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СПецифика СеманТиЧеСкоГо ПроСТранСТва ПредСТавЛениЙ  
о воЛонТЁрСТве У СТУденТов

Васильева И. В.1,2, Чумаков М. В.3,4

1   Тюменский государственный университет  
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, Российская Федерация

2   Тюменский институт повышения квалификации сотрудников  
Министерства внутренних дел России  
625000, г. Тюмень, ул. Амурская, д. 75, Российская Федерация

3   Курганский государственный университет  
640020, г. Курган, ул. Советская, д. 63, стр.4, Российская Федерация

4   Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина  
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, Российская Федерация

Аннотация

Цель: Выявить различия в структуре представлений о волонтёрстве у студентов универси-
тета, имеющих и не имеющих опыта волонтёрской деятельности.

Процедура и методы: 173 участника формулировали ассоциации на слово «волонтёр-
ство». Обработка данных: частотный анализ, z-тест.

Результаты. Между группами отсутствуют статистически значимые различия в частоте 
семантических групп ассоциаций относительно волонтёрства. Таким образом, представ-
ления студентов, не имеющих опыта волонтёрской деятельности, адекватно отражают 
содержание и смысл этой деятельности. Единственное отличие касается рейтинга семан-
тической группы ассоциаций, связанных с деятельной вовлечённостью. У студентов, не 
имеющих опыта волонтёрства, эта группа занимает четвёртую позицию из пяти возмож-
ных, а у студентов-волонтёров – вторую позицию.

Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты данного исследования могут 
применяться при подготовке участников волонтёрского движения в университетах.1

Ключевые слова: волонтёры, вуз, волонтёрская деятельность, представления, студенты

© cc BY Васильева И . В ., Чумаков М . В ., 2023 .
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ThE SPECifiCiTy Of ThE SEmaNTiC SPaCE Of STudENTS’ 
vOluNTEEriNG rEPrESENTaTiONS
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Abstract
Aim. To identify differences in the structure of representations about volunteering among uni-
versity students with and without experience in volunteering.
Methodology. 173 participants formulated associations to the word “volunteer”. Data process-
ing: frequency analysis, z-test.
Results. There are no statistically significant differences between the groups in the frequency 
of semantic groups of associations regarding volunteering. Thus, the ideas of students who do 
not have experience in volunteering adequately reflect the content and meaning of this activity. 
The only difference concerns the ranking of the semantic group of associations associated with 
active involvement. For students with no experience of volunteering, this group occupies the 
fourth position out of five possible, and for student volunteers - the second position.
Research implications. The results of this study can be used in the preparation of participants in 
the volunteer movement at universities.

Keywords: volunteers, university, volunteering, representations, students

Введение
Значимость волонтёрской деятель-

ности в актуальных социальных усло-
виях становится выше . В нашей стране 
всегда были значимы традиции до-
бровольной помощи как на бытовом 
уровне (путём самоорганизации), так 
и на государственном, когда помощь 
организовывалась централизованно . 
Кризисные события последних лет во 
всём мире продемонстрировали жиз-
ненную необходимость в волонтёрах 
для самых разных групп населения и 
в разных ситуациях . Содержание во-
лонтёрской деятельности расшири-

лось, оно не только распространяется 
теперь на помощь социально-уязви-
мым группам населения или помощь 
людям в кризисной ситуации, но и 
включает в себя добровольную по-
мощь в организации крупных меро-
приятий (спортивных, культурных) . 
Разворачиваются новые формы волон-
тёрской деятельности и вовлекаются 
новые группы участников . Однако всё 
также значимыми остаются вопросы: 
«Кто может быть волонтёром?», «Есть 
ли отличия между волонтёрами и теми, 
кто никогда не участвовал в волонтёр-
ской деятельности?», «Как привлекать 
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новых участников в волонтёрские про-
екты?» . Особый интерес в этой связи 
вызывает студенчество как та часть 
населения, на которую государство де-
лает ставку в построении будущего .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

