsic 
cognitive motivation and extrinsic motivation of students on the assessment 
of the video lecture content and the volume of the reproduced content was 
confirmed by a variance analysis.

Conclusions. In terms of online interaction, the students’ subjective as-
sessments of the classroom lectures are reduced. Intrinsic cognitive motiva-
tion prevents the reduction of subjective assessments of the video content. 
Extrinsic motivation helps to reduce the reproduced content of the video 
lecture.

Keywords: online interaction, teacher, students, academic motivation, on-
line learning, efficiency of learning, video lecture.
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1 Текст приведен по изданию: Сорокова М.Г. Электронный курс как цифровой образо-
вательный ресурс смешанного обучения в условиях высшего образования // Психологиче-
ская наука и образование. 2020. Том 25. № 1. С. 36—50. doi:10.17759/pse.2020250104

Электронный курс как цифровой образовательный 
ресурс смешанного обучения в условиях 
высшего образования1

М.Г. Сорокова
Московский государственный психолого-педагогический 
университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1000-6487, e-mail: sorokovamg@mgppu.ru

Представлены результаты пилотного эмпирического исследования воз-
можностей электронного учебного курса «Математические методы в пси-
хологии» как цифрового образовательного ресурса смешанного обучения 
по модели «перевернутый класс» в МГППУ. Изучались отношение студен-
тов к смешанному обучению в формате электронного курса, их самооценка 
вовлеченности в учебный процесс и образовательные результаты. Общий 
объем выборки составил 387 студентов психологических факультетов, 
экспериментальная группа — 78 человек, группа сравнения — 309 студен-
тов традиционно-очного обучения, уравновешенная с экспериментальной 
группой по контекстным параметрам (половозрастной состав, направления 
и специальности подготовки, обучение у одного и того же преподавателя, 
принадлежность к МГППУ). Установлено, что основными преимущества-
ми студенты считают доступность учебных материалов и информации о 
своей индивидуальной траектории прохождения курса в любое время, удоб-
ство при самостоятельной подготовке к занятиям. Деятельность на семина-
рах характеризуется ими как активное взаимодействие с однокурсниками 
и с преподавателем и вовлеченность в учебный процесс. В целом студенты 
положительно оценили использование электронного курса в образователь-
ном процессе для смешанной формы обучения как современный подход 
и высказали желание изучать в этом формате и другие предметы, а также 
курсы в других университетах России и за рубежом. Существенных труд-
ностей в изучении электронного курса выявлено не было. Подтверждена 
достоверная связь между положительной оценкой студентами своих обра-
зовательных достижений и их позитивным отношением к новому форма-
ту (р<0,001). Образовательные результаты студентов после прохождения 
электронного курса статистически значимо улучшились (р<0,001). Резуль-
таты студентов в группе смешанного обучения в формате электронного кур-
са на выходе в среднем достоверно выше, чем в группе традиционно-очного 
обучения (р<0,001). Входного среза в группе традиционно-очного обучения 
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проведено не было, однако по контекстным параметрам она полностью ана-
логична экспериментальной группе, поэтому нет никаких оснований пред-
полагать различия знаний на входе. Исследование проведено в Московском 
государственном психолого-педагогическом университете.

Ключевые слова: смешанное обучение, модель «перевернутый класс», 
электронный учебный курс (ЭУК), массовый открытый онлайн-курс 
(MOOC), цифровые технологии в образовании, цифровое образователь-
ное пространство, образовательные результаты, критерий Манна—Уит-
ни, критерий Уилкоксона, критерий Хи-квадрат, коэффициент корреля-
ции Спирмена.

Введение

Применение цифровых технологий в высшем образовании в са-
мых разных подходах — смешанном обучении, массовых открытых он-
лайн-курсах (MOOCs), разнообразных гибридных моделях — это мощ-
ный общемировой тренд [9; 13]. Рынок цифровых образовательных услуг 
стремительно растет, и университеты, не вписывающиеся в этот тренд, 
рискуют остаться аутсайдерами. Об этом практически «в один голос» го-
ворили участники международной конференции e-Learning Stakeholders 
and Researchers Summit (eSTARS 2018, НИУ ВШЭ). По данным опроса 
представителей 250 вузов из 37 стран, проведенного Европейской уни-
верситетской ассоциацией (EUA) [6], 91% вузов успешно используют 
систему смешанного обучения студентов, 82% одновременно внедряют 
дистанционные технологии для онлайн-обучения в удаленном режиме и 
разрабатывают собственные MOOCs. Таким образом, проблема эмпири-
ческой оценки различных аспектов обучения в цифровом образователь-
ном пространстве приобретает особую актуальность.

В связи с тенденцией цифровой трансформации образования в рос-
сийских университетах и школах получила распространение технология 
смешанного обучения, поскольку перейти на MOOCs и тем самым резко 
сократить личное общение студентов с преподавателем готовы далеко не 
все вузы. Смешанное обучение, по мнению К. Кристинсена, — это фор-
мальная образовательная программа, подразумевающая сочетание тра-
диционно-очного обучения (ТОО) с дистанционным обучением и он-
лайн-ресурсами при наличии элементов контроля со стороны учащихся 
над местом, временем, индивидуальной траекторией и темпом своего 
обучения [1; 9]. В нашем исследовании таким цифровым ресурсом стал 
электронный учебный курс «Математические методы в психологии», 
размещенный на платформе LMS Moodle.

Рассматривая проблемы реализации моделей смешанного обучения в ву-
зах, исследователи [2; 3; 8] видят его преимущества, в частности, в следую-
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щем: 1) в повышении качества и информационной емкости обучения за счет 
использования альтернативных источников; 2) лучшем структурировании 
учебной информации и представлении ее в разных формах; 3) в большей 
прозрачности учебного процесса для преподавателей, студентов и админи-
страции; 4) в гибкости и индивидуализации обучения; 5) в повышении его 
доступности и массовости, мобильности и технологичности: 6) в развитии 
коммуникативных способностей студентов через осуществление совместной 
учебной и исследовательской деятельности. Отмечаются также его отдель-
ные слабые стороны, такие как: 1) подмена личного общения электронным; 
2) недостаточный контроль за самостоятельностью студента при тестирова-
нии и выполнении заданий; 3) значительная нагрузка на преподавателя по 
разработке ЭУК и проверке большого объема отчетности [5; 8]. Но они не 
носят принципиального характера и, как правило, допускают корректировку. 
По данным исследования [4], практически те же достоинства преподаватели 
вузов называют у MOOCs, а к числу их недостатков относят педагогическое 
несовершенство такого формата, особые требования к образовательной си-
стеме, ресурсозатратность и профессиональные риски для преподавателя.

Многие авторы приводят результаты социологических опросов сту-
дентов, в целом демонстрирующих положительное отношение респон-
дентов к электронным курсам и смешанному обучению. Так, по данным 
американской ассоциации «The Sloan Consortium», порядка 60% студен-
тов, обучающихся на территории США, считают, что смешанное обуче-
ние гораздо эффективнее методов традиционного очного образования 
[6]. В аналитическом обзоре [3] приводятся результаты опроса студен-
тов, проведенного в Национальном исследовательском Томском поли-
техническом университете (ТПУ). Самыми важными преимуществами 
использования электронных ресурсов студенты считают: постоянный 
доступ к учебным материалам и заданиям; участие в онлайн-тестирова-
нии; возможность выполнять и сдавать задания через электронную сре-
ду; возможность обратиться с вопросом к преподавателю в любое время, 
гиперссылки на источники, видеолекции преподавателей. Аналогичные 
преимущества при использовании LMS Moodle в преподавании ряда 
специальных и общенаучных дисциплин отмечают и авторы статьи [5]. 
Те же результаты подтверждают сами студенты-участники электронных 
курсов при реализации смешанного обучения по данным опросов и ана-
лиза мнений своих однокурсников на форумах [10].

В российских исследованиях предпринимались отдельные — очень не-
многочисленные — попытки эмпирической оценки эффективности сме-
шанного обучения в его различных аспектах. Так, например, в [1] показано, 
что смешанное обучение по модели «ротация станций» на уроках математи-
ки в школе положительно влияет на качество предметных и метапредмет-
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ных образовательных результатов. Весьма важным представляется вывод, 
что рост предметных результатов — это следствие применения не столько 
конкретной модели смешанного обучения, сколько нового подхода в це-
лом, который объединяет в себе ряд факторов, влияющих на результат. На 
примере курса «Безопасность жизнедеятельности» для бакалавриата ста-
тистически подтверждены лучшие образовательные результаты студентов 
группы смешанного обучения, по сравнению с традиционно-очным [12]. 
Интерактивное педагогическое взаимодействие в условиях информаци-
онно-образовательной среды с применением электронных учебных курсов 
способствует росту внутренней мотивации студентов к использованию ин-
формационных технологий [7], а также повышению эффективности раз-
личных видов самостоятельной деятельности студентов, их саморазвитию 
[15]. Заметим, однако, что только в одной из этих работ применены методы 
проверки статистических гипотез, а в остальных количественный анализ 
проводится на уровне вычисления средних, процентов и построения гра-
фиков, то есть лишь методов описательной статистики, что, строго говоря, 
не обеспечивает доказательности выводов.

Мнения зарубежных исследователей относительно преимуществ раз-
личных моделей электронного и смешанного обучения расходятся [9]. Так, 
например, метааналитические обзоры Р. Кларка, Дж. Бишопа, М. Велеге-
ра не подтверждают эффективности их использования в плане образова-
тельных результатов, а коллективные метаисследования Б. Минз и др. или 
Ю. Чжао и др., напротив, свидетельствуют в пользу более высоких резуль-
татов смешанного обучения по сравнению с традиционно-очным и дистан-
ционным. По мнению Р. Кларка, преимущества электронного, в том числе 
смешанного, обучения нельзя считать доказанными по 2-м причинам: из-
за смешения факторов технологии, учебного материала и методов препо-
давания, в результате чего невозможно понять, за счет какого конкретного 
фактора достигается большая эффективность; контрольные группы орга-
низованы так, что они не позволяют получить однозначной интерпретации 
положительных результатов в экспериментальных группах [9, с. 14—15].

В пилотном исследовании мы сосредоточились на изучении возмож-
ностей разработанного нами электронного учебного курса «Математи-
ческие методы в психологии» (ЭУК ММвП) как цифрового формата 
реализации смешанного обучения в университете. Эта дисциплина, с од-
ной стороны, играет значительную роль в развитии у студентов навыков 
количественного анализа эмпирических данных психолого-педагогиче-
ских исследований и во многом обеспечивает качество выпускных ква-
лификационных работ, доказательность выводов, а с другой — достаточ-
но сложна для освоения, так как имеет значительную математическую 
составляющую и предполагает активное использование технических 
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средств, в частности, статистического пакета SPSS. При этом спектр 
применяемых методов математической статистики и возможности со-
временного программного обеспечения постоянно расширяются. Вот по-
чему для нас было так важно сформировать положительное отношение 
студентов к новому формату обучения, способствовать их самостоятель-
ности и вовлеченности, интенсифицировать процессы самообучения, не 
только не снижая при этом качества образовательных результатов, но, 
наоборот, содействуя его улучшению.

Объектом исследования стали мнения студентов и их образовательные 
результаты при изучении ЭУК «Математические методы в психологии».

Предмет исследования: отношение студентов к смешанному обу-
чению в формате электронного курса, их самооценка вовлеченности в 
учебный процесс и его результативность.

Цель: апробировать ЭУК «Математические методы в психологии» 
как цифровой образовательный ресурс смешанного обучения, эмпири-
чески оценить его действенность как инструмента формирования поло-
жительного отношения студентов к формату электронного курса, под-
держки их вовлеченности в учебный процесс и достижения хороших 
образовательных результатов.

Задачи:
1) выявить достоинства, недостатки и возможные трудности изуче-

ния ЭУК, оценить вовлеченность в учебный процесс с точки зрения сту-
дентов;

2) определить зависимость между отношением студентов к смешан-
ному обучению в формате ЭУК и их самооценкой своих образователь-
ных достижений и применимости полученных знаний;

3) эмпирически оценить образовательные результаты группы сме-
шанного обучения студентов по сравнению с группой традиционно-оч-
ного обучения.

Гипотеза: изучение ЭУК «Математические методы в психологии» 
будет способствовать формированию положительного отношения сту-
дентов к смешанному обучению в формате электронного учебного курса, 
их позитивной самооценке вовлеченности в учебный процесс и хорошим 
образовательным результатам.

Дизайн исследования

Пилотное эмпирическое исследование различных аспектов результа-
тивности смешанного обучения в формате ЭУК ММвП, реализованного 
на платформе LMS Moodle, проведено в Московском государственном 
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психолого-педагогическом университете (ФГБОУ ВО МГППУ) в фев-
рале и марте 2019 года. Основное внимание уделено апробации ЭУК и 
проверке его возможностей как инструментария организации учебного 
процесса в цифровой образовательной среде в модели смешанного обу-
чения «перевернутый класс».

На формирующем этапе эксперимента студенты эксперименталь-
ной группы (ЭГ) слушали лекции дома в видеозаписи, а на семинарах 
новая информация актуализировалась в активном и интерактивном ре-
жимах — студенты решали кейс-задания из области психолого-педаго-
гических исследований на компьютере в статистическом пакете SPSS, 
отвечали на вопросы преподавателя и обсуждали сложный материал. 
Внутреннюю отчетность по ЭУК — 4 онлайн-теста и индивидуальное 
кейс-задание из 6-ти задач — студенты также выполняли самостоятель-
но вне аудитории. По окончании изучения ЭУК ММвП студенты ано-
нимно заполняли анкету «Мнения студентов о ЭУК» в режиме обратной 
связи через систему LMS Moodle.

Для сравнения образовательных результатов ЭГ с группой традици-
онно-очного обучения (ТОО) использовались данные выходного тести-
рования студентов, изучавших у нас ту же дисциплину в весеннем семе-
стре 2017/2018 учебного года и в осеннем семестре 2018/2019 учебного 
года. Входного среза знаний этой группы студентов не проводилось, 
поэтому мы считаем ее «контрольной группой» («КГ») лишь условно и 
далее в тексте берем в кавычки этот термин.

Обе группы — ЭГ и «КГ» — прошли также внешний онлайн-тест из 
20 вопросов через Отдел мониторинга качества профессионального об-
разования (ОМКПО) МГППУ. ЭГ проходила тестирование дважды — 
как входное (1-й срез) до начала изучения ЭУК ММвП и как выходное 
(2-й срез) по окончании его изучения. «КГ» проходила только выходное 
тестирование. Параметры качества внешнего теста знаний как измери-
тельного инструмента проверялись с использованием данных тестиро-
вания студентов ЭГ по другим дисциплинам.

Заметим, что даже не имея возможности статистически подтвердить 
отсутствие различий между ЭГ и «КГ» на констатирующем этапе иссле-
дования, мы ожидали, что уровень их знаний ММвП на входе в среднем 
один и тот же, так как ЭГ и «КГ» уравновешены по половозрастному со-
ставу; все испытуемые являются студентами четырех психологических 
факультетов МГППУ и в соответствии с учебными планами ранее изу-
чали одну и ту же базовую дисциплину «Математика и математическая 
статистика», являющуюся основой для освоения ЭУК ММвП; для бо-
лее тщательного сравнения мы специально выделили в «КГ» подгруп-
пу студентов «КГ1», уравновешенную с ЭГ еще по целому ряду других 
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контекстных параметров — по принадлежности к факультету, семестру 
обучения и специальностям подготовки. Все это косвенные соображе-
ния, а не строгое доказательство, но для пилотного исследования, как 
представляется, они являются вполне приемлемыми.

Методы анализа данных
Анализ эмпирических данных осуществлялся с помощью методов 

описательной статистики, непараметрических статистических крите-
риев оценки различий для количественных измерений (критерий Ман-
на—Уитни, критерий знаковых ранговых сумм Уилкоксона), критериев 
исследования связи количественных и номинативных признаков (корре-
ляционный анализ по Спирмену, критерий независимости Хи-квадрат) 
[11; 14]. Все эти методы являются непараметрическими, поэтому не тре-
буют проверки согласия распределений исследуемых признаков с нор-
мальным. Анализ выполнен в статистическом пакете SPSS 23-й версии.

Описание выборки
В формирующем эксперименте приняли участие 78 студентов 

(88,5% девушек, 11,5% юношей) 4-го курса факультетов Юридической 
психологии (79,5%; N=62) и Консультативной и клинической психоло-
гии (20,5%; N=16) 2-х специальностей — 37.05.01 «Клиническая психо-
логия» (50,0%; N=39) и 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения» (50,0%; N=39). К окончанию занятий по дисциплине 88,5% 
(N=69) студентов от первоначальной выборки полностью завершили 
ЭУК, т. е. сдали всю внутреннюю отчетность на положительные оценки, 
заполнили анкету обратной связи и прошли внешний онлайн-тест. Эти 
данные использовались нами в анализе как результаты эксперименталь-
ной группы (ЭГ). Остальные 11,5% (N=9) студентов первоначальной 
выборки по разным причинам практически не заходили в свой аккаунт, 
не посещали очных занятий, имели значительную задолженность по 
внутренней отчетности ЭУК и не проходили выходное тестирование.

В качестве общей «контрольной группы» («КГ», N=309) — группы 
сравнения образовательных результатов — рассматривались данные вы-
ходного тестирования студентов 14 академических групп 3-го (N=198) и 
4-го (N=111) курсов факультетов Юридической психологии (ЮП), Кон-
сультативной и клинической психологии (ПК), Клинической и специаль-
ной психологии (КСП) и Экстремальной психологии (ЭП), изучавшие у 
нас курс «Математические методы в психологии» в рамках ТОО, из них 
84,5% девушек и 15,5% юношей. Среди этих студентов были представи-
тели двух упомянутых специальностей — 37.05.01 «Клиническая психо-
логия» (45,3%; N=140), 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
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поведения» (26,2%; N=81), — а также направления 37.03.01 «Психология» 
(19,7%; N=61) и специальности 37.05.02 «Психология служебной деятель-
ности» (8,7%; N=27). Для более тщательного сравнительного анализа из 
общей «КГ» мы выделяли также подгруппу «КГ1» (N=91) студентов тех 
же 2-х факультетов — ЮП и ПК — и тех же 2-х специальностей, что и ЭГ, 
но изучавших у нас дисциплину ММвП в ТОО год назад — в весеннем 
семестре 2017/2018 учебного года: эта выборка наиболее сходна по своим 
контекстным параметрам с ЭГ. Остальные студенты «КГ» тестировались 
в осеннем семестре 2018/2019 учебного года.

Результаты исследования

Достоинства, недостатки и вовлеченность в процесс
изучения ЭУК ММвП в оценках студентов
В анкете «Мнения студентов о ЭУК» нами были сформулированы 

56 закрытых вопросов для студентов с вариантами ответов «да» и «нет», 
а также открытый вопрос: «Общее впечатление от ЭУК: плюсы, минусы, 
что улучшить?». Опрос анонимный, вопросы предъявлялись в случай-
ном порядке, а не по темам.

Рассмотрим наиболее интересные результаты. К числу достоинств 
ЭУК студенты относят: доступность ЭУК в любое время (100%), воз-
можность всегда быть в курсе своих оценок, заданий, тем занятий в ЭУК 
(98%), удобство подготовки к занятиям и легкость повторения того, что 
было непонятно (95%), тот факт, что с ЭУК стало проще наверстать про-
пущенный материал (92%). Подавляющее большинство студентов соглас-
ны, что ЭУК и смешанное обучение делают образование более доступным 
(97%), а также что ЭУК — это хорошее решение проблем тех студентов, 
кто работает и не может посещать занятия (92%). При этом 86% студентов 
нравится, что можно не ходить на лекции, а слушать их видеозаписи, а 
59% считают, что ЭУК удобен, так как очное присутствие на лекциях — 
пустая трата времени. Это в целом соответствует результатам [3; 5; 10].

Мы пытались выяснить у студентов возможные трудности при из-
учении ЭУК ММвП, но их практически не оказалось. Действительно, 
подавляющее большинство студентов отрицают, что учиться в фор-
мате ЭУК им технически сложно (Нет, 89%), им трудно было привы-
кнуть к новой форме обучения в смешанном формате (Нет, 79%) или 
же правильно распланировать время и вовремя делать задания (Нет, 
62%). При этом 59% не согласны с мнением, что работать в формате 
ЭУК труднее преподавателям, а не студентам: студенты гораздо бо-
лее продвинуты в техническом отношении. Трудно сказать, является 
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ли это комплиментом преподавателям: ведь почти 40% студентов под-
тверждают эту точку зрения!

Весьма интересными для нас были вопросы о вовлеченности студентов 
в процесс обучения, об их самостоятельности и о том, насколько удалось 
организовать их взаимодействие. Приятно было узнать, что 65% студен-
тов систематически изучали материал ЭУК с самого начала, 80% на се-
минарах общались с однокурсниками, чтобы лучше понять предмет, 76% 
на семинарах оказывали помощь, а 68% получали помощь однокурсников. 
Кроме того, 62% на семинарах часто отвечали на вопросы преподавателя, а 
итоговую контрольную работу самостоятельно выполнили 97%.

Что же предпочтительнее для студентов — ЭУК и смешанное обучение 
или MOOCs? Насколько они нуждаются в личных контактах с препода-
вателем? Оказалось, 74% респондентов отрицают, что самостоятельно ра-
ботать в ЭУК без помощи преподавателя им трудно, а также что в ЭУК им 
было мало личных контактов с преподавателем, следовательно, контактов 
достаточно. При этом большинство студентов не согласны заменить оч-
ные встречи с преподавателем только на видеозаписи и контакты через 
форумы (Нет, 80%), а также на вебинары (Нет, 70%). Все это говорит, ско-
рее, в пользу предпочтения студентами смешанного обучения.

Оценивая свое отношение к формату ЭУК, 83% студентов согласны, 
что ЭУК как современная форма обучения им понравился, 59% хотят и 
другие предметы изучать в формате ЭУК, и лишь 14% утверждают, что 
формат ЭУК им вообще не нравится и они больше не хотят так учить-
ся. Весьма показательно, что 80% респондентов хотели бы изучать не-
которые курсы в других университетах России с правом их признания 
в МГППУ, а 76% считают, что им было бы интересно и полезно пройти 
курс в зарубежном университете с правом признания в МГППУ. Это, 
однако, возможно только в MOOCs, следовательно, и этот формат имеет 
хорошие перспективы быть востребованным.

К числу рекомендаций студентов по совершенствованию процесса из-
учения ЭУК относятся: больше времени уделять решению практических 
задач в SPSS, более равномерно распределять семинары в расписании, 
а также время между семинарами, домашними заданиями и тестирова-
ниями. Замечания студентов иногда носили противоречивый характер: 
одним было недостаточно информации о сроках сдачи отчетности по 
модулям ЭУК, другим, наоборот, эта информация и контроль препода-
вателя казались избыточными. Некоторым была непривычна большая 
самостоятельность при изучении курса: им хотелось работать в едином 
темпе со всей группой. Однако решение задач по старинке «под диктов-
ку преподавателя» здесь как раз и не предполагается, как и движение по 
курсу с единой скоростью: отсюда и ощущение «меньшей вовлеченно-
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сти преподавателя» у некоторых студентов. Акцент нами был сделан на 
самостоятельную работу студента в индивидуальном, подходящем для 
него темпе, на интерактивный характер работы студентов на семинаре, 
их самообучение и взаимообучение. Особенно важным для нас стало 
сотрудничество студентов и преподавателя как взрослых людей, когда 
преподаватель понимает проблемы студентов (работа, семья, здоровье 
и т. д.) и предоставляет им все возможности учиться в удобном для них 
режиме, а студенты осознают, что предмет им нужен для последующего 
написания выпускной квалификационной работы и научных исследова-
ний и ответственно относятся к его изучению.

Студенты высказали также много положительных отзывов о ЭУК 
ММвП, среди которых значительно большая эффективность, чем при 
очном обучении; высокая информативность курса, структурированность 
материала и доступность его изложения в разных форматах с большим 
количеством примеров и аналогий; практическая польза для научной ра-
боты. Было даже отмечено повышение интереса к математике, которая 
совсем не является профильным предметом.

Связь отношения студентов к формату ЭУК с самооценкой
их образовательных достижений и практической применимости знаний
Количественный анализ мнений студентов позволил выявить до-

стоверные связи с помощью статистического критерия Хи-квадрат. Мы 
приведем лишь три наиболее ярких примера достоверной связи (табл. 1, 
табл. 2 и табл. 3).

Среди студентов, кто считает, что он получил новые и полезные зна-
ния, 91,1% (51 респондент) утверждают, что им нравится формат ЭУК 
как современная форма обучения, а среди тех, кто не получил таких зна-
ний (их всего 11 человек), — 54,5% (6 респондентов) отрицают, что фор-
мат ЭУК им нравится (р<0,001).

Среди студентов, кто уже представляет, какие методы использует в 
своей курсовой или ВКР, 75% (27 респондентов) утверждают, что ито-
говый тест по ЭУК не вызвал у них затруднений, а среди тех, кто этого 
не представляет (их 31 человек), — у 54,8% (17 респондентов) итоговый 
тест вызвал затруднения (р<0,05).

Среди студентов, кому формат ЭУК вообще не нравится (таких всего 
9 человек), 55,6% (5 респондентов) согласны, что ЭУК ведут к деграда-
ции качества образования, а среди тех, кому этот формат нравится (их 
58 человек), — 89,7% (52 респондента) так не считают (р<0,01).

Таким образом, если студенты считают, что они действительно узна-
ли много нового и полезного о применении математических методов в 
психологии и педагогике, то им более вероятно нравится формат ЭУК. 
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Если они уже представляют, какие математические методы используют 
в своей выпускной квалификационной работе, то итоговый тест по ЭУК, 
как правило, не вызывает у них затруднений. Если же формат ЭУК им 
вообще не нравится, то они чаще согласны, что этот формат ведет к де-
градации качества образования.

Сравнение образовательных результатов ЭГ по внешнему он-
лайн-тесту до и после изучения ЭУК ММвП проводилось по критерию 

Таблица 1
Связь мнения о приобретенных знаниях и отношения к формату ЭУК

ЭУК как современ-
ная форма обучения 

мне понравился Всего

Нет Да
У меня есть ощущение, 
что я действительно 
узнал(а) много нового 
и полезного о приме-
нении математических 
методов в психологии 
и педагогике

Нет Количество 6 5 11
% по строке НЕТ 54,5% 45,5% 100,0%

Да Количество 5 51 56
% по строке ДА 8,9% 91,1% 100,0%

Всего Количество 11 56 67
% по строкам ДА 
и НЕТ в сумме

16,4% 83,6% 100,0%

Таблица 2
Связь мнений о практической применимости полученных знаний 

и отсутствии затруднений при выполнении итогового теста

Итоговый тест по 
ЭУК у меня вызвал 

затруднения Всего

Да Нет
Я уже представляю, 
какие математические 
методы использую в 
своей курсовой (ди-
пломной) работе

Нет Количество 17 14 31
% по строке НЕТ 54,8% 45,2% 100,0%

Да Количество 9 27 36
% по строке ДА 25,0% 75,0% 100,0%

Всего Количество 26 41 67
% по строкам ДА 
и НЕТ в сумме

38,8% 61,2% 100,0%
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знаковых ранговых сумм Уилкоксона на выборке из N=68 студентов, так 
как одна студентка вышла из академического отпуска и не проходила 
входной тест. Показатели ЭГ на контрольном этапе достоверно выше, 
чем на констатирующем (р<0,001), то есть они уже не могут быть объ-
яснены случайными факторами, такими как индивидуальные особен-
ности студентов, их мотивация, способности, различные стратегии про-
хождения тестов, работоспособность, посещаемость занятий и т. д. Они 
увеличились в среднем с 40,3% до 75,1% правильных ответов, то есть на 
34,8% пунктов. Поскольку тест состоит из 20 вопросов, то одному вопро-
су соответствует 5%, следовательно, на выходе студенты ЭГ правильно 
отвечали в среднем на 6,96 вопросов больше. При этом у 63 студентов 
результат улучшился, у 4 — ухудшился, у 1 — не изменился. На выхо-
де увеличилось рассеяние тестовых баллов вокруг среднего (SD1=13,7 
против SD2=17,8), т. е. результаты стали менее однородными.

Сравнение образовательных результатов ЭГ и «КГ» по внеш-
нему онлайн-тесту по окончании курса ММвП проводилось по кри-
терию Манна—Уитни. Мы сопоставили результаты ЭГ и общей «КГ» 
(N=309). Образовательные результаты по курсу ММвП в ЭГ в среднем 
достоверно выше, чем в «КГ» (р<0,001). Средний уровень знаний в ЭГ 
(М1=75,07) выше, чем в «КГ» (М2=67,28) на 7,79 процентных пункта, то 
есть студенты ЭГ отвечают правильно в среднем на 1,55 вопроса больше, 
чем в КГ. При этом рассеяние тестовых баллов вокруг среднего практи-
чески не меняется (SD1=17,66; SD2=17,52).

Для более детальной оценки различий мы сравнили также показатели 
ЭГ (N=69) и полностью аналогичной по составу и контекстным параме-

Таблица 3
Связь мнения об отрицательном отношении к формату ЭУК 

и негативной оценки его применения в образовании

ЭУК ведут к де-
градации качества 

образования Всего

Нет Да
Формат ЭУК мне вооб-
ще не нравится, больше 
не хочу так учиться

Нет Количество 52 6 58
% по строке НЕТ 89,7% 10,3% 100,0%

Да Количество 4 5 9
% по строке ДА 44,4% 55,6% 100,0%

Всего Количество 56 11 67
% по строкам ДА 
и НЕТ в сумме

83,6% 16,4% 100,0%
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трам группы «КГ1» (N=91) студентов 4-го курса тех же факультетов ЮП 
и ПК, тех же двух специальностей, но проходивших у нас курс ММвП при 
ТОО год назад. Показатели ЭГ в среднем достоверно выше (р<0,001), чем 
у группы «КГ1» (М1=75,07 против М2=63,02) на 12,05-процентных пун-
кта, что соответствует 2,41 вопроса, т. е. эти различия уже не могут быть 
объяснены случайными факторами. При этом стандартное отклонение 
при ТОО лишь несколько выше, что говорит о немного большем рассея-
нии баллов вокруг среднего (SD1=17,66; SD2=18,54).

Качество внешнего онлайн-теста знаний по ЭУК ММвП также ста-
ло предметом нашего внимания, поскольку это измерительный инстру-
мент, и его характеристики требуют эмпирической проверки. Заметим, 
что, строго говоря, студенты писали даже не один и тот же тест на входе и 
на выходе, а также тесты внутри ЭУК, а аналогичные тесты, сопоставимые 
по трудности. Поясним, как строился выходной тест (он же входной). Мы 
разработали для него 100 вопросов, разделенные на группы по пять одно-
типных вопросов. Из них для каждого студента программа HT-Line, ис-
пользуемая в ОМКПО, генерировала индивидуальный тест из 20 вопро-
сов, выбирая по одному вопросу из каждой пятерки в случайном порядке. 
Конечно, у двух разных студентов случайно могли появиться одинаковые 
вопросы в тестах, но порядок ответов также менялся: например, у одного 
студента правильный вариант ответа мог быть первым, а у другого — чет-
вертым. Тесты внутри ЭУК мы программировали по тому же принципу. 
Такой подход мы применили, чтобы максимально затруднить «обмен ин-
формацией» и взаимные подсказки студентов при тестировании.

Поясним, что подразумевается под однотипными вопросами. Напри-
мер, в вопросе кейсового типа рассматривается задача из области психо-
лого-педагогических исследований и предлагается выбрать подходящий 
метод ее решения из четырех вариантов. Во всех вопросах одной пятерки 
темы и контекст исследований разные, но с математической точки зре-
ния это одна и та же ситуация, требующая применения одного и того же 
статистического критерия. Студенты должны понимать математический 
смысл задачи вне зависимости от контекста исследования. Коэффици-
енты трудности вопросов теста были вычислены программой HT-Line. 
Сгенерированные тесты из 20 вопросов сопоставимы по трудности: как 
правило, они содержали 5 легких вопросов (25%), 11 вопросов средней 
трудности (55%) и 4 трудных вопроса (20%).

Дифференциальная валидность, понимаемая как способность теста 
выявлять различия по контекстным переменным, подтверждается досто-
верными различиями между группами по показателям, отражающим зна-
ния математической статистики и SPSS в объеме курса «Математические 
методы в психологии». Конструктную валидность отражают корреляции 
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с внешним критерием. Показатели выходного теста прямо коррелируют 
с результатами теста по «Математике и математической статистике», 
который студенты двух академических групп из ЭГ проходили в осен-
нем семестре 2018/2019 учебного года, т. е. около четырех месяцев на-
зад. Связь прямая средняя (ρ=0,456; р<0,01). Это означает, что чем выше 
успеваемость по «Математике и математической статистике», тем луч-
ше результат по ММвП, что вполне ожидаемо и объяснимо. Кроме того, 
выходной тест прямо и достоверно коррелирует с внутренними тестами 
по ЭУК — Тестом 1 (ρ=0,326; р<0,01), Тестом 2 (ρ=0,302; р<0,05) и Те-
стом 3 (ρ=0,458; р<0,001) к Модулям 1, 2 и 3, с итоговым баллом по ЭУК 
(ρ=0,434; р<0,001), однако все корреляции слабые или средние. С теста-
ми по дисциплинам «Судебная психология», «Психология девиантного 
поведения», «Психология конфликта», которые студенты ЭГ проходили 
осенью 2018 г., связи не выявлено, что вполне ожидаемо.

Обсуждение результатов

Результаты пилотного исследования, на наш взгляд, можно считать об-
надеживающими. Качественный анализ мнений студентов позволяет сде-
лать вывод о согласии подавляющего большинства респондентов с пред-
полагаемыми преимуществами формата ЭУК и смешанного обучения, а 
также об отрицании каких-либо существенных недостатков этого подхо-
да. Деятельность студентов на семинарах характеризуется как активное 
взаимодействие с однокурсниками и с преподавателем, самостоятельная 
работа и вовлеченность в учебный процесс. Большинство подтверждает 
желательность личных контактов с преподавателем, а не только через ве-
бинары и форумы. В целом студенты положительно оценили формат ЭУК 
как современный метод обучения, высказали желание изучать в этом фор-
мате и другие предметы, а также курсы в других университетах России и 
даже за рубежом с правом их признания в МГППУ. Это хорошо согласу-
ется с результатами предшествующих исследований, например, [3; 5].

Получены достоверные различия в оценках знаний прикладной ма-
тематической статистики и программы SPSS в объеме курса «Матема-
тические методы в психологии» в ЭГ между срезами: образовательные 
результаты по окончании изучения ЭУК ММвП достоверно выше, чем 
до начала его изучения. Сравнение выходных данных тестирования сту-
дентов ЭГ и студентов «КГ», проходивших этот курс при ТОО, также 
демонстрирует в среднем достоверно лучшие образовательные резуль-
таты при смешанном обучении в формате ЭУК, однако доказательность 
вывода несколько снижает тот факт, что не было входных данных тести-
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рования студентов группы ТОО и разность в средних по абсолютному 
значению невелика.

И все же подчеркнем еще раз, что речь идет далеко не только об 
улучшении образовательных результатов, но, прежде всего, о принци-
пиальном изменении характера взаимодействия преподавателя со сту-
дентами, методики его работы с использованием ресурсов цифровой об-
разовательной среды, а также росте вовлеченности студентов в процесс 
самостоятельного изучения содержания курса. Наши собственные впе-
чатления от работы в новом формате ЭУК весьма положительны, при-
чем настолько, что мы просто не видим для себя смысла возвращаться к 
прежнему традиционно-очному обучению. О многих достоинствах ра-
боты в цифровом образовательном пространстве говорили и участники 
конференции eSTARS 2018.

Преимуществом смешанного обучения в формате ЭУК для учебного 
процесса, по нашему опыту, является возрастание интенсивности обу-
чения: время аудиторных занятий существенно сокращается — в нашем 
случае в 1,5 раза за счет лекций, которые студенты слушали в видеоза-
писях, — при увеличении объема материала. Индивидуализация обуче-
ния становится реальностью: у преподавателя появляется возможность 
взаимодействовать со студентами в любом режиме с учетом их потреб-
ностей — работа, отъезд на стажировки и учебу, семейные обстоятель-
ства, состояние здоровья и т.д. Учебный процесс приобретает гибкость: 
можно «на ходу» перестраиваться, варьировать темы и темп их изуче-
ния, сложность заданий, время прохождения тестов. Поскольку акцент 
делается на самостоятельной работе студентов, преподаватель становит-
ся модератором, организатором, который помогает студентам самим из-
учать предмет и объясняет наиболее сложные моменты.

Взаимодействие преподавателя со студентами в формате ЭУК так-
же, на наш взгляд, имеет целый ряд преимуществ. В первую очередь, это 
прозрачность взаимодействия и возможность контроля деятельности 
студентов: видны время входа в ЭУК, прохождение элементов курса, от-
четность любого студента и группы в целом. Удобство и интенсивность 
контактов со студентами растет также благодаря возможностям рассыл-
ки информации через форумы как для всей группы, так и в индивиду-
альном режиме, когда студенты получают ее на свой электронный адрес. 
Наши наблюдения подтверждают рост вовлеченности студентов и их 
деловой настрой благодаря смещению акцентов на активные и интерак-
тивные методы обучения на семинарских занятиях при использовании 
возможностей цифровой образовательной среды ЭУК вместо изложе-
ния материала на лекциях. Наконец, благодаря доступности всех мате-
риалов студентам 24 часа в сутки их типичные аргументы в защиту сво-
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ей неуспеваемости — «я болел весь семестр», «у меня трудные семейные 
обстоятельства», «я работаю» — теряют смысл.

Остановимся вкратце на технических аспектах работы преподавателя 
в цифровом образовательном пространстве в формате ЭУК. Затратить 
значительное время и труд на подготовку материалов для ЭУК нужно 
только один раз: в дальнейшем их можно дорабатывать, легко добавлять 
и заменять одни материалы другими. Не надо многократно повторять 
одну и ту же лекцию на разных потоках. Но особенно удобно создавать и 
использовать тесты с помощью банка вопросов: за 5-10 минут создается 
тест с любыми настройками — количеством вопросов, темами, датами 
прохождения, ограничениями по времени, количеству попыток, доступ-
ности для групп, индивидуальными настройками. Овладение современ-
ными цифровыми ресурсами способно не только повысить квалифика-
цию преподавателя, но и его мотивацию и даже самооценку.

Вместе с тем ограничением результатов нашего пилотного исследо-
вания, как уже упоминалось, является отсутствие данных входного те-
стирования студентов, проходивших курс «Математические методы в 
психологии» при традиционно-очном обучении, что несколько снижает 
доказательность лучшего усвоения знаний предмета при смешанном обу-
чении в новом формате ЭУК. Кроме того, каждая дисциплина имеет свою 
специфику, поэтому трудно сказать, можно ли обобщить полученные ре-
зультаты на предметы гуманитарного или естественнонаучного цикла. На 
наш взгляд, необходимо продолжение эмпирических исследований обра-
зовательных результатов с организацией педагогического эксперимен-
та при контролируемых условиях, а также изучение других параметров, 
помимо оценки знаний, например, метапредметных результатов, учебной 
мотивации, различных аспектов личностного развития разных категорий 
студентов, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья, на материале других учебных дисциплин.

Заключение

Разработан и апробирован ЭУК «Математические методы в психоло-
гии» как цифровой образовательный ресурс для реализации смешанного 
обучения в университете. Эмпирически подтверждена его действенность 
как инструмента формирования положительного отношения студентов 
к смешанному обучению в формате ЭУК и их позитивной самооценки 
вовлеченности в учебный процесс.

Существенных трудностей в изучении ЭУК ММвП выявлено не было. 
Рекомендации студентов по совершенствованию учебного процесса ка-
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сались преимущественно усиления практической составляющей курса и 
лучшего планирования времени прохождения его элементов. Мнения по 
отдельным вопросам разошлись, например, информация о сроках сдачи от-
четности по модулям ЭУК одним студентам казалась недостаточной, дру-
гим — избыточной; большая самостоятельность при изучении курса так-
же оценивалась неоднозначно. В своих положительных отзывах студенты 
отметили значительно большую эффективность, чем при очном обучении; 
высокую информативность курса, структурированность материала и до-
ступность его изложения в разных форматах с большим количеством при-
меров и аналогий; практическую пользу для научной работы. Выявлены 
достоверные связи между положительной оценкой объема, пользы и прак-
тической применимости полученных знаний с позитивным отношением к 
формату ЭУК и смешанному обучению (р<0,001, р<0,01, р<0,05).

Показано, что новый формат обучения, предполагающий принципи-
альное изменение характера взаимодействия преподавателя со студента-
ми, их совместную работу с использованием ресурсов цифровой образова-
тельной среды, а также значительно большую интенсивность обучения и 
самостоятельность студентов, способствует статистически значимому ро-
сту их знаний по сравнению с исходным уровнем. Получены достоверные 
различия в образовательных результатах студентов ЭГ до и после про-
хождения ЭУК: на контрольном этапе уровень знаний математической 
статистики и программы SPSS в объеме курса «Математические методы в 
психологии» достоверно выше, чем на констатирующем (р<0,001).

Выявлены достоверно лучшие образовательные результаты по окон-
чании изучения дисциплины «Математические методы в психологии» 
студентов группы смешанного обучения в формате ЭУК (ЭГ) по срав-
нению со студентами традиционно-очного обучения («КГ»): знания сту-
дентов ЭГ достоверно выше, чем «КГ» (р<0,001), однако по абсолютной 
величине разность в средних невелика. Последний вывод, нуждаясь в 
дополнительной проверке, все же позволяет сделать оптимистичное 
предположение об эффективности смешанного обучения в формате 
электронного курса в плане образовательных результатов. Он может 
стать хорошей основой для активного продвижения электронных кур-
сов в образовательный процесс в университетах при продолжении со-
путствующих исследований их возможностей.
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The article presents the pilot empirical research findings of the perfomance 
of the e-course “Mathematical Methods in Psychology” as an open digital 
educational resource for the implementation of blended learning using the 
“flipped classroom” model at the university. The students’ attitudes toward 
blended learning in the e-course format, their self-esteem of involvement in 
the learning process, as well as educational results were examined. The main 
benefits for students are the accessibility of tutorials and information about 
their individual learning trajectory at any time, the convenience of self-prepa-
ration for classes. Activity at seminars is characterized by them as active in-
teraction with classmates and with a teacher and involvement in the learning 
process. In general, students positively assess the use of digital resources in 
the blended learning educational process as a modern approach and would like 
to study other subjects in this format, as well as courses at other universities 
in Russia and abroad. Essential difficulties in studying the e-course are not 
revealed. The educational results of students after passing the e-course sta-
tistically significantly improved (р<0,001). The blended learning group ed-
ucational results are significantly higher as compared to traditional in-class 
education group (р<0,001), but the finding is to be checked up more carefully 
and justified in the following experimental researches. The total sample size 
N=387 students of Moscow State University of Psychology and Education, 
the experimental group size N=78. The comparison group of traditional full-
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time education (N=309) is balanced with the experimental group in context 
parameters — gender and age composition, directions and specialties of train-
ing, the same teacher.

Keywords: blended learning, flipped classroom model, e-course, mass open 
online course (MOOC), digital education technologies, digital educational 
space, educational results, Mann—Whitney test, Wilcoxon test, Chi-square 
test, Spearman’s correlation coefficient.
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В последние десятилетия проблема интернет-зависимости молодежи при-
обретает глобальный характер. Пребывание в кибер-пространстве влечет за 
собой серию рисков: электронных, контентных, коммуникационных, потре-
бительских и рисков интернет-зависимости, — ввиду чего актуализируется 
потребность общества в обеспечении профилактических мероприятий по 
защите от рисков интернет-среды. В проведенном на базе Академии ФСИН 
России исследовании рассматривается влияние задействованности в группах 
спортивного совершенствования на выраженность интернет-зависимости 
у обучающихся. Занятие спортом мотивирует на достижения, предъявляет 
особые требования к соблюдению режима дня, выполнению тренировочных 
планов и устойчивому психическому состоянию занимающихся. Результаты 
исследования подтверждают позитивное влияние спортивной деятельности 
на снижение риска интернет-зависимости. У курсантов-спортсменов наблю-
даются: более низкие показатели в предпочтении виртуального онлайн обще-
ния; уменьшение мотивации выхода в Сеть, как средства улучшения эмоцио-
нального состояния; снижение неконтролируемого регулярного мысленного 
возвращения в онлайн пространство; уменьшение сложностей с планировани-
ем пребывания в Сети и снижение общего показателя интернет-зависимости.

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Симакова Т.А., Жарких А.А., Анкудинов Н.В. Эксперименталь-
ное исследование влияния в условиях вузовского образования самореализации личности об-
учающихся в спортивной деятельности на склонность к киберзависимости [Электронный ре-
сурс] // Психология и право. 2020. Том 10. № 2. C. 140–150. DOI:10.17759/psylaw.2020100211 
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В настоящее время в условиях нарастающих темпов цифровизации 
общества проблема интернет-зависимости личности приобретает меж-
дисциплинарный характер, затрагивая области знаний медицины, обра-
зования, психологии, психофизиологии, управленческих наук. При этом 
следует отметить расширение возрастного диапазона субъектов-пользо-
вателей интернет ресурсов. В связи с этим перед современным образо-
ванием стоит системная задача поиска надежных инструментов профи-
лактики возникновения киберзависимого поведения у обучающихся на 
всех этапах социализации, которая в последнее время включает киберсо-
циализацию в качестве неотъемлемой компоненты.

Учитывая префигуративный характер взаимоотношений современной 
молодежи со старшим поколением, как в образовательном процессе, так и в 
социуме в контексте цифровизации современного общества (первые часто 
более осведомлены о возможностях интернет-среды) в жизни молодого 
поколения приобретают обостренный характер следующие противоречия:

— между безграничным расширением своих возможностей и отсут-
ствием устойчивых механизмов контроля собственного поведения в ки-
берсреде. Это противоречие усугубляется тем, что жизненное простран-
ство современного молодого человека приобретает гибридный характер, 
поскольку стирается грань между онлайн и офлайн средами;

— между расширением возможностей установления межличностных 
контактов (неограниченный поиск друзей по интересам) и снижением 
возможности качественного построения отношений с возрастающим ко-
личеством участников общения, проявление киберзависимости как ухо-
да от сложностей реальных отношений;

— между открытой возможностью образования и самообразования 
(получение дополнительных знаний, умений, навыков, онлайн обуче-
ние, открытый доступ к информационным базам данных) и отсутствием 
целесообразных векторов саморазвития, ростом интеллектуального по-
требительства и иждивенчества.

Кроме того, поскольку интернет-пространство позволяет не только 
удовлетворять потребности человека, но и актуализирует потребность 
в самовыражении и самореализации, то закономерно существует риск 
нанесения себе вреда посредством неадекватной самоактуализации, 
вплоть до саморазрушения.

Отсутствие целенаправленных и содержательно наполненных си-
стемных программ формирования культуры пользования интернет-ре-
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сурсами у подростков и молодежи в условиях изменившейся жизнеде-
ятельности за счет ассимиляции интернет-пространства способствует 
стихийному возникновению поведенческого феномена «гуляй поле», «в 
интернете можно все». Проведенные пилотажные исследования послед-
них трех лет устойчиво показывают ярко выраженный дефицит осознан-
ных норм поведения в интернет среде [4; 8; 9; 11].

К настоящему времени наиболее распространенными рисками ки-
бер-среды являются:

Электронные кибер-риски — предполагают возможность утраты конфи-
денциальности персональной информации, хищение персональных данных, 
поражение персональных компьютеров вредоносным программным обеспе-
чением. Результатом действия вредоносных программ являются снижение 
скорости интернет-связи, утечка и потеря персональной информации.

Контетные риски — связаны с распространением материала, имеющего 
выраженный деструктивный характер. Распространители негативного кон-
тента заражают персональный компьютер, что в дальнейшем позволяет им 
управлять действиями пораженного компьютера, использовать персональ-
ную информацию с целью манипулирования сознанием пользователей.

Коммуникационные риски — связаны с межличностным общением 
интернет-пользователей. Это возможность нападок, оскорблений и все-
возможных притеснений, получаемых в онлайн-среде при посещении 
пользователями различного рода форумов, блогов, сайтов знакомств, 
онлайн-мессенджеров. Наиболее яркими примерами коммуникацион-
ных рисков являются груминг, кибербуллинг, киберпреследования.

Потребительские риски — связаны с приобретением товаров несо-
ответствующего качества, различных подделок и фальсифицированной 
продукции, с материальными потерями без приобретения товаров и по-
лучения услуг. Потребительские риски актуализируются в результате 
проявления кибермошеничества как умышленного обмана или злоупо-
требления доверием с целью получения какой-либо выгоды.

Риски интернет-зависимости связаны с нарастанием черт зависимого от 
интернет-пространства поведения, проявляющегося, по мнению М. Гриф-
фитса (1997), в увеличении сверхценности интернет-пространства; моди-
фикации настроения при нахождении в Сети; в увеличении толерантно-
сти к использованию сети Интернет; в появлении симптомов отмены; в 
нарастании конфликтности с окружающими и самим собой и рецидивами 
при попытках воздержания от нахождения в интернет-пространстве [7; 1].

Особенно подверженной рискам интернет-пространства становится 
молодежь. Это происходит как в силу большей пластичности и незре-
лости их психики, так и в силу наличия большего временного ресурса в 
связи с необремененностью «проблемами взрослых».
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Таким образом, в отношении лиц, начиная от детского до юношеско-
го возраста, актуализируется необходимость обеспечения профилакти-
ческих мероприятий в целях защиты от рисков интернет-пространства.

Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что за-
действованность в спортивной деятельности способствует уменьшению ри-
сков интернет-зависимости у обучающихся в высших учебных заведениях.

В целях подтверждения гипотезы в 2019 г. было проведено исследо-
вание на базе научно-исследовательской лаборатории диагностических и 
оздоровительных технологий Академии ФСИН России. В исследовании 
приняли участие 40 курсантов-спортсменов, специализирующихся в раз-
личных видах единоборств, и 40 курсантов, не задействованных в группах 
спортивного совершенствования — по 10 девушек и 30 юношей в каждой 
из двух групп соответственно, в возрастной категории от 19 до 22 лет.

В качестве методов исследования использовались: анализ и обобщение 
специальной научной литературы; психодиагностическое тестирование; 
методы математической статистики — использование U-критерия Ман-
на—Уитни для подтверждения значимых различий между обследуемыми 
группами и корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирме-
на) для выявления взаимосвязи индивидуально-типологических особен-
ностей личности обучающихся и степени выраженности интернет-зависи-
мости. Психодиагностическое тестирование осуществлялось посредством 
методик: «Тест интернет-зависимости» (ТИЗ) Кимберли Янг в адаптации 
В.А. Буровой; «Общая шкала проблемного использования интернета-3» 
(GPIUS3) С.Каплан, в адаптации А.А. Герасимовой и А.Б. Холмогоровой; 
«Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) Л.Н. Собчик.

«Тест интернет-зависимости» (ТИЗ) Кимберли Янг в адаптации 
В.А. Буровой применялся нами для выявления степени выраженности 
интернет-зависимости.

Методика «Общая шкала проблемного использования интернета-3» 
(GPIUS3) С. Каплан, в адаптации А.А. Герасимовой и А.Б. Холмогоровой ис-
пользовалась нами для выявления пяти факторов проблемного использования 
Интернета: предпочтение онлайн-общения традиционным коммуникациям; 
использование Интернета в качестве средства регуляции эмоционального со-
стояния; когнитивная поглощенность как неконтролируемое мысленное воз-
вращение в онлайн-пространство; компульсивное использование Интернета, 
выражающееся в трудностях ограничения пребывания в Сети; негативные по-
следствия использования Интернета на повседневную жизнь [6].

«Индивидуально-типологический опросник» (ИТО) Л.Н. Собчик 
использовался нами для выявления степени выраженности индивиду-
ально-типологических свойств обучающихся — экстраверсии, интро-
версии, сензитивности, спонтанности, тревожности, агрессивности, 
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ригидности и лабильности, в целях выявления их влияния на развитие 
интернет-зависимости у курсантов, задействованных и не задействован-
ных в группах спортивного совершенствования [10].

В результате проведенного исследования по методике «Общая шка-
ла проблемного использования Интернета-3» (GPIUS3) С. Каплан, в 
адаптации А.А. Герасимовой и А.Б. Холмогоровой, выявлены значимые 
различия между курсантами и курсантами-спортсменами, специализи-
рующимися в различных видах единоборств (таблица).

Так, по шкале «предпочтение онлайн-общения», курсанты, в отли-
чие от курсантов-спортсменов, в большей степени предпочитают вирту-
альное онлайн-общение коммуникациям в реальной жизни (Mкурс=3,8; 
Mспорт=2,1, при p≤0,05). Данная зависимость, по всей видимости, объяс-
няется тем, что курсанты-спортсмены за счет задействованности в спор-
тивных видах деятельности имеют большую реализованность в социуме, 
что снижает востребованность онлайн-общения.

Таблица
Средние значения по шкалам методик GPIUS3, ТИЗ, ИТО курсантов 

и курсантов-спортсменов, задействованных в группах спортивного 
совершенствования
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GPIUS3 «Предпочтение онлайн-общения»; 3,8* 2,1*
«Регуляция настроения»; 6,8** 3,2**
«Когнитивная поглощенность»; 4,1** 1,6**
«Компульсивное использование»; 4,9** 2,1**
«Негативные последствия» 2,0** 0,6**

ТИЗ Интернет-зависимость 34,9*** 19,1**
ИТО Тревожность 5,1** 3,2**

Примечание: «*» — p≤0,05; «**» — p≤0,01.

Значимые различия между курсантами и курсантами-спортсменами вы-
являются по шкале «Регуляция настроения», описывающей соответствую-
щую мотивацию выхода в Сеть. У курсантов в большей степени, чем у курсан-
тов-спортсменов, мотивом выхода в Сеть является улучшение эмоционального 
состояния (Mкурс=6,8; Mспорт=3,2, при p≤0,01). Подобная картина, по всей види-
мости, объясняется тем, что занятия спортом способствуют усиленной выра-
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ботке эндорфинов [5], что положительно сказывается на психоэмоциональном 
состоянии спортсменов, в результате чего использование Интернета как сред-
ства регуляции психоэмоционального состояния теряет свою ценность.

По результатам проведенного исследования у курсантов в большей степени, 
чем у курсантов-спортсменов, выражена «когнитивная поглощенность», отра-
жающая неконтролируемое регулярное мысленное возвращение в онлайн-про-
странство (Mкурс=4,1; Mспорт=1,6, при p≤0,01), являющаяся отражением интер-
нет-зависимости. Данная закономерность, видимо, объясняется тем фактом, 
что у курсантов-спортсменов занятия спортом занимают значительную часть 
времени и способствуют направлению психической энергии в объективный 
мир, а также способствуют большей связи с реальностью, а также приводят к 
уменьшению тревоги (Mкурс=5,1; Mспорт=3,2, при p≤0,01 (шкала тревожности по 
методике ИТО)) за счет самореализации и включенности в социум и, следова-
тельно, препятствуют уходу в виртуальную среду (психологическому эскапиз-
му), которая в том числе является способом совладания с тревогой [3].

По шкале «Компульсивное использование» также наблюдаются значимые 
отличия между курсантами и курсантами-спортсменами (Mкурс=4,9; Mспорт=2,1, 
при p≤0,01), свидетельствующие в пользу того, что курсанты имеют больше 
трудностей в планировании своего пребывания в сети, чем курсанты-спор-
тсмены. Подобная зависимость, на наш взгляд, объясняется более жестким 
режимом дня курсантов-спортсменов, их задействованностью в различного 
рода тренировках и спортивных мероприятиях, что объективно «вырывает» 
их из интернет-среды. Жесткая распланированность времени также объяс-
няет и значимые различия между курсантами и курсантами-спортсменами, 
выявленные по шкале «Негативные последствия» (Mкурс=2,0; Mспорт=0,6, при 
p≤0,01), отражающей негативное влияние интернета на повседневную жизнь.

По методике «Тест интернет-зависимости» Кимберли Янг в адапта-
ции В.А. Буровой получены значимые различия между курсантами и 
курсантами-спортсменами (Mкурс=34,9; Mспорт=19,1, при p≤0,01) по ин-
тернет-зависимости, которая в значительной степени более выражена у 
курсантов не задействованных в спорте, что дополняет полученные дан-
ные по указанной выше методике.

Изучение индивидуально-типологической предиспозиции курсантов и 
курсантов-спортсменов к интернет-зависимости посредством использования 
метода корреляционного анализа показало, что присутствует статистически 
значимая положительная связь между выраженностью тревожности и такими 
сторонами интернет-зависимости, как: использование Интернета в качестве 
средства регуляции психоэмоционального состояния (k=0,28*); компульсив-
ное использование Интернета (k=0,24*); негативные последствия использо-
вания Интернета в повседневной жизни (k=0,42***); интернет-зависимость в 
целом (k=0,26*). Взаимосвязь интернет-зависимости с уровнем тревожности 
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находит подтверждение и в работах А.Е. Айвазовой, А.Б. Холмогоровой [2; 12]. 
Данная зависимость, вероятно, имеет место быть в силу того, что повышенная 
тревожность является формой невротического отреагирования на отсутствие 
самореализации в социальном окружении. В свою очередь, интернет-зависи-
мость возникает на основе низкой реализованности индивида в социуме.

Кроме того, результаты корреляционного анализа показали взаимос-
вязь лабильности и когнитивной поглощенности (k=0,26*). Подобная кар-
тина, по нашему мнению, наблюдается, с одной стороны, в силу того, что 
с ростом лабильности, как показателя подвижности нервных процессов, 
происходит рост отвлекаемости от целенаправленных действий, что спо-
собствует «затягиванию» в хаотичное исследование интернет-контента. 
С другой стороны, повышение лабильности влечет за собой тенденцию к 
неустойчивости мотивационной направленности, к поиску ярких эмоцио-
нальных ощущений, что легко реализуется в интернет-пространстве.

Также выявлена взаимосвязь интроверсии и тенденции регулировать пси-
хоэмоциональное состояние в интернет-пространстве (k=0,23*). Указанная 
взаимосвязь, по всей видимости, объясняется тем, что с ростом интроверсии 
более органичным становится отделение от объективной реальности и уход в 
виртуальный мир, где интровертированная личность с меньшими энергетиче-
скими затратами способна восстановить псхоэмоциональное состояние.

Таким образом, по результатам проведенного исследования мож-
но резюмировать, что задействованность в спортивной деятельности, а 
именно в группах спортивного совершенствования по единоборствам, 
способствует снижению рисков негативного влияния киберсреды, а 
именно снижает степень интернет-зависимости.

С одной стороны, данная закономерность может объясняться снижени-
ем уровня тревожности у обучающихся, занимающихся спортом. С другой 
стороны, вероятно, связана с характером самой спортивной деятельности. 
Занятия спортом оказывают мощное воздействие на физическое и психо-
логическое состояние спортсменов. В первую очередь, речь идет о мотива-
ционной сфере. Для спортсменов характерна направленность интересов на 
достижение высокого результата, высокая степень устойчивости к сбива-
ющим факторам. Концентрация мыслей и целепологание ориентированы 
на поступательное и поэтапное развитие спортивного мастерства. В итоге 
подобная актуализация мотивов достижения в спорте значительно сни-
жает ценность мотивов пребывания в интернет-пространстве. Кроме того, 
физическая и функциональная подготовка осуществляется посредством 
интенсивной тренировочной и соревновательной деятельности и предъяв-
ляет особые требования к соблюдению режима дня, выполнению трениро-
вочных планов и устойчивому психическому состоянию занимающихся, 
что является мощным фактором профилактики интернет-зависимости.
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Recently the problem of Internet addiction among young people has be-
come global. Staying in cyberspace entails a series of risks: electronic, content, 
communication, consumer and Internet addiction risks. In this view the soci-
ety’s need to provide preventive measures to protect the Internet environment 
from risks is being updated. The study on the severity of Internet addiction in 
students (conducted on the basis of the Academy of the Federal penitentiary 
service of Russia) examines the impact of involvement in groups of sports im-
provement. Sport activity motivates for achievement, demands to respect the 
daily routine, the execution of training plans and the stable mental state of 
those involved. The results of the study confirm the positive impact of sports 
activities on reducing the risk of Internet addiction. The following indicators 
were identified in cadets-athletes: lower indicators in the preference for virtu-
al online communication; a decrease in motivation to go online as a means of 
improving emotional state; a decrease in uncontrolled regular mental return 
to the online space; the decrease of difficulties with the planning of stay in the 
network and reduce overall performance of Internet addiction.

Keywords: cyber dependence, cyber risks, cyber socialization in the con-
text of university education, the influence of personal self-realization in sports 
on the tendency to cyber dependence, sports development groups, martial 
arts, individual typological features.
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Цифровая образовательная среда университета:  
кому более комфортно в ней учиться?1

М.Г. Сорокова
Московский государственный психолого-педагогический университет 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1000-6487, e-mail: sorokovamg@mgppu.ru

В статье представлены результаты сравнительного эмпирического 
исследования мнений студентов, завершивших обучение в электрон-
ных курсах по математическим методам в психолого-педагогических 
исследованиях в смешанном формате по модели «перевернутый класс». 
Выявлялись возможные трудности обучения, оценивались вовлечен-
ность, самостоятельность изучения курса и прохождения отчетности, 
практическая польза курса и отношение к такому формату у студентов 
программ магистратуры и второго высшего образования по сравнению 
со студентами программ первого высшего образования. Методом логи-
стического регрессионного анализа определялись мнения-предикторы, 
характерные для каждой их этих категорий. Вопреки ожиданиям, разли-
чия не носят принципиального характера, что опровергает сложившие-
ся стереотипы. У подавляющего большинства студентов обеих катего-
рий существенных трудностей в изучении курса в смешанном формате 
выявлено не было, тесты оказались полезны для лучшего усвоения ма-
териала, курс позволил им отслеживать свою индивидуальную траек-
торию, а личных контактов с преподавателем было достаточно. Маги-
странты и студенты второго высшего образования почти единодушно не 
согласны, что электронный курс снижает качество образования, но со-
гласны, что использование онлайн-курсов — это потребность времени, 
и чуть реже согласны, что давно пора их вводить. Почти все студенты 
обеих групп считают, что онлайн-обучение решает проблемы работаю-
щих студентов, и утверждают, что им понравился данный курс, разли-
чия состоят лишь в модальностях ответов. Студенты магистратуры и 
второго высшего, в отличие от студентов первого высшего образования, 
чаще склонны утверждать, что в электронном курсе на семинарах они 
работали гораздо интенсивнее, чем при классическом обучении, и сразу 
включились в работу над курсом, а также реже соглашаются заменить 
очные занятия на вебинары. Они несколько реже подтверждают, что на 
семинарах помогали однокурсникам, но различия лишь в модальностях 
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ответов и очень малых процентных расхождениях. Курс оценивает-
ся как практически полезный. Проблема нечестных стратегий требует 
дальнейшего исследования. Общий объем выборки N = 344 студента 
психологических факультетов Московского государственного психоло-
го-педагогического университета.

Ключевые слова: смешанное обучение, модель «перевернутый класс», 
электронный учебный курс, массовый открытый онлайн-курс (MOOC), 
цифровые технологии в образовании, цифровая среда университета, ло-
гистический регрессионный анализ.

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педагогический университет» в рам-
ках научно-исследовательского проекта «Цифровые технологии в высшем обра-
зовании: разработка технологии индивидуализации обучения средствами элек-
тронных учебных курсов».

Введение

В условиях глобализации и цифровизации высшего образования 
расширяется сфера применения цифровых технологий в различных 
форматах — смешанном обучении, массовых открытых онлайн-курсах 
(МООК), разнообразных гибридных моделях [6; 11]. Так, например, с 
2016 по 2018 годы Университет штата Иллинойс значительно расши-
рил число онлайн-программ и курсов с широким охватом международ-
ного населения [20] В обзоре процессов цифровизации медицинского 
образования в Германии [17] подчеркивается, что текущие тенденции 
в области цифрового преподавания и обучения — это мобильные, ин-
терактивные и персонализированные форматы, а также растущая ак-
туальность платформ обучения. Авторы отмечают, что новые дидакти-
ческие форматы, которые адаптируются к изменяющемуся учебному 
поведению студентов, признаны более широко, чем традиционные. 
По данным опроса Европейской университетской ассоциации (EUA) 
среди 250 вузов из 37 стран, 91% вузов уже в 2017 году использовали 
систему смешанного обучения, 82% одновременно внедряли дистанци-
онные технологии и МООК [5].

Благодаря современным цифровым технологиям, университеты 
всего мира взаимодействуют по сетевой форме и внедряют учебные 
программы других вузов, повышая доступность и качество образова-
ния. В России онлайн-образование — одно из приоритетных направ-
лений государственной политики в области образования. [7] Универ-
ситеты, которые хотят быть мощными образовательными кластерами, 
должны готовить интерактивные курсы с элементами дистанционно-
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го обучения. [15] Современная парадигма образования предполагает 
создание смарт-университетов с целью предоставления возможности 
каждому студенту построить индивидуальный профиль компетенций, 
с которыми он выйдет на рынок труда в условиях цифровой экономи-
ки и будет там востребован [1] И даже внешние условия, связанные 
с форс-мажорными обстоятельствами распространения пандемий 
вирусных инфекций, вынуждают университеты в кратчайшие сроки 
полностью переходить на дистанционные форматы обучения. В связи 
с этим, проблема эмпирической оценки различных аспектов обучения 
в цифровом образовательном пространстве приобретает особую акту-
альность.

Обзор предшествующих исследований

По результатам социологических опросов, студенты преимуществен-
но положительно относятся к онлайн-обучению. Около 60% студентов, 
обучающихся на территории США, полагают, что формат смешанного 
обучения гораздо эффективнее традиционно-очного [5]. Преимущества-
ми использования электронных ресурсов студенты — участники опроса 
в Томском политехническом университете [2] считают: доступ к учеб-
ным материалам и заданиям; тестирование и возможность выполнять 
задания в режиме онлайн; возможность обратиться с вопросом к препо-
давателю в любое время, гиперссылки на источники, видео-лекции. Ре-
зультаты нашего пилотного эмпирического исследования возможностей 
электронного учебного курса «Математические методы в психологии» 
также согласуются с этими выводами [13]. Аналогичные преимущества 
при использовании LMS Moodle в преподавании ряда специальных и 
общенаучных дисциплин отмечаются в [4]. Те же результаты подтвер-
ждают студенты—участники электронных курсов по данным опросов и 
анализа мнений своих однокурсников на форумах [9]. Вместе с тем, ре-
зультаты опроса в социальной сети молодежи 18—25 лет показывают [8], 
что только около 11% знакомы с МООК, а недостаток времени является 
основной причиной неиспользования МООК.

В фокусе внимания исследователей — модель «перевернутый класс». 
Эта модель с включенной в нее системой поддержки обучения с помощью 
электронных ресурсов и интерактивных методов организации деятельно-
сти студентов повышает их вовлеченность и уровень критического мыш-
ления [18]. Студенты положительно оценили возможность сотрудниче-
ства и взаимодействия со сверстниками и преподавателями при обучении 
психотерапии по этой модели, однако не все группы работали оптималь-
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но, а подотчетность другим членам группы не всегда обеспечивала под-
готовку к семинарам [19]. Модель «перевернутый класс», обогащенная 
смешанным обучением из различных источников, повышает мотивацию 
студентов и их участие в изучении английского языка [16].

По наблюдениям [14], обучение в онлайн-курсах развивает у сту-
дентов общекультурные компетенции — способность к самоорганиза-
ции и самообразованию, навыки применения информационно-комму-
никационных технологий. По мнению [3], важным штрихом к портрету 
студента, успешного в онлайн-обучении, является связь субъективно-
го удовлетворения с осознанием пользы полученных знаний. Авторы 
отмечают также, что чем старше студент, тем более критично он от-
носится к контенту образовательных курсов как в очном, так и в он-
лайн-формате. Сравнительный анализ отношения студентов различ-
ных уровней образования к обучению в цифровой среде университета 
не проводился.

Дизайн исследования

Сравнительное эмпирическое исследование отношения студентов к 
обучению в формате разработанных нами электронных учебных кур-
сов «Математические методы в психологии» (ЭУК ММвП) и «Стати-
стические и математические методы в психолого-педагогических ис-
следованиях» (ЭУК СММвППИ), размещенных на платформе LMS 
Moodle на сайте http://e-learning.mgppu.ru , проведено в Московском 
государственном психолого-педагогическом университете (ФГБОУ 
ВО МГППУ) в рамках реализации научно-исследовательского проекта 
«Цифровые технологии в высшем образовании: разработка технологии 
индивидуализации обучения средствами электронных учебных курсов» 
https://dthe.mgppu.ru в осеннем семестре 2019/2020 учебного года. Оба 
курса включают 3 обязательных модуля для изучения базовых методов 
математической статистики, второй из них — дополнительный 4-й мо-
дуль по многомерной статистике. Мы сравнивали мнения студентов по-
сле прохождения первых трех модулей.

Использовалась модель смешанного обучения «перевернутый класс»: 
студенты смотрели видео-лекции дома, а на семинарах актуализировали 
новую информацию в активном и интерактивном форматах, т.е. решали 
кейс-задания в SPSS, учились методам трансляции психологического 
содержания на язык математики и интерпретации результатов количе-
ственного анализа данных. Кейс-задания составлены на основе аутен-
тичных ситуаций из области психолого-педагогических исследований. 
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Мы задавали проблемные вопросы, акцентируя внимание на ключевых 
положениях и типичных ошибках студентов, а также содействовали их 
коммуникации и взаимопомощи на семинаре. Внутренние контроль-
ные задания по ЭУК — входной онлайн-тест, 3 обучающих, итоговый 
онлайн-тест и индивидуальное кейс-задание из 6-ти задач — студенты 
выполняли самостоятельно. По окончании изучения курса студенты 
анонимно заполняли анкету «Мнения студентов о ЭУК» через систему 
LMS Moodle. Доступ к анкете открывался только в том случае, если сту-
дент полностью завершил курс обучения.

Предмет исследования: отношение к обучению в цифровой среде 
университета студентов двух категорий — 1-го курса магистратуры и 
3-го курса программ второго высшего образования, с одной стороны, и 
3-го курса программ бакалавриата и специалитета первого высшего об-
разования, с другой.

Цель исследования: сравнить мнения об обучении в цифровой об-
разовательной среде университета студентов двух категорий, завершив-
ших электронный курс, и выявить их сходство и различия.

Задачи: 1) выявить достоинства, недостатки и возможные трудности 
изучения ЭУК, оценить отношение к онлайн-обучению в смешанном 
формате и практическую пользу курса с точки зрения студентов маги-
стратуры и программ второго высшего образования по сравнению со 
студентами программ первого высшего образования очной формы обу-
чения; 2) оценить самостоятельность прохождения отчетности и отно-
шение к нечестным стратегиям в онлайн-обучении, а также взаимодей-
ствие и вовлеченность в учебный процесс по мнению студентов обеих 
категорий; 3) определить набор типичных мнений-предикторов, харак-
терных для обеих категорий студентов.

Гипотеза: студенты магистратуры и студенты, обучающиеся на базе 
высшего образования, будут испытывать больше трудностей при изуче-
нии ЭУК, чем студенты первого высшего образования, а их отношение к 
формату электронных курсов будет более скептическим.

Методы анализа данных. Анализ эмпирических данных осущест-
влялся с помощью методов описательной статистики, критерия Хи-ква-
драт оценки различий между двумя распределениями [12] и метода 
логистического регрессионного анализа [10]. Анализ выполнен в стати-
стическом пакете SPSS 23-й версии.

Описание выборки. Выборку составили N1 = 161 студентов (из 
них 17,4% мужчин и 82,6% женщин) 1-го курса магистерских про-
грамм направления 44.04.01 «Психолого-педагогическое образова-
ние» и студентов 3-го курса программ второго высшего образования 
бакалавриата направления 37.03.01 «Психология» и специальности 



339

Сорокова М.Г.
Цифровая образовательная среда университета: кому более комфортно в ней учиться?

37.05.01 «Клиническая психология» (ЭГ1, «Магистратура и ВВ»), а 
также N2 = 183 (из них 18,6% юношей и 81,4% девушек) студента 3-го 
курса бакалавриата по направлению 37.03.01 «Психология» и специ-
альностей 37.05.01 «Клиническая психология», 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности» и 44.05.01 «Педагогика и психология деви-
антного поведения» (ЭГ2, «Первое высшее»). Общий объем выборки 
N = 344 студента.

Обе группы достоверно различаются по возрасту (критерий Хи-ква-
драт; р < 0,001). Группа ЭГ1 — это, в основном, взрослые люди: 17,4% 
составляют студенты 20—24 лет, 13,0% — 25—29 лет, 24,8% — 30—34 года 
и 44,7% — 35 лет и старше, в то время как в ЭГ2 преобладает молодежь — 
16,9% в возрасте до 20 лет, 81,4% — 20—24 года и лишь 1,6% — это ре-
спонденты 25 лет и старше. Обе группы также достоверно различаются 
по характеру занятости (Хи-квадрат; р < 0,001). В ЭГ1 по сравнению 
с ЭГ2 работа связана со специальностью, на которой они обучаются у 
51,6% vs 5,5%, не связана — у 31,7% vs 41,5%, а 16,8% vs 53,0% в настоя-
щее время вообще не работают.

Результаты

Вопросы анкеты мы разделили по содержанию на 5 групп. Первую 
группу «Возможные трудности и преимущества обучения в ЭУК» со-
ставили 11 вопросов, вторую группу «Отношение студентов к обучению 
в ЭУК» — также 11 вопросов. Вопросы третьей группы — всего 7 — ка-
сались самостоятельности прохождения отчетности и использования 
студентами нечестных стратегий в онлайн-обучении, четвертой — само-
стоятельности изучения материала и вовлеченности в образовательный 
процесс — всего 10. В последней пятой группе было 3 вопроса о практи-
ческой пользе контента обоих электронных курсов для математической 
обработки и анализа эмпирических данных выпускной квалификацион-
ной работы. Вопросы представляли собой утверждения, степень согла-
сия с которыми оценивалась респондентами по 4-хступенчатой поряд-
ковой шкале «нет — скорее, нет — скорее, да — да».

Мы предполагали, что у студентов обеих категорий — программ 
магистратуры и второго высшего образования, с одной стороны, и 
первого высшего — с другой, — есть набор типичных мнений об он-
лайн-обучении, которые позволят отделить одну категорию от дру-
гой. Чтобы определить наиболее значимые убеждения — предикторы 
групповой принадлежности респондентов — мы использовали метод 
логистического регрессионного анализа (ЛРА) с пошаговым включе-
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нием переменных в уравнение на основе отношения максимального 
правдоподобия.

ЛРА позволяет прогнозировать вероятности возникновения не-
которого события по совокупности значений множества признаков. 
В нашем случае такими множествами выступали поочередно каждая 
из 5-ти групп вопросов анкеты — независимых переменных X1, X2, ..., 
Xn. Зависимой переменной Y, принимающей лишь одно из двух зна-
чений, стала принадлежность к одной из двух категорий студентов — 
это число 0 (событие не произошло, то есть, в нашем случае, «студент 
обучается по программам магистратуры или второго высшего образо-
вания») или число 1 (событие произошло, то есть «студент обучается 
по программам первого высшего образования»). При определении про-
гнозируемой величины по совокупности значений независимых пере-
менных методом ЛРА вычисляется вероятность для каждого студента 
и на основании этой вероятности студенту присваивается одно из двух 
значений бинарной переменной. Если вероятность оказалась менее 0,5, 
студент будет отнесен к категории обучающихся в магистратуре или 
по программам второго высшего образования (Y = 0), в противном слу-
чае — к получающим первое высшее образование (Y = 1). Показате-
лями качества модели, построенной методом логистической регрессии, 
являются объединенные критерии для коэффициентов модели — зна-
чение статистик Хи-квадрат и R-квадрат Найджелкерка. Первая из них 
отражает влияние совокупности предикторов на зависимую перемен-
ную, а вторая показывает долю влияния всех предикторов на диспер-
сию зависимой переменной.

В первой группе вопросов «Возможные трудности и преимуще-
ства обучения в ЭУК» методом ЛРА выделено 4 предиктора: «Трудно 
привыкнуть к новой форме обучения в смешанном формате» (В = 0,290; 
р = 0,029; р < 0,05); «Предлагаемые в ЭУК тесты помогли мне лучше 
усвоить материал» (В = - 0,371; р = 0,027; р < 0,05), «ЭУК позволяет 
всегда быть курсе своих оценок, заданий, тем занятий» (В = - 0,629; 
р = 0,015; р < 0,05); «В ЭУК мне было мало личных контактов с пре-
подавателем» (В = - 0,440; р < 0,001). Положительный коэффициент 
регрессии В говорит о том, что чем выше степень согласия студента 
с данным вопросом-предиктором, тем более вероятно он относится к 
категории «Первое высшее» (ЭГ2). Отрицательные значения В гово-
рят в пользу принадлежности студента, согласного или скорее соглас-
ного с этим утверждением, к категории «Магистратура и ВВ» (ЭГ1). 
Значение статистики Хи-квадрат для модели равно 32,522, p < 0,001, 
следовательно, совокупность выделенных предикторов оказывает су-
щественное влияние на зависимую переменную. R-квадрат Найджел-
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керка равен 0,120, т. е. совокупность предикторов объясняет 12,0% дис-
персии зависимой переменной.

Точность предсказания принадлежности к ЭГ1 — 48,4%, к ЭГ2 — 
74,3%. Общая точность предсказания — 62,2%. Таким образом, выде-
ленные мнения достаточно характерны для студентов первого высшего 
образования, но не позволяют с достаточной уверенностью отнести сту-
дентов с противоположной точкой зрения по этим вопросам к обучаю-
щимся в магистратуре и на втором высшем, так как точность предсказа-
ния составляет менее 50%.

Чтобы уточнить интерпретацию, мы проверили различия между рас-
пределениями ответов на вопросы-предикторы студентов ЭГ1 vs ЭГ2 
по критерию Хи-квадрат. Результаты представлены в сводной таблице 
(табл. 1).

Таблица 1
Сравнение распределений ответов студентов двух категорий 

на вопросы-предикторы о возможных трудностях и преимуществах 
обучения в ЭУК (N = 344)

Предиктор
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Трудно привыкнуть к 
новой форме обучения в 
смешанном формате

ЭГ1  
(N1 = 161)

54,0 28,6 17,4 6,964 0, 073

ЭГ2  
(N2 = 183)

42,6 29,0 28,4

Предлагаемые в ЭУК 
тесты помогли мне лучше 
усвоить материал

ЭГ1  
(N1 = 161)

6,2 36,0 57,8 12,917 0,005

ЭГ2  
(N2 = 183)

18,1 33,3 48,6

ЭУК позволяет всегда 
быть курсе своих оценок, 
заданий, тем занятий

ЭГ1  
(N1 = 161)

0,6 99,4 10,879 0,012

ЭГ2  
(N2 = 183)

6,5 93,4

В ЭУК мне было мало 
личных контактов с пре-
подавателем

ЭГ1  
(N1 = 161)

31,1 29,2 39,7 5,099 0,165

ЭГ2  
(N2 = 183)

40,4 30,1 29,5
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Как видно из табл. 1, трудности перехода к ЭУК в формате смешан-
ного обучения испытывают лишь менее 20% студентов ЭГ1 и менее 
30% студентов ЭГ2, но различия не значимы. Подавляющему большин-
ству студентов обеих категорий тесты оказались полезны для лучшего 
усвоения материала, но среди студентов ЭГ1 доля таких достоверно 
больше (p < 0,01). Обе категории студентов почти в полном составе 
считают, что ЭУК позволяет им отслеживать свою индивидуальную 
траекторию, лишь с небольшим, но достоверным преобладанием доли 
ЭГ1 (р < 0,05). Мнения о недостатке личных контактов с преподавате-
лем распределились более равномерно, на 3 почти равные части, одна-
ко если среди более опытных студентов ЭГ1 около 40% говорят о де-
фиците таких контактов, то среди молодежи ЭГ2, наоборот, около 40% 
полностью отрицают это. Заметим, что в обеих категориях подавляю-
щему большинству контактов с преподавателем было достаточно: об 
этом свидетельствуют около 60% первой группы и около 70% — второй, 
причем различия статистически не значимы. Это явно противоречит 
распространенному стереотипу.

Вторая группа вопросов касалась отношения к обучению в ЭУК, 
в анализ было включено всего 11 параметров. Метод ЛРА позволил вы-
делить 5 предикторов: «Использование ЭУК снижает качество обра-
зования» (В = 0,535; р = 0,005; р < 0,01); «Использование ЭУК — это 
потребность времени» (В = -0,471; р = 0,001), «Укажите, пожалуйста, 
понравился ли Вам данный курс в формате ЭУК» (В = -0,833; р < 0,001); 
«ЭУК — это хорошее решение проблем тех студентов, кто работает и не 
может посещать занятия» (В = 0,740; р = 0,005; р < 0,01). «Давно пора 
вводить ЭУК» (В = 0,842; р < 0,001). Значение статистики Хи-квадрат 
для модели равно 51,102, p < 0,001, следовательно, совокупность выде-
ленных предикторов оказывает существенное влияние на зависимую 
переменную. Величина R-квадрата Найджелкерка 0,184 говорит о том, 
что 18,4% дисперсии зависимой переменной объясняется предикторами. 
Точность предсказания принадлежности к группе ЭГ1 — 62,7%, ЭГ2 — 
72,7%, поэтому выделенные предикторы можно достаточно уверенно 
считать мнениями, характерными для студентов каждой категории. Об-
щая точность предсказания — 68,0%. Различия между распределениями 
ответов на вопросы-предикторы представлены в табл. 2.

Согласно табл. 2, подавляющее большинство студентов отрицают 
стереотипное мнение о том, что качество образования снижается при 
использовании ЭУК, причем среди старших студентов ЭГ1 таких даже 
больше (р < 0,05). Студенты ЭГ1 более единодушно поддерживают 
мнение, что использование ЭУК — это потребность времени (р < 0,01). 
Электронный курс, направленный на обучение математическим методам 
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в психологии и педагогике и освоению статистического пакета SPSS, то 
есть совсем «не профильному» предмету, тем не менее понравился по-
рядка 90% студентов обеих категорий, причем различия не значимы. 
Кроме того, несколько бОльшие процентные доли студентов ЭГ2 со-
гласны с тем, что ЭУК решает проблемы работающих студентов и давно 
пора вводить ЭУК. Не согласных с тем, что введение ЭУК своевременно, 
всего около пятой части студентов первого высшего и около четверти 
среди студентов магистратуры и второго высшего (р < 0,01).

Третья группа вопросов — самостоятельность прохождения 
отчетности и нечестные стратегии в онлайн-обучении — включала 

Таблица 2
Сравнение распределений ответов студентов двух категорий 

на вопросы-предикторы об отношении к обучению в ЭУК (N = 344)

Предиктор
Категория 
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Использование ЭУК 
снижает качество образо-
вания

ЭГ1  
(N1 = 161)

47,8 46,0 6,2 9,045 0,029

ЭГ2  
(N2 = 183)

44,8 38,8 16,4

Использование ЭУК — 
это потребность времени 

ЭГ1  
(N1 = 161)

15,5 43,5 41,0 14,090 0,003

ЭГ2  
(N2 = 183)

30,1 43,2 26,8

Укажите, пожалуйста, по-
нравился ли Вам данный 
курс в формате ЭУК

ЭГ1  
(N1 = 161)

6,8 93,1 6,031 0,110

ЭГ2  
(N2 = 183)

10,4 89,6

ЭУК — это хорошее 
решение проблем тех сту-
дентов, кто работает и не 
может посещать занятия

ЭГ1  
(N1 = 161)

3,1 23,0 11,702 0,008 

ЭГ2  
(N2 = 183)

2,7 10,9

Давно пора вводить ЭУК ЭГ1  
(N1 = 161)

26,1 50,3 12,003 0,007 

ЭГ2  
(N2 = 183)

19,1 39,9
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7 утверждений, однако методом ЛРА был выделен всего один предик-
тор: «Все равно будут студенты, кто использует нечестные стратегии при 
тестировании» (В = 0,285; р = 0,038; р < 0,05). Он оказывает статистиче-
ски значимое влияние на зависимую переменную, так как Хи-квадрат 
для модели равно 4,394; p = 0,036 (p < 0,05). R-квадрат Найджелкерка 
равен 0,017, то есть этот предиктор объясняет лишь 1,7% дисперсии за-
висимой переменной. Точность предсказания принадлежности к группе 
«Магистратура и ВВ» очень низкая, всего лишь 26,1%, но она весьма вы-
сока для группы «Первое высшее» — 88,5%. Общая точность предсказа-
ния — 59,3%. Следовательно, утвердительные ответы на этот вопрос до-
статочно характерны для студентов первого высшего, но нельзя считать, 
что отрицательные ответы на него же характерны для магистрантов и 
студентов второго высшего образования. Различия между распределе-
ниями ответов по данному вопросу-предиктору студентов ЭГ1 против 
ЭГ2 таковы: Нет — 3,1% vs 4,4%; скорее нет — 23,0% vs 7,1%; скорее да — 
40,4% vs 50,3%; да — 33,5% vs 38,3% (р = 0, 001).

Вопросы четвертой группы — всего 10 — касались самостоя-
тельности изучения материала и вовлеченности в образователь-
ный процесс с помощью электронного курса. Методом ЛРА выде-
лено 5 вопросов-предикторов: «В ЭУК на семинарах (или вебинарах) 
я работал(а) гораздо интенсивнее, чем при классическом обучении» 
(В = - 0,564; р < 0,001); «Я включился в работу с ЭУК не сразу, а при-
мерно с середины времени, отведенного на его изучение» (В = 0,463; 
р < 0,001), «На семинарах я помогал(а) однокурсникам» (В = 0,301; 
р = 0,015; р < 0,05); «В ЭУК мне было мало личных контактов с пре-
подавателем» (В = - 0,316; р = 0,012; р < 0,05). «Было бы удобнее, если 
бы в ЭУК вместо очных занятий были только вебинары» (В = 0,578; 
р < 0,001). Значение статистики Хи-квадрат для модели равно 60,473, 
p < 0,001, таким образом, влияние предикторов на зависимую пере-
менную достоверно. R-квадрат Найджелкерка, равный 0,218, показы-
вает, что ими объясняется 21,8% дисперсии зависимой переменной. 
Точность предсказания принадлежности к ЭГ1 — 66,5%, ЭГ2 — 74,2%, 
следовательно, и здесь мы получили набор мнений, достаточно харак-
терных для каждой группы. Общая точность предсказания — 70,5%. 
Различия между распределениями ответов на вопросы-предикторы 
представлены в табл. 3.

Обратим внимание (ср. табл. 3 и табл. 1), что при проведении ЛРА 
в эту группу переменных в анализе мы снова включили вопрос о не-
достаточности личных контактов с преподавателем, который уже вхо-
дил в первую группу вопросов, так как он и здесь вполне подходит по 
смыслу, и он снова оказался в числе предикторов с небольшим преоб-
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ладанием (на 10%) доли положительных ответов в ЭГ1. Рассмотрим и 
другие предикторы. Более интенсивную работу на семинарах, чем при 
классическом обучении, уверенно подтверждает четверть студентов обе-
их категорий, а чуть менее уверенно — еще более 40% студентов ЭГ1 и 
около 30% студентов ЭГ2. Уверенный ответ «Нет» дают всего лишь 5% 
студентов первой группы и менее 20% — второй, т. е. студентов первого 
высшего (р < 0,001). Действительно, семинары при смешанном обуче-

Таблица 3
Сравнение распределений ответов студентов двух категорий 

на вопросы-предикторы  о самостоятельности и вовлеченности 
в образовательный процесс с помощью ЭУК (N = 344)

Предиктор
Катего-
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В ЭУК на семинарах 
(или вебинарах) я рабо-
тал(а) гораздо интен-
сивнее, чем при класси-
ческом обучении

ЭГ1  
(N1 = 161)

5,0 29,8 41,0 24,2 17,745 0,000

ЭГ2  
(N2 = 183)

18,6 30,1 28,4 24,0

Я включился в работу с 
ЭУК не сразу, а пример-
но с середины времени, 
отведенного на его 
изучение

ЭГ1  
(N1 = 161)

36,6 21,1 29,2 13,0 22,086 0,000

ЭГ2  
(N2 = 183)

18,0 24,0 28,4 29,5

На семинарах я помо-
гал(а) однокурсникам

ЭГ1  
(N1 = 161)

34,2 65,8 0,598 0,897

ЭГ2  
(N2 = 183)

32,9 67,0

В ЭУК мне было мало 
личных контактов с 
преподавателем

ЭГ1  
(N1 = 161)

31,1 29,2 39,7 5,099 0,165

ЭГ2  
(N2 = 183)

40,4 30,1 29,5

Было бы удобнее, если 
бы в ЭУК вместо очных 
занятий были только 
вебинары

ЭГ1  
(N1 = 161)

36,0 46,6 12,4 5,0 26,396 0,000

ЭГ2  
(N2 = 183)

19,7 40,4 20,8 19,1
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нии предполагают очень интенсивную работу по активизации материа-
ла, изученного самостоятельно. Запоздалое включение в работу по ЭУК 
более характерно для студентов ЭГ2: около 30% уверенно подтвержда-
ют это по сравнению со студентами ЭГ1, а менее уверенно — по трети в 
обеих группах, тогда как только около 18% студентов первого высшего 
отрицают это, а среди студентов магистратуры и второго высшего доля 
включившихся в работу своевременно вдвое больше (р < 0,001). Две тре-
ти студентов обеих групп помогали однокурсникам на семинарах, здесь 
достоверных различий нет. При этом более 80% студентов ЭГ1 не со-
гласны заменить очные встречи вебинарами, а среди студентов ЭГ2 та-
ких около 60% (р < 0,001).

Наконец, из трех вопросов пятой группы, оценивающих практи-
ческую пользу курса математических методов в психологии и пе-
дагогике в формате ЭУК, предиктором стал только один вопрос: «Ин-
формация этого ЭУК поможет мне сделать математическую обработку 
данных в моей курсовой (дипломной) работе» (В = -0,376; р = 0,019; 
р < 0,05). Этот предиктор значимо влияет на зависимую переменную: 
Хи-квадрат для модели равно 5,875; p = 0,015; p < 0,05, однако R-квадрат 
Найджелкерка равен всего 0,023, т. е. предиктор объясняет лишь 2,3% 
дисперсии. Точность предсказания принадлежности к ЭГ1 — 70,8%, к 
ЭГ2 — 41,0%, поэтому положительные ответы на этот вопрос весьма ха-
рактерны для первой группы, но отрицательные ответы не дают основа-
ний предполагать, что студент получает первое высшее образование. Об-
щая точность предсказания — 54,9%. Между распределениями ответов 
по вопросу-предиктору достоверных различий не выявлено. Студенты 
ЭГ1 по сравнению с ЭГ2 отрицают пользу курса в 5,6% vs 9,8% случаев, в 
то время как ответ «скорее да» дают 23,6% vs 31,1%, а совершенно утвер-
дительный ответ «да» — 70,8% vs 59,0% (р = 0, 103).

Обсуждение результатов

Цифровая трансформация образования вызывает много дискуссий, 
и существуют устойчивые убеждения и даже стереотипы о ее отдельных 
аспектах. Например, считается, что молодежь легче адаптируется к он-
лайн-обучению, а люди зрелого возраста испытывают больше трудно-
стей и более критически настроены по отношению к нему. Это тем более 
странно, что профессиональная деятельность подавляющего большин-
ства обучающихся в магистратуре и на программах второго высшего 
образования непосредственно связана с компьютером. Распространено 
и мнение, что при обучении в электронных курсах студенты теряют уни-
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кальную возможность личных контактов с преподавателем. Посмотрим, 
так ли это с точки зрения более зрелых студентов ЭГ1, с одной стороны, 
и молодежи ЭГ2, с другой.

На вопросы о возможных трудностях и преимуществах обуче-
ния в ЭУК студенты группы ЭГ2 «Первое высшее» высказывают ряд 
характерных мнений, позволяющих с высокой точностью (74,3%) спро-
гнозировать их принадлежность к этой группе. По сравнению с груп-
пой ЭГ1 им несколько сложнее привыкнуть к обучению в ЭУК в сме-
шанном формате (однако трудности испытывают менее 30% из них), 
тесты чаще оцениваются ими как не помогающие или скорее не помо-
гающие усвоить материал курса (но таких менее 20%), они несколько 
чаще не вполне согласны, что ЭУК позволяет им отслеживать свою 
индивидуальную траекторию (но доля таких ничтожна и составляет 
лишь около 6%), и они несколько чаще — примерно на 10% — отри-
цают дефицит контактов с преподавателем (примерно в 70% случаев). 
Заметим, что преобладание противоположных оценок, строго говоря, 
не может считаться характерным для группы ЭГ1, поскольку точность 
прогноза для нее составила менее 50%. В целом, у подавляющего боль-
шинства студентов обеих категорий существенных трудностей выявле-
но не было, тесты оказались полезны для лучшего усвоения материала, 
ЭУК действительно позволил им отслеживать свою индивидуальную 
траекторию, а личных контактов с преподавателем было достаточно. 
Это хорошо согласуется с нашим предыдущим исследованием [13] и 
опровергает сложившиеся стереотипы.

Вопросы второй группы об отношении к обучению в ЭУК позво-
лили выделить совокупность мнений-предикторов, характерных как для 
ЭГ1, так и для ЭГ2. Эта группа вопросов также проверяет ряд стереотип-
ных мнений о более низком качестве онлайн-образования в смешанном 
формате по сравнению с традиционно-очным и о бесполезности введе-
ния электронных курсов как дани моде. Кроме того, практически все сту-
денты ЭГ1 заняты профессиональной деятельностью, а многие студенты 
ЭГ2 тоже подрабатывают и по этой причине не могут посещать очные 
занятия. Этот аргумент часто приводится в свое оправдание неуспеваю-
щими студентами, и здесь требуются не только административные меры 
контроля, но и другие конструктивные решения, например, электронные 
курсы и онлайн-обучение. Наконец, отношение к математике — это тоже 
повод для споров в университетской среде. Среди отдельных преподава-
телей, к сожалению, все еще бытует мнение, что математика психологу 
не нужна, студенты-психологи не способны ее усвоить даже в приклад-
ных аспектах, а курс математических методов в психологии — это «неиз-
бежное зло». Посмотрим на все это глазами студентов.
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По результатам нашего исследования, студенты ЭГ1 по сравнению 
с ЭГ2 почти в 94% случаях не согласны, что ЭУК снижает качество об-
разования (это на 10% больше), а также более единодушно — более 84% 
против 70% — поддерживают мнение, что использование ЭУК — это 
потребность времени. Около 75% из них по сравнению с почти 80% сту-
дентов ЭГ1 согласны, что давно пора вводить ЭУК, причем студенты 
обеих групп практически единодушно (более 95%) согласны, что ЭУК 
решает проблемы работающих студентов, а различия здесь лишь в мо-
дальностях ответов, так как молодежь чаще дает уверенный ответ «да», 
а более зрелые студенты — смягченный «скорее да». И самое отрад-
ное для нас это то, что ЭУК, посвященный математическим методам 
в психолого-педагогических исследованиях, — а это далеко не самая 
любимая тематика среди студентов-психологов — понравился 93% сту-
дентов ЭГ1 и почти 90% студентов ЭГ2, что тоже противоречит сло-
жившимся стереотипам.

Третья группа очень важных вопросов о самостоятельности про-
хождения отчетности и нечестных стратегиях в онлайн-обучении 
оказалась наименее информативной и позволила выделить всего одно 
утверждение-предиктор — «Все равно будут студенты, кто использует 
нечестные стратегии при тестировании», — по которому наблюдается 
почти полное единодушие. Согласие с этим мнением характерно для 
обеих категорий студентов, но в группе ЭГ1 выражают несогласие около 
26%, а в группе ЭГ2 — лишь чуть более 11%. Если согласие позволяет 
с высокой точностью прогнозировать принадлежность к группе ЭГ2, 
то несогласие нельзя считать характерным для группы ЭГ1, так точ-
ность прогноза очень низкая. Что это: отражение жизненного опыта или 
оправдание собственных нечестных стратегий прохождения тестов, пока 
сказать трудно. Проблема нечестных стратегий требует дальнейшего ис-
следования.

Вопросы четвертой группы касались самостоятельности изу-
чения материала и вовлеченности в образовательный процесс с по-
мощью электронного курса. Они позволили выделить набор мнений, 
достаточно характерных для каждой из двух категорий студентов. Сту-
денты ЭГ1 в отличие от ЭГ2 чаще склонны утверждать, что в ЭУК на 
семинарах (или вебинарах) они работали гораздо интенсивнее, чем при 
классическом обучении и сразу включились в работу над курсом, а так-
же реже соглашаются заменить очные занятия на вебинары. При этом 
они несколько реже подтверждают, что на семинарах помогали одно-
курсникам, но здесь различия лишь в модальностях ответов и очень 
малых процентных расхождениях. Действительно, более интенсивную 
работу на семинарах подтверждают 65% студентов ЭГ1 и 52% студентов 
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ЭГ2, а не согласны заменить семинары вебинарами 82% и 60% соответ-
ственно. Запоздалое включение в работу примерно с середины курса 
подтверждают 42% первых и 57% вторых. Помощь однокурсникам на 
семинарах подтверждает около двух третей в обеих группах. Действи-
тельно, семинары при работе в ЭУК в смешанном формате становятся 
значительно интенсивнее, мы работали с аудиторией в активном и ин-
терактивном режимах, содействуя их самостоятельной деятельности с 
ресурсами ЭУК и программой SPSS. Но если посещаемость семинаров 
в ЭГ1 была очень высокой, то в ЭГ2 пропусков занятий было больше, 
так как посещаемость уже не учитывалась при выставлении зачета по 
курсу, и этот административный рычаг не использовался нами. Воз-
можно также, что студентам первого высшего действительно удобнее 
изучать курс скорее самостоятельно, а более зрелые обучающиеся 
нуждаются в большей помощи преподавателя. Кроме того, студенты 
должны начинать изучать курс с перового занятия, и преподавателю 
нужно над этим работать.

Наконец, в пятой группе вопросов, оценивающих практическую 
пользу курса математических методов в психологии и педагогике в 
формате ЭУК, предиктором стал только один вопрос: «Информация 
этого ЭУК поможет мне сделать математическую обработку данных 
в моей курсовой (дипломной) работе». Преимущественное согласие с 
ним характерно для студентов ЭГ1, но несогласие не дает оснований 
предполагать, что студент получает первое высшее образование. Раз-
личие ответов здесь только в модальностях, так как более 94% первых 
и 90% вторых подтверждают практическую пользу курса, и это очень 
отрадно.

Выводы

Гипотеза исследования не подтвердилась. В целом, у подавляюще-
го большинства студентов обеих категорий существенных трудностей 
в изучении ЭУК в смешанном формате выявлено не было, тесты ока-
зались полезны для лучшего усвоения материала, ЭУК действительно 
позволил им отслеживать свою индивидуальную траекторию, а личных 
контактов с преподавателем было достаточно. Это опровергает сложив-
шиеся стереотипы.

На вопросы о возможных трудностях и преимуществах обучения в 
ЭУК студенты группы «Первое высшее» высказывают ряд характерных 
мнений, позволяющих с высокой точностью (74,3%) спрогнозировать их 
принадлежность к этой группе, но преобладание противоположных оце-



350

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

нок, не может считаться характерным для группы «Магистратура и ВВ», 
поскольку точность прогноза для нее составила менее 50%.

Вопросы второй группы об отношении к обучению в ЭУК позволили 
установить совокупность мнений-предикторов, позволяющих с высокой 
точностью спрогнозировать принадлежность студента к одной из иссле-
дуемых категорий. Магистранты и студенты второго высшего образо-
вания по сравнению с первым высшим почти единодушно не согласны, 
что ЭУК снижает качество образования, но согласны, что использование 
ЭУК — это потребность времени, и чуть реже согласны, что давно пора 
вводить ЭУК. Почти все студенты обеих групп считают, что ЭУК решает 
проблемы работающих студентов. Обе категории студентов в подавляю-
щем большинстве утверждают, что им понравился данный ЭУК, посвя-
щенный математическим методам в психолого-педагогических исследо-
ваниях. Различия состоят лишь в модальностях ответов, которые следуют 
одним и тем же общим тенденциям, что также опровергает стереотипы.

Третья группа очень важных вопросов о самостоятельности прохож-
дения отчетности и нечестных стратегиях в онлайн-обучении оказалась 
наименее информативной и позволила выделить всего одно утвержде-
ние-предиктор, по которому наблюдается почти полное единодушие. 
Проблема нечестных стратегий требует дальнейшего исследования.

Вопросы четвертой группы о самостоятельности изучения материала 
и вовлеченности в образовательный процесс с помощью электронного 
курса позволили выделить набор мнений, достаточно характерных для 
каждой из двух категорий студентов. Студенты магистратуры и второ-
го высшего, в отличие от студентов первого высшего образования, чаще 
склонны утверждать, что в ЭУК на семинарах они работали гораздо ин-
тенсивнее, чем при классическом обучении и сразу включились в работу 
над курсом, а также реже соглашаются заменить очные занятия на ве-
бинары. Они реже подтверждают, что на семинарах помогали однокурс-
никам, но здесь различия лишь в модальностях ответов и очень малых 
процентных расхождениях.

В последней группе вопросов о практической пользе курса математи-
ческих методов в психологии и педагогике в формате ЭУК предиктором 
стал только один вопрос. Различие ответов здесь только в модальностях, 
так как почти все подтверждают практическую пользу курса.
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The article presents the comparative empirical study findings of the 
opinions of students after completing e-courses in mathematical methods 
in psycho-educational researches in blended learning format according 
to the “flipped classroom” model. Possible learning difficulties are exam-
ined, the involvement, learning and testing independence, the practical 
benefits and the attitude to this format among master’s programs and sec-
ond higher education programs students as compared with undergradu-
ate programs students are assessed. Using the logistic regression analysis 
method the predictors characterizing each of these categories are deter-
mined. Contrary to expectations, the differences are not fundamental, 
which refutes the prevailing stereotypes. The overwhelming majority of 
both groups students did not have significant difficulties, the tests were 
useful for better content assimilation, the e-course allowed them to track 
their individual trajectory, and there were enough personal contacts with 
the teacher. Master’s programs students and students of the second high-
er education ones almost unanimously disagree that the e-courses reduce 
the education quality, but agree that the use of online-courses is a mod-
ern need, and it is high time to introduce them. Almost all students of 
both groups believe that online-learning solves the problems of employed 
students, and claim that they like this e-course. Students of master’s pro-
grams and students of the second higher education ones are more likely to 
argue that they studied much more intensively in e-course seminars than 
in traditional in-class education, and immediately got involved in the 
learning process, and less often agree to replace face-to-face classes with 
webinars. They somewhat less often confirm that they helped classmates 
at the seminars. The course is rated as practically useful. The problem of 
dishonest strategies requires further investigation. The total sample size 
N = 344 students of psychological faculties of the Moscow State Univer-
sity of Psychology and Education.

Keywords: blended learning, flipped classroom model, e-course, mass open 
online course (MOOC), digital technologies in education, university digital 
environment, logistic regression analysis.
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В статье приводятся результаты исследования влияния режима об-
учения на субъективные показатели работоспособности (самочувствие, 
активность, настроение), а также на количество пропусков учебных за-
нятий в течение учебного года учениками 5-х классов. В настоящее вре-
мя в Российской Федерации используются два режима обучения: тра-
диционный (4 четверти, разделенные осенними, зимними и весенними 
каникулами) и модульный (состоящий из 6 интервалов по 5—6 недель, 
разделенных недельными каникулами). В исследовании приняли уча-
стие ученики 5—6 классов (152 ученика, из которых 73 обучаются по 
модульному режиму, 79 — по традиционному), родители (128 человек, 
у 72 дети учатся по модульному режиму, у 56 — по традиционному) и 
учителя (25 человек, из которых 15 в настоящее время работают по мо-
дульному режиму, 10 — по традиционному). Исследование проводилось 
при помощи специально составленной анкеты, включающей три бло-
ка. Также был проведен анализ посещаемости уроков учениками двух 
московских школ, работающих по разным режимам обучения. В ходе 
исследования были получены следующие результаты: при модульном 
режиме обучения к концу учебного года обучающиеся значительно 
меньше устают, чувствуют себя более активными, находятся в хорошем 
настроении. Статистически значимые различия получены при анализе 
ответов обучающихся и учителей. При традиционном режиме обучения 
количество пропущенных занятий значимо выше, чем при модульном 
режиме. Модульный режим, основанный на равномерном распределе-
нии нагрузок, по субъективным оценкам учеников 5—6 классов, учите-
лей и родителей, а также по оценке пропусков занятий является более 
предпочтительным для сохранения работоспособности.

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Адаскина А.А., Мелюхина Н.А. Влияние режима обучения 
на показатели работоспособности школьников [Электронный ресурс] // Психолого-педа-
гогические исследования. 2020. Том 12. № 2. C. 24—37. DOI:10.17759/psyedu.2020120202
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Введение

Современная школа предполагает высокий уровень интеллектуаль-
ных нагрузок, полноценно справиться с которыми может лишь часть 
учеников. Исследования показывают, что хорошо подготовленными в 
школу приходят около трети детей [2; 15], остальные сталкиваются с 
серьезными сложностями, и эти трудности только возрастают от класса 
к классу в связи с увеличением объема информации и требованиями к 
когнитивным навыкам, самоорганизации, психическому и физическому 
здоровью учеников. По данным И.В. Вачкова и соавторов [4], современ-
ные школьники тратят 4—5 часов на выполнение домашнего задания, 
что вместе со школьными уроками составляет 8—10 часов в сутки, и 
это практически не оставляет времени на отдых и внешкольные увле-
чения, или же эти занятия проводятся в ущерб сну и отдыху. Проблема 
поддержания оптимальной работоспособности остро стоит в условиях 
современной школы. Психоэмоциональные нагрузки, нерациональный 
режим отдыха могут привести к переутомлению, симптомами которого 
являются расстройство сна, нарушение аппетита, ухудшение показа-
телей памяти и внимания. При длительном переутомлении у школь-
ников снижаются сопротивляемость организма, иммунитет, возника-
ют невротические реакции, на их основе формируются невротические 
расстройства, повышается астенизация. Все это приводит к проблемам 
со здоровьем, снижению работоспособности, негативно отражается на 
успеваемости, самочувствии, развитии учащихся.

Исследователи отмечают, что для каждого вида деятельности длитель-
ность периодов работы и отдыха определяется индивидуально. Насту-
пление утомления у обучающихся в течение учебного года сдерживается 
школьными каникулами — плановыми перерывами при получении обра-
зования для отдыха и иных социальных целей (п. 11 ч. 1 ст. 34 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ) [13]. Введение периодических каникул в течение 
учебного года является мировой практикой и основывается на данных о 
детской и подростковой психофизиологии. Однако каникулярные гра-
фики в разных странах существенно различаются. Поиск аналогичных 
зарубежных исследований показал, что система каникул в большинстве 
европейских стран устоялась и не изменялась десятилетиями, она больше 
напоминает традиционную систему в России (осенние, рождественские и 
пасхальные каникулы), которые длятся 1—2 недели. Летние каникулы в 
большинстве европейских стран составляют 2 месяца.
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Исследования работоспособности школьников проводились до-
статочно часто, в первую очередь с точки зрения объективных фи-
зиологических показателей. Изучалась связь работоспособности со 
многими факторами (возраст, пол, состояние здоровья, психофизио-
логические характеристики, особенности нагрузок, мотивация) [3; 6; 
7; 11; 14; 16; 17]. Несмотря на, казалось бы, всестороннюю изучен-
ность проблемы, тем не менее в ней открываются малоисследованные 
аспекты, которые, однако, влияют на состояние и активность милли-
онов школьников. Так, анализ литературы показывает, что влияние 
распределения учебного времени и каникул на динамику работоспо-
собности в течение года изучено недостаточно. Вероятно, это связа-
но с тем, что долгие годы все образовательные учреждения России 
обучались по единому режиму. В настоящее время ситуация измени-
лась, и в России равноправны два режима обучения: традиционный 
(по четвертям) и модульный (6 учебных интервалов, разделенных не-
дельными каникулами).

Рассмотрим более подробно понятие «работоспособность». Несмо-
тря на интуитивно понятный смысл, однозначного определения это-
го термина не существует. В данной работе мы будем придерживаться 
понимания работоспособности как интегрального показателя функци-
онального состояния организма и его изменений на протяжении дня, 
недели и учебного года [2]. Выделяют несколько основных периодов ра-
ботоспособности. В некоторых источниках используется модель, содер-
жащая 4 стадии: врабатывание (включение в работу), оптимум (устойчи-
вый период оптимальной работоспособности), предутомление (период 
неустойчивой работоспособности или компенсаторная перестройка) и 
утомление [2]. Некоторые авторы используют модель из 6 стадий: 1 — 
предрабочее состояние (фаза мобилизации); 2 — вырабатываемость 
(фаза гиперкомпенсации); 3 — период устойчивой работоспособности 
(фаза компенсации); 4 — период утомления (фаза декомпенсации); 5 — 
период возрастания за счет эмоционально-волевого усилия; 6 — период 
прогрессивного снижения работоспособности и эмоционально-волевого 
напряжения [12].

В психологии труда принято выделять объективные и субъективные 
показатели работоспособности. К объективным относятся производи-
тельность, качество выполняемой работы, снижение ритма работы, а 
также функциональные характеристики организма. К субъективным от-
носят чувство усталости, уровень активности, общий фон настроения. 
В данном исследовании мы опирались прежде всего на субъективные 
показатели, так как они в первую очередь отражают психологическое 
благополучие учащихся.
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В литературе описаны суточные, недельные и годовые ритмы рабо-
тоспособности [3; 5]. У большинства здоровых успевающих школьни-
ков повышение работоспособности в течение дня возрастает, начиная 
от пробуждения, и достигает оптимума к 11—13 часам, а затем начина-
ется постепенное падение активности до 14—15 часов. Часто между 16 
и 18 часами наблюдается еще один менее длительный пик активности, 
после чего работоспособность постепенно снижается [1; 2].

Недельная динамика работоспособности демонстрирует те же пери-
оды: врабатывание (в понедельник ученики втягиваются в работу, пока-
затели ниже, чем средние); оптимум (работоспособность повышается к 
середине недели, вторник и среда — дни с более высокими показателями 
умственной и мышечной работоспособности); неустойчивая работоспо-
собность (в четверг и пятницу у большинства обучающихся наблюдается 
снижение работоспособности; утомление, резкий спад работоспособно-
сти происходит в пятницу). Неблагоприятным учебным днем является 
суббота, в этот день школьники наименее работоспособны. В.В. Ставце-
ва рассматривает влияние возраста на особенности дневной и недельной 
динамики работоспособности [14].

Физиологи отмечают важность полноценного отдыха. К сожалению, 
у многих учеников выходные являются днями безнадзорности или, на-
оборот, давления и выяснения отношений со взрослыми. В таких слу-
чаях остаются только негативные последствия нарушения недельной 
динамики: период врабатывания растягивается до вторника, период оп-
тимальной работоспособности сокращается до одного дня — среды, а в 
пятницу отмечается более сильное утомление [2].

Годовая динамика работоспособности школьников подчиняется той 
же закономерности. В первые месяцы обучения происходит адаптация 
(у первоклассников она длится 6—8 недель, во 2—4-х классах — 3—4 не-
дели, у учащихся 5-х классов наблюдается увеличение периода врабаты-
вания до 4—6 недель, а в последующие учебные годы составляет около 
2—3 недель) [14]. Далее работоспособность повышается, достигает оп-
тимума и снижается, однако конкретные интервалы связаны с режимом 
обучения (чередованием периода учебы и каникул).

Естественным проявлением описанной динамики является состояние 
утомления, объективными признаками которого являются ослабление 
внимания, трудности формирования новых навыков и переработки ин-
формации, замедление темпа работы, нарушение координации психиче-
ских и моторных функций, нарушение ритма работы, координации дви-
жений. Субъективно утомление переживается как тяжесть (боль) в голове 
и теле, в глазах (при попытке читать), слабость, разбитость, сложности 
сосредоточения.
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Утомлению предшествует субъективное ощущение усталости, по-
требность в отдыхе. В случае недостаточного отдыха утомление, посте-
пенно накапливаясь, приводит к переутомлению. Переутомление орга-
низма проявляется в расстройстве сна, потере аппетита, головных болях, 
безразличии к происходящим событиям, снижении памяти и внимания, 
что отражается на успеваемости детей.

Для предотвращения переутомления в течение учебного года вводят-
ся каникулы. В российской системе образования долгое время использо-
валась традиционная четвертная система, в которой четыре учебных пе-
риода чередуются с каникулярными периодами: осенние (одна неделя), 
зимние (две недели), весенние (одна неделя) и летние каникулы (тради-
ционно три месяца). Итоговые оценки выставляются по четвертям.

Альтернативная триместровая система обучения представляет со-
бой три триместра по три месяца в каждом. Триместры разделены меж-
ду собой двумя достаточно продолжительными осенними и весенними 
каникулами по 17—18 дней и трехмесячными, привычными для нас, 
летними каникулами. Однако в таком варианте этот режим обучения 
не использовался в московских школах. Но на его основе была разра-
ботана модульная система. Оценив реальные возможности современных 
учащихся, разработчики разбили триместры пополам, получив шесть 
полуинтервалов по пять учебных недель, разделенных недельными ка-
никулами. При этом итоговые оценки выставляются или по триместрам, 
или за каждый пройденный тематический модуль. Продолжительность 
зимних каникул сокращается на одну неделю.

Статистика 2015 года говорит о том, что 56% московских школ в тот 
период работали по четвертям, 44% — по модулям [9]. Анализ офици-
альных сайтов образовательных организаций показывает, что обычно 
выбор режима обучения осуществляется на основании голосования обу-
чающихся, родителей и решения Управляющего совета школы. К сожа-
лению, наблюдается дефицит представительных исследований влияния 
режима обучения — традиционного (по четвертям) или модульного — на 
показатели работоспособности школьников.

Программа исследования

Сложившаяся ситуация и определила цель данного исследования — 
рассмотрение влияния режима обучения на показатели работоспособно-
сти обучающихся 5—6 классов. Для исследования мы выбрали возраст 
10—12 лет (5—6 класс), так как с точки зрения физиологов этот возраст 
достаточно стабилен по показателям здоровья [15].
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Гипотеза исследования — модульный режим является более благо-
приятным для сохранения работоспособности обучающихся 5—6 клас-
сов в течение учебного года.

Выборка. В эмпирическом исследовании приняли участие 152 уча-
щихся 10-12 лет, обучающихся в 5-6 классах (92 девочки и 60 мальчи-
ков), из них 73 (48%) обучающихся учатся по модульному режиму, 79 
(52%) — по традиционному. Из 128 родителей, принявших участие в ан-
кетировании, у 72 (56,3%) дети обучаются по модульному режиму, у 56 
(43,8%) — по традиционному. Среди учителей 15 человек в настоящее 
время работают по модульному режиму, 10 — по традиционному.

База исследования. Для увеличения объективности полученных 
результатов был проведен также анализ посещаемости и пропусков за-
нятий по месяцам. Для сравнения были выбраны два государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждения города Москвы, входя-
щие в Топ-100 школ Москвы и имеющие практически одинаковый рей-
тинг (по данным Рейтинга вклада школ Москвы в качественное обра-
зование московских школьников по итогам 2017/2018 учебного года), 
работающие по разным режимам обучения.

Методы и методики. В качестве методики эмпирического иссле-
дования использовались авторские анкеты для учащихся, родителей и 
учителей, а также анализ посещаемости школы в течение учебного года 
(по месяцам) [8].

Вопросы анкет сгруппированы в три блока. Первый блок содержит 
социально-демографические вопросы (пол, возраст, класс) и вопрос о 
режиме обучения.

Второй блок содержит вопросы, которые позволяют оценить рабо-
тоспособность обучающихся по следующим параметрам: самочувствие, 
активность, настроение, признаки утомления (изменение почерка, по-
явление «глупых ошибок» при выполнении заданий). Вопросы о само-
чувствии, активности и настроении были построены как двухполюсная 
шкала, описывающая противоположные состояния человека (уста-
лый — отдохнувший, обессиленный — полный сил, пассивный — актив-
ный). Участникам анкетирования предлагалось в каждой паре выбрать 
значение от 1 до 10, соответствующее состоянию обучающегося (обуча-
ющихся — в анкете для учителей). Показатели от 1 до 5 свидетельствуют 
о неблагоприятном состоянии ученика (учеников), от 6 до 10 — говорят 
о том, что ученик хорошо себя чувствует, находится в благоприятном 
состоянии. Приведем пример формулировки одного из вопросов данной 
анкеты:

«Оцени по 10-балльной шкале, в каком настроении ты чаще всего 
сейчас пребываешь?»
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Плохое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хорошее
Третий блок содержал вопросы о динамике работоспособности в 

течение учебного года (самом тяжелом месяце, количестве болезней за 
учебный год, о периодах, в которые обучающиеся были наиболее и наи-
менее работоспособными), а также вопрос о желании сменить режим об-
учения на другой. Пример вопроса из данного блока:

«Оцени по 10-балльной шкале, как ты себя чувствовал в начале учеб-
ного года?»

Усталым 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отдохнувшим

Результаты исследования

Сравнение субъективной оценки самочувствия школьников,
обучающихся по разным режимам обучения
Как показали результаты анкетирования учеников, на начало учеб-

ного года практически все учащиеся чувствовали себя отдохнувшими. 
На рис. 1 отображено, что 84,9% обучающихся по модульному режиму 
и 84,8% обучающихся по традиционному режиму выбрали значения от 
6 и выше на 10-балльной шкале (1 означает ответ «чувствую себя уста-
лым», а 10 — «чувствую себя отдохнувшим»). Усталыми считали себя, 
соответственно, 15,1% учеников модульного режима и 15,2 — традици-
онного.

В оценке самочувствия на конец первого полугодия уже заметны раз-
личия. Так, если при модульном режиме обучения четверть учащихся 
выбирают значения от 1 до 5 (24,7%), при традиционном режиме поч-
ти половина чувствует себя обессиленными (45,6%) (рис. 1). Значимые 
различия в субъективном оценивании учащимися своего самочувствия 
в конце первого полугодия подтверждаются статистическим анализом 
данных по критерию Манна—Уитни (α=0,033<0,05).

В марте различия становятся еще более заметными. При модульном 
режиме основная часть участников анкетирования (71,2%) все еще вы-
бирают значения 6 и выше; при традиционном режиме обучающихся, 
чувствующих себя бодрыми, меньше половины (46,8%) (рис. 1).

Аналогичная картина в распределении ответов у родителей и учи-
телей. При модульном режиме обучения 87,5% родителей и 92,3% учи-
телей и при традиционном режиме 91,2% родителей и 91,7% учителей 
отметили, что дети на начало учебного года чувствовали себя отдохнув-
шими (рис. 2).

На вопрос о самочувствии обучающихся в конце учебного года среди 
учителей, работающих по модульному режиму обучения, почти поло-
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вина отмечает значения 6, 8 и 9 (46,2%). И лишь один преподаватель в 
традиционном режиме обучения оценивает самочувствие учащихся на 6, 
остальные (91,7%) — на 5 и ниже.

Статистический анализ по критериям Манна—Уитни и Стьюдента 
подтверждает наличие значимых различий в ответах учащихся, обуча-
ющихся по разным режимам обучения, и учителей, работающих по раз-
ным режимам обучения (табл. 1).

Таким образом, при модульном режиме обучения значительно мень-
шее количество обучающихся чувствует себя усталыми, обессиленными 

Рис. 1. Процентное соотношение учащихся, выбравших значения 5 и ниже 
на 10-балльной шкале (чувствуют себя уставшими)

Рис. 2. Процентное соотношение учителей, выбравших значения 5 и ниже 
на 10-балльной шкале (описывают детей как уставших)
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и вялыми к окончанию учебного года, по сравнению с традиционным 
режимом. Аналогичные данные были получены и по критериям актив-
ности и настроения.

Характерно, что многие родители склонны преуменьшать усталость 
детей и, по сравнению с учителями, оценивают их как более «бодрых», 
вероятно, это связано с тем, что учителя наблюдают за учениками в пе-
риод интеллектуальных нагрузок, когда утомление проявляется более 
ярко (табл. 2).

Таблица 2
Сравнение оценок усталости учеников на конец учебного года 

взрослыми (учителями и родителями)

Считают, что дети доста-
точно бодры (6—10 баллов)

Считают, что дети 
устали (1—5 баллов)

Критерий 
Фишера

Учителя 28% 72% φ*эмп=3.316

Родители 63,3% 36,7% α<0,01

Не учитывая усталость детей, родители продолжают предъявлять к 
ним завышенные требования, не соответствующие психофизическому 
состоянию. Можно предположить, что, не отдавая отчет о степени уста-
лости детей, родители не озабочены и тем, чтобы организовать для них 
полноценный отдых.

Сравнение процентного распределения выбора самого тяжелого ме-
сяца в учебном году респондентами разных режимов обучения

При ответе на вопрос «Какой месяц тебе показался самым тяжелым 
в этом учебном году?» выбор учащихся модульного режима в основ-
ном распределился между тремя месяцами: декабрь (19,2%), февраль 
(21,9%), март (24,7%) (рис. 3).

Самым тяжелым месяцем для обучающихся по традиционному ре-
жиму обучения оказался февраль, который выбрала почти половина ре-
спондентов (45,6%) (рис. 4).

Таблица 1
Оценка усталости учеников традиционного и модульного режимов 

на конец учебного года

Критерий Манна—Уитни Критерий Стьюдента
Ответы учащихся α=0,005<0,05 t=3,089, α=0,002<0,01
Ответы родителей α=0,215>0,05 t=1,310, α=0,193>0,01
Ответы учителей α=0,014<0,05 t=3,146, α=0,005<0,01
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Учителя, работающие по обоим режимам, называют март самым 
тяжелым месяцем для учеников, однако процент ответов различается: 
при традиционном таких ответов 66,7%, при модульном — 30,8%. Та-
ким образом, при традиционном режиме наибольшая нагрузка при-
ходится на середину и конец длинной третьей четверти (февраль—
март).

Рис. 3. Процентное распределение ответов обучающихся в выборе самого 
тяжелого месяца (модульный режим)

Рис. 4. Процентное распределение ответов обучающихся в выборе самого 
тяжелого месяца (традиционный режим)
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Более равномерное распределение ответов респондентов всех 
групп модульного режима может являться следствием влияния раз-
личных факторов в выборе самого тяжелого месяца; в традицион-
ном же режиме большая часть анкетируемых дает одинаковый от-
вет, что может объясняться влиянием именно режима обучения. Это 
подтверждает идею о том, что равномерные чередования учебы и от-
дыха переносятся детьми легче, чем произвольные неравномерные 
интервалы.

Сравнение результатов ответов обучающихся, родителей и учителей, 
ответивших согласием на вопрос о смене режима обучения

Интересны результаты ответов на вопрос о смене режима обучения. 
В модульном режиме лишь 2 (2,7%) обучающихся и 15 (20,8%) роди-
телей хотели бы поменять режим обучения на традиционный, и нет ни 
одного учителя, ответившего согласием на вопрос о смене режима обу-
чения. В традиционном — больше 75% респондентов желают поменять 
режим на модульный: 62 (75,5%) обучающихся, 38 (67,9%) родителей и 
11 из 12 учителей (91,7%).

Анализ школьной посещаемости обучающихся 5—6-х классов
Используя кабинеты общегородского электронного журнала и 

дневника двух выбранных школ с разными режимами обучения, были 
собраны данные по посещаемости шести 5-х классов и шести 6-х клас-
сов в период с 1 сентября 2018 г. по 21 мая 2019 г. (160 обучающихся 
по модульному режиму, 152 обучающихся по традиционному режиму) 
(рис. 5).

Данный график наглядно показывает, что процент пропусков школь-
ных занятий у учеников, обучающихся по традиционной системе, пре-
восходит те же показатели у учеников модульной системы в течение 
всего учебного года. В среднем ученики модульной системы пропускают 

Рис. 5. Процентное соотношение количества пропущенных дней 
к общему числу учебных дней
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18% учебных дней, а традиционной — 21,8% (значимость этих различий 
подтверждается на уровне 0,01 по критерию углового преобразования 
Фишера: φ*эмп=10,419).

Выводы

1. При модульном режиме обучения к концу учебного года обучаю-
щиеся значительно меньше устают, чувствуют себя более активными, 
находятся в более хорошем настроении (подтверждено ответами обуча-
ющихся и учителей), чем при традиционном четвертном.

2. При традиционном режиме обучения периодом с наименьшей 
работоспособностью обучающихся является вторая половина третьей 
четверти (февраль-март), при модульном — конец учебного года (май).

3. При традиционном режиме обучения число пропусков учебных за-
нятий значимо выше, чем при модульном режиме.

Исходя из этих данных, мы можем заключить, что с точки зрения рав-
номерности распределения нагрузок и сохранения работоспособности 
учащихся модульный режим обучения является более комфортным, чем 
традиционный. Для выявления более точной картины необходимо увели-
чить выборку, ввести в исследование учеников, учителей, родителей раз-
ных школ и районов России, провести исследование в начальных, средних 
и старших классах, дополнить субъективные показатели объективными 
оценками работоспособности, сопоставить достигнутые учениками обра-
зовательные результаты, а в перспективе — провести междисциплинарное 
исследование. Тем не менее даже эти первичные результаты показывают, 
что обозначенная в статье проблема нуждается в пристальном внимании и 
дальнейших исследованиях, которые позволят участникам образователь-
ного процесса делать обоснованный выбор, базирующийся на научных 
данных. Наше исследование выявило еще одну проблему — недооценку 
родителями степени усталости детей, что также требует дополнительного 
уточнения и создания специальных рекомендаций для родителей.
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The article presents the results of a study of the influence of the training re-
gime on the subjective characteristics of working capacity (well-being, activity, 
mood), as well as on the number of absenteeism classes during the school year 
by students in grades 5–6. Currently, two training modes are used in the Rus-
sian Federation: traditional (4 quarters separated by autumn, winter and spring 
breaks) and modular (consisting of 6 intervals of 5—6 weeks separated by weekly 
breaks). The study involved students of grades 5—6 (152 students), parents (128 
people) and teachers (25 people). The study was conducted using a specially de-
signed questionnaire, which includes three blocks. An analysis of the attendance 
of students in two Moscow schools was conducted. In the course of the study, the 
following results were obtained: in the modular mode of instruction, by the end 
of the school year, students feel more active and are in a good mood. In the tradi-
tional mode of instruction, students feel more tired by the end of the school year. 
Signs of fatigue are observed. Statistically significant differences were obtained 
when analyzing the responses of students and teachers. In the traditional mode 
of training, the number of missed classes and the number of frequently ill children 
is significantly higher than in the modular mode. The modular mode, based on a 
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uniformly distributed load, according to subjective assessments of students in 
grades 5—6, teachers and parents is more preferable to maintain performance.

Keywords: traditional and modular learning modes, the performance of 
students, fatigue, activity.
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В статье описан случай оказания консультативной помощи в пре-
одолении учебных трудностей по русскому языку средствами рефлек-
сивно-деятельностного подхода в условиях дистанционного обучения 
ученику шестого класса, которого учителя относили к «неуспевающим». 
На материале анализа случая показано значение поддержки субъектной 
позиции ученика в учебной деятельности и ее решающая роль в условиях 
дистанционного обучения, как для преодоления учебных трудностей, так 
и для общего развития ребенка. Для качественного анализа дистанцион-
ных консультативных занятий использовалась многовекторная модель 
зоны ближайшего развития, на основе которой устанавливалась динами-
ка по векторам, движение на которых инициирует консультант.

Ключевые слова: дистанционное обучение, рефлексивно-деятель-
ностный подход, учебные трудности, «неуспевающие» дети, субъектная 
позиция, сотрудничество, осмысленная деятельность, рефлексия, зона 
ближайшего развития, вектор развития.

В данной работе рассматривается случай, который демонстриру-
ет возможности оказания помощи учащимся в преодолении учебных 
трудностей средствами рефлексивно-деятельностного подхода (РДП) 
[6] в условиях дистанционного обучения, вынужденный переход на ко-
торое произошел в конце марта 2020 г. в связи с пандемией. До этого 
оказывать психолого-педагогическую помощь учащимся с трудностя-
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ми в обучении дистанционно приходилось лишь эпизодически в силу 
каких-то особых обстоятельств, например, болезни ученика или невоз-
можности откладывать занятия в связи с приближающимся экзаме-
ном, удаленности консультанта и ученика друг от друга и т. п. При этом 
дистанционная работа рассматривалась как своего рода «неизбежное 
зло», некий ущербный вариант психолого-педагогической работы. Од-
нако наш короткий опыт интенсивной работы в условиях дистанцион-
ного обучения, когда никакие другие варианты были невозможны, дает 
основания рассматривать дистанционное обучение, по крайней мере в 
режиме индивидуального консультирования, как вполне приемлемый, 
допустимый и даже обладающий своими преимуществами и ресурсами 
вид работы. Мы попробуем обосновать этот тезис на материале анализа 
случая оказания помощи в преодолении трудностей по русскому языку 
ученику шестого класса Мите, с которым в течение полутора месяцев 
было проведено 33 занятия.

Одним из ключевых принципов в работе РДП является помощь в 
становлении и укреплении у ребенка активной субъектной позиции по 
отношению к учебной деятельности, что в дистанционной работе стало 
ключевым моментом, отправной точкой для успешного преодоления 
учебных трудностей. В РДП субъектная позиция понимается как «ак-
тивное и осознанное личное отношение ребенка к осуществляемой учеб-
ной деятельности» [8, с. 114]. Переход в субъектную позицию, предпо-
лагает готовность ребенка взять часть ответственности за обучение на 
себя, когда он становится соавтором консультативного занятия, входя 
в него с собственным замыслом. Наличие собственного замысла пре-
вращает само занятие в процесс его реализации, а в конце делает воз-
можным и даже необходимым его рефлексию. Таким образом, ученик 
становится субъектом собственной деятельности и ее рефлексии, что и 
отражено в названии подхода — «рефлексивно-деятельностный». Схе-
ма «замысел — реализация — рефлексия», предложенная Н.Г. Алексе-
евым [1], является базовой для рефлексивно-деятельностного подхода, 
так как организация занятий на ее основе позволяет создать условия для 
инициации и укрепления субъектной позиции ученика, которая являет-
ся необходимым условием запуска механизма саморазвития [5]. Связь 
изменений по различным векторам развития с процессом становления 
и укрепления субъектной позиции неоднократно описана на материале 
анализа ряда различных случаев [7; 8; 10].

Вынужденный переход на дистанционное обучение вернул нас к веч-
ным и непонятным для школьника вопросам: «Зачем я пришел учиться 
в школу? Что я тут делаю? Кому это нужно?». Эти вопросы на протя-
жении многих лет обучения для ученика остаются открытыми. Нередко 
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учеба воспринимается детьми как «нечто», необходимое для родителей, 
для учителей, для директора школы. У ребенка нет четкого понимания 
смысла учебной деятельности, и как правило ребенок находится в пас-
сивной или негативной позиции по отношению к учебной деятельности 
[9], а учитель (родитель) видит ребенка в объектной позиции.

Отсутствие активной субъектной позиции по отношению к учебной 
деятельности приводит к трудностям для учителей, к невозможности 
проводить полноценные занятия в дистанционном формате, к невоз-
можности проверить уровень знаний ребенка, так как во время занятия 
они пользуются подсказками из Интернета либо от родителей; кроме 
того невозможно понять присутствует ли ребенок на занятии, когда ви-
деокамера у него не включена. Таким образом, те рычаги воздействия, 
которые учитель мог использовать на офлайн занятиях, не работают в 
дистанционном режиме.

Отсутствие субъектной позиции в дистанционном формате обучения 
ведет к невозможности преодоления учеником трудностей, встречаю-
щихся на его пути в изучении учебного материала. Появление трудности 
в учебной деятельности у ученика обычно воспринимается как нежела-
тельный элемент обучения, который необходимо устранить, от которого 
следует избавиться или не замечать. «Негативное» отношение к ошиб-
кам и трудностям в обучении школьников стало привычным и для учи-
телей, и для учеников, и для их родителей. «Неуспевающие» дети пре-
вращаются в проблему для класса и для школы. На одну возникшую в 
учебном процессе ошибку, для которой не был найден способ решения, 
накладывается другая, затем следующая — и вот уже образуется целый 
клубок неразрешимых проблем. Ребенок приобретает статус «неуспева-
ющего», «необучаемого», у него начинает снижаться самооценка, про-
падает ощущение самоэффективности, появляются признаки синдрома 
«выученной беспомощности» [5; 14].

 Если в формате офлайн учитель может организовать работу учени-
ка с его трудностями, поскольку, выполняя задание на глазах учителя, 
ученик демонстрирует свое знание и незнание материала, свои способы 
работы, делает ошибки и испытывает трудности в определенные момен-
ты, то в формате онлайн учитель не имеет возможности все это увидеть. 
И если ученик захочет скрыть от учителя свои трудности и ошибки, у 
него есть много способов лишить учителя обратной связи. Работа с труд-
ностями становится возможной только при условии, что ученик сам ста-
новится носителем идеи их преодоления и рассматривает учителя не как 
источник информации и карательную инстанцию, а как помощника, без 
которого он сам не сможет справиться со своими проблемами. Помощь 
учителя необходима ученику для успешной работы, а учителю, чтобы 
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помогать, необходимо понимание того, что ученик знает и умеет, что не 
знает и не умеет, что делает не так, что понимает и не понимает, в какой 
именно помощи нуждается. Тогда ситуация ошибки и трудности может 
выступить для ребенка как ресурсная для развития.

В рефлексивно-деятельностном подходе, независимо от формата ра-
боты (онлайн или офлайн), трудность, возникшая в процессе обучения, 
рассматривается именно как ресурс для развития, преодоление которой 
способствует возникновению новообразований в эмоциональной, пове-
денческой, когнитивной сферах жизни ребенка. Эти новообразования 
можно проследить по векторам, представленным в многовекторной мо-
дели зоны ближайшего развития (ЗБР) [5], разработанной с опорой на 
концепцию Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития [3; 4] и иссле-
дования, в которых содержались идеи различных направлений ЗБР, по 
которым может происходить развитие ребенка [2; 11; 12].

Работа в рефлексивно-деятельностном подходе предполагает исполь-
зование средств, которые помогают ученику стать субъектом собствен-
ной учебной деятельности и способны привести к развитию не только 
по вектору учебной деятельности, но и по другим векторам: способность 
к сотрудничеству, способность к рефлексии, позиция в учебной деятель-
ности, отношение к трудностям и ошибкам, представление о своих воз-
можностях [10]. Векторов развития в личностной и когнитивной сфере 
может быть и больше, но здесь мы говорим о тех, динамику по которым 
инициирует консультант в работе по преодолению учебных трудностей 
средствами рефлексивно-деятельностного подхода.

Говоря о векторах развития в многовекторной модели ЗБР, мы не мо-
жем оставить без внимания основные принципы, которые помогают их 
развитию. Работа консультанта строится на отношениях сотрудничества 
ребенка со взрослым, в ходе которого согласовывается общий замысел 
занятия; этот общий замысел реализуется в совместной осмысленной 
деятельности ребенка со взрослым в зоне ближайшего развития и в реф-
лексии ребенком и взрослым собственной деятельности, как в ходе заня-
тия, так и в конце занятия, в подведении общего итога занятия [7].

Анализ случаев практической работы с учебными трудностями, в 
режиме как онлайн, так и офлайн, показывает, что приведенные выше 
принципы — каждый в отдельности — не способны дать положитель-
ный результат в преодолении трудностей ученика. Выпадение одного 
элемента в системе рефлексивно-деятельностного подхода способно 
сломать работу всей системы и не дает возможности к развитию у ре-
бенка когнитивных и личностных новообразований. В своей работе кон-
сультант, используя средства рефлексивно-деятельностного подхода, 
работая с учеником в его зоне ближайшего развития, помогает ребенку 
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развивать и укреплять свою субъектную позицию по отношению к учеб-
ной деятельности, что способствует «активации и расширению его ре-
сурсов для решения его проблем» [8]. Таким образом, мы можем сказать, 
что «... субъектная позиция — внутренний ресурс, активация которого 
важна для успешной психолого-педагогической помощи с точки зрения 
рефлексивно-деятельностного подхода и в данном подходе существуют 
средства, которые способствуют появлению и укреплению данной пози-
ции» [7, с. 145].

Анализ случая Мити2

В статье анализируется случай Мити — ученика 6-го класса, который 
считался «неуспевающим» по нескольким предметам в классе, в том 
числе и по русскому языку. Заниматься русским языком с консультан-
том Мите предложила его учитель, и в конце марта 2020 г. он начал ра-
ботать в группе из пяти школьников его параллели. В школе было про-
ведено три очных занятия, далее занятия было предложено проводить 
дистанционно, через Skype, в связи с карантином по случаю пандемии. 
Стоит отметить, что переход в дистанционным режим позволил расши-
рить круг участников консультативных занятий. Кроме детей в занятии 
принимали участие в качестве наблюдателей студенты, учителя, психо-
логи. Также следует отметить, что посещение занятий было доброволь-
ным, без принуждения со стороны как консультанта, так и учителя по 
русскому языку, и это было одним из главных условий для посещения 
занятий. Кроме того, с учениками согласовывались периодичность за-
нятий и их продолжительность. Сначала предполагалось проводить за-
нятия один раз в неделю, затем два раза в неделю, а в каникулы возник-
ла идея проводить занятия трижды в неделю, к чему ребята отнеслись 
вполне лояльно.

Исходный уровень грамотности и знаний по русскому языку у всех 
ребят был примерно одинаковым: ошибки на пропуск и замену букв 
свидетельствовали о несформированности навыка письма за началь-
ную школу; ошибки на известные им правила указывали на то, что они 
не умеют пользоваться своим знанием при письме; отсутствие видения 
опасных мест (т. е. мест, где можно допустить ошибку) указывало на по-
тенциальный источник многих ошибок — «раз я не вижу опасное место, 
то я над ним и не задумываюсь, не вспоминаю правило, не проверяю, 

______________________________________________________________

2 Имя ученика изменено.
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пишу, как получится». Такие важные понятия, как «части слова», «ча-
сти речи», «члены предложения», употреблялись как синонимы; в этом 
же ряду упоминались падежи и спряжения. Знания были в основном 
неточными и отрывочными, а те, которые были твердыми и точными 
(отдельные правила типа «жи-ши пиши с буковой и»), «существовали» 
отдельно от процесса написания слов, представляли собой своего рода 
теоретический багаж, который не использовался при письме. Объектив-
ная ситуация неуспеваемости по русскому языку (постоянные «двойки» 
за диктанты и письменные работы, выполняемые в классе) вынудила 
ребят согласиться на работу с консультантами из университета по реко-
мендации учителя русского языка. Изначально никакого собственного 
замысла на эту работу у ребят не было, как и какого-либо энтузиазма по 
отношению к ней. Скорее это было молчаливое согласие, так как отказы-
ваться было неудобно и безосновательно. Особым ресурсом Мити, отли-
чающим его от других ребят, было то, что он серьезно занимался спор-
том, например, на некоторые тренировки ему приходилось вставать в 
пять утра. На учебе это могло отражаться негативно, но характер в таких 
условиях вырабатывался и нацеленность на достижения тоже. Еще од-
ним событием, случившимся уже в ходе дополнительных консультаци-
онных занятий, была «пятерка», полученная за стихотворение, которое 
было выучено ребятами на втором занятии офлайн с использованием 
способа запоминания стихов, предложенного консультантом (осталь-
ные получили «четверки»). На том занятии Митя сначала столкнулся с 
проблемой способа запоминания стихов, а потом приобрел опыт его ре-
шения. Вскоре слово «способ» стало одним из основных в его лексиконе, 
как и слово «рефлексия» — процесс, который приводит к осознанию и 
перестройке способов собственной деятельности.

Попробуем рассказать по порядку об основных событиях, которые 
произошли в ходе последующих тридцати дистанционных занятий, и 
о новообразованиях по некоторым векторам, возникновение которых 
можно было наблюдать даже невооруженным глазом.

На первых трех дистанционных занятиях Митя мало чем отличался 
от других ребят: не включал камеру, выкрикивал наугад ответы, пытаясь 
угадать правильный, переговаривался с ребятами во время занятия, до-
машние задания не делал. Он не пропускал занятия, приходил вовремя, 
но замысла своего он не имел и также, как и другие ребята, работал над 
«запятыми». Тема «запятых» была предложена одним из ребят и под-
хвачена остальными. Но на занятиях Митя проявлял активность в рабо-
те, отвечал громко и четко на вопросы консультанта (в ответах не было 
осознания, правильный ответ или не правильный, в тот момент Митя 
над этим не задумывался, действуя наугад), но он не стремился побы-
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стрее закончить урок и убежать с занятий, не дослушав консультанта, 
так что можно было предположить, что у Мити есть, по крайне мере, ка-
кой-то интерес к занятиям. Можно было предположить, что у ребенка 
в ближайшее время проявится субъектная позиция. Его позиция была 
на тот момент «неопределенной»: собственное «субъектное» отношение 
никак не проявлялось, но и не было избегания, отлынивания, сопротив-
ления.

На четвертое групповое дистанционное занятие Митя пришел с 
собственным замыслом и сразу включился в его обсуждение с консуль-
тантом, сказал, что хочет заниматься прямой и косвенной речью. Это 
был важный момент. До этого мы начали заниматься запятыми, и по-
скольку в постановке запятых при прямой речи у всех были ошибки, то 
на предыдущем занятии это правило вышло в эпицентр. По ходу «заце-
пили» правило, которое по программе проходят не в шестом, а в восьмом 
классе. Присутствующая на занятии учительница сказала, что им рано 
осваивать это правило, лучше пусть идут по программе шестого клас-
са. Но зачем ждать два года, когда можно за две минуты разобраться с 
этим правилом. Может быть, то, что неуспевающие шестиклассники 
легко усвоили правило для восьмого класса, раздвинуло «горизонты» 
для Мити и побудило задуматься о том, чего еще он не знает, а мог бы 
освоить, но, так или иначе, он вдруг заявил, что хотел бы заняться кос-
венной речью. Особенность этого заявления обращает на себя внимание 
тем, что этот замысел «прямо» не вытекал из того, чем мы занимались на 
занятии (от прямой речи до косвенной большая дистанция). По Г.А. Цу-
керман, такого рода не вытекающие прямо из логики занятия заявле-
ния ученика являются признаками «деятельностного подхода» [13], т. е. 
проявления субъектного отношения ученика к учебной деятельности, 
как в чем-то определяющего ее содержание. В ходе занятия Митя был 
активен, проявлял заинтересованность. В конце занятия в рефлексии, с 
помощью консультанта дал краткое понимание своей деятельности на 
занятии, которое проводилось в соответствии с его собственным замыс-
лом, он занимался тем, что сам инициировал: «понял, как ставятся знаки 
препинания в прямой и косвенной речи» (кстати, никто из ребят в реф-
лексии про косвенную речь не сказал). Мы предполагаем, что появле-
ние собственного замысла можно считать первым шагом к становлению 
устойчивой активной субъектной позиции, что в последствии и стало 
основным стержнем в работе с Митей.

После этого занятия Митя попросил консультанта о дополнительных 
занятиях, в том числе и по выходным дням, и забегая вперед отметим, 
что в апреле это были дополнительные субботы, а в период майских 
праздников, по инициативе ученика, было принято совместное с кон-
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сультантом решение о ежедневных занятиях по русскому языку. Таким 
образом, на момент написания настоящей статьи с Митей проведены 
32 дистанционных консультации за полтора месяца.

Одной из ключевых проблем в освоении русского языка для Мити 
было то, что он не обращал внимания на смысл слов в предложении, что 
создавало дополнительные ошибки в грамотном написании слов в пред-
ложениях. Он не понимал, каким образом слова связаны в предложении, 
не привык задумываться над этим, не мог определить, каким членом 
является слово в предложении, затруднялся определить, какой частью 
речи является слово, не мог найти слово, от которого следует задать во-
прос к другому слову в предложении, и не понимал, зачем нужно знать 
лексическое значение слова в предложении.

Шестнадцатое и семнадцатое занятия для Мити были особенно тя-
желыми, на этих занятиях работали в самом эпицентре проблемы ребен-
ка в зоне ближайшего развития, двенадцать минут ушло на поиск слова, 
от которого можно задать вопрос к слову «по-другому» в предложении. 
Совместно с консультантом он учился обращать внимание на смысл 
слова в предложении. На этом занятии ему еще не удается самостоя-
тельно справиться с поставленной задачей. Это для него трудность, но 
трудность в этом контексте выступает как ресурс к развитию, понима-
нию и осмыслению своей деятельности. Наличие трудности не расстро-
ило Митю, он не прекратил занятие, трудность помогла ему осознать 
то, с чем надо еще поработать (в этом и проявляется ресурс трудности 
для развития). Митя уже не стремился сразу давать ответ, не задумы-
ваясь о его правильности, сказать наугад, в речи Мити появилась фраза: 
«Я думаю, как написать». Он думал от нескольких секунд до нескольких 
минут и отвечал в большинстве случаев правильно. Обращая внимание 
на этот факт, можно сказать, что у ребенка меняется способ мышления, 
в процессе преодоления учебных трудностей происходят изменения в 
личностной и когнитивной сфере, «... создавая условия для своего рода 
скачка в развитии, переходу в новое качество сразу многих функций и 
свойств» [7, с. 142]. Кроме того, важно отметить, что занятия ученик по-
сещает добровольно, и дистанционный формат дает возможность поки-
нуть занятие в любой момент, но самоопределение, понимание смысла 
его участия в занятии, активная субъектная позиция, реализация своего 
собственного замысла не позволяют ему этого сделать, даже тогда, когда 
очень трудно и хочется все бросить.

Упорство Мити в стремлении изучить русский язык поражало и по-
ражает до сих пор. Дистанционные занятия по русскому языку Митя 
посещал четыре или пять раз в неделю, т. е. он посещал и групповые, и 
индивидуальные занятия, используя любую возможность, при наличии 
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свободного времени, однажды это был перерыв между его школьными 
уроками. Так, например, одно из занятий, когда у Мити и других ребят 
были уроки в школе, консультант решил посмотреть в действии новую 
игру на определение членов предложения со студентами и психологом, 
без участия детей. Игра на определение членов предложения не была 
случайностью, придуманной забавы ради, играя в нее, участникам необ-
ходимо знать и уметь применять правила грамотного письма в русском 
языке, знать все члены предложения и все части речи, в том числе изме-
нения частей речи по падежам, числам, родам и т. п. Митя в этот день, 
увидев, что в скайпе проходят занятия, решил присоединиться в переры-
вах между уроками, а после окончания уроков, т. е. после шестого урока, 
смог уже принимать участие в новой игре. Таким образом, можно отме-
тить, что дистанционный формат в некоторых случаях расширяет гра-
ницы и способствует активной вовлеченности в процесс сотрудничества 
со взрослыми из активной субъектной позиции к учебной деятельности, 
расширению зоны ближайшего развития ученика, способствует общему 
развитию в личностной, когнитивной и эмоционально-волевой сфере.

Участие в игре совместно со взрослыми изменило формат занятий; 
с одной стороны, это увлекательное занятие, в котором принимают уча-
стие и взрослые участники занятий (студенты, психолог), и школьники, 
где каждый выступает в субъектной позиции, а с другой стороны, в игро-
вой форме происходит усвоение и повторение как нового материала, 
так и пройденного, и выявляются новые трудности, которые предстоит 
разрешать на этом занятии или на последующих, в зависимости от уров-
ня их сложности и объема, а также готовности ребенка с ними работать. 
В игровой форме за пять занятий наметились значительные изменения 
в понимании смыслового значения слова — определение смысла вышло 
на первый план. Кроме того, в рефлексии одного из занятий Митя де-
монстрировал высокий уровень обобщения, соединив в единое звено 
свою работу на предыдущих занятиях по освоению отдельных правил 
русского языка и результаты игры. Получается, что дистанционный 
формат соединил участников не просто из разных районов Москвы, но и 
из разных уголков нашей страны и способствовал преодолению учебных 
трудностей.

В настоящее время Митя продолжает заниматься русским языком с 
консультантом и каждое занятие либо демонстрирует раскрытие нового 
вектора, либо отмечается положительная динамика в движении по од-
ному из уже активизировавшихся векторов развития. Следует отметить, 
что Митю в его стремлении заниматься русским языком, возможно, под-
держивают его родители. Митя совместно с родителями играет в игры, 
предлагаемые консультантом, т. е. на словообразование, игру в члены 
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предложения, в части речи, вместе они ищут ответы на коварные во-
просы консультанта, например, последнюю неизвестную ребенку часть 
слова, которой оказался интерфикс, Митя с родителями два занятия ис-
кали — и нашли. Кроме того, они пишут диктанты на пройденные темы, 
в ходе которых выявляются узкие места в знаниях ребенка, трансформи-
руемые в очередной запрос к консультанту.

В дистанционном формате работы по преодолению учебных трудно-
стей средствами рефлексивно-деятельностного подхода роль родителя 
не менее важная, чем роль консультанта или самого школьника. Но кон-
сультант не возлагает на родителей функцию обучения, приветствует-
ся желание родителей разделить с ребенком его возросший энтузиазм 
в учении, желание понять и услышать радость о новых открытиях сына 
или дочери или просто не мешать обучению. Иногда к занятиям при-
соединяются одноклассники Мити, а минут через пятнадцать—двадцать 
отключаются. Можно лишь догадываться, что мешает детям занимать-
ся дополнительно, при том, что желание, самоопределение и активная 
субъектная позиция у детей, занимающихся с консультантом, есть. Как 
нам стало известно, ребята, не имеющие возможности заниматься с кон-
сультантом, просматривают материал каждого занятия самостоятельно, 
так как видеозаписи занятий и конспекты занятия выкладываются в об-
щий чат, что тоже можно назвать плюсом дистанционного обучения.

Заключение

Случай Мити можно назвать наглядной демонстрацией эффективно-
сти оказания психолого-педагогической помощи средствами рефлексив-
но-деятельностного подхода в условиях дистанционного обучения. Стар-
товая позиция «неуспевающего» ученика осталась в прошлом. Развитие 
ребенка, инициированное консультантом в онлайн формате, осуществля-
лось в нескольких векторах многовекторной модели ЗБР: по вектору спо-
собности к сотрудничеству, по вектору способности к рефлексии, по век-
тору позиции в учебной деятельности, по вектору отношения к учебным 
трудностям, по вектору представления о своих возможностях, по вектору 
учебной деятельности. Рассмотрим эти векторы подробнее:

— вектор способности к сотрудничеству, когда ученик способен всту-
пить в смысловой, позиционный и эмоциональный контакт. За время заня-
тий Мите пришлось сотрудничать не только с консультантом. Эти занятия 
стали обучающими не только для Мити, но и для студентов, которые ос-
ваивают работу в рефлексивно-деятельностном подходе. Таким образом, 
в начале занятий Митя взаимодействовал только с консультантом. И этот 
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контакт строился на основе сотрудничества из субъектной позиции уче-
ника и консультанта. Постепенно в консультативное занятие включались 
студенты и психологи; кроме того, одно из занятий с Митей было прове-
дено как демонстративное, на обучающем семинаре у студентов первого 
курса, и он с этим справился. На последних занятиях, во время майских ка-
никул, студенты и психолог активно участвовали в занятии, перестав быть 
просто наблюдателями, но активно сотрудничая с ребенком;

— вектор способности к рефлексии, когда ученик способен отвечать 
на рефлексивные вопросы и соотносить способы своей деятельности и 
ее результаты. В ходе занятий мы имели возможность наблюдать поло-
жительную динамику по данному вектору. Митя прошел путь от обозна-
чения в рефлексии простого описания своих действий на уроке, огра-
ничиваясь фразами «Мы занимались тем-то и тем-то», до способности 
самостоятельно выделить свои трудности в освоении материала, без 
помощи рефлексивных вопросов консультанта. С того момента, когда 
у него появился свой замысел, он начинает говорить о том, как замы-
сел реализовался, соответственно появляется фиксация достижений и 
трудностей. В какой-то момент главным словом в рефлексии становится 
слово «способ». Способ — это то, над чем шла работа на занятиях, то, что 
испытывалось, то, что удалось выработать, то, что себя зарекомендовало 
как надежное средство. Благодаря рефлексивным вопросам консультан-
та, Митя начинает различать, что он мог делать сам, чего не мог, для чего 
нужна была помощь консультанта. Далее сам говорит об этом в рефлек-
сии, без рефлексивных вопросов консультанта. Наконец, сам без напо-
минаний осуществляет рефлексию, когда занятие подходит к концу, при 
этом делает это с явным энтузиазмом, поскольку приятно фиксировать, 
что вчерашние трудности, становятся сегодняшними достижениями;

— позиция в учебной деятельности, когда ученик занимает определен-
ную позицию в учебной деятельности (позиция может быть субъектной, 
объектной, негативной и пассивной). В ходе занятий Митя перешел из 
неопределенной позиции в устойчивую субъектную позицию, сформи-
ровав и выразив свой замысел на четвертом занятии, что стало ресурсом 
к развитию в когнитивной и личностной сферах. На первых занятиях он 
принимал замысел других учеников или консультанта, потом у него по-
явился собственный замысел, который он начал реализовывать, а на по-
следних занятиях он задает темп занятию, настаивает на выполнении за-
даний в определенной последовательности, устанавливает очередность в 
разборах слов или предложениях, его активность в субъектной позиции 
постоянно возрастает;

— отношение к трудностям и ошибкам, когда ученик способен адек-
ватно оценить потенциальную или реально возникшую трудность и 
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выбрать конструктивный способ ее разрешения. Можно сказать, что на 
занятиях у Мити трудности появлялись постоянно, но он не расстраи-
вался, и трудности становились новым замыслом, ресурсом к развитию. 
Кроме работы на консультативном занятии, Митя активно решает слож-
ные задания с родителями;

— вектор представления о своих возможностях (самоэффектив-
ность), когда проявляется позиция ученика к своим возможностям в 
учебной деятельности. Митя постепенно от занятия к занятию начинает 
браться за решение любых сложных задач, при этом есть понимание, что 
если в решении задачи возникнут сложности, то ему нужно еще многому 
научиться. Это происходит благодаря отчетливой картине яркой дина-
мики, осознанию того, за счет чего достигнуто решение задачи, появля-
ется уверенность в разрешимости любых проблем. Самоэффективность 
растет пропорционально росту достижений и осознанию того, как дости-
жения связаны с «вооруженностью способами». Критичность тоже воз-
растает, так как Митя отчетливо осознает, что еще пока не может сделать, 
чему нужно научиться, что нужно делать для того, чтобы научиться;

— вектор учебной деятельности, когда через совместную деятель-
ность консультанта и ребенка происходит разрешение поставленных 
учебных задач. Митя научился решать задачи разного уровня сложно-
сти, как совместно с консультантом, так и без него. Появилось стойкое 
желание думать, прежде чем ответить на вопрос, и количество правиль-
но решенных задач увеличилось, учебные трудности удается успешно 
преодолевать.

В случае с Митей мы можем констатировать тот факт, что он от уров-
ня «неуспевающего» ученика поднялся на уровень, позволивший ему 
решать задачи выше уровня 6-го класса.

На двадцать девятом дистанционном занятии Митя помогал задавать 
вопрос от одного слова к другому студентке, у которой с этим были затруд-
нения. В настоящее время данную трудность ему удалось преодолеть, он 
проявляет способность не только выявить трудность у себя, но и помочь 
другому. Он следит за процессом работы на занятии других участников, 
не отвлекается от обучения, даже помогает одноклассникам, присоеди-
няющимся к занятиям. Работает на одном уровне со взрослыми участни-
ками группы, не чувствуя себя ниже по уровню знаний. Идея, что можно 
писать грамотно (без ошибок!) для него уже не выглядит нереальной. Это 
вопрос времени и усилий. Времени и усилий Мите не жалко. Жалко, что 
праздник 9 мая, по его словам, был омрачен тем, что в этот день (един-
ственный за майские каникулы) не было занятий по русскому языку.

Таким образом, опираясь на практический опыт оказания помощи в 
преодолении учебных трудностей средствами рефлексивно-деятельност-
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ного подхода, можно отметить, что дистанционный формат обучения дает 
возможность достижения положительных результатов в учебной деятель-
ности при совместной осознанной работе учителя и ученика, находящего-
ся в субъектной позиции. Кроме того, для ученика в активной субъектной 
позиции дистанционный формат предлагает дополнительные ресурсы к 
обучению, а именно возможность заниматься из любой точки страны, а 
также возможность использовать видеозаписи и конспекты занятий для 
повторения, закрепления, изучения материала при пропуске занятий.
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The article describes a case of providing counseling help in overcoming 
educational difficulties in the Russian language to a sixth-grade student, 
who was considered underachieving by teachers, utilizing the reflective-ac-
tivity approach in the context of distance learning. The material of the case 
analysis shows the importance of supporting the student’s agency in edu-
cational activities and its crucial role in the conditions of distance learning 
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both for overcoming learning difficulties and for the overall development of 
the child. For a qualitative analysis of remote consulting sessions, a multidi-
mensional model of the zone of proximal development was used, that estab-
lished the foundation for the dynamics of the vectors used by the counselor 
to initiate change.

Keywords: distance learning, reflective-activity approach, educational 
difficulties, underachieving children, subject position, cooperation, meaning-
ful activity, reflection, zone of immediate development, vector of development.
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В связи с временной необходимостью перехода на дистанционное об-
учение детей, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС), уси-
лилась потребность в разработке занятий с применением компьютерных 
технологий. Описаны аспекты организации и применения дистанционного 
обучения в региональном ресурсном центре по организации сопровожде-
ния детей с РАС Нижегородской области (РРЦ): реализация дифференци-
рованного подхода к обучению и возможности формирования различных 
навыков у детей с РАС в интерактивном режиме. Поскольку для этих целей 
нет готовых методических продуктов, на базе РРЦ был разработан ком-
плекс занятий с использованием компьютерных технологий, направленный 
на общее развитие когнитивных функций и конкретных учебных навыков у 
детей. В использовании предложенных технологий приняли участие 30 се-
мей с детьми с РАС в возрасте от 5 до 10 лет. Результаты работы с при-
менением дистанционных технологий показали, что компьютерные сред-
ства позволяют детям с РАС качественно и быстро осваивать и закреплять 
учебный материал. Применение разработанных обучающих материалов в 
дальнейшем повысит продуктивность очных занятий, дополнив их возмож-
ностью закрепления осваиваемых знаний и навыков в домашних условиях.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дистанцион-
ное обучение, удаленное обучение, информационные технологии; компью-
терные технологии, учебный контроль, развитие когнитивных функций.
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Введение

Дистанционное обучение получает распространение среди опреде-
ленных категорий обучающихся. Все шире данная форма применяется 
в высшем и послевузовском образовании, также она востребована сре-
ди школьников, особенно в периоды подготовки к экзаменам. При этом 
дистанционные технологии не очень активно применяются педагогами 
в обучении младшеклассников, дошкольников и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Приоритетность эмоционально-лич-
ностного контакта педагога с детьми, имеющими нарушения в развитии, 
отодвигает на второй план компьютерные технологии в обучении [2]. 
Причины невысокой популярности дистанционных средств в образова-
нии данных категорий обучающихся вполне понятны: отсутствует лич-
ный контакт с учеником, трудно устанавливать над ним учебный кон-
троль, трудно контролировать результаты усвоения знаний и навыков.

Тем не менее в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
в стране востребованность дистанционного образования значительно воз-
росла для всех категорий обучающихся. Педагоги и руководители образо-
вательных организаций столкнулись с недостаточной разработанностью 
принципов и методов удаленного обучения для детей с ОВЗ и с отсутстви-
ем практического опыта в применении дистанционных технологий.

Наиболее незащищенной категорией обучающихся по дистанционной 
системе являются дети с ментальными нарушениями, в том числе с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС). Смена формы обучения со-
провождается серьезными изменениями в жизни ребенка с РАС, которые 
практически всегда очень тяжело им переносятся [11; 13]. Во-первых, ау-
тичному ребенку трудно без предварительной подготовки прервать при-
вычный для него образ жизни, в котором большую часть времени занима-
ла школьная среда. Во-вторых, ребенку с РАС может быть трудно быстро 
включиться в большой объем занятий в домашней обстановке [8].

Для родителей переход на удаленное обучение ребенка с РАС может 
стать также непростым испытанием: ведь организовать учебную среду 
для особенного ребенка дома многим из них придется с нуля. Данная 
задача сложна и для педагогов, так как они не могут в полной мере кон-
тролировать процесс занятий, непосредственно не участвуя в них.

Формы организации дистанционного обучения для детей с РАС

Наиболее распространенной формой организации дистанционного 
обучения, особенно в первые две недели удаленной работы, во всех обра-



391

Гусева Н.Ю., Пискарева О.С. Применение дистанционных технологий в обучении 
детей с расстройствами аутистического спектра

зовательных организациях стал перенос учебного материала, предпола-
гаемого для изучения в классе, на домашнюю работу. Следует отметить, 
что данная форма не только не эффективна для обучения детей с РАС, 
но и труднореализуема по следующим причинам:

— обучающиеся с РАС чаще всего учатся не по одному учебнику, а 
по индивидуально адаптированным и разработанным к каждому уроку 
методическим материалам. Не все материалы можно напечатать, и не у 
всех родителей есть для этого техническая возможность;

— организация учебного процесса полностью ложится на родителей, 
которые не могут и не должны делать это на профессиональном уровне.

Более современной формой организации дистанционного обучения явля-
ется он-лайн обучение с использованием специализированного программно-
го обеспечения [5; 6]. При такой форме обучения ребенок с РАС, во-первых, 
не теряет личный контакт с педагогом, во-вторых, продолжает быть вовле-
ченным в учебные задания через непосредственный процесс общения.

При этом можно отметить и ряд недостатков указанной формы обу-
чения, к которым можно отнести следующие:

— учитель не имеет во время занятия прямого учебного контроля над 
ребенком. Ребенок, следуя сложившемуся стереотипу поведения дома, 
может встать и покинуть комнату посередине урока, и учитель не смо-
жет это предотвратить. Такой опыт не только не поможет поддержать 
учебные навыки, но и может привести к разрушению сформировавшего-
ся учебного поведения;

— требуется высокая мотивация и вовлеченность родителей в про-
цесс обучения, что не всегда может быть гарантировано, так как для ро-
дителей переход к новому образу жизни тоже может являться стрессом;

— данная форма организации обучения подходит далеко не всем де-
тям. Если у ребенка выражены следующие дефициты: плохое понимание 
речи, несформированный учебный контроль, слабо развитые навыки 
коммуникации, то данный метод не стоит ему предлагать.

Тем не менее, при высокой заинтересованности и активности родителей, 
возможно проведение для них он-лайн уроков и консультаций, на которых 
педагог объясняет родителю, чем и как заниматься с ребенком [7]. В данном 
формате возможно фиксирование фрагментов домашних уроков на видео и 
дальнейшее обсуждение сильных и слабых моментов с педагогом.

К преимуществам такого обучения можно отнести:
— сближение родителя и ребенка за счет повышения продуктивности 

совместного времяпрепровождения;
— после периода интенсивной работы под контролем педагога роди-

телю впоследствии будет легче обучать ребенка дома и помогать ему вы-
полнять домашние задания;



392

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

— ускорение процесса адаптации к домашнему режиму для родителя 
при условии, что он заинтересован в организации учебной деятельности 
и в ее результате.

Те же самые условия могут обернуться недостатками и повлечь гру-
бые педагогические ошибки:

— родителю при отсутствии опыта трудно подбирать методические 
материалы и учебные пособия, даже если педагог подробно и качествен-
но проинструктировал его;

— при отсутствии заинтересованности со стороны родителя данные 
уроки не только не пойдут на пользу ребенку, но и могут нарушить дет-
ско-родительские отношения;

— возможность организовать групповые он-лайн занятия для детей с 
РАС или их родителей очень низка из-за высокой вариативности в раз-
личиях детей, в том числе связанных с домашним режимом;

— индивидуальные он-лайн уроки очень затратны по времени, и учи-
тель не сможет освоить с ребенком всю программу, ограничиваясь толь-
ко данной формой.

Следующий вариант организации дистанционного обучения для де-
тей с ментальными нарушениями — разработка интерактивных заданий, 
которые ребенок мог бы осваивать в индивидуальном режиме с частич-
ной помощью родителей [14].

К преимуществам такой формы организации дистанционного обуче-
ния относятся:

— отсутствие необходимости родителям самостоятельно покупать 
или изготавливать учебные материалы, что повышает их мотивацию 
инициировать домашние занятия;

— постепенное увеличение доли самостоятельности ребенка, что 
формирует навыки самозанятости;

— возможность заниматься в удобном для ребенка режиме, что во мно-
гом снимает проблемы и противоречия в учебном и домашнем режимах;

— быстрый переход от объяснительно-иллюстративного способа об-
учения к деятельностному, в котором ребенок незамедлительно видит 
результат своей работы; у него быстрее идет процесс освоения знаний и 
навыков, а также их автоматизация, повышается познавательная моти-
вация, что благотворно сказывается на развитии таких высших психиче-
ских функций как восприятие, внимание, память [5];

— перенос учебных навыков, полученных в образовательных организа-
циях, в иную среду и контекст, что необходимо для их генерализации [1; 10].

Следует отметить, что применительно к детям с РАС важно понимать 
под обучением не только освоение знаний, но и формирование общей 
способности к продуктивному поведению в учебное время [2]. Данная 
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форма обучения с высокой долей вероятности является мотивационной 
для большинства детей с РАС благодаря логичности, визуальной под-
держке, единообразию, предсказуемости и в то же время вариативности 
в режиме и темпе работы. Принятие ребенком учебной задачи и получе-
ние им опыта успешности в деятельности повышает шансы на форми-
рование продуктивного учебного поведения, а значит и на дальнейшее 
продвижение как в учебных навыках, так и общем развитии [3; 9].

Применение дистанционных технологий обучения на базе 
регионального ресурсного центра по организации сопровождения 

детей с РАС Нижегородской области

Коррекционный процесс для детей с РАС не может полностью пре-
рываться на длительный период, так как это может повлечь за собой не 
только утрату учебных навыков, но и усиление поведенческих проблем 
из-за отсутствия продуктивной занятости.

В региональном ресурсном центре по организации сопровождения детей 
с РАС (РРЦ) занимаются по индивидуальным программам коррекционной 
работы более 50 детей с РАС и с другими нарушениями, в том числе с мен-
тальными. Централизованный переход на дистанционную форму обучения 
из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации диктует необходи-
мость разработки новых форм удаленного обучения, особенно для детей с 
ментальными расстройствами. В настоящее время использование компьютер-
ных технологий при обучении детей с РАС недостаточно распространено, к 
тому же нет готовых хорошо отработанных продуктов. При этом имеющиеся 
исследования показывают высокую эффективность локального применения 
компьютерных технологий в коррекции и обучении детей с РАС [4; 6; 7; 14].

Педагоги РРЦ на платформе google class разработали страницу с 
интерактивными заданиями для детей с учетом задач, поставленных в 
индивидуальных программах коррекционной работы. Задания были 
сформированы в программе PowerPoint, которая имеет достаточный 
технический ресурс для обеспечения не только презентации урока, но 
и возможности ответов учеников. Большинство заданий разработано в 
форме тестов с усиленным компонентом визуальной поддержки [15]. 
В использовании предложенных дистанционных технологий приняли 
участие 30 семей с детьми с РАС возраста от 5 до 10 лет.

Для оценки эффективности разработанного дистанционного курса 
мы определили следующие критерии:

— число детей, перешедших с пропедевтического этапа упражнений 
на основной;
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— число родителей, принимающих активное участие в освоении деть-
ми курса и формирующих запрос на новые программы исходя из инди-
видуальных потребностей [12];

— регулярность, с которой дети занимаются по данным программам;
— разнообразие навыков, которые были охвачены ребенком в работе;
— количество навыков, которые дети осваивали с помощью дистан-

ционных технологий.
Все задания были разделены на четыре основные темы: развитие речи, раз-

витие восприятия и мышления, чтение, математика. Каждый вид занятия име-
ет два этапа: пропедевтический и основной. Пропедевтический этап освоения 
задания предполагает максимальную визуальную поддержку, содержащую 
подсказку правильного ответа. Таким образом, на пропедевтическом этапе ре-
бенок отвечает на вопросы правильно за счет очевидности правильного ответа.

Например, для упражнений на глобальное чтение на пропедевтиче-
ском этапе ребенок должен соотносить надпись с надписью (рис. 1), а 
на основном — надпись с изображением (рис. 2); при этом слова исполь-
зуются те же самые. Ребенок проходит пропедевтический этап столько 
времени, сколько необходимо, чтобы успешно перейти к основному.

В следующем примере ученику предлагается определить первую букву в 
слове. Зачастую ребенок может затрудняться с выполнением данного задания 
не из-за незнания букв или нарушения фонематического слуха, а из-за труд-
ности в понимании инструкции. Поэтому на пропедевтическом этапе ребенок 
определяет первую букву, глядя на надпись, то есть через визуальное соот-
несение (рис. 3). Выработав навык правильно выбирать букву с визуальной 
подсказкой, ребенок переходит к освоению следующего уровня задания — 
определению первой буквы в слове по образу слова во внутреннем плане 
(рис. 4). Если у ребенка небольшой словарный запас, то ему на основном эта-
пе в первое время предлагаются те же слова, что и на пропедевтическом.

Рис. 1. Пропедевтический этап упраж-
нения «Глобальное чтение»

Рис. 2. Основной этап упражнения 
«Глобальное чтение»
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Кроме пропедевтического этапа к каждому заданию для детей, не 
владеющих навыками использования компьютера, был разработан тре-
нажер использования компьютерной мышки. Данный тренажер обучает 
ребенка правильно нажимать мышкой на определенную область экрана 
без дополнительной смысловой нагрузки.

После освоения общего принципа выбора правильного ответа ребе-
нок переходит к заданиям, рекомендованным его педагогом для про-
должения очной работы по индивидуальной программе коррекцион-
ной работы.

В следующих иллюстрациях приведены варианты упражнения на 
развитие мышления «четвертый лишний». Для многих детей, имеющих 
РАС, является затруднительным даже понимание задания, а точнее, 
инструкции к нему. В связи с этим на пропедевтическом этапе данное 
упражнение содержало серию вопросов с очевидными ответами (рис. 5). 
После освоения задания на пропедевтическом этапе ребенок переходил 
к следующему уровню задания, предполагающему использование ребен-
ком логического мышления (рис. 6).

Рис. 5. Пропедевтический этап 
упражнения «Четвертый лишний»

Рис. 6. Основной этап упражнения 
«Четвертый лишний»

Рис. 3. Пропедевтический этап упражне-
ния «Определи первую букву в слове»

Рис. 4. Основной этап упражнения 
«Определи первую букву в слове»
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Анализ результатов

Наблюдение за процессом удаленного обучения с помощью компью-
терных технологий позволило выявить следующие общие закономерно-
сти у всех участвующих детей:

— Практически все упражнения, которые были взяты в работу на про-
педевтическом этапе, были достаточно быстро освоены детьми, после чего 
они начали осваивать основной этап игр уже с индивидуальной скоростью.

— Регулярное использование дистанционных технологий помогло де-
тям гораздо быстрее понимать инструкцию и смысл задания у аналогич-
ных заданий. Именно понимание инструкции часто вызывает трудности 
в выполнении заданий у детей с РАС. Они гораздо более успешны в вы-
полнении заданий по аналогии, при этом тренировочных заданий должно 
быть достаточно много, для того чтобы аналог сформировался. Процесс 
развития мышления по аналогии у детей с РАС требует терпения, време-
ни и большого количества методического материала. Данные программы 
обеспечивают многократное повторение упражнений при очевидном вы-
боре ответа, что способствует накоплению опыта правильных реакций, 
благодаря которым дети в дальнейшем используют интуитивный поиск 
решения по усвоенным аналогам на базе накопленного опыта.

— Следует отметить активное включение в обучение родителей, в 
том числе в процесс освоения новых тем. Некоторые родители самосто-
ятельно модернизировали программы, регулируя количество вариантов 
ответов, повторений материала и т. д.

— Родители отметили, что процесс обучения, организованный с по-
мощью компьютерных технологий, проходил с редкими проявлениями 
поведенческих проблем благодаря предсказуемости, наглядности и ло-
гичности программ. Более того, дистанционная форма обучения предо-
ставила возможность организовать щадящий режим обучения ребенка 
с РАС на начальном этапе, минимизируя нежелательные стимулы, вы-
зывающие сенсорную перегрузку и непродуктивное поведение, ускоряя 
адаптацию к учебному процессу.

— Большинство детей занимались по программам ежедневно в тече-
ние 20—30 минут, что обеспечивало им продуктивную занятость и раз-
нообразие в домашнем режиме. Некоторые дети занимались по два—три 
раза в день по инициативе родителей.

— Отмечалось достаточное разнообразие в навыках, которые дети 
могли осваивать или автоматизировать. Практически все дети старше 
шести лет ежедневно тренировали навыки чтения, счета, проходили 
тесты на общую осведомленность, тренировали внимание. Среди детей 
более раннего возраста были особенно популярны упражнения на раз-
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витие сенсорных представлений, составление простой фразы и развитие 
мыслительных операций.

Динамика развития исследуемой деятельности по выделенным кри-
териям представлена в форме диаграммы на рис. 7.

Ниже приведен пример дистанционной работы по развитию у ребен-
ка навыков визуального различения и сопоставления.

Пример: Мальчик М., возраст 7 лет, посещает РРЦ с целью подготов-
ки к обучению в школе по адаптированной основной общеобразователь-
ной программе 8.4. На занятиях М. часто ошибался в заданиях на сорти-
ровку и соотнесение. Поэтому одной из актуальных учебных задач М. 
было развитие навыков визуального различения и сопоставления. Для 
реализации данной цели в дистанционном формате была разработана 
игра на соотнесение предметов по цвету. Учебная задача была разделена 
на следующие этапы: выбрать мышкой геометрическую фигуру опреде-
ленного цвета аналогичную фигуре в наборе из трех. Когда М. научился 
осуществлять данный выбор, он перешел на следующий уровень: соот-
несение предмета одного из основных цветов с геометрической фигурой 
аналогичного цвета. Когда М. освоил данный этап, ему был предложен 
следующий — выбор цвета для незакрашенного объекта, который явля-
ется очевидным и неизменным, например: кузнечик, трава, цыпленок, 
ель и т.д. Данный этап также был успешно освоен. В результате за один 

Рис. 7. Сравнительный анализ показателей через неделю и через шесть недель 
после начала занятий
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месяц М. сумел продвинуться в навыке различения цвета от прямого со-
отнесения до определения подходящего цвета для объекта. Родителями 
М. отмечается интерес ребенка к заданиям и уменьшение количества 
ошибок при их выполнении за счет более высокой мотивации и мгновен-
ной обратной связи от программы. Также было отмечено увеличение у 
М. доли продуктивного времяпрепровождения над полевым поведением 
дома за счет появления возможности занять себя и, как следствие, сни-
жение количества и интенсивности нежелательного поведения.

Выводы

Анализ результатов применения в РРЦ дистанционных технологий для 
детей с РАС выявил общую для всех закономерность: обучающие компью-
терные программы особенно эффективны для генерализации и обобщения 
навыков, приобретенных ранее в очном режиме. Наиболее эффективное 
освоение программ продемонстрировали те дети, которые уже изучали 
данные темы в очном режиме с помощью традиционных дидактических 
материалов, но все еще демонстрировали ошибки. Упражняясь по предло-
женным программам, они смогли достичь уровня автоматизации навыков.

Разработка данной платформы была вызвана необходимостью пол-
ного перехода на дистанционное обучение. Применение дистанционных 
технологий в обучении детей с РАС показало, что наиболее оптималь-
ным является сочетание компьютерных технологий и традиционных 
подходов, которое обеспечивает максимальную эффективность коррек-
ционного обучения. Безусловно, учебная и коррекционная работа с ре-
бенком с РАС должна быть направлена преимущественно на развитие 
эмоционального контакта и взаимодействия ребенка с педагогом и со 
средой. Тем не менее, было отмечено, что при работе в компьютерной 
программе ребенок с РАС испытывает больший комфорт и удоволь-
ствие от логичности и предсказуемости действий, что в свою очередь 
повышает общую познавательную мотивацию.

В связи с доказанной эффективностью программ планируется рас-
ширение их содержания и вариативности для большего охвата детей. 
Кроме того, после окончания периода дистанционного обучения данные 
разработки могут быть интегрированы в традиционное обучение и помо-
гут значительно повысить качество организации домашней работы.
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The article describes some aspects of the organization and application of dis-
tance learning for children with autism spectrum disorder (ASD) in a Regional 
Resource Center for Supporting Children with ASD in Nizhny Novgorod Re-
gion (RRC). Due to the temporary need for a complete transition to distance 
learning, a series of classes developed using computer technology. Aspects of 
the organization and application of distance learning in the Regional Resource 
Center for Supporting Children with ASD (RRC) of Nizhny Novgorod are de-
scribed: the inclusion of parents in the training, the implementation of a differen-
tiated approach to learning, the possibility of forming various skills in children 
with ASD in an interactive mode. Currently, the use of computer technology in 
the education of children with ASD is not sufficiently developed to be able to 
use the finished product. The RRC has developed a set of classes using computer 
technologies, aimed at the general development of cognitive functions and spe-
cific educational skills of this category of children. 30 families with children with 
ASD aged from 5 to 10 years participated in the use of the proposed technolo-
gies. Implementation experience has shown that computer technology allows 
children with ASD to quickly and efficiently master and consolidate material 
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in an educational-game form. The developed materials will be able to increase 
the productivity of full-time classes, supplementing them with the possibility of 
consolidating the acquired knowledge and skills at home.

Keywords: autism spectrum disorders, distance learning, remote training, 
information technology, computer technology, training control, development 
of cognitive functions.

References
1. Alberto P., Trautman A. Prikladnoi analiz povedeniya: Uchebno-metodicheskoe 

posobie dlya pedagogov, uchitelei-defektologov, psikhologov [Applied Behavior 
Analysis: training manual for teachers, dialectologists, psychologists]. Moscow: 
Publ. Operant, 2015. 672 p. ISBN 978-5-9906841-9-5.

2. Bondar’ T.A., Zakharova I.Yu., Konstantinova I.S., Positsel’skaya M.A., Ryazano-
va A.E., Yaremchuk M.V. Podgotovka k shkole detei s narusheniyami emotsion-
al’no-volevoi sfery: ot individual’nykh zanyatii k obucheniyu v klasse [Getting 
children with emotional-volitional disorders ready for school: from individual les-
sons to classroom instruction]. 6th ed. Moscow: Publ. Terevinf, 2019. 281 p. ISBN 
978-5-4212-0602-6.

3. Vargas D. Analiz deyatel’nosti uchashchikhsya: Metodologiya povysheniya shkol’noi 
uspevaemosti [Analysis of students’ activity. Methodology for improving school per-
formance]. Moscow: Publ. Operant, 2015. 477 p. ISBN 978-5-9906841-0-2.

4. Gavrilova I.V. Svobodnoe programmnoe obespechenie dlya obucheniya detei s 
rasstroistvami autisticheskogo spektra [Free software for teaching children with 
autism spectrum disorders]. Sovremennye informatsionnye tekhnologii i IT-obra-
zovanie [Modern Information Technologies and IT Education], 2015, vol. 11, no. 1, 
pp. 445—449.

5. Efimov I.O. Uroki programmy FastForWord: interv’yu s direktorom po razvitiyu 
meditsinskogo tsentra «Prognoz», aspirantom Sankt-Peterburgskoi pediatrich-
eskoi meditsinskoi akademii [Lessons from the FastForWord Program: Interview 
with Medical Development Director of the Med. Center “Forecast”, a graduate 
student of St. Petersburg. pediatrician med. academy]. Innovatsii [Innovations], 
2008, no. 2, pp. 12—14.

6. Karpenkova I.V. Primenenie metoda Facilitated Communication pri obuchenii 
detei s RAS pis’mennoi kommunikatsii s ispol’zovaniem komp’yutera [Applying 
Facilitated Communication method in education of ASD children using writing 
communication on computer]. Autizm i narusheniya razvitiya [Autism and de-
velopmental disorders (Russia)], 2017, vol. 15, no. 1, pp. 15—28. DOI:10.17759/
autdd.2017150102

7. Karpenkova I.V. Ispol’zovanie komp’yutera v razvitii detei s osobennostyami raz-
vitiya i obshchenii s nimi: Metodicheskoe posobie [Using the computer in the 
development of children with developmental problems and communicating with 
them: Methodical manual]. Moscow: Publ. Nash Solnechnyi Mir, 2013. 84 p.

8. Kranowitz C.S. Razbalansirovannyi rebenok: Kak raspoznat’ i spravit’sya s narush-
eniyami protsessa obrabotki sensornoi informatsii [Imbalanced child: How to rec-



402

Вызовы пандемии COVID-19: психическое здоровье, дистанционное образование, 
интернет-безопасность. Сборник материалов. Том 1

ognize and deal with disorders of sensory information processing]. Saint Peters-
burg: Publ. Redaktor, 2012. 396 p. ISBN 978-5-9901-7512-9.

9. Crone D.A., Hawken L.S., Horner R.H. Profilaktika i korrektsiya problemnogo po-
vedeniya v shkolakh: Prakticheskoe rukovodstvo: Funktsional’naya otsenka pov-
edeniya [Responding to Problem Behavior in Schools: The Behavior Education 
Program]. Moscow: Publ. Operant, 2016. 303 p. ISBN 978-5-9906841-8-8.

10. Cooper J., Heron T., Heward W. Prikladnoi analiz povedeniya [Applied Behavior 
Analysis]. Moscow: Publ. Praktika, 2016. 864 p. ISBN 978-5-89816-157-6.

11. Leach D. Prikladnoi analiz povedeniya: Metodiki inklyuzii obuchayushchikhsya s 
RAS [Bringing ABA into Your Inclusive Classroom: A Guide to Improving Out-
comes for Students with Autism Spectrum Disorders]. Moscow: Publ. Operant, 
2015. 176 p. ISBN 978-5-9906841-1-9.

12. Smirnova E.O., Smirnova S.Yu., Sheina E.G. Roditel’skie strategii v ispol’zovanii 
det’mi tsifrovykh tekhnologii [Parents’ strategies in the use of digital technology 
by young children]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya [Journal of Modern 
Foreign Psychology], 2019, vol. 8, no. 4, pp. 79—87.

13. Stige M.U., Watson T.S. Provedenie funktsional’noi otsenki v shkole: Rukovod-
stvo dlya shkol’nykh pedagogov i psikhologov [Conducting school-based func-
tional behavioral assessments]. Moscow: Publ. Operant, 2016. 320 p. ISBN 978-
5-9906841-2-6.

14. Shorygina T.A. Puteshestvie v Tsifrograd: Znakomimsya s komp’yuterom [Jour-
ney to Number City: Get to know the computer]. Moscow: Publ. Tvorcheskii 
tsentr Sfera, 2012. 96 p. ISBN 978-5-9949-0619-4.

15. Yaremchuk M.V. Ispol’zovanie sredovogo podkhoda v rabote s det’mi s RAS [The 
Use of Environmental Approach in the Work with Children with ASD]. Autizm i 
narusheniya razvitiya [Autism and developmental disorders (Russia)], 2019, vol. 17, 
no. 4, pp. 12—20. DOI:10.17759/autdd.2019170402

Information about the authors
Nadezhda Yu. Guseva, PhD in Psychology, Head of the Regional Resource Center for 
Supporting Children with ASD. State-Funded Institution of Supplementary Educa-
tion of Nizhny Novgorod Region «CPPMSA», Nizhny Novgorod, Russia, ORCID: 
hhttps://orcid.org/0000-0002-2629-6319, e-mail: gn-nglu@yandex.ru

Olesya S. Piskareva, speech therapist of the Regional Resource Center for Support-
ing Children with ASD. State-Funded Institution of Supplementary Education of 
Nizhny Novgorod Region «CPPMSA», Nizhny Novgorod, Russia, ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-7691-8673, e-mail: olesyalm52@ya.ru

Получена 06.05.2020 Received 06.05.2020

Принята в печать 12.05.2020 Accepted 12.05.2020



403

ДИСТАНЦИОННОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Особенности запросов на дистанционную 
психологическую помощь в период самоизоляции 
(COVID-19)1

Л.А. Гаязова
Московский государственный психолого-педагогический университет 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0542-6687, e-mail: gayazovala@mgppu.ru

О.В. Вихристюк
Московский государственный психолого-педагогический университет 
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5982-1098, e-mail: vihristukov@mgppu.ru

В работе представлены данные о характере изменений в запросах на-
селения на дистанционную психологическую помощь в период пандемии 
и самоизоляции (январь—май 2020 г.). Эмпирическим материалом высту-
пили данные Детского телефона доверия ФГБОУ ВО МГППУ, подклю-
ченного к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 
8-800-2000-122 и оказывающего психологическую помощь несовершенно-
летним, их родителям (преимущественно проживающим в г. Москве). На 
основе анализа 17449 обращений в январе—мае 2020 г., и сравнения дан-
ных за аналогичный период в 2010—2019 гг. выявлено, что количество об-
ращений возросло в январе на 38,02%, феврале на 49,0%, в марте на 43,06%, 
в апреле на 13,26%, в мае на 14,56%. Возрастание количества обращений 
обусловлено информационными запросами в связи с пандемией и самои-
золяцией, тогда как доля психологических консультаций с марта по апрель 
снизилась. В структуре содержания психологических консультаций в от-
дельные месяцы возросла доля консультаций в связи с детско-родитель-
скими конфликтами, с проблемами здоровья, социальной адаптации детей, 
антивитальными переживаниями и суицидальным поведением детей, упо-
треблением алкоголя и курением. Количество обращений несовершенно-

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Гаязова Л.А., Вихристюк О.В. Особенности запросов на 
дистанционную психологическую помощь в период самоизоляции (COVID-19) [Элек-
тронный ресурс] // Вестник практической психологии образования. 2020. Том 17. № 2. 
C. 78—88. DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2020170210  
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летних абонентов в апреле и мае 2020 г. снизилось более чем на 50%. Полу-
ченные данные могут быть использованы для оценки потребностей населе-
ния в психологической помощи при ограничениях, связанных с пандемией, 
а также говорить о возможном снижении доступности психологической 
помощи для детей в период самоизоляции.

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, пандемия, самоизоляция, 
детский телефон доверия, дистанционная психологическая помощь, до-
ступность психологической помощи, подростки, детско-родительские 
конфликты, суицидальные мысли.

Выявление того, как пандемия и самоизоляция 2020 г. влияют на 
детей и подростков, их психическое развитие и состояние представля-
ет понятный интерес для исследователей. Эти данные также остро вос-
требованы специалистами в области практической психологии, специ-
алистами здравоохранения. С начала развития ситуации пандемии 
(COVID-19) регулярно публикуются материалы о рисках и угрозах для 
детей, которые затрагивают намного более широкие области, помимо 
риска непосредственного инфицирования и болезни. В этой работе мы 
обращаемся к вопросу о том, как ситуация пандемии и самоизоляции 
отразилась на запросах о психологической помощи и поддержке населе-
ния на примере абонентов Детского телефона доверия.

Детские телефоны доверия являются важным ресурсом поддержки 
и источником информации для детей и молодежи в ситуациях неопре-
деленности; особая ценность дистанционной помощи — ее доступность 
для уязвимой категории детей, тех кто уже подвергался жестокому об-
ращению и насилию и оказался в еще более опасной ситуации из-за 
ограничений контактов с внешним миром во время самоизоляции [7]. 
Применение технологий, не требующих встречи специалиста и ребенка 
лицом к лицу (телефоны доверия, веб-сайты, различные средства теле-
коммуникации, приложения), может улучшить результаты деятельно-
сти службы охраны психического здоровья детей и подростков [8].

Исследователи прогнозируют рост потребности в психологической по-
мощи как на основании последствий пандемии и самоизоляции в первом 
полугодии 2020 г., так и в связи с возможностью второй волны инфицирова-
ния. Отмечаются негативные эффекты, связанные с особенностями освеще-
ния ситуации в средствах массовой информации, которое может привести к 
усилению тревоги, стресса, неуместному поведению, направленному на за-
щиту здоровья, что подтверждается предыдущими кризисными ситуациями 
в мире (например, вспышки вируса Эбола и H1N1 и др.) [9].

Предыдущий опыт оказания психологической помощи населению, 
текущая ситуация пандемии и самоизоляции в связи с COVID-19 ак-
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туализируют вопросы, связанные с развитием цифровых технологий в 
области психологического консультирования. Это обучение специали-
стов [2; 11; 14], лицензирование их деятельности, безопасность и кон-
фиденциальность онлайн-консультирования, способы оплаты, оценка 
эффективности помощи [14], развитие исследований, направленных на 
разработку стандартов оказания помощи (например, протоколов оказа-
ния помощи при переживании острого горя) [11], развитие механизмов 
регулирования профессиональным сообществом качества оказания дис-
танционной психологической помощи [3] .

За относительно непродолжительный период пандемии COVID-19 с 
декабря 2019 г. по июнь 2020 г. опубликован ряд материалов, демонстриру-
ющих негативное влияние как самой ситуации пандемии, так и вынужден-
ных, но необходимых мер по ограничению взаимодействия и передвижения 
людей на их психическое состояние. По данным ООН, социально-эконо-
мические последствия пандемии COVID-19 и необходимые меры защи-
ты оказывают негативные эффекты на детей всех возрастов из всех стран; 
наибольшая опасность грозит детям из наиболее бедных стран и регионов, 
а также тем, кто уже находился в уязвимом положении (дети-мигранты, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, проживающие в со-
циальных учреждениях); меры изоляции, карантин повышают риск того, 
что дети окажутся свидетелями насилия или его жертвой [12]. Исследо-
ватели говорят о высоком уровне вероятности связи между пандемией и 
увеличением количества суицидов [10; 13] за счет возрастания тревоги, 
депрессии, одиночества и социальной изоляции [10]. Так, например, эпи-
демия тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 г. привела к уве-
личению числа самоубийств на 30% в возрасте 65 лет и старше [10].

Население Китая в ситуации пандемии COVID-19 продемонстри-
ровало более высокий уровень тревоги, депрессии, опасного и вредного 
употребления алкоголя и более низкий уровень психического благопо-
лучия, чем обычно; при этом молодые люди в возрасте 21—40 лет нахо-
дятся в более уязвимом положении с точки зрения их психического здо-
ровья и употребления алкоголя [6]. Имеются данные, подтверждающие 
негативное влияние ситуации пандемии на психологическое состояние 
россиян. В исследовании с участием 7588 респондентов, проведенном в 
первом полугодии 2020 г., выявлено, что более 60% из них находятся в 
состоянии эмоционального истощения, 35,3% имеют высокий уровень 
истощения [1]. Наиболее часто негативные психологические послед-
ствия пандемии и сопутствующих мер защиты исследователи связыва-
ют со стрессом, тревогой, депрессией, одиночеством; дополнительно в 
отношении детей существуют данные о более высоком риске насилия и 
жестокого обращения.
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Цель данного исследования — выявить изменения в запросах на 
дистанционную психологическую помощь у несовершеннолетних и их 
родителей, проживающих в столичном регионе в условиях пандемии и 
самоизоляции в период с января по май 2020 г. по сравнению с данными 
2010—2019 гг.

Методология

В данном исследовании анализируются данные Детского телефона 
доверия ФГБОУ ВО МГППУ (далее — ДТД), подключенного к едино-
му общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122 
и оказывающего психологическую помощь несовершеннолетним, их 
родителям (преимущественно проживающим в г. Москве). Прибли-
зительная оценка объема выборки абонентов детского возраста может 
быть осуществлена на основе данных Управления Федеральной служ-
бы государственной статистики по г. Москве и Московской области [5]. 
Так, в 2017—2019 гг. доля обращений на ДТД составила от 0,53 до 0,77% 
относительно численности жителей города Москвы моложе трудоспо-
собного возраста (до 16 лет) (табл. 1).

Таблица 1
Объем выборки — численность абонентов ДТД г. Москвы детского 
возраста относительно численности постоянных жителей г. Москвы 

моложе трудоспособного возраста (до 16 лет)

Год 
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 1

6 
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т)
, %

Всего, чел.
Из них в возрасте 

12—18 лет, чел. (%)

2017 1824300 9724 8701 (89,5%) 0,53
2018 1878900 14448 12263(84,9%) 0,77
2019 1925400 11534 10298(89,3%) 0,60

Необходимо принять во внимание то, что в государственной статистике 
представлены данные о постоянном населении города Москвы моложе тру-
доспособного возраста (до 16 лет), а данные ДТД включают сведения об або-
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нентах до 18 лет включительно; также, на ДТД преимущественно обращаются 
подростки в возрасте от 12 до 18 лет и их доля от общего количества обраще-
ний абонентов детского возраста составляет более 80%. То есть данные можно 
рассматривать как репрезентативные для детей подросткового возраста.

Использование данных телефона доверия, оказывающего дистанци-
онную психологическую помощь населению, для оценки изменений в 
потребности населения в психологической помощи и их проблемных пе-
реживаний, в том числе в ситуации пандемии и самоизоляции, имеет ряд 
преимуществ и ограничений. В числе преимуществ — массовость, аноним-
ность и доступность психологической помощи. Абонент может обратить-
ся за помощью в любой момент времени в течение суток, он не ограничен 
финансовыми обязательствами или необходимостью раскрытия персо-
нальных данных. В отношении несовершеннолетних дополнительным 
преимуществом является отсутствие необходимости участия родителей 
(законных представителей) в процедуре получения помощи и, как след-
ствие, большая открытость и искренность детей. Имеются исследования, 
подтверждающие связь между обращениями на детский телефон доверия 
и некоторыми социальными явлениями, например, связь между увеличе-
нием уровня безработицы в стране и количеством звонком детей на линию 
помощи, а также обращениями детей в связи с проблемой насилия [15].

К недостаткам и ограничениям использования данных телефона до-
верия для оценки изменений в потребности населения в психологиче-
ской помощи можно отнести недостаточный уровень информирован-
ности населения о существовании служб бесплатной психологической 
помощи населению; особенности восприятия образа психолога и психо-
логической службы населением и сопутствующие мифы о работе пси-
холога; отсутствие исследований, подтверждающих или опровергающих 
то, что проблемы и переживания людей, обращающихся за психологиче-
ской помощью, идентичны проблемам и переживаниям тех, кто по раз-
личным причинам за помощью не обращается.

Результаты

С начала 2020 г. количество обращений всех категорий абонентов 
(детей, подростков, юношей; их родителей и близких; других взрослых, 
педагогических работников; прочих абонентов) на Детский телефон 
доверия увеличилось по сравнению с аналогичными месяцами в 2010—
2019 гг. в январе на 38,02% (количество обращений в 2020 г. — 3333, сред-
нее значение в 2010—2019 гг. — 2065,8), в феврале на 49,0% (количество 
обращений в 2020 г. —4447, среднее значение в 2010—2019 гг. —2268), в 
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марте на 43,06% (количество обращений в 2020 г. — 4206, среднее значе-
ние в 2010—2019 гг. — 2394,7), в апреле на 13,26% (количество обраще-
ний в 2020 г. — 2595, среднее значение в 2010—2019 гг. —2250,8), в мае 
на 14,56% (количество обращений в 2020 г. — 2868, среднее значение в 
2010—2019 гг. —2450,4) (рис. 1).

Значимая доля обращений связана с группой проблем, отраженных в 
классификаторе ДТД как запросы информационного характера и включает 
разнообразные запросы на информацию, обсуждение и оценку работы теле-
фона доверия, запросы, требующие консультации у юрисконсульта, прочее. 
Психологические консультации абонентов обычно составляют лишь опре-
деленную долю от всех обращений на ДТД, рассмотрим их соотношение в 
январе—мае 2020 г. по отношению к данным за 2010—2019 гг. (рис. 2).

Количество психологических консультаций различных категорий 
абонентов (без учета обращений информационного характера) незначи-
тельно возросло в январе на 1,34% (количество консультаций в 2020 г. — 
479, среднее значение в 2010—2019 гг. — 472,6) и феврале на 9,90% 
(количество консультаций в 2020 г. — 601, среднее значение в 2010—
2019 гг. — 541,5). С апреля по май наблюдается уменьшение количества 
консультаций, в марте на 14,85% (количество консультаций в 2020 г. — 
480, среднее значение в 2010—2019 гг. — 563,7), в апреле 47,14% (коли-
чество консультаций в 2020 г. — 299, среднее значение в 2010—2019 гг. — 
565,6), в мае на 49,8% (количество консультаций в 2020 г. — 320, среднее 
значение в 2010—2019 гг. — 637,4) (рис. 2).

Рис. 1. Количество обращений всех категорий абонентов на Детский телефон 
доверия МГППУ в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (январь—май)
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Качественный анализ причин обращений абонентов Детского те-
лефона доверия при использовании критерия доли психологических 
консультаций относительно общего количества обращений пока-
зывает увеличение объема обращений в 2020 г. за счет информаци-
онных запросов. Доля консультаций в январе составила 14,37% (по 
средним значениям количества обращений и консультаций в январе 
в 2010—2019 гг. — 22,88%), феврале — 13,51% (по средним значениям 
количества обращений и консультаций в феврале в 2010—2019 гг. — 
23,88%), марте — 11,41% (по средним значениям количества об-
ращений и консультаций в марте в 2010—2019 гг. — 23,54%), апре-
ле — 11,52% (по средним значениям количества обращений и 
консультаций в апреле в 2010—2019 гг. — 25,13%), мае — 11,16% (по 
средним значениям количества обращений и консультаций в мае в 
2010—2019 гг. — 26,01%).

При рассмотрении данных, касающихся количества обращений 
на ДТД несовершеннолетних абонентов, выявлено, что количество 
обращений в апреле и мае существенно ниже относительно сред-
них значений в эти же месяцы в 2010—2019 гг. более чем на 50% 
(рис. 3).

Количество психологических консультаций абонентов до 18 лет с ян-
варя по май 2020 г. ниже, чем среднее количество консультаций в те же 
месяцы в 2010—2019 гг. (рис. 4).

Рис. 2. Количество психологических консультаций всех категорий абонентов на 
Детском телефоне доверия МГППУ в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (без 
учета обращений, связанных с информационными запросами) (январь—май)
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Рис. 3. Количество обращений несовершеннолетних абонентов на Детский 
телефон доверия МГППУ в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (январь—май)

Рис. 4. Количество психологических консультаций категории абонентов 
«Дети, подростки, юноши» на Детском телефоне доверия МГППУ в 2020 г. 

и в период с 2010 по 2019 гг. (без учета обращений, связанных 
с информационными запросами) (январь—май)
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Количество консультаций всех категорий абонентов ДТД в январе — 
мае 2020 г. возросло относительно средних значений в те же месяцы 
2010—2019 гг. по следующим группам проблем:

в феврале — по семейной проблематике (наиболее часто по данной 
группе проблем проводились консультации для детей, обратившихся по 
поводу конфликтов с родителями, и родителей, обратившихся по поводу 
конфликтов с детьми, а также консультации для различных категорий 
абонентов по проблемам воспитания детей);

в январе — по проблемам здоровья;
с января по май — по проблемам социальной адаптации разнообраз-

ного характера;
в январе—марте — по проблемам антивитальных переживаний и су-

ицидального поведения (наиболее часто проводились консультации в 
связи с суицидальными мыслями у несовершеннолетних абонентов);

в январе и марте — по проблемам употребления психоактивных ве-
ществ и различным формам зависимости (проведены консультации пре-
имущественно в связи с употреблением алкоголя и курением) (табл. 2).

Таблица 2
Количество психологических консультаций по различным группам 
проблем всех категорий абонентов на Детском телефоне доверия 

МГППУ в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (январь—май)

Группа проблем

2020 год
Среднее значение количества 
обращений с 2010 по 2019 гг.

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Семейная пробле-
матика

100 127 110 101 90 112,2 121,2 125 124,5 128,2

Проблемы социаль-
ной адаптации

93 204 86 26 49 19,2 22,2 21,8 25,1 23,9

Проблемы здоровья 69 42 44 33 42 56,6 65,8 67,7 61,8 67,8

Проблемы взаимо-
отношений полов

35 46 56 30 38 57,3 57,9 65,7 66,1 85,2

Учебные проблемы 48 53 42 25 5 48,3 63 70,1 74,2 71,6

Отношения со свер-
стниками

26 32 49 18 26 45,1 59,5 58,3 58,1 85

Травматические 
ситуации

36 25 21 21 24 34,2 35,1 39,9 42,9 46,5
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Группа проблем

2020 год
Среднее значение количества 
обращений с 2010 по 2019 гг.

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Проблемы приня-
тия себя

27 19 14 22 19 25,2 32,4 29,8 32,8 35,2

Проблемы сексу-
альной сферы

6 9 4 4 3 38,3 40,8 40,1 40,5 55,3

Антивитальные 
переживания и 
суицидальное пове-
дение

20 30 32 12 15 17,3 21,2 24,1 19,7 17,8

Употребление 
психоактивных ве-
ществ и различные 
зависимости

19 14 22 7 9 16,1 19 18,8 17,1 18,9

Количество консультаций несовершеннолетних абонентов в 2020 г. 
возросло относительно средних значений в первые пять месяцев в 
2010—2019 гг. по следующим группам проблем:

в феврале—апреле — по семейной проблематике (преимущественно 
в связи с консультациями детей по поводу конфликта с родителями);

в январе—марте — по проблемам антивитальных переживаний и су-
ицидального поведения (преимущественно в связи с суицидальными 
мыслями);

в феврале и марте — по проблемам социальной адаптации;
в январе — по проблемам здоровья и принятия себя (табл. 3).

Обсуждение результатов

Количество обращений на Детский телефон доверия МГППУ в фев-
рале и марте 2020 г. увеличилось на 49,00% и 43,06%, в апреле и мае 
2020 г. — на 13,26% и 14,56% (соответственно). При этом доля психоло-
гических консультаций на протяжении всех пяти месяцев сократилась 
примерно наполовину, возросшее количество обращений связано с уве-
личением запросов на информационную поддержку.

На основе количества психологических консультаций по различным 
группам проблем в январе—мае 2020 г. и сравнения данных 2010—2019 гг. 
можно предположить возрастание актуальности психологической под-
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держки населения по проблемам детско-родительских отношений, в 
связи с разнообразными нарушениями социальной адаптации несовер-
шеннолетних, в связи с суицидальными мыслями и саморазрушающими 
действиями, употреблением алкоголя и курением несовершеннолетних.

Снижение количества обращений и количества консультаций детей, 
подростков, юношей в апреле—мае 2020 г. может быть связано с тем, что в 
условиях самоизоляции дети не имеют возможности оставаться в уедине-
нии, постоянно находятся по месту проживания со взрослыми. Обращение 

Таблица 3
Количество психологических консультаций по различным группам 

проблем несовершеннолетних абонентов на Детском телефоне 
доверия МГППУ в 2020 г. и в период с 2010 по 2019 гг. (январь—май)

Группа проблем

2020 год
Среднее значение количества 
обращений с 2010 по 2019 гг.

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

Семейная проблематика 44 62 60 61 56 52,1 48,8 54,2 56,2 68,4

Проблемы взаимоотно-
шений полов

31 43 53 27 37 51 50,7 58,5 59,4 79,3

Отношения со сверстни-
ками

23 31 48 16 24 42 55,3 53,7 52,8 82

Проблемы здоровья 29 24 26 18 19 27,4 28 30,7 29,6 37

Учебные проблемы 18 22 19 11 2 19,2 28,8 33,9 34,6 44,3

Проблемы принятия 
себя 

27 19 11 18 16 20,67 20,10 21,40 23,40 25,90

Проблемы сексуальной 
сферы 

6 8 3 3 2 29,9 31,3 29,4 31,1 43,4

Травматические ситу-
ации 

18 14 13 11 13 17,1 15,8 20,9 21,3 26,4

Антивитальные пережи-
вания и суицидальное 
поведение

13 16 22 6 10 7,7 8,9 9,3 10,7 10,7

Проблемы социальной 
адаптации

3 8 10 5 5 4,44 4,80 7,33 6,44 7,67

Употребление психо-
активных веществ и 
различные зависимости

2 6 4 2 5 6,1 6,8 8,8 6,2 10
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на телефон доверия является способом и возможностью проговорить про-
блемы и получить психологическую помощь в тех ситуациях, когда ребе-
нок по каким-либо причинам не может это сделать с родителями или дру-
гими взрослыми. Обращение на Детский телефон доверия в присутствии 
родителей или других людей делает невозможным обсуждение проблем 
для многих несовершеннолетних. Отчасти данный вывод подтверждается 
тем, что количество звонков, совершаемых детьми и подростками в целях 
розыгрышей, развлечения сократилось в апреле с 385,2 (среднее значение 
в апреле за период 2010—2019 гг.) до 66 в апреле 2020 г., и с 469,7 (среднее 
значение в мае за период 2010—2019 гг.) до 152 в мае 2020 г.

Также ранее в исследованиях фиксировались факты отказа от обра-
щения детей за помощью в связи со страхом наказания со стороны роди-
телей; мнение родителей о том, что их дети не нуждаются в психологиче-
ской поддержке со стороны и восприятие ими факта обращения ребенка 
на детский телефон доверия как показателя их несостоятельности, как 
угрозы своему авторитету [4].

Существенное снижение к маю 2020 г. относительно аналогично-
го периода в 2010—2019 гг. количества обращений детей, подростков, 
юношей по группам проблем, связанных с взаимоотношениями с про-
тивоположным полом (объектом привязанности, влюбленности), учеб-
ными проблемами, взаимоотношениями со сверстниками, в целом так-
же может быть связано с объективной ситуацией, характеризующейся 
существенным ограничением социального взаимодействия в ситуации 
самоизоляции и преобладанием, в известной степени, ограниченных 
способов общения в сети Интернет.

Исходя из этого, можно говорить о том, что на статистику обращений 
детей, подростков, юношей за психологической помощью на Детский те-
лефон доверия МГППУ в период самоизоляции с высокой долей веро-
ятности оказывают влияние факт постоянного нахождения среди членов 
семьи и невозможность уединения. Приоритетные ранее, до пандемии и 
самоизоляции, группы проблем (различные аспекты взаимоотношений 
со сверстниками) остались важны, но на первом в текущей ситуации 
оказались проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Заключение

Пандемия COVID-19 и изоляция в очередной раз привлекли внима-
ние к уже существующим социальным и психологическим проблемам, 
которые обострились в ситуации кризиса. Многие из ожидаемых по-
следствий карантина и связанные с этим меры социального и физиче-
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ского дистанцирования сами по себе являются ключевыми факторами 
риска для психического здоровья и благополучия [10].

Выявленные изменения в запросах населения, в том числе детей, на 
дистанционную психологическую помощь в период пандемии и самоизо-
ляции (на основании данных ДТД в январе—мае 2020 г.) позволяют опре-
делить в качестве наиболее востребованных направлений поддержки:

психологическую помощь в разрешении детско-родительских кон-
фликтов;

помощь в связи с разнообразными нарушениями социальной адапта-
ции несовершеннолетних;

помощь в связи с суицидальными мыслями и самоповреждающим 
поведением подростков;

помощь в связи с употреблением алкоголя и курением несовершен-
нолетних;

удовлетворение возросшей потребности населения в информацион-
ной поддержке.
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The paper presents data on the nature of changes in public requests 
of the population for remote psychological care during the pandemia and 
self-isolation period (January to May 2020). The empirical material was the 
data of the Children’s Confidential Helpline of the FSBEI of Higher Edu-
cation of the Moscow State University of Psychology and Education, which 
is connected to the unified all-Russian number of the Children’s Helpline 
8-800-2000-122 and provides psychological help to teenagers and their par-
ents (mainly living in Moscow). On the basis of the analysis of 17449 calls 
in January-May 2020, and comparison of the data for the similar periods in 
2010-2019, it has been revealed that the quantity of requests increased in 
January by 38,02 %, in February by 49,0 %, in March by 43,06 %, in April 
by 13,26 %, in May by 14,56 %. The increase in the number of calls is due 
to the information requests in connection with the pandemic and self-isola-
tion, while the share of psychological consultations decreased from March to 
April. In some months, the structure of the content of psychological consul-
tations has slightly changed towards the increase of proportion of consulta-
tions associated with child-parent conflicts, health problems, children’s so-
cial adaptation, antivitality feelings and suicidal behavior, as well as alcohol 
consumption and smoking. The number of requests from teenagers decreased 
in April and May 2020 by more than 50 per cent. The data obtained may 
serve to assess the population’s need for psychological assistance in condi-
tions of limitations associated with a pandemia, and may indicate a possible 
reduction in the availability of psychological assistance for children during 
a period of self-isolation.

______________________________________________________________

2 Cited by: Gayazova L.A., Vikhristyuk O.V. Peculiarities of Requests for Remote Psy-
chological Assistance During the Self-isolation Period (COVID-19). Vestnik prakticheskoi 
psikhologii obrazovaniya = Bulletin of Psychological Practice in Education, 2020. Vol. 17, no. 2, 
pp. 78—88. DOI: https://doi.org/10.17759/bppe.2020170210
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Анализ обращаемости на телефон неотложной 
психологической помощи в период пандемии и до нее1

А.А. Герасимова
Московская служба психологической помощи населению (ГБУ МСППН),
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5298-6084, e-mail: anna.al.gerasimova@gmail.com

В работе проведено сравнение обращений на телефон неотложной 
психологической помощи (ТНПП) в период с 1 марта по 17 апреля 2020 г. 
с аналогичным периодом в 2019 г. Рассмотрены темы стрессовых и трево-
жных состояний, суицидальные обращения и обращения, связанные с на-
силием над личностью. В 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 
в 2019 г. отмечается следующая динамика: в 2,5 раза увеличилось количе-
ство обращений, касающихся тревожных состояний; появились обраще-
ния о суицидальных действиях, в 2,5 раза выросло количество обращений 
о самоповреждающем поведении; почти в 1,5 раза возросло количество 
обращений по темам домашнего, физического и сексуального насилия. 
Предполагается возможность экстраполировать результаты и говорить 
об отражении актуальных психологических трудностей людей в целом.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, коронавирус, телефон неот-
ложной психологической помощи.

Согласно современным представлениям, стресс становится травмати-
ческим, когда результатом воздействия стрессора является нарушение в 
психической сфере по аналогии с физическими нарушениями. Стрессором, 
способным привести к подобным нарушениям, могут стать экстремальные 
кризисные ситуации, которые несут за собой существенные негативные по-
следствия, могут быть угрозой жизни человека или его близких [1]. Опыт 
переживания стрессового события может затрагивать все сферы функцио-
нирования человека, оказывать влияние на личностные характеристики не 
только пережившего стресс человека, но и его окружения [2].

По данным с сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
на 4 мая 2020 г. в мире зафиксировано 3407747 подтвержденных случаев 
заболевания COVID-19 в 215 странах или территориях [9]. Ранее 11 мар-

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Герасимова А.А. Анализ обращаемости на телефон не-
отложной психологической помощи в период пандемии и до нее // Консультативная 
психология и психотерапия. 2020. Т. 28. № 2. С. 109—119. DOI: https://doi.org/10.17759/
cpp.2020280206
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та ВОЗ объявила болезнь COVID-19, вызываемую коронавирусом SARS-
CoV-2, пандемией.

В профессиональном сообществе обсуждаются последствия введе-
ния мер для сдерживания распространения заболевания для психи-
ческого здоровья и совладающие стратегии людей для перестройки 
привычного поведения [3; 4]. Ожидается рост симптомов тревоги, де-
прессии, количества самоповреждений и самоубийств. В качестве наи-
более уязвимых групп выделяют работников сферы здравоохранения, 
осуществляющих непосредственный уход за заболевшими COVID-19, 
самих заболевших и людей, страдающих различными психическими 
расстройствами. Прогнозируется увеличение употребления алкоголя 
и рост домашнего насилия [6; 7]. Изменение социально-экономическо-
го статуса, а именно потеря работы, также предсказывает увеличение 
числа самоубийств [8].

В обзорном исследовании влияния карантина на психологическое 
благополучие сообщается преимущественно о негативных психологиче-
ских эффектах: симптомах посттравматического стрессового расстрой-
ства, замешательстве и страхе. В качестве стрессовых факторов выделя-
ются: длительные сроки карантина, страх заражения, фрустрация, скука, 
недостаточные запасы (еда, вода, одежда), недостаточная информация, 
финансовые потери и стигматизация [5].

В России Центр перспективных управленческих решений и Обще-
российский гражданский форум на основе полуструктурированного 
экспертного интервью подготовили аналитическую записку, в которой 
выделяют 24 наиболее уязвимые группы, описывая их положение, по-
требности и необходимые меры поддержки в текущей эпидемиологиче-
ской ситуации [3].

Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении о 
необходимости оказания дополнительной психологической помощи наи-
более уязвимым группам. На первый план для решения этой задачи вы-
ступают различные дистанционные способы коммуникации (телефонное 
консультирование, видеоконференции, чаты, электронная почта и т. д.).

Для многих людей бесплатная психологическая помощь становится 
доступной благодаря круглосуточному телефону неотложной психоло-
гической помощи (ТНПП) от Московской службы психологической по-
мощи населению.

Объем обрабатываемых обращений позволяет экстраполировать вы-
воды и говорить об отражении актуальных психологических трудностей 
людей в целом.

Цель работы — сравнение обращений, поступающих на телефон неот-
ложной психологической помощи в период пандемии и до него.

Герасимова А.А. Анализ обращаемости на телефон неотложной 
психологической помощи в период пандемии и до нее
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Выборка

Обрабатывались данные обращений с 1 марта по 30 апреля 2019 г. 
(N=8921) и данные обращений с 1 марта по 17 апреля 2020 г. (N=8653). 
В 2019 г. временной период увеличен для выравнивания количества 
рабочих часов. Также выделялись данные «COVID-ассоциированных» 
звонков с 8 марта по 17 апреля (N=1054).

Каждое обращение унифицируется и кодируется в соответствии с 
характером звонка (ошибочный звонок, запрос справочной информа-
ции, семейные отношения, детско-родительские отношения, здоровье, 
суицид и т. п.).

Результаты

Изменения количества и качества обращений в период пандемии по 
сравнению с аналогичным периодом в 2019 г. наглядно представлено в 
табл. 1.

Как видно из табл. 1, в 2020 г. наиболее популярным стало обращение 
с тревожными состояниями, в отличие от 2019 г., когда наиболее часты-
ми были вопросы отношений взрослых детей и их родителей. Возросло 
количество супружеских конфликтов, разрывов отношений.

Стресс, тревожные состояния. Изменение числа обращений по 
стрессовым и тревожным состояниям представлено на рис. 1. Черным 
цветом выделены линии динамики обращений, количество которых воз-
росло более чем в 2 раза.

Наиболее заметно увеличение обращений (более чем в 16 раз) по 
острым/стрессовым переживаниям, касающимся актуальных социальных 
явлений. В 2,5 раза увеличилось количество обращений с тревожными со-
стояниями.

Только для одной категории обращений заметно снижение — депрес-
сивные состояния.

Если посмотреть двухнедельную динамику с начала марта, то можно 
заметить, что обращения с депрессивными состояниями также заметно 
снижаются во второй половине марта, а в апреле возвращаются к пока-
зателю первой половины марта (рис. 2).

Вместе с тем заметен существенный рост числа обращений с тре-
вожными состояниями, паническими атаками, острыми/стрессовыми 
переживаниями, связанными с актуальными социальными явлениями.

На рис. 3 наглядно представлено соотношение всех обращений по те-
мам стресса и тревоги к «COVID-ассоциированным». Среди обращений 
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с темой страхов и фобий, стресса по актуальным социальным явлениям 
их доля достигает почти 25%.

Рис. 1. Стрессовые и тревожные состояния в 2019 и 2020 гг.

Таблица 1
Рейтинг наиболее частых обращений в 2019 и 2020 гг.

2019 год 2020 год

Тип обращения

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ра

щ
ен

ий

Тип обращения

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ра

щ
ен

ий

Запрос справочной информации 1964 Запрос справочной информации 2135
Отношения взрослых детей и 
родителей

363 Тревожное состояние 455

Супружеские конфликты 283 Супружеские конфликты 311
Одиночество в пожилом воз-
расте

246 Отношения взрослых детей и 
родителей

293

Проблемы дружеских отношений 227 Проблемы дружеских отношений 270
Острое стрессовое состояние 216 Острое стрессовое состояние 269
Депрессивное состояние 185 Разрыв отношений 230
Тревожное состояние 181 Одиночество в пожилом возрасте 185
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Суицидальные обращения. На рис. 4 представлен рост количества 
обращений, связанных с темой суицида. Черным цветом выделены ли-
нии динамики обращений, количество которых возросло более чем в 
2 раза.

Обращения включают в себя как суицидальные мотивы самого або-
нента, так и других людей. Как видно на рис. 4, по сравнению с 2019 г. с 
0 до 8 возросло количество суицидальных действий, т. е. текущего суи-
цида. В 5 раз увеличилось количество обращений относительно суицида 

Рис. 2. Количество стрессовых, тревожных обращений в период 
с 1 марта по 17 апреля

Рис. 3. Доля «COVID-ассоциированных» обращений от их общего числа
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другого человека. В 2,5 раза увеличилось количество самоповреждаю-
щего поведения.

На рис. 5 представлено соотношение всех суицидальных обращений 
к «COVID-ассоциированным». Текущий суицид почти в 25% случаев 
ассоциирован с новой коронавирусной инфекцией.

Рис. 4. Суицидальные обращения в 2019 и 2020 гг.

Рис. 5. Доля «COVID-ассоциированных» обращений от их общего числа
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Насилие над личностью. На рис. 6 представлена динамика обраще-
ний по теме насилия над личностью в 2019 и 2020 гг. Почти в 1,5 раза 
возросло количество обращений по темам домашнего, физического и 
сексуального насилия.

Доля женщин среди обратившихся по теме домашнего и психологи-
ческого насилия составляет 87% и 74% соответственно.

На рис. 7 представлено соотношение всех обращений по теме наси-
лия к «COVID-ассоциированным». Из всех обращений по теме домаш-
него насилия (физическое/психологическое/экономическое/сексуаль-
ное) 25% случаев ассоциировано с коронавирусной инфекцией.

Рис. 6. Обращения с темой насилия над личностью в 2019 и 2020 гг.

Рис. 7. Доля «COVID-ассоциированных» обращений от их общего числа
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Обсуждение

Несмотря на ограничения вследствие специфичности анализируе-
мых данных, работа может рассматриваться как достаточно репрезен-
тативная для оценки психологического состояния в период пандемии.

На основе полученных данных можно говорить о подтверждении 
описанных выше опасений исследователей психического здоровья.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация затрагивает все сферы 
жизни человека в большом городе. Из 130 уникальных тем обращений, 
поступивших с начала марта, 85 были отмечены психологами на телефо-
не как COVID-ассоциированные. Около 10% звонков, носящих инфор-
мационный характер, были отмечены как COVID-ассоциированные. 
Большинство из них касалось информации об оформлении пропуска, 
симптомов коронавируса и покупки медицинских масок. Увеличилось 
количество обращений в ночное и утреннее время.

Изменения социально-экономического статуса, снижение доходов, 
потеря работы могут быть факторами риска для увеличения депрессив-
ных и тревожных расстройств. В связи с пост-травматическим стрессо-
вым расстройством возможен рост числа суицидов и самоповреждений.

Изоляция всех членов семьи дома без возможности выхода на улицу, 
очевидно, оказывает влияние на рост числа домашнего насилия. Что, в 
свою очередь, может стать причиной суицидальных действий.

На первый взгляд неожиданная динамика снижения числа обраще-
ний по депрессивным состояниям может быть объяснена специфично-
стью сложившихся обстоятельств. Можно предположить, что с начала 
марта, находясь в ситуации высокой степени неопределенности, люди 
были вынуждены мобилизоваться и быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям, принимать множество нетипичных решений. Вероят-
но, рост количества депрессивных состояний можно ожидать на период 
после окончания текущей эпидемиологической ситуации или в случае 
значительного увеличения ее длительности.

Как отмечается в одном из исследований, для снижения негативных 
последствий в ситуации карантина от государственных органов требует-
ся осуществление эффективного и быстрого информирования граждан о 
текущей ситуации, максимальное уменьшение времени принудительной 
изоляции, а также акцентирование внимания на положительном потен-
циале для психологического благополучия различной альтруистической 
деятельности [5].
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The article compares calls to a mental health hotline from March 1 to April 17, 
2020, with the same period in 2019. Calls related to stress, anxiety, suicide, and abuse 
are considered. In 2020, compared with the same period in 2019, the following dynam-
ics are noted: the number of calls concerning anxious conditions increased 2.5 times; 
calls about suicidal acts appeared, the number of calls about self-harming behavior 
increased 2.5 times; the number of complaints on the topics of domestic, physical and 
sexual abuse increased almost 1.5 times. It is assumed that the results can be extrapo-
lated and thus they reflect the current psychological difficulties of people as a whole.

Keywords: pandemic, COVID-19, coronavirus, mental health hotline.
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Опыт психологического консультирования учителей, 
работающих в режимах онлайн и офлайн1

Ю.В. Зарецкий
Московский государственный психолог-педагогически университет
(ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8036-4431, e-mail: yzar86@yandex.ru

Рассматривается технология психологической помощи учителям в 
опоре на принципы рефлексивно-деятельностного подхода (РДП). Дан-
ная помощь направлена на поддержку учителя в ситуации столкновения с 
трудностями на уроке и может помочь предотвратить профессиональное 
выгорание и уход из профессии молодых педагогов. Описываются пять 
принципов работы: сотрудничество, предоставление позитивной обрат-
ной связи, работа в зоне ближайшего развития (ЗБР), эмпатия и валида-
ция трудностей, организация рефлексии, как основного инструмента по-
мощи. Рассматриваются формы работы: наблюдение за уроком, участие в 
уроке в качестве помощника, соведущего или ученика, рефлексия аудио 
и видеозаписи урока. Подробно рассматривается технология рефлексии 
урока, применимая для каждой из форм работы. Подобная помощь может 
оказывать определенный психотерапевтический эффект и способствует 
развитию учителя в личностном и профессиональном плане.

Ключевые слова: психолого-педагогическое консультирование учи-
телей, зона ближайшего развития, рефлексивно-деятельностный подход, 
культурно-историческая психология, рефлексия, сотрудничество, пози-
тивная обратная связь, эмпатия и валидация трудностей.

Психолог в школе за последние двадцать лет стал вполне привычной 
фигурой. Несмотря на оптимизацию в сфере образования, руководители 
организаций редко вовсе отказываются от ставки психолога, хотя ста-
вок стало меньше, чем, например, 10—12 лет назад. Часто к психологам 
направляют детей с трудностями в обучении или отклоняющимся пове-
дением, чтобы они провели коррекционную работу. Реже обращаются 
за консультацией родители «трудных учеников», за «советом» или уже 
от бессилия. Иногда деятельность психолога может быть ограничена 
бесконечными диагностиками и написанием отчетов по ним. Со време-

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Зарецкий Ю.В. Опыт психологического консультирова-
ния учителей, работающих в режимах онлайн и офлайн // Консультативная психология и 
психотерапия. 2020. Т. 28. № 2. С. 137—150. DOI: https://doi.org/10.17759/cpp.2020280208
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нем психолог может заслужить доверие коллектива, и тогда к нему нач-
нут обращаться сотрудники. Это могут быть очень разные обращения: 
личные вопросы, психологическое образование (например, сведения 
о подростковой депрессии или тревожных расстройствах), трудности 
с конкретными учениками или целым классом, конфликты с коллега-
ми. Предметом настоящей статьи является работа психолога именно по 
третьему запросу, когда учитель не может помочь ученику справиться с 
учебными трудностями или сталкивается с постоянными нарушениями 
правил на уроке.

С одной стороны, ребенок, годами неуспешный в учебе, со временем 
начинает выпадать из нормальной ситуации развития, что очень хоро-
шо было проиллюстрировано сотрудниками центра «Перекресток» [11], 
убедительно показавшими, как и в каком направлении почти неизбежно 
начинает меняться его социальная ситуация развития. С другой сторо-
ны, учитель, который изо дня в день сталкивается с ситуацией неуспеха 
своих учеников становится крайне уязвим для профессионального вы-
горания. При этом могут быть очень разные реакции — от интенсивной 
самокритики и осознания собственной неуспешности, как правило у мо-
лодых учителей, которые вскоре уходят из школы [2; 12], до ожесточе-
ния и потери эмпатии к своим ученикам, формирования внешнего локу-
са контроля с обвинением учеников, их родителей, реформ и т. д. Режим 
работы онлайн только обострил все привычные проблемы и ускорил их 
динамику, так как дети, которые не хотят учиться или имеют трудности с 
учебой, получили еще больше возможностей для «уклонения от учебы», 
а учителя, привыкшие полагаться на контроль, оказались без «рычагов 
воздействия». Таким образом, психолого-педагогическое консультиро-
вание учителя, испытывающего трудности с конкретным ребенком или 
классом, — очень важная область работы школьного психолога, так как 
может предотвратить профессиональное выгорание или разочарование 
в профессии, а это, в свою очередь, поможет большому количеству детей, 
которые учатся у конкретного педагога.

Данная статья — рефлексия опыта оказания помощи учителям в осво-
ении средств рефлексивно-деятельностного подхода (РДП) при работе с 
учениками, имеющими учебные трудности. Этот опыт начал складывать-
ся в Летних школах для детей с особенностями развития и трудностями 
в обучении, проводившихся в конце 1990-х — начале 2000-х гг. в Нытвен-
ском районе Пермской области [4], затем — с учителями школ Саткин-
ского района Челябинской области, осваивающих РДП при проведении 
занятий шахматами для общего развития [5]. В Москве такая практика 
осуществлялась в спецшколах для подростков с девиантным поведением 
[8], эпизодически — в общеобразовательных и частных школах. Парал-
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лельная работа с детьми, имеющими трудности в обучении, и учителя-
ми, которые искали способы помощи таким детям, а также ее рефлексия 
способствовали разработке принципов, ограничений и технологий РДП. 
А его осмысление в рамках традиции отечественной психологии дало 
основание рассматривать РДП к оказанию помощи в преодолении учеб-
ных трудностей как направление в рамках культурно-исторической пси-
хологии [5]. Целый ряд теоретических положений, сформулированных 
Л.С. Выготским в 1930-е гг., лег в основу принципов оказания помощи 
в преодолении учебных трудностей, способствующей развитию. К ним 
относятся, например, понятие «зона ближайшего развития»; принцип ин-
териоризации; важное указание на то, что развитие происходит в сотруд-
ничестве ребенка и взрослого; идея о том, что один шаг в обучении может 
давать сто шагов в развитии и др. [3]. За двадцать с лишним лет сложилась 
устойчивая практика оказания помощи учащимся в преодолении учебных 
трудностей, которая описана в целом ряде работ [4; 6; 7]. А практика по-
мощи учителям почти не описывалась разработчиками и сторонниками 
РДП, если не считать работ, опубликованных самими учителями [1; 10]. 
В данной статье мы попытаемся восполнить этот пробел и остановимся 
на принципах, основных формах работы психолога в процессе консульти-
рования учителя, а также рассмотрим конкретные примеры, чтобы лучше 
понимать, как работают разные формы взаимодействия.

Принципы и основные формы работы с учителями

Для начала остановимся на основных принципах помощи в РДП, ко-
торым важно следовать психологу. Отметим, что это те принципы, кото-
рым педагог следует, проводя занятия в русле РДП [6], поэтому оказа-
ние помощи в опоре на данные принципы помогает не только справиться 
с текущими трудностями, но и освоить технологии РДП. Таким образом, 
учитель почувствует себя в роли ученика на уроке РДП, для многих это 
новый или малознакомый опыт.

Первый принцип: установление отношений сотрудничества. Все прин-
ципы одинаково важные, и отсутствие хотя бы одного из них направляет 
процесс оказания помощи в совершенно другое русло, но установление 
отношений сотрудничества можно назвать первым среди равных. Игно-
рирование отношений сотрудничества, как правило, приводит к тому, 
что психолог, помогающий учителю, встает в экспертную позицию, что 
полностью искажает всю дальнейшую работу. Опыт субъект-субъект-
ных отношений во взаимодействии с консультантом и рефлексия этого 
опыта помогают учителю обрести новую модель взаимодействия с уче-



433

Зарецкий Ю.В. Опыт психологического консультирования 
учителей, работающих в режимах онлайн и офлайн

никами. Реализация данного принципа предполагает: добровольное уча-
стие педагога, наличие собственных замыслов у учителя и консультанта, 
совместную работу над общим замыслом.

Второй принцип: предоставление позитивной обратной связи. В лю-
бом обсуждении урока, не важно, было ли это личное присутствие или 
видеоразбор, консультант начинает собственную рефлексию с пози-
тивных аспектов урока. На ранних этапах работы консультант вообще 
может не высказываться по поводу неудачных аспектов урока или де-
лать это исключительно по запросу. Очень важно отмечать минималь-
ные продвижения в сторону замысла, интересных и креативных идей, 
выдержки педагога. Спектр возможной позитивной обратной связи не 
ограничен, как не ограничено количество векторов развития каждого пе-
дагога. Кроме того, позитивная обратная связь помогает учителю прео-
долеть своеобразный негативный фильтр, когда после неудачного урока 
в памяти остаются только неудачи, а все позитивные моменты игнори-
руются. Данный принцип — один из важнейших с точки зрения установ-
ления доверительного контакта с учителем.

Третий принцип: работа в зоне ближайшего развития (ЗБР) учителя. 
У учителя, как и у каждого ребенка, есть своя ЗБР. Так, не имеет смысла 
давать ученику 8 класса квадратные уравнения, если у него сложности 
с таблицей умножения. То же самое можно сказать про умение учителя 
вести уроки. Однако в ситуации диагностической контрольной ученик 
явно может заметить собственные трудности во время решения приме-
ра, а при помощи рефлексии ошибок мы можем понять, находится ли 
данный материал в ЗБР. Если дети на уроке ничего не делают или дела-
ют множество ошибок в контрольных работах, учитель получает похо-
жую обратную связь, и можно сразу же приступить к рефлексии урока 
для понимания ЗБР. Что же делать с учителем, который не встречает 
никакого видимого сопротивления в своей работе на уроке? Данная си-
туация накладывает на консультанта дополнительную ответственность 
в проведении процедуры рефлексии урока. К примеру, лабораторная ра-
бота по физике, и дети подходят к учителю с графиками и спрашивают: 
«А у меня правильно?». Учитель каждому ученику отвечает: «Да, нет, не 
совсем». В этой ситуации консультант может задать вопрос: «Как вам 
кажется, как влияет прямой ответ на вопрос “А у меня правильно?” на 
ученика?». Один учитель может ответить: «Становится увереннее, так 
как понимает, куда ему двигаться дальше». Второй учитель говорит: 
«Кажется, я понимаю, куда вы клоните, так он не станет более самосто-
ятельным, так как мне надо помочь ему самому определять, правильно 
ли у него или нет!». Точно можно сказать, что консультанту придется 
по-разному работать с первым и вторым учителем. Так, в первом случае 
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возможной ЗБР будет осознание влияния прямой подсказки на учащих-
ся, а во втором — уже выработка нового способа взаимодействия, кото-
рый бы способствовал развитию самостоятельности.

Четвертый принцип: проявление эмпатии и валидация трудностей. 
Как и второй принцип (предоставление позитивной связи), данный 
принцип очень важен с точки зрения установления доверительного кон-
такта с педагогом. В общественном сознании устоялся образ учителя 
как человека, который не ошибается и в классе должен быть идеальным. 
Любая работа по перестройке собственных уроков заставляет педагога 
каждый раз пристально вглядываться в собственные ошибки, и на пер-
вых этапах, как правило, это крайне болезненно. Часто самые первые 
уроки учителя смотрят со слезами и говорят что-то в духе: «Это нельзя 
смотреть! Я же совсем не так себя веду!». Бывает и так, что подобная 
ситуация вызывает много гнева или раздражения, которые, как правило, 
выливаются на консультанта: «Зачем вы предложили мне это смотреть?! 
И так понятно, что мои уроки ужасны!». Проявление искренней эмпа-
тии и валидация тех трудностей, с которыми сталкивается педагог, по-
может справиться с эмоциональным кризисом и выйти в рефлексивную 
позицию по отношению к уроку и проблемным ситуациям. В каком-то 
смысле, просмотр неудавшегося урока — это эмоциональный кризис для 
педагога, и здесь уместны все техники поддержки в кризисной ситуации.

Пятый принцип: организация рефлексии как основной инструмент 
помощи. Данный принцип вытекает из этической позиции консультанта 
как помощника в саморазвитии учителя и из научных данных о неэф-
фективности подсказки в процессе преодоления учебных трудностей и 
решения творческих задач [9]. Кроме того, организация рефлексии по-
могает нам очень тонко диагностировать ЗБР учителя и не перегружать 
процесс разбора урока. Отталкиваясь от рефлексии самого педагога, 
мы обеспечиваем возможность движения в ЗБР и по оптимальным для 
данного учителя темам. В то же время это не означает, что психолог не 
может поделиться с учителем своими соображениями или предложить 
какой-то вариант решения в сложной ситуации, в противном случае это 
противоречило бы принципу сотрудничества. Этот принцип говорит 
нам, что любые предложения консультанта могут быть только после 
рефлексии педагога и по его запросу, когда педагог пришел к выводу, 
что ему эта помощь требуется.

Таким образом, соблюдение всех принципов помогает создать, с од-
ной стороны, оптимальные условия для профессионального и личност-
ного развития педагога, с другой стороны, у него появляется возмож-
ность пережить опыт, который, как мы надеемся, удастся получить его 
ученикам.
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Формы индивидуальной помощи учителю в рефлексии урока

Посещение урока в качестве наблюдателя и последующая рефлек-
сия. В таком формате психолог в ходе урока находится в классе или он-
лайн-кабинете, но не принимает участия в работе группы. Важно, чтобы 
учитель представил классу психолога и объяснил, зачем этот специалист 
здесь находится. Он не оценивает их поведение и успеваемость, а помо-
гает учителю сделать уроки лучше. Важно постараться ответить на во-
просы детей, они могут быть обращены и к психологу; в этой ситуации 
стоит на них ответить, хоть это и будет небольшим вмешательством в 
пространство урока. Подобная позиция не вполне естественная, но она 
позволяет наблюдать за происходящим на уроке из максимально реф-
лексивной позиции. Существуют различные формы ведения заметок, но 
очень важно, чтобы в тексте заметок не было оценочных высказываний 
«Ученик неуверенно отвечает», «Учитель непонятно объясняет» и т. д. 
Заметки в таком стиле бесполезны для дальнейшей рефлексии с учите-
лем, так как являются уже готовой интерпретацией того, что происходи-
ло на уроке. Кроме того, один из навыков, которому учителю придется 
учиться, — это безоценочное наблюдение за фактами; подобные заметки 
буду дискредитировать самого психолога. Еще одним важным аспектом 
подобной формы является то, что консультант обязательно спрашивает 
учителя, за чем именно стоит наблюдать (невозможно сделать заметки 
по всем событиям урока, их слишком много). Например, учитель фи-
зики попросил последить за тем, как осуществляется взаимодействие с 
детьми, у которых наибольшие трудности в классе. Уже с первых минут 
стала понятна одна из главных проблем: в самом начале, когда проходил 
этап работы с замыслом урока, кроме данных учащихся все остальные 
были включены в процесс, но учитель этого самостоятельно не заметил. 
Грамотный запрос — это половина успеха наблюдения. На рефлексии 
урока мы подробнее остановимся ниже.

Посещение урока в качестве помощника, работающего с одним или 
несколькими учениками, и последующая рефлексия. В данной ситуации 
позиция психолога похожа на тьюторскую и куда более естественная. 
Основным фокусом рефлексии выступает работа с детьми и способы 
эффективной помощи им. Здесь, как в предыдущей форме, очень важ-
на формулировка запроса. Например, «не могу справляться, когда Петя 
злится, хочу понять, что с этим можно делать», «не могу понять, как 
включить Марину в самостоятельную работу на уроке, она все время 
отвлекается и смотрит в окно или просится выйти в туалет». В подоб-
ной ситуации психолог приходит с некоторым собственным замыслом 
на урок; очень важно, чтобы учитель и консультант вместе подошли до 
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урока к ребенку и договорились о том, что на этом уроке у него будет 
помощник. Если ребенок отказывается, стоит обсудить причины отказа, 
но помогать против желания ребенка не имеет смысла.

После урока консультант проводит рефлексию своего взаимодей-
ствия с ребенком на уроке вместе с учителем, а учитель делится своим 
видением ситуации. Важно двигаться в сторону концептуализации труд-
ностей учащегося и выработки способов индивидуальной помощи [7].

Посещение урока в качестве ученика и последующая рефлексия. Как 
следует из названия, психолог приходит на урок и занимается наравне со 
всеми другими учениками. Он играет роль старательного ученика, кото-
рый пытается выполнять все задания. Очень важно, чтобы психолог не 
становился слишком активным. Наибольшая эффективность возможна 
тогда, когда материал для психолога максимально незнакомый, напри-
мер, иностранный язык, который он не изучал, и его знания немного 
ниже или соответствуют группе. После урока психолог может дать очень 
ценную обратную связь относительно тех моментов, в которых было что-
то непонятно, темпа деятельности. Здесь будут важны все те принципы, 
которые мы рассматривали выше.

Совместное проектирование и проведение урока с последующей реф-
лексией. Это наиболее эффективная, но очень трудоемкая форма рабо-
ты. Она требует больших временных вложений, как со стороны педагога, 
так и со стороны консультанта. Может быть очень полезна на начальных 
этапах работы с классами, в которых трудно вести уроки из-за поведен-
ческих проблем и/или большого количества пробелов. Впервые была 
нами апробирована в Летних школах для детей с трудностями в обучении 
[4]. К сожалению, здесь мы можем описать только ключевые моменты. 
В аспекте проектирования стоит отметить, что психологу не обязательно 
очень хорошо разбираться в предмете, скорее незнание даже более выи-
грышно, так как у консультанта будут возникать такие же вопросы, как 
у детей, и в процессе подготовки урока это можно будет учесть. С точки 
зрения совместного проведения, можно выделить три ключевых момента. 
Во-первых, предложение провести совместный урок может исходить как 
от учителя, так и от консультанта (на правах сотрудничества). Во-вторых, 
консультанту по возможности не следует становиться основным ведущим 
процесса, лучше находиться в позиции помощника. В-третьих, в кризис-
ных ситуациях консультант включается по предварительной договорен-
ности с учителем, помогая организовать процесс групповой рефлексии.

Совместная рефлексия аудиозаписи урока. Очень узкая форма, ко-
торая помогает совершенствовать навыки индивидуальной помощи 
ученикам. Подобная форма будет крайне эффективной, если урок ин-
дивидуализирован (у каждого ученика есть свое направление работы) 
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и учитель оказывает индивидуальную помощь каждому. На хорошей 
записи будет оптимально слышен голос учителя и ответ ученика, к ко-
торому учитель обращается. Безусловным плюсом данной формы явля-
ется техническая простота и экономичность, достаточно иметь телефон 
(диктофон) и проводную гарнитуру к нему. Запись через гарнитуру или 
петличный микрофон — ключевой момент, потому что, если записывать 
просто на диктофон, будет слишком много посторонних шумов и запись 
станет непригодна для проведения рефлексии.

Совместная рефлексия видеозаписи урока. Один из ключевых спо-
собов совершенствования педагогом своего мастерства. Исследования 
фонда Билла Гейтса подтвердили, что оборудование классов видео-ап-
паратурой и самостоятельный анализ видеозаписей уроков значительно 
улучшают качество преподавания (выступление на конференции TED 
Bill Gates, Teachers need real feedback, 2013). Только с использованием 
данной формы учитель может увидеть себя со стороны и провести пол-
ноценную рефлексию собственных действий на уроке. Подчеркнем, что 
многим учителям очень страшно записывать свой урок и, тем более, по-
казывать его кому-то. Поэтому на начальных этапах можно заменить эту 
форму какой-то из рассмотренных выше и со временем начать делать 
видеозаписи и разборы уроков. Полноценный разбор всего урока может 
занять несколько часов, которых, как правило, нет, поэтому предпочти-
тельно выбрать несколько моментов урока, связанных с замыслом учи-
теля и психолога, и разбирать их. Порой на короткий отрезок урока в 
пару минут может уйти 40 минут рефлексии.

Хочется отметить, что особенно в данном формате консультанту важ-
но сфокусироваться на эмпатии и валидации трудностей. Некоторые 
учителя преподают десятки лет и никогда не видели свой урок со сто-
роны, поэтому при первом просмотре может оказаться, что собственный 
образ педагога отличается от реальности на 180 градусов. Можно вспом-
нить случай, когда учительница со стажем больше 30 лет после просмо-
тра своего урока сказала: «Я думала, что я добрая и мягкая! А оказалось, 
что я жесткая и ругаюсь на детей!». Учителю может потребоваться много 
поддержки, чтобы справиться с потрясением от увиденного.

Процедура рефлексии урока

В самом начале рефлексии урока важно только задавать вопросы пе-
дагогу и не комментировать ничего самостоятельно.

1. Лучшим вопросом для начала рефлексии будет: Как вы себя чув-
ствуете? Эмоциональный шеринг поможет переработать сильные эмо-
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ции, которые могут возникнуть после неудачного урока, и настроиться 
на рефлексию. Иногда педагогу может быть сложно или непривычно 
отвечать на этот вопрос, в этом случае психологу важно провести пси-
хологическое образование и рассказать, почему данный этап так важен. 
В случае затруднений с распознаванием собственных эмоций можно 
использовать измеритель настроения, как электронный, так и классиче-
ский [13]. Стоит сказать, что первоначально, когда мы только начинали 
совместный анализ уроков, данный пункт отсутствовал или применялся 
интуитивно, но именно совместная рефлексия с педагогами показала, 
что он часто просто необходим.

2. Обратиться к замыслу урока. В чем он состоял? Этот вопрос важно 
задать, так как иногда замысел урока не совпадает с тем, как его понял 
психолог; и если нет общего понимания, в дальнейшем рефлексии будут 
подвергаться совершенно разные процессы. Происходит своеобразная 
сонастройка.

3. Удалось ли реализовать замысел и насколько? Этот вопрос помога-
ет учителю уйти от «черно-белого» мышления, когда несколько неудач 
превращают урок в полностью неудавшийся, и взглянуть на ситуацию с 
точки зрения сильных сторон. Иногда в сторону замысла совсем не уда-
ется сдвинуться, но это не означает, что в уроке не было ничего хороше-
го. Здесь поможет следующий вопрос.

4. Что получилось на уроке? Данный вопрос можно задавать вне за-
висимости от ответа на предыдущий, так как на уроке часто происходят 
хорошие моменты, не связанные с основным замыслом. Задача психоло-
га — помочь учителю эти моменты обнаружить для себя. На начальных 
этапах лучше всего это делать в формате рефлексивных вопросов: «Что 
вы думаете по поводу момента, когда вы спросили Илью, какова его цель 
на этот урок? И после этого у вас состоялся диалог, как ему добиться 
этой цели, а в последние 10 минут урока он работал, не отрываясь». Мо-
жет так оказаться, что учитель совсем забыл про этот момент или же счи-
тает его незначительным. Это хорошая возможность обсудить, почему 
важно обращать внимание на подобные моменты.

5. Что мешало реализовать замысел? Очень важный вопрос, ответ на 
который может лежать как в поле факторов, на которые учитель мог по-
влиять (подготовка урока, неудачная инструкция или начало урока), так 
и факторов, от него не зависящих (дети были после двух контрольных 
по русскому языку и математике). Например, учитель после урока, где 
дети шумели и не давали ему сказать ни слова, со слезами ответит на 
этот вопрос: «Все потому, что я никудышный учитель, хороший учитель 
справился бы с этой ситуацией». Можно представить, как тяжело думать 
об этом и произносить это вслух. В этой части психологу очень важно 
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быть чувствительным к эмоциональному состоянию педагога и вовремя 
оказать эмоциональную поддержку и валидацию и не торопиться оспа-
ривать суждения учителя.

6. Что хотелось бы улучшить? Важный вопрос, так как зачастую это 
некоторый список аспектов урока, но работать над всеми сразу — это 
практически гарантированная неудача. Во время урока сложно усле-
дить больше чем за 1—2 изменениями, поэтому мы предлагаем учителям 
взять только что-то одно ключевое, например, начинать урок с формули-
рования собственного и общего замысла с учениками или что-то посиль-
ное на данном этапе (выдерживать паузу в 8 секунд после вопроса, чтобы 
у ребенка было время на размышления).

7. Только после этого консультант может предложить обсудить ка-
кую-то конкретную ситуацию из урока, связанную с замыслом (в опоре 
на видео, аудио или конспект), в основном задавая вопросы о том, как 
видит эту ситуацию педагог. 

8. После этого можно вернуться к формулированию замысла на сле-
дующий урок. Это как раз 1—2 выбранных аспекта из пункта «Что хоте-
лось бы улучшить?», которым учитель уделит наибольшее внимание на 
следующем уроке и в процессе рефлексии.

9. Завершается урок рефлексией совместного процесса учителя и 
психолога. Можно выделить несколько наиболее полезных вопросов: 
Была ли сегодняшняя встреча полезна? Если да, то чем? Если нет, то по-
чему? Было ли что-то беспокоящее сегодня? Как с беспокойством уда-
лось справиться? Можем ли мы сделать что-то, чтобы в следующий раз 
было лучше? Какую помощь оказывал психолог?

В ходе подобной рефлексии урока учитель получает возможность 
взглянуть на целостный процесс урока, увидеть, как установки влияют 
на поведение и эмоциональное состояние, его собственное и детей. С на-
шей точки зрения, подобная помощь оказывает определенный психоте-
рапевтический эффект и способствует развитию учителя в личностном 
и профессиональном плане.

Заключение

Данные формы работы с учителями практиковались в режиме офлайн 
длительное время, до начала режима самоизоляции, однако режим рабо-
ты наблюдателя или участника урока можно перенести в режим работы 
онлайн практически без изменений, и во многом это даже удобнее (лег-
че вести конспект, запись урока). Учителя оказались в крайне затруд-
нительном положении в связи с переходом на онлайн-формат работы, 
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так как он, как мы писали выше, ускорил все процессы. Возможно, в на-
стоящий момент востребованность психолога в этом направлении будет 
значительно выше, чем в обычном режиме работы школы, и это хорошая 
возможность для того, чтобы учителя познакомились с подобной, нео-
бычной и непривычной формой работы.
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The paper discusses the technology of psychological assistance to 
teachers based on the principles of the reflective-activity approach (RAA). 
This assistance is aimed at supporting teachers in situations where they 
encounter difficulties in the classroom and can help prevent professional 
burnout and quitting in young teachers. Five principles of counseling are 
described: cooperating, providing positive feedback, working in the zone of 
proximal development (ZPD), showing empathy and validating difficul-
ties, and organizing reflection as the main tool of assistance. The following 
modes of counseling are considered: observation of the lesson, participa-
tion in the lesson as an assistant, co-teacher or student, reflection of audio 
and video recordings of the lesson. The technology of lesson reflection, ap-
plicable for each of the modes, is considered in detail. This assistance can 
have a certain psychotherapeutic effect and contributes to the teacher’s 
personal and professional development.

Keywords: psychological and pedagogical counseling of teachers, zone 
of proximal development, reflective-activity approach, cultural-historical 
psychology, reflection, collaboration, positive feedback, empathy and val-
idation.
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Возможности и условия дистанционного 
консультирования семей, воспитывающих детей 
с расстройствами аутистического спектра1
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Дистанционное психологическое консультирование может рассма-
триваться как один из видов психолого-педагогической работы с детьми. 
В условиях ограниченных возможностей предоставления очной психоло-
го-педагогической помощи дистанционное консультирование может вы-
ступать единственным доступным видом поддержки семей, воспитываю-
щих детей с аутизмом. В настоящем обзоре российских и зарубежных ра-
бот в области дистанционного консультирования раскрыты его основные 
преимущества и ограничения, описаны существующие алгоритмы прове-
дения консультирования. Приведены данные об исследованиях в области 
дистанционной работы с детьми, имеющими аутизм. Делается вывод о 
том, что для успешной организации дистанционного консультирования 
необходимо наличие четырех ключевых условий: профессиональные 
компетенции специалиста, учет ближайшего социального окружения ре-
бенка, наличие измеряемых характеристик вмешательства, возможность 
очного взаимодействия специалиста с ребенком.

Ключевые слова: дистанционное консультирование, расстройства 
аутистического спектра, онлайн-консультирование, телемедицина, 
COVID-19.

Введение

Сложившаяся в мире эпидемиологическая обстановка, связанная с 
объявленной в марте 2020 года пандемией COVID-2019 [30], оказывает 
______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Панцырь С.Н., Шведовский Е.Ф. Возможности и условия 
дистанционного консультирования семей, воспитывающих детей с расстройствами аути-
стического спектра // Аутизм и нарушения развития. 2020. Том 18. № 2 (67). С. 14—20. 
DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2020180203
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влияние на различные сферы общественной жизни. Возрастает запрос 
на получение психологической помощи со стороны различных групп 
населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 
[16]. Это связано со снижением доступности оказания различных видов 
поддержки. При этом закономерно прослеживается тенденция к перехо-
ду психологических услуг на дистанционный формат. Например, в Ита-
лии наблюдается практически полный переход служб психологического 
и психиатрического профиля (mental health services) на дистанционный 
формат работы (90 % приемов проводятся в формате телемедицины) 
[18]. Согласно отчету ООН «Влияние COVID-19 на детей», дети с ОВЗ 
вынесены отдельной группой риска вторичной психологической трав-
матизации в контексте эпидемии COVID-19 [27]. При этом мировым 
экспертным сообществом признается повышенная потребность в уси-
ленном сопровождении детей с аутизмом в настоящий период [17] и в 
период преодоления последствий эпидемии.

Одним из направлений оказания помощи семьям, воспитывающим 
детей с РАС, является психолого-педагогическое консультирование. 
Данное направление может быть реализовано как в очной, так и в дис-
танционной форме, в том числе онлайн посредством сети интернет. Кон-
сультативная психологическая работа в дистанционном режиме широко 
описана различными авторами [5; 28] и может проводиться индивиду-
ально или в групповом формате. При этом дистанционное консульти-
рование может различаться как по способу связи с клиентом: телефон, 
мессенджеры (WhatsApp, Viber), видеосвязь (Skype, Zoom), форумы, 
онлайн-платформы, электронная почта, так и по продолжительности 
оказания психологической помощи: однократная консультация, кратко-
срочное консультирование, долгосрочное сопровождение [7].

Отдельно стоит отметить необходимость наличия высокого уровня 
квалификации психолога, практикующего интернет-консультирование 
[2]. При проведении онлайн-консультации специалист, как правило, 
придерживается определенного алгоритма действий [1]. А в случае кон-
сультирования семей, воспитывающих детей с РАС, специалисту необ-
ходимо иметь опыт практической работы с детьми данной категории.

Процедура дистанционного консультирования достаточно подробно 
описана в контексте телефонного консультирования [9]. Порядок дей-
ствий в процессе консультирования, включающий, как правило, ввод-
ную беседу, основную и заключительную части, способствует наиболее 
качественному прояснению запроса клиента и определению целей, за-
дач, а также методов дальнейшей работы. Однако в контексте работы с 
детьми с особенностями развития алгоритмы дистанционного консуль-
тирования в отечественных публикациях практически не представлены. 
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Описана модель организации дистанционного консультирования семей 
в рамках службы ранней помощи, включающая методологическую базу 
(компетентностный подход), возможный инструментарий работы, а так-
же предполагающая плавный переход сопровождения ребенка из очного 
в дистанционный формат [4].

Возможности и ограничения дистанционного 
консультирования

Несмотря на возрастающую популярность, а в некоторых случаях и 
необходимость данного направления работы, дистанционное консуль-
тирование имеет ряд возможностей и ограничений. В качестве преи-
муществ дистанционного консультирования отмечается доступность 
применения того же инструментария, что и при проведении очной кон-
сультации, например: опрос, интервью, наблюдение, беседа [10]. Преи-
мущество онлайн-консультации — ее своевременность и доступность, 
предоставляющие возможность участникам оставаться на связи в случае 
определенных жизненных обстоятельств (например, переезд, работа), 
имеющихся психологических или физических ограничений (например, 
сенсорные особенности ребенка, трудности передвижения). Исследова-
тели отмечают преимущество онлайн-консультирования при оказании 
психологической поддержки клиентам из географически удаленных ре-
гионов в условиях отсутствия очной встречи.

Отмечаются также преимущества, связанные с наглядностью он-
лайн-консультации (технологии по типу Skype, Zoom, специализирован-
ные онлайн-платформы), по сравнению с другими форматами дистанци-
онной психолого-педагогической работы (чаты, устная консультация), 
так как подобный формат может включать обмен фотографиями, видео-
материалами, аудио- или другими материалами, необходимыми для про-
ведения консультации [21].

В связи с доступностью данной формы взаимодействия специалиста 
и семьи, она позволяет ребенку находиться дома в привычной для него 
обстановке в комфортной окружающей среде, что сохраняет у него ощу-
щения безопасности и спокойствия [3], являющиеся важными для ре-
бенка с РАС. При этом наблюдение за находящимся дома в привычной 
обстановке ребенком, в свою очередь, позволяет специалисту увидеть 
поведение ребенка и формы взаимодействия семьи в естественной ситу-
ации и, иногда, в реальном времени.

При невозможности предоставления очного психолого-педагогиче-
ского сопровождения специалистами, работающими в рамках опреде-
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ленных программ вмешательств (например, сертифицированные BCBA 
специалисты), родители ребенка с РАС могут воспользоваться дистан-
ционным форматом работы, что является важным при необходимости 
получения специфического вида вмешательства [19].

Из значительного и очевидного числа ограничений дистанционной 
формы консультирования необходимо, в первую очередь, выделить от-
сутствие непосредственного контакта специалиста с ребенком, что за-
трудняет организацию процессов обследования и дальнейшего обуче-
ния из-за неупорядоченной среды, отсутствия стимульного материала, 
из-за трудностей при проведении обследования самим родителем, а так-
же недоступности использования ряда диагностических и обучающих 
методов [1]. Среди недостатков дистанционного формата консультиро-
вания отмечаются и такие ограничения как недостаточность невербаль-
ного компонента коммуникации [12], возможное неверное считывание 
лицевой мимики, технические сбои [20].

В контексте дистанционной работы с детьми, имеющими РАС, необ-
ходимо отметить определенные ограничения, связанные с характерны-
ми для них особенностями развития, проявляющимися в стереотипно-
сти поведения и склонности к сохранению установленного жизненного 
порядка. Ситуация изменения формы обучения может вызвать у них 
сильный дискомфорт и дезадаптацию. Преодоление этих сложностей 
возможно путем создания специальных условий обучения в домашней 
среде и организации психолого-педагогического сопровождения в изме-
нившейся ситуации [8].

Этические принципы онлайн-консультирования

При организации дистанционного консультирования довольно остро 
стоит вопрос этики психологической работы с клиентом. Отечественные 
специалисты в области дистанционного консультирования подразделя-
ют этические проблемы, связанные с дистанционным консультировани-
ем, на три группы: проблемы, связанные с клиентом; связанные с тера-
певтом; проблемы, связанные с обществом [6].

Этические принципы, которые могут быть рассмотрены как ключевые, 
описаны в Этическом кодексе педагога-психолога службы практической 
психологии образования [11]. Соблюдение этических принципов способ-
ствует повышению качества оказываемой услуги, а также может служить 
психологу ориентиром при планировании и построении работы с клиен-
том, в том числе при разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности психолога. 
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В то же время соблюдение консультантами принципов этического кодек-
са способствует созданию безопасной атмосферы для клиента.

Исследования эффективности дистанционного 
консультирования

Ученые и практики озабочены доказательствами эффективности 
терапии и консультирования в дистанционном формате. Научные ис-
следования в этой области были начаты около 20-ти лет назад, почти 
одновременно с появлением данного формата работы [26]. Так, один из 
ранних мета-анализов включал 92 исследования, посвященных выяв-
лению эффективности психологической помощи, оказанной в различ-
ных форматах онлайн-консультирования (видеочаты, форумы, email, 
веб-платформы, текстовые чаты), по сравнению с очным форматом. 
Было продемонстрировано, что терапия на основе интернета (online-
therapy), в среднем, так же эффективна или почти столь же эффективна 
как терапия «лицом к лицу» [24]. Другие систематические обзоры проде-
монстрировали, что когнитивно-поведенческая терапия в онлайн-фор-
мате (Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy) показывает эффект, 
равный по выраженности эффекту от очных встреч, в отношении работы 
с такими группами проблем как аффективные расстройства, депрессив-
ные состояния [13; 15; 22].

Вместе с тем, работы, исследующие эффективность дистанционного 
онлайн-консультирования в области сопровождения лиц с РАС, пред-
ставлены в весьма ограниченном объеме. В систематическом обзоре 
применения поведенческих вмешательств в онлайн-формате для детей 
с аутизмом отмечается, что из 28 исследований, вошедших в обзор, всего 
2 имели экспериментальный дизайн, тогда как остальные работы пред-
ставляли собой анализ случая (case study) [19]. Несмотря на это, в ис-
следованиях, включавших анализ одного или нескольких случаев, для 
оценки эффекта от дистанционной психолого-педагогической работы 
использовался инструментарий, позволяющий измерить определенные 
характеристики вмешательства. Например, в работе, изучавшей эффект 
от телемедицинского вмешательства, направленного на преодоление са-
моповреждающего поведения (self-injurious behavior) с помощью тренин-
га функциональной коммуникации (FCT), применялось наблюдение за 
поведением ребенка с использованием специализированного протокола 
наблюдения [14]. Протокол позволял фиксировать наличие в поведении 
ребенка выражения просьбы (mand) и самоповреждающего поведения и 
хронометраж данных феноменов (с шагом в 10 секунд). Таким образом, 
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можно отметить, что при планировании дистанционной работы с ребен-
ком, имеющим РАС, необходимо учесть наличие инструментов, которые 
позволят измерить результативность оказываемой помощи.

В докладе Национального исследовательского совета «Образование 
детей с аутизмом» (The National Research Council) утверждается, что вов-
лечение родителей в процесс коррекционной работы является базовым 
условием эффективной работы с ребенком, имеющим аутизм [23]. В ис-
следованиях последних лет отмечается, что совместное использование 
телемедицинских технологий и обучение родителей является многообе-
щающей моделью успешной психолого-педагогической работы [19; 25].

Отмечается, что эффективность дистанционной работы в значи-
тельной степени зависит от включенности ближайшего социального 
окружения ребенка. Семья ребенка с аутизмом находится в постоянном 
сотрудничестве со специалистом. В зависимости от индивидуальных 
особенностей ребенка работа может начаться с консультации родителей 
и перейти в формат работы с ребенком либо продолжаться на уровне 
консультирования семьи (так называемый «parent training») [29]. Ис-
следования применения телемедицинских технологий в контексте об-
учения родителей основным приемам раннего вмешательства (тренинг 
развития речи в естественных условиях) показало улучшение родитель-
ских стратегий взаимодействия с ребенком средствами смешанного кон-
сультирования — и онлайн, и очного [25].

В целом, можно заключить, что при организации дистанционного 
консультирования детей с аутизмом необходимо учитывать несколько 
основных условий.

— Профессиональные компетенции специалиста, реализующего 
консультирование семей, воспитывающих детей с РАС. Специалисту 
необходимо иметь практический опыт и знания в области оказания по-
мощи детям данной категории, учитывать возможности и ограничения 
такого формата работы, соблюдать этические принципы психолога.

— Учет ближайшего социального окружения. При организации 
дистанционной работы с ребенком, имеющим РАС, должен учитываться 
ресурс ближайшего социального окружения — семьи или иных лиц, вос-
питывающих ребенка. Семья, являясь «отправной точкой» в консульти-
ровании, может быть задействована и в дальнейшей работе (обучение, 
супервизия родителей) в различных форматах, в зависимости от особен-
ностей конкретного ребенка.

— Наличие измеряемых характеристик вмешательства, позволяю-
щих оценить эффекты от консультирования или вмешательства, реали-
зуемого в дистанционном формате. Результаты подобной оценки могут 
стать основой для построения дальнейшей программы дистанционного 
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или очного сопровождения, ее корректировки и, как следствие, для ито-
говой оценки консультирования.

— Возможность очного взаимодействия специалиста с ребенком. 
При организации работы специалиста с ребенком в дистанционном фор-
мате наивысшая эффективность работы будет достигаться в том случае, 
если была предварительная очная встреча либо существует возможность 
чередования очного и дистанционного формата в зависимости от задач 
и условий работы.

Дистанционное консультирование является полноценным форма-
том психолого-педагогического сопровождения, который может быть 
использован на различных этапах взаимодействия специалистов с семь-
ями, воспитывающими детей с аутизмом. Алгоритм проведения дистан-
ционного консультирования необходимо выстраивать с учетом особен-
ностей развития данной категории детей.

Проведение исследований в области дистанционного формата кон-
сультирования является развивающейся областью научной деятельно-
сти. Контекст исследований зависит от направлений работы или вида 
вмешательства. Учитывая высокую потребность данного формата рабо-
ты, необходимо разрабатывать программы дистанционного консульти-
рования или вмешательств в дистанционном формате и проводить ис-
следования в этой области.
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Remote psychological counseling with the use of telehealth technologies 
may be considered as one of the types of psychological and educational work 
with children. Due to the limitations of receiving full-time psychological and 
educational services, remote counseling may be the only available alternative 
support form for families of children with autism. This review of the Russian 
and international literature aims to reveal the general advantages and limita-
tions of remote psycho-educational work and to identify existing protocols for 
conducting counseling. The data on studies in the field of online work with au-

______________________________________________________________

2 Cited by: Pantsyr S.N., Shvedovskiy E.F. Potentials and Conditions of remote Counsel-
ling of the Families of Children with ASD. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and De-
velopmental Disorders, 2020. Vol. 18, no. 2 (67), pp. 14—20. DOI: https://doi.org/10.17759/
autdd.2020180203 (In Russ.).
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tistic children are presented. Concluded, that for successful online counseling 
of families of autistic children, four key conditions are necessary: professional 
qualities of a consultation provider, taking into account the family environ-
ment of the child, the presence of measurable characteristics of the interven-
tion and the possibility of face-to-face interaction with the child.

Keywords: remote counseling, autism spectrum disorders, online counsel-
ing, telehealth, COVID-19.
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В статье рассматриваются методологические основы профилактики де-
виантного поведения несовершеннолетних как направления деятельности 
психолога в образовательных организациях. Раскрываются содержатель-
ное определение, основные противоречия и требования к организации пси-
хопрофилактики. Рассматривается специфика профилактической деятель-
ности в контексте трудных жизненных и юридически значимых ситуаций 
с участием несовершеннолетних с проблемным и девиантным поведением. 
Определяется алгоритм планирования психопрофилактической работы в 
виде технологии «цикл деятельности психолога». Описываются основные 
этапы психопрофилактики, а также методы и технологии, используемые на 
каждом этапе данного направления деятельности. Выделяются основные 
принципы межведомственного взаимодействия как необходимого аспекта 
данной деятельности, а также требования к разработке психопрофилакти-
ческих программ и программ профилактики.

Ключевые слова: профилактика, профилактические программы, деви-
антное поведение, трудные жизненные и юридически значимые ситуации, 
дети, подростки, несовершеннолетние, направление деятельности психо-
лога, межведомственное взаимодействие, образовательные организации.

В ситуации изменяющегося мира остро стоит проблема не просто от-
вета на возникающие проблемы и вызовы, но поиска мер их предупреж-
дения, подготовки людей к ним. Как мы уже не раз писали, необходимо 

______________________________________________________________

1 Текст приведен по изданию: Богданович Н.В., Делибалт В.В. Профилактика девиант-
ного поведения детей и подростков как направление деятельности психолога в образова-
тельных учреждениях [Электронный ресурс] // Психология и право. 2020. Том 10. № 2. 
C. 1—14. DOI:10.17759/psylaw.2020100201 
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отходить от устоявшейся парадигмы профилактики как устранения не-
гативных факторов, когда человека готовят к безоблачному будущему. 
На данный момент такой прогноз выглядит довольно утопичным. Со-
ответственно, необходимо признать, что более продуктивным представ-
ляется подход к профилактике как формированию ресурсов личности 
(а возможно и группы) для преодоления будущих, сейчас возможно 
даже не прогнозируемых трудностей [4].

Анализ современного состояния проблемы показывает, что большин-
ство авторов понимают профилактику очень расплывчато и узко. Чаще 
всего ее сводят к информированию и беседам. Однако в официальном 
(юридическом) определении профилактика — это система мероприятий 
в контексте предупреждения отклоняющегося поведения и преступности. 
При желании можно трактовать так, что любое мероприятие, проводимое 
в организации, является профилактическим, если прописать соответству-
ющие задачи в плане организации. Но все-таки должны быть ориентиры, 
которые хотя бы позволят связать эти мероприятия в систему.

В связи с этим в данной статье будет предпринята попытка разо-
браться в особенностях профилактики как направления деятельности 
психолога.

Сложность психопрофилактической деятельности психолога заклю-
чается в ее противоречивости.

Первое противоречие — это зачастую отсутствие запроса на такую 
деятельность со стороны клиента. Нужно потратить дополнительные 
усилия для мотивации если не заказчика, то собственно клиента. При-
мером может являться курение и борьба с ним. Если человек не курит, 
то работа по профилактике курения часто вызывает протест (особенно 
если она проводится как лекции о вреде курения).

Второе противоречие состоит в том, что тяжело понять границы пси-
хопрофилактической деятельности. С одной стороны, есть понимание, 
что работа должна проводиться с так называемой группой риска. С дру-
гой стороны, профилактика не может сводиться к работе только с одной 
или несколькими группамм, потому что практика показывает, что про-
блемы могут начаться там, где их не ждали.

И главное противоречие — очень сложно говорить об эффективно-
сти психопрофилактики. Ведь если она действительно эффективна, то 
ничего не происходит. Соответственно, нет никаких доказательств, что 
и без работы психолога что-то бы произошло. А если все-таки случается 
(а сколько бы специалист ни работал, не все в его власти), то сразу встает 
вопрос: почему психопрофилактика не оказала нужного действия?

При определении психопрофилактики, на наш взгляд, необходимо 
учитывать следующие требования.
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Комплексность.
При анализе проблемы преступности все исследователи говорят о 

ее многоаспектности, невозможности свести ее только к одного рода 
причинам (экономическим, социальным, педагогическим или психоло-
гическим). Но слабость дисциплинарного подхода состоит в том, что 
практика работы специалиста требует опоры на специфику той научной 
области, в рамках которой работает данный профессионал. Многими де-
кларируется, что только при объединении усилий возможно достижение 
цели — если не предотвращение, то хотя бы снижение уровня преступ-
ности. Поэтому при рассмотрении сущности психопрофилактики необ-
ходимо акцент делать на межведомственном подходе, в рамках которого 
психолог образовательного учреждения работает не один, а совместно с 
коллегами разного профиля и даже разных ведомств.

Создание профилактического пространства.
Когда речь заходит о таких направлениях деятельности, как профи-

лактика, сопровождение или реабилитация, многие психологи говорят 
о создании определенных условий в рамках организации для измене-
ния жизнедеятельности клиента. Довольно часто речь идет о создании 
«тепличных условий» в рамках организации, свободных от воздействия 
неблагоприятных факторов, что позволяет клиенту формироваться не-
травматично. На наш взгляд, это мало достижимо и неэффективно. Не-
обходимо не ограждать человека от трудностей жизни, а готовить его к 
встрече с ними, развивая его качества и способности.

Кроме того, человек существует в рамках разных групп, и изменения 
оказываются нестойкими, так как он возвращается в прежние условия. 
Таким образом, необходимым условием эффективности профилактиче-
ской деятельности психолога является работа с окружением.

Субъектный принцип в психопрофилактике.
Часто при описании психопрофилактики акцент ставится на психо-

лога как единственного субъекта данной деятельности. Но сложно себе 
представить специалиста, особенно в рамках образовательного комплекса, 
который может насчитывать до 10 000 обучающихся, способного охватить 
всех субъектов образовательной деятельности. Понятно, что для того, что-
бы профилактика была более эффективной, необходимо привлекать тех, 
кто общается с детьми более часто и массово. Очень часто такими субъ-
ектами профилактики становятся классные руководители, да и учителя 
в целом. Для того чтобы они могли вовремя заметить признаки проблем, 
необходимо проводить психологическое просвещение, в ходе которого 
повышать компетентность учителей в области девиантного поведения.

Однако учителя не всегда обладают полной информацией. Особенно-
стью подросткового возраста является дистанцирование от мира взрослых. 
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Поэтому еще более эффективно передавать некоторые компетенции непо-
средственно обучающимся. Еще более революционным выглядит мысль, 
что сам обучающийся тоже может быть субъектом профилактики, когда он 
сам у себя может найти эти индикаторы и обратиться за помощью, а также 
принять ответственность за свою жизнь и ее границы и найти вместе со 
своим ближайшим окружением возможности выхода из трудной жизнен-
ной или юридически значимой ситуации, а, возможно, ее избежать.

Решая вопрос о профилактике девиантного поведения важно опреде-
лить, что это такое. Чаще всего одним из ключевых критериев девиантного 
поведения выделяется стойкость и постоянство поведенческих проявлений, 
противоречащих общепринятым социальным нормам [7]. Однократная де-
монстрация ребенком или подростком какого-либо поступка еще не гово-
рит ни о склонности к девиантному поведению, ни о его сформированности. 
И в этом контексте необходимо говорить как о генезисе отклоняющегося 
поведения, так и о ситуациях, в которых оно разворачивается. Практиче-
ский опыт работы с несовершеннолетними, а также эмпирические данные и 
результаты исследований отражают тенденцию не внезапного, а постепен-
ного формирования проблемного поведения в большинстве случаев.

Формирование и развитие раннего проблемного поведения у детей и 
отклоняющегося поведения у подростков может сочетаться с трудной жиз-
ненной ситуацией, которая приводит к тому, что нарушаются нормальное 
функционирование и жизнедеятельность, а с возникающими трудностями 
ребенок и семья не могут справиться привычными средствами. Это обу-
словливает необходимость оказания своевременной и адекватной помощи 
несовершеннолетнему и его семье. При этом, чем раньше будет оказана по-
мощь, тем легче нивелировать действие неблагоприятных факторов.

В некоторых случая трудная жизненная ситуация может трансфор-
мироваться в юридически значимую ситуацию. Ранее мы уже форму-
лировали определение этой ситуации как ситуации с участием несовер-
шеннолетнего (и его семьи), разворачивающейся в правовом контексте 
и приводящей к социально-правовым и психологическим последствиям. 
При этом сама юридически значимая ситуация обусловлена конфликт-
ным взаимодействием ее субъектов. И эта вероятность требует особого 
внимания специалистов на этапе профилактики девиантного поведения.

Важно учитывать, что развитие этих ситуаций предполагает выделение 
некоторых этапов, на которых специалисты могут выстраивать работу с 
детьми и подростками, используя разные технологии. Так, когда поведение 
еще не выходит за рамки общепринятых социальных норм, профилактиче-
ская работа может быть сконцентрирована на развитии ресурсов личности, 
способствующих преодолению трудных жизненных ситуаций и адекват-
ному реагированию на действие неблагоприятных факторов. На этапе, ког-
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да в поведении отмечаются первые признаки отклонений от социальных 
норм, должна выстраиваться вторичная профилактика, направленная на 
работу с группами риска и подразумевающая определение факторов риска 
и ресурсов развития, имеющихся в каждом конкретном случае. Если же 
речь идет о стойких поведенческих нарушениях, то требуется более глубо-
кая работа, направленная на профилактику рецидивов и правонарушений, 
которую нередко называют также реабилитационной работой.

Таким образом, предлагается определить психопрофилактику как 
направление деятельности психолога, целью которого является преду-
преждение отклонений в развитии и поведении через создание условий 
для успешного формирования и развития личностных ресурсов, спо-
собствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 
влияющих на повышение устойчивости к неблагоприятным факторам.

В нашем понимании направления деятельности (такие как психо-
профилактика, сопровождение и реабилитация) имеют отличия от ви-
дов деятельности (психодиагностика, психокоррекция, психотерапия 
и т. д.): это содержательная система деятельностей, образующаяся из 
определенных видов деятельностей, логически связанных в единый ал-
горитм для достижения определенной цели.

Встает вопрос: какие именно виды деятельности должны войти в пси-
хопрофилактику. Понятно, что любая деятельность психолога начина-
ется с психодиагностики. Необходимо определить, какие риски, уязви-
мости и ресурсы имеет клиент, чтобы начать планировать работу с ним.

На следующем шаге психологу необходимо организовать проведение 
консилиума. Как мы уже отмечали [3], к данной форме очень удобно 
привлекать специалистов из других ведомств, обеспечивая все ресурсы 
профилактического пространства. Этот вид деятельности обеспечивает 
координацию действий различных специалистов и ведомств, не только 
педагогов, медиков и юристов, но и психологов различных профилей. 
Соответственно, неравномерность нагрузки на специалистов разных 
ведомств может быть сбалансирована, так как специалисты, которые 
работают в определенном учреждении, обычно должны решать все воз-
никающие у их клиентов проблемы, однако это возможно лишь при гра-
мотном привлечении специалистов из других учреждений, в профиль 
которых входит разработка программ помощи нужной направленности.

Понятно, что результатом консилиума является профилактическая 
программа (индивидуальная или групповая), в которой задействованы 
специалисты различного профиля (в зависимости от того, насколько 
сложный случай).

Соответственно, частью данной программы будет психологическая по-
мощь, которая необходимо включает два аспекта: помощь самому клиенту 
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(в зависимости от запроса это могут быть развивающая деятельность (для 
развития защитных факторов), психокоррекция (для нивелирования уяз-
вимостей), профориентация, психологическое консультирование, психо-
терапия, диспетчерская деятельность и т. д.) и работа с его окружением 
для поддержки изменений (чаще всего это психологическое просвещение 
родителей, педагогов, одноклассников и т. д., а также психологическое 
консультирование, но могут быть и другие виды деятельности).

По итогам проведенной работы проводится повторная диагностика, 
целью которой является понимание того, достигнута ли цель (выполнен 
ли запрос). Соответственно, если цель не достигнута, то диагностика 
становится промежуточной, снова проводится консилиум, уточняется 
план профилактической деятельности и снова реализуется в выбранных 
видах деятельности специалиста. Потом снова проводится психодиагно-
стика, которая в случае достижения цели становится итоговой.

Таким образом, можно описать деятельность психолога в виде ци-
клов, которые и составляют технологию планирования цикла деятель-
ности психолога. Ее можно использовать при планировании не только 
психопрофилактики, но и любого другого направления деятельности 
(сопровождения или психосоциальной реабилитации).

Важно отметить роль еще одного вида деятельности в работе психоло-
га — методической. Психологи-практики не очень любят эту деятельность, 
так как она во многом пересекается с ведением документооборота, а, как 
известно, эта часть работы становится все объемнее и запутаннее. Однако 
методическая деятельность позволяет, с одной стороны, упорядочить свою 
работу, а с другой стороны, обогатить опыт профессионального сообщества. 
Мы определяем эту деятельность как вид деятельности психолога, направ-
ленный на анализ собственной деятельности, документирования ее струк-
туры (разработка различных программ, методов диагностики, программ 
тренингов и т. д.) в целях дальнейшей оптимизации процесса и распростра-
нения в профессиональном сообществе. В методическую деятельность вхо-
дит как освоение и разработка новых методов и методик работы психолога, 
так и такие организационные виды деятельности, как планирование, проек-
тирование и рефлексия. Она явно пересекается с научной деятельностью, 
ведь, например, апробация программ может быть опубликована как науч-
но-методическая статья. Как видим, методическая деятельность пронизы-
вает всю деятельность психолога с начала и до конца цикла деятельности.

В ходе психопрофилактики должны быть выполнены и соблюдены 
определенные этапы, без которых эта деятельность не будет организо-
вана и реализована полноценно. При этом на каждом этапе могут быть 
использованы различные методы и технологии практической работы 
психологов [5; 6].
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В первую очередь необходимо работать на создание профилактиче-
ского пространства, что подразумевает проведение серьезной работы с 
командой специалистов. На этом шаге могут быть использованы техно-
логии работы со специалистами в групповом формате. Эти технологии 
направлены на создание социально поддерживающего климата (напри-
мер, в коллективе педагогов), превенцию профессионального выгора-
ния, развитие социальных навыков, работу с самооценкой и Я-концеп-
цией, личностным ростом и т. п. Но еще более важным аспектом работы 
с командой специалистов является выработка общих ценностных осно-
ваний совместной профессиональной деятельности, соотнесение тезау-
руса и понимания специфики проблем детей и подростков.

Второй этап психопрофилактики должен быть связан с проведением 
мониторинга [1] рисков (индикаторы риска) и ресурсов развития (как 
социальных, ситуативных, так и индивидуально-психологических), в ре-
зультате чего необходимо выделить группы риска, с которыми будет про-
водиться непосредственная работа. И здесь имеется достаточно широкий 
спектр методов, методик и технологий, в том числе тех, которыми распо-
лагает юридическая психология детства. Рассмотрим их подробнее.

Диагностические методы и методики. Как отмечалось выше, деятель-
ность психолога, в том числе в контексте психопрофилактики, начинается с 
диагностики, в результате которой должны быть выделены группы риска и 
определены мишени практической работы. Арсенал методов диагностиче-
ской работы у психологов достаточно широкий: наблюдение за поведением, 
как в процессе обследования, так и в естественных условиях (например, в 
классе, на переменах и т. д.); беседа; тестирование; проективные методы; ме-
тоды и методики, используемые в клинической психологии, а также структу-
рированные методы оценки риска. Среди тестовых методов, наиболее часто 
используемыми в процессе диагностики склонности к отклоняющемуся по-
ведению, являются такие методики, как опросник «Склонность к отклоняю-
щемуся поведению» (А.Н. Орел), «Диагностический опросник для выявле-
ния склонности к различным формам девиантного поведения для учащихся 
общеобразовательных учреждений» (СПб., ВМедА, кафедра психиатрии) и 
тест «Склонность к девиантному поведению» (Э.В. Леус, А.Г. Соловьев).

Технологии сбора информации о несовершеннолетнем и разработ-
ки плана работы. Отдельно следует рассмотреть структурированные 
методы оценки риска. Они занимают промежуточное положение между 
методами диагностики и технологиями практической работы, поскольку 
содержат в себе алгоритмы анализа информации о несовершеннолетнем, 
которые нацелены на разработку индивидуального плана и программы ра-
боты с ним. Их можно отнести к технологиям сбора и структурирования 
информации о ребенке, факторах риска, ресурсах развития с последую-
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щим определением степени интенсивности необходимой помощи и плани-
рованием работы. Одним из таких методов является «Оценка риска и воз-
можностей» (ОРВ), который может применяться как на уровне первичной 
профилактики отклоняющегося поведения, так и в процессе работы с ри-
ском рецидива делинквентного поведения. С нашей точки зрения, данная 
технология может быть эффективно использована специалистами как при 
проведении психолого-педагогических консилиумов, так и в работе совета 
профилактики. В рамках первичного консилиума ОРВ позволяет проана-
лизировать социальную ситуацию ребенка и его индивидуально-психоло-
гические особенности с точки зрения факторов риска и ресурсов, разрабо-
тать обоснованный и аргументированный план работы, на динамическом 
или итоговом консилиуме отследить динамику изменений.

Следующие этапы психопрофилактической деятельности предпола-
гают оказание непосредственной помощи группам риска и разработку 
профилактических программ, направленных на работу, как с клиента-
ми, так и с их окружением. Каждый отдельный случай должен быть рас-
смотрен на консилиуме [8], результатом должна быть адресная психо-
профилактическая программа, а обобщенный анализ и типологизация 
групп риска должны привести к разработке программ профилактики. 
И здесь опять имеется большой арсенал технологий помощи, который 
может комбинироваться в зависимости от задач помощи.

Технологии работы с несовершеннолетним. Нередко, когда начи-
нают реализовываться рекомендации консилиума, необходимо провести 
мотивирование ребенка или подростка, направленное на формирование 
субъектной позиции и повышение эффективности взаимодействия. На 
этом этапе могут быть применены технологии мотивационного интер-
вьюирования и консультирования, которые успешно используются так-
же и в международной практике в работе с несовершеннолетними-пра-
вонарушителями. Далее при реализации решений консилиума могут 
использоваться технологии формирования социально важных навыков 
с использованием методов коррекционно-развивающей, консультатив-
ной работы и активного социального обучения, включения ребенка или 
подростка в альтернативные виды просоциальной деятельности. Эти 
технологии должны формировать ресурсы личности, позволяющие по-
высить устойчивость к действию неблагоприятных факторов (иными 
словами, минимизировать действие риска и уязвимости).

Технологии работы с семьей. Зачастую работа только с несовершен-
нолетним малоэффективна, поскольку проблема девиантного поведения 
включает в себя также семейный контекст, подразумевающий оказание 
помощи родителям или законным представителям ребенка или подрост-
ка. В том случае, если речь идет о раннем выявлении проблем поведении, 
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проявляющихся до подросткового возраста, или о семьях группы риска 
с детьми раннего или дошкольного возраста, могут быть использованы 
технологии раннего вмешательства, направленные на предотвращение 
раннего неблагополучия. Данные технологии показывают высокую эф-
фективность, в том числе в долгосрочной перспективе. В ситуации, ког-
да неблагополучие имеет уже выраженные проявления, могут быть ис-
пользованы технологии интенсивной семейной терапии на дому, когда с 
семьей работает междисциплинарная команда специалистов. Однако эти 
технологии несколько выходят за рамки возможностей таких образова-
тельных организаций, как школы, но могут быть учтены при планирова-
нии работы с ребенком на этапе формулирования решений консилиума.

Технологии работы с сетью социальных контактов и социальным 
окружением. Прежде всего этот тип технологий направлен на просвети-
тельскую работу с различными категориями клиентов, в том числе с ис-
пользованием социальной рекламы, а также на организацию социальной 
среды, позволяющей детям и подросткам включаться в социальные про-
екты (как региональные, так и локальные, разрабатываемые и реализуе-
мые конкретными образовательными организациями). Не менее востре-
бованными являются программы работы с различными подростковыми 
и молодежными субкультурами. Работа с сетью социальных контактов 
включает в себя также создание групп социальной поддержки — так на-
зываемых групп само- и взаимопомощи, например, среди сверстников, 
родителей, учителей. Такие группы могут быть организованы как внутри 
образовательной организации, так и между разными школами. Группы 
само- и взаимопомощи чаще всего проводятся в формате, когда нет ка-
кого-то определенного ведущего (тренера, модератора). В настоящее вре-
мя актуальными являются также технологии информирования, которые 
лишь отчасти пересекаются с просветительской работой, поскольку под-
разумевают проведение лекций, семинаров, консультаций, подготовку 
специализированных брошюр, видеороликов и фильмов по тем или иным 
запросам и проблемам. В ряде случаев необходимо использование специа-
лизированных технологий в контексте восстановления отношений между 
несовершеннолетним и его социальным окружением, социумом в целом. 
Практический опыт показывает, что для решения этой задачи могут быть 
использованы приемы и методы сетевой терапии. К технологиям работы 
с социальным окружением можно также отнести процедуры медиации и 
примирения, осуществляемые в том числе школьными службами прими-
рения, используемые на этапе урегулирования различных конфликтов.

Интегрированные (смешанные) технологии. В последнее время остро 
стоит вопрос об оценке эффективности деятельности и программ помощи, а 
также использовании доказательного подхода в практической работе специ-
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алистов. Исследования показывают, что в этой связи наиболее эффектив-
ным оказывается эклектичный подход, когда в программы помощи интегри-
руются различные технологии. Например, постпенитенциарные технологии 
помощи детям, подросткам и их родителям либо законным представителям 
(включая тех взрослых из ближайшего окружения ребенка, которые осво-
бождаются из мест лишения свободы) направлены на помощь в социальной 
адаптации и интеграции в социум. Такого рода интегрированные техноло-
гии могут быть разработаны и использованы в деятельности специалистов 
образовательной организации, когда программа помощи мультикомпонент-
на, т. е. учитываются индивидуальные и средовые аспекты работы с несовер-
шеннолетними и семьями. Следует отметить, что профилактика как направ-
ление деятельности как раз и подразумевает больше мультикомпонентный 
характер, чем фокусировку на какой-то одной узкой проблеме. Если, напри-
мер, речь идет о буллинге, то работа включает в себя и работу с учениками, и 
работу с педагогом, и просвещение родителей.

Технологии работы в интернет-пространстве. В условиях из-
менения социальной ситуации развития детей и подростков, которая 
трансформируется в том числе благодаря распространению Интернета 
и цифровых технологий, новой областью научных исследований и прак-
тических разработок являются технологии работы в виртуальной ре-
альности и социальных сетях. Среди них можно выделить технологию 
онлайн-стритворк, направленную на работу с риском, гейтикипер-тре-
нинг в контексте работы с суицидонаправленным онлайн поведением, 
разработку технологий онлайн-консультирования, интернет-площадок 
и платформ для организации психологической, консультативной и иной 
помощи в интернет-пространстве, развитие групп помощи в социальных 
сетях. Отметим, что в профессиональном стандарте «Психолог в социаль-
ной сфере» выделена отдельная профессиональная функция, связанная с 
работой психолога в сети Интернет [2]. Вместе с тем и психологи образо-
вания также стоят перед необходимостью освоения данных компетенций. 
Однако эта область практических разработок в нашей стране находится 
только в самом начале своего становления, когда происходит накопление 
и обобщение результатов исследований и эффективности работы в он-
лайн, а также разработка образовательных программ для специалистов.

Еще одним обязательным этапом в организации психопрофилакти-
ки является межведомственное взаимодействие специалистов. Еще раз 
подчеркнем принципы, в соответствии с которыми данное взаимодей-
ствие будет наиболее эффективным.

Во-первых, речь идет о преемственности. Клиент не должен бесцельно 
проходить одни и те же методики и программы. Особенно это часто встреча-
ется при психодиагностическом обследовании и приводит к тому, что порой 
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клиент наизусть знает вопросы и желательные ответы на них. Кроме того, 
почти полностью игнорируется траектория движения клиента по разным 
организациям, соответственно, психологи порой с удивлением узнают, что с 
клиентом уже проводилась какая-либо работа. Особенно в юридически зна-
чимых ситуациях важно понимание правового контекста, ведь клиент может 
перейти в другую организацию (например, из обычной школы в закрытую) 
и психологическая помощь не может быть эффективной без учета этого.

Во-вторых, очень важен принцип вариативности психологической по-
мощи. Каждая организация имеет свою специфику, соответственно, психо-
логические службы разных ведомств и организаций могут предложить свои 
программы (углубленной психодиагностики, развивающей или психокор-
рекционной помощи). Разные субъекты профилактики могут оказывать 
психологическую помощь не только самому несовершеннолетнему, но и его 
окружению. Так, например, различные центры могут взять на себя работу с 
родителями, что не совсем в функциях образовательных организаций.

В-третьих, — принцип координации. Даже при высокой вариативности 
психологической помощи важно, чтобы действительно было взаимодействие 
специалистов, что вполне возможно реализовывать в форме консилиума, кото-
рый может взять на себя роль координационного совета, функциями которого 
будут планирование профилактической программы, контроль за ее реализаци-
ей, а также необходимая коррекция (изменение тех пунктов программы, кото-
рые показывают свою неэффективность, а также привлечение необходимых 
специалистов, как психологического профиля, так и смежников).

В соответствии с этими принципами, психологи системы профи-
лактики, в частности образовательных учреждений, должны иметь что-
то вроде карты межведомственного взаимодействия, где определены 
специалисты, которых можно вовлечь в совместную работу или к кото-
рым можно направить своих клиентов. При этом важно оценить доста-
точность этих контактов в контексте того контингента клиентов, с кото-
рыми работает психолог: например, с точки зрения их обеспеченности 
(некоторые не могут себе позволить платить за услуги специалистов, а 
некоторые предпочитают именно коммерческие отношения) или удален-
ности от их места проживания (может ли клиент выделить на это время 
или у него нет возможностей покинуть свое место проживания). Учесть 
необходимо и вопросы анонимности, так как существует ряд проблем, 
которые клиенты (или заказчики) не решают вследствие страха перед 
оглаской (например в случае обращения к психиатру или наркологу).

Говоря о программах профилактики девиантного поведения, нам хо-
телось бы отметить, что можно выделить два типа таких программ.

1. Программы профилактики как комплексная система деятельности 
в процессе решения проблем, связанных с отклоняющимся поведением, 
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эффект которых рассчитан не на конкретного несовершеннолетнего или 
семью, а на определенную категорию, выделенную по какому-то признаку 
(например, программа профилактики суицидального поведения несовер-
шеннолетних). Этот тип программ методически описывает систему ра-
боты специалистов, занимающихся профилактикой того или иного вида 
отклоняющегося поведения в конкретной образовательной организации.

2. Профилактические программы в отличие от программ профилак-
тики представляют собой адресную помощь, направленную на систем-
ное изменение конкретной ситуации и поведения данного ребенка или 
семьи, с учетом факторов риска и ресурсов развития. Этот тип программ 
разрабатывается как раз в рамках работы консилиума непосредственно 
для каждого клиента.

Можно выделить ряд общих требований, которые предъявляются на эта-
пе разработки программы профилактики. Соблюдение этих требований по-
зволит специалистам обосновывать те или иные действия в рамках практи-
ческой работы с детьми и подростками. Во-первых, такая программа должна 
иметь название и указание на авторство. Во-вторых, она должна быть обосно-
вана, т. е. отвечать актуальной ситуации и практическим запросам. В-третьих, 
в программе необходимо сформулировать цель и задачи, при этом важно, что-
бы цель определялась как образ конечного результата, ресурс, который будет 
сформирован у клиента (ребенка, подростка, семьи). Также цель не должна 
иметь отрицательную формулировку. В-четвертых, желательно, чтобы в про-
грамме была описана теоретическая модель того или тех феноменов, которые 
являются мишенями воздействия. Этот раздел имеет принципиальное значе-
ние для формулирования задач программы. В-пятых, должно быть указание 
на целевую группу или целевые группы, являющиеся ключевыми клиентами 
программы. В-шестых, важно определить длительность программы, ее объем 
в часах, количество и продолжительность занятий, их формы, а также прин-
ципы комплектования групп (количество человек, возраст, пол и т. п.), если 
программа подразумевает различные групповые форматы работы. В-седь-
мых, важно на этапе разработки программы продумать, какая методическая 
и материально-техническая база нужна для ее реализации и воплощения (на-
пример, бланки методик, оборудование и т. п.). В-восьмых, структурируются 
этапы и блоки программы, что обычно делается в форме тематического плана. 
Далее должны быть представлены методические рекомендации по реализа-
ции программы; описание занятий, включающее в себя формулирование тем 
и целей занятий, методов, которые планируется использовать в ходе занятий, 
оборудования, которое необходимо на тех или иных занятиях (в том числе 
бланки диагностических методик, дидактический и раздаточный материал и 
т. п.); планы занятий и описание хода занятия (описание игр и упражнений, 
которые планируется использовать, текст лекции или сообщения, если они 
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планируются и т. п.). В отдельном разделе программы желательно описать, 
каким образом будет оцениваться эффективность программы на основе до-
казательного подхода (например, через экспертные оценки, анализ отзывов 
клиентов, результаты мониторинга и т. д.). В конце программы приводится 
список использованной литературы.

Таким образом, профилактическая деятельность психолога — сложно-
организуемая деятельность, в которую включены специалисты различных 
направлений и ведомств. Как показывает проведенный нами анализ, такая 
деятельность не может быть сведена к одному или нескольким отдельным 
мероприятиям, а должна осуществляться системно и с использованием 
всех ресурсов среды и самого человека. На наш взгляд, очень важна мето-
дическая поддержка психологов, осуществляющих данную деятельность, 
в первую очередь, через создание площадки для обмена технологиями, ме-
тодами и опытом в целом. И от формального подхода необходимо перехо-
дить к содержательному насыщению среды, чтобы любая неожиданность 
стала возможностью для развития, а не травмирующим фактором.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса в условиях 
дистанционного режима обучения

Соcтавители: В.В. Рубцов, Ю.М. Забродин, О.И. Леонова
В связи с постепенным введением карантина из-за распространения коронави-

русной инфекции важное значение имеет психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях дистанционного режима обучения, при орга-
низации которого особое внимание необходимо уделить оказанию психологической 
помощи и поддержки семьям с детьми.

Изменение режима образования предполагает выстраивание алгоритма органи-
зации взаимодействия педагогических работников и педагогов-психологов с обучаю-
щимися и их родителями (законными представителями), предусматривающего:

• установление и поддержание контактов педагога-психолога с членами семей, 
педагогическими работниками и администрацией образовательных организаций 
(в том числе проведение опроса и установочного совещания по организации психо-
лого-педагогической поддержки образования в условиях дистанционного режима 
обучения и распространения коронавируса);

• проведение консультаций и мероприятий просветительского, методического, 
организационного характера, в том числе по проблемам организации учебной деятель-
ности и досуга в домашних условиях, повышения мотивации обучающихся на участие 
в дистанционных занятиях, повышения адаптации субъектов образовательного про-
цесса к новым условиям обучения, применения педагогических технологий, способ-
ствующих повышению эффективности удаленных форм учебных занятий.

Создание единой цифровой образовательной платформы, наличие устойчивой 
интернет-связи, способность использовать современные информационные образова-
тельные ресурсы — является необходимым условием обучения в дистанционном ре-
жиме. Дистанционный режим, в том числе, предполагает организацию рабочего места 
педагога-психолога, подбор инструментария для психолого-педагогической работы 
в дистанционной форме, освоение дистанционных технологий работы (в т. ч. груп-
повых и индивидуальных), соблюдение этических норм психолога в связи с приме-
нением дистанционных форм работы (чаты, мессенджеры, электронная переписка).

Перевод на дистанционный режим работы, возможность потери заработка, нали-
чие трудной жизненной ситуации, угроза распространения эпидемии и к тому же — 
условия изолированности семей с детьми в ограниченном пространстве — являются 
стрессовыми факторами, способствующими возникновению острых психологиче-
ских состояний.

Поэтому психолого-педагогическая работа должна предусматривать:
• применение в практике педагога-психолога форм и методов экстренной и кри-

зисной психологической помощи (в т. ч. в дистанционном формате), с целью быстрого 
снижения возможных негативных эффектов (паника, слухи, агрессивные проявления);

• психологическое консультирование родителей и близких членов семей обуча-
ющегося, в том числе направленное на развитие умений справляться с изменивши-
мися условиями жизни;
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Приложение

• информирование о консультативной психологической помощи, оказывае-
мой анонимно (в том числе с использованием телефона доверия);

• привитие навыков совладающего поведения всем субъектам образовательной 
среды; обучение их навыкам саморегуляции (разные возрастные, целевые группы);

• организацию в дистанционной форме групп взаимоподдержки с семьями с деть-
ми, обучение возможностям выхода из состояния дискомфорта, повышение стрессоу-
стойчивости в домашних условиях, повышение уровня коммуникаций в семье.

Нахождение обучающихся вне образовательного учреждения должно предусма-
тривать индивидуальную работу с семьями по удержанию несовершеннолетних в 
поле зрения педагогических работников и предупреждению возникновения у несо-
вершеннолетних групп риска социальной дезадаптации, аддикций и девиаций пове-
дения (употребление ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, депрессивные 
состояния, попадание под влияние деструктивных сообществ (посредством сети ин-
тернет), рост проявлений рискованного поведения и пр.).

Памятка для педагогов-психологов
по организации сопровождения обучающихся
с расстройствами аутистического спектра в условиях 
перехода на обучение в дистанционном режиме

Соcтавители: С.В. Алехина, А.В. Хаустов
Переход с очной формы обучения на обучение в дистанционном режиме сопро-

вождается серьезными изменениями в жизни ребенка с расстройствами аутистиче-
ского спектра (далее — РАС). В связи характерными особенностями развития детей 
с РАС, проявляющимися в стереотипности поведения и склонности к сохранению 
установленного жизненного порядка, ситуация изменения формы обучения может 
вызывать у них сильный дискомфорт и дезадаптацию. Это, в свою очередь, будет пре-
пятствовать освоению адаптированной основной общеобразовательной программы. 
Преодоление этих сложностей возможно путем создания специальных условий обу-
чения в домашней среде и организации психолого-педагогического сопровождения в 
изменившейся ситуации.

Важнейшим направлением работы психолога в случае перехода учащегося на 
дистанционное обучение является оказание помощи в адаптации к новым условиям. 
В зависимости от возраста и уровня развития ребенка данная работа может быть про-
ведена различными способами и в разных формах.

У обучающихся начального школьного возраста, а также у учащихся более 
старшего возраста со сниженным интеллектом работа по адаптации проводится в 
значительной степени посредством родителей. Педагог-психолог в данном случае 
является наставником или супервизором. Его первоначальной задачей становит-
ся информирование родителя по вопросам организации обучения в домашних ус-
ловиях. Основными тематиками консультирования являются:

— способы адаптации среды (зонирование пространства, его обедненность, ис-
пользование визуальных подсказок, ограничение пространства с постепенным его 
расширением, использование специального сенсорного оборудования);

— подбор способов мотивации ребенка к учебной деятельности;
— формирование учебного поведения в домашних условиях;
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— способы преодоления нежелательного поведения;
— выстраивание взаимоотношений с ребенком в новой роли («родитель-учи-

тель», «родитель-тьютор»).
На уровне основного и среднего общего образования при сохранном интеллекту-

альном развитии обучающегося работа по его подготовке к обучению в дистанцион-
ном режиме может осуществляться непосредственно педагогом-психологом в режи-
ме онлайн. При работе в данном направлении могут применяться следующие методы: 
социальные истории, видеомоделирование, визуальные сценарии, беседа.

Показателями успешной адаптации ребенка являются:
— принятие и выполнение новых правил поведения в ситуации дистанционного 

обучения;
— соблюдение установленного режима дня;
— выполнение заданий в специально организованном рабочем месте;
— следование визуальному расписанию занятий;
— выполнение заданий под руководством родителя или при его поддержке в ка-

честве тьютора;
— взаимодействие с педагогом в режиме онлайн (выполнение инструкций, зада-

ний, ответы на вопросы);
По завершению у учащегося адаптационного периода при организации дистанци-

онного режима обучения необходимо определить дальнейшие цели психологической 
работы, которые в новых сложившихся условиях могут сильно отличаться от запла-
нированных ранее.

При разработке индивидуальной программы коррекционной работы в части 
психологического сопровождения важно обеспечить необходимую поддержку 
учебного процесса, а также выбирать цели по формированию отдельных функ-
циональных навыков, необходимых для повседневной жизни. При необходимо-
сти поддержки процесса обучения психолог участвует в проведении уроков в 
режиме онлайн, осуществляет наблюдение за организацией процесса обучения и 
разрабатывает рекомендации для учителя и родителя по развитию навыков, не-
обходимых для обучения, и преодолению трудностей в обучения, характерных 
для учащихся с РАС. Как правило, такие рекомендации включают следующие 
тематики:

— дополнительное структурирование процесса обучения;
— подбор мотиваторов для повышения интереса к учебной деятельности и эф-

фективного формирования учебных навыков;
— применение методов визуальной поддержки (наглядные схемы организации 

рабочего места; схемы последовательности подготовки к уроку; алгоритмы подбора 
необходимых для выполнения определенной деятельности учебных материалов; по-
следовательности выполнения отдельных учебных действий; визуальное расписание 
занятий или распорядка дня).

При работе над жизненными компетенциями в условиях обучения в дистанцион-
ном режиме приоритетными становятся задачи по формированию социально-быто-
вых навыков (самообслуживание и бытовая ориентировка), навыков времяпрепрово-
ждения и досуговых навыков (расширение интересов ребенка и видов деятельности), 
а также совместных игровых навыков с другими членами семьи.

При постановке целей психологической работы важно учитывать возраст и уро-
вень развития детей, в зависимости от которых будут меняться как содержание, так 
и способы работы. При работе с детьми с выраженными аутистическими нарушени-
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ями реализация целей программы индивидуальной коррекционной работы будет 
осуществляться преимущественно родителем под дистанционным наблюдением и 
супервизией педагога-психолога. При работе с детьми с менее выраженными аути-
стическими нарушениями акцент смещается на непосредственную коррекционную 
онлайн работу психолога с ребенком.

На первом этапе непосредственной работы психолога с ребенком в режиме он-
лайн осуществляется отработка элементарных социально-коммуникативных навы-
ков: совместное внимание, визуальный контакт со специалистом, навыки простей-
шей имитации, выполнение каких-либо действий в присутствии педагога в режиме 
онлайн, выполнение простых инструкций.

Для детей с более высоким уровнем развития и менее выраженными расстрой-
ствами аутистического спектра диапазон формируемых навыков расширяется. 
В дистанционном онлайн режиме может проведена работа по формированию 
широкой группы коммуникативных диалоговых навыков, навыков совместной 
онлайн игры, понимания эмоций, модели психического, высших психических 
функций, когнитивных навыков. Важно обеспечить своевременный переход от 
индивидуальной работы в формате психолог-ребенок к работе в мини-группе в 
дистанционном режиме.

Таким образом, психологическая поддержка обучающихся с РАС в условиях 
дистанционного обучения направлена на их адаптацию, освоение адаптированной 
основной общеобразовательной программы и социальное развитие путем формиро-
вания жизненных компетенций и преодоления имеющихся социально-коммуника-
тивных дефицитов. В отличие от очной формы обучения в ситуации дистанцион-
ного обучения могут меняться конкретные приоритетные цели работы и способы 
их достижения.

Предложение по управлению психологической 
службой образования в субъекте Российской Федерации
в условиях дистанционного режима обучения1

Соcтавитель И.В. Пестова
Цифровизация, затрагивая основные виды деятельности педагога-психолога: 

психологическое просвещение; психологическая профилактика; психологическое 
консультирование; психологическая диагностика; психологическая коррекция; 
психологическая реабилитация и социально-психологическая адаптация; экспер-
тно-аналитическая и мониторинговая деятельность, — может увеличить количе-
ство благополучателей, качественно изменить специфику работы специалистов 
внутри организаций, особенности взаимодействия службы на внутриведомcтвен-
ном и межведомственном уровне, а также сделать акцент на подготовке специа-
листов психологической службы в образовании. Предполагаем цифровизацию в 
указанных направлениях посредством расширения форматов деятельности с ак-
центом на Интернет-технологии.

______________________________________________________________

1 Опыт отделения общероссийской общественной организации «Федерация психоло-
гов образования России» г. Полевской Свердловской области.
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Форматы и технологии психолого-педагогической поддержки
субъектов образовательного процесса
— консультирование онлайн (с использованием программ zoom, skype, WhatsApp);
— консультирование по принципу «телефон доверия» через электронную почту и 

оперативная помощь через социальные сети;
— диагностика через сеть Интернет, с возможностью сбора данных на едином ре-

сурсе (например, социально-психологическое тестирование);
— создание онлайн опросов и тестов с помощью Интернет-конструкторов (напри-

мер, тестирование через Google-формы);
— психологическое просвещение и психопрофилактика посредством создания 

интересного видео-контента, прямых эфиров, вебинаров, видеоинструктирования, 
электронных библиотек, коллекций видеофильмов;

— психологическая коррекция с использованием онлайн- и мобильных тренаже-
ров, онлайн игр (например, для коррекции и развития познавательных процессов);

— использование мобильных и Интернет трекеров для фиксации и мониторинга 
социально-психологической адаптации;

— фиксация и хранение результатов тестирований для мониторинговой деятель-
ности в виртуальном облаке.

Форматы и технологии взаимодействия службы на внутриведомственном и меж-
ведомственном уровне

— видео-конференцсвязь для проектного и оперативного взаимодействия специ-
алистов психологической службы области;

— сетевое взаимодействие на объединенном портале;
— единая библиотека нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

психологической службы;
— мобильное и безбумажное взаимодействие специалистов ведомств;
— онлайн ресурсная карта специалистов психологической службы с возможно-

стью взаимодействия с ними;
— единая информационная система для передачи случаев.

Форматы и технологии подготовки специалистов
психологической службы в образовании и повышение
их квалификации
— создание современной цифровой базы образовательного процесса специалистов;
— создание и развитие интеграционной платформы непрерывного психолого-пе-

дагогического образования;
— развитие собственного IТ-потенциала психологических служб в организациях;
— видеоинструктирование по использованию в работе и пояснению норматив-

но-правовой базы психологической службы в образовании;
— разработка цифрового контента в формате онлайн-курсов, вебинаров, прямых 

трансляций и др.;
— единая база научно-методических ресурсов психологической службы в обра-

зовании.
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