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оБЩаЯ ПСиХоЛоГиЯ, ПСиХоЛоГиЯ 
ЛиЧноСТи, иСТориЯ ПСиХоЛоГии

УДК 159 .99
doi: 10 .18384/2310-7235-2022-2-6-19

ТеореТиЧеСкаЯ модеЛь ЛиЧноСТно-ПроФеССионаЛьноЙ 
СамореаЛиЗации

Катькало К. Д., Печеркина А. А.
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
620083, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 51, 
Российская Федерация

Аннотация
Цель настоящей работы заключается в разработке и обосновании теоретической модели 
личностно-профессиональной самореализации человека. Эта модель рассматривается 
как инструмент оценки степени соответствия характеристик профессионального разви-
тия ценностным установкам и ресурсам личности.
Процедура и методы. Для достижения поставленной цели применялись теоретические 
методы: анализ, сравнение и обобщение подходов к самореализации личности как в 
отечественной, так и в зарубежной психологии. Для разработки теоретической модели 
личностно-профессиональной самореализации использовался метод моделирования, в 
рамках которого выделены факторы, структурные компоненты и критерии успешности 
личностно-профессиональной самореализации.
Результаты. Теоретическое обобщение подходов к исследованию самореализации лич-
ности в релевантной отечественной и зарубежной литературе позволило сделать вывод о 
необходимости проработки данной проблемы с позиции личностно-профессионального 
подхода, что соответствует современным тенденциям развития психологического зна-
ния, и о необходимости разработки соответствующего инструментария для применения 
на практике.1

Основываясь на системном подходе и принципе детерминизма, мы разработали теорети-
ческую модель личностно-профессиональной самореализации. В модели конкретизиро-
ваны её структурные компоненты, а также факторы и критерии успешности личностно-
профессиональной самореализации.
Теоретическая и/или практическая значимость. На основе разработанной модели лич-
ностно-профессиональной самореализации предполагается проведение эмпирических 
исследований, связанных с изучением особенностей соотношения характеристик про-

© cc BY Катькало К . Д ., Печеркина А . А ., 2022 .
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фессионального и личностного развития. Перспективным направлением в данном про-
блемном поле может стать изучение психологических предикторов и стратегий достиже-
ния личностно-профессиональной самореализации, что в свою очередь может послужить 
источником поддержания удовлетворённости жизнью и психологического благополучия 
человека.

Ключевые  слова:  самореализация личности; профессиональная самореализация; лич-
ностная самореализация; системный подход; психологическое благополучие

ThEOrETiCal mOdEl Of PErSONal aNd PrOfESSiONal 
SElf-rEaliZaTiON

K. Katkalo, A. Pecherkina
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin 
pr-t Lenina, 51, Sverdlovsk region, Ekaterinburg, 620083, Russian Federation

Abstract
Aim of this work is to develop and substantiate a theoretical model of a person’s personal and 
professional self-realization as a tool for assessing the degree of correspondence between the 
characteristics of professional development and the value orientations and resources of the 
individual.
Methodology. To achieve this goal, theoretical methods were used: analysis, comparison and 
generalization of approaches to self-realization of the individual in both domestic and foreign 
psychology. To develop a theoretical model of personal and professional self-realization, the 
modeling method was used, within which factors, structural components and criteria for the 
success of personal and professional self-realization were identified.
Results. The theoretical generalization of approaches to the study of personality self-realization 
in the relevant domestic and foreign literature led to the conclusion that it is necessary to study 
this problem from the standpoint of a personal-professional approach, which corresponds to 
modern trends in the development of psychological knowledge, and to develop appropriate 
tools for practical application.
Based on a systemic approach and the principle of determinism, we have developed a theo-
retical model of personal and professional self-realization. The model specifies its structural 
components, as well as the factors and criteria for the success of personal and professional 
self-realization.
Theoretical and/or practical significance. On the basis of the developed model of personal and 
professional self-realization, it is planned to conduct empirical research related to the study 
of the features of the correlation between the characteristics of professional and personal de-
velopment. A promising direction in this problematic field can be the study of psychological 
predictors and strategies for achieving personal and professional self-realization, which in turn 
can serve as a source of maintaining life satisfaction and psychological well-being of a person.

Keywords: self-realization of the individual; professional self-realization; personal self-realiza-
tion; systemic approach; psychological well-being
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Введение
На современном этапе развития 

психологического знания особую ак-
туальность приобретают вопросы со-
отношения личностного и професси-
онального развития . Это обусловлено 
тем, что в условиях постоянно изме-
няющихся реалий человек в качестве 
ответа на вызовы окружающей дей-
ствительности обращается к поискам 
способов реализации собственного 
потенциала и путей самовыражения 
в деятельности, воплощения сущно-
сти в продукте собственного труда . 
Самореализация становится целью и 
смыслом, интегрирующим личност-
ные ресурсы с профессиональными 
условиями деятельности человека . 
Многочисленные исследования в об-
ласти психологии личности свидетель-
ствуют о том, что наличие успешной 
самореализации на протяжении жиз-
ненного пути является необходимым 
условием психологического благопо-
лучия, психологической удовлетво-
рённости . Особое значение это при-
обретает сегодня, когда наблюдаются 
значительные изменения во всех сфе-
рах жизни человека .

Для исследования проблемного поля 
реализации личностных ресурсов в 
профессиональной деятельности нами 
предложен конструкт «личностно-про-
фессиональная самореализация» .

Цель настоящей работы – теорети-
ческое обоснование и разработка мо-
дели личностно-профессиональной 
самореализации .

Подходы к рассмотрению 
личностно-профессиональной 

самореализации
В настоящее время проблема само-

реализации личности относится к чис-

лу интенсивно изучаемых . Благодаря 
многочисленным трудам отечествен-
ных и зарубежных исследователей мы 
можем говорить о том, что современ-
ная психология располагает научно 
обоснованными сведениями о видах 
самореализации, внешних и внутрен-
них детерминантах, субъективных и 
объективных факторах и условиях са-
мореализации, уровнях самореализа-
ции, формах, механизмах, критериях 
и т . д . Однако, само понятие «саморе-
ализация», являясь многогранным и 
многоаспектным феноменом, нужда-
ется в конкретизации, концептуализа-
ции, что необходимо для проработки 
инструментария его оценки в целях 
практического применения .

Рассмотрение концепций самореа-
лизации в отечественной психологии 
позволило выделить ряд подходов к 
изучению данного феномена: ресурс-
ный [2; 4; 8; 9; 13]; процессный [12; 22]; 
системный [3; 14; 15] .

С позиции ресурсного подхода са-
мореализация рассматривается как 
некий результат, интегрирующий 
личностные ресурсы с профессио-
нальными условиями деятельности . В 
этой связи авторы выделяют средовые 
и личностные ресурсы . К средовым 
относятся, например, обеспечение 
обществом сохранности естественной 
среды обитания, доступности научных 
знаний, информации и получения со-
ответствующего образования каждым 
человеком [2], востребованность опре-
делённых способностей личности со 
стороны социума, высокий уровень 
качества жизни [11] . Личностные ре-
сурсы как продукт образования и вос-
питания находятся фокусе исследо-
вательского интереса . К ним авторы 
относят, например, конструктивность, 
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осмысленность целей-установок, ак-
тивность и креативность, оптимистич-
ность [13], высокий уровень осмыслен-
ности жизни и позитивное отношение 
к ней, направленность личности как 
интегральную характеристику, опре-
деляющую психический облик лич-
ности, её поведение и деятельность, а 
также рефлексию как специфическую 
человеческую способность [9] .

С позиции процессного подхода са-
мореализацию можно рассматривать 
как последовательность неких этапов, 
составляющих жизненный путь лич-
ности . При переходе от одного этапа 
к другому происходит не только раз-
витие самой личности, но и меняются 
её отношения с социумом, окружаю-
щими . Рассмотрение самореализации 
как процесса актуализирует научный 
поиск и определение возрастных ин-
тервалов, обуславливающих последо-
вательную смену этапов личностно-
профессиональной самореализации . 
Так, Е . А . Лукиной предложена пери-
одизация жизненного пути на основе 
приоритетных потребностей на разных 
возрастных этапах: самоутверждение 
(20–25 лет), самоактуализация (26–
40 лет), самореализация (41–55 лет) .

С позиции системного подхода са-
мореализация может рассматривать-
ся как многомерное психологическое 
образование, детерминированное со-
вокупностью внешних и внутренних 
факторов, обеспечивающих успеш-
ность самовыражения личности в 
разных сферах жизнедеятельности 
в процессе онтогенеза . Это предпо-
ложение основывается на системной 
концепции самореализации личности 
С . И . Кудинова, в рамках которой вы-
делены формы проявления самореали-
зации, её виды, а также представлена 

психологическая структура данного 
феномена и разработана психодиагно-
стическая методика исследования са-
мореализации личности [14] .

В зарубежной психологии фено-
мен самореализации рассматривается 
главным образом посредством пробле-
матизации личностного и профессио-
нального развития через раскрытие 
концепций: психологического благо-
получия личности – psychological well-
being [27; 30] – и значимой професси-
ональной деятельности – meaningful 
work [25; 26] – соответственно . 

В рамках концепции психологи-
ческого благополучия личности ос-
новной интерес исследователей со-
средоточен на изучении позитивных 
эмоциональных состояний (счастье, 
удовлетворённость жизнью, психоло-
гическое благополучие, переживание 
потока, надежда, оптимизм и др .) и по-
зитивных черт личности как факторов 
самореализации личности в контек-
сте психологического благополучия . 
Американский психолог К . Рифф рас-
сматривает психологическое благо-
получие как интегральное системное 
состояние человека, которое пред-
ставляет собой сложную взаимосвязь 
физических, психологических, куль-
турных, социальных и духовных фак-
торов и отражает восприятие и оцен-
ку человеком своей самореализации 
с точки зрения пика потенциальных 
возможностей [27] . 

Концепция значимой професси-
ональной деятельности [25] пред-
ставляет собой подход, изучающий 
восприятие ценности и нахождение 
человеком смысла в выполняемой про-
фессиональной деятельности . При 
этом оценка производится по трём 
направлениям: самореализация в вы-
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бранной профессии, значимость дея-
тельности и общественная полезность 
выполняемой деятельности . Обзор эм-
пирических исследований показал, что 
на воспринимаемую значимость про-
фессиональной деятельности оказы-
вают влияние саморегуляция [22; 23], 
профессиональная идентификация 
[24], приверженность карьере [29], а 
также соответствие роли и деятельно-
сти в профессии [28] .

Отдельный интерес представляет 
рассмотрение видов самореализации . 
Учёные, занимающиеся данной про-
блематикой, выделяют профессио-
нальную, творческую, социальную, 
личностную самореализацию и даже 
самореализацию в брачных отноше-
ниях . Однако, одной из ключевых 
проблем в современной психологии 
является соотношение личностной и 
профессиональной самореализации . 

Под профессиональной самореали-
зацией (с позиции процессного под-
хода) понимается сознательный, це-
ленаправленный процесс раскрытия 
собственного потенциала и опредме-
чивания сущностных сил личности в 
её профессиональной деятельности . 
При этом критериями успешности са-
мореализации в профессии может яв-
ляется как карьерный рост, так и удов-
летворённость трудом и признание в 
профессиональном кругу . 

Личностная самореализация опре-
деляется как совпадение (или гармо-
ничное сочетание) желаемых и до-
стигнутых целей и ценностей, а также 
эмоциональная стабильность, связан-
ная с достижением (или приближе-
нием) к жизненно важным смыслам и 
ценностям ближайшего окружения .

Анализ литературы позволил выде-
лить два различных подхода к понима-

нию соотношения профессиональной 
и личностной самореализации:

1 . В рамках первого подхода лич-
ностная самореализация изучается от-
дельно от профессиональной . В центре 
внимания данных исследований нахо-
дятся тенденции и качественные осо-
бенности личностной самореализации 
[15; 17] .

2 . Второй подход базируется на 
предположении о взаимосвязи и вза-
имозависимости профессионального 
и личностного аспектов самореализа-
ции . Предполагается, что деятельност-
ная (в частности, профессиональная) и 
личностная самореализация, не карди-
нально противоположны, а выступают 
как два взаимосвязанных процесса, 
которые в совокупности определяют 
возможность самореализации субъек-
та в целом [13; 19] . 

Таким образом, сравнение подходов 
к изучению самореализации личности 
в отечественной и зарубежной литера-
туре позволило выявить ряд различий 
концептуального характера, а именно: 
отсутствие единой концепции, разроз-
ненность теоретических оснований 
при выделении подходов, рассмотре-
ние личностной и профессиональной 
самореализации как отдельных кате-
горий . В то же время в научных кругах 
нет единого мнения относительно раз-
личения отдельных видов самореали-
зации и исследования их взаимосвязи .

В настоящее время всё отчётливее 
наблюдается тенденция, связанная с 
критическим переосмыслением мето-
дологических принципов анализа про-
блемы самореализации личности . Так, 
авторы указывают на дефицит «лич-
ностного фактора» в исследованиях по 
проблеме профессионального разви-
тия . В связи с этим становятся особен-
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но актуальными личностно-професси-
ональный, акмеологический подходы 
[1; 16; 18], рассматривающие профес-
сиональное развитие в единстве с раз-
витием личности .

Исходя из вышесказанного, нам ви-
дится перспективной идея о существо-
вании взаимосвязи между личност-
ным и профессиональным аспектом 
самореализации . Действительно, за-
частую значимые достижения в про-
фессии не соотносятся с истинными 
ценностными установками личности, 
вследствие чего возникает профессио-
нальный кризис [20; 21] . В то же время 
есть все основания полагать, что до-
стижение самореализации выступает 
необходимым условием профессио-
нальной успешности личности [10], а 
удовлетворённость профессиональной 
деятельностью и самореализация в 
профессии в современных исследова-
ниях рассматриваются как ключевые, 
интегральные показатели, позволяю-
щие составить обобщённую оценку 
личностного развития .

Теоретическая модель 
личностно-профессиональной 

самореализации личности
Опираясь на положение о сопря-

жённости личностного и профессио-
нального становления [1; 18], а также 
основываясь на трудах исследователей 
самореализации в рамках системно-
го подхода [14], нами предложен кон-
структ личностно-профессиональная 
самореализация, который определяет-
ся как интегральная характеристика 
личности, включающий в структурную 
организацию совокупность оценочно-
целевой, ресурсной деятельностной и 
эмоциональной составляющих, обе-
спечивающих интеграцию личност-

ных ресурсов с профессиональными 
условиями деятельности, сопровожда-
ющееся с ощущением удовлетворённо-
сти жизнью .

Полисистемная модель самореали-
зации личности С . И . Кудинова [14], 
структурно-функциональная модель 
Л . А . Коростылевой, а также модель 
профессиональной самореализации 
личности Е . А . Гавриловой [3] мо-
гут служить основой для выделения 
компонентов, или единиц анализа, 
личностно-профессиональной само-
реализации как самостоятельного 
конструкта . Объективно наблюдаемые 
личностные образования и профес-
сиональные характеристики, взятые в 
системном рассмотрении, могут рас-
крываться в следующих компонентах 
личностно-профессиональной само-
реализации:

1) оценочно-целевой компонент 
интегрирует цели, ценности, мотивы 
и побуждения в общую ценностно-
смысловую концепцию жизненного 
пути; 

2) ресурсный компонент объединя-
ет устойчивые индивидуальные харак-
теристики саморегуляции и самосо-
знания;

3) деятельностный компонент вклю-
чает в себя основные аспекты проявле-
ния самореализации в профессии, что 
выражается в карьерном успехе, про-
фессиональной идентичности, удов-
летворённости трудом; 

4) эмоциональный компонент вы-
ражается в позитивном психоэмоци-
ональном настрое, радости и удовлет-
ворении от процесса и результатов 
собственной деятельности, проявле-
нии эмоциональной толерантности к 
временным профессиональным неуда-
чам и трудностям . 
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Разработка теоретической модели 
личностно-профессиональной само-
реализации предполагает понимание 
факторов, оказывающих влияние на 
личностно-профессиональную само-
реализацию, а также понимание кри-
териев, свидетельствующих об успеш-
ности личностно-профессиональной 
самореализации . 

Мы можем говорить о том, что лич-
ностно-профессиональная самореа-
лизация детерминирована внешними 
и внутренними факторами . К объ-
ективным факторам относятся: куль-
турные, социальные, экономические, 
демографические, физиологические . 
Иными словами, внешние факторы 
обеспечивают востребованность лич-
ности и наличие условий для её успеш-
ной самореализации как в личност-
ной, так и профессиональной сферах . 
Внутренние факторы образуют груп-
пы субъектно-личностных и профес-
сиональных качеств, детерминиру-

ющих позитивную направленность 
процесса личностно-профессиональ-
ной самореализации .

В качестве критериев успешности 
личностно-профессиональной само-
реализации мы предполагаем исполь-
зовать следующие:

1) профессиональная идентичность . 
Данный критерий позволяет оценить 
результат активного рефлексивного 
процесса, отражающий подлинные 
представления субъекта о себе, соб-
ственном пути профессионального 
развития; 

2) удовлетворённость жизнью, или 
шкала субъективного счастья . Данный 
критерий позволяет оценить эмоци-
ональное переживание собственной 
жизни как целого, отражающее психо-
логическое благополучие человека . 

Графически представить теорети-
ческую модель личностно-професси-
ональной самореализации можно сле-
дующим образом (рис . 1) .

собственной жизни как целого, отражающее психологическое благополучие 

человека.  

Графически представить теоретическую модель личностно-

профессиональной самореализации можно следующим образом (рис. 1). 
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предикторы, а специфическое сочетание факторов и структурных 
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Основанием модели служит систем-
ный подход и принцип детерминизма . 
Мы предполагаем, что системное рас-
смотрение факторов личностно-про-
фессиональной самореализации лично-
сти позволит выявить её предикторы, 
а специфическое сочетание факторов 
и структурных компонентов позволит 
выделить особенности личностно-про-
фессиональной самореализации .

Теоретическая модель включает 
следующие элементы . В центре моде-
ли находятся компоненты личностно-
профессиональной самореализации – 
это специфические сочетания харак-
теристик ценностно-смысловой (цели, 
мотивы), ресурсной (саморегуляция, 
самосознание), деятельностной (карье-
ра, признание) и эмоциональной сфер, 
которые в значительной мере опреде-
ляют особенности (уровни, стратегии, 
виды) личностно-профессиональной 
самореализации . В качестве факторов 
выступают демографические пере-
менные (пол, возраст, уровень обра-
зования), физиологические (уровень 
физического здоровья), социальные 
(семейный статус, профессия), эконо-
мические (экономические аттитюды и 
активность), психологические (жиз-
ненные ценности) и профессиональ-
ные (карьерный успех, признание) 
факторы . Критериями успешности 
личностно-профессиональной само-
реализации, согласно модели, явля-
ются достигнутая профессиональная 
идентичность и удовлетворённость 
жизнью как показатель психологиче-
ского благополучия личности . 

Предложенная модель личностно-
профессиональной самореализации 
носит гипотетический характер и под-
лежит верификации в эмпирическом 
исследовании .

Заключение
В рамках данной статьи проведено 

обоснование необходимости разра-
ботки модели личностно-профессио-
нальной самореализации как инстру-
мента оценки степени реализации 
личностных ресурсов в профессио-
нальной деятельности, а также меры 
соответствия значимых достижений в 
профессиональной деятельности цен-
ностным установкам личности .

Теоретическое обобщение подходов 
к исследованию самореализации как в 
отечественной психологии, так и в за-
рубежной, позволило сделать вывод о 
существовании противоречия: с одной 
стороны, феномен самореализации 
является фокусом исследовательского 
интереса большого круга специали-
стов, имеется большой массив прора-
ботанных концепций и теорий, с дру-
гой стороны, данные теории имеют 
различия концептуального характера, 
затрудняющие их применение на прак-
тике .

Одной из ключевых проблем явля-
ется рассмотрение личностной и про-
фессиональной самореализации как 
отдельных категорий . В то же время, 
нам видится перспективной идея о 
существовании взаимосвязи между 
личностным и профессиональным 
аспектом самореализации . Эта идея 
положена нами в основание разработ-
ки модели личностно-профессиональ-
ной самореализации . 

Под личностно-профессиональной 
самореализацией мы понимаем инте-
гральную характеристику личности, 
включающую в структурную организа-
цию совокупность оценочно-целевой, 
ресурсной, деятельностной и эмоци-
ональной составляющих, обеспечива-
ющих интеграцию личностных ресур-
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сов с профессиональными условиями 
деятельности, критерием успешности 
которой является ощущение удовлет-
ворённости жизнью .

Основываясь на системном подходе 
и принципе детерминизма, мы разра-
ботали теоретическую модель лич-
ностно-профессиональной самореа-
лизации, которая может послужить 
основой для оценки степени соот-
ветствия характеристик профессио-
нального развития ценностным уста-
новкам и ресурсам личности . Данный 
аспект является значимым в контексте 
рассмотрения современных тенденций 
развития личности, когда наибольшую 
значимость приобретает не наличие 
профессиональной квалификации, а 
уровень личностного потенциала к 
овладению конкретной профессией, 
обуславливающий возможность про-
гнозирования индивидуальной траек-
тории личностного развития .

Разработанная модель обладает ря-
дом достоинств . Практически все её 
структурные элементы могут быть ис-
следованы с применением существую-
щих валидных методик, что, вероятно, 
облегчит её эмпирическую проверку . 
Так, для верификации оценочно-смыс-
лового компонента мы предполагаем 
использовать Тест смысложизненных 
ориентаций Д . А . Леонтьева, Шкалу 
удовлетворённости жизнью Д . А . Леон- 
тьева, Е . Н . Осиной, для ресурсного 
компонента – Тест жизнестойкости 
Д . А . Леонтьева, Е . И . Рассказовой, 

Опросник волевого самоконтроля 
А . Г . Зверкова, Е . В . Эйдмана, Диффе- 
ренциальный тест рефлексии 
Д . А . Леонтьева, Е . Н . Осина и другие .

Кроме того, эмпирические исследо-
вания на основе данной модели могут 
позволить выявить преобладающие 
стратегии личностно-профессиональ-
ной самореализации и стать основой 
для разработки прогноза успешности 
развития личности в данном аспекте . 
Инструментом такого прогноза мо-
жет выступить исследование преди-
кторов личностно-профессиональной 
самореализации, что в свою очередь 
имеет важное значение для решения 
таких прикладных задач, как профес-
сиональный отбор, психологическое и 
профессиональное консультирование, 
построение программ психопрофи-
лактики кризисов развития и многих 
других важных прикладных аспектов, 
направленных на повышение эффек-
тивности жизнедеятельности и под-
держание психологического благопо-
лучия человека .

Дальнейшая работа будет продол-
жена в направлении эмпирической 
верификации модели личностно-про-
фессиональной самореализации и 
её последующей адаптации с учётом 
специфики профессиональной груп-
пы педагогов-психологов, на которой 
планируется выполнить основное ис-
следование .

Статья поступила в редакцию 01.03.2022
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ЛиЧноСТнаЯ реФЛекСиЯ как меХаниЗм оСоЗнаниЯ 
СамооБмана кЛиенТом в экЗиСТенциаЛьно-ориенТированном 
конСуЛьТировании

Каяшева О. И.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, 
Российская Федерация

Аннотация
Цель исследования – выявление особенностей личностной рефлексии как механизма 
осознания самообмана клиентом в экзистенциально-ориентированном консультирова-
нии.
Процедура и методы. На основе теоретического анализа и обобщения исследований от-
ечественных и зарубежных авторов уточнены понятия самообмана и личностной рефлек-
сии, определено место личностной рефлексии в экзистенциальном консультировании как 
метода работы с самообманом клиентов. 
Результаты. Выявлены основные характеристики, причины и последствия самообмана 
для клиентов в практике психологического консультирования, трудности, возникающие 
при работе с самообманом, возможности использования личностной рефлексии в об-
наружении противоречий у клиента в представлениях о самом себе, о роли Других в 
возникновении психологических проблем у клиента, принятия ответственности за свою 
жизнь и осуществление выбора среди альтернатив. Отмечено, что личностная рефлексия 
в экзистенциальном подходе является средством разграничения истинного и неистинно-
го бытия клиента, Я-реального и Я-фальшивого. Самообман раскрывается как неотъем-
лемая часть бытия человека и результатирующий компонент индивидуального опыта и 
взаимодействия ряда защитных механизмов, выполняющих функции снижения уровня 
экзистенциальной тревоги и страхов, возникающих в связи со встречей с конечными дан-
ностями существования.
Теоретическая и/или практическая значимость. В статье предложен краткий анализ фе-
номенов личностной рефлексии и обмана. Выявлены возможности личностной рефлек-
сия как механизма осознания самообмана клиентом в экзистенциально-ориентирован-
ном консультировании.

Ключевые слова: самосознание, рефлексия, самопознание, самопонимание, обман, эк-
зистенциализм, защитные механизмы1
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PErSONal rEflECTiON aS a mEChaNiSm Of SElf-dECEPTiON 
aWarENESS by ThE CliENT iN EXiSTENTial-OriENTEd COUNSEliNG

O. Kayasheva
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Moscow region, Mytishchi 141014, Russian Federation

Abstract
Aim. Identification of the features of personal reflection as a mechanism of awareness of self-
deception by the client in existentially-oriented counseling.
Methodology. On the basis of theoretical analysis and generalization of research by domestic 
and foreign authors, the concepts of self-deception and personal reflection are clarified, the 
place of personal reflection in existential counseling as a method of working with clients’ self-
deception is determined. 
Results. The main characteristics, causes and consequences of self-deception for clients in the 
practice of psychological counseling, difficulties encountered when working with self-decep-
tion, the possibility of using personal reflection in detecting contradictions in the client’s ideas 
about himself, about the role of Others in the occurrence of psychological problems in the cli-
ent, taking responsibility for his life and making a choice among alternatives are revealed. It is 
noted that personal reflection in the existential approach is a means of distinguishing between 
the true and untrue being of the client, I-real and I-fake. Self-deception is revealed as an integral 
part of human existence and the resultant of individual experience and interaction of a number 
of protective mechanisms that perform the functions of reducing the level of existential anxiety 
and fears and arising in connection with the encounter with the ultimate realities of existence.
Theoretical and/or practical significance. The article offers a brief analysis of the phenomena 
of personal reflection and deception. The possibilities of personal reflection as a mechanism of 
awareness of self-deception by the client in existentially-oriented counseling are revealed.

Keywords: self-awareness, reflection, self-knowledge, self-understanding, deception, existen-
tialism, defense mechanisms

Введение
Первые представления о рефлек-

сии стали развиваться в философии, 
начиная с периода Античности [1; 7], 
затем проблема рефлексии на рубеже 
ХiХ–ХХ вв . была привнесена в кон-
текст психологических исследований . 
Рефлексия изучалась Г . Гегелем и пони-
малась как сложная философская ка-
тегория, связанная с бытием человека . 
Имеющееся бытие является основой 
для происхождения сущности чело-
века, но необходимо учитывать, что 
видимое человеку бытие и само исход-
ное явление различны . Рефлексия спо-

собствует приданию бытию важных 
характеристик – определённости и ка-
чества, позволяет человеку определить 
себя, вернуться к самому себе и при не-
обходимости выйти за пределы непо-
средственного опыта [2] . Идеи Г . Гегеля 
нашли продолжение в экзистенциаль-
ной философии и психологии .

В настоящее время различают раз-
личные формы, типы и виды рефлек-
сии (по временному принципу, по 
форме организации и др .) . Личностная 
рефлексия – одна их форм рефлексии, 
способствующая обращению к самому 
себе, интеграции личности, обеспе-
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чению процессов самопознания (и на 
этой основе – пониманию человеком 
самого себя), разрешения внутренних 
противоречий и структурированию 
значимых смыслов [8] . Рефлексия (и 
одна из её форм – личностная рефлек-
сия) необходима для самоорганизации 
и организации внутренних и внешних 
миров, существующих для человека, 
осуществления процессов перехода за 
границы и возвращения к самому себе 
[2]; осуществления  функции комму-
никации, помимо самоорганизации 
и саморегуляции человека в мире; со-
средоточения на самом себе и овладе-
ния самим собой как предметом, для 
познания самого себя и знания и того, 
что знаешь; достижения индивидуали-
зации и через сосредоточивание на са-
мом себе обретение способности к раз-
витию в новой сфере (искусстве, науке 
и др .) [4] .

В экзистенциальной психологии 
и психотерапии личностная рефлек-
сия понимается как метод открытия 
глубинного содержания конечных 
данностей (смерти, свободы, изоля-
ции и бессмысленности), с которыми 
встречается человек . Необходимость 
применения личностной рефлексии 
актуализируется при конфронтациях 
субъекта с конечными данностями, в 
том числе в сложных условиях полу-
чения экстремального опыта (угрозы 
жизни, здоровью и др .) . Способствуют 
процессам познания самого себя оди-
ночество, молчание, наличие времени 
и освобождение личного опыта от от-
влечений [17] .

Личностная рефлексия как сложный 
многокомпонентный психологический 
феномен в экзистенциальном подходе 
приобретает значение метода, опре-
деляющего подлинное и неподлинное 

бытие для человека, ставит вопросы о 
том, кем и каким действительно явля-
ется человек в контексте подлинного 
бытия, какое место он занимает в мире 
сложных социальных отношений, 
требующих от человека соответствия 
определённым требованиям (бытие-
для-другого) и в реальном мире (как 
объективно существующем феномене 
вне зависимости от самого человека 
и других людей) . На границе взаимо-
действия человека с миром, с другими 
людьми появляется осознание само-
го себя, что способствует интеграции, 
обеспечению целостности человека 
[8; 15] .

Обман (и одна из его распростра-
нённых форм, обнаруживаемых в 
процессе психологического консуль-
тирования, – самообман) неотъем-
лемая составляющая бытия . Обман 
становился предметом изучения 
в античной философии Платона, 
Аристотеля, Сократа и др . С начала 
зарождения экзистенциализма про-
блема обмана привлекла внимание 
С . Кьеркегора, позже – М . Хайдеггера, 
Ж . П . Сартра, И . Ялома и др . [9; 12; 
14; 17] . М . Хайдеггер полагал, что об-
ман постоянно и неотъемлемо сопри-
сутствует в нашем бытии [14] . Обман 
сложен по структуре и включает дей-
ствие и результат . Основные средства, 
противостоящие обману, – проверка 
и критичность по отношению к себе и 
другим [5] .

Под внешним, иллюзорным скры-
вается истинная природа объекта, 
но нельзя отрицать, что и сама види-
мость относится к одним из многооб-
разных проявлений сущности бытия . 
Человеческая реальность динамична, 
не константна, что приводит к несо-
впадениям у человека с самим собой, 
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к возникновению различных противо-
речий . Существование человека связа-
но с самообманом . Обманывающий са-
мого себя полагает, что его трудности 
непреодолимы, но при этом символи-
ческие действия человека остаются 
истинными и позволяют обманщику 
осознать себя обманутым самим со-
бой . Пребывание в самообмане удов-
летворяет различные желания чело-
века (в свободе, безопасности и др .), 
скрывает то, что может страшить, тре-
вожить, унизить и др . [12] . 

Самообман приводит к двусмыслен-
ности, нарушению координации между 
свойствами фактичности и трансцен-
дентности бытия; субъект в результате 
этого не может ответить для себя на 
вопрос о том, чем он является и чем 
не является . Двойственность бытия 
человека выступает дополнительным 
инструментом самообмана и обнару-
живается в бытие-для-себя и бытие-
для-другого . Распадающийся синтез 
бытия и стремление человека к бегству 
от возникших трудностей приводят к 
отстранению от такой универсальной 
ценности как искренность . Самообман 
существует, когда человеком не достиг-
нута какая-либо цель, и он не осознаёт 
то, чем сущностно является . В резуль-
тате человек представляется не тем, 
что он есть, его бытие не реально, не 
истинно . Основными характеристи-
ками самообмана становятся отход от 
критичности мышления, присутствие 
«неубедительной очевидности», осно-
вывающейся только на вере, желаниях 
человека, но не на истине [12] . 

Во лжи (как сознательном искаже-
нии истины посредством умолчания и 
искажения [16]) и обмане (действиях, 
способствующих заблуждению других, 
или ложных убеждениях), приводя-

щих к неверному восприятию бытия, 
проявляется человеческая свобода . 
Субъект осуществляет свой выбор, 
совершая обман . При самообмане как 
форме обмана сделанный выбор часто 
не осознаётся человеком . Ложь проти-
воположна истине, но не абсолютно ан-
тагонистична ей [11] . Обман возможен 
не только в собственных интересах, но 
и в интересах других людей, в альтруи-
стических целях [19] . Соответственно 
результаты совершенного обмана (и 
самообмана) могут иметь различные 
последствия для человека и других лю-
дей .

Термин «самообман» часто заменя-
ется на категорию психологических 
защитных механизмов (вытеснения, 
проекции, отрицания и т . д .) [3; 5; 20] и 
др . Самообман может пониматься как 
способ рационализации и результат 
возникшего когнитивного диссонанса 
в ситуации выбора между различными 
возможностями . Человек либо отри-
цает возможность выбора и тем самым 
снимает с себя ответственность, либо 
придерживается убеждения, что дей-
ствует «во благо» жертве (проявление 
«ложного альтруизма» для оправдания 
своих негативных действий для других 
людей и самого себя) [10] . 

В экзистенциальном подходе про-
блема неподлинного бытия и обмана 
является одной из важных в процессе 
консультативной и психотерапевтиче-
ской работы . Самообман становится 
для клиента средством, помогающим 
справиться с психотравмирующими 
факторами . Искажение информации, 
вера в «истинность» ложной инфор-
мации, построение фальшивого Я лич-
ности и иллюзия собственной жизни – 
его основные результаты . Самообман, 
как правило, непроизволен и не пред-
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полагает критичного осознания ин-
формации о себе, других людях и 
трудной ситуации . В то же время от-
мечаются исследования, в которых 
показано, что самообман возможен в 
результате преднамеренных действий 
со стороны обманывающего себя [23] . 

Самообман основывается на вере 
в несуществующие явления для удов-
летворения человеком своих желаний; 
способствует экономии когнитивных 
ресурсов и снижает когнитивную 
нагрузку в межличностной комму-
никации как специфическая страте-
гия взаимодействия между людьми . 
Склонность к самообману чаще прояв-
ляется у людей с высокой когнитивной 
нагрузкой, поскольку из-за ограничен-
ного объёма когнитивных ресурсов 
они пытаются уменьшить данную на-
грузку с помощью самообмана [21] .

Человек избегает встречи с под-
тверждениями существования само-
обмана и акцентирует внимание толь-
ко на желательных «доказательствах», 
предполагающих двусмысленность и, 
соответственно, оставляющих место 
для ошибок и искажений . Самообман 
эволюционно появился как помощь 
для обмана других, поскольку человек, 
обманувший самого себя, не демон-
стрирует явных признаков лжи [18; 
25] . Самообман необходим для выжи-
вания в обществе и обнаруживается с 
периода раннего детства, он следствие 
привязанностей, страхов отвержения 
и непризнания ребёнка, необходимо-
сти утверждения себя среди других 
людей и предрассудков окружающих 
взрослых [24; 26] . 

Самообман часто способствует 
кратковременному повышению само-
оценки, завышению своих результатов 
в учебной, профессиональной деятель-

ности и др . Самообман может коррек-
тироваться при наличии обратной свя-
зи со стороны других людей [18], в том 
числе, психолога или психотерапевта . 

Позитивные ложные иллюзии (ил-
люзии контроля, превосходства, не-
реалистического оптимизма и др .) и 
убеждения человека способствуют 
поддержанию физического и психи-
ческого здоровья, но при этом форми-
руют нереалистично оптимистичные 
прогнозы . Жизненный опыт человека, 
определённый этап возрастного раз-
вития, который он проходит, условия 
текущей ситуации, последствия пси-
хотравмы и др . обуславливают осо-
бенности прогнозирования будущего 
– реалистичного или ложного [26] . В 
связи с особенностями функциониро-
вания лобных долей головного мозга 
обмануть человеку самого себя прак-
тически невозможно, т . е . самообман 
приводит к рассогласованию внутрен-
него мира человека [13] . 

Самообман характерен для клиен-
тов, страдающих аддикциями, и свя-
зан с негативными установками (на-
пример, алкогольной установкой) . 
При жёсткой фиксации человека на 
психотравмирующем опыте выявляет-
ся суицидальная установка, не позво-
ляющая человеку осознать существо-
вание различных модальностей бытия . 
Самообман также понимается как осо-
бый внутренний диалог, в котором в 
одном лице представлены обманываю-
щий и обманываемый, что существен-
но затрудняет осознание заблуждений . 
Критичность чаще проявляется при 
манипуляции со стороны других лю-
дей в адрес субъекта, чем со стороны 
субъекта в адрес самого себя [3] . 

В экзистенциальном консультиро-
вании анализ самообмана необходим 
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при встрече клиента с конечными дан-
ностями бытия [17] . Самообман – это 
реальное психологическое явление и 
особая реакция человека на конфрон-
тацию с самим собой . Основой для са-
мообмана может стать нарциссическая 
самопроецирующая реакция лично-
сти [20] .

Способы самообмана – выборочное 
внимание и пристрастное объясне-
ние произошедших событий (обви-
нение других при неудаче и пр .) [3] . 
Критериями самообмана являются 
наличие у человека двух противоре-
чащих друг другу убеждений, пред-
ставленных одновременно, отсутствие 
осознания того, что индивид придер-
живается одного из убеждений; не-
осознанность и осознанность убежде-
ния мотивированы самим человеком 
[20] . Причины самообмана заключа-
ются в вере человека в ложные убеж-
дения без подтверждения, в наличие 
ложных знаний, связанных с некри-
тичным восприятием информации, 
личностные особенности, способству-
ющие самообману (неадекватно завы-
шенная или заниженная самооценка, 
тревожность и др .) . Длительный са-
мообман приводит к жизни в альтер-
нативной реальности, отличной от 
истинного бытия, обманываясь сам, 
человек начинает обманывать других .

Обнаружить самообман и устранить 
его субъекту сложно, поскольку необ-
ходимы достаточные знания о психи-
ке человека и о защитных механизмах, 
способность встретиться с реально-
стью (истинным бытием), несмотря 
на собственные страхи, экзистенци-
альную тревогу и др .  При самообмане 
очевидна способность человеческого 
разума создавать одновременно раз-
личные противоречащие друг другу 

концепции (форма обособления, про-
являющаяся в феномене «логиконе-
проницаемой перегородки») . Глубокая 
рефлексия способствует осознанию 
субъектом степени его ответствен-
ности и осмыслению моральных по-
ступков других людей с учётом соб-
ственных слабостей и обстоятельств 
произошедшего [6] .

Личностная рефлексия – динамиче-
ское образование, осмыслить которое 
до конца невозможно . Попытка «окон-
чательного» осмысления привносит 
противоречия, характерные для экзи-
стенциального подхода . Феномен не 
познаваем, мы может только наблю-
дать его проявления при непосред-
ственном взаимодействии с клиентом 
на сессиях в процессе психологическо-
го консультирования, но в то же вре-
мя личностная рефлексия становится 
важным инструментом самопознания 
человеком самого себя и изменения 
представлений о себе с помощью дру-
гих людей (психотерапевтов, психоло-
гов и др .) . 

Задачи исследования: выявление 
особенностей личностной рефлексии в 
контексте экзистенциально-ориенти-
рованного консультирования и основ-
ных характеристик самообмана как 
вида обмана; определение функций 
самообмана и его психологических 
последствий для клиента; выявление 
специфики использования личност-
ной рефлексии как метода открытия 
глубинного содержания конечных дан-
ностей (смерти, свободы, изоляции и 
бессмысленности), с которыми встре-
чается клиент .

Для достижения поставленных цели 
и задач нами применялись теоретиче-
ские методы исследования – анализ, 
сравнение и обобщение работ отече-
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ственных и зарубежных философов и 
психологов по проблемам личностной 
рефлексии и психологическим фено-
менам обмана и самообмана . 

Процедура исследования включала 
3 этапа . 

На первом этапе: нами использовал-
ся теоретический анализ, обобщение 
и сравнение научных философских и 
психологических трудов по проблемам 
личностной рефлексии, обмана и са-
мообмана; уточнялись представления 
о самообмане в экзистенциально-ори-
ентированном подходе и о личностной 
рефлексии как механизме познания 
человеком самого себя; выявлялись 
основные психологические функции 
и последствия самообмана, связи лич-
ностной рефлексии с феноменом само-
обмана . 

На втором этапе были выявлены 
возможности использования личност-
ной рефлексии в практике экзистенци-
ального консультирования с использо-
ванием подхода И . Ялома при работе 
со встречей клиента с конечными дан-
ностями существования (смертью, 
свободой, изоляцией и бессмысленно-
стью) . Было обращено внимание на то, 
что неготовность клиента к встрече с 
конечными данностями способствует 
активизации сложного механизма са-
мообмана .

На третьем этапе исследования под-
водились итоги работы, оформлялись 
обобщающие схемы соотношений об-
мана и его вида – самообмана, психо-
логических последствий самообмана и 
возможностей личностной рефлексии 
в практике экзистенциального кон-
сультирования, и решаемых с её помо-
щью практических задач; разрабатыва-
лась схема консультирования клиентов 
по проблеме самообмана (было пред-

ложено 7 этапов, включающих рефлек-
сию клиентом своих личностных осо-
бенностей со своей позиции, с позиции 
других людей (диссоциация, взгляд на 
себя стороны), рефлексию противо-
речий между различными позициями, 
рефлексию психологических причин 
самообмана, углублённую рефлексию 
самообмана по отношению к самому 
себе, другим людям и окружающему 
миру, интеграцию личности клиента, 
обретение самостоятельности клиен-
том от значимых других (завершение 
сепарационных процессов) с последу-
ющим расширением возможностей в 
преодолении самообмана посредством 
личностной рефлексии), итоговые ре-
зультаты и заключение по проведён-
ной работе . 

Научная новизна исследования 
состоит в том, что были обобщены и 
систематизированы представления о 
личностной рефлексии как механиз-
ме работы экзистенциально-ориенти-
рованного психолога-консультанта с 
самообманом клиента, предложена те-
оретическая модель обмана и самооб-
мана как одного из видов обмана, рас-
крывающая характеристики данных 
явлений, предложены этапы работы с 
самообманом в экзистенциально-ори-
ентированном консультировании .

Результаты исследования предло-
жены нами в тексте и на рисунках 1–3 . 

1 . В ряде зарубежных исследова-
ний акцентируется внимание на по-
зитивных аспектах самообмана для 
личности (снижение уровня тревоги, 
негативных переживаний вследствие 
полученного травматического опыта 
и др .) . В практике психологического 
консультирования обнаруживается, 
что самообман представляет собой не 
только позитивные, но и негативные 



27

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2022 / № 2

 
Рис. 1 / Fig.1. Особенности обмана и самообмана / Features of deception and 

self-deception. 

Обман 
Направленность - на других; на себя (при самообмане).
Основная цель: преднамеренное скрытое воздействие на других лиц
(воздействие на самого себя при самообмане) для введения их в заблуждение.
Признаки: обманывающий знает о том, что передаваемые убеждения ложны;
отмечается намерение ввести в заблуждение другого; чаще используются
реальные факты (при применении лжи, являющейся частью обмана,
недостоверные факты) [6]; неконгруэнтное поведение, "утечки" (оговорки,
микровыражения и др.) [13], невербальная информация об обмане (паузы,
дыхание, темп речи, цвет кожных покровов и др.) [16].
Основные причины: получение материальной и/ или психологической
выгоды, защита, характерологические особенности обманщика и др.
Виды обмана: самообман, альтруистический обман, лесть, патологический
обман и др.
Последствия: адаптация и социализация (обман как один из элементов
естественной коммуникации и снижения конфликтности), нанесение вреда
другому, получение выгоды обманывающим, обман "во благо другому" и др.

Самообман как вид обмана
Направленность на себя; направленность на других вторична и является
следствием самообмана, ложной убежденности в чем-либо; самообман
возможен относительно предметов, событий, обстоятельств [5].
Причины: ложные убеждения, знания; обеспечение защиты от мира, других
людей и самого себя; инфантилизм, нежелание брать ответственность за свою
жизнь и др.
Признаки: двусмысленность, двойственность бытия; наличие
противоречащих друг другу убеждений, представленных одновременно;
некритичное отношение к своему заблуждению; неосознанность и
осознанность убеждения мотивированы человеком и др.
Способы самообмана: выборочное внимание и пристрастное объяснение
произошедших событий.
Последствия: искажение восприятия предметов и явлений; приводит к
неистинному бытию, отказу от самого себя; поддержание позитивного или
негативного образа самого себя и других (людей, организаций). Самообман
требует поддержки и работы защитных механизмов, что временно улучшает
эмоциональную саморегуляцию личности, но затем вызывает сложности в
различных сферах личности, становится основой для развития
психосоматических заболеваний и др.

Рис. 1 / Fig.1 . Особенности обмана и самообмана / Features of deception and self-deception .
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Рис. 2 / Fig.2. Последствия самообмана для клиента и роль личностной 

рефлексии в работе с самообманом / The consequences of self-deception for 

the client and the role of personal reflection in working with self-deception. 

Психологические последствия самообмана 
Фрагментация, отсутствие целостности личности, проблемы личностной
идентичности, сложности - в дифференциации своего Я от Других, в
построении психологических границ.
Когнитивная сфера личности: искажение жизненных смыслов;
когнитивный диссонанс, негативные установки и ложные представления о
себе, о других и о мире в целом и др..
Эмоционально-волевая сфера: сложности эмоционально-волевой
саморегуляции, перекладывание ответственности за свою жизнь на других,
склонность к обвинениям окружающих и др..
Поведенческая сфера: самообман приводит к изменению активности
человека - повышению активности через погружение в различные виды
деятельности (работа, учеба и др., как бегство от неразрешенных проблем),
или к уходу от активности (прокрастинация, ограничение социальных
контактов и др.).

Личностная рефлексия  (как метод экзистенциального 
консультирования) и решаемые  практические задачи 

- Интеграция личности, обретение целостности. 
- Работа с личностной идентичностью (Кто я есть и кто я не есть? Каковы
моя сущность, мои реальные потребности, каковы потребности других
людей? и др.)
Когнитивная сфера (обретение смысла существования, осознание своей
сущности, обнаружение и рефлексия самообмана и др.). Поиск и нахождение
ответов на вопросы: Каково мое место в мире? Как я взаимодействую с
миром? Как мир взаимодействует со мной?
Эмоционально-волевая сфера: через принятие ответственности за свой
выбор снижение уровней экзистенциальной тревоги и страха встречи с
конечными экзистенциальными данностями; повышение уровня
эмоционально-волевой саморегуляции.
Поведенческая сфера: активность человека осуществляется согласно его
внутреннему состоянию и самостоятельно осуществленным выборам,
поддержание баланса в процессе обмена, взаимодействия с другими
(разграничение Я и Другой).

Рис. 2 / Fig.2. Последствия самообмана для клиента и роль личностной рефлексии в 
работе с самообманом / The consequences of self-deception for the client and the role of 
personal reflection in working with self-deception .
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убеждения о себе, несмотря на нали-
чие опровергающих доказательств . 
Клиент уходит с помощью самообмана 
от ответственности и необходимости 
осуществлять выбор, существовать 
как активный трансцендентный субъ-
ект .

2 . Обманывающий себя, несмотря 
на отказ от принятия ответственно-
сти, всё же осуществляет специфиче-
ский выбор и, следовательно, несёт 
ответственность за его последствия . 
Самообман как защита от встречи с 
конечными данностями останавлива-
ет развитие человека, но в то же время 
способствует временному снижению 
уровней экзистенциальной трево-
ги, страхов одиночества, смерти и др . 
Попытка уйти от ответственности вы-
ражается в нежелании клиента осозна-
вать свои психологические проблемы, 
решать трудные ситуации в семейной 
и иных сферах . Сокрытие от самого 
себя информации приводит к тому, 
что существующая проблема не реша-
ется и ответственность перекладыва-
ется на других людей (членов семьи, 
коллег, психолога и др .) . Возможны 
уход клиента от проблемы в различ-
ные виды деятельности либо отказ от 
активности в реальном бытие и уход в 
мир неистинного, иллюзорного бытия 
(в виртуальную реальность и др .) .

3 . Самообман – сложное комплекс-
ное образование, включающее резуль-
татирующие индивидуального опыта 
от встречи с реальным бытием и дей-
ствие ряда защитных психологических 
механизмов, в совокупности приводя-
щих к искажению восприятия самого 
себя, социального окружения и мира в 
целом . 

4 . Самообман – естественное пси-
хологическое явление, его негатив-

ные аспекты носят выраженный пер-
спективный характер, т . е . в случае 
длительного неразрешения трудной 
жизненной ситуации самообман спо-
собствует активизации внутрилич-
ностных и межличностных конфлик-
тов . Для клиента самообман – это не 
только возможность уйти от ответ-
ственности, но также от необходимо-
сти самопонимания и самоизменения, 
осуществления работы с самим собой . 
Самопознание в процессе психоте-
рапевтической работы способствует 
сохранению психического здоровья 
человека [22] и позволяет устранить 
негативные психологические послед-
ствия самообмана . 

5 . Работа с самообманом клиента 
представляется сложным процессом 
и часто вызывает у специалистов не-
гативные чувства в связи с обнаруже-
нием и осознанием зон собственной 
недостаточной некомпетентности . 
Отмеченный ракурс психологическо-
го консультирования способствует 
переосмыслению психологом свое-
го опыта взаимодействия с клиентом 
(посредством личной психотерапии, 
супервизий и др .) . Для специалиста 
конструкция самообмана клиента пре-
доставляет дополнительные интерпре-
тационные возможности [27] . 

6 . Осознание самообмана способно 
усилить чувство вины у клиента, ко-
торое не всегда им своевременно осоз-
наётся . Опора на факты, обнаружение 
несоответствий в процессе консульти-
рования позволяет использовать как 
специфический метод личностную 
рефлексию . Через оценку достоверно-
сти–недостоверности фактов человек 
начинает понимать себя настоящего, 
открывать свои реальные ощущения 
и чувства, познавать себя через отра-
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жение, восприятие себя значимыми 
Другими .

7 . Новый экзистенциальный опыт 
необходим человеку для его развития, 
обретения целостности, личностной 
зрелости, значимых смыслов и неза-
висимости . Экзистенциальный опыт 
становится основой для перехода 
от самопознания к самопониманию, 
осознанию ограничений своего су-
ществования и особенностей бытия в 
этом мире . Для осознания самого себя 
в мире и своего места в мире необхо-
дима рефлексия . Она способствует 
самодетерминации и самосозиданию, 
расширяет возможности по решению 
возникающих противоречий в жиз-
ни человека [12] . Обретение свободы 
позволяет встретиться с конечными 
данностями и познать себя на каче-
ственно новом уровне в этой встрече . 
Личностная рефлексия способствует 
устранению противоречия между же-
лаемым и действительным для клиен-
та, осознанию им границ собственной 
свободы в реальном бытие и объек-
тивных ограничений, связанных с эф-
фектами «вброшенности» в этот мир .

8 . При рефлексии самообмана в 
процессе консультировании возмож-
на активизация защитных механизмов 
клиента, который, как правило, испы-
тывает усиление страхов встречи с ко-
нечными данностями, тревоги, чувства 
вины и др ., стремится вернуть себе 
прежнее состояние . Естественными 
становятся проявление гнева и других 
сильных эмоций и чувств по отноше-
нию к специалисту . Ресурсные и ме-
дитативные техники, ведение дневни-
ковых записей, поддержка со стороны 
специалиста позволяют клиенту при-
нять реальное бытие и себя подлинно-
го в нем .

9 . В консультативной деятельности 
экзистенциально-ориентированного 
специалиста мы выделили основные 
этапы работы с самообманом клиента, 
длительность и успешность прохожде-
ния которых связана с рядом факторов 
(сложности психологического запроса 
клиента, уровня мотивации обратив-
шегося за психологической помощью 
и др .):

– на первом этапе акцентирует-
ся внимание на рефлексии клиентом 
представлений о своих личностных 
особенностях и его личностных осо-
бенностях в представлениях других 
людей (родителей, супруга или супру-
ги, детей, друзей, коллег и др .);

– на втором этапе осуществляется 
переход к работе с самообманом кли-
ента . Необходима рефлексия соответ-
ствия и несоответствия представле-
ний о самом себе и представлений о 
клиенте других людей . Встреча с раз-
личными представлениями способ-
ствует преодолению самообмана, но в 
то же время она может активизировать 
защитные механизмы личности и же-
лание клиента оставаться в иллюзор-
ном бытии;

– третий этап предполагает пере-
ход к рефлексии клиентом психоло-
гических причин самообмана и его 
выгод (обеспечение безопасности, от-
каз от самостоятельности и принятия 
ответственности и др .) и негативных 
последствий для человека и других 
людей . Необходима рефлексия огра-
ничений, созданных самим клиентом, 
в осуществлении им самостоятельного 
выбора и отказа от ответственности за 
свои решения;

– на четвёртом этапе происходит 
принятие клиентом решения о необ-
ходимости продолжения работы с са-
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мообманом в различных контекстах 
(самообман о себе, о других людях, об 
окружающем мире), если это предпо-
лагает и включает психологический за-
прос и заключённый психологический 
контракт . Осуществляется рефлексия 
действия защитных механизмов и по-

веденческих паттернов, приводящих к 
самообману . В процессе работы с само-
обманом клиента знакомят с различны-
ми ресурсными техниками, поскольку 
они становятся альтернативой самооб-
ману как специфической комплексной 
психологической защиты (рис . 3) . 

самообманом клиента знакомят с различными ресурсными 

техниками, поскольку они становятся альтернативой самообману 

как специфической комплексной психологической защиты 

(рис. 3).  

 

1. Рефлексия своих
личностных
особенностей.

2. Соотнесение и
рефлексия своих
представлений и
представлений других
людей о личностных
особенностях клиента.

3. Анализ причин и
последствий самообмана
о самом себе.

4.Расширение рефлексии
сфер, задействованных
самообманом. Помимо
рефлексии самообмана о
самом себе, рефлексия
самообмана о других
людях и окружающем
мире.

5.Интеграция
представлений о самом
себе- Я-реальный и Я в
реальном бытии. Я
начинающий осуществлять
самостоятельный выбор и
принимать ответственность.

6. Я как самостоятельный,
осуществляющий выбор
среди альтернатив,
принимающий
ответственность за выбор.
Рефлексия совместно со
специалистом нового опыта
отношений с другими
людьми и нахождения себя в
реальном бытии, отказ от
иллюзорного бытия.

7.Я в реальном бытии, опыт
успешного решения
жизненных трудностей, ранее
представлявших проблему,
расширение сфер своих
возможностей и
самостоятельного
обнаружения самообмана.

Рис. 3 / Fig.3 . Схема консультативной работы с самообманом клиента / The scheme of 
consulting work with the client’s self-deception .
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В случае отказа клиента от работы 
проходит обсуждение возможных по-
следствий самообмана для него и дру-
гих людей, завершение консультатив-
ных сессий и мотивирование клиента 
на возможность возвращения к кон-
сультированию . Дополнительно предо-
ставляются контактные данные психо-
логических центров и специалистов;

– пятый этап работы направлен на 
интеграцию представлений клиента: о 
Я-реальном; о себе, начинающем при-
нимать ответственность за свой само-
стоятельный выбор, за последующие 
действия и результаты; о себе, как са-
мостоятельном субъекте, в системе 
межличностных отношений и в мире 
(в реальном бытии) . Рефлексия актуа-
лизации желания клиента переложить 
ответственность на специалиста или 
значимых других (родителей, партнёра 
и др .), рефлексия возможных обвине-
ний в своих проблемах других людей, 
проявления негативных эмоций и 
чувств .

– шестой этап консультативной 
работы предполагает самостоятель-
ное продолжение клиентом познания 
самого себя посредством получения 
нового жизненного опыта, и взаимо-
действия с окружающими людьми . 
Рефлексия клиентом совместно со спе-
циалистом дневниковых записей, но-
вого опыта клиента в познании самого 
себя и отношений с другими людьми .

– седьмой этап – завершающий . 
Переход на данный этап свидетель-
ствует о возможности осуществления 
клиентом самостоятельной рефлексии 

своего поведения в сложных жизнен-
ных ситуациях, о понимании себя на 
основе имеющихся знаний о самом 
себе и толерантности к неопределён-
ности, готовности к осуществлению 
выбора и принятию на себя ответ-
ственности . Принятие реального бы-
тия с его сопутствующими конечными 
данностями . Осуществление догово-
рённости с клиентом о возможности 
поддержания связи посредством он-
лайн-переписки, записи на дополни-
тельные консультации при возникно-
вении новых запросов и др .

Заключение
Личностная рефлексия является од-

ним из механизмов преодоления само-
обмана у клиентов в экзистенциально-
ориентированном консультировании . 
При работе с самообманом личност-
ная рефлексия позволяет обнаружить 
противоречия в представлениях кли-
ента о самом себе (как позитивных, 
так и негативных), действительной и 
«спроецированной» роли в психоло-
гических проблемах клиента других 
людей, нежелании брать на себя ответ-
ственность и быть самостоятельным 
и др .; обнаружить возможности для 
личностных изменений, самопознания 
и самопонимания . В перспективе мы 
предполагаем дальнейшее изучение 
личностной рефлексии клиентов и ме-
ханизмов самообмана, анализ случаев 
из практики психологического кон-
сультирования с клиентами .

Статья поступила в редакцию 11.02.2022
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моТивациЯ аФФиЛиации у СТуденТов ПокоЛениЯ Z

Тарасова Е. М. Разуваева Л. Н.
Пензенский государственный университет 
440026, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Красная, д. 40, Российская Федерация

Аннотация.
Цель – изучение некоторых характеристик коммуникативной сферы представителей по-
коления Z (центениалов) на фоне противоречивости и недостаточности научных знаний 
по проблеме. 
Процедура и методы исследования. Проведён анализ научных источников, позволивший 
обнаружить радикально различающиеся сведения о социально-психологических осо-
бенностях центениалов, предпринято локальное диагностическое исследование с при-
менением «Теста мотивов аффилиации» А. Мехрабиана и «Теста профиля отношений» 
Р. Борнштейна.
Результаты. Получены данные о среднем уровне выраженности мотивации аффилиа-
ции у студентов-центениалов; обнаружены высокие показатели как нормативной, так и 
чрезмерной межличностной зависимости, а также некоторая тенденция к проявлениям 
дисфункционального отделения в межличностных контактах. 
Теоретическая и/или практическая значимость: Результаты исследования не позволяют 
делать вывод о низкой тенденции к аффилиации, склонности к интровертности и эска-
пизму студентов Z-поколения.1

Ключевые слова: поколение Z, центениалы, аффилиация, межличностная зависимость, 
студенты вуза

mOTivaTiON Of affiliaTiON amONG GENEraTiON Z STUdENTS

E. Tarasova, L. Razuvaeva
Penza State University 
ul. Krasnaya 40, Penza Region, Penza, 440026, Russian Federation

Abstract.
Aim – to clarify some characteristics of the communicative sphere of generation Z representa-
tives (centenials) against the background of inconsistency and lack of scientific knowledge on 
the problem. 
Methodology. The analysis of scientific sources was carried out, which made it possible to de-
tect radically different information about the socio-psychological characteristics of centennials, 
a local diagnostic study was undertaken using the “Test of Affiliation Motives” by A. Mehrabian 
and the “Relationship Profile Test” by R. Bornstein.
Results. Data on the average level of expression of affiliation motivation among centennial stu-
dents were obtained; high indicators of both normative and excessive interpersonal depend-
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ence were found, some tendency to manifestations of dysfunctional separation in interpersonal 
contacts were also stated.
Research implications. The results of the study do not allow us to conclude that there is a low 
tendency to affiliation, a tendency to introversion and escapism among Z-generation students.

Keywords: generation Z, centennials, affiliation, interpersonal dependence, university students

Введение
Количество научных и научно-по-

пулярных публикаций о специфике 
поколения z (digital Natives, «циф-
ровых аборигенов», «центениалов») 
за последние 5 лет в России заметно 
возросло . Актуальность исследования 
этой специфики связана с тем, что это 
первое поколение, взросление которо-
го происходит под постоянным влия-
нием медиапространства и цифровых 
технологий . При этом учёные-педагоги 
начинают называть интернет не про-
сто фактором, но агентом социализа-
ции для центениалов [9] . Глобальный 
интернет предоставляет неограни-
ченные возможности получения ин-
формации и доступности контактов 
(находясь дома, человек может иметь 
бесчисленное множество коммуника-
ций, в т .ч . с неизвестными людьми) . С 
этим связывают такие характеристики 
центениалов, как независимость от ро-
дителей и педагогов при необходимо-
сти получения определенных знаний; 
приоритетность виртуального обще-
ния в ущерб реальному . 

В публикациях о социально-пси-
хологических характеристиках по-
коления z наблюдается крайняя 
противоречивость . При изучении 
коммуникативной сферы центениа-
лов делаются радикально различаю-
щиеся выводы – от свойственной им 
интровертности [11] до неспособно-
сти какого-либо действия в одиночку, 
вне команды [16] . В этой связи пред-
ставляется актуальным дальнейшее 

изучение специфики коммуникатив-
ных свойств юношества поколения z, 
и, в частности, их склонности к аффи-
лиации . Последняя трактуется в пси-
хологии как потребность в общении, 
в эмоциональных контактах, в стрем-
лении иметь друзей, оказывать и при-
нимать поддержку . Блокирование аф-
филиации вызывает тревогу, чувство 
одиночества, отчуждённость . Эти не-
гативные эффекты могут быть предот-
вращены у центениалов, если педагоги 
и родители будут иметь ясную картину 
о состоянии мотивации аффилиации у 
современных школьников и студентов .

Анализ проблемы
По мнению М . Р . Мирошкиной, 

«цифровые дети» развиваются в ка-
чественно новой среде – цифровом 
биосоциальном пространстве, где 
виртуальное пространство есть про-
должение физического и социально-
го [7] . Утверждается, что становле-
ние системы ценностных ориентаций 
«поколения z» в социокультурных 
условиях постмодернистского обще-
ства и глобализации определяет её 
«постматериальную» направленность 
[14] . Отмечаются такие характери-
стики поколения z, как иммунитет к 
рекламе, космополитическое созна-
ние, толерантность, клиповое созна-
ние, стремление получить максимум 
информации в короткий срок [13] . 
М . С . Иванов и М . С . Яницкий, на-
зывая центениалов, вслед за автора-
ми теории поколений Н . Хоувом и 
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В . Штраусом [15], «homelanders» (деть-
ми, сидящими дома за компьютером), 
в то же время указывают на свой-
ственную им высокую мобильность, 
непривязанность к постоянному ме-
сту жительства и социальному окру-
жению: «Представители поколения z 
часто становятся так называемыми 
“номадами постмодерна”, носителями 
распространяющихся в обществе “мо-
билистических традиций”, выбирая 
цифровое кочевничество, фриланс и 
другие современные формы мобиль-
ного образа жизни» [4, с . 128] . Такая 
оценка высокой мобильности молодё-
жи, на наш взгляд, может приводить к 
выводу о её низкой тенденции к аффи-
лиации .

Множество отсылок в публикациях 
было сделано на выводы и прогнозы 
А . В . Сапы, сформулированные им в 
2014 г . [11] В отношении интересую-
щей нас специфики коммуникативной 
сферы центениалов он предсказывал, 
что представителям этого поколения 
легче будет устанавливать контакт с 
компьютером, чем друг с другом; что в 
их среде вероятно увеличение случаев 
доклинических форм аутизма; что они 
будут «менее общительными, более 
погруженными в себя и виртуальный 
мир и фантазии», и в этой связи пред-
рекал психологический диагноз ново-
го поколения – «интровертированный 
индивидуализм» [11, с . 28] . В отсут-
ствие на тот момент реальных эмпири-
ческих исследований, эти положения 
А . В . Сапы были широко растиражи-
рованы и воспроизводятся до сих пор 
другими авторами . 

Так, М . А . Новак, перечисляя досто-
инства центениалов (умение быстро 
обрабатывать большие информаци-
онные потоки, способности к понима-

нию сути изобретения в инженерии и 
робототехнике, ценности личной сво-
боды), тем не менее считает их поко-
лением, ориентированным вовнутрь, 
«на себя», что влечёт риски недостат-
ка опыта живого взаимодействия со 
сверстниками, понимания разных 
эмоций в личных коммуникациях [8] . 
Т . А . Ольховая утверждает, что совре-
менные подростки склонны к эскапиз-
му и интровертности [9] . Довольно 
противоречивы эмпирические данные 
в исследовании А . В . Гавриловой: с од-
ной стороны, у представителей «циф-
рового поколения» выявлены такие 
характеристики, как независимость от 
группы, индивидуализм, с другой, об-
наружено, что «при взаимодействии 
современные дети стремятся помочь 
и поддержать партнёра, способство-
вать его развитию и благополучию» 
[3, с . 61] .

В . Г . Рындак наделяет студентов по-
коления z инфантилизмом, дефицитом 
учебной активности, безответствен-
ностью; отмечает, что преподаватель 
для них – не авторитет, а их общение 
в соцсетях сопровождается увеличени-
ем психоэмоционального напряжения, 
тревоги, депрессии, переживанием 
внутриличностного конфликта из-за 
ожидания похвалы, популярности; 
среди их ценностей первые места зани-
мают не карьера и достаток, а «счастье, 
комфорт, благополучие, спокойствие» 
[10] . В исследовании М . С . Яницкого 
и соавторов выявлено, что «уважение 
традиций» занимает в ценностной ие-
рархии z-поколения последнее место, 
приоритетны ценности самостоятель-
ности и независимости, открытости к 
изменениям [14] . Это не очень согла-
суется с утвердившимся мнением об 
инфантилизме центениалов . 
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Л . В . Темнова и М . М . Медникова 
констатируют, что ведущей потреб-
ностью у подростков z, кроме по-
знания и построения собственного 
«я», является потребность в аффили-
ации . Предпочтение центениалами 
виртуальной среды авторы объясня-
ют, кроме прочего, следующим: «Чем 
больше лайков они получают, тем 
сильнее хотят заработать их ещё, ведь 
это – удовлетворение потребности в 
аффилиации» [12, с . 21] . Авторы вы-
сказывают опасение, что коммуни-
кация в киберпространстве может 
приводить к «атрофии» умения вос-
принимать и выражать эмоции и сни-
жению способности к эмпатии . Но, по 
результатам их же исследования, не 
подтвердилось снижение уровня эм-
патических способностей у респонден-
тов . Выяснилось, что у представителей 
поколения z наиболее выражена шка-
ла «Проникающая способность эмпа-
тии», что, по мнению авторов, говорит 
о том, что «зеты» более ориентирова-
ны на формирование доверительной 
атмосферы при коммуникации, для 
них важны комфорт и безопасность 
(что и предоставляет им виртуальное 
общение) [12] .

А . И . Лучинкина на разновозраст-
ной выборке выявила, что по пози-
тивности влияния Интернет занима-
ет, по оценкам респондентов, третье 
место после семьи и неформальных 
объединений, а основные отличия, 
возникающие в ходе интернет-со-
циализации, связаны не с возрастом 
пользователей, а с их вовлечённостью 
в интернет-пространство (временем и 
частотой пребывания в Сети) [6] . Ею 
также обнаружено, что с возрастани-
ем интернет-активности уменьшается 
доля выраженности у пользователей 

коллективных ценностей и возрастает 
доля индивидуальных . 

Нельзя не коснуться проблемы 
взаимоотношений центениалов с ро-
дителями, поскольку известно, что 
аффилиация как потребность в обще-
нии и эмоциональных контактах фор-
мируется в отношениях с родителями 
и зависит от стиля воспитания . Ряд 
авторов заявляет [2; 11], что у новой 
молодёжи обостряется конфликт от-
цов и детей, конфликт мировоззренче-
ский: «Углубляется разрыв поколений, 
и то, что дети должны воспринимать 
от родителей – жизненный опыт и 
т . д ., сейчас они в основном отбра-
сывают» [11, с .25] . В то же время, ис-
следования Сбербанка совместно с 
агентством validata1 показали пар-
тнёрский, доверительный характер 
отношений с родителями по оценкам 
самих центениалов . Есть и другие ис-
следования, свидетельствующие о зна-
чимости родителей и их мнения для 
z-подростков [5; 10; 12] . А . Б . Кулакова 
объясняет это тем, что взрослые при-
знают превосходство своих детей в не-
которых аспектах и осознают, что их 
родительское мнение может быть не 
авторитетным для детей по некоторым 
областям знаний [5] . Человечество, по-
видимому, действительно вступило в 
предсказанную М . Мид эру «префигу-
ративного общества» .

Противоречивость и недостаточ-
ность научных знаний по обсуждае-
мой проблеме лучше всего показана в 
исследовании ученых НИУ ВШЭ, обо-
значивших распространённые пред-
ставления о поколении центениалов, 

1 30 фактов о современной молодёжи: исследо-
вание Сбербанка и validata // Янгспейс . URL: 
http://youngspace .ru/faq/sberbank-issledo- 
vanie-molodezhi (дата обращения: 21 .08 .2021) .
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плохо поддающиеся эмпирической про-
верке или не проверенные вовсе, как 
«мифы о поколении Z» [8]. В интересу-
ющей нас сфере коммуникации центе-
ниалов ими показано, например, что 
устойчивые и не согласующиеся мифы 
«Меньше общаются со сверстниками» 
и «Очень общительны, не могут быть 
наедине с собой» в таких формули-
ровках опровергаются, но можно го-
ворить о некоторых изменениях в со-
циальных связях из-за развития новых 
способов коммуникации . Однако, как 
подчёркивают авторы Н . В . Богачева 
и Е . В . Сивак, объёмные исследования 
показывают, что онлайн-общение 
не слишком радикально отличается 
от офлайнового по своим функциям и 
роли в развитии личности. Есть дан-
ные о том, что общение в интернете 
может быть эффективным источни-
ком поиска социальный поддержки, а 
представление, что современные под-
ростки не могут оставаться наедине с 
самими собой, «подтверждается лишь 
отчасти и в той степени, в которой 
люди в целом плохо переносят одиноче-
ство» [1, c. 33]. Подытоживая, авторы 
говорят о том, что «социальная сфера 
«поколения Z» определённо претерпе-
вает изменения, однако их глобальные 
последствия представляются несколь-
ко преувеличенными» [1, c. 33].

Известно, что нижние границы от-
счёта поколения z разнятся у иссле-
дователей разных стран (от 1995 г . до 
2005 г .), что связано с особенностями 
культурной и социально-экономиче-
ской ситуации в них . В России центе-
ниалами чаще всего называют людей, 
родившихся после 2000 г . Нам близка 
позиция тех, кто полагает, что для рос-
сийской провинции (где проводилось 
наше исследование), корректнее гово-

рить о начале рождения представите-
лей поколения z, начиная с 2003 г .

Эмпирическое исследование
Мы предприняли локальное диа-

гностическое исследование для хотя 
бы частичного прояснения проблемы 
о выраженности аффилиативных тен-
денций у студентов поколения z . В диа-
гностике приняли участие 34 студента 
1-го курса бакалавриата Пензенского 
государственного университета 
(направления подготовки 44 .03 .02 
«Психолого-педагогическое образова-
ние» и 39 .03 .02 «Социальная работа») . 
Возраст студентов – 17–18 лет, что по-
зволяет с полным основанием отнести 
их к центениалам .

Для диагностики были выбраны 
методики «Тест мотивов аффилиа-
ции – MAFF» А . Мехрабиана в моди-
фикации М . Ш . Магомед-Эминовой и 
«Методика определения межличност-
ной зависимости (Тест профиля отно-
шений)» Р . Борнштейна, в адаптации 
О . П . Макушиной) . 

«Тест мотивов аффилиации» диа-
гностирует два мотива, входящих в 
структуру мотивации аффилиации: 
стремление личности к принятию 
окружающими (СП) и страх быть от-
вергнутым другими (СО) . В ключе 
теста содержатся нормативы, в соот-
ветствии с которыми респондент мо-
жет быть отнесён к высокому (177–224 
баллов), среднему (81–176 баллов) или 
низкому (32–80 баллов) уровню выра-
женности как СП, так и СО .

Результаты, полученные по данной 
методике, представлены в таблице 1

Таким образом, выявлено преобла-
дание средних показателей основных 
мотивов аффилиации у студентов эм-
пирической выборки . Низкий уровень 
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выраженности мотива СП обнаружен 
только у 1 человека (2,94%), средний 
уровень СП – у 33 человек (97,06%), 
высокого уровня выраженности этого 
мотива в группе исследуемых не об-
наружено . При этом довольно велик 
разброс индивидуальных баллов, со-
ответствующих среднему уровню вы-
раженности мотива СП – от 96 до 161 .

По мотиву страха быть отвергну-
тым (СО) данные не столь однородны . 
Большинство участников исследова-
ния (73,52%) продемонстрировали 
средний уровень выраженности, но 
больше и тех (по сравнению с уровнем 
СП), у кого обнаружены показатели 
низкого (5 чел . – 14,71%) и высокого 
(4 чел . – 11,77%) уровней .

Баллы по мотиву СО из категории 
«средний уровень» также весьма раз-
нятся (от 95 до 166) . Это свидетельству-
ет о том, что методика «Тест мотивов 
аффилиации» не очень чувствительна 
при анализе эмпирических данных в 
групповом формате, и ориентирована 
преимущественно на интерпретацию 
индивидуальных данных, но нас ин-
тересовал в контексте поколенческой 
специфики именно групповой профиль .

Средний балл по группе выражен-
ности мотива стремления к принятию 
(СП) – 120,25, мотива страха быть от-
вергнутым (СО) – 131,69 . Применение 
Т-критерия Стьюдента показало, что 
различие в выраженности СП и СО в 

средних значениях по группе находит-
ся в зоне незначимости (tЭмп = 1,07) . 

Второй шаг в интерпретации об-
суждаемых результатов диагностики – 
определение типа мотивации аффи-
лиации у конкретных испытуемых на 
основе сравнения индивидуальных 
показателей СП и СО, что даёт воз-
можность разбить их на 4 группы вну-
три эмпирической выборки: 1) высо-
кий–низкий (СП выше медианы, СО 
ниже медианы); 2) низкий–низкий 
(СП ниже медианы, СО ниже медиа-
ны); 3) высокий-высокий (СП выше 
медианы, СО выше медианы); 4) низ-
кий–высокий (СП ниже медианы, СО 
выше медианы)

Процентное соотношение студентов 
с разными типами мотивации аффи-
лиации представлено в таблице 2 .

Таким образом, обнаружено преоб-
ладание двух групп студентов – с со-
отношением СП и СО «низкий–высо-
кий» и «высокий–высокий» . В первом 
случае принято считать, что человеку 
свойственно доминирование страха 
отвержения в построении отношений с 
окружающими; во втором случае страх 
быть отвергнутым препятствует удов-
летворению потребности в принятии, 
в общении как таковом . Кроме того, 
сочетание «высокий-высокий» может 
являться мотивационной основой кон-
формного поведения и формирования 
у человека тенденции к зависимости . 

Таблица 1. / Table 1

Уровни выраженности мотивов СП и СО у студентов / The levels of severity of the 
motives of SP and CO in students

Уровни выраженности мотива Низкий Средний Высокий
мотив стремления к принятию 2,94% 97,06% -
мотив страха быть отвергнутым 14,71% 73,52% 11,77%

Источник: данные авторов .
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Не исключено, что полученные дан-
ные о выраженности у студентов-пер-
вокурсников мотива «страх отверже-
ния» связаны с адаптацией к новым 
жизненным обстоятельствам – началом 
обучения в вузе и включением в новую 
формальную группу . Объяснимая эти-
ми обстоятельствами некоторая дезо-
риентация личности приводит, кроме 
прочего, к снижению уровня ожидания 
приятия, дружеской поддержки от ма-
лознакомых лиц . Нельзя забывать и о 
том, что возраст студентов, принявших 
участие в диагностике, в современной 
возрастной психологии может быть от-
несён к подростковому, на протяжении 
которого личность, на фоне нестабиль-
ного самоотношения, сверхчувстви-
тельна в отношении оценок окружа-
ющих, поэтому велика вероятность 
переживания боязни отвержения как 
ожидания непонимания, неудачи при 
построении отношений .

Вторая из методик – «Тест профиля 
отношений» была выбрана для уточне-
ния меры зависимости личности в об-
щении, поскольку по первой методике 
у трети студентов выявлено сочетание 
«высокий-высокий» уровней СП и СО, 
что может свидетельствовать о риске 
тенденции к зависимости . 

Тест имеет три шкалы: 1) деструк-
тивная сверхзависимость (чрезмерная 

межличностная зависимость), 2) де-
структивное (дисфункциональное) от-
деление и 3) нормативная (здоровая) 
зависимость .

Получены следующие средние зна-
чения по группе: по шкале «деструк-
тивная сверхзависимость» – 33,15 б .; 
по шкале «дисфункциональное отде-
ление» – 33,77 б .; по шкале «здоровая 
зависимость» – 32,92 б .

Видно, что все три показателя в 
групповом формате практически не 
отличаются (что можно объяснить и 
эффектом усреднённости), при этом, 
согласно тестовым нормам, относятся 
к среднему уровню выраженности . 

Тестовые нормы позволили распре-
делить студентов по трём уровням вы-
раженности межличностной зависи-
мости, что отражено в таблице 3 .

Таким образом, у более половины 
респондентов обнаружен высокий 
уровень чрезмерной межличностной 
зависимости, что говорит о сильной 
потребности в эмоциональной бли-
зости, любви, получении поддержки . 
Такая потребность сопровождается 
тревогой по поводу возможного от-
вержения, что вполне согласуется с 
данными по методике А . Мехрабиана 
о том, что уровень СО в групповом 
выражении несколько превышает уро-
вень СП . При этом чрезмерная меж-

Таблица 2 / Table 2

Соотношение уровней развития мотивов СП и СО у студентов / The ratio of the levels 
of development of the motives of SP and CO in students

Показатели СП и СО у студентов Количество студентов
высокий – низкий 17,65%
низкий-низкий 8,82%
высокий-высокий 35,29%
низкий – высокий 38,24%

Источник: данные авторов .
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личностная зависимость, по нашему 
мнению, никак не согласуется с выше-
приведёнными указаниями разных ис-
следователей на интровертность, эска-
пизм или склонность к аутизму лиц 
поколения z .

Нормативная (здоровая) зависи-
мость среднего и высокого уровня за-
фиксирована у 70,59% студентов, что 
указывает на умение устанавливать 
долговременные эмоциональные от-
ношения, гибкость в общении, способ-
ность обращаться за необходимой по-
мощью . Здоровая зависимость связана 
с адаптивностью, что, возможно, объ-
ясняет факт преобладания среднего 
уровня этой зависимости над высоким 
(адаптивность личности может сни-
жаться при резкой смене жизненных 
условий, в данном случае – при пере-
ходе из школы в вуз) . 

Дисфункциональное отделение как 
неспособность человека развивать со-
циальные связи, устанавливать отно-
шения привязанности, в основе чего 
лежит бессознательный страх перед 
близкими отношениями, на высоком 
уровне выявлено только у 14,71% сту-
дентов . У подавляющего большинства 
(70,58%) зафиксирован средний уро-
вень этого показателя . Свойственное 
такому отделению убеждение чело-
века в преимуществе независимости 

и самодостаточности в сравнении с 
близостью и привязанностью также 
может быть обусловлено адаптаци-
онными процессами в жизни перво-
курсников . Но, возможно, это являет-
ся социально-психологической чертой 
центениалов, которых в некоторых на-
учно-популярных публикациях назы-
вают поколением «Я», подчёркивая их 
склонность к переживанию собствен-
ной уникальности и самоценности .

Заключение
Полученные в исследовании дан-

ные о мотивации аффилиации студен-
тов-центениалов свидетельствуют о 
преимущественно среднем уровне её 
выраженности . Статистически не зна-
чимое различие в показателях мотивов 
«страх быть отвергнутым» и «стремле-
ние к принятию» не позволяет делать 
выводы о поколенческой специфике 
центениалов в сфере межличностных 
отношений . В частности, невозможно 
при достаточно высоких показателях 
выраженности мотива «стремление к 
принятию» и уровня чрезмерной меж-
личностной зависимости говорить о 
свойственных поколению z интро-
вертности, склонности к эскапизму 
или аутизму . То, что выраженность 
мотива СО в средних значениях не-
сколько превышает выраженность мо-

Таблица 3 / Table 3

Уровни выраженности межличностной зависимости у студентов / Levels of severity 
of interpersonal dependence in students

Виды межличностной зависимости Низкий Средний Высокий
деструктивная сверхзависимость 8,82% 38,24% 52,94%
дисфункциональное отделение 14,71% 70,58% 14,71%
здоровая зависимость 29,41% 47,06% 23,53%

Источник: данные авторов .
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тива СП, можно отнести в том числе к 
процессу адаптации первокурсников к 
новой коммуникативной среде .

Обнаружена некоторая тенденция 
к проявлениям дисфункционального 
отделения в межличностных контак-
тах, что, возможно, является социаль-
но-психологической чертой центениа-
лов с их склонностью к переживанию 
самоценности . Не исключено, однако, 
что на полученные результаты оказали 
влияние такие факторы, как адаптация 
первокурсников к вузу и их возраст, 

относимый современной возрастной 
психологией к подростковому .

Возможно, деформации коммуника-
тивной сферы центениалов из-за спец-
ифики виртуальной коммуникации 
будут обнаруживаться позднее, но на 
сегодня, по данным нашего локально-
го исследования, нельзя делать выводы 
о свойственных поколению z низкой 
тенденции к аффилиации и «интро-
вертированном индивидуализме» . 

Статья поступила в редакцию
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вЗаимоСвЯЗь ПСиХоЛоГиЧеСкиХ ХаракТериСТик 
и ПредСТавЛениЙ о COvid-19 С адаПТивнЫм реаГированием 
на ПандемиЮ
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Институт психологии РАН 
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Аннотация
Цель. Анализ взаимосвязи индивидуально-психологических характеристик и представ-
лений о COVID-19 с адаптивным реагированием (выполнением мер профилактики и под-
держкой вакцинации) в ситуации пандемии. 
Процедура и методы. В онлайн-опросе приняли участие 2786 человек (33,1% мужчин и 
66,9% женщин) в возрасте от 14 до 82 лет из разных регионов России. Респонденты 
выполняли следующие методики: методику Big Five Inventory-2, Шкалу реактивной и 
личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера, методику «Индикатор копинг-стратегий» 
Дж. Амирхана; авторскую методику «Представления о пандемии».
Результаты. Было обнаружено, что представления о пандемии (уязвимость по отноше-
нию к коронавирусу, самоэффективность, оценки последствий пандемии, информиро-
ванность о COVID-19 и причинах его появления) являлись предпосылками выполнения 
мер профилактики и позитивного отношения к вакцинации. Личностные черты и копинг-
стратегии также оказались предикторами адаптивного реагирования на пандемию.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад 
в изучение проблемы психологической адаптации людей к ситуации пандемии COVID-19.

Ключевые слова: вакцинация, коронавирус, личностные черты, пандемия, самоэффек-
тивность, стратегии совладания, COVID-19

Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-04-60301 «Влияние психологических характеристик человека, вы-
являемых с помощью цифровых следов, на его отношение к проблеме коронавируса, 
восприятие информации и сетевую активность».

© cc BY Борисова А . М ., Кубрак Т . А ., Латынов В . В ., Махнач А . В ., 2022 .



48

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2022 / № 2

iNTErdEPENdENCE Of PSyChOlOGiCal CharaCTEriSTiCS aNd 
PErCEPTiONS Of COvid-19 WiTh ThE adaPTivE PaNdEmiC rESPONSE
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Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences 
ul. Yaroslavskaya 13-1, Moscow, 129366, Russian Federation

Abstract
Aim. Analysis of the relationship between individual psychological characteristics and ideas 
about COVID-19 and adaptive response (implementation of preventive measures and vaccina-
tion support) in a pandemic situation.
Methodology. The online survey involved 2786 people (33.1% of men and 66.9% of women) 
aged 14 to 82 from different regions of Russia. Respondents performed the following techniques: 
the Big Five Inventory-2 test, The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) by C.D. Spielberger, The 
Coping Strategy Indicator (CSI) by J.H. Amirkhan; author’s technique “Ideas about the pandemic”. 
Results. The pandemic perceptions (vulnerability to the coronavirus, self-efficacy, pandemic im-
pact assessments, awareness of COVID-19 and its causes) were found to be prerequisites for the 
implementation of prevention measures and a positive attitude towards vaccination. Personality 
traits and coping strategies have also been shown to predict adaptive responses to the pandemic. 
Research implications. The results of the study contribute to the study of the problem of psy-
chological adaptation of people to the situation of the COVID-19 pandemic.

Keywords: vaccination, coronavirus, personality traits, pandemic, self-efficacy, coping strate-
gies, COVID-19
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Введение
Одной из важных научных задач, 

возникающих в ситуации широко-
го распространения коронавирусной 
инфекции, является анализ психо-
логических механизмов и оснований 
адаптивного реагирования населения 
на пандемию . Такого рода реагирова-
ние включает два аспекта: выполнение 
людьми рекомендованных мер профи-
лактики (ношение масок, соблюдение 
правил гигиены и т .  п .) и принятие 
вакцинации . 

Как показали исследования, пред-
посылками адаптивного реагирова-
ния на пандемию являлись самые 
разные психологические образова-
ния  [3] . Следует отметить роль лич-

ностных черт «большой пятёрки» 
(прежде всего, доброжелательности 
и добросовестности, и, в меньшей 
степени, открытости опыту) как пре-
дикторов выполнения мер профилак-
тики [19; 14] . Доброжелательность и 
добросовестность способствовали по-
зитивному отношению к вакцинации, 
а нейротизм - негативному [20] . Черты 
«Темной триады» (психотизм, нарцис-
сизм, макиавеллизм) отрицательно 
коррелировали с выполнением мер, 
препятствующих распространению 
коронавируса [8; 26] . 

С одобрением мер профилактики 
позитивно связаны такие ценности, 
как забота и справедливость [10], а 
негативно – ориентация на социаль-
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ное доминирование [16] . У лиц с нега-
тивным отношением к мерам профи-
лактики отмечались слабое развитие 
аналитических способностей, низкий 
уровень научных знаний и скепти-
ческое отношение к науке [9; 23; 17] . 
Использование адаптивных копинг-
стратегий способствовало снижению 
уровня стресса, вызванного угрозой 
заражения covid-19 [5] . При актива-
ции же негативных копинг-стратегий 
уровень стресса, напротив, повышался 
[18] . Принятие человеком мер профи-
лактики covid-19 во многом зависе-
ло от позиции его ближайшего окру-
жения (семьи, друзей, знакомых) [24] .

Представления о пандемии (уровень 
знаний о covid-19, оценки субъек-
тивной уязвимости и самоэффектив-
ности) являлись важным фактором, 
определяющим соблюдение мер защи-
ты от коронавирусной инфекции [1; 16; 
17] . Вера в конспирологические теории 
происхождения коронавируса оказа-
лась предпосылкой негативного отно-
шения к вакцинации и другим мерам 
защиты от заражения covid-19 [12] .

Основной целью исследования, ре-
зультаты которого изложены в данной 
статье, являлся анализ связи индиви-
дуально-психологических характери-
стик и представлений о covid-19 с 
адаптивным реагированием человека 
в ситуации пандемии . В ходе её дости-
жения решались следующие задачи:

1) изучалась роль личностных черт, 
стратегий совладания и эмоциональ-
ного состояния в качестве предпосы-
лок выполнения людьми мер профи-
лактики и принятия вакцинации;

2)  анализировались взаимосвязи 
представлений о covid-19 (уязвимо-
сти, самоэффективности, последствий 
пандемии, информированности о 

covid-19) с выполнением мер профи-
лактики и отношением к вакцинации .

Методы и выборка
В онлайн опросе, проведённом в 

первом квартале 2021 г ., приняли уча-
стие 2786  человек (33,1% мужчин и 
66,9% женщин) в возрасте от 14 до 
82  лет (M=25,6; Sd=10,8) . Участники 
опроса представляли разные регионы 
России .

В ходе исследования использова-
лись русскоязычная версия мето-
дики Big Five inventory-2 [5]; Шкала 
реактивной и личностной тревож-
ности Ч . Д . Спилбергера в адапта-
ции Ю . Л . Ханина (применялась под-
шкала «Реактивная тревожность»)1; 
методика «Индикатор копинг-стра-
тегий» Дж .  Амирхана в адаптации 
Н . А . Сирота и В . М . Ялтонского2 . 

Для анализа представлений о панде-
мии использовался авторский опрос-
ник, включающий десять шкал: 

1 . «Уязвимость по отношению 
к covid-19» (4  пункта, α Крон- 
баха=0 .696; пример вопроса: «Боитесь 
ли Вы заразиться covid-19?») .

2 . «Самоэффективность» («Знаете 
ли Вы, как защитить себя от заражения 
covid-19?») .

3 . «Связанные со здоровьем 
последствия пандемии» (4  пун-
кта, α Кронбаха=0 .83; пример: 
«Невозможность медицинской систе-

1 Ханин Ю . Л . Краткое руководство к приме-
нению шкалы реактивной и личностной тре-
вожности . Л .: ЛНИИФК, 1976 . 18 с .

2 Психодиагностика стресса: Практикум / 
сост . Р . В . Куприянов, Ю . М . Кузьмина . 
Казань: Казанский национальный иссле-
довательский технический институт, 2012 . 
212 с .
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мы оказать полноценную помощь в 
случае заболевания covid-19») . 

4 . «Социальные последствия панде-
мии» (3 пункта, α Кронбаха=0 .71; при-
мер: «Отмена моих планов») .

5 . «Меры профилактики» (5 пун-
ктов, α  Кронбаха=0 .775; пример: 
«Носили маску для лица в обществен-
ных местах») .

6 . «Конспирологические причи-
ны появления коронавируса» (3  пун-
кта, α  Кронбаха=0 .699; пример: 
«Коронавирус был создан китайскими 
учёными»), 

7 . «Естественное происхождение 
коронавируса» («Коронавирус в ре-
зультате естественного процесса изме-
нения стал передаваться человеку от 
диких животных (предположительно – 
от летучих мышей») .

8 . «Отношение к вакцинации» 
(3  пункта, α  Кронбаха=0 .843; пример: 
«Я соглашусь на вакцинацию против 
covid-19») .

9 . «Отношение к принудительности 
лечения больных covid-19» («Если 
лица с covid-19 не дают согласия 
на лечение, они должны получать его 
принудительно») .

10 . «Информированность о 
covid-19» (6  пунктов; пример: 
«Люди, которые заражены вирусом 
covid-19, но при этом не имеют по-
вышенной температуры, не могут за-
разить вирусом других людей») .

Для выявления взаимосвязей пере-
менных (индивидуально-психологиче-
ских характеристик и представлений о 
пандемии) применялся критерий кор-
реляции Спирмена, а также использо-
вался множественный регрессионный 
анализ . Внутренняя согласованность 
пунктов опросника определялась с 
помощью коэффициента α  Кронбаха . 

При обработке данных использовался 
пакет статистических программ iBM 
SPSS Statistics 23 .

Результаты
Корреляционный анализ позволил 

выявить значимые взаимосвязи меж-
ду индивидуально-психологически-
ми характеристиками и вариантами 
адаптивного реагирования на панде-
мию (табл .  1) . Так, были обнаружены 
корреляции выполнения мер профи-
лактики с экстраверсией, доброже-
лательностью, добросовестностью, 
открытостью опыту, двумя стратеги-
ями совладания (решение проблем, 
избегание проблем) и тревожностью . 
Отношение к вакцинации имело по-
ложительные корреляции с доброже-
лательностью и открытостью опыту, а 
отрицательные – с копинг-стратегией 
«избегание проблем» .

Отмечалось много значимых корре-
ляций между представлениями о пан-
демии и адаптивным реагированием . 
Выполнение мер профилактики имело 
положительные корреляции с уязви-
мостью к covid-19, самоэффективно-
стью, социальными и связанными со 
здоровьем последствиями пандемии, 
информированностью о covid-19, 
принудительностью лечения больных 
коронавирусом, позитивным отноше-
нием к вакцинации . Принятие вакци-
нации позитивно коррелировало с уяз-
вимостью к covid-19, связанными со 
здоровьем последствиями пандемии, 
информированностью о covid-19, 
принудительностью лечения больных 
коронавирусом, выполнением мер 
профилактики, естественными при-
чинами происхождения коронавируса, 
а негативно – с конспирологическими 
причинами появления коронавируса . 
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Результаты регрессионного анали-
за также свидетельствовали о разно-
образии предпосылок адаптивного 
реагирования в ситуации пандемии . 
Предикторами выполнения мер про-
филактики (N=2786; R2=0,22; F=41,166; 
p<0,001), явились такие переменные, 
как пол (β=-0,053), самоэффектив-
ность (β=0,126),  связанные со здоро-
вьем последствия пандемии (β=0,283), 
социальные последствия пандемии 
(β=0,068), информированность о 
covid-19 (β=0,047), положительное 
отношение к принудительности ле-
чения больных covid-19 (β=0,053), 
тревожность (β=-0,049), стратегия: по-
иск социальной поддержки (β=-0,057), 
доброжелательность (β=0,065), добро-
совестность (β=0,064), отношение к 
вакцинации (β=0,097) .

Предикторами позитивного отноше-
ния к вакцинации, как показал регрес-
сионный анализ (N=2786; R2=0,177; 
F=31,207; p<0,001), оказались: пол 
(β=0,157), уязвимость по отношению 
к covid-19 (β=0,094), информиро-
ванность о covid-19 (β=0,113), вера 
в конспирологические причины появ-
ления коронавируса (β=-0,063), вера в 
естественное происхождение корона-
вируса (β=0,091), положительное от-
ношение к принудительности лечения 
больных covid-19 (β=0,236), страте-
гия: избегание проблем (β=-0,060), до-
бросовестность (β=-0,100), нейротизм 
(β=-0,052), выполнение мер профилак-
тики (β=0,102) .

Обсуждение результатов
Проведённое исследование пока-

зало, что адаптивное реагирование 
на пандемию определяется широким 
спектром психологических факторов . 
Результаты корреляционного и ре-

грессионного анализов обнаружили 
многообразие связей адаптивного ре-
агирования на пандемию с личност-
ными чертами (добросовестностью, 
доброжелательностью, открытостью 
опыту, экстраверсией, нейротизмом), 
доминирующими стратегиями совла-
дания со стрессом (поиск социальной 
поддержки, решение проблем, избега-
ние проблем), представлениями, отно-
сящимися к covid-19 (уязвимостью 
к covid-19, самоэффективностью, 
оценками последствий пандемии, ин-
формированностью о covid-19 и 
причинах его появления) .

Одним из значимых предикторов 
адаптивного реагирования явился пол, 
принадлежность к которому влияла 
как на соблюдение профилактических 
мер, так и на отношение к вакцинации . 
При этом связь с полом была различ-
ной: женщины лучше, чем мужчины 
выполняли меры профилактики, од-
нако негативнее относились к вакци-
нации . Такая разница в реагировании 
мужчин и женщин обнаруживалась и 
в других ранее проведённых работах 
[14; 25; 20] . Следует также отметить, 
что именно пол (мужской) во многом 
определял позитивное отношение к 
вакцинации, оказавшись одной из 
наиболее влиятельных переменных 
среди других предикторов принятия 
вакцинации . 

Наибольшее количество взаимосвя-
зей с выполнением мер и принятием 
вакцинации обнаружили представле-
ния о пандемии (уязвимость, самоэф-
фективность, последствия пандемии, 
информированность о covid-19, 
причинах его появления) . Эти резуль-
таты соответствуют данным уже про-
ведённых исследований, также ука-
зывающих на важную роль подобных 
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представлений в адаптации к панде-
мии [1; 16; 17] . 

Была обнаружена зависимость 
профилактического поведения и от-
ношения к вакцинации от информи-
рованности о covid-19: знаниями 
о его симптомах, способах передачи, 
защите от заражения . Отметим, что в 
других работах такая связь отмечалась 
не всегда: есть данные как о влиянии 
общей осведомлённости о covid-19 
на адаптивное реагирование, так и об 
его отсутствии [2; 15] . Уверенность 
человека в том, что больных корона-
вирусной инфекцией следует лечить 
принудительно, также оказалась пре-
диктором как выполнения мер профи-
лактики, так и позитивного отноше-
ния к вакцинации .

Помимо общих предикторов, влия-
ющих как на поведенческие, так и от-
ношенческие аспекты реагирования 
на ситуацию пандемии, выделяются 
и те, которые связаны только с одним 
из них . Так, значимой предпосылкой 
выполнения мер профилактики, вы-
явленной в нашем исследовании, ока-
залась самоэффективность, то есть 
наличие у человека уверенности в спо-
собности защититься от коронавирус-
ной инфекции . В условиях пандемии 
усиление самоэффективности опреде-
ляется как наиболее важный фактор 
жизнеспособности человека [13; 18; 
21] . О роли этой переменной сообща-
ется и в других исследованиях психо-
логических механизмов реагирования 
на пандемию [7; 11] . 

Кроме того, как показали корреля-
ционный и регрессионный анализы, 
весомый вклад в следование профи-
лактическому поведению вносили 
обеспокоенность последствиями пан-
демии, связанными со здоровьем и 

касающимися изменений привычного 
образа жизни, а также положительное 
отношение к вакцинации . По данным 
только корреляционного анализа вы-
полнению человеком «антиковидных» 
рекомендаций способствовало и пере-
живание собственной уязвимости по 
отношению к covid-19 .

Вера в конспирологические при-
чины появления коронавируса опре-
деляла отрицательное отношение к 
вакцинации . Такой результат, касаю-
щийся негативного влияния подобных 
убеждений на адаптивное реагирова-
ние в ситуации пандемии, отмечался 
и в других работах [4; 6; 15] . Эти ре-
зультаты указывают на необходимость 
постоянной борьбы с фейками и про-
паганде достоверных сведений, каса-
ющихся коронавирусной инфекции . В 
то же время предпосылками позитив-
ного отношения к вакцинации ока-
зались вера в естественные причины 
происхождения коронавируса, обе-
спокоенность связанными со здоро-
вьем последствиями пандемии и пред-
ставление о собственной уязвимости к 
covid-19 .

В отношении связи личностных черт 
с адаптивным реагированием корре-
ляционный и регрессионный анализы 
показали несколько различающиеся 
результаты . Корреляционный анализ 
обнаружил существенно большее ко-
личество взаимосвязей: с выполне-
нием мер профилактики позитивно 
коррелировали добросовестность, до-
брожелательность, открытость опыту, 
экстраверсия, а негативно – нейро-
тизм; с принятием вакцинации имели 
положительные корреляции доброже-
лательность и открытость опыту .

По данным регрессионного анали-
за общим предиктором явилась та-
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кая черта личности, как добросовест-
ность, однако её вклад в адаптивное 
реагирование оказался различным . 
Добросовестность, как и предполага-
лось, оказывала влияние на выполне-
ние мер профилактики, но при этом 
способствовала негативному отноше-
нию к вакцинации . Полученный нами 
результат расходится с данными дру-
гих исследований, в которых эта черта, 
как правило, была положительно свя-
зана со следованием «антиковидным» 
рекомендациям [3] . 

Такие неожиданные результаты, ка-
сающиеся влияния добросовестности 
на отношение к вакцинации, возмож-
но, объясняются тем периодом панде-
мии, во время которого проводился 
опрос респондентов для нашего ис-
следования (начало 2021  г .) . На этом 
этапе, несмотря на то что тема вакци-
нации активно обсуждалась, достовер-
ных данных об её эффективности и 
последствиях было ещё недостаточно . 
Поэтому добросовестные люди, для 
которых характерны ответственность 
и продуманность при принятии ре-
шений, не обладали ещё достаточной 
информацией для формирования соб-
ственного мнения по этому вопросу . 

Согласно результатам регрессионно-
го анализа, другая личностная черта – 
доброжелательность – предсказуемо 
позитивно влияла на профилактиче-
ское поведение, что было показано и 
в предыдущих работах [3] . Нейротизм 
же оказался предиктором негативного 
отношения к вакцинации .

Суммируя данные регрессионного и 
корреляционного анализов, касающие-
ся роли личностных черт в адаптивном 
реагировании на пандемию, можно от-
метить, что с такого рода реакциями 
позитивно были связаны доброжела-

тельность, открытость опыту и экс-
траверсия, а негативно – нейротизм . 
В отношении же добросовестности 
результаты были противоречивы: эта 
черта способствовала выполнению мер 
профилактики, однако сочеталась с не-
гативным отношением к вакцинации .

Несколько неожиданный результат 
был получен в отношении роли тре-
вожности в адаптивном реагировании 
на пандемию . По данным корреляци-
онного и регрессионного анализов, 
тревожность оказалась негативно свя-
зана с выполнение мер профилактики . 
Ранее же в других работах отмечалась 
её позитивная роль в случае следова-
ния «антиковидным» рекомендациям 
[14; 22] . Возможно, полученный нами 
результат обусловлен тем, что тревож-
ность снижала самоэффективность че-
ловека, т . е . его уверенность в том, что 
он способен посредством тех или иных 
действий защитить себя от коронави-
руса . Корреляция тревожности и само-
эффективности в нашем исследовании 
оказалась отрицательной и высоко 
значимой (r=-0 .10, p<0 .001) . Таким об-
разом, люди с высокой тревожностью 
просто не верили, что выполнение мер 
профилактики защитит их от корона-
вирусной инфекции и вследствие это-
го слабо их выполняли .

Был обнаружен ряд взаимосвязей 
вариантов адаптивного реагирования 
с копинг-стратегиями . Выполнению 
мер профилактики способствовало на-
личие у человека склонности к частому 
использованию стратегии «решение 
проблем» и редкому – стратегии «избе-
гание проблем» . У лиц с позитивным 
отношением к вакцинации также от-
мечалась низкая выраженность такой 
стратегии совладания со стрессом как 
избегание проблем . 
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Стратегия «поиск социальной под-
держки» оказалась негативно связана 
с выполнением мер профилактики . 
Подобный результат, вероятно, объ-
ясняется тем, что эту стратегию часто 
используют люди с повышенной соци-
абельностью, для которых следование 
определённым мерам профилактики 
(например, сокращению социальных 
контактов) оказывается трудновы-
полнимым, несоответствующим их 
личностным особенностям . Как свиде-
тельствуют ранее проведённые иссле-
дования, экстраверты с характерной 
для них социабельностью менее склон-
ны выполнять рекомендации в услови-
ях пандемии [1] .

Обращает на себя внимание не-
соответствие между наиболее влия-
тельными предикторами выполнения 
профилактических мер и позитивного 
отношения к вакцинации . В первом 
случае это были такие переменные, 
как последствия для здоровья, само-
эффективность, социальные послед-
ствия пандемии, доброжелательность, 
добросовестность, во втором – при-
нудительность лечения больных с 
коронавирусом, пол, информирован-
ность о covid-19, низкая выражен-
ность добросовестности, уязвимость 
по отношению к covid-19, вера в 
естественное происхождение коро-
навируса . Такое различие, возможно, 
объясняется тем, что соблюдение про-
филактических мер (ношение масок, 
мытьё рук, дистанцирование и пр .) – 
это более очевидный и наглядный спо-
соб борьбы с коронавирусом и его по-
следствиями, который  относительно 
легко осуществим, доступен и понятен 
по сравнению с вакцинацией, которая 

представляет собой более «сложную» 
стратегию профилактики, помимо 
того, что недостаточно обоснованную 
на момент проведения опроса, но ещё 
имеющую отсроченный эффект с не-
определёнными последствиями . 

Выводы
Проведённое исследование показа-

ло, что предпосылками выполнения 
мер профилактики и положительного 
отношения к вакцинации являются 
разные по своему психологическому 
смыслу характеристики . Адаптивное 
реагирование в ситуации пандемии в 
значительной степени было связано 
с различным представлениями, ка-
сающимися covid-19 (информиро-
ванностью о covid-19, уязвимостью 
к коронавирусной инфекции, само-
эффективностью, обеспокоенностью 
последствиями пандемии, верой в 
конспирологические или естествен-
ные причины появления коронави-
руса) . В несколько меньшей степени 
оно определялось личностными чер-
тами (доброжелательностью, добро-
совестностью, открытостью опыту, 
экстраверсией, нейротизмом) и стра-
тегиями совладания (избеганием про-
блем, решением проблем, поиском со-
циальной поддержки) . Обнаружилось 
несоответствие между наиболее влия-
тельными предикторами выполнения 
профилактических мер и позитивного 
отношения к вакцинации . Полученные 
результаты свидетельствуют о различ-
ных психологических механизмах вы-
бора вариантов адаптивного реагиро-
вания на пандемию .

Статья поступила в редакцию 01.03.2022
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иССЛедование СодержаниЯ доЛГовоГо ПСиХоЛоГиЧеСкоГо 
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Аннотация
Цель. Эмпирическое изучение содержания долгового психологического контракта с це-
лью последующей разработки методики его диагностики.
Процедура и методы. Предлагается расширенное применение понятия «психологический 
контракт», которое может быть использовано в том числе для анализа долгового взаимо-
действия. Долговой психологический контракт регулирует отношения между заёмщиком 
и кредитором (в качестве последнего может выступать как физическое лицо, так и ор-
ганизация), при которых имеет место как эксплицитное, так и имплицитное соглашение 
о взаимном обмене. Для уточнения структуры долгового психологического контракта 
использовался «ассоциативный эксперимент», 76 сессий, получено 2200 ассоциаций. 
Выделено ядро и периферия социальных представлений о долговом взаимодействии 
по П. Вержесу. Анализ элементов зоны ядра социальных представлений о разных видах 
долгового взаимодействия позволили выделить устойчивые элементы долгового психо-
логического контракта.1

Результаты. Долговой психологический контракт как вид психологического контракта – 
это обмен обязательствами («что я делаю или должен сделать») и ожидания («что другой 
делает или должен сделать») относительно размера займа – большой или маленькой 
суммы, его стоимости – наличия или отсутствия процентов, времени взаимодействия – 
краткосрочного или долгосрочного займа, чёткости условий, возврата (допустимости 
просрочки или невозврата), количества участников взаимодействия и его оценки (рацио-
нальной, эмоциональной и ценностно-смысловой).
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование вносит вклад в понимание 
механизмов долгового поведения и позволяет разработать методику диагностики долго-
вого психологического контракта.

Ключевые слова: психологический контракт, долговой психологический контракт, соци-
альное взаимодействие, социальный обмен, ожидания и обязательства
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Abstract
Aim. An empirical study of the content of a psychological debt contract with the aim of further 
developing a methodology for its diagnosis.
Methodology. An extended application of the concept of “psychological contract” is proposed, 
which can be used for the analysis of debt interaction. Psychological debt contract governs the 
relationship between the borrower and the lender (the latter can be either an individual or an 
organization), in which there is both an explicit and implicit agreement on mutual exchange. To 
clarify the structure of a debt psychological contract, an “associative experiment” was used, 76 
sessions in total, 2200 associations were obtained. The core and the periphery of social repre-
sentations about debt interaction according to P. Vergиs are highlighted. Core social represen-
tations about different types of debt interactions made it possible to identify stable elements of 
a debt psychological contract.
Results. Psychological debt contract as a type of psychological contract is an exchange of obli-
gations (what I do or should do) and expectations (what the other does or should do) regarding 
the size of the loan – a large or small amount, its cost – the presence or absence of interest, the 
interaction time – short-term or long-term, the clarity of the conditions, return (total, delayed or 
defaulted), the number of participants in the interaction and its evaluation (rational, emotional 
and value-based). 
Theoretical and/or practical significance. The study contributes to understanding the mecha-
nisms of people’s debt behavior and makes it possible to develop a methodology of a psycho-
logical debt contract diagnostics.

Keywords: psychological contract, psychological debt contract, social interaction, social ex-
change, expectations, obligations
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Введение
Психологические контракты (ПК) 

представляют собой одну из форм со-
циального обмена, развивающегося 
между работодателями и работника-
ми . П . Блау описывает социальный 
обмен как процесс, влекущий за со-
бой неопределённые обязательства: 
когда человек оказывает другому 
услугу, он ожидает некоторую отда-
чу в будущем [9] . ПК выполняют две 

ключевые функции [15] . Во-первых, 
они определяют трудовые отношения 
между сторонами, а во-вторых, они 
устанавливают взаимные ожидания, 
определяющие поведение . Более кон-
кретно с этой функциональной точки 
зрения ПК помогают прогнозировать: 
а) вид вклада, которые работодатели 
получат от сотрудников; и б) вид воз-
награждения, которое сотрудники 
получат за инвестирование времени 
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и усилий в организацию [14] . Таким 
образом, ПК является важным регу-
лятором отношений между работни-
ком и организацией [10] и влияет на 
отношение и поведение сотрудников 
с точки зрения доверия, что, в свою 
очередь, порождает приверженность и 
сотрудничество [16] . Кроме того, обе-
щанные неявные или явные выгоды 
побуждают получателей внести что-то 
взамен [11] . Также «ожидание по от-
ношению к какому-либо объекту или 
партнёру – это психологическое от-
ношение, включающее представление 
о потребностях, которые могут быть 
удовлетворены при взаимодействии с 
данным объектом или партнёром, это 
эмоции, вызываемые предвкушением 
удовлетворения данных потребностей, 
и готовность совершать определённые 
действия, способствующие их удовлет-
ворению» [4] .

Мы предлагаем рассматривать рас-
ширенное применение понятия «пси-
хологический контракт», использовать 
это понятие для анализа любых меж-
субъектных взаимодействий человека . 
В статье рассматривается психологи-
ческий контракт как описание анализа 
взаимодействия заёмщика и кредитора 
при взятии взаймы денежных средств 
и компенсации долговых обязательств 
(в долговом поведении) .

Мы считаем возможным распро-
странение теории психологических 
контрактов не только на трудовые, но 
и на долговые отношения, поскольку 
в последнем случае, во-первых, – это 
отношения между как минимум двумя 
участниками – заёмщиком и кредито-
ром (в качестве последнего может вы-
ступать как физическое лицо, так и ор-
ганизация), при которых имеет место 
как эксплицитное, так и имплицитное 

соглашение о взаимном обмене; во-
вторых, каждая из сторон вносит свой 
вклад (организация – деньги, заёмщик – 
обязательство осуществлять платежи 
в течение определённого времени) и 
получает вознаграждение (организа-
ция – проценты по кредиту, заёмщик – 
возможность приобрести товар в на-
стоящее время, а расплатиться в бу-
дущем); в-третьих, помимо условий 
и обязательств, прописанных в офи-
циальном документе (эксплицитное 
соглашение), есть ещё целый спектр 
сопутствующих ожиданий, пережи-
ваний, заблуждений и стереотипов, 
отражающих субъективные представ-
ления об обещании, непрописанном 
в официальном договоре, и оно тоже 
должно быть исполнено (имплицит-
ное соглашение) . Например, заёмщик 
может иметь представление о том, что 
выполнять свои обязательства нужно 
только в отношении «честных» банков 
и о том, что можно не отдавать долг че-
ловеку, значительно превосходящему 
заёмщика по материальному положе-
нию, а также что существуют какие-то 
особые отношения вне договора – «к 
хорошему заёмщику надо отнестись 
с пониманием» . Субъективизм может 
наблюдаться и в интерпретации про-
писанных в договоре фактов . Таким 
образом, отношения между заёмщи-
ком и кредитором можно описать как 
долговой психологический контракт .

Концептуализация 
психологического контракта

Существует два подхода к измере-
нию психологического контракта [13]: 
односторонний и двусторонний . При 
одностороннем подходе психологиче-
ский контракт – это индивидуальная 
вера во взаимные ожидания и обяза-
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тельства в контексте отношений . При 
этом анализ сосредоточен на точке 
зрения работника (а в нашем случае – 
заёмщика) по поводу ожиданий и 
обязанностей человека и организа-
ции, т . е ., психологический контракт 
ограничивается внутрииндивидуаль-
ным восприятием [18] . Двусторонний 
взгляд на психологические контрак-
ты рассматривает контракт как пред-
ставление обеих сторон о необхо-
димости обмена обязательствами . 
Двусторонний подход может быть по-
лезен, например, для разъяснения раз-
личий во взглядах между сотрудника-
ми и руководителями; с точки зрения 
К . Фриз и Р . Шалк, для измерения пси-
хологического контракта предпочти-
тельнее одностороннее рассмотрение 
по следующим причинам . Во-первых, 
психологический контракт буквально 
психологичен, т . е . это по определению 
субъективное восприятие . Более того, 
с методологической точки зрения дву-
сторонний взгляд на психологические 
контракты проблематичен, потому 
что сторона организации состоит из 
многих участников (руководителей, 
сотрудников отдела кадров, коллег), 
которые не обязательно выражают 
единый набор ожиданий [13] . Данное 
замечание правомерно и для долгового 
психологического контракта, в случае 
если в качестве кредитора выступает 
кредитная организация: представле-
ния о возможности одобрить кредит, 
о размере процентной ставки, предо-
ставлении особых условий различают-
ся у руководства организации, руково-
дителей отдела и менеджера, который 
непосредственно работает с клиентом, 
а учитывая тот факт, что всё большую 
роль в кредитном скоринге играют ро-
боты, то ситуация ещё больше услож-

няется . Однако в случае неинституци-
онального займа, когда обе стороны 
достаточно легко идентифицировать 
и каждая обладает психическим вос-
приятием, двусторонний взгляд мо-
жет быть оправдан . Во-вторых, опре-
деление психологических контрактов 
подразумевает, что психологический 
контракт влияет на поведение . Однако 
трудно себе представить, как на по-
ведение заёмщика может повлиять 
восприятие заёмщиком и кредитором 
обязательств друг друга в целом, когда 
заёмщик не всегда может посмотреть 
на ситуацию «глазами кредитора» . 
Таким образом, предпочтительным 
является изучение долгового психоло-
гического договора как односторонне-
го представления человека (заёмщика 
или кредитора) об обязательствах и 
ожиданиях обеих сторон . Изучение 
степени реального несовпадения пред-
ставлений о взаимных ожиданиях и 
обязательствах сторон возможно, но 
малоинформативно в том смысле, что 
представления об исполнении или на-
рушении психологического контракта 
основываются на субъективной, а не 
на объективной оценке . Кроме того, 
оценка качества взаимодействия мо-
жет осуществляться на основании раз-
ных критериев, как рациональных, так 
и эмоциональных [7] .

Поскольку перспективной целью 
является разработка инструмента для 
оценки долгового психологического 
контракта, то мы рассмотрим крите-
рии разработки и предпримем первые 
шаги в этом направлении .

К . Фриз и Р . Шалк предложили 
шесть критериев, представляющие со-
бой идеальный инструмент по оценке 
психологических контрактов [13]:
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1) теоретическая или эмпирическая 
обоснованность элементов . Поскольку 
существуют тысячи аспектов, которые 
могут быть частью ПК, должно быть 
ясно, на основании чего принято ре-
шение о включении того или иного 
аспекта;

2) обязательное отражение инстру-
ментом основную и наиболее важную 
часть определения ПК, который со-
стоит из восприятий «взаимных обя-
зательств/обещаний» . Пункты опрос-
ника должны быть сосредоточены на 
обещаниях, приводящих к обязатель-
ствам и взаимным обменам, а также 
учитывать особенности употребления 
слов, описывающих эти явления в раз-
ных языках и культурах;

3) обязательная оценка соответ-
ствия содержания вопросов исследуе-
мой выборке . Если анкета не использо-
валась ранее для конкретной выборки, 
необходимо провести пилотное иссле-
дование . При предоставлении резуль-
татов необходимо указывать психо-
метрические свойства инструмента и 
субшкал .

4) степень конкретности вопросов 
для оценки ПК . Достаточно ли просто 
спросить, как человек оценивает от-
ношения с организацией, или необхо-
димо знать оценку по каждому из пун-
ктов содержания ПК? Преимущество 
использования конкретных вопросов 
состоит в том, что можно определить, 
какие элементы контракта выполня-
ются, а какие нет; недостаток связан с 
тем, что важные элементы ПК могут 
быть упущены из набора обещаний и 
что метод агрегирования элементов 
в общую оценку с помощью простого 
среднего вряд ли отражает то, как со-
трудник психологически агрегирует 
переживания . Предпочтительный спо-

соб измерения выполнения или нару-
шения ПК – это измерение на уровне 
отдельных шкал, но его можно комби-
нировать с глобальной оценкой нару-
шения или корректного выполнения 
контракта;

5) использование двух подходов при 
разработке пунктов опросника для 
установления, был ли ПК выполнен 
или нарушен . При прямом измерении 
респондент оценивает степень выпол-
нения предполагаемых обязательств . 
При непрямом измерении процедура 
подразумевает расчёт разницы баллов 
несоответствия между воспринимае-
мыми обязательствами и фактическим 
выполнением, что часто бывает про-
блематично . Оценки разницы явля-
ются менее надёжным вариантом, чем 
подсчёт прямых ответов . Кроме того, 
когда исследователи вычитают пред-
полагаемые обязательства из фактиче-
ских побуждений, оценка нарушения 
ПК интерпретируется исследователем, 
а не участником, что неоправданно, 
поскольку ПК – это всегда субъектив-
ное восприятие . Из-за психологиче-
ской природы контракта, его оценка 
должна производиться непосредствен-
но респондентом, а не исследователем;

6) нарушение ПК не является про-
тивоположностью его выполнению, 
поскольку человек может сообщать 
о наличии нарушений контракта, и в 
то же время организация может вос-
приниматься как выполняющая не-
которые, но не все условия контракта . 
Выполнение – и это вопрос степени 
выполнения дейстия, тогда как нару-
шение психологического контракта 
обычно относится к дискретному дей-
ствию . 

В основе методики диагностики пси-
хологического контракта должна быть 
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положена структурная модель психо-
логического контракта . Методики диа-
гностики психологического контракта, 
разработанные разными авторами [5], 
используют модель психологического 
контракта, состоящую из двух компо-
нент: ожидание и обязательство .

Типичным представителем такой 
русскоязычной методики, использу-
емой и в практической, и в учебной 
деятельности, является методика диа-
гностики психологического контрак-
та Е . С . Ребриловой . В этой методике 
«ожидание» представлено следующи-
ми показателями: стабильность, от-
ношения в коллективе, признание, 
профессиональное развитие, карьера, 
личное развитие, активная жизнь в 
организации, вознаграждение, усло-
вия труда, удовлетворение, справед-
ливость, доверие, контроль . Каждая 
подшкала оценивается шестью инди-
каторами . «Обязательства» представ-
лены следующими шкалами: выполне-
ние официального трудового договора, 
выполнение организационных норм, 
приверженность (лояльность к орга-
низации), отношения в коллективе, 
профессиональное развитие, заня-
тость в организации, активная жизнь в 
организации, добросовестное отноше-
ние к работе, контроль . Каждая шкала 
группы «обязательства» также измеря-
ется шестью показателями .

Мы считаем, что в основу разработ-
ки долгового контракта тоже должны 
быть положены ожидания и обяза-
тельства, но их конкретное содержа-
ние будет определяться особенностя-
ми долгового взаимодействия . Таким 
образом, долговой контракт представ-
ляет собой обмен обязательствами 
(«что я делаю») и ожиданиями («что 
другой делает») . При этом, в отличие 

от реального кредитного контракта, 
обязательства другого, представлен-
ные в сознании в виде ожиданий, мо-
гут не совпадать с тем, как другой по-
нимает свои обязательства . Долговой 
контракт как вид психологического 
контракта обладает субъективностью 
и включает ожидания и обязатель-
ства, касающиеся совершенно разных 
аспектов, которые включают размер 
займа, его стоимость (наличие про-
центов), степень эмоциональной во-
влечённости в отношения, полнота и 
строгость исполнения обязательств, 
наличие санкций . Гипотетическая схе-
ма приведена на рис . 1 .

Возможны разные типы контрактов, 
описывающие разное сочетание харак-
теристик ожиданий и обязательств . 
Например, одним участникам долго-
вых отношений важны исключитель-
но рациональные характеристики, т . е . 
общая стоимость, и они уже готовы 
собирать документы, обивать пороги 
банков и стоять в очередях и предо-
ставлять многочисленные справки, 
подтверждающие их платёжеспособ-
ность . Для других может быть весьма 
болезненным, когда им задают вопро-
сы об их платёжеспособности [12] и 
просят предоставить подтверждаю-
щие документы; для них важно полу-
чить деньги быстро, без лишних во-
просов, и они не задумываются об 
итоговой стоимости кредита . Третьи 
считают для себя возможным обра-
щаться к близким родственниками 
или друзьям, а кредит воспринимается 
ими как помощь и является неотъем-
лемой частью близких отношений [19] . 
Таким образом, нами были сформули-
рованы следующие гипотезы:

1 . Структурными элементами дол-
гового психологического контракта 
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являются обязательства и ожидания 
относительно размера, стоимости, 
жёсткости условий возврата займа, 
широте, длительности и эмоциональ-
ной насыщенности складывающихся 
отношений (что проверяется в данном 
исследовании) .

2 . На основе разной выраженности 
компонент долгового контракта может 
быть построена типология долговых 
контрактов (не проверяется в данном 
исследовании) .

Методология исследования
Цель . Разработать модель долгового 

психологического контракта . 
Гипотезы исследования. 

1 . Долговой психологический кон-
тракт описывает взаимные обязатель-
ства и ожидания относительно раз-
мера, стоимости, жёсткости условий 
возврата займа, широте, длительности 
и эмоциональной насыщенности скла-
дывающихся отношений .

2 . Разное сочетание выраженности 
отдельных элементов долгового кон-
тракта даёт разные типы контрактов .

Процедура и методы. Разработка 
модели психологического контракта 
предполагает выявление структур-
ных элементов, образующих долговой 
психологический контракт, а именно – 
обязательств и ожиданий от взаимо-
действия, какими их видят большин-
ство людей . Поскольку в случае долго-
вого психологического контракта речь 
идёт о том, как люди видят, понимают 
и субъективно интерпретируют долго-
вое взаимодействие, то его устойчивы-
ми структурными элементами будут 
являться элементы зоны ядра соци-
альных представлений о разных видах 
долгового взаимодействия, а возмож-
ным методом исследования – ассоци-
ативный эксперимент с последующей 
обработкой по П . Вержесу [2; 3] . 

Ассоциативный эксперимент был 
проведён с сентября по октябрь 

психологического контракта обладает субъективностью и включает 

ожидания и обязательства, касающиеся совершенно разных аспектов, 

которые включают размер займа, его стоимость (наличие процентов), 

степень эмоциональной вовлечённости в отношения, полнота и строгость 

исполнения обязательств, наличие санкций. Гипотетическая схема 

приведена на рис. 1. 
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Theoretical model of a debt psychological contract
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2019 года . Участникам эксперимента 
было предложено проговорить свобод-
ные ассоциации, возникающие у них 
в ответ на следующие стимулы: «заём 
в крупном государственном банке», 
«заём в надёжном банке», «заём в нена-
дёжном банке», «заём в микрофинансо-
вой организации», «заём у друга», «заём 
у родственника» и «заём у коллеги по 
работе» . Стимульные ситуации пред-
ставляли собой разные варианты за-
имствования, в которых респондент 
мог идентифицировать себя с одним 
из участников взаимодействия: инсти-
туционального (взятие кредита), с раз-
ной степенью риска и разной процент-
ной ставкой и неинституционального, с 
людьми разной степени близости . Также 
была предложен стимул, описывающий 
ситуацию неисполнения долговых обя-
зательств: «нет денег для выплаты дол-
га» . Ситуация невозможности выпла-
ты долга была взята для иллюстрации 
нарушения долгового контракта, по-
скольку, как показали исследования по 
организационной психологии, именно 
нарушение контракта сопровождается 
переживаниями высокой интенсивно-
сти [17] . Почему мы рассматриваем в ка-
честве нарушения долгового контракта 
формулировку «нет денег для выплаты 
долга»? Ядром социальных представле-
ний о долге является идея возврата, ко-
торую разделяют люди с разным опытом 
долгового поведения и представители 
разных поколений [1] . При этом долг – 
это прежде всего деньги (так же), хотя 
возможен обмен и другими ресурсами . 
Формулировка «нет денег для выплаты 
долга» не предписывает респонденту 
конкретную роль, поэтому он может 
воспринять её в равной степени и как 
проблему кредитора, и как проблему за-
ёмщика .

Респонденты. Участники ассоци-
ативного эксперимента: 36 человек в 
возрасте от 18 до 23 лет, из них 50% 
мужчин, имеющих опыт долгового по-
ведения . Сведения об участниках при-
ведены после фрагментов интервью .

Результаты
Результаты ассоциативного экспе-

римента. Отдельно рассматривались 
ассоциации, связанные с заимствова-
нием у человека (друга, родственника 
и коллеги), отдельно – институаци-
ональные займы (в надёжном банке, 
ненадёжном банке, крупном банке, 
МФО) и отдельно – ситуация невоз-
можности возврата («нет денег для вы-
платы долга») . 

Количество экспериментов и полу-
ченных ассоциаций приведено в та-
блице 1 .

Для понимания семантического 
поля займов у людей разной степени 
близости, мы провели анализ струк-
туры социальных представлений по 
П . Вержесу, выделив ядро и перифе-
рию . Перед обработкой ассоциации 
были унифицированы: синонимичные 
ассоциации были обозначены одним 
словом, например, ассоциации «клад-
бище», «авария», «закладываем квар-
тиру», «болезнь», «едем в больницу» 
были обозначены словом «беда»; ассо-
циации «срочно понадобились день-
ги», «безвыходная ситуация», «вы-
нужденная ситуация», «нет другого 
выхода», «крайняя ситуация», «край-
ний случай» и т . п . были обозначены 
как «вынужденность»; «надёжность», 
«стабильность», «гарантия», «можно 
доверять», «безопасно», «честно» и др . 
были обозначены словом «доверие» . 
Затем для каждой ассоциации были 
рассчитаны ранг упоминания (какой 
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по порядку она называлась) и частота 
упоминания, затем на основании соот-
ношения частоты и ранга все ассоци-
ации были распределены по четырём 
областям . В i область (ядро) попали 
ассоциации, отвечающие двум требо-
ваниям – во-первых, частота, с кото-
рой они встречаются в данной группе 
(она должна была быть выше медиан-
ного значения по группе), во-вторых, 
ранг её упоминания, который должен 
был быть меньше среднего по группе, 
т . к . это самая устойчивая и стабиль-
ная часть представления, связанная 
с ценностями и нормами . Остальные 
ассоциации попадают в потенциаль-
ную зону изменений, т . е . адаптируют 
значение ядра к конкретной ситуации, 
являются более вариативными и могут 
попасть в ядро в случае его трансфор-
мации: ii и iii (буферные) области (их 
элементы имеют низкую частотность 
и низкий ранг, т . е . упоминаются не 
часто, но в первую очередь, или обла-
дают высокой частотностью при высо-
ком ранге, т . е . упоминаются часто, но 

не в первую очередь), iv (периферий-
ная) область, куда попадают элементы, 
упоминаемые редко и в последнюю 
очередь [2] .

Таким образом, в ядро социальных 
представлений попали ассоциации со 
следующими параметрами: заём у род-
ственника – с частотой 3 и более и ран-
гом ниже 19; заём у друга с частотой 4 и 
более и рангом ниже 20; заём у коллеги 
по работе с частотой 3 и более и рангом 
ниже 14; заём в надёжном банке с часто-
той 3 и более и рангом ниже 22; заём в 
ненадёжном банке с частотой 3 и более 
и рангом ниже 16; заём в МФО с часто-
той 3 и более и рангом ниже 13,5; заём 
в крупном банке с частотой 2 и более и 
рангом ниже 14; нет денег на возврат 
долга – в ядро социальных представле-
ний попали ассоциации с частотой 3 бо-
лее и рангом ниже 22 .

Поскольку на данном этапе анализа 
нас интересует только стабильная и 
устойчивая часть, то мы рассмотрим 
только ассоциации, попавшие в зону 
ядра (табл . 2)

Таблица 1 / Table 1

Соотношение числа ассоциативных экспериментов и ассоциаций для разных видов 
долгового взаимодействия / The ratio of associative experiments and associations for 
different types of debt interactions

Стимул
Количество ассоциативных 

экспериментов 
(длительность – 1 мин)

Количество ассоциаций 
(общее)

Заём у родственников 7 332
Заём у друга 8 260
Заём у коллеги по работе 12 312
Заём в надёжном банке 5 207
Заём в ненадёжном банке 11 290
Заём в крупном банке 10 189
Заём в МФО 11 238
Нет денег для выплаты долга 12 372
Всего 76 2200
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Таблица 2 / Table 2 

Соотношение элементов зоны ядра социальных представлений о разных видах 
долгового взаимодействия и стабильных элементов долгового психологического 
контракта (ДПК) / The ratio of core elements of social representations of different types 
of debt interaction and stable elements of a debt psychological contract (DPK)

Вид долгового взаимодействия Нет денег 
на выплату 
долга 

Элемент ДП
К ДП

К

с родствен-
ником

с другом с коллегой с надёжным 
банком

с крупным 
государ-
ственным 
банком

с нена-
дёжным 
банком

с МФО

Размер

маленькая 
сумма

большая 
сумма
маленькая 
сумма

маленькая 
сумма

крупный 
ипотека 

большая 
сумма

(маленькая 
сумма в 
периферий-
ной зоне)

(малень-
кая сумма 
в буфер-
ной зоне)

(сумма в 
буферной 
зоне)

Стоимость 
займа

без про-
центов

(без про-
центов – в 
буферной 
зоне)

без про-
центов

высокий 
процент;
процент

высокий 
процент

высокий 
процент

высокий 
процент

(высокий 
процент в 
периферий-
ной зоне)

Временны
е рамки

кратко-
срочный 
срок

срок (срок в 
буферной 
зоне)

долгосроч-
ный;
ипотека

(долго-
срочный в 
буферной 
зоне)

(кратко-
срочный в 
буферной 
зоне)

кратко-
срочный
срок

(долго-
срочный в 
буферной 
зоне)

Чёткость 
условий

нечёткие 
условия

нечёткие 
условия

(нечёткие 
условия в 
буферной 
зоне)

чёткие усло-
вия

чёткие ус-
ловия

нечёткие 
условия

нечёткие 
условия

(нечёткие 
условия в 
буферной 
зоне)

Рациональная 
оценка

выгодно;
лучше аль-
тернатива

(не-
удобство в 
буферной 
зоне)

удобство;
отказ;
самостоя-
тельность

поиск реше-
ния санк-
ции

выгодно; 
грамот-
ность

безграмот-
ность; не-
удобство; 
риски; 
санкции; 
потеря ли-
цензии

риски; 
санкции

безграмот-
ность;
санкции;
потребно-
сти
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Вид долгового взаимодействия Нет денег 
на выплату 
долга 

Элемент ДП
К ДП

К

с родствен-
ником

с другом с коллегой с надёжным 
банком

с крупным 
государ-
ственным 
банком

с нена-
дёжным 
банком

с МФО

Эмоциональная оценка

хороший; 
одобрение;
негативные 
пережива-
ния;
доверие; 
недоверие

беда;
недоверие;
положи-
тельные 
эмоции; 
потеря;
бедность

негатив-
ные пере-
живания;
одобре-
ние;
осужде-
ние;
хороший;
положи-
тельные 
эмоции; 
вынуж-
денность;
потеря;
доверие

проблема 
доверие

проблема;
возмож-
ность;
доверие;
недоверие

осуждение; 
негатив-
ные пере-
живания; 
проблема; 
плохой; 
беда;
потеря; 
угроза

негатив-
ные пере-
живания; 
вынуж-
денность; 
одобре-
ние; осуж-
дение;
обман;
потеря

вынужден-
ность;
проблема;
осуждение;
негативные 
пережива-
ния;
бедность;
потеря;
сомнение;
избегание

Ц
енностная оценка

моральные 
чувства

долг; обя-
занность

долг; обя-
занность

(ответ-
ственность 
и обязан-
ность в 
буферной 
зоне)

(обязан-
ность в 
буферной 
зоне)

(долг в 
буферной 
зоне)

долг долг

Возвратность
(просрочка 
и возврат 
в буферной 
зоне)

(возврат в 
буферной 
зоне)

(возврат и 
невозврат 
в буфер-
ной зоне)

(возврат и 
невозврат 
в буферной 
зоне)

возврат возврат
невозврат

возврат невозврат
П

редмет 
соглаш

ения

отноше-
ния;
помощь;
деньги;
кредит;
зарплата

отношения;
деньги 

отноше-
ния;
деньги 

деньги; кре-
дит

кредит; кредит деньги;
кредит

помощь;
заём
кредит; 
имущество

Стороны

(родствен-
ники в 
буферной 
зоне)

банк;
друзья

друзья;
человек

мнение дру-
гого (совет)

знакомые родствен-
ники

органи-
зация; 
человек

банк;
родствен-
ники;
друзья

П
озиция

(за-
ймодавец 
в буферной 
зоне)

(заёмщик 
и займода-
вец) в пери-
ферийной 
зоне)

займода-
вец

(заёмщик в 
периферий-
ной зоне)

(заёмщик 
в перифе-
рийной 
зоне)

заёмщик 

Источник: составлено автором по результатам собственных исследований

Окончание табл. 2
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Долговой психологический кон-
тракт как вид психологического кон-
тракта, включает ожидания и обяза-
тельства относительно размера займа, 
его стоимости (наличия процентов), 
времени взаимодействия, чёткости 
условий, возврата, участников взаи-
модействия, широты охвата аспектов 
взаимодействия и эмоциональной 
включённости . 

Категория «размер займа» включает 
представления о сумме, которая под-
лежит заимствованию или одалжива-
нию . Так, в крупных и надёжных бан-
ках – это, скорее, сумма на большую 
покупку, долговое взаимодействие с 
другом может быть по поводу как боль-
шой, так и маленькой суммы, а займы у 
родственников и коллег, скорее, долж-
ны быть небольшими . Представления 
о размере займа в ненадёжном банке 
и МФО не попали в ядро социальных 
представлений, поскольку в сознании 
большинства людей с такими орга-
низациями вообще не следует связы-
ваться, хотя присутствие указанных 
ассоциаций в периферической зоне 
допускает возможность взятия в них 
маленьких сумм . Стоимость указывает 
на размер и наличие платы за пользо-
вание займом; в случае любых инсти-
туациональных займов, независимо от 
надёжности займодавца речь идёт о 
высоком проценте, в то время как заём 
у родственника и коллеги оценивается 
как беспроцентный . Временные рамки 
тоже различаются: заём у родственни-
ков и МФО краткосрочный, а в надёж-
ном банке – долгосрочный . В осталь-
ных случаях срок не определён либо не 
находится в зоне ядра . Займы в круп-
ных и надёжных банках – оцениваются 
как займы с чёткими условиями, а за-
ймы у родственников, друзей, МФО и 

ненадёжных банков оцениваются как с 
нечёткими условиями . В соответствии 
с предложенной В . Б . Рябовым оцен-
кой качества взаимодействия долго-
вой психологический контракт может 
быть оценён по четырём показателям: 
рациональной и эмоциональной удов-
летворённости и неудовлетворённо-
сти взаимодействием, к которым мы 
предлагаем добавить ещё ценностно-
смысловую удовлетворённость и неу-
довлетворённость [8] . Эмоциональная 
удовлетворённость выражается в 
положительных, а неудовлётворен-
ность в негативных переживаниях . 
Рациональная удовлетворённость и 
неудовлетворённость – в оценках вза-
имодействия как выгодного или невы-
годного, удобного или неудобного по 
условиям и как связанного с опреде-
ленным уровнем риска . Оценка долго-
вого взаимодействия как связанного с 
ценностно-смысловой удовлетворён-
ностью и неудовлетворённостью, на 
наш взгляд, должна быть связана с 
переживанием моральных эмоций . 
В случае неудовлетворённости будут 
возникать стыд, вина, муки совести (в 
ассоциациях объединены под общим 
названием «моральные чувства», а в 
случае удовлетворённости – чувства 
морального удовлетворения, оценки 
своего поведения как ответственного 
и сообразного долгу и обязанностям . 
Долговые отношения предполагают, 
по своей сути, возврат взятого взай-
мы . Однако и это нашло отражение 
в социальных представлениях о раз-
ных видах долгового взаимодействия; 
представления о своевременности и 
полноте возврата могут варьировать-
ся . В случае взаимодействия с род-
ственниками в буферной зоне, наряду 
с идеей возврата, присутствуют мысли 
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о просрочке . Заём у коллеги по работе 
и в надёжном банке имеет одновремен-
но и возврат, и невозврат в буферной 
зоне, а в случае с ненадёжным банком 
эти представления находятся в ядре . 
Поскольку речь идёт о психологиче-
ском, а не юридическом долговом кон-
тракте, то предметом соглашения мо-
гут являться не только деньги, кредит, 
но и отношения – категория, попавшая 
в ядро социальных представлений о 
всех неинституциональных форм дол-
гового взаимодействия . Формальными 
сторонами долгового взаимодействия 
являются человек-организация и, воз-
можно, человек-поручитель (при ин-
ституциональном) и человек-человек 
(при неинституциональном), однако в 
долговом психологическом контракте 

могут фигурировать и другие участни-
ки . Нижняя строка таблицы не являет-
ся элементом ПК, но она указывает на 
то, что респонденты могут идентифи-
цировать себя и как заёмщика, и как 
заимодавца .

Обобщая вышесказанное, содержа-
ние элементов контракта может быть 
разным, в том числе амбивалентным, 
некоторые характеристики для опре-
делеёных видов долгового взаимодей-
ствия могут быть необязательными и 
находиться в буферной и даже пери-
ферической зоне социальных пред-
ставлений . Тем не менее, проведённый 
ассоциативный эксперимент позволя-
ет представить эмпирическую модель 
долгового психологического контрак-
та (рис . 2) .

 
 

Рис. 2 / Fig. 2. Эмпирическая модель долгового психологического 
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займодавца. 

Размер займа.  
М. Г.1 …с какой суммы мы можем начинать говорить о долге? 
Р. Я иду в банк и беру кредит, и любая сумма будет являться 

долгом. 
 

1 М. Г. – интервьюер (Мария Гагарина). Р. – респондент (сведения о нём указаны в конце высказывания в 
скобках). 
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было проведено глубинное интервью, 
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направленное на прояснение пони-
мания людьми долговых отношений, 
их содержания, способов регуляции и 
возможности использования понятия 
долговой контракт . Объём статьи не 
позволяет привести ответы всех ре-
спондентов, иллюстрирующие каждый 
элемент долгового контракта (этому 
будет посвящена отдельная публика-
ция), поэтому остановимся на самых 
интересных моментах, указывающих 
на зависимость интерпретации от на-
хождения в позиции заёмщика или за-
ймодавца .

Размер займа . 
М. Г.1 …с какой суммы мы можем на-

чинать говорить о долге?
Р. Я иду в банк и беру кредит, и любая 

сумма будет являться долгом.
М. Г. А если Вы берёте в долг у кого-

то из друзей или родственников, или у 
коллеги по работе?

Р. Тоже любая сумма. Неважно какая.
М. Г. То есть, даже если Вы попроси-

ли коллегу добавить 20 рублей на кофе 
в автомате – это тоже будет долг?

Р. Да, это тоже будет долг и его надо 
будет вернуть или попытаться вер-
нуть.

М. Г. Хорошо, а если Вы не берёте, а 
даёте в долг другому человеку, исходя из 
какой суммы Вы считаете, что он Вам 
должен?

Р. Я никогда не давала деньги в долг. 
Как-то не приходилось.

М. Г. Неужели за всю жизнь Вы ни 
разу не давали никому деньги в долг? 
Вас никто, например, не просил: «Мне 
надо купить что-то сейчас, а я тебе 
потом отдам деньги с зарплаты?»

1 М . Г . – интервьюер (Мария Гагарина) . Р . – ре-
спондент (сведения о нём указаны в конце 
высказывания в скобках) .

Р. Такое было. Меня подруга попроси-
ла купить ей билеты на самолёт, и я 
ей купила, а потом она мне деньги от-
дала. Но я не считаю это долгом.

М. Г.: А о какой сумме шла речь? И 
как быстро она отдала Вам деньги?

Р. Точно не помню, кажется, 15 ты-
сяч рублей, и отдала она где-то их 
через две недели или месяц. Но у меня 
не было ощущения, что я дала в долг. 
Чувства не было. Она просто взяла, а 
потом всё сразу отдала.

М. Г. То есть, это не долг, потому 
что нет ощущения и нет возврата по 
частям?

Р. Да, нет возврата по частям. (Р. 
– женщина, 43 года, ВО, институцио-
нальный заёмщик).

Чёткость условий .
М. Г. Как бы Вы описали те отноше-

ния, которые возникают у человека, 
когда он берёт кредит в банке? Я имею 
в виду отношения с банком.

Р. Никаких отношений. Юридические 
отношения в рамках контракта и всё.

М. Г. Какие есть ожидания и обя-
зательства у заёмщика и у банка? 
Давайте начнём с ожиданий заёмщика. 
Что он ожидает, каким должен быть 
банк?

Р. Здесь нет никаких ожиданий, чи-
стый математический расчёт. Какая 
процентная ставка, выше она или 
ниже, чем в других банках, какой уро-
вень инфляции, и что я смогу зарабо-
тать, заняв эти деньги.

М. Г. Но, может быть, есть ожида-
ния относительно надёжности банка? 
Должен ли, например, банк быть на-
дёжным?

Р. Мне всё равно, надёжный банк 
или нет, я же беру деньги, а не даю. 
Предположим, развалится банк или по-
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падёт под санацию, какая мне разница. 
Если мне будет некому деньги возвра-
щать, ну значит не буду выплачивать.

М. Г. А если Вы деньги в этот банк 
на счёт положили. Скажем, так своео-
бразно, «дали банку в долг» – как тогда?

Р. Тоже не важно. Главное, чтобы 
это было в рамках страховой суммы. 
Проценты может не вернут, а вот ос-
новную сумму вклада – вернут. У меня 
была такая ситуация. (Р. – мужчина, 
49 лет, ВО, институциональный заём-
щик, инвестор)

М. Г. Как бы Вы описали те отноше-
ния, которые возникают между двумя 
людьми, когда один берёт в долг у дру-
гого?

Р. Это кошмар. Отношения испор-
тятся. Хочешь потерять друга – дай 
ему в долг. Это правда. Ты ему дашь, а 
потом будешь бегать напоминать.

М. Г. Какие ожидания и обязатель-
ства есть у кредитора/займодавца 
и заёмщика? Давайте начнём с обя-
зательств заёмщика. Что обязуется 
сделать заёмщик, беря деньги в долг?

Р. Взять деньги и отдать. Надо обя-
зательно отдать, иначе тебе в следую-
щий раз не дадут.

М. Г. Обязательство – вернуть взя-
тое в долг. А есть ещё какие-то обяза-
тельства?

Р. Кроме как вернуть долг, например, 
какие?

М. Г. Например, быть благодарным. 
Испытывать чувство признательно-
сти?

Р. Думаю, нет. Если кто-то даёт в 
долг, значит, он может это дать.

<…>
М. Г. Когда заёмщик берёт в долг, какие 

у него есть ожидания. Другими словами, 
каким должен быть займодавец, чтобы у 
него можно было попросить в долг?

Р. Ожидание, что дадут. Займодавец 
должен быть платёжеспособным. А 
так никаких гарантий и никаких ожи-
даний. Это же человек, а не банк. У 
него в любой момент может что-то 
случиться, и он может передумать и 
потребовать деньги обратно. И тогда 
надо «подорваться» и побежать ис-
кать деньги, чтобы отдать.

М. Г. То есть, получается, что за-
ёмщик не ждёт, что займодавец будет 
надёжным и предсказуемым.

Р. Нет, хотя, наверное, хотелось бы, 
чтобы он был адекватным. Не позво-
нил на следующий день и не потребовал 
деньги назад. Да, есть ожидание, что 
он будет адекватным. Хорошее слово.

<…>
М. Г. Получается, что заёмщик дол-

жен соблюдать свои обязательства, а 
займодавец нет?

Р. Получается, так. (Р. – женщина, 
43 года, ВО, институциональный за-
ёмщик).

Эмоциональная включённость.
М. Г. … Как вы выбирали между за-

ймом у физического лица, т. е. у чело-
века, или в банке? Чем вы руководство-
вались? 

Р. Мне максимально комфортно 
было брать кредит у незнакомых лю-
дей. И вообще, чтобы об этом никто 
не знал. Чтобы это был банк, обычные 
банковские отношения с процентами, 
графиком платежей. Для меня это 
максимально безличная форма, в ко-
торой я не вступаю в эмоциональные 
какие-то отношения. Если я должна, 
то я не сильно переживаю, я могу даже 
просрочить платёж… очень долго это 
может длиться, пока меня совсем уж не 
достанут звонками. Если бы это был 
человек, то, конечно же, я бы очень пе-
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реживала и в общем трудно было бы… 
(Р. – женщина, 37 лет, ВО, должник).

Приведённые примеры указывают 
на субъективность интерпретации 
возникающих отношений между зай- 
модавцем и заёмщиком, а также на 
недостаточную осознанность некото-
рых аспектов долгового взаимодей-
ствия . Также мы столкнулись с тем, 
что термин «долговой контракт», ко-
торый изначально предполагался для 
обозначения взаимных ожиданий и 
обязательств, плохо понимается ре-
спондентами, более понятным для 
них является словосочетание «долго-
вые психологические отношения», или 
«психологические отношения, возни-
кающие при даче/взятии в долг» . Когда 
мы задаём вопрос, могут ли отноше-
ния между заёмщиком и заимодавцем 
быть определены как «долговой кон-
тракт», респонденты соглашаются, но 
интерпретируют его исключительно 
как «то, что должно быть прописано в 
контракте между заёмщиком и заимо-
давцем», и психологическая составля-
ющая при этом утрачивается . В связи 
с этим, более верным будет исполь-
зование словосочетания «долговой 
психологический контракт» с уточне-
нием, что речь идёт о возникающих 
или не возникающих психологических 
отношениях . Употребление понятий 
«долговой психологический контракт» 
и «долговые психологические отно-
шения» как взаимозаменяемых не вы-
зывает противоречий, поскольку ПК 
тесно связан с понятием психологиче-
ского отношения – «это, собственно, 
и есть психологическое отношение, 

но в сфере трудового взаимодействия 
между работником и организацией» 
[6, с . 40] .

Заключение
В статье рассматривается психоло-

гический контракт как анализ взаимо-
действия заёмщика и кредитора при 
взятии взаймы денежных средств и 
компенсации долговых обязательств 
(в долговом поведении) . Поскольку 
в случае долгового психологического 
контракта речь идёт о том, как люди 
видят, понимают и субъективно интер-
претируют долговое взаимодействие, 
то его устойчивыми структурными 
элементами будут являться элементы 
зоны ядра социальных представлений 
о разных видах долгового взаимодей-
ствия . На основании проведённого 
исследования нами были выявлены 
следующие структурные элементы 
ожиданий и обязательств: размер за-
йма, его стоимость (наличие процен-
тов), время взаимодействия, чёткость 
условий, возврат, участники взаимо-
действия, широта охвата аспектов вза-
имодействия и эмоциональная вклю-
ченность . Таким образом, долговой 
психологический контракт представ-
ляет собой краткую и сжатую «модель» 
отношений человека к доходу, време-
ни, другим людями и миру в целом . 
Полученная структура может служить 
основанием для разработки методики 
оценки долгового психологического 
контракта, что является дальнейшей 
перспективой исследования и практи-
ческого применения результатов .

Статья поступила в редакцию 11.01.2022
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кроСС-куЛьТурнаЯ коммуникациЯ в иСкуССТве: 
СоциаЛьно-ПСиХоЛоГиЧеСкие оСновЫ

Звонова Е. В.
Московский педагогический государственный университет 
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1

Аннотация
Цель. Изучить характеристики культур, которые генерируют и организовывают процессы 
социального, массового, коллективного смыслообразования и влияют на выбор той или 
иной формы поведения.
Процедура и методы. Разработан тренинг кросс-культурной коммуникации по развитию 
типологии культур, который проведён на выборке, состоящей из более 2282 человек в 
возрасте от 17 до 31 года. Эффективность использования созданной социально-психо-
логической типологии культур в рамках социально-психологического тренинга кросс-
культурной коммуникации проверена в рамках эмпирического исследования.
Результаты. Разработанный и апробированный тренинг способствовал снятию комму-
никативных барьеров. Основой коммуникативных барьеров выступает эмоциональная 
сфера, поскольку переживания, форма их проявления и содержание социально обуслов-
лены. Искусство выступает средством кросс-культурной коммуникации, поскольку эмо-
циональное закрепление есть часть художественного языка. Целенаправленное создание 
условий кросс-культурной коммуникации, базирующейся на готовности и возможности 
идентификации, понимания и оперирования коммуникативными системами иных куль-
тур, возможно в рамках семиотического подхода.
Теоретическая и/или практическая значимость. Вопрос исследования кросс-культурной 
коммуникации продолжает оставаться актуальной проблемой современной социальной 
психологии. Компоненты и условия возникновения и осуществления кросс-культурной 
коммуникации выступают для практиков основой осуществления совместного взаимо-
действия социальных групп, а также социальной мобильности отдельного индивида.

Ключевые слова: кросс-культурная коммуникация, социальное взаимодействие, барьеры 
кросс-культурной коммуникации, символы, структура, информация1
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Abstract
Aim. To analyze the characteristics of cultures, which generate and organize the processes of 
social, mass, and collective meaning-making and influence the choice of a particular form of 
behavior.
Methodology. The training of cross-cultural communication has been on developing the typol-
ogy of cultures was worked out. It was based on the sample of more thaan 2282 people aged 
from 17 to 31. The effectiveness of using the developed socio-cultural typology of cultures 
within the psychological training of cross-cultural communication was verified in the frame of 
the empirical study.
Results. The developed and vewrified training contributed to raising of the communication bar-
riers The basis of communicative barriers is the emotional sphere, because feelings, the form 
of their expression and the content are socially stipulated. Art is a means of cross-cultural com-
munication because emotional attachment is part of the language of art. Purposeful creation 
of conditions for cross-cultural communication, based on the readiness and ability to identify, 
understand and operate the communication systems of other cultures, is possible within the 
framework of the semiotic approach.
Research implications. The issue of cross-cultural communication research continues to be a 
topical problem of modern social psychology. The components and conditions of the emer-
gence and implementation of cross-cultural communication act as the basis for the implemen-
tation of joint interaction of social groups, as well as the social mobility of the individual. 

Keywords: cross-cultural communication, social interaction, cross-cultural communication bar-
riers, symbols, structure, information

ВВЕДЕНИЕ
Изучение социально-психологиче-

ских условий возникновения и функ-
ционирования кросс-культурной 
коммуникации продиктовано совре-
менными интегративными процес-
сами, приводящими к возникнове-
нию поликультурного пространства, 
функционирование и развитие кото-
рого обусловливает наличие кросс-
культурной коммуникации индивидов 
и групп, между которыми сохраняют-
ся значимые социально-культурные 
различия . Данная проблема в настоя-
щее время выступает актуальной, по-
скольку возможность взаимодействия 
с представителями других культур 
повышает уровень мобильности и 
самореализации индивида, а кросс-
культурная коммуникация выступает 
основой функционирования федера-

тивных объединений и международ-
ных союзов .

Понятие кросс-культурной ком-
муникации ввёл Э . Холл, рассматри-
вавший данное явление как взаимо-
действие между представителями 
различных культур, реализующееся в 
непосредственных контактах между 
людьми и группами, а также имеющее 
опосредованные формы . Каждая куль-
тура функционирует благодаря опре-
делённой общности, большим группам 
людей, разделяющим интернализован-
ные коды поведения, содержащие бес-
сознательно приписывающие значе-
ния . Опосредствуя свою деятельность 
и социальные отношения, данные 
группы людей создают определённые 
базовые структуры, которые составля-
ют характерные признаки конкретной 
культуры [13] .
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Исследование компонентов 
и условий возникновения кросс-

культурных коммуникаций
Проблемы изучения кросс-

культурной коммуникации как слож-
ного, многосоставного и многоканаль-
ного процесса передачи и получения 
информации между представителя-
ми разных культур обусловлены тем, 
что социальное взаимодействие об-
условливается и определяет содержа-
тельные аспекты исторической и био-
графической памяти, религиозности, 
представлений о социальном времени, 
убеждений, идеологий и др . [4; 11; 12; 
14; 15] . Традиционно внимание иссле-
дователей, работающих в русле кросс-
культурных исследований, привлекают 
наличие и степень влияния культур-
ных характеристик на выбор опреде-
лённой формы поведения . Изучаются 
психологические механизмы, приво-
дящие к наполнению поведения куль-
турно обусловленным смыслом [18] .

В исследованиях, посвящённых пси-
хологическим основам социальной 
коммуникации [16; 20], акцентируется 
внимание на роли социального кон-
текста, не только временного, ситуа-
тивного, но также (в большей степени 
определяющего успешность понима-
ния и взаимодействия) культурного . В 
этом ракурсе необходим анализ свой-
ственных и на большом промежутке 
времени носящих неизменный харак-
тер массового, коллективного смыс-
лообразования, детерминированного 
социально признанной стратегией со-
циального познания, продукты кото-
рого создают культуру определённого 
типа .

Любое социальное явление, напри-
мер, человек, историческое событие, 

произведение искусства, архитектур-
ная постройка или другое, становится 
символом, если они «…подвергаются 
дебатам, сильным чувствам, конфлик-
там и идеологической борьбе, а также 
меняют коллективное мышление в 
обществе» [16, с . 3] . В этом контексте 
символы искусства занимают осо-
бое положение, поскольку, рождаясь 
в определённой культуре, созданное 
с помощью культурно-обусловленно-
го художественного языка, искусство 
является и самым эффективным сред-
ством кросс-культурной коммуника-
ции, поскольку искусство отражает 
всё то, что составляет саму сущность 
человеческого существования, и всего 
того, что определяется как «человек» . 
Однако, представители отдельной 
культуры пользуются собственными 
коммуникативными кодами, понима-
ние которых затрудняет осуществле-
ние кросс-культурной коммуникации . 

Искусство выступает универсаль-
ным межкультурным каналом связи, 
поскольку центральные идеи искус-
ства являются архаическими, базовы-
ми, общими для всех времён и народов . 
Данная концепция в настоящее время 
активно воплощается в музейной прак-
тике, когда выставки представляют те-
матически близкие произведения ис-
кусства далеко находящихся культур1 .

Возникновение новых средств ком-
муникации характеризует конец XX – 
начало XXi века как этап развития 
кросс-культурной коммуникации 
[10], что активизирует внимание ис-

1 Bode Museum . Unvergleichlich: Kunst aus 
Afrika im Bode-Museum . URL: https://www .
smb .museum/museen-einrichtungen/bode-
museum/ausstellungen/detail/unvergleichlich-
kunst-aus-afrika-im-bode-museum (дата об-
ращения: 10 .10 .22) .
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следователей к поиску социально-пси-
хологических основ опосредствова-
ния, которые объясняются в работах 
Л . Леви-Брюль, опиравшегося на кон-
структ «коллективных представлений» 
Э . Дюркгейма, на функционирование 
в культурах различного типа особого 
типа мышления как психологического 
условия формирования культурного 
кода [19] . 

В рамках исследований, выполнен-
ных в традициях семиотического под-
хода, аккумулирующего достижения 
теоретических дисциплин с опорой на 
научную гносеологию с учётом спец-
ифики социального функционирова-
ния знаково-символических систем, 
решается проблема объяснения раз-
вития языков, разграничения контек-
стов и случаев употребления знаков 
и символов . В работах Стюарта Холла 
основой коммуникативных процессов 
выступает кодирование и декодирова-
ние [14, с . 57] . Коммуникация состоит 
из нескольких этапов: означивание 
(именование), эмоциональное закре-
пление, тематическое закрепление, ме-
тафорическое закрепление и привязка 
с помощью основных антиномий . В 
результате возникают продукты опос-
редствования различной степени вли-
яния на социум . Переход отдельного 
явления в символ обозначает переход 
отдельного знака в обозначение цело-
го класса явлений, его включение в 
личную жизнь индивида, определяя 
идентичность собственной культуре и 
встраивание явления или предмета в 
целостную модель мира .

Концепция семиотического подхода 
позволила разработать психологиче-
скую типологию культур . Основаниями 
для этой типологии являются: а) осо-
бенности культурно-исторического 

мышления [19]; б) принципы функци-
онирования характерных для данной 
культуры символических систем; в) ло-
гика создания текстовой структуры, 
текстовой формы [21]; г) определение 
реального и нереального, отношение к 
«мистике» [2; 4] .

Научные исследования описывают 
как минимум шесть типов различных 
культур:

1) пралогическая культура (Л . Леви-
Брюль, К . Леви-Стросс, Ф . У . Боас, 
Б . К . Малиновский, А . Лурия);

2) культура периода мифотворче-
ства (А . Лосев, Л . Бенуа, Б . Библер, 
Д . Золтай, Ю . Вайнберг

3) религиозная корпоративная 
культура (П . Бицилли, А . Гуревич, 
А . Пильгун, Ф . Шуон);

4) культура Возрождения, пере-
ходный тип культуры (В . Библер, 
M . Венерт);

5) европейская культура Нового 
времени (Х . Клейнпетер, Г . Гегель);

6) культура XX–XXi вв . (Т . С . Кун, 
С . Гирц, П . Хиндемит, Г . К . Н . Холл, 
С . К . Лангер) .

Эта типология представляет собой 
открытую систему . Дальнейшие иссле-
дования могут дополнить и развить её . 
Неизменным остаётся только принцип 
типологизации — это использование 
знаковых систем при создании текстов .

Барьеры кросс-культурной комму-
никации генерируются не только фак-
тологическим содержанием, способом 
кодирования или другим формально 
(в отдельной культуре) закреплённым 
содержанием . Любая фиксирующаяся 
и передаваемая информация эмоцио-
нально окрашена [7; 8; 9], а её декоди-
рование, расшифровка и понимание 
«хранит пространство для символов, 
наполненных эмоциональной валент-
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ностью» [17] . Таким образом, возмож-
ность межкультурной коммуникации 
и социального поликультурного вза-
имодействия определяется наличием 
у субъекта возможности оперировать 
с символическими моделями разных 
культур .

Методика исследования
Готовность и способность субъекта к 

кросс-культурной коммуникации раз-
вивается в ситуации активного меж-
культурного взаимодействия, которое 
может быть создано в условиях тре-
нинга . Социально-психологический 
тренинг как метод обучения базиру-
ется на практике психологического 
воздействия, основанной на активных 
методах групповой работы, в резуль-
тате которых формируются и развива-
ются знания, умения и опыт в области 
коммуникации . Успешность тренинга 
определяют созданные условия, сред-
ства и система действий, которые «за-
пускают» необходимый для достиже-
ния целей психологический механизм .

Целью тренинга кросс-культурной 
коммуникации является создание ус-
ловий и организация видов деятель-
ности участников, в рамках которых 
субъект получает возможность выде-
лять и разделять в опосредствованной 
информации общечеловеческие, сущ-
ностные компоненты модели мира, 
общие для всех типов культур, а также 
культурно специфические, и средства 
их представления .

Разработанный тренинг основан на 
механизме символизации, который 
активизируется в процессе операций 
с символом в несколько последова-
тельно или параллельно проходящих 
этапов: 1) ориентировка в том, к какой 
культуре данный символ относится, 

2) мыслительные операции по воссоз-
данию значения возможной ситуации, 
которую данный символ маркирует, 
3) определение собственного отноше-
ния, переживание ситуации – созда-
ние символического образа, который 
оказывает эстетическое воздействие 
на человека и способствует обретению 
смысла, в случае, если он соотносится с 
реальной ситуацией . 

Условием использования символиз-
ма музыкального искусства в тренинге 
кросс-культурной коммуникации яв-
ляется развитие у участников тренинга 
умений выделять систему ориентиров, 
состав ориентировочной части, позво-
ляющий идентифицировать тип куль-
туры и на основе этого выстраивать 
дальнейшее взаимодействие с субъек-
тами, представителями этой культуры 
или с артефактами . Для музыкального 
искусства базовыми символическими 
средствами, позволяющими опреде-
лить тип культуры, являются метро-
ритмическая организация (временнбя 
характеристика) и ладо-гармониче-
ская (последовательная и вертикаль-
ная звуко-высотная организация) . 
Логическая структура тренинга была 
выстроена на основе созданной типо-
логии культур . Каждая тема тренинга 
посвящена знакомству с одним типом 
культуры . Отдельный раздел и каждое 
задание тренинга включали ориенти-
ровочный и операциональный этапы .

Ориентировочный этап был раз-
делён на две составляющие ориен-
тировки: 1) этап предварительной 
ориентировки, позволяющий по ме-
тро-ритмической организации опре-
делить тип культуры; 2) собственно 
ориентировочный этап – определение 
музыкально-теоретической системы 
(характеристики ладо-гармонической 
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организации: модальное или тональ-
ное), свойственной для данной куль-
туры .

Такое двухэтапное определение 
типа культуры позволяет идентифи-
цировать значимые характеристики 
модели мира типа культуры, который 
определяет характеристики социаль-
ных групп и характер социальных свя-
зей в ней .

Цель операционального этапа — 
раскрыть содержание произведения 
через анализ формы и средств выра-
зительности музыкального языка в 
контексте культурно-исторического 
развития, построить образ, соответ-
ствующий культурно-историческому 
периоду . На операциональном эта-
пе слушатель объединяет отдельные 
элементы музыкальной ткани в це-
лостную картину культуры . Процесс 

создания образа происходит через 
осознание слушателем музыкальной 
формы и идентификации элементов 
музыкально-теоретической системы, 
воплощающей принципы символизма 
определённой культуры . 

Применение в заданиях тренинга 
методов психотехники Ф . В . Василюка 
и приёмов актёрского мастерства 
А . Арто, М . Чехова позволяет созда-
вать условия для переживания слу-
шателями информации, передаваемой 
языком музыкального искусства, для 
диалогичного взаимодействия с пози-
ций «композитор – исполнитель – слу-
шатель» .

Логическая последовательность ак-
тивности участников тренинга, кото-
рая выдерживалась при выполнении 
каждого практического задания, пред-
ставлена на рисунке 1 .

Цель операционального этапа — раскрыть содержание произведения 

через анализ формы и средств выразительности музыкального языка в 

контексте культурно-исторического развития, построить образ, 
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этапе слушатель объединяет отдельные элементы музыкальной ткани в 

целостную картину культуры. Процесс создания образа происходит через 
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Применение в заданиях тренинга методов психотехники Ф. В. Василюка 

и приёмов актёрского мастерства А. Арто, М. Чехова позволяет создавать 

условия для переживания слушателями информации, передаваемой языком 

музыкального искусства, для диалогичного взаимодействия с позиций 

«композитор – исполнитель – слушатель». 

Логическая последовательность активности участников тренинга, которая 
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на рисунке 1. 

  

Рис. 1 / Fig. 1 . Изменение социального поведения в результате оперирования с 
символизмом музыкального искусства в кросс-культурной коммуникации / changing 
of social behavior as a result of operating with the symbolism of musical art in cross-cultural 
communication
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Выделены уровни достижений, ко-
торые определялись целью тренинга, 
и по степени приближения показате-
лей к целевым оценивалась эффектив-
ность прогресса .

Критерии оценки тренинга 
кросс-культурной коммуникации

Критерий усвоения информацион-
ного и деятельностного компонента 
кросс-культурной коммуникации оце-
нивался по умению определять на слух 
принадлежность музыкального про-
изведения к типу культуры . Степени 
сформированности данного компо-
нента определялись по степени пере-
ходов от уровня «узнавания» конкрет-
ного музыкального произведения или 
одного элемента к обобщённому уме-
нию идентифицировать музыкальное 
произведение как часть определённого 
типа культуры .

Критерий изменения эмоциональ-
ного компонента кросс-культурной 
коммуникации измерялся по степени 
развития эмоционального отношения 
к музыкальным произведениям неиз-
вестных для участника тренинга куль-
тур на основании оценки реципиента-
ми своего отношения к музыкальным 
произведениям: непонимание – не-
приятие, отторжение, отрицательное 
отношение; понимание – нейтральное 
отношение; понимание – положитель-
ное отношение, стремление к меж-
культурному взаимодействию .

Уровень кросс-культурной комму-
никации оценивался по обобщённости 
умений определять содержательную, 
композиционную, эмоциональную 
информацию, закодированную в му-
зыкальных произведениях, произве-
дениях изобразительных искусств и 
архитектуры . В данных заданиях оце-

нивалась информационная или иная 
опора, точность и полнота ответа (опо-
ра на спонтанно возникающий эмо-
циональный отклик, на тематическое 
единство, на определение типа культу-
ры и построение культурно-историче-
ской стратегии понимания) .

На разных этапах исследования при-
няли участие 2282 студента из разных 
стран (РФ, Казахстана, Индонезии, 
Вьетнама, Монголии, Китая) от 17 до 
31 г . (М=20,0, Sd=4,1) . При формирова-
нии выборки учитывалось, что участ-
ники исследования, студенты, пред-
ставляют собой социально-возрастную 
группу, обладающую особым социаль-
ным статусом и связанным с ним роле-
вым репертуаром, определяющим пер-
спективы социально-экономического 
развития общества, условием которого 
выступает мобильность и активность 
в кросс-культурной коммуникации [1; 
6; 8] . При этом целенаправленно были 
включены группы из иностранной сту-
денческой молодёжи, сохраняющие 
черты традиционной культуры .

Полученные эмпирические данные 
позволяют утверждать, что при вза-
имодействии субъектов, представи-
телей одной культуры, с артефактами 
других культур, субъекты использу-
ют приёмы социального познания 
(категоризация, классификация, соз-
дание ярлыков, наименование, при-
знание объяснительных процедур, 
понимание [2; 3; 21]), функциониру-
ющие в собственной культуре (как 
большая in-group) . Построенная на 
основе символизма музыкального ис-
кусства типология культур позволяет 
выделить систему ориентировочных 
признаков и действий субъекта, спо-
собствующих оперированию с форма-
ми и структурными элементами изуча-
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емого культурного и инокультурного 
артефакта, раскрывая его функцио-
нальные связи с миром . Полученные 
эмпирические данные позволяют ут-
верждать, что возможность декоди-
ровать инокультурную информацию, 
понимать «язык» иной культуры [5] в 
значительной степени изменяют от-
ношение субъекта к иным культурам, 
способствуют готовности и возможно-
сти кросс-культурной коммуникации .

Эмпирически рассмотрены усло- 
вия, определяющие символизм музы-
кального языка как средство кросс-
культурной коммуникации, использо-
вание которого определяет готовность 
и возможность субъекта выделять 
и понимать сущностное, общечело-
веческое содержание образа мира 
представителями разных культур, ис-
пользующих различные стратегии 
опосредствования . Эмпирически вы-
явлена и статистически подтверждена 
возможность переноса умений опери-
ровать с символизмом музыкального 
искусства на способность оперировать 
с символизмом других искусств как 
средства кросс-культурной коммуни-
кации .

Выводы и заключение
1 . Готовность и способность субъ-

екта к кросс-культурной комму-
никации развивается в ситуации 
активного межкультурного взаимо-
действия, которое может быть созда-

но в условиях тренинга . Социально-
психологический тренинг как метод 
обучения базируется на практике пси-
хологического воздействия, основан-
ной на активных методах групповой 
работы, в результате которых форми-
руются и развиваются знания, умения 
и опыт в области коммуникации .

2 . Полученные эмпирические ре-
зультаты позволяют утверждать, 
что возможность декодировать ино-
культурную информацию, понимать 
«язык» иной культуры [5] в значи-
тельной степени изменяют отношение 
субъекта к иным культурам, способ-
ствуют готовности и возможности 
кросс-культурной коммуникации .

3 . Рассмотрены условия, определя-
ющие символизм музыкального языка 
как средство кросс-культурной ком-
муникации, использование которо-
го определяет готовность и возмож-
ность субъекта выделять и понимать 
сущностное, общечеловеческое со-
держание образа мира представите-
лями разных культур, использующих 
различные стратегии опосредствова-
ния . Эмпирически выявлена и стати-
стически подтверждена возможность 
переноса умений оперировать с сим-
волизмом музыкального искусства 
на способность оперировать с симво-
лизмом других искусств как средства 
кросс-культурной коммуникации .

Статья поступила в редакцию
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ПСиХоэмоционаЛьное СоСТоЯние Граждан роССии, 
ПеренЁСШиХ COvid-19

Кононов А. Н.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, 
Российская Федерация

Аннотация
Цель – изучение психоэмоционального состояния граждан России в период болезни COVID-19.
Процедура и методы. Исследование проводилось с октября по ноябрь 2021 г. Выборка 
составила 168 респондентов (граждан РФ), перенёсших COVID-19, в возрасте от 22 до 
62 лет. В качестве метода исследования использовался контент-анализ письменных са-
моотчётов участников исследования о переживаниях на протяжении болезни.
Результаты. Метод контент-анализа позволил выделить 12 значимых контекстов, вокруг 
которых группируются высказывания респондентов, связанные с их личной оценкой пси-
хологического состояния во время болезни (страх, тревога, беспокойство о себе, близких/
родственниках, детях/ребёнке, слабость, чувства/ощущения, больше/надо, здоровью).
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования 
подчёркивают важность дальнейшего изучения воздействия перенесённого COVID-19 на 
личность человека и могут быть использованы при разработке программ профилактиче-
ских и психокоррекционных мероприятий по снижению возможных негативных послед-
ствий для психологического здоровья граждан России.1

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, пандемия, психоэмоциональное 
состояние, контент-анализ, психологические последствия, психологическое здоровье, 
тревога, страх

PSyChOEmOTiONal STaTE Of rUSSiaN CiTiZENS WhO had SUffErEd 
ThE COvid-19

A. Kononov
Moscow Region State University, 
ul. Very Voloshinoi, 24, Moscow Region, Mytishchi 141014, Russian Federation

Abstract
Aim. Study of the psycho-emotional state of Russian citizens during the period of the COVID-19 
illness.
Methodology. The study was conducted in October-November 2021. The sample consisted of 
168 respondents (citizens of the Russian Federation) who had suffered the COVID-19, aged 22 
to 62 years. As a research method, a content analysis of retrospective written self-reports of 
study participants about the period of illness was used.
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Results. The content analysis method allowed us to identify 12 significant contexts around 
which respondents’ statements related to their personal assessment of their psychological state 
during illness are grouped (fear, anxiety, self-anxiety, anxiety about the loved ones/relatives, 
children/child, weakness, feelings/ sensations, more/need, health).
Theoretical and/or practical significance. The obtained results of the study emphasize the im-
portance of further studying the impact of the endured COVID-19 on a person’s personality and 
can be used in the development of programs of preventive and corrective measures to reduce 
possible negative consequences for the psychological health of Russian citizens.
Keywords: the COVID-19, coronavirus infection, pandemic, psychoemotional state, content 
analysis, psychological consequences, psychological health, anxiety, fear

Введение
Всемирная организация здравоох-

ранения (далее – ВОЗ) зарегистри-
ровала более 308 млн . подтверждён-
ных случаев заболевания covid-191, 
из которых 10 млн . приходится на 
Российскую Федерацию . Количество 
смертей от covid-19 вместе с количе-
ством людей, получивших сопутству-
ющие осложнения из-за этого вируса, 
в России cоставляет более 318 тыс ., 
согласно данным сайта стопкоронави-
рус .рф2 .

Пандемия covid-19 является бес-
прецедентным событием в мировой 
истории, оценить экономические и 
социальные последствия которого 
в данный момент не представляется 
возможным . Можно только предпо-
ложить, к каким психологическим 
трансформациям личности приведёт 
перенесённое заболевание, начиная 
с переоценки смысла своей жизни и 
заканчивая его потерей, если забо-
левший стал причиной смерти своих 
близких .

1 World Health organization (WHo) 
coronavirus (covid-19) dashboard 
[Электронный ресурс] . URL: https://covid19 .
who .int/  (дата обращения: 12 .01 .2022) .

2 Стопкоронавирус .рф . Оперативные дан-
ные [Электронный ресурс] . URL: https://
xn--80aesfpebagmfblc0a .xn--p1ai/information/ 
(дата обращения: 08 .12 .2021) .

Цифры ВОЗ демонстрируют огром-
ное количество  людей, которым при-
шлось столкнуться с болезнью, однако 
они не отражают тех психоэмоцио-
нальных переживаний, которые испы-
тывает человек, узнав, что сам болен 
covid-19 или стал причиной зара-
жения своих близких, особенностей 
отношения к болезни и оценки ими 
возможных последствий для здоровья 
в долгосрочной перспективе .

По данным исследований вспы-
шек гриппа А (H1N1) [17] и эпиде-
мии Эболы [13], выявлены серьёзные 
негативные воздействия на психоло-
гическое и психическое здоровье на-
селения, такие как повышение уров-
ня тревоги, развитие депрессивных 
состояний, нарушение сна, которые, 
однако, невозможно сопоставить 
по масштабам влияния пандемии 
новой коронавирусной инфекции . 
Специалисты сходятся во мнении, что 
пандемия covid-19 оказывает край-
не негативное воздействие не только 
на физическое, но и на психическое 
здоровье человека [9], а также на со-
стояние субъективного благополучия 
личности [6], её жизнестойкость [4] . 
Это обусловлено тем, что помимо тя-
жести заболевания, люди вынуждены 
находиться в изоляции в случае вы-
явления у них инфекции; резко со-
кращается количество социальных 
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контактов со значимыми другими [10] . 
Дополнительное напряжение создаёт-
ся фальшивыми, чрезмерно пугающи-
ми или противоречивыми новостями 
(инфодемией) в СМИ, приводящими 
к стрессу и усугублению общего со-
стояния здоровья населения [3; 7; 16] . 
В связи с опасностью последствий 
covid-19 для психики людей и тех 
психологических страданий, которые 
приносит болезнь, ВОЗ было опу-
бликовало руководство по предот-
вращению и устранению возможной 
социальной стигматизации людей, пе-
ренёсших covid-191 . Люди чувствуют 
опасность повторного заражения даже 
спустя несколько месяцев после выздо-
ровления и переживают страх заразить 
своих родственников, особенно пожи-
лых . Для предотвращения этого они 
намеренно ограничивают социальные 
контакты с целью защитить окружаю-
щих, навязчиво измеряют температуру 
или сдают кровь для проверки уровня 
антител [11] . Возможные физиологи-
ческие, а главное – психологические 
последствия перенесённого заболева-
ния на данный момент недостаточно 
изучены, что вынуждает людей испы-
тывать сильный эмоциональный дис-
комфорт после выздоровления .

Беспокойство и страх о своём соб-
ственном здоровье и здоровье близких 
людей (особенно пожилых или страда-
ющих хроническими заболеваниями), 
неуверенность и тревога о будущем в 
совокупности с потерей чувства кон-
троля за событиями своей жизни [1], 
способны порождать депрессивные 

1 Social Stigma associated with covid-19 
[Электронный ресурс] . URL: https://www .
who .int/docs/default-source/coronaviruse/
covid19-stigma-guide .pdf (дата обращения: 
08 .12 .2021) .

состояния . В случае пролонгированно-
го действия данных проблем возраста-
ет риск увеличения числа психических 
расстройств среди взрослого населе-
ния [15] .

c целью предотвращения развития 
и обострения психосоматических, а 
также психиатрических заболеваний 
[12], данные обстоятельства должны 
учитываться такими специалистами, 
как психологи, психиатры, невропато-
логи, социальные работники, помога-
ющие лицам, перенёсшим covid-19 .

Особую значимость приобретает 
работа с горем и потерей близких [5; 
8] . Невозможность самостоятельно 
справиться с психоэмоциональным 
напряжением, страх повторного инфи-
цирования и как результат – наруше-
ние психологического гомеостаза, яв-
ляются тем ударом, который наносит 
covid-19 психике заболевшего чело-
века [14] .

Именно поэтому психологическая 
помощь в преодолении психологиче-
ских последствий пандемии covid-19 
является важным элементом наравне 
с оказанием медицинской помощи и 
последующей реабилитацией после 
выздоровления и социальной под-
держкой населения России со стороны 
государства . Это требует понимания 
психологических механизмов и осо-
бенностей эмоциональных пережива-
ний людей, болеющих или уже пере-
нёсших covid-19 .

Анализ литературы позволяет гово-
рить о том, что несмотря на достаточ-
ное количество исследований, пробле-
ма актуального психоэмоционального 
состояния во время болезни и воз-
можных психологических последствий 
для личности человека, перенёсшего 
новую коронавирусную инфекцию, 
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остаётся недостаточно изученной и 
требует всестороннего исследования в 
ситуации продолжающейся пандемии 
covid-19 и появления новых штам-
мов инфекции .

Процедура и методы исследова-
ния. С целью изучения особенностей 
и психологических последствий пере-
несённого covid-19 было проведе-
но исследование, в котором приняли 
участие граждане РФ (N=168), в воз-
расте от 22 до 62 лет, из них женщин 
(n=95), мужчин (n=73) . Исследование 
проводилось в октябре–ноябре 2021 г . 
Данные исследования были собраны с 
помощью составленного онлайн-опро-
са со ссылкой на Google-форму .

Для анализа психоэмоционального 
состояния в период болезни covid-19 
респондентам было предложено от-
ветить на вопросы авторского опрос-
ника, результаты оценивались с по-
мощью качественно-количественного 
метода – контент-анализа . Данный 
метод анализа субъективной психиче-
ской реальности участников исследо-
вания, отражённой в тексте, предпола-
гает выделение значимых смысловых 
единиц, вокруг которых группируется 
большинство высказываний относи-
тельно периода болезни респондентов .

Вопросы для респондентов были 
разделены на два блока: 

– первый: общая информация о пере-
несённом заболевании: 1 . Как Вы узна-
ли, что болели covid-19? 2 . Как давно 
Вы болели covid-19? 3 . Оцените сте-
пень тяжести течения болезни?

– второй: оценка психоэмоцио-
нального состояния в период болезни 
и возможных психологических по-
следствиях перенесённого заболева-
ния: 1 . Когда Вы узнали, что больны 
covid-19, какие эмоции и чувства Вы 
испытали? (В 1) . 2 . Когда Вы узнали, 
что больны covid-19, о чём или о ком 
Вы подумали в первую очередь? (В 2) . 
3 . Как бы Вы описали своё психоэмо-
циональное состояние во время бо-
лезни? (В 3) . 4 . Оглядываясь назад, на 
время, когда Вы болели, какие эмоции 
и чувства вызывает у Вас этот период 
жизни? (В 4) . 5 . Какое влияние оказала 
болезнь на Ваше отношение к жизни в 
целом, своему здоровью, Вашим род-
ным и близким? (В 5) . Дополнительный 
вопрос: Как Вы считаете, болезнь ока-
зала негативное влияние на Ваше пси-
хологическое здоровье?

Результаты исследования. Полу- 
ченные результаты исследования по 
первому блоку вопросов представлены 
в таблицах 1–3 .

Таблица 1 / Table 1

Информация о подтверждении перенесения заболевания (в %) / Information about 
the confirmation of the endured disease (in %)

Был положительный результат ПЦР-теста 78 (46,6%)
ПЦР-тест не сдавал(а), но была потеря обоняния 52 (31%)
Сдал(а) анализ крови, который показал наличие антител 38 (22,6%)

Источник: составлено автором

Из общего числа респондентов у 
46,6% был диагностирован covid-19 

по результатам ПЦР-теста, 31% отме-
чали потерю обоняния, (как указывает 
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В . М . Свистушкин, согласно исследо-
ваниям, проведённым на базе ФГАОУ 
ВО Первого МГМУ им . И .М . Сеченова 
Минздрава России, только 25% паци-
ентов не страдали снижением обоня-
ния1, т . е . можно говорить, что это один 
из обязательных симптомов заболе-
вания) . Из всего числа респондентов, 
перенёсших заболевание, 22,6%, могли 
болеть в лёгкой или бессимптомной 
форме и узнали о болезни только по-
сле сдачи анализа крови .

Данные, представленные в табли-
це 2, свидетельствуют о том, что боль-
ше половины 96 участников исследо-
вания (57,1%) перенесли заболевание 
в 2020 г ., остальные 72 (42,9%) – в по-
следние 6 месяцев .

1 Валерий Свистушкин рассказал о меха-
низмах потери обоняния при covid-19 
[Электронный ресурс] . URL: https://www .
sechenov .ru/pressroom/news/valeriy-svis-
tushkin-rasskazal-o-mekhanizmakh-poteri-
obonyaniya-pri-covid-19 (дата обращения: 
18 .12 .2021) .

Анализируя результаты ответов 
респондентов относительно степени 
тяжести протекания covid-19, мож-
но отметить, что только 8,3% человек 
перенесли заболевание бессимптом-
но, и 10,7% – в тяжёлой форме . Лёгкая 
форма заболевания отмечалась у 36,9% 
участников исследования, и 44% оце-
нили своё состояние как средней сте-
пени тяжести .

Результаты контент-анализа текстов 
ответов респондентов по второму бло-
ку вопросов (оценке психоэмоциональ-
ного состояния в период болезни и воз-
можных психологических последствиях 
перенесенного заболевания) представ-
лены на рисунке 1, значения на диа-
грамме – количество упоминаний в 
тексте .

Результаты  ответов на первый во-
прос (В1) свидетельствуют, что в тот 
момент, когда респонденты узнавали о 
том, что они больны covid-19, чаще 
всего они испытывали «Страх» (61): 

Таблица 2 / Table 2

Сроки перенесения заболевания (в %) / The timing of the endured disease (in %)

Несколько недель назад 14 (8,3%)
Примерно месяц назад 6 (3,6%)
Примерно два месяца назад 6 (3,6%)
Примерно 3 месяца назад 24 (14,3%)
Примерно полгода назад 22 (13,1%)
В прошлом 2020 году 96 (57,1%)

Источник: составлено автором

Таблица 3 / Table 3

Оценка тяжести течения болезни (в %) / Assessment of the severity of the disease (in %)

Бессимптомно переболел(а) 14 (8,3%)
Лёгкая форма (была невысокая температура, слабость) 62 (36,9%)
Средняя тяжесть 74 (44%)
Тяжёлое 18 (10,7%)

Источник: составлено автором
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«Страх смерти», «Страх изоляции и 
одиночества», «Страх из-за огромного 
количества негативной информации 
о COVID», «Страх смерти, потому 
что изменить уже ничего нельзя, не-
обходимо смириться». И «Тревогу» 
(28): «Тревогу, потому что слишком 
много страшилок из внешнего мира», 
«Тревогу, а вдруг осложнения», «Было 
очень тревожно, т. к. не знала, как бу-
дет дальше проходить болезнь».

Анализ результатов исследова-
ния. Проанализировав расхождение 
в количестве упоминаний «Страха» и 
«Тревоги», можем объяснить это осо-
бенностями переживания данных пси-
хоэмоциональных состояний . Тревога 
является беспредметным ожиданием 
опасности и носит неопределённый 
характер в отличии от страха, кото-
рый всегда имеет конкретный объект 
[2] . В ситуации с covid-19, когда по-

ставлен диагноз, человек испытывает 
чаще всего страх перед конкретным 
заболеванием и возможным леталь-
ным исходом, т . е . страх смерти . При 
этом тревога носит скорее диффузный, 
неопределённый характер и вызвана в 
ряде случаев информационным фоном 
в СМИ .

Анализ ответов на второй вопрос 
(В2) (о ком в первую очередь подумали 
респонденты, узнав о болезни), пока-
зал, что чаще всего респонденты вы-
бирали ответ  «о детях/ребёнке» (42): 
«О сыне, если я умру, как он будет без 
меня», «О детях, боялась заразить», 
«Очень переживала за ребенка, каж-
дую ночь проверяла, как она дышит», 
«О грудном ребёнке – не исследовано 
влияние и переносимость», «О детях, 
потому что я мама». Переживания о 
детях наиболее частые среди ответов . 
По всей видимости, это можно объ-

 
Рис. 1 / Fig. 1. Психоэмоциональное переживание последствий COVID-19 

(кол-во упоминаний) / Psychoemotional experience of the consequences of the 

COVID-19 (number of mentions) 
Источник: данные автора. 
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яснить меньшим количеством мужчин 
(n=73) и большим женщин (n=95), для 
которых собственная значимость в 
опасной ситуации ниже, чем жизнь и 
здоровье их детей .

О «Себе» выбрали 36 респондентов: 
«О себе, мне обязательно надо выздо-
роветь», «Отчётливо поняла, что по-
мочь себе смогу только я сама», «А вдруг 
мне нужна будет реанимация или ИВЛ, 
и мне не хватит места». covid-19 
является заболеванием, представляю-
щим опасность не только здоровью че-
ловека, но и самой его жизни, т . е . не-
сет витальную угрозу . Это заставляет 
людей задумываться о себе и возмож-
ностях для сохранения своей жизни в 
борьбе с болезнью .

О «Близких/родителях» – 31: 
«Переживания о близких, не заразила 
ли», «Конечно о семье, тем более болели 
все вместе», «О пожилых родителях, 
не заразил ли я их», «О своих близких, 
что заразила, ладно я переболею, а если 
у них это приведёт к тяжелым про-
блемам и осложнениям», «О родителях, 
вдруг они заразились от меня и умрут». 
Переживания за своих родных и близ-
ких (родителей, супругов) закономер-
ны, ведь многие живут большими се-
мьями, включая пожилых родителей, 
что нашло своё отражение в ответах 
респондентов . Их переживания свя-
заны в большей степени с опасением 
стать причиной тяжёлой болезни или 
смерти своих родных .

Анализ ответов на третий вопрос 
(В3) относительно психоэмоциональ-
ного состояния во время болезни по-
зволяет говорить об определённых из-
менениях, происходивших с течением 
болезни . Так, уменьшается число упо-
минаний «Страх» (28) и увеличивается 
количество высказываний «Тревога» 

(48): «Повысилась тревожность, в вы-
ходные, когда было больше свободного 
времени, тревога и грусть увеличива-
лись», «Тревога из-за отрицательной 
статистики выживаемости», «Очень 
плохо спала или не могла заснуть, или 
же просыпалась среди ночи и не сплю до 
утра, была какая то тревога», «Тревога 
из-за неизвестности будущего». В про-
цессе болезни у респондентов изменя-
ется внутренняя картина болезни, т . е . 
совокупность сенситивных и интел-
лектуальных переживаний, связанных 
с заболеванием: общее состояние и са-
мочувствие, те ощущения, которые ис-
пытывает человек, комплекс эмоций, 
связанных с болезнью и её течением 
[1] .Таким образом, опредмеченный 
страх, который испытали респонден-
ты, узнав, что больны covid-19, усту-
пает нарастающему чувству тревоги, 
непредсказуемости последствий и воз-
можности осложнений в будущем .

Респонденты указывают и на 
«Слабость» (38), она упоминается не 
только как физическое состояние, но и 
как чувство беспомощности, растерян-
ности, угнетённости и эмоциональ-
ной подавленности: «Растерянность, 
пассивность, угнетённость», «Подав- 
ленность и безысходность», «Ощуще- 
ние безысходности и бессилия», «Через 
5–7 дней началось угнетённое состо-
яние», «Упадок сил, снижение эмоцио-
нального фона, угнетение, беспомощ-
ность».

Анализ ответов на четвёртый во-
прос (В4) о тех эмоциях и чувствах, 
которые испытывают респонденты 
при воспоминании о периоде болезни, 
чаще всего ими упоминается «Страх» 
(17): «Ужас и страх! Мир поменялся!», 
«Страшно пройти через это снова. 
Стараюсь не вспоминать, чтобы не 



97

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2022 / № 2

возвращаться к тем эмоциям», «Было 
жалко себя и хотелось жить», «Сейчас, 
спустя время, всё гораздо легче вос-
принимается. Но всё равно понима-
ешь, что ты беззащитен», «Все во-
круг болеют, как выжить, страх» и 
«Сожаление/чувство» (51): «Чувство 
потерянного времени, одиночества», 
«Сожаление, что потеряла 3 недели», 
«Ужасные воспоминания и чувство, 
что это никогда не закончится», «Не 
хотелось бы пережить тот проме-
жуток времени снова», «Стараюсь не 
вспоминать, чтобы не возвращаться 
к тем эмоциям». Важно отметить, что 
даже после выздоровления респонден-
ты переживают выраженные негатив-
ные эмоции, связанные с периодом 
болезни .

Анализ ответов на пятый вопрос 
(В5) о том, какое влияние оказала бо-
лезнь на отношение к себе и своей 
жизни, позволил  выделить два зна-
чимых контекста «Больше/надо» (68) 
и «Здоровье» (53): «Стала больше за-
ботиться о себе, своём здоровье и фи-
зическом, и психологическом», «Стал 
больше уделять время занятию спор-
том и здоровью», «Поняла, что надо 
больше ценить каждую минуту жиз-
ни», «Произошло переосмысление жиз-
ненных ценностей», «Осознание воз-
можности потери близкого человека 
(родители, жена) сейчас помогает 
сглаживать острые моменты в обще-
нии», «Полностью пересмотрела и 
начала ценить ещё больше жизнь и 
время с родными», «Поняла, что вре-
мя быстротечно», «Стала больше це-
нить жизнь, многие близкие и знакомые 
ушли в мир иной от ковида, мама в их 
числе», «Ничего нет вечного, и в любой 
момент нить может оборваться». 
Перенесённая болезнь для многих ре-

спондентов стала знаковым моментом, 
который изменил отношение не толь-
ко к своему здоровью, но и к жизни в 
целом . Особую ценность приобрели 
родные и близкие люди, произошло 
обострение страха их потери и одино-
чества в мире .

Пандемия covid-19 – экстремаль-
ная ситуация, угрожающая жизни 
людей, стала катализатором, актуали-
зировавшим у многих респондентов, 
перенёсших болезнь, экзистенциаль-
ные страхи . В результате вынужден-
ной изоляции и последующей рефлек-
сии собственного состояния, а также 
ситуации вокруг, люди столкнулись 
с двумя неотвратимыми данностями 
существования: возможностью своей 
собственной смерти и неизбежностью 
ухода родных, что можно рассматри-
вать как страх изоляции и одиноче-
ства (общее число упоминаний слова 
«Страх» составило 106 раз) .

При нахождении человека в одино-
честве, если у него есть свободное вре-
мя от повседневных забот и дел, как 
указывал И . Ялом, возможна рефлек-
сия на глубоком личностном уровне 
[3] . В ситуации болезни, соблюдая ре-
жим самоизоляции, люди вынуждены 
были отстраниться от внешнего мира, 
и так или иначе погрузиться в пере-
живания о своём собственном бытии, 
что в конечном итоге многих привело 
к переосмыслению своего существова-
ния . В рамках процесса оказания про-
фессиональной психологической по-
мощи, когда клиенты по собственной 
воле приходят к специалисту-психо-
логу и взаимодействуют с ним, они мо-
гут получить помощь и необходимую 
поддержку . Участники исследования, 
перенёсшие болезнь, оказались перед 
лицом экзистенциальных данностей 
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существования вынужденно, будучи 
неподготовленными к их осознанию 
и не имея возможности получить по-
мощь специалиста . Можно предпо-
ложить, что участники исследования 
осознали страхи, вызванные болезнью 
covid-19, и сформировали новые 
модели поведения и взаимодействия с 
миром, который включает в себя обя-
зательное погружение в процесс жиз-
ни, о чём они писали в своих ответах: 
«Стала больше уделять внимание близ-
ким и своему здоровью», «Больше обща-
юсь с мамой, понимаю, что каждый день 
может быть последним», «Стала более 
дисциплинированной, понимая, что у 
меня немного времени для выполнения 
всех целей, мечтаний и желаний».

Однако нельзя не сказать, что оказа-
ние своевременной психологической 
помощи и поддержки людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуа-
ции, к которой можно отнести панде-
мию covid-19 и перенесение данной 
болезни, требуют особого внимания 
со стороны социальных работников и 
специалистов психологических служб, 
с целью предотвращения возможных 
негативных последствий для психоло-
гического здоровья граждан РФ .

Свидетельством того, что такая по-
мощь и поддержка со стороны спе-
циалистов-психологов необходима, 
указывают ответы респондентов на 
дополнительный вопрос: «Как Вы счи-
таете, болезнь оказала негативное вли-
яние на Ваше психологическое здоро-
вье?» . Только 16 (9,5%) респондентов 
ответили, что болезнь не оказал вли-
яния и ещё 28 (16,7%) затруднились с 
ответом, т . к . на момент проведения 
исследования не чувствовали ника-
ких изменений в своём психологиче-
ском состоянии . По мнению 38 (22,6%) 

респондентов, негативное влияние 
оказано болезнью в краткосрочной 
перспективе, а 86 (51,2%) участников 
исследования ответили, что болезнь 
оказала негативное влияние на их пси-
хологическое здоровье не только в кра-
ткосрочной, но и в долгосрочной пер-
спективе .

Выводы
Пандемия covid-19 является кри-

зисным событием для людей, которые 
столкнулись с болезнью . Длительное 
пребывание в подобной ситуации ока-
зывает отрицательное воздействие на 
психоэмоциональную сферу личности 
человека в краткосрочной и долго-
срочной перспективе . Страх заболеть 
самим и умереть, заразить других, 
стать причиной гибели своих родных, 
слышать и читать сообщения в СМИ о 
высокой смертности, тяжести течения 
заболевания и серьёзных осложнени-
ях для пожилых людей, сопровождает 
людей, заболевших новой коронави-
русной инфекцией . 

Проведённое исследование само-
отчётов граждан России, перенёсших 
covid-19, позволяет говорить о не-
гативном влиянии данного заболева-
ния на психологическое здоровье на-
селения . Применение контент-анализа 
дало возможность выделить в ответах 
респондентов 12 значимых катего-
рий, вокруг которых группируются 
высказывания: «Страх» и «Тревога» 
(после постановки диагноза); «Себе», 
«Близких/родителях», «Детях/ребен-
ке»; «Слабость», «Тревога» и «Страх» 
(при оценке психоэмоционального со-
стояния во время болезни); «Страх» 
(при воспоминании о периоде болез-
ни), «Чувство/ощущения»; «Больше/
надо», «Здоровью» .
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Наиболее часто упоминалось в от-
ветах и переживалось участниками 
исследования чувство страха – 106 
раз – на разных этапах течения бо-
лезни, начиная с момента постановки 
диагноза, в процессе лечения и после 
выздоровления, и при воспомина-
нии о данном периоде своей жизни . 
Осознание страха перед собственной 
смертью и страха потерять своих род-
ных как экзистенциальных данностей 
существования стали теми вызовами 
объективной реальности, с которыми 
респонденты, перенёсшие covid-19, 

вынуждены были справляться само-
стоятельно .

Полученные результаты исследова-
ния предоставляют важные  сведения 
для психологов и работников социаль-
ных служб и могут быть использованы 
при разработке программ психологиче-
ской помощи и реабилитации лиц, пе-
ренёсших covid-19, потерявших род-
ных или близких в период пандемии, с 
целью их реабилитации и восстановле-
ния психологического здоровья .
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153012 Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский пр-т, д. 8, 
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Аннотация
Цель исследования состояла в выявлении взаимосвязи системы активации поведе-
ния (Behavioral Activation System – BAS) и системы торможения поведения (Behavioral 
Inhibition System – BIS), составляющих основу теории чувствительности к подкреплению 
Дж. Грея, с сензитивностью к угрозам и выбором адекватных или неадекватных способов 
реагирования в ситуациях опасности на контингенте студенческой молодёжи.
Процедуры и методы. В исследовании приняло участие 298 студентов Ивановской го-
сударственной медицинской академии и Череповецкого государственного университе-
та, среди которых 51 мужчина (17%) и 247 женщин (83%), средний возраст – 19,7 лет 
(SD=1,9). В качестве диагностического инструментария использовались авторские опрос-
ники на выявление сензитивности к угрозам и выбора адекватных или неадекватных 
способов реагирования в ситуациях опасности: опросник Карвера–Уайта в модификации 
Г. Г. Князева для диагностики систем BAS и BIS. Обработка осуществлялась с помощью 
применения критерия φ* – углового преобразования Фишера, а также методов корреля-
ционного анализа.
Результаты. Установлено, что с различными шкалами BAS связаны сензитивность к угро-
зам, выбор адекватных способов реагирования и игнорирование опасностей, а со шкалой 
BIS – преувеличение опасностей. Сделан вывод о том, что системы BAS/BIS определяют 
динамическую сторону отношения людей к опасностям и в большей степени объясняют 
феномены преувеличения или игнорирования опасностей, чем выбор адекватных спосо-
бов реагирования в ситуациях опасности.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в процессе организации деятельности по обеспечению безопасности, а также 
в процессе формирования у людей адекватного типа отношения к опасностям.

Ключевые слова: система активации поведения (BAS), система торможения поведения 
(BIS), отношение к опасности, сензитивность к угрозам, адекватное реагирование, пре-
увеличение опасностей, игнорирование опасностей1
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ThEOry Of SENSiTiviTy TO rEiNfOrCEmENT

V. Maralov1, M. Kudaka1, O. Smirnova1, I. Koryagina2

1  Cherepovets State University, 
pr. Lunacharskogo 5, Vologda Region, Cherepovets 162600, Russian Federation

2  Ivanovo State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia, 
pr. Sheremetevsky 8, Ivanovo region, Ivanovo 153012, Russian Federation

Abstract
Aim of the study was to identify the relationship between the Behavioral Activation System 
(BAS) and the behavior inhibition system (Behavioral Inhibition System – BIS), which form the 
basis of J. Gray’s theory of sensitivity to reinforcement, with sensitivity to threats and the choice 
of adequate or inadequate ways to respond in situations of danger to the contingent of students.
Methodology. The study involved 298 students of the Ivanovo State Medical Academy and 
Cherepovets State University, among which there are: men - 51 (17%), women – 247 (83%), 
average age -19.7 years old. The author’s questionnaires as diagnostic tools were used to iden-
tify sensitivity to threats and the choice of adequate or inadequate ways to respond in situations 
of danger, the Carver-White questionnaire modified by G. G. Knyazev for the diagnosis of BAS 
and BIS systems. The processing was carried out by using the criterion of the φ* – Fisher an-
gular transformation, as well as the methods of correlation analysis.
Results. It has been found that sensitivity to threats, the choice of adequate ways of respond-
ing and ignoring dangers are associated with various BAS scales, and exaggeration of dangers 
is associated with the BIS scale. It is concluded that BAS/BIS systems determine the dynamic 
side of people’s attitude to dangers and explain the phenomena of exaggeration or ignoring of 
dangers to a greater extent than the choice of adequate ways to respond in situations of danger.
Theoretical and/or practical significance. The obtained results can be used in the activities, as 
well as in the process of formation an adequate type of attitude towards hazards among people.

Keywords: behavior activation system (BAS), behavior inhibition system (BIS), attitude to dan-
ger, sensitivity to threats, adequate response, exaggeration of dangers, ignoring dangers

Введение
Жизнь любого живого существа 

или неживого объекта конечна . Она 
прекращается со временем естествен-
ным путём под влиянием воздей-
ствия внешних и внутренних причин . 
Поэтому на уровне человеческого 
общества обеспечение безопасности 
жизни, здоровья, психологического 
и социального благополучия людей 
возведено в ранг значимой деятель-
ности, в силу чего сформировалась 
специфическая индустрия безопасно-
сти . Немаловажную роль в этом про-

цессе играет психология, которая раз-
рабатывает свои модели обеспечения 
безопасности . Например, согласно 
системно-динамической модели без-
опасности как деятельности, предло-
женной Ю . П . Зинченко [3], безопас-
ность анализируется на различных 
уровнях организации человека и об-
щества . Применительно к человеку, по 
мнению Т . М . Краснянской и коллег 
[6], обеспечение безопасности может 
осуществляться на интеро-, проприо- 
и экстеро- уровнях, на каждом из кото-
рых решаются свои задачи . В исследо-



104

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2022 / № 2

вании И . А . Баевой с сотрудниками [1] 
первостепенное внимание уделяется 
проблеме актуализации личностных 
ресурсов психологической безопасно-
сти в образовательной среде .

Успешная реализация различных 
моделей обеспечения безопасности 
невозможна без учёта того, как сами 
люди реагируют на опасности . Особую 
актуальность проблема такой реак-
ции приобрела в настоящее время, 
когда население планеты столкнулось 
с пандемией covid-19 . Как показал 
Т . А . Нестик [9], covid-19 буквально 
перевернул представления многих лю-
дей о жизни, изменил ценностные ори-
ентации, актуализировал состояние 
тревоги, страха, в том числе и страха 
смерти . Согласно А . Д . Иоселиани, 
П . Д . Зарубиной [4], реакция на воз-
можность заражения противопо-
ложна: она варьирует от страха и бес-
помощности до убеждения, что всё 
решится само собой . Учёные отмечают 
поляризацию реакции на необходи-
мость вакцинации и соблюдения мер 
предосторожности: от полного под-
чинения требованиям и соблюдения 
порядка до протеста, который далеко 
не всегда носит мирный характер [28] . 
Обнаружена динамика отношения к 
опасностям и у самих врачей, работаю-
щих и не работающих с коронавирус-
ными больными . Выявлено, с одной 
стороны, снижение сензитивности к 
угрозам, а с другой – повышение уров-
ня потребности в обеспечении без-
опасности [22] .

Если обратиться к классической 
психологии, то одной из наиболее ав-
торитетных теорий, объясняющих по-
ведение живых существ, в том числе 
и человека, в ситуациях опасности, 
является теория чувствительности к 

подкреплению, предложенная бри-
танским учёным Дж . Греем . Она су-
ществует в двух вариантах . В первом 
варианте автором выделяется две по-
веденческие системы: система актива-
ции поведения (Behavioral Activation 
System - BAS), которая связана с при-
ближением к цели, положительными 
эмоциями, ожиданием положительно-
го подкрепления, и система торможе-
ния поведения (Behavioral inhibition 
System – BiS), которая обусловлена от-
рицательными эмоциями, удалением 
от цели, боязнью наказания [17] . Во 
втором, так называемом пересмотрен-
ном варианте наряду с системами BAS/
BiS к этому добавляется система, по-
лучившая название «Борьба-Бегство-
Замораживание (замирание)» («Fight-
Flight-Freezing System» – FFFS) [18] . В 
одних случаях животное или человек 
реагируют на опасность бегством, в 
других – вступают в противоборство 
(борьбу): возможны варианты, когда 
они просто замирают, например, пря-
чутся или притворяются мёртвыми .

Эти три системы функциониру-
ют в единстве . В частности, в иссле-
довании Д . Крупича, В . Кризанича и 
П . Дж . Корра [19] было установлено, 
что высокий уровень чувствитель-
ности BiS, «Бегство» и «Замирание», 
обусловливают удаление от угрозы, 
её избегание, а некоторые шкалы BAS 
и «Борьба», наоборот, положительно 
связаны с движением в сторону угро-
зы . BiS связана с повышенной тре-
вожностью, навязчивыми мыслями 
(руминациями) [13] . BAS может быть 
связана, с одной стороны, с повышен-
ной импульсивностью, сниженным 
самоконтролем, склонностью к риску 
[14], с другой стороны, – с уверенно-
стью и самоуверенностью, желани-
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ем во что бы то ни стало достичь це-
лей [20] .

Выявлены различные взаимосвязи 
систем BAS/BiS с личностными харак-
теристиками и особенностями чело-
века . Например, с чувствительностью 
к наказанию [2; 15], с интернет-зави-
симостью [10], а также со сложными 
поведенческими и личностными кон-
структами, в частности, со способно-
стью к прощению [27] . 

Когда речь идёт о поведении чело-
века и его реагировании на опасности, 
то очевидно, что такое реагирование 
нельзя свести лишь к борьбе, бегству 
или замиранию, в реальности оно го-
раздо сложнее и многообразнее .

Во-первых, важную роль играет 
механизм, связанный со способно-
стью живого существа обнаружи-
вать и идентифицировать сигналы из 
внешнего или внутреннего мира как 
опасные или безопасные . Он получил 
название сензитивности (чувствитель-
ности) к угрозам [11; 16] . Установлено, 
что повышенная сензитивность к 
угрозам может быть связана с высокой 
тревожностью [23], а пониженная, – 
наоборот, с низкой эмоциональной ре-
активностью [30] .

Во-вторых, это сами действия лю-
дей в ситуациях опасности, которые 
могут быть оценены с позиций их 
адекватности или неадекватности ре-
агирования на опасность . Изучение 
феномена адекватного реагирования 
на опасности показало, что оно опре-
деляется высокой сензитивностью к 
угрозам, доминированием потреб-
ности в обеспечении безопасности, 
эмоциональной устойчивостью, нор-
мативностью поведения [8], а также 
способностью к адекватному восприя-
тию и отражению ситуации . В соответ-

ствии с этим, например, в одних случа-
ях бегство будет адекватной реакцией 
на опасность, а в других – проявлением 
трусости [24] . 

Преувеличение значения опасности 
многие исследователи соотносят с по-
вышенной тревожностью и страхом, 
которые связываются с активацией 
BiS [25; 26] . Стремление к преувели-
чению опасностей, сгущение красок 
формирует к ним предвзятое отноше-
ние, Намеренное преувеличение угроз 
в ряде случаев выступает в качестве 
средства манипуляции людьми со сто-
роны лидера группы с целью сохране-
ния своего авторитета и престижа [12] .

Преуменьшение значения угроз, иг-
норирование опасностей – достаточно 
распространённое явление для опреде-
лённой категории людей . Причинами 
игнорирования могут выступать, как 
это показано в работе Дж . С . Валэйса и 
С . Дж . Воданович, [29] низкая добро-
совестность в сочетании с невнима-
тельностью и неспособностью понять 
задачу, оценить ситуацию, а также 
склонность к риску . В свою очередь, на 
последнее оказывают влияние система 
активации поведения (BAS) [21] . 

В своём единстве сензитивность к 
угрозам и выбор адекватных или не-
адекватных способов реагирования 
на опасности образуют тип отноше-
ния того или иного человека к опасно-
стям . Оптимальным типом считается 
адекватный сензитивный тип отноше-
ния к опасностям, когда высокая чув-
ствительность к угрозам сочетается 
с выбором адекватных способов реа-
гирования . Неоптимальным – игно-
рирующий с пониженной сензитив-
ностью тип, для которого характерна 
низкая чувствительность к угрозам и 
пренебрежение опасностями .
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Подводя итоги о кратком обзоре ли-
тературы по проблеме, можно сделать 
вывод о значительном интересе совре-
менной психологии к исследованию 
нейропсихологических факторов по-
ведения человека в контексте его вза-
имодействия с окружающим миром, в 
том числе и в контексте отношения к 
опасностям . В то же время, несмотря 
на значительное число работ, раскры-
вающих различные аспекты взаимос-
вязи систем активации и торможе-
ния поведения с его личностными и 
поведенческими характеристиками, 
специальных исследований, нацелен-
ных на выявление взаимосвязи BAS/
BiS с сензитивностью к угрозам и вы-
бором способов реагирования в ситу-
ациях опасности, явно недостаточно . 
Имеются лишь косвенные свидетель-
ства о взаимосвязи BiS с преувеличе-
нием опасностей, а BAS – с игнори-
рованием опасностей; отсутствуют 
убедительные данные относительно 
взаимосвязи BAS/BiS c сензитивно-
стью к угрозам и выбором адекватных 
способов реагирования в ситуациях 
опасности, что послужило стимулом 
для организации и проведения насто-
ящего исследования .

Цель исследования состояла в вы-
явлении взаимосвязи BAS/BiS с сензи-
тивностью к угрозам и выбором адек-
ватных или неадекватных способов 
реагирования в ситуациях опасности .

Гипотезы исследования были сфор-
мулированы следующим образом:

– сензитивность к угрозам и выбор 
адекватных способов реагирования 
может быть связана как с BAS, так и с 
BiS;

– преувеличение значения опасно-
стей будет связано в большей степени 
с BiS, чем с BAS;

– преуменьшение (игнорирование) 
опасностей будет в большей степени 
связано с BAS, чем с BiS .

Материалы и методы
В качестве методологической осно-

вы настоящего исследования выступил 
системный подход, предполагающий 
анализ систем активации и торможе-
ния поведения (BAS/BiS) в их взаимос-
вязи с компонентами отношения че-
ловека к опасностям: сензитивностью 
к угрозам и выбором адекватных или 
неадекватных способов реагирования 
в ситуациях опасности . 

В качестве испытуемых выступи-
ли студенты Череповецкого государ-
ственного университета (будущие 
психологи и педагоги-психологи) и 
Ивановской государственной меди-
цинской академии (будущие меди-
цинские работники), в количестве 
298 человек; из них мужчин – 51 (17%), 
женщин – 247 (83%), средний воз- 
раст – 19,7 лет (Sd=1,9) . Исполь- 
зовались следующие диагностические 
методы: авторский опросник на вы-
явление сензитивности к угрозам [7], 
авторский опросник на выявление 
способов реагирования в ситуаци-
ях опасности [8], опросник Карвера-
Уайта в адаптации Г . Г . Князева [5] 
на выявление чувствительности к 
положительным и отрицательным 
стимулам . Перовоначальные баллы 
по всем опросникам переводились в 
стандартную десятибалльную шкалу . 
Обработка проводилась с использо-
ванием методов математической ста-
тистики . Применялся критерий φ* – 
угловое преобразование Фишера и 
линейный коэффициент корреляции 
Пирсона . Эмпирическое исследование 
проводилось со студентами указан-
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ных вузов в сентябре-ноябре 2021 гг . 
на добровольной основе .

Результаты и их обсуждение
Результаты исследования отноше-

ния студентов к опасностям с учётом 
направлений подготовки представле-
ны в таблице 1 .

Как следует из таблицы 1, в обсле-
дованной выборке испытуемых высо-
кую сензитивность к опасностям про-
демонстрировало 47,32% студентов 
(141 чел .), причём у студентов-медиков 
она оказалась выше, чем у студентов-
психологов (61,87% у медиков против 
34,59% у психологов, φ*=4,56, p≤0,001) . 
Адекватные способы реагирования 
выбирает 42,62% (127 чел .), склонно к 
преувеличению опасностей – 26,51% 
(79 чел .), к игнорированию опасностей 
– 12,75% (38 чел .) . У 18,12% (54 чел .) 
не сформировался свой индивидуаль-
ный стиль реагирования на опасно-
сти или он носит непоследовательный 

характер . Как видно из приведённых 
результатов, студенты-медики чаще 
психологов выбирают адекватные 
способы реагирования на опасности 
(47,48% и 38,36%) и реже игнорируют 
опасности (5,76% и 18,87%) . В первом 
случае различия статистически не зна-
чимы, во втором – значимы на уровне 
0,001 . Таким образом, можно конста-
тировать, что студенты-медики более 
чувствительны к угрозам и реже иг-
норируют опасности . Это объясняется 
спецификой выборки студентов-меди-
ков, основу которой составили студен-
ты педиатрического факультета . 

Аналогичным образом представим 
результаты изучения уровней выра-
женности BAS и BiS у студентов: в дан-
ном случае достаточно рассмотреть 
только высокий уровень выраженно-
сти признаков (таблица 2) .

Обращает на себя внимание тот факт 
(см . табл . 2), что доминирующее поло-
жение занимает BAS-отзывчивость на 

Таблица 1 / Table 1

Отношение студентов к опасностям / Students’ attitudes towards hazards

Студенты 
в целом

Студенты 
– будущие 

медики

Студенты 
– будущие 
психологи

Статистическая значимость 
различий (φ* – угловое 
преобразование Фишера)n/% n/% n/%

Сензитивность к угрозам (высокий уровень)
Высокая 141/47,32 86/61,87 55/34,59 φ*=4,56, p≤0,001

Способы реагирования на опасности (высокие уровни)
Адекватный 127/42,62 66/47,48 61/38,36 φ*=1,54, не значимо
Преувеличение 
опасностей 79/26,51 36/25,9 43/27,04 φ*=0,22, не значимо

Преуменьшение 
(игнорирование) 
опасностей

38/12,75 8/5,76 30/18,87 φ*=3,56, p≤0,001

Неопределённое 
реагирование 54/18,12 29/20,86 25/15,73 φ*=1,54, не значимо

Всего: 298/100 139/100 159/100
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вознаграждения (84,9% – 253 чел .), что 
свидетельствует высоком потенциале 
студентов, связанном со стремлени-
ем добиваться успехов . Вторую по-
зицию занимает BAS-настойчивость 
(61,41% – 183 чел .), третью – BAS-
поиск удовольствий (развлечений) 
(44,63% – 133 чел .) . Высокий уровень 
BiS-чувствительности к негативным 
стимулам продемонстрировало 30,54% 
студентов (91 чел .) . Таким образом, в 
целом по выборке наблюдается преоб-
ладание BAS над BiS . Это можно рас-
ценивать как положительный факт, 
свидетельствующий о преобладании 
позитивной мотивации поведения над 
отрицательной . В то же время обнару-
жены и определённые различия между 
медиками и психологами . У меди-
ков преобладает BAS-настойчивость 
(67,63% против 55,97%, φ*=2,06, 
p≤0,05), а у психологов – BAS-поиск 
удовольствий (52,2% против 35,97%, 
φ*=2,82, p≤0,01) и BiS (37,73% против 
19,5%, φ*=3,50, p≤0,001) . Здесь мы 
также не делаем каких-то обобщений, 
объясняя обнаруженные различия 
особенностями выборки испытуемых .

С целью выявления взаимосвязи 
BAS/BiS с сензитивностью к угрозам 

и выбором адекватных или неадекват-
ных способов реагирования в ситуа-
циях опасности был провёден корре-
ляционный анализ с использованием 
линейного коэффициента корреляции 
Пирсона . Основные его результаты 
отображены на рисунке 1 . Приведены 
только статистически значимые коэф-
фициенты корреляции с уровнем зна-
чимости не менее 0,05 .

Как видно из рисунка 1, сензитив-
ность положительно связана с выбо-
ром адекватных способов реагиро-
вания на опасности (r=0,28, p≤0,001), 
отрицательно – с игнорированием 
опасности (r=-0,24, p≤0,001), с пре-
увеличением опасностей связей не 
обнаружено . Это свидетельствует о 
высокой вероятности существования 
адекватного сензитивного типа отно-
шения к опасностям, а также – игно-
рирующего с пониженной сензитив-
ностью . Преувеличение опасностей 
может как сопровождаться повышен-
ной сензитивностью, так и сочетаться 
с относительно её низким уровнем .

Рассмотрим последовательно вза-
имосвязь параметров отношения к 
опасностям с системами активации и 
торможения поведения . 

Таблица 2 / Table 2
Выраженность высокого уровня BAS и BIS у студентов / High-level BAS and BIS 
severity in students

Студенты 
в целом

Студенты 
– будущие 

медики

Студенты 
– будущие 
психологи

Статистическая 
значимость различий 
(φ* – угловое преобра-
зование Фишера)n/% n/% n/%

BAS-настойчивость 183/61,41 94/67,63 89/55,97 φ*=2,06, p≤0,05
BAS-поиск удовольствий 133/44,63 50/35,97 83/52,2 φ*=2,82, p≤0,01
BAS-отзывчивость на 
вознаграждения 253/84,9 122/87,77 131/82,39 φ*=1,31, не значимо

BiS-чувствительность к 
негативным стимулам 91/30,54 31/19,5 60/37,73 φ*=3,50, p≤0,001
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Сензитивность к угрозам положи-
тельно коррелирует с двумя шкалами 
BAS: с BAS-настойчивостью (r=0,19, 
p≤0,01) и с BAS-отзывчивостью на 
вознаграждения (r=0,13, p≤0,05) . 
Взаимосвязи с BiS, как это было отме-
чено в гипотезе, в данной выборке ис-
пытуемых не обнаружено . Это позво-
ляет сделать вывод, что сензитивность 
к угрозам как способность вовремя 
обнаруживать и идентифицировать 
угрозы связана с настойчивым стрем-
лением к достижению целей и пере-
живанию успеха, а не со стремлени-
ем избежать неприятностей и неудач 
путём прекращения или торможения 
деятельности . Тем самым создаются 
благоприятные предпосылки для адек-
ватного реагирования на опасности, о 
чём свидетельствует высокий коэффи-
циент корреляции между сензитивно-
стью и адекватностью реагирования . 

Адекватное реагирование кор-
релирует положительно с BAS-
настойчивостью (r=0,14, p≤0,05) и от-
рицательно с BiS (r=-0,15, p≤0,05) . Это 
свидетельствует о том, что при встрече 
с опасностями не происходит тормо-
жения поведения, а наблюдается его 
активизация, связанная с настойчи-
вым достижением целей и решением 
поставленных задач . В то же время 
можно сделать предположение, что ак-
тивация этих систем составляет лишь 
динамическую сторону адекватного 
реагирования . Содержательная сторо-
на (какие конкретно социально при-
емлемые способы выберет индивид) 
будет в большей мере определяться 
личностными свойствами человека, в 
первую очередь – уровнем норматив-
ностью поведения .

Феномен преувеличения опасностей 
очень хорошо объясним с позиций 
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Рис. 1 / Fig. 1. Взаимосвязи система активации и торможения поведения с 
компонентами отношения людей к опасностям* / Interrelations of the system 
of activation and inhibition of behavior with the components of people’s attitude 
to dangers* 

*Примечание: сплошной линией обозначена прямая связь, пунктиром – 
обратная связь/*Note: the solid line indicates a direct connection, the dotted 

line indicates feedback 
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p≤0,001), отрицательно – с игнорированием опасности (r=-0,24, p≤0,001), с 

преувеличением опасностей связей не обнаружено. Это свидетельствует о 

высокой вероятности существования адекватного сензитивного типа 

Рис. 1 / Fig. 1 . Взаимосвязи система активации и торможения поведения с компонента-
ми отношения людей к опасностям* / interrelations of the system of activation and inhibi-
tion of behavior with the components of people’s attitude to dangers*
*Примечание: сплошной линией обозначена прямая связь, пунктиром – обратная связь 

/ *Note: the solid line indicates a direct connection, the dotted line indicates feedback
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рассматриваемой теории чувстви-
тельности к подкреплению . Получены 
убедительные данные о положитель-
ной связи стремления преувеличи-
вать значение опасностей с BiS (r=0,31, 
p≤0,001), и отрицательной связи с 
BAS-настойчивостью (r=-0,20, p≤0,05) 
и BAS-поиском удовольствий (r=-0,23, 
p≤0,001) . Таким образом, в ситуациях 
реальной или воображаемой угрозы 
человек будет испытывать отрицатель-
ные эмоции, отказываться от дости-
жения цели, тормозить и прекращать 
деятельность, компенсируя это убеж-
дением, что он столкнулся с непреодо-
лимыми препятствиями, представля-
ющими для него угрозу . 

Игнорирование опасностей поло-
жительно связано с BAS-поиск удо-
вольствий или развлечений (r=0,29, 
p≤0,001) и отрицательно с BiS (r=-0,20, 
p≤0,01) . Иными словами, ради полу-
чения удовольствия, ради позитивных 
эмоций человек готов рисковать, не об-
ращая внимания на возможный ущерб 
здоровью, эмоциональному или иному 
благополучию . Возможен вариант про-
явлений беспечности, особенно, когда 
игнорирование опасностей сочетается 
с низкой сензитивностью к угрозам .

Полученные в настоящем исследо-
вании результаты существенно до-
полняют имеющиеся в психологии 
данные о роли систем активации и 
торможения поведения в детермина-
ции отношения людей к опасностям . 
Во-первых, оно уточняет ряд иссле-
дований о взаимосвязи BiS с тревож-
ностью и страхом [25], что находит 
выражение в преувеличении опас-
ностей, а также о взаимосвязи BAS с 
рискованным поведением и игнори-
рованием опасностей [21] . Во-вторых, 
получены и некоторые новые данные . 

В частности, была выявлена положи-
тельная взаимосвязь сензитивности к 
угрозам с BAS-настойчивостью и BAS-
отзывчивостью на вознаграждения, 
положительная связь адекватности 
реагирования с BAS-настойчивостью 
и отрицательная – с BiS . В результате 
чего можно сделать вывод о том, что 
адекватный сензитивный тип отноше-
ния к опасности, который с позиций 
обеспечения безопасности является 
наиболее оптимальным, он обуслов-
лен преобладанием BAS над BiS . В тех 
же случаях, когда активируется BAS-
поиск удовольствий при низкой BiS, 
возрастает вероятность игнорирова-
ния опасностей . В ситуациях, когда BiS 
явно преобладает над BAS, будет иметь 
место преувеличение опасностей .

Заключение
Теория чувствительности к подкре-

плению Дж . Грея оказалась достаточно 
продуктивной для объяснения фено-
менов отношения людей к опасностям . 
Проведённое эмпирическое исследо-
вание на контингенте студенческой 
молодёжи показало, что отношение 
людей к опасностям, проявляющееся 
в сензитивности к угрозам и выборе 
адекватных или неадекватных спосо-
бов реагирования в ситуациях опасно-
сти, тесно взаимосвязано с системами 
активации поведения (BAS) и тормо-
жения поведения (BiS) . В результате 
было установлено следующее:

− сензитивность к угрозам ока-
залась положительно связана с BAS-
настойчивостью и BAS-отзывчивостью 
на вознаграждения; связь с BiS в дан-
ной выборке испытуемых не обнару-
жена; 

− выбор адекватных способов реаги-
рования положительно коррелирует с 
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BAS-настойчивостью и отрицательно – 
с BiS; 

− преувеличение опасностей поло-
жительно связано с BiS и отрицатель-
но с BAS-настойчивостью и BAS-поиск 
удовольствий;

− игнорирование опасностей, на-
оборот, положительно коррелирует 
с BAS-поиск удовольствий и отрица-
тельно – с BiS .

Таким образом, в целом выдвину-
тые гипотезы подтвердились . Не под-
твердилась гипотеза о возможной 
взаимосвязи сензитивности с BiS, 
что, вероятно, требует проведения до-
полнительных исследований и уточ-
нений . Необходимо констатировать, 
что проведённое исследование вносит 
определённый вклад в понимание ней-
ропсихологических основ отношения 
людей к опасностям, в то же время 
оно имеет и определённые ограниче-
ния . Во-первых, в качестве континген-
та испытуемых выступили студенты 
конкретного возрастного диапазона с 
преобладанием женщин . Во-вторых, 
очевидно, что нейропсихологические 
факторы в виде систем активации и 
торможения поведения определяют 
только динамическую сторону поведе-
ния, в том числе и поведения, связанно-

го с безопасностью . В содержательном 
плане, особенно это касается выбора 
адекватных способов реагирования, 
многое будет зависеть от личностных 
свойств человека, а, также – от обще-
го уровня нормативности поведения, 
способности творчески решать задачи, 
связанные с обеспечением собствен-
ной безопасности и безопасности дру-
гих людей . 

В силу сказанного, настоящее ис-
следование – это лишь один из этапов 
проекта, связанного с изучением пси-
хологических факторов, определяю-
щих особенности отношения людей к 
опасностям . В качестве перспективы 
дальнейшего исследования выступает 
изучение особенностей отношения лю-
дей к опасностям во взаимосвязи его 
нейропсихологических и личностных 
свойств, особенно – связанных с про-
явлениями нормативности поведения .

Полученные результаты могут быть 
использованы в деятельности по обе-
спечению безопасности на различных 
уровнях её организации, а также в об-
разовании в процессе формирования у 
подрастающего поколения адекватно-
го типа отношения к опасностям .

Статья поступила в редакцию 31.01.2022
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ЛиЧноСТнЫе оСоБенноСТи Лиц, наХодЯЩиХСЯ в СоСТоЯнии 
оСТроЙ СоциаЛьноЙ СамоиЗоЛЯции (Хикикомори)

Нестерова А. А., Кичман Д. Н.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, 
Российская Федерация

Аннотация
Цель данной статьи заключается в определении личностных особенностей молодых лю-
дей, проявляющих в своём социальном поведении крайние формы изоляции и отчужде-
ния и называемых хикикомори. 
Процедура и методы. На основе теоретического анализа и проведённого эмпирического 
исследования на выборке 272 человек, были уточнены некоторые социально-психологи-
ческие характеристики хикикомори. В исследовании принимали участие молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет, 68 из которых определяли себя как «хикикомори» и обозначали, 
что они минимально контактируют с внешним миром. Использовались следующие мето-
дики: авторская адаптация скрининг-методики определения хикикомори HQ-25 (А. Тео); 
Методика измерения уровня выраженности эскапизма (Т. Н. Савченко, О. И. Теславская, 
Е. В. Беловол, А. А. Кардапольцева); Опросник субъективного отчуждения С. Мадди и со-
авторов (ОСОТЧ, адаптация для юношеского возраста Е. Н. Осина, 2011); Методика иссле-
дования самоотношения (МИС, С. Р. Пантелеев). Проведен сравнительный анализ данных 
в двух группах испытуемых, а также корреляционный и регрессионный анализ.
Результаты. В результате сравнительного анализа экспериментальной и контрольной 
группы было отмечено, что у лиц с острой формой самоизоляции (хикикомори) ярко 
выражены такие характеристики, как эскапизм, изоляция, вегетативность, бессилие, ни-
гилизм, высокий уровень отчуждения. По всей выборке молодёжи отмечены высокие 
баллы по шкале «проблемы социализации». Среди особенностей самоотношения у хи-
кикомори выражены неудовлетворённость своими возможностями, ощущение слабости, 
низкий уровень самоуважения, а также вера в то, что их личность вызывает у других 
людей неодобрение и неприятие. В целом, все показатели по методике МИС тяготеют к 
отрицательному полюсу.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты проведённого исследования 
расширяют представление о феномене хикикомори, всё чаще регистрируемом среди мо-
лодёжи в России, а также открывают перспективу разработки психологических практик, 
ориентированных на психологическую коррекцию неадаптивных личностных черт людей, 
склонных к острым формам самоизоляции и эскапизму.

Ключевые слова: хикикомори, социальная изоляция, эскапизм, отчуждение, самоотно-
шение, проблемы социализации, молодёжь1
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PErSONal CharaCTEriSTiCS Of PEOPlE iN a STaTE Of aCUTE 
SOCial SElf-iSOlaTiON (hiKiKOmOri)

A. Nesterova, D. Kichman 

Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Moscow region, Mytishchi 141014, Russian Federation

Abstract
Aim of this article is to determine some of the personality characteristics of young people who 
manifest in their social behavior extreme forms of social withdrawal and alienation called hikiko-
mori.
Methodology. On the basis of the theoretical analysis and the empirical study on a sample of 
272 people, some socio-psychological characteristics of hikikomori were clarified. The study 
involved young people aged 18 to 30, 68 of whom defined themselves as “hikikomori” and 
indicated that they have almost minimal contact with the outside world. The following meth-
ods were used: the author’s adaptation of the screening method for determining hikikomori 
HQ-25 (А. Тео); Questionnaire for measuring the level of escapism severity (T.N. Savchenko, 
O.I. Teslavskaya, E.V. Belovol, A.A. Kardapoltseva); Alienation test by Maddi et al. (SAQ, adap-
tation for adolescence by E.N. Osin (Osin, 2011); Questionnaire for the study of self-attitude 
(S.R. Panteleev). A comparative analysis of data in two groups of subjects, as well as a correla-
tion and regression analysis were made.
Research implications. As a result of the comparative analysis of the experimental and control 
groups, it was noted that individuals with an acute form of social withdrawal (hikikomori) have 
such pronounced characteristics as general escapism, isolation, vegetativeness, impotence, 
nihilism, and a high level of alienation. In the entire sample of young people, high scores on the 
“problems of socialization” scale were noted. The features of self-attitude among hikikomori the 
dissatisfaction with their abilities was noted, as well as a feeling of weakness, doubts about the 
ability to command respect, and the belief that their personality causes disapproval and rejec-
tion in other people. In general, all indicators according to the Questionnaire for the study of 
self-attitude gravitate towards the negative pole. 
Research implications. The results of the study expand the understanding of the hikikomori 
phenomenon, which is increasingly being recorded among young people in Russia, and also 
open up the prospect for developing psychological practices focused on the psychological cor-
rection of non-adaptive personality traits of people prone to acute forms of self-isolation and 
escapism. 

Keywords: hikikomori, social withdrawal, escapism, alienation, self-attitude, socialization prob-
lems, youth

Введение в проблему
Впервые явление «хикикомори» 

(или острая социальная самоизоля-
ция) было описано в Японии в конце 
XX в . Оно определялось как состоя-
ние, при котором человек доброволь-
но остаётся в собственном доме на 
протяжении 6 месяцев и более, при 

этом остро ограничивая какие-либо 
формы социального взаимодействия с 
другими людьми [26, c . 178] . В настоя-
щий момент представление о хикико-
мори находится в стадии активного 
обсуждения . Само положение феноме-
на в области научного знания в насто-
ящий момент находится среди интере-
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сов психиатрии, где рассматриваются 
патологические формы острой само-
изоляции и патогенез этой изоляции, 
и различными областями психологии . 
Последние годы всё более активно из-
учается данная проблема в социальной 
психологии, рассматривая «хикико-
мори» как одну из форм социального 
поведения человека, выражающуюся 
в выборе человеком наиболее ради-
кальных форм отчуждения, избегания 
прямых взаимодействий с людьми и 
изоляции от реальных контактов . В 
русском языке термин «хикикомори» 
применим как к самому феномену, так 
и к лицам, находящимся в состоянии 
острой социальной изоляции .

С точки зрения антропологии фе-
номен хикикомори всё чаще рассма-
тривается не как психическое рас-
стройство, а как реакция человека на 
столкновение с тяжёлым дистрессом . 
Социология трактует этот феномен 
как яркую форму социального вы-
ражения недовольства, протеста или 
«жалобы» человека на современное 
общество . Это состояние можно рас-
сматривать как ответную реакцию на 
фрустрацию, как форму пассивного 
сопротивления при столкновении с 
высоким уровнем давления со сторо-
ны общества и других людей при пере-
ходе юного человека из подросткового 
возраста во взрослую жизнь .

В исследованиях многих авторов 
показано, что хикикомори начинают 
своё социальное затворничество по-
сле окончания школы или в течение 
обучения в последних классах школы 
(например, после отчисления за не-
успеваемость или при столкновении 
с какими-либо проблемами) . [3; 5; 20; 
24] . В поведении хикикомори наблю-
дается не только ограничение социаль-

ных контактов с внешним миром, но 
также и с членами собственной семьи: 
они редко выходят из своей комнаты, 
ограничивая контакты даже с самыми 
близкими людьми . В наиболее лёгких 
случаях хикикомори могут позволить 
себе выйти на ночную прогулку, но на 
ограниченное количество времени и с 
минимизацией возможности контак-
тов с другими людьми . 

Согласно представлениям совре-
менных исследователей, хикикомори 
является кросскультурным феноме-
ном, который не специфичен только 
для японской культуры, как считалось 
раньше [27] . В научной литературе 
есть сообщения о случаях хикикомо-
ри в Китае [14], Южной Корее [17], 
Финляндии [15], США [27], Украине 
[11] и других странах . Среди типичных 
поведенческих паттернов, характер-
ных для хикикомори, исследователи 
отмечают добровольную самоизоля-
цию, избегание каких-либо социаль-
ных контактов (вплоть до ограничения 
взаимодействия с семьёй), зачастую 
отмечается отсутствие постоянной 
работы и/или места обучения [25] . 
Всё больше появляется исследований, 
отмечающих, что явление хикикомо-
ри – это интернациональное явление, 
которое обнаруживает себя не толь-
ко в Японии и странах Азии, но и во 
всём мире . Мета-анализ, проведённый 
в 2022 г ., показал, что в кросскуль-
турной перспективе явление хикико-
мори на Ближнем Востоке, в Европе, 
Восточной Азии, Арабских странах, 
России и Украине имеет общие харак-
теристики с подобным феноменом, 
впервые описанным в Японии . Более 
80% исследований разных стран кон-
статируют, что в острой изоляции мо-
лодые люди не работают и не учатся, 
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не общаются вне дома и остаются в 
своём жилище бульшую часть времени 
(за исключением уединённых ночных 
прогулок) . Кросскультурные разли-
чия проявляются в том, что среди «за-
падных» хикикомори несколько чаще 
встречаются женщины, молодёжь бо-
лее старшего возраста (почти нет под-
ростков), и сам период хикикомори не-
сколько короче, нежели это описывают 
японские исследователи [21] .

В разных странах Восточной Азии 
неодинаково определяют феномен «хи-
кикомори» . Так, в Японии состояние 
хикикомори чаще связывают с психи-
ческими расстройствами; в Гонг-Конге 
хикикомори определяют как закрытую 
молодёжь, склонную к игровой и ин-
тернет-аддикции; в Сингапуре – как 
социально замкнутую от общества 
группу молодёжи, не посещающую 
учебные заведения, с низкой успевае-
мостью и проблемами в отношениях со 
сверстниками; в Корее – как молодёжь 
с игровой зависимостью; в Китае – как 
группу безработной, непродуктивной 
молодёжи [28] .

В России полномасштабных иссле-
дований хикикомори не проводилось, 
при этом многие авторы указывают на 
наличие этого явления в нашей стране 
[1; 2; 4; 22] .  Так, Я . С . Лякина отмеча-
ет, что в социальной сети «ВКонтакте» 
можно найти десятки групп, посвящён-
ных жизни хикикомори (количество 
подписчиков у самого популярного 
паблика для людей, склонных к острой 
социальной изоляции, более 600 тысяч 
человек) [4] . Особенно тревожно, что с 
этими группами ассоциируют себя не 
только сами хикикомори, но и «сочув-
ствующие» такому образу жизни (так 
называемая молодёжь с признаками 
аффинности) . Обычно в этих популяр-

ных среди молодёжи пабликах описы-
ваются отдельные истории изоляции, 
а также размещаются различные кар-
тинки-аниме, манги, аниме-сериалы 
и пр . Российская Федерация не может 
игнорировать это явление, т . к . учёные 
прогнозируют рост проявления пове-
дения с признаками острой социаль-
ной изоляции (хикикомори), и это мо-
жет затронуть почти 2% молодёжи во 
всём мире [9, с . 951] . 

Теоретический анализ исследований 
показал, что личностные черты хики-
комори не так широко исследованы, 
но имеются некоторые данные об ин-
дивидуально-типологических чертах 
этих людей . Прежде всего стоит отме-
тить, что в основном хикикомори – это 
люди, попадающие в возрастную кате-
горию «молодёжь» .

Среди особенностей одними из пер-
вых были выделены так называемые 
«5 основных характеристик» хикико-
мори, которые определялись авторами, 
как присущие всем людям, находящим-
ся в данном состоянии . К ним относят-
ся: 1) эпизоды «поражения без борь-
бы»; 2) «Я – идеальное» формируется 
за счёт чужих желаний и представле-
ний;  3) консервация «Я – идеального»; 
4) родительское влияние на образ «Я 
– идеального» у ребёнка; 5) избегание 
ситуаций, которые могут вызвать нега-
тивное отношение у окружающих [24] . 

Среди личностных характеристик 
хикикомори выделяют повышенный 
уровень переживания одиночества 
[15], выраженный уровень стресса 
[20], сниженный уровень жизнестой-
кости [3], риск суицидального поведе-
ния [30] .

В исследованиях показано, что хики-
комори чаще встречаются в мужской 
популяции населения [10] . Отмечено, 
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что к острой социальной изоляции 
склонны молодые люди, чьи родители 
страдают какими-либо психическими 
заболеваниями .

Среди индивидуально-личностных 
характеристик у хикикомори выявле-
ны следующие особенности: пробле-
мы в межличностных отношениях со 
сверстниками (буллинг и пр .), сниже-
ние уровня автономии личности, низ-
кий уровень самооценки и чрезмерная 
интроверсия личности [31, с . 27] . 

В исследовании 2020 г . японских и 
французских коллег было обнаружено, 
что на тяжесть состояния хикикомори 
влияют такие факторы, как симптомы 
повышенной тревоги и депрессии, со-
матические жалобы (ипохондрические 
реакции), отсутствие общения между 
родителями, а также чрезмерное ис-
пользование Интернета [13, с . 808] . 
Отмечается, что хикикомори имеют 
более высокий уровень пассивно-
агрессивного поведения; тенденцию 
приспосабливать свои эмоции к окру-
жающей среде и людям; склонность 
подавлять собственные эмоции, когда 
они чувствуют себя уязвимыми [16] . 
Показано, что чертами хикикомори 
являются неконкурентоспособность, 
неэффективное общение, проблемы с 
идентичностью из-за негативных оце-
нок со стороны людей [29] . 

В научной литературе активно об-
суждается связь между хикикомори 
и интернет-зависимостью . Показано, 
что несмотря на избегание социаль-
ных взаимодействий, хикикомори 
продолжают «придерживаться» вирту-
альных форм коммуникации, исполь-
зуя альтернативные каналы, в первую 
очередь, сеть Интернет [29] . 

В качественных исследованиях, где 
проводились глубинные интервью с 

хикикомори, отмечалось, что они ча-
сто отказываются учиться и работать, 
потому что стыдятся себя и боятся, что 
их негативно оценят, будут оскорблять 
и принижать . Хикикомори очень чув-
ствительно относятся к тому, что их 
стигматизируют, называя «спрятав-
шаяся молодёжь», «замкнутые парни» . 
Они переживают это и ещё больше 
закрываются [19] . Часто хикикомо-
ри сообщают о чувстве собственной 
ненужности, безнадёжности и поте-
ри доверия к людям . Среди наиболее 
свойственных им чувств во взаимо-
действии с людьми они отмечают ску-
ку, страх, стыд, потерю интереса к вза-
имодействию с кем бы то ни было [29] . 

Исследования рефлексии по отно-
шению к собственному поведению и 
образу жизни показывают противо-
речивые данные: одни исследователи 
говорят, что хикикомори тяжело пере-
живают своё состояние, оценивают 
этот опыт как тяжёлый и неприятный 
[23, с . 641] . Другие исследователи от-
мечают, что некоторые хикикомори 
видят в своём состоянии спасение, 
наслаждаются уединением, ощущают 
себя свободными от ограничений и 
временных рамок [18, с . 537] . 

Было замечено, что люди с более вы-
сокой степенью социальной изоляции 
гораздо ниже субъективно оценивали 
качество своей жизни (корреляция 
r = -0,850; р = 0,0000) . Это указыва-
ет на то, что социальная изоляция не 
является положительным фактором 
улучшения качества жизни хикикомо-
ри [8] . 

Характеристики жизнестойкости и 
механизмов совладания тоже имеют 
отличительные особенности у хикико-
мори . По мнению А . И . Калиниченко, в 
данной выборке снижен уровень жиз-



122

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2022 / № 2

нестойкости, особенно по показате-
лю «включённость» . Автор объясняет 
снижение жизнестойкости у хикико-
мори низкой мотивацией к социаль-
ной активности; социальной стигма-
тизацией и вынужденной изоляцией, 
а также недостатком ресурсов для пре-
одоления социальных стрессоров [3] .

Социальные факторы также мо-
гут повлиять на усиление поведения 
острой социальной изоляции . Так, ис-
следование Дж . Гэвина и М . Бронсана 
показало, что социальные и техно-
логические изменения, вызванные 
ограничениями covid-19, могут 
усугубить риск возникновения состо-
яния хикикомори у молодых людей . 
Международная выборка из 826 участ-
ников заполнила онлайн-анкету, со-
стоящую из вопросов о демографи-
ческих данных, опыте карантинных 
ограничений за предыдущие 12 ме-
сяцев, изменениях в использовании 
Интернета за предыдущие 12 месяцев, 
а также шкалах риска хикикомори . 
Учёные выяснили, что более высокий 
риск хикикомори встречался среди 
юношей, а также тех, кто редко в пе-
риод изоляции выходил из дома . При 
этом более активное использование 
Интернета в период самоизоляции, по 
заключению авторов, наоборот, сни-
жает риск хикикомори [12, с . 189] . 

При этом ещё раз стоит заметить, 
что в России феномен хикикомори не-
достаточно изучен, нет сведений об 
индивидуально-типологических ха-
рактеристиках хикикомори, которые 
могут повлиять на выбор поведенче-
ских реакций острой социальной изо-
ляции и закрытости .

Таким образом, цель настоящего 
исследования состоит в определении 
личностных особенностей молодых 

людей и хикикомори в рамках сравни-
тельного анализа экспериментальной 
и контрольной группы .

Процедура и методы исследования
Процедура исследования. Проведён 

сравнительный анализ личностных 
особенностей молодых людей, склон-
ных к острой социальной изоляции . 

Диагностический инструмента-
рий. Изучение личностных особенно-
стей испытуемых осуществлялось при 
помощи авторской адаптации скри-
нинг-методики определения хикико-
мори HQ-25, разработанной Аланом 
Тео и коллегами; Методики измере-
ния уровня выраженности эскапиз-
ма (Т . Н . Савченко, О . И . Теславская, 
Е . В . Беловол, А . А . Кардапольцева); 
Опросника субъективного отчужде-
ния С . Мадди (ОСОТЧ; адаптация 
для юношеского возраста Е . Н . Осина, 
2011); Методики исследования само-
отношения (МИС, С . Р . Пантелеев) . 
Данные обрабатывались с помощью 
сравнительного анализа по критерию 
Манна-Уитни, корреляционного и ре-
грессионного анализа . Все данные об-
рабатывались в статистическом пакете 
Statistica 12 . 

Выборка исследования. Выборка 
представлена двумя сравнительны-
ми группами: группа хикикомори и 
контрольная группа молодых людей, 
не склонных к поведению острой со-
циальной изоляции . Хикикокмори ис-
следовались через социальные сети, 
тематические форумы и социальные 
группы людей, склонных к социальной 
изоляции . В связи с трудностью поис-
ка не просто замкнутых и интровер-
тированных молодых людей, а именно 
юношей и девушек, проявляющих по-
ведение хикикомори, перед началом 
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основного исследования проводилась 
фильтрация выборки по заданным 
критериям: 1) опыт социальной изоля-
ции не менее 6 месяцев (не связанных с 
карантинными мерами по covid-19); 
2) отсутствие диагностированного пси-
хического заболевания; 3) изоляция от 
непосредственных социальных кон-
тактов, ограничение общения в близ-
кими . Выборка набиралась в течение 
3 лет, начиная с 2019 г . Был установлен 
контакт с 68 хикикомори, которые со-
гласились принять участие в исследо-
вании (посредством онлайн-опроса) . 
Среди 68 человек подавляющее боль-
шинство – юноши (91%) . Это согласу-
ется с данными зарубежных исследова-
ний, в которых также говорится о том, 
что к острой социальной изоляции в 
большей мере склонны именно моло-
дые люди . Общий объём выборки со-
ставил 272 человека: юноши и девушки 
в возрасте от 18 до 30 лет . Контрольная 
группа была также рандомизирована 
по полу, возрасту и наличию высшего/
среднего образования . Далее в описа-
нии и интерпретации результатов для 
большей ясности мы будем называть 
людей, склонных к острой социальной 
изоляции (далее ОСИ) – «хикикомо-
ри», а молодых людей контрольной 
группы – «лица, не склонные к ОСИ» .

Результаты и обсуждение
Обнаружена статистически досто-

верная связь состояния хикикомори с 
возрастом и уровнем образования . У 
юношей и девушек старшего возрас-
та состояние хикикомори встречается 
чаще (распределение частотности по-
казывает, что это возраст 20–25 лет), 
и чаще это люди, получающие высшее 
образование или уже окончившие вуз 
(r=0,41, при р<0,05) . С возрастом уве-

личивался показатель «проблемы со-
циализации» и «изоляция» в группе 
хикикомори .

Далее проводился сравнительный 
анализ личностных характеристик хи-
кикомори и лиц, не склонных к острой 
социальной изоляции (применялся 
непараметрический критерии Манна-
Уитни (U)) .

1. Показатели выраженности со-
стояния хикикомори (скрининг-ме-
тодика А. Тео в авторской адапта-
ции). По теории А . Тео, в состоянии 
хикикомори можно выделить три ос-
новополагающие фактора: «пробле-
мы социализации», «изоляция», «от-
сутствие эмоциональной поддержки» . 
Результаты сопоставления двух групп – 
хикикомори и лиц, не склонных к 
острой социальной изоляции (далее 
кратко – ОСИ), – представлены в та-
блице 1 .

В группе хикикомори статистиче-
ски достоверно выше показатели «изо-
ляции» (U эмп . = 5488, при р<0,01) и 
«отсутствие эмоциональной поддерж-
ки» ((U эмп . = 5496, р<0,01), т . е . мож-
но сказать, что молодёжь, склонная к 
ОСИ, на поведенческом уровне избега-
ет любого прямого контакта с другими 
людьми, а также не видит вокруг себя 
людей, с которыми можно было бы об-
судить важные проблемы и получить 
эмоционально позитивный отклик .

Необходимо отметить, что по шкале 
«проблемы социализации» достовер-
ных различий в двух выборках обна-
ружено не было, и показатели доволь-
но высоки в обеих группах . В данной 
шкале представлены утверждения, 
которые характеризуют сложности в 
непосредственном взаимодействии с 
другими людьми: трудности завязыва-
ния отношений, новых знакомств, не-
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принуждённого общения, формирова-
ния доверия и симпатии . Полученные 
результаты могут свидетельствовать о 
том, что в целом по всей нашей выбор-
ке у молодёжи наблюдаются некоторые 
проблемы в построении отношений с 
другими людьми и сложности социа-
лизации . Возможно, это объясняется 
тем, что часть исследования пришлась 
на период изоляции, связанной с ка-
рантинными ограничительными ме-
рами в ситуации covid-19 . И особо 
тревожным является тот факт, что по 
всей выборке (272 человека) все пока-
затели склонности к хикикомори не-
сколько превышают средние значения, 
особенно по шкале «проблемы социа-
лизации» . Это является довольно тре-
вожным сигналом в понимании при-
чин принятия решения о социальной 
изоляции современной молодёжью .

2. Субъективное отчуждение и 
эскапизм как фактор проявления по-
ведения хикикомори. На следующем 
этапе сравнивались полученные дан-
ные по методикам измерения уровня 
выраженности эскапизма и субъек-
тивного отчуждения .

Социальный эскапизм в умеренном 
проявлении является нормативной ре-
акцией личности и отражает потреб-
ность личности иногда разделять в сво-
ём сознании реальную и воображаемую 
жизнь . Результаты опроса 272 респон-
дентов показал, что уровень эскапизма 
по всей выборке превышает норматив-
ные значения и в группе хикикомори, и 
в контрольной группе . Статистически 
достоверные различия обнаружены 
только по шкале «Состояние потока» 
(U эмп . = 5850, при р<0,05), причём 
данный параметр больше выражен в 
группе молодёжи, не склонной к острой 
социальной изоляции (ОСИ) . Можно 
отметить, что молодёжь в контроль-
ной группе в большей мере отличается 
чрезмерной вовлечённостью, погру-
жённостью в мечтания и стремлением 
к получению удовольствия . Авторы 
методики отмечают, что чрезмерная 
выраженность этой шкалы может сви-
детельствовать о том, что такие люди 
могут испытывать трудности возвра-
щения к реальности  [7] . Далее на ри-
сунке 1 представлены различия в пока-
зателях социального эскапизма .

Таблица 1 / Table 1 

Сравнение двух групп по определению хикикомори HQ-25 / Comparison of two 
groups by Hikikomori Questionnaire (HQ-25)

Переменные

U-критерий Манна-Уитни по переменной «хики»
Отмеченные значения значимы при p<05000
Ранговая сумма
«лица, не склон-
ные к ОСИ»

Ранговая сумма
«хикикомори»

U p-value

Проблема социализации 27876,00 9252,00 6906,000 0,958120
Изоляция 26398,00 10730,00 5488,000 0,009976*
Отсутствие эмоциональ-
ной поддержки 26406,00 10722,00 5496,000 0,010395*

Примечание: * статистически значимые отличия между сравниваемыми группами

Источник: данные авторов .
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Рис. 1 / Fig. 1. Выраженность показателей социального эскапизма в 

сравниваемых выборках / The severity of indicators of social escapism in the 

compared samples 

Источник: данные авторов. 
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Источник: данные авторов .

Анализ данных показывает, что в 
целом по выборке высокий уровень 
социального эскапизма был отмечен 
по шкале «неудовлетворённость и из-
бегание» . У большого количества мо-
лодёжи, составлявшего выборку, этот 
показатель имеет высокие значения, 
что свидетельствует о наличии вну-
тренних конфликтов, рассогласовании 
желаемого и действительного . Это мо-
жет объясняться как особенностями 
кризиса молодости, так и актуальны-

ми эмоциональными состояниями со-
временной молодёжи, обусловленны-
ми происходящими в мире социально 
значимыми событиями, а также но-
выми условиями киберсоциализации 
[1; 6] .

По опроснику субъективного от-
чуждения были замечены статисти-
чески значимые различия почти по 
всем шкалам в двух сравниваемых вы-
борках, кроме шкалы «авантюризм» 
(табл . 2) .

Таблица 2 / Table 2 

Сравнение субъективного отчуждения в двух группах / Comparison of the two 
groups’ Subjective Alienation 

Показатели
Ранговая сумма
«лица, не склон-

ные к ОСИ»

Ранговая сумма
«хикикомори» U p-value

Вегетативность 25728,00 11400,00 4818,000 0,000164*
Бессилие 26046,00 11082,00 5136,000 0,001359*
Нигилизм 25520,00 11608,00 4610,000 0,000035*
Авантюризм 27070,00 10058,00 6160,000 0,167448
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Показатели
Ранговая сумма
«лица, не склон-

ные к ОСИ»

Ранговая сумма
«хикикомори» U p-value

Отчуждение от работы 26260,00 10868,00 5350,000 0,004768*
Отчуждение от 
общества 26714,00 10414,00 5804,000 0,043993*

Отчуждение от людей 25666,00 11462,00 4756,000 0,000105*
Отчуждение от семьи 25600,00 11528,00 4690,000 0,000064*
Отчуждение от себя 25902,00 11226,00 4992,000 0,000541*
Общий уровень 
отчуждения 25906,00 11222,00 4996,000 0,000556*

Примечание: * статистически значимые отличия между сравниваемыми группами

Источник: данные авторов .

Можно констатировать, что три по-
казателя субъективного отчуждения: 
«вегетативность», «бессилие», «ниги-
лизм» в наибольшей степени выра-
жены в группе хикикомори . Все сфе-
ры отчуждения (семья, работа, люди, 
общество и пр .) актуализированы в 
ней . Самые высокие значения в груп-
пе хикикомори по данной методике 
обнаружены по шкалам «вегетатив-
ность», «нигилизм», «отчуждение от 
работы» и «отчуждение от общества» . 
Неспособность поверить в значи-
мость осуществляемой деятельности, 
обесценивание личностных смыслов, 
деструктивная позиция и апатия при-
водит к тому, что люди, склонные к 
поведению хикикомори, отчуждаются 
от всех значимых сфер своей жизни и 
отдаляются от людей и общества . Этот 
вывод согласуется с данными зарубеж-
ных авторов [14; 20; 27] . 

Также отечественные исследовате-
ли утверждают, что в целом поколение 
«Миллениум» более склонно к отчуж-
дению важных аспектов своей реаль-
ности [5] .

3. Особенности самоотношения 
хикикомори. Как свидетельствует 
большое количество психологических 
исследований, наличие высокой са-
мооценки, самоуважение приводит 
индивида к убеждению в том, что он – 
хороший, достойный и положитель-
но воспринимаемый другими людьми 
человек . Именно таким образом фор-
мируется позитивная идентичность в 
различных сферах жизни . 

Результаты исследования указывают 
на проблемы идентичности в группе 
хикикомори . На рисунке 2 представ-
лены различия в двух группах по ме-
тодике исследования самоотношения . 
Различия в двух выборках были обна-
ружены по шкалам «самоуверенность» 
(U эмп . = 4830, при р<0,01), «самору-
ководство» (U эмп . = 5814, при р<0,05) 
и «зеркальное Я» (U эмп . = 5634, при 
р<0,05) . Все три показателя входят в 
фактор «самоуважение», и эти пока-
затели ниже в группе изолирующейся 
молодёжи . Таким образом, можно го-
ворить о том, что хикикомори сомнева-
ются в том, что могут уважать себя, они 
имеют более низкий уровень саморегу-

Окончание табл. 2
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ляции и способности брать ответствен-
ность за свою жизнь, а также постоянно 
ожидают негативных оценок своей лич-
ности со стороны других людей . В отно-
шении понимания фактора самооценки 
есть противоположные сведения в раз-
личных исследованиях о хикикомори . 
Одни учёные заявляют, что нарушение 

процесса позитивной идентификации 
является чуть ли ни основной причи-
ной появления симптомов хикикомори 
в то время, как другие исследователи 
констатируют, что у «прячущейся мо-
лодёжи» достаточно стабильная пози-
тивная самооценка, и даже приписыва-
ют им нарциссические черты личности .

 
Рис. 2 / Fig. 2. Выраженность показателей самоотношения в сравниваемых 

выборках / The severity of self-attitude indicators in the compared samples 

 Источник: данные авторов. 

Хочется также отметить, что в целом по всей выборке обнаружены 

низкие показатели по шкале «самопривязанности», что говорит о 

стремлении молодёжи из двух выборок к некоему недосягаемому 

идеальному образу, желанию изменить что-то в себе, обусловленному 

недовольством собой. Высоки показатели в обеих группах по шкалам 

«внутренняя конфликтность» и «самообвинения». 

4. Взаимосвязь между показателями поведения хикикомори и 
личностными характеристиками. В завершении был проведён 

корреляционный анализ взаимосвязи личностных черт и атрибутов 

поведения хикикомори (ранговая корреляция по Спирмену).   
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Рис. 2 / Fig. 2. Выраженность показателей самоотношения в сравниваемых 
выборках / The severity of self-attitude indicators in the compared samples

Источник: данные авторов .

Хочется также отметить, что в це-
лом по всей выборке обнаружены низ-
кие показатели по шкале «самопривя-
занности», что говорит о стремлении 
молодёжи из двух выборок к некоему 
недосягаемому идеальному образу, 
желанию изменить что-то в себе, об-
условленному недовольством собой . 
Высоки показатели в обеих группах по 
шкалам «внутренняя конфликтность» 
и «самообвинения» .

4. Взаимосвязь между показателя-
ми поведения хикикомори и личност-
ными характеристиками. В заверше-
нии был проведён корреляционный 
анализ взаимосвязи личностных черт 
и атрибутов поведения хикикомори 
(ранговая корреляция по Спирмену) .

Высокий прямо пропорциональный 
коэффициент корреляции наблюда-
ется между различными атрибутами 
поведения хикикомори и общим уров-
нем эскапизма и отчуждения . Почти 
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все показатели хикикомори обратно 
пропорционально связаны с такими 
характеристиками самоотношения 
личности, как самоуверенность, само-
руководство, зеркальное Я, самоцен-
ность . 

Из отдельных коэффициентов кор-
реляции можно отметить прямую 
взаимосвязь между всеми шкалами 
скрининг-опросника хикикомори и са-
мообвинением, что говорит о том, что 
хикикомори склонны ставить только 
себе в вину свои промахи и неудачи, 
не прощать себя за ошибки . Проблемы 
социализации статистически значимо 
связаны с высоким уровнем конфликт-
ности (r= 0,125, при p<0,05) . Высокий 
уровень изоляции предполагает низ-
кий уровень открытости личности, 
о чём свидетельствует коэффициент 
корреляции с отрицательным знаком 
(r= - 0,119, при p<0,05) .

Дополнительно проведённый ре-
грессионный анализ показал, что в по-
ведение хикикомори бóльший вклад 
вносят такие переменные, как пол 
(мужской), высокий уровень субъ-
ективного отчуждения (особенно от 
работы и общества в целом), высокий 
уровень нигилизма, самообвинения, 
низкий уровень самоуверенности .

Заключение
Поведение хикикомори связано с 

социально-психологическими особен-
ностями людей, склонных к острой 
социальной изоляции . Анализ полу-
ченных нами результатов даёт осно-
вание сделать следующие выводы от-
носительно личностных особенностей 
хикикомори в России .

1 . В российской выборке хикико-
мори представлены в большей степе-
ни представителями мужского пола . 

Таблица 3 / Table 3

Взаимосвязь показателей поведения ОСИ (хикикомори) и личностных 
характеристик / The correlation between the indicators of hikikomori’s behavior 
and personal characteristics

Показатели Поведение 
хикикомори

Проблемы 
социализации Изоляция

Отсутствие 
эмоциональной 

поддержки
Общий уровень 
социального эскапизма -0,043 0,186* 0,218* 0,136*

Общий уровень отчуждения 0,209* 0,182* 0,241* 0,266*
Открытость -0,072 -0,096 -0,119* -0,110
Самоуверенность -0,228* -0,117 -0,190* -0,184*
Саморуководство -0,122* -0,120* -0,142* -0,149*
Зеркальное Я -0,142* -0,161* -0,203* -0,288*
Самоценность -0,114 -0,199* -0,201* -0,241*
Самопринятие -0,031 -0,088 -0,087 -0,111
Самопривязанность -0,052 -0,013 -0,016 -0,009
Внутренняя конфликтность -0,106 0,125* 0,075 0,068
Самообвинение -0,008 0,161* 0,149* 0,166*

Примечание: * статистически значимые связи между показателями
Источник: данные авторов .
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Стоит отметить, что в женской выбор-
ке хикикомори показатели самообви-
нения и внутренней конфликтности, 
также как и закрытость и недоверие к 
миру, статистически достоверно выше, 
чем у юношей . Девушки проявляют 
ещё более радикальные формы соци-
альной изоляции и ухода от контактов . 
Чаще всего поведение острой социаль-
ной изоляции проявлялось в нашей 
выборке в возрасте от 20 до 25 лет .

2 . Хикикомори имеют высокий уро-
вень социального эскапизма, равно 
как и высокий уровень субъективного 
отчуждения . В выборке хикикомори 
было выявлено, что среди присущим 
им качеств преобладает нигилизм, 
бессилие и вегетативность, что под-
чёркивает ощущение беспомощности 
в возможности наладить отношения с 
окружающим миром .

3 . В статье изучены такие личност-
ные характеристики хикикомори, как 
эскапизм, уровень субъективного от-
чуждения, самоотношение . Последняя 
характеристика отличается низким 
уровнем самоуважения: показатели 
самоуверенности, саморуководства и 
зеркального Я находятся в зоне низ-
ких значений . Хикикомори склонны к 
самообвинениям и интрапсихическим 
конфликтам, что характеризует их 
внутреннюю неустойчивость .

4 . Наибольший вклад в формирова-
ние поведения хикикомори вносят та-
кие переменные, как принадлежность 
к мужскому полу, самоотчуждение от 
значимых сфер своей жизни и от соб-
ственной личности, высокий уровень 
нигилизма, самообвинения и отсут-
ствие самоуважения . Внутренняя кон-
фликтность личности влияет на воз-
никновение проблем в социализации 
хикикомори, а замкнутость и желание 

спрятаться от мира связаны с поведе-
нием острой социальной изоляции .

4 . В целом по выборке молодёжи, в 
том числе в контрольной группе, на-
стораживают высокие показатели со-
циального эскапизма (наличие вы-
соких значений), а также достаточно 
нестабильный уровень самоотноше-
ния, характеризующийся достаточно 
высокими показателями внутренней 
конфликтности и самообвинений, рав-
но как и низким уровнем зеркального 
Я, что говорит о чувствительной зави-
симости личности современных моло-
дых людей от оценки окружающих .

5 . Найдена корреляция между 
стремлением к изоляции, отчужде-
нием и самоотношением в группе хи-
кикомори . Проведён регрессионный 
анализ, позволяющих определить ин-
дивидуально-типологические особен-
ности людей с признаками хикикомо-
ри, вносящими наибольший вклад в 
формирование поведения острой со-
циальной изоляции и отчуждения .

Полученные данные требуют более 
глубокого анализа, сопоставления с 
данными релевантных исследований 
во всём мире, как на Востоке, так и на 
Западе . При этом, изучение феномена 
хикикомори, проявляющегося в рос-
сийской действительности, имеет не-
сомненные перспективы, т . к . поведе-
ние острой социальной изоляции всё 
чаще регистрируют исследователи и в 
нашей стране (в том числе, описание 
поколения NEET) . Полученные сведе-
ния о личностных особенностях хи-
кикомори позволят разработать меры 
для профилактики формирования по-
ведения отчуждения и изоляции моло-
дежи, подготовят почву для решения 
проблем, связанных с социализацией 
юношей и девушек в условиях циф-
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ровизации жизненного пространства, 
ослабления реальных контактов и воз-
можностей активного социального 
взаимодействия . 

Ограничения данного исследования 
могут быть связаны со сложностью 
сбора данных в выборке хикикомо-
ри, которые категорически не готовы 
к глубинным интервью и непосред-

ственному общению с исследователя-
ми, а также отсутствием единой эм-
пирической модели изучения данного 
феномена, т . к . методология и диагно-
стический инструментарий для пости-
жения данного явления ещё находятся 
на этапе становления и апробации .

Статья поступила в редакцию 22.03.2022
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мудраЯ ЧеЛовеЧноСТь в орГаниЗациЯХ раЗЛиЧноГо ТиПа: 
меТодоЛоГиЯ и меТодика иССЛедованиЯ

Булгаков А. В., Андреева Н. Ю., Бережная М. Н.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, 
Российская Федерация

Аннотация 
Цель. Изучение мудрой человечности в организациях (МЧО) различного типа.
Процедура и методы исследования. На выборке, состоящей из 160 чел. (55 мужчин и 
105 женщин в возрасте от 22 до 48 лет), из 12 разнотипных организаций, работающих в 
обычных условиях (2 управляющих жилищным комплексом компании, 2 строительных 
организаций, 2 охранных предприятий; всего 95 чел.) и условиях оперативной деятельно-
сти (2 аварийно-спасательных, 2 поисковых, 2 участвующих в производстве следственных 
действий водолазных станций, всего 65 чел.) проведён опрос. Обследования проводились 
с 2019 по 2022 гг. Использованы модернизированные шкалы «Аллофилия» Т. Питтински, 
«Доминирование» Дж. Даккита, самооценки мудрости Дж. Вебстера, тест «Мотивационный 
профиль» П. Мартина и Ш. Ричи, диагностика организационной культуры Куинна и Камерона, 
проективная методика изучения социальной идентичности Л. Б. Шнейдер и В. В. Хрусталевой, 
методика оценки социально-психологической атмосферы по Фидлеру, методика професси-
ональных состояний, межличностных взаимодействий в группе по Сишору.1

Результаты. Сконструирована и апробирована модель «Мудрая Человечность в организа-
ции» (МЧО). Эмпирически проверены элементы модели. Подтверждено значение для HR-
аналитики персонала различных организаций конструкта «Человечность в организации», 
входящего в модель МЧО. Определено следующее положение: категория «отношение к 
другим группам» остаётся базовой, а категории отношения к руководителю и коллегам, 
в большей степени зависят от ситуации. Другой элемент модели – «Самооценка мудро-
сти» – существенно дополняет интегративный конструкт МЧО. Выявлено, что показатель 
мудрости равноценно присутствует во всех организациях. При этом у выполняющих опе-
ративные задачи он больше, а у работающих в обычных условиях – дополняется дескрип-
торами «опыт» и «рефлексия». Третий элемент модели МЧО определён для всех органи-
заций как доминанта организационной культуры (ОК) «Порядок». Выявлено отсутствие 
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различия организаций по ОК «порядок» (0,260), определены различия в ОК «отношение» 
(0,01), «творчество» (0.03) в профессиональной идентичности сотрудников (0,02), струк-
туре мотивации (0,01) в организациях. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Обоснована методология изучения МЧО, 
включающая принципы «мудрость как объединяющая идея организации»; «мудрость как 
когнитивная карта человечности»; «Любовь как Путь к мудрости», «основа человечности»; 
«мудрость как принцип культуры»; «мудрость как инструмент познания человечности».

Ключевые слова: аллофилия, мудрость, мудрая человечность в организациях, организа-
ция, управление, человечность

WiSE hUmaNiTy iN OrGaNiZaTiONS Of variOUS TyPES: 
mEThOdOlOGy aNd rESEarCh mEThOdOlOGy

A. Bulgakov, N. Andreeva, M. Berezhnaya
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoy 24, Mytiсhshi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. The study of wise humanity in organizations (WHOs) of various types.
Methodology. A survey was conducted on the sample of 160 people (55 men and 105 women 
aged 22 to 48) from 12 different types of organizations operating under normal conditions 
(2  housing complex management companies, 2 construction organizations, 2 security compa-
nies, 95 people in total) and operating conditions (2 emergency-rescue, 2 searching, 2 diving 
stations involved in the production of investigative actions, a total of 65 people). The survey was 
conducted from 2019 to 2022. The modernized scales “Allophilia” by T. Pittinsky were used, 
as well as “Dominance” by J. Dakkit, self-assessment of wisdom by J. Webster, “Motivational 
profile” test by Martin and Ritchie, diagnostics of organizational culture by Quinn and Cameron, 
projective method of studying social identity by L.B. Shneider and V.V. Khrustaleva, methodol-
ogy for assessing the socio-psychological atmosphere according to Fiedler, professional condi-
tions, interpersonal interactions in a group according to Sishore.
Results. The model “Wise Humanity in Organization” (MHO) was designed and tested. The 
elements of the model were empirically verified. The significance for the R-analytics of various 
organizations personnel according to their affiliation is confirmed for the construct “Humanity in 
Organization”, which is part of the WHO model. The following statement is defined: the category 
“attitude towards other groups” remains basic, and the category “attitude towards the manager 
and colleagues” is more dependent on the situation. Another element of the model – “Self-
assessment of wisdom” – significantly complements the integrative construct of the WHO. It 
was revealed that the indicator of wisdom is equally present in all the organizations. At the same 
time, it is larger for those performing operational tasks, and for those working under normal 
conditions, it is supplemented by experience and reflection descriptors. The third element of the 
WHO model is defined for all organizations as the dominant of the organizational culture (OC) 
“Order”. The absence of differences in organizations in terms of OC order (0.260) was revealed, 
the difference in OC ratio (0.01), creativity (0.03), professional identity of employees (0.02), 
motivation structure (0.01) in organizations were determined.
Research implications. The methodology of studying the WHO is substantiated, including the 
following principles “wisdom as a unifying idea of the organization”; “wisdom as a cognitive 



137

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2022 / № 2

map of humanity”; “Love as the Path to Wisdom”; “the basis of humanity”; “wisdom as a prin-
ciple of culture”; “wisdom as a tool for getting to know the humanity”.

Keywords: allophilia, wisdom, wise humanity in organizations, organization, management, hu-
manity

Введение
Понятие «Мудрая человечность» 

имеет глубокие гуманитарные тео-
ретические и практические корни . 
Философы, филологи, литераторы об-
ращались к нему . Так в начале XX в . 
А . А . Блок в дни прощания с вели-
ким русским писателем-гуманистом 
Л . Н . Толстым говорил: «С Толстым 
ушла мудрая человечность» [26] . 
Дальнейшие суровые события исто-
рии нашего государства фактически 
подтвердили эту мощную метафору-
предсказание, понятие надолго ис-
чезло из семантического поля русской 
культуры, заговорившем на ином язы-
ке . Остались в науке и практике со-
ставные элементы: мудрость, человеч-
ность, отношения . Сегодня пришло 
время вернуться к интегральному по-
нятию «мудрая человечность» в кон-
тексте межличностных, внутригруп-
повых и межгрупповых отношений . 
Цель такого возвращения – оптими-
зировать управление персоналом в ор-
ганизациях разного типа . А для того, 
чтобы изменять, надо уметь измерять, 
операционализировать элементы «му-
дрой человечности организации» (да-
лее МЧО), используя накопленный 
опыт в сфере управления персоналом 
[10] разнообразных организаций [9]  .

Человечность в межличностных и 
межгрупповых отношениях в органи-
зации представляет собой единство 
эмоционально-чувственного и рацио-
нально-теоретического уровней про-
фессионального сознания . В понятии 
человечности речь идёт об отношении 
к человеку, о его отношении к рабо-

те и коллективу . Здесь центральным 
моментом выступает желание и ру-
ководителей, и сотрудников видеть 
в организационных взаимоотноше-
ниях осознанно или не осознаваемо 
человеческое лицо, человеческий об-
раз, в конце концов, именно человеч-
ность своей организации . Проблема 
человечности профессиональных от-
ношений рассматривается рядом от-
ечественных и зарубежных учёных, со-
циологов, психологов (А . В . Булгаков, 
А . В . Суворов, Н . Д . Шадриков и др .) . 
[10; 29; 31] . Понятие «Человечность 
организации» относится не только к 
теории, но и к практике управления . 
Компании часто указывают на необ-
ходимость использования методов 
критического, эмансипативного рас-
ширения возможностей для вовлече-
ния сотрудников в процессы принятия 
решений, при этом подчёркивается 
важность мнения сотрудников нижне-
го уровня, их способности принимать 
решения в отношении стратегического 
управления и общего лидерства орга-
низации . 

Мудрость – это интегральное по-
нимание мотивов, эмоций, особен-
ностей принятия решений, поведения 
других и понимание себя, а именно – 
своих ограничений и возможностей, а 
также видение мира в широком и раз-
нообразном, более объективном кон-
тексте . Т . Гилович, Л . Росс выявлено 
соотношение детерминации поведе-
ния человека в ситуациях нравствен-
ного выбора . Это соотношение между: 
а) ситуативными влияниями склады-
вающейся ситуации; б) личностной де-
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терминацией – влиянием личностных 
особенностей человека, его мировоз-
зренческих и нравственных устано-
вок на принятие решение о поступке . 
Влиять на людей сложно, они – «не 
пассивные марионетки, которых за 
ниточки дёргает кукловод» [16, с . 143] . 
Методологическую основу изучения 
мудрости и мудрой человечности в 
настоящей статье представляют фило-
софские взгляды К . И . Зорина [20], 
сформулированные им как принципы 
мудрости и представленные нами для 
целей эмпирического исследования в 
реальных условиях жизнедеятельно-
сти российских организаций .

Краткий обзор литературы
Анализ научной литературы по 

проблеме позволил сделать предпо-
ложение: психологические аспекты 
мудрости организации могут быть 
представлены системой принципов, 
которые выступают как методология 
изучения человечности организации . 
Отметим, что парадигма мудрости до 
последнего времени была не так по-
пулярна в современном гуманитарном 
знании . В более 300 работах 2011–2021 
годов по сходной проблематике было 
проведено и защищено только одно 
диссертационное исследование в пря-
мой постановке вопроса [30] . Здесь для 
изучения мудрости использовался диа-
гностический инструментарий систе-
мы ценностей М . Рокича, однако даль-
нейшее расширение её возможностей 
как методологии исследования резуль-
татов не дало, было приостановлено . 
Возможно, проявилась стереотипность 
представлений о том, что понятие му-
дрости относится к кругу интересов 
учёных, работающих в классических 
парадигмах и исчерпавших возмож-

ности формулы результатов исследо-
вания «банальность–оригинальность» 
в своих размышлениях, измерениях, 
интерпретациях в сторону первой по-
зиции . Сегодня с появлением адап-
тированного варианта Шкалы само-
оценки мудрости Дж . Вебстера (SAWS) 
ситуация меняется [25; 8] . Появились 
эмпирические исследования мудро-
сти в отечественной психологии 
(Н . Н . Мехтиханова и М . Л . Смульсон) 
[23] . Исследования мудрости востре-
бованы в сферах образования, менед-
жмента и организационного лидерства, 
где мудрость рассматривается в каче-
стве важнейшего личностного ресурса 
человека [30; 34] . Ведутся разработки 
многомерных шкал самооценки мудро-
сти [24; 34; 35; 36; 37; 38; 42] . Сделаны 
попытки применения междисципли-
нарной методологии [27] . 

Анализ научных взглядов, прежде 
всего В . И . Зорина [21], дополненных 
результатами немногочисленных эм-
пирических исследований, позволил 
сформулировать ряд принципов, важ-
ных для изучения мудрой человечности 
в организации.

Во-первых, «Мудрость как специфи-
ческая когнитивная карта» . Для из-
учения человечности она может стать 
доминирующей структурой в фор-
мировании и развитии общей карти-
ны мира, запускающей регулятивные 
механизмы когнитивных процессов . 
Когнитивная карта является инстру-
ментом, метарегулятивом познава-
тельной деятельности человека, фор-
мирует репрезентации, определяет и 
контролирует мысли, поступки людей, 
способствует выработке образцов, ви-
дов репрезентаций различного уров-
ня, даже таких, как социальное взаи-
модействие в организации .
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Считаем целесообразным использо-
вание теоретической модели мудрости 
Дж . Вебстера [43; 44], на основе кото-
рой построена «Шкала самооценки 
мудрости» (SAWS) . В основу опера-
ционализации Шкалы положены лич-
ностные качества человека, которые не 
только являются устойчивыми, но ещё 
и надёжно распределёнными по пяти 
подшкалам: открытость, регуляция 
эмоций, юмор, опыт, воспоминания/
рефлексия . 

Во-вторых, «Мудрость как инстру-
мент познания» . Мудрость – всепро-
никающее и многоликое, удивительно 
прекрасное и гармоничное, простое 
и сложное явление . Она главная цель 
не только познания, но и всей чело-
веческой жизни . При этом в практике 
жизни, иногда под влиянием духовно-
нравственного инстинкта, наш ум ин-
туитивно использует смутное, подсо-
знательное понимание мудрости .

В-третьих, «Мудрость как принцип 
культуры» . Мудрость является глав-
ной формой закрепления в культуре 
смысла и содержания различного рода 
моральных норм и духовных ценно-
стей в обычаях, традициях, обрядах, 
в ритуалах, запретах (табу), мифах, 
сказках, песенном творчестве, в посло-
вицах, поговорках и в других спосо-
бах жизненного человеческого бытия . 
Мудрость основывается на неулови-
мой связи между характером культу-
ры и распространением предприни-
мательства . К . Эрхард и С . Хейни [32] 
продемонстрировали, что современ-
ная активность в основании новых 
компаний зависит от происхождения 
их основателей . Учёные установили, 
что успешность этих компаний не свя-
зана с текущей инновационностью . 
Авторы, изучая активность в откры-

тии и закрытии компаний, неожидан-
но обнаружили подтверждение того, 
что предпринимательство связано с 
культурой происхождения предпри-
нимателя . Они предположили, что вы-
полненное исследование отвечает от-
части на вопросы: «Какие компоненты 
культуры могут быть важны для пред-
принимательства?»; «Что является де-
терминантой в “основной” культуре – 
склонности к инновациям или опора 
на интуицию в условиях неопределён-
ности и готовности к риску?» . Эрхард 
и Хейни на эмпирическом материале 
сравнения «исторически» немецких 
и французских предпринимателей 
Швейцарии доказали, что склонность 
к инновациям значения не имеет, здесь 
определяющей является заложенная в 
культуре оценка рисков . 

В-четвёртых, принцип «Гармония, 
единство и многообразие функцио-
нирования мудрости в “великом ин-
формационном поле”» (В . С . Мухина) . 
Мудрость как бы разлита в нём и 
представляет собой энергоинформа-
ционную матрицу, которая помогает 
преодолеть хаос и противоречия по за-
кону гармонии, ведёт к самосозиданию 
и саморазвитию человека в человеке . 
По сути мудрость – это способ реализа-
ции в жизни Гармонии Любви, Разума 
и Совести, способ, который приводит 
к возрождению духовности как рели-
гиозной, так и светской в разных её 
проявлениях и формах (позитивной 
духовности и негативной, например, у 
террориста, у убийцы), с учётом того, 
есть много людей с неразвитой духовно-
стью или почти бездуховных . Мудрость 
– не только сущность духовности, но и 
самый эффективный, и в тоже время 
самый человечный способ достиже-
ния успеха, обретения материального 
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богатства в органическом единстве с 
богатством духовным . Одновременно 
с этим мудрость позволяет обрести 
крепкое здоровье и полноту человече-
ского счастья . Ориентация на духовное 
бытие, на мудрость, на любовь – это не 
только важнейший признак высокого 
уровня развития человека, но и источ-
ник всех его достижений .

В-пятых, принцип «Мудрость как 
главная объединяющая идея органи-
зации» (по аналогии с национальной 
и государственной идеей) в противо-
вес с глупостью на всех уровнях чело-
веческого взаимодействия . В условиях 
перманентных кризисов необходимо 
принятие мудрости в организации не 
только на уровне разума, инстинктов 
и интуиции руководителей и персона-
ла . Важно найти способы возрождения 
её в обычаях, традициях, ритуалах и 
других формах проявления народной, 
организационной, корпоративной 
культуры . Сегодня мудрость приобре-
тает большой вес в карьерном плане . 
Она обеспечивает вневозрастную ста-
бильную востребованность . Мудрость 
необходима для эффективного управ-
ления развитием: страны, компании, 
карьеры, семьи, наконец, – себя . Мета-
навыки – soft and hard skills — необхо-
димое условие динамично развиваю-
щейся карьеры в самых разных сферах, 
её «непотопляемости» . Мудрость как 
поток «растекается» по разным сферам 
жизни и профессиям, обогащая каждое 
направление новыми возможностями 
и выигрышными стратегиями . 

В-шестых, принцип «Любовь как 
Путь к мудрости и основа человечно-
сти» . Для обозначения системы фор-
мирующихся взглядов, помогающих 
обрести мудрость, уже древние гре-
ки нашли в своём языке глубокое по 

смыслу слово, обозначающее «любовь 
к мудрости» . Любовь – один из глав-
ных Путей движения человечества к 
Мудрости, надёжный способ преодо-
ления эгоизма . Добро, как и любовь, не 
нуждается в объяснении, а зло, наобо-
рот, в нём нуждается . Любовь – глав-
ный метод практического укоренения 
отношений добра, милосердия, спра-
ведливости между людьми, а также 
как способ «выкорчёвывания» эгоизма 
и других пороков человека [21] .

Таким образом, проведённый ана-
лиз подходов к понятию мудрости 
позволил определить её возможности 
как методологии изучения человеч-
ности в организации . Нами прове-
дено соотнесение общих принципов 
социальной психологии, изучения 
внутригрупповых отношений [28] и 
сформулированных выше принципов 
мудрости человечности организации 
(табл . 1), которые можно использовать 
в качестве методологии дальнейшего 
эмпирического исследования

Для построения Модели МЧО про-
ведём теоретический анализ моде-
ли «Толерантность» А . Г . Асмолова, 
М . С . Гусельцева, Т . П . Скрипкиной, 
Г . В . Солдатовой  и др . [1; 2; 3; 5; 6; 18; 
19], модели «Аллофилия (Allophilia)» 
Т . Питтински [40; 39; 32; 33], модель 
«Человечнос ть-доминирование» 
А . В . Булгакова [10; 12] . 

Разнообразные модели психологи-
ческой реальности [3], в том числе то-
лерантность, исследовались в много-
численных работах российских учёных 
последних десятилетий, количество 
защищённых научных работ по пси-
хологии достигает 5 тыс . Динамика ис-
следований по психологии, в которых 
использована модель Толерантность-
интолерантность такова: 2000 г . – 
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127 работ, 2006 г . – 583 работы, 2014 г . – 
202 работы, 2020 г . – 80 диссертацион-
ных исследований .

С помощью этой модели наиболь-
шие результаты достигнуты при из-
учении этнических и коммуникатив-
ных [18] взаимодействий . Однако и 
здесь выделяются, как правило, «риски 
лишь одной стратегии– интолерант-
ности» [1] . По мнению А . Асмолова и 
С . Сорокиной, причинами являются 
«изменения в психологическом со-
держании понятия толерантности: из 
сложного конструкта, нервом кото-
рого является активная позиция лич-
ности, он превращается в пассивную 
установку и связанную с ней познава-
тельную и культурную всеядность» [1] .

Несмотря на обширность и глуби-
ну изучения единого понимания при-
роды толерантности и причин толе-
рантного/интолерантного поведения 
нет . Толерантность – явление много-
уровневое и может проявляться в раз-
личных формах: 1) терпимость как от-
странённость от социума, неучастие, 
равнодушие; 2) смиренность во имя 
сохранения мира и соответствия со-
циально одобряемым образцам; 3) по-
зиция снисходительного отношения 
к различиям; 4) нравственные ориен-
тации на признание и уважение прав 
другого; 5) открытость в отношении 
других, любопытство, интерес к раз-
личиям, их одобрение и восприятие в 
качестве ресурса развития личности и 

Таблица 1 / Table 1

Соотнесение общих принципов социальной психологии, изучения 
внутригрупповых отношений, мудрой человечности организации / Correlation 
of the general principles of social psychology, the study of intra-group relations, the wise 
humanity of organization

Общие социально-психо-
логические принципы

Принципы изучения вну-
тригрупповых отношений

Принципы мудрости чело-
вечности 

Принцип единства соци-
ально-психологических 
явлений, среды и актив-
ности

Универсальность и дивер-
сификация во внутригруп-
повых отношениях

принцип мудрости как глав-
ная, объединяющая идея ор-
ганизации; 
мудрость как специфическая 
когнитивная карта человеч-
ности

принцип социально-пси-
хологической системности

системный характер вну-
тригрупповых отношений

принцип «Любовь как Путь к 
мудрости и основа человеч-
ности»

принцип социально-пси-
хологического развития

социально-динамическое 
моделирование внутри-
групповых отношений

мудрость как принцип куль-
туры; 
мудрость как инструмент 
познания человечности 

принцип социальной и 
психологической ком-
плексности

принцип сопряжения ам-
бивалентности в изучении 
внутригрупповых отноше-
ний

принцип гармонии, един-
ства и многообразия; функ-
ционирования мудрости в 
«великом информационном 
поле» человечности

Источник: составлено авторами
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общества [29] . Сложилось общее по-
нимание смысла толерантности как 
терпимости к инокультуре, иномыс-
лию, иноверию . Смысл отражает две 
основные тенденции использования 
термина в психологии: 1) индивиду-
альное свойство (стабильное или си-
туативное), отражающее способность 
к саморегуляции при фрустрирующих 
воздействиях среды – способность 
к самосохранению; 2) способность к 
неагрессивному поведению по отно-
шению к другому человеку – готов-
ность к взаимодействию . Понимание 
толерантности как позитивного от-
ношения к другой культуре при нали-
чии позитивного отношения к своей 
собственной1, по мнению профессора 
Н . М . Лебедевой, является наиболее 
методологически приемлемым в рос-
сийских условиях . Для изучения то-
лерантности/интолерантности важен 
фактор принадлежности к группе со-
циального одобрения в среде взаимо-
действия . Модель Толерантности на се-
годняшний день выполнила свою роль . 
Оставаясь в центре психологических 
исследований политических событий 
России XX в ., трагедий её народов, по-
нятие толерантности в значительной 
степени исчерпало себя из-за своей 
размытости, нечёткости, а где-то и из-
лишнего наукообразия . Расширение 
привело к сжатию . Настало время, ис-
пользуя накопленный опыт, обратить-
ся к другим понятиям .

Модель Т . Петтински – «аллофилия» . 
[39; 40; 41] Модель построена на основе 

1 Фуколова Ю . Толерантность предполагает 
любовь к своей культуре . Интервью с 
Надеждой Лебедевой . URL: https://hbr-russia .
ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/tolerant-
nost-predpolagaet-lyubov-k-svoey-kulture 
((дата обращения: 17 .12 .2021) .

противопоставления понятий «непри-
ятие, неприязнь» и введённого автором 
сложно сконструированного понятия 
«аллофилия», составленного из гре-
ческого и латинского слова «любовь» . 
Т . Петтински категорически отверга-
ет в качестве доминанты при оценке 
межличностных и межгрупповых от-
ношений использования термина «то-
лерантность» . Его модель – дихотомия/
неприязнь/аллофилия, где толерант-
ность занимает промежуточную, не-
устойчивую позицию, сталкиваясь с 
которой личность «соскальзывает» на 
позицию неприязни . Автор предлагает 
валидный измерительный инструмент, 
прошедший проверку на различных 
этнических выборках . Опросник вклю-
чает 5 показателей: симпатия, комфорт, 
сопричастность, увлечённость, бли-
зость с членами других групп [10; 11; 
13] . Особенностью измерений является 
оценка положительного в противопо-
ложной часто отвергаемой группе . Здесь 
в диагностике применён принцип амби-
валентности, не часто встречающийся в 
психологических исследованиях .

Модель «Человечность-доминиро- 
вание» в организации А . В . Булгакова, 
обобщённая в Индексе человечности 
организации (ИЧО) [10] . Для обосно-
вания модели автором проведён ряд эм-
пирических исследований, в которых 
был реализован сравнительный анализ 
результатов диагностики групп сотруд-
ников правоохранительных органов 
(следователей, участковых уполномо-
ченных, психологов), строительных 
(архитекторов, инженеров-строителей, 
экономических (менеджеров), педаго-
гических (преподавателей, студентов) 
с помощью опросника «Человечность-
Доминирование в Организации 
(ЧДО)», состоящего из 2-х шкал А и Д . 
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Шкала А (аллофилия) измеряет 
индекс человечности в организации 
(ИЧО) Целью индекса является изме-
рение позитивных межличностных и 
межгрупповых отношений в органи-
зации . Индекс включает адаптирован-
ную для российских условий шкалу 
Т . Питтински, но в расширенном виде 
показателей с членами других групп 
(сообществ) как с равным, так и с раз-
личным статусом . ИЧО измеряется 
средним значением данных, получен-
ных путём опроса по трём категориям: 
отношение к другой группе, отношение 
к начальнику, отношение к коллеге . 

Шкала Д определяет уровень до-
минирования . Доминирование рас-
сматривается как инструмент дости-
жения статуса . Исходя из положений 
теории социального доминирования, 
необходимость поддержания и улуч-
шения социального статуса взаимос-
вязана с предубеждениями и дискри-
минацией других . Однако, в отличие от 
Сиданиуса и Пратто, мы считаем этот 
мотив основополагающим человече-
ским мотивом . В основу взята двухком-
понентная модель (dual process model) 
Дж . Даккита, которая содержит два 
относительно независимых мотиваци-
онных измерения, отражающих уста-
новки на поддержание: 1) социальной 
сплочённости, порядка, стабильности 
и коллективной безопасности («авто-
ритаризм правого толка»); 2) группо-
вого доминирования и превосходства 
(«ориентация на социальное домини-
рование») [18] . Двухкомпонентная мо-
дель Дж . Даккита хорошо объясняет 
межгрупповую угрозу, неравенство и 
конкуренцию, которые и определяют 
межгрупповые предубеждения, имен-
но эти факторы активизируют и на-
правляют мотивационные цели, вы-

раженные в авторитаризме правого 
толка и ориентации на социальное до-
минирование . Наиболее общими пси-
хологическими основами являются два 
взаимосвязанных аспекта: 1) эгали-
таризм и антиэгалитаризм; 2) откры-
тость и сопротивление изменениям, 
которые также хорошо объясняются 
компонентами модели Дж . Даккита . В 
качестве инструмента доминирования 
часто используется психологический 
механизм обесценивания [15], кото-
рый имеет своим следствием маски-
ровку последствий доминирования, 
а само обесценивание означает не не-
нависть, не безразличие, а обратную 
сторону любви в широком смысле, т . е . 
аллофилии .

Результатом обобщения приведён-
ных моделей и интеграции их с поня-
тием «мудрость» была создана Модель 
«Мудрая Человечность в организации» 
(рис . 1) .

Методы
Для проверки работоспособности 

модели была разработана методика 
исследования, которая включает, во-
первых, показатели по трём основ-
ным шкалам: 1) шкала «Аллофилия», 
2) шкала «Доминирование», 3) шкала 
самооценки мудрости Дж . Вебстера 
[20] . Во-вторых, – мотивационный 
профиль (Мартин, Ричи в адапта-
ции А . В . Булгакова), Диагностика 
организационной культуры (Куинн, 
Камерон в авторской адаптации), про-
ективная методика изучения соци-
альной идентичности (Л . Б . Шнейдер, 
В . В . Хрусталева), шкала социаль-
но-психологической атмосферы по 
Фидлеру, оценка профессиональных 
состояний, оценки межличностных 
взаимодействий в группе по Сишору . 
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Гипотеза исследований была сфор-
мулирована следующим образом:

1 . Конструкт «Мудрая человеч-
ность» в организации как диагностика 
(HR-аналитика) совокупной человеч-
ности и мудрости персонала может 
применяться к различным организа-
циям в отличающихся ситуациях де-
ятельности (повседневной или опера-
тивной) . 

2 . Организационная культура, 
профессиональная идентичность, со-
циально-психологический климат, 
профессиональные состояния руко-
водителей и сотрудников различным 
образом будут оказывать влияние на 
мудрую человечность в организации .

Обоснование выборки исследова-
ния. В статье использованы данные 
двух выборок, объединённых в одну, 

составом 160 чел . Так Н . Ю . Андреева 
[13] предоставила результаты изуче-
ния 6 разнотипных организаций, рабо-
тающих в обычных, повседневных ус-
ловиях деятельности: 2 управляющие 
компании жилищным комплексом, 
2 строительные организации, 2 ох-
ранных предприятия . Всего – 95 чел . 
Кроме того, использовались резуль-
таты исследования М . Н . Бережной 
[22], проанализировавшей в своей 
научной работе данные опросов пер-
сонала 6 водолазных станций, пред-
ставляющих организации экстре-
мальной, оперативной деятельности: 
2 аварийно-спасательных, 2 поиско-
вых, 2 участвующих в производстве 
следственных действий . Всего – 65 чел . 
Обследования проводились с 2016 по 
2022 гг ., методики изучения, несмотря 

 
 

 
 
 

Рис. 1 / Fig. 1. Модель мудрой человечности организаций в контексте их 

организационных культур / A model of the wise humanity of organizations in the 
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Источник: составлено авторами. 
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Источник: составлено авторами .
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на специфичность целей и задач, вклю-
чали общие диагностики . Возраст об-
следованных – от 22 до 48 лет (средний – 
37,2, СК0 7,1), мужчин – 55 (34,3) %, 
женщин – 105 (65,7 %), по должностно-
му статусу руководителей – 27 (14,3%) 
чел ., сотрудников – 123 (85,7%) чел .

Шкалы «Аллофилия» и 
«Доминирование» обоснованы в наших 
предыдущих работах . В исследованиях 
Н . Ю . Андреевой и М . Н . Бережной 
использованы базовые понятия ор-
ганизационной культуры (рамочной 
структуры организационной культу-
ры Куинна и Камерона в адаптации 
А . В . Булгакова [14]) . Мотивация пер-
сонала измерялась с помощью опрос-
ника «Мотивационный профиль» . В 
комплекс методик по изучению со-
циально-психологических особенно-
стей персонала организаций вошли: 
Проективная методика изучения соци-
альной идентичности (Л . Б . Шнейдер, 
В . В . Хрусталева); шкала социаль-
но-психологической атмосферы по 
Фидлеру; оценка профессиональных 
состояний, оценки межличностных 
взаимодействий в группе по Сишору .

Н . Ю . Андреевой и М . Н . Бережной 
была использована модернизирован-
ная «Шкала самооценки мудрости», 
включающая субшкалы: 1) откры-
тость; 2) регуляция эмоций; 3) юмор; 
4) опыт; 5) воспоминания/рефлексия . 
Шкала содержит 20 утверждений, оце-
ниваемых испытуемыми по шести-
бальной шкале . Результаты по шкале 
«Мудрость» представляют собой сред-
ний балл, полученный по вопросам, 
относящимся к одной из пяти субшкал . 
Исходя из данных С . Э . Дровосекова, 
О . В . Митиной, Н . А . Низовских 
(2019), в настоящем исследовании ис-
пользованы наиболее весомые вопро-

сы опросника по шкалам мудрости – 
20 вопросов из 40 .

В статье представлены результа-
ты сравнительного корреляционного 
исследования . В качестве основных 
статистических методов обработки 
использовались факторный и сравни-
тельный анализы с использованием не-
параметрического критерия Краскела-
Уоллиса для независимых выборок . 

Таким образом, целями изучения ста-
ли: структура, содержание, ресурс че-
ловечности в организациях различных 
типов важных для оптимизации управ-
ления персоналом . Переменными – че-
ловечность персонала организации; 
мудрость организации; социально-пси-
хологический климат, профессиональ-
ная идентичность, мотивация руково-
дителей и сотрудников . Результатом 
является доказательство/опроверже-
ние/дополнение модели психологиче-
ского явления «Мудрая Человечность 
организаций различных типов» . 

Результаты и их обсуждение
Для определения направлений ис-

следования был проведён сравнитель-
ный анализ результатов диагностики 
проявлений человечности персонала 
различных типов организаций, их ор-
ганизационных культур Сравнение 
позволило подтвердить правильность 
наших предположений, во-первых, о 
различии интегративных критериев и 
показателей индекса человечности и 
мудрости применительно к изученным 
организациям . Во-вторых, о частич-
ной однородности результатов по кри-
териям организационно-культурного, 
профессиональной направленности 
персонала, эффективности управле-
ния персоналом в компаниях различ-
ного уровня развития .



146

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2022 / № 2

Использование непараметрического 
критерия Краскела–Уоллиса для неза-
висимых выборок выявило отсутствие 
различия организаций по ОК «по-
рядок» (0,260), определил различие в 
ОК «отношение» (0,01), «творчество» 
(0 .03) ОК «профессиональная идентич-
ность сотрудников» (0,02), «структура 
мотивации» (0,01) в организациях . 

Результаты опросов по каждой ор-
ганизации были подвергнуты фак-
торному анализу и табулированы в 
процентах общей дисперсии показа-
телей каждой организации . На при-
мере анализа управляющей компании 
проиллюстрируем полученные данные 
(рис . 2) .
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Источник: составлено Н. Андреевой. 
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Источник: составлено Н . Андреевой .

Факторный анализ раскрыл 92% об-
щей дисперсии данных . Было выявлено 
по меньшей мере четыре доминирую-
щих фактора: шкала А (аллофилия) – 
31,58%, мудрость – 11,92%, социаль-
но-психологический климат – 7,58%, 
доминирование – 6,06% . Остальные 
факторы – в сумме чуть более 30% – 
мотивационные и организационно-
культурные факторы .

Далее выявленные данные были та-
булированы по организациям, выпол-
нявшим повседневные и оперативные 

задачи, с учётом дескрипторов мудрой 
человечности . Данные представлены в 
долях дисперсии от общей дисперсии 
по каждой организации . Результаты 
сравнения факторных структур этих 
организаций представлены на рис . 3 .

Наибольшую нагрузку в конструкте 
«мудрая человечность организации» 
несёт человечность, полностью изме-
ряемая ИЧО и отдельными шкалами А 
и Д, их дескрипторами и категориями . 
Линейную взаимосвязь человечности 
и мудрости демонстрируют тренды 
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их показателей . Общим для всех орга-
низаций является область категории 
«Отношение к другим», и отсутствие 
показателей в категории «Отношение к 
коллегам» . По всей видимости, эти дан-
ные вошли в факторы ИЧО и шкалы А 
как использующие результаты данной 
категории . Кроме того, наличие в моде-
ли МЧО показателя СПК (социально-
психологического климата), значимо 
на уровне 0,01, коррелирующем с ка-
тегорией «отношение к коллегам», что 
может служить подтверждением полу-
ченного . Отличающим организации яв-
ляется такой критерий, как более плот-
ный состав человечности по категориям 
отношений к руководителю и коллегам 
в организациях, выполняющих опера-
тивные задачи . Таким образом, под-
тверждено значение для диагностики 
(HR-аналитики) персонала различных 

по принадлежности организаций кон-
структа «Человечность в организации» . 
При этом категория отношение к дру-
гим группам остаётся базовой, а катего-
рии «отношения к руководителю и кол-
легам», – в большей степени зависящим 
от ситуации . Самооценка мудрости в 
организации существенно дополня-
ет интегративный конструкт «Мудрая 
человечность (МЧ) в организации» . 
Показатель мудрости равноценно при-
сутствует во всех организациях . При 
этом у выполняющих оперативные за-
дачи он больше, а у работающих в обыч-
ных условиях дополняется дескрипто-
рами «опыт» и «рефлексия» .

Выводы и заключение
Эмпирические исследования 

Н . Ю . Андреевой и М . Н . Бережной 
обосновали возможность и целесо-
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выявлено по меньшей мере четыре доминирующих фактора: шкала А 

(аллофилия) – 31,58%, мудрость – 11,92%, социально-психологический климат 

– 7,58%, доминирование – 6,06%. Остальные факторы – в сумме чуть более 

30% – мотивационные и организационно-культурные факторы. 

Далее выявленные данные были табулированы по организациям, 

выполнявшим повседневные и оперативные задачи, с учётом дескрипторов 

мудрой человечности. Данные представлены в долях дисперсии от общей 

дисперсии по каждой организации. Результаты сравнения факторных структур 

этих организаций представлены на рис. 3. 
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образность применения конструкта 
«Мудрая человечность в организации 
как диагностика (HR-аналитика) со-
вокупной человечности и мудрости 
персонала» . Инструмент может при-
меняться к различным организациям 
в отличающихся ситуациях деятельно-
сти (повседневной или оперативной) . 
Следует подчеркнуть, что результаты, 
полученные по категориям «отноше-
ние к другим группам», «отношение 
к руководителю», «отношение к кол-
легам» вносят свой вклад в оценку 
мудрой человечности . Самооценка 
мудрости является его дополняющим 
инструментом .

В свою очередь организационная 
культура, профессиональная идентич-
ность, социально-психологический 
климат, профессиональные состояния 
руководителей и сотрудников спец-
ифически оказывают влияние на му-
друю человечность в организации .

Мудрая человечность организации 
содержательно раскрывается через 
освещение и разрешение следующих 
психологических проблемных аспек-
тов управления персоналом . 

Во-первых, разрешение базового 
противоречия между руководством 
организации и её персоналом, прояв-
ляющимся в одновременном недопо-
нимании обеими профессиональными 
группами социальной роли организа-
ции: у руководителей – отсутствием 
продуманной стратегии эффективно-
сти, у персонала – своей ответственно-
сти, интересов по отношению к резуль-
татам деятельности всего учреждения, 
предприятия . Как итог – появляется 
напряжение из-за столкновения груп-
повых интересов по поводу создания 
человеческих условий труда со сторо-
ны руководства в сочетании с нередко 

безответственным, иногда вредитель-
ским отношением сотрудников к сред-
ствам труда; формирование в трудовых 
коллективах неуважительных отноше-
ний между руководителями и рядовы-
ми сотрудниками, злоупотребление на 
всех уровнях иерархии организации 
служебным положением . «Успешные 
менеджеры» мотивацию персонала к 
профессиональной деятельности не 
знают, не понимают, рассматривают 
сотрудников как расходный материал, 
как неизбежные издержки «производ-
ства» . Приведённая картина мира ци-
нична, она вербально звучит только в 
неформальном общении и маскирует-
ся руководством с помощью звучных 
призывов к командной работе, не при-
нимаемых сотрудниками технология-
ми управления мотивацией . 

Во-вторых, необходимо миними-
зировать когнитивную проблему зна-
чительного недопонимания управ-
ленцами всех уровней существования 
давно установленной дифференциа-
ции между человеческим и другими 
ресурсами . Причина этой проблемы 
кроется в недооценке потенциала пер-
сонала как главного ресурса развития 
организации, который реализуется в 
пространстве столкновении внешних 
и внутренних факторов конкретной 
управленческой ситуации . При этом 
внешние факторы детерминируют эмо-
циональный фон как специфическую 
характеристику человеческого капита-
ла . Поэтому зачастую использование 
даже психологически обоснованных 
методов управления персоналом мо-
жет неоднозначно восприниматься 
коллективом организации . Выход ви-
дится в компенсирующей силе приме-
нения психологических механизмов 
реализации потребности в самоут-
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верждении, в достижении поставлен-
ной карьерной цели . 

В-третьих, важно минимизировать 
проблему незнания организациями 
целей, которые преследуют сотрудни-
ки . Это приводит к обману, крушению 
надежд, появлению массовой неудов-
летворённости персонала . В результа-
те возникает бездействие или имита-
ция бурной деятельности . Итог такой 
работы: организационная рутина, рез-
кое снижение потенциала организаци-
онной культуры, отторжение иннова-
ций, организационный застой .

В-четвёртых, гармоничное построе-
ние организационной культуры на ос-
нове взаимного доверия и уважения . 
Без понимания структуры, содержания 
человечности персонала организации 
невозможно создать социальный-пси-
хологический климат, дескрипторы 
которого:  «открытость в профессио-
нальном общении и информирование 
подчинённых; прозрачность, предска-
зуемость, последовательность действий 
и решений руководства; обдуманное 
делегирование руководителями своих 
полномочий, не унижающих сотрудни-
ков при совершении ошибок; защита 
благополучия и  достоинства людей на 
рабочем месте; всемерная поддержка 
инициатив, уверенности сотрудников 
в себе и в коллегах; уважение компе-
тентности сотрудников, их желания 
найти оптимальное решение пробле-
мы; наличие навыков профессиональ-
ного общения, прежде всего – умения 
договориться между собой; эффектив-

ное руководство, основанное на лидер-
стве, построении командной работы» 
[7, c . 42] .

В-пятых, при последующих иссле-
дованиях МЧО в различных ситуаци-
ях профессиональной деятельности в 
обязательном порядке требуется ре-
курсия, множественные возвращения 
к уже пройденным этапам . Несмотря 
на внешнюю прозрачность созданной 
модели после каждого продвижения 
вперёд в познании психологического 
явления МЧО происходят изменения 
и внешней, и внутренней ситуаций .

Написание статьи совпало с суро-
выми обстоятельствами нашей специ-
альной военной операции на Украине . 
Своевременно ли говорить сейчас о 
мудрой человечности, когда правовое 
поле науки меняется на фоне крова-
вой циничной борьбы Зла с Добром, 
результатом 30-летней целенаправлен-
ной информационно-психологической 
деятельности деструктивных сил на 
Украине по смене этнической идентич-
ности у значительной части русского 
населения? Считаем, что именно се-
годняшний момент смены представле-
ний о ценностях – это тот момент ис-
тины, когда идея мудрой человечности 
может стать общенациональной идеей . 
Для психологов открыты все уровни 
социального от межгосударственных 
до личностных, включая организаци-
онный . Надеемся, что читатели увидят 
и такой аспект в нашем материале .

Статья поступила в редакцию 16.03.2022 
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