Принципиальная важность волон-
тёрства как вида деятельности связана 
не только с социальной, экономиче-
ской, психологической пользой для тех, 
кому помогает волонтёр, но и с поль-
зой, которую он получает . Очевидно, 
что эта польза связана с обретением 
знаний и умений, с получением обще-
ственного признания, расширением 
полезных социальных связей [8; 13] . 
Однако есть и неочевидные психоло-
гические бонусы, связанные с участием 
человека в волонтёрской деятельности 
[5]: 1) идентичность с сообществом на 
разных уровнях – от конкретных лю-
дей до государства; 2) субъектность 
в ситуациях, связанных с угрозой 
значимым потребностям (как своим, 
так и других людей); 3) психологиче-
ское благополучие, формируемое за 
счёт предыдущих двух компонентов . 
Особенную значимость деятельности 
волонтёров придаёт то, что они нахо-
дят те социально-значимые проблемы 
общества, которые не очевидны для 
административно организованных 
структур [4; 6] . Исследования показы-
вают, что опыт участия в волонтёрской 
деятельности является предиктором 
формирования просоциального граж-
данского поведения у молодых людей 
[17] .

Принять участие в качестве самосто-
ятельного волонтёра, т . е . найти сферу 
реализации своей конструктивной ак-
тивности, потенциальным волонтёрам 

зачастую непросто . В качестве барьера 
может выступать насторожённость от-
носительно необходимости проверки 
потенциально мошеннических случа-
ев, привлечения специальных средств 
и знаний для оказания помощи, отсут-
ствия достаточных индивидуальных 
ресурсов и необходимости объедине-
ния усилий нескольких человек для 
решения сложной задачи по оказанию 
помощи . Посредничество универси-
тета в качестве организатора между 
волонтёрами и теми, кто нуждается 
в помощи, полезно всем участникам 
процесса . Содействие университета 
как институции в организации во-
лонтёрских проектов повышает зна-
чимость как самого университета, так 
и помощи, которую оказывают во-
лонтёры под его брендом . Для самих 
студентов-волонтёров участие в таких 
проектах становится более полезным, 
безопасным, контролируемым [10; 11; 
14] . Показано также, что волонтёрство 
под узнаваемым брендом организации 
более привлекательно для потенциаль-
ных участников [12] .

Несмотря на традиционно ценност-
ное отношение к помощи другому 
человеку в отечественной культуре  
[7], значимыми остаются вопросы 
«Каковы способы вовлечения студен-
тов в волонтёрскую деятельность?» [2] 
и «Каковы способы сохранения этой 
вовлечённости?» .

На материалах, связанных с изуче-
нием волонтёрства в период пандемии 
covid-19, получены данные о том, 
что люди участвуют в волонтёрской 
деятельности в экстремальных ситу-
ациях с большей вероятностью, в то 
время как в обычных условиях жизне-
деятельности они с меньшей вероят-
ностью были бы участниками долго-
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срочных, постоянных волонтёрских 
программ [16; 18] . 

Исследователи указывают на то, что 
важно согласовывать представления 
о содержании деятельности, о целях и 
ценностях, о потенциальной пользе со 
всеми участниками проекта: и с теми, 
кому оказывается помощь, и с теми, 
кто эту помощь оказывает, и с теми, 
кто занимается организацией волон-
тёрского проекта [15] .

Предлагается структурировать си-
стему вовлечённости волонтёров, 
опираясь на принципиально важные 
аспекты обеспечения успешности во-
лонтёрской деятельности . На первом 
месте – ценностный аспект, далее 
управленческий, физический (разные 
формы компенсации для волонтёров) 
и поддерживающий (коммуникацион-
ный) аспекты [9] . Принципиально, что 
в разных исследованиях ценностный 
аспект обеспечения волонтёрства вы-
ступает на первый план . 

Вовлечение студентов в волонтёр-
скую деятельность предполагает из-
учение представлений у них об этой 
деятельности . Представления высту-
пают когнитивным компонентом, со-
провождающим деятельность и пред-
располагающим к её реализации [1] . 
Адекватность и полнота представ-
лений являются необходимой пред-
посылкой для начала деятельности и 
важным фактором её устойчивости . 
Если представления, предшествую-
щие деятельности, не отражают суще-
ственных признаков, связанных с её 
содержанием, возникает риск разоча-
рования и прекращения деятельности . 
Нельзя не учитывать того факта, что 
представления об этой деятельности 
неизбежно в некоторой степени уточ-
няются, корректируются в процес-

се реальной деятельности . Одной из 
форм существования представлений 
является семантическое пространство .

В теоретическом плане значим во-
прос о соотношении семантического 
пространства и реальной деятельно-
сти [3] . Соответствующее семантиче-
ское пространство является очевидной 
предпосылкой внешней деятельности, 
но не всегда реализуется в ней . Опыт 
участия в деятельности переструкту-
рирует семантическое пространство, 
которое с ней связано . Происходит пе-
рераспределение компонентов семан-
тического пространства, на приори-
тетные места выходят те компоненты, 
которые связаны с непосредственной 
реализацией и активностью . Изучение 
представлений студентов, имеющих 
опыт деятельности в какой-либо об-
ласти и не имеющих этого опыта, по-
зволяет эмпирически выявить, каким 
образом деятельность трансформирует 
семантическое пространство, а также 
определить, насколько адекватны пред-
варительные представления потенци-
альных участников о деятельности .

Представления являются компонен-
тами семантического пространства . 
Представления в данном исследовании 
– это вербализуемый образ, характе-
ристика его качества и/или действия . 
В рамках «лингвистической гипотезы» 
предполагается, что те слова, кото-
рыми человек пользуется в описании 
жизненного явления, отражают его от-
ношение к этому явлению .

Принципиальная научная новизна 
исследования состоит в том, что на 
эмпирическом уровне осуществляется 
сравнение представлений различных 
групп студентов, выделенных по кри-
терию их вовлечённости в деятель-
ность .
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Представление результатов  
и обсуждение исследования

Выборка состояла из студентов 
Тюменского государственного универ-
ситета и Курганского государственно-
го университета (173 человека) . Из них 
75 студентов не имели опыта волон-
тёрской деятельности, 98 человек име-
ли опыт участия в волонтёрстве . Среди 
участников исследования 140 девушек 
и 33 юноши . Из них 127 обучаются на 
программах бакалавриата, 27 – на про-
граммах магистратуры и 19 – на про-
граммах специалитета .

Сбор данных осуществлялся по-
средством методики «ассоциативный 
эксперимент» в рамках психосеман-
тического подхода . Участники форму-
лировали ассоциации, которые у них 
возникали со словом «волонтёрство» . 
Каждый участник должен был дать де-
вять ассоциаций, выраженных тремя 
разными частями речи: глаголом, при-
лагательным и существительным – по 
три слова одной части речи . Обработка 
данных проводилась с помощью ча-
стотного анализа . Встречаемость наи-
более частотных категорий в группах 
студентов-волонтёров и студентов без 
опыта волонтёрства сравнивалась с 
помощью z-теста для сравнения двух 
групп (двусторонняя значимость) .

Все ассоциации, предложенные 
участниками, были организованы по 
принципу полного совпадения формы 
слова и подсчёта частот этих совпаде-
ний . Ассоциации, которые по смыслу 
отражали близкие, родственные фе-
номены, были организованы в семан-
тические группы . Таким образом, по 
результатам данных участников ис-
следования с опытом волонтёрской 
деятельности и без такового было со-

ставлено пять групп: 1) помощь как 
основная функция волонтёра; 2) де-
ятельная вовлечённость; 3) безвоз-
мездность; 4) эмоциональный отклик, 
эмоциональная вовлечённость, эмоци-
ональное отношение; 5) характеристи-
ка межличностных отношений (табл . 1 
и табл . 2) .

Выделенные семантические группы 
неоднородны по своему наполнению . 
Семантическая группа «помощь как 
основная функция волонтёра» связана 
не только с собственно помощью, но 
и с разными контекстами этой помо-
щи: выручкой, заботой, поддержкой, 
спасением . Однако понятие «помощи» 
является центральным для данной 
смысловой категории в соответствии 
с разницей в частотах использования . 

Семантическая группа «деятельная 
вовлечённость» предполагает такие 
контексты, как: активность, участие, 
действие . Кроме того, она связана с 
такими аспектами, как работа, труд . 
Ещё один аспект касается необходимо-
сти организации труда и активности . 
Таким образом, эта группа отражает 
волевой, деятельный компонент пред-
ставлений о волонтёрстве .

Семантическая группа «безвозмезд-
ность» отражает бескорыстный харак-
тер помощи и активности . Помимо 
собственно безвозмездности, эта се-
мантическая группа включает бесплат-
ность, бескорыстие, стремление что-то 
отдавать другим людям .

Семантическая группа, связанная 
с эмоциональной окраской представ-
лений и деятельности, имеет такие 
аспекты, как сочувствие, понимание, 
милосердие и отзывчивость . Самое 
значительное место по частоте упоми-
нания в этой семантической группе за-
нимает доброта .
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Таблица 1 / Table 1

Семантическое поле представлений о волонтёрстве у студентов, не имеющих опыта 
волонтёрской деятельности / The semantic field of ideas about volunteering among 
students who do not have experience in volunteering

Семантические 
группы Ассоциации

А
бс

ол
ю

тн
ая

 ч
ас

то
та

 
вс

тр
еч

ае
мо

ст
и 

в 
вы

бо
рк

е
А

бс
ол

ю
тн

ая
 ч

ас
то

та
/

ра
нг

/ п
ро

це
нт

 
вс

тр
еч

ае
мо

ст
и 

в 
вы

бо
рк

е

Помощь как 
основная функция 

волонтёра

помогать–63, помогающий–1, помощник–2, помощь–68 134

184/
1/

27,3%

выручать–6 6
поддерживать–15, поддерживающий–1, поддержка–8 24
спасать–10, спасающий–1, спасение–1 12
забота–4, заботиться–2,
заботливый–2

8

Деятельная 
вовлеченность

организация–1, организовывать–3 4

47/
4/
7%

трудиться–4, трудолюбивый–2 6
участвовать–4, соучаствовать–1 5
активность–3, активный–8 11
работа–2, работать–4, работник–1, 7
действовать–2 2
делать–10, деятельность–2 12

Безвозмездность

безвозмездность–3, безвозмездный–13 16
41/
5/

6,1%

бескорыстие–2, бескорыстность–3, бескорыстный–10 15
бесплатный–7 7
отдавать–3 3

Эмоциональный 
отклик, 

эмоциональная 
вовлечённость, 
эмоциональное 

отношение

отзываться–1, отзывчивость–5, отзывчивый–8 14

96/2
14,2%

сочувствовать–3 3
понимание–1, понимать–2, понимающий–3 6
милосердствовать–1, милосердие–4, милосердный–1 6
доброта–9, добрый–23, добросердечное–1,
добродушный–4, доброжелательный–6 добро–24

67

Характеристика 
межличностных 

отношений

любить–3, любящий–1 4

75/3
11,1%

благородие–1, благородный–5, благородство–1 7
дружба–4, дружить–1, дружный–1, дружелюбный–1 7
искрений–6, искренность–1 7
добровольный–24, добровольцы–4, 
добровольческий–1, добровольчество–5

32

ответственность–2, ответственный–5 7
полезный–8, польза–3 11

Источник: данные авторов .
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Таблица 2 / Table 2

Семантическое поле представлений о волонтёрстве у студентов, имеющих опыт 
разной волонтёрской деятельности / The semantic field of ideas about volunteering 
among students with experience in various volunteer activities

Семантические 
группы Ассоциации

А
бс

ол
ю

тн
ая

 ч
ас

то
та

 
вс

тр
еч

ае
мо

ст
и 

в 
вы

бо
рк

е
А
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ая
 ч

ас
то

та
/
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нг

/ п
ро

це
нт

 
вс

тр
еч

ае
мо

ст
и 

в 
вы

бо
рк

е

Помощь как 
основная функция 

волонтёра

помогающий–5, помощник–2, помогать–75, 
помощь–88, подмога–1, взаимопомощь–2 173

215/
1/

24,4%

выручать–5 5
поддерживать–5, поддерживающий–1, поддержка–10 16
спасательный–2, спасать–8 10
забота–4, заботиться–2, заботливый–5 11

Деятельная 
вовлечённость

организация–6, организовывать–9 15

103/
2/

11,7%

труд–3, трудиться–2, трудолюбивый–1 6
участвовать–16, участие–6, участник–2 24
активничать–1, активность–2, активный–9 12
работа–5, работать–10 15
действие–2, действовать–10, действующий–1 13
делать–13, дело–2, деятельный–1, деятельность–2 18

Безвозмездность

безвозмездность–6, безвозмездный–13 19
49/
5/

5,6%

бескорыстие–1, бескорыстный–12, бескорыстность–4 17
бесплатный–5 5
отдавать–8 8

Эмоциональный 
отклик, 

эмоциональная 
вовлечённость, 
эмоциональное 

отношение

отзываться–1, отзывчивость–3, отзывчивый–5 9

100/
3/

11,3%

сочувственный–1, сочувствие–1, сочувствовать–1, 
сочувствующий–3 6

понимание–1, понимать–1, понимающий–5 7
милосердие–3, милосердный–4 7
доброжелательный–2, добросердечный–1, доброта–8, 
добрый–32, добро–28 71

Характеристика 
межличностных 

отношений

любовь–8 8

97/
4/

11%

благородный–5 5
друг–1, дружба–3, дружелюбный–2, дружить–1 7
искренний–4 4
доброволец–11, добровольное–12, добровольность–4,
добровольный–10, добровольчество–4 41

ответственность–15 15
полезный–8, польза–9 17

Источник: данные авторов .
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Семантическая группа «характери-
стика межличностных отношений» 
отражает искренний, дружелюбный и 
благородный характер волонтёрства . 
В этой категории подчёркиваются лю-
бовь как характеристика межличност-
ных отношений, а также польза и ответ-
ственность . Однако центральным для 
данной семантической группы является 
добровольность отношений и деятель-
ности, в которые вступают участники . 

Исследования мотивации во-
лонтёров в странах Центральной и 
Восточной Европы [13] показывают, 
что волонтёры имеют не только аль-
труистическую мотивацию, но и моти-
вацию карьерного роста, расширения 
полезных социальных связей . Однако 
эти виды мотивов не нашли отраже-
ния в ответах участников данного ис-
следования . Полагаем, что это может 
быть связано не только с культурными 
особенностями, но и с региональными . 
Для регионов Урала и Сибири тради-
ционно характерна ценность взаимо-
помощи, и она является, безусловно, 
значимой и социально одобряемой .

Отсутствуют статистически значи-
мые различия в представлениях о во-
лонтёрстве между группами студентов, 

имеющих опыт разной волонтёрской 
деятельности и не имеющих такового 
(табл . 3) .

Независимо от того, вовлечены или 
нет студенты в волонтёрскую деятель-
ность, их представления относительно 
её содержания и характеристик адек-
ватны . Этот вывод мы можем сделать 
на основе того, что если бы их представ-
ления не соответствовали действитель-
ности, то при включении в собственно 
волонтёрскую деятельность структура 
представлений претерпевала бы суще-
ственные изменения . 

Различия между участниками во-
лонтёрской деятельности и студента-
ми, не имеющими опыта участия в ней, 
состоят только в ранговой позиции 
семантической группы, характеризу-
ющей деятельную вовлечённость . У 
студентов, участвующих в волонтёр-
ской деятельности, эта семантическая 
группа занимает второй ранг, тогда как 
у студентов без опыта волонтёрства 
она стоит на четвёртом, предпослед-
нем месте . Выделенные семантические 
группы представлений о волонтёрстве 
составляют семантическое простран-
ство представлений об этой деятель-
ности у студентов . 

Таблица 3 / Table 3

Разница между пропорциями в группах волонтёров и неволонтёров / The difference 
between the proportions in groups of volunteers and non-volunteers

Семантические группы
Значение z-теста 
при сравнении 

двух групп

Значение p 
(двусторонняя 

значимость)
Помощь как основная функция волонтёра -0,43 0,66
Деятельная вовлечённость 1,03 0,29
Безвозмездность -0,13 0,88
Эмоциональный отклик, эмоциональная 
вовлечённость, эмоциональное отношение -0,57 0,56

Характеристика межличностных отношений -0,02 0,98

Источник: данные авторов .
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Включение в деятельность активи-
рует определённые семантические мар-
кёры, повышает их рейтинг в структу-
ре представлений . Для привлечения 
студентов к волонтёрской деятельно-
сти можно сознательно структуриро-
вать их семантическое пространство . 
Полученные результаты показывают 
следующее: чтобы представления о 
волонтёрстве перерастали в реальную 
активность по оказанию помощи, не-
обходима организация этой актив-
ности . Эти результаты показывают 
перспективу применения методик уве-
личения волевой активности .

Таким образом, реальный опыт во-
лонтёрства отразился в семантическом 
пространстве представлений об этой 
деятельности . С содержательной точ-
ки зрения представления обеих групп 
студентов – очень сходны и отражают 
существенные признаки волонтёрской 
деятельности . Разница между группами 
представлений студентов носит струк-
турный характер . Деятельная вовлечён-
ность студентов-волонтёров занимает 
более весомую структурную позицию в 
их семантическом пространстве . 

Особенности семантического про-
странства волонтёров позволяют дать 
основание для построения точной 
спецификации психодиагностических 
методик оценки волонтёров .

Заключение
Результаты, полученные в нашем 

исследовании, показывают, что пред-
варительные представления о во-
лонтёрской деятельности у студентов 
адекватны и отражают её существен-

ные характеристики . Участие в во-
лонтёрской деятельности трансфор-
мирует семантическое пространство 
представлений о ней . Эта трансформа-
ция выражается в том, что в структуре 
представлений акцентируется актив-
ный деятельностный компонент .

Представления о волонтёрской  
деятельности содержат следующие  
семантические группы: 1) помощь как 
основная функция волонтёра; 2) де-
ятельная вовлечённость; 3) безвоз-
мездность; 4) эмоциональный отклик, 
эмоциональная вовлечённость, эмоци-
ональное отношение; 5) характеристи-
ка межличностных отношений . У сту-
дентов, имеющих опыт волонтёрской 
деятельности, деятельная вовлечён-
ность занимает более высокую ранго-
вую позицию .

Для оптимизации вовлечения сту-
дентов в волонтёрскую деятельность: 
1) не требуется специальная инфор-
мационная подготовка для потенци-
альных участников волонтёрского 
движения, поскольку они понимают 
смысл деятельности; 2) для тех, у кого 
нет опыта волонтёрства, необходимо 
акцентировать деятельностную вовле-
чённость . 

Перспективы дальнейшего исследо-
вания видятся в том, чтобы выявить 
специфику представлений о волонтёр-
стве у студентов разного уровня обуче-
ния . Это позволит ответить на вопрос: 
«Связано ли погружение в обучение с  
вовлечением в волонтёрскую деятель-
ность?» . 

Статья поступила в редакцию 10.03.2023
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разЛиЧиЯ ПредСТавЛениЙ о реЛиГии в оБыденном Сознании 
воцерковЛЁнныХ и невоцерковЛЁнныХ ЛЮдеЙ

Воробьева К. И.1, Кузнецова Д. С.2, Бадерко А. В.3 
1   Тихоокеанский государственный университет  

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, Российская Федерация
2   Хабаровский краевой институт развития образования  

680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, д. 10, Российская Федерация
3  Независимый исследователь, г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Выявить различия в представлениях о религии в группах воцерковлённых и нево-
церковлённых людей.

Процедура и методы. Основное содержание исследования составляет анализ представ-
лений о религии воцерковлённых и невоцерковлённых людей методом психосемантики – 
семантическим дифференциалом. Семантический дифференциал строился на материале 
русской лексики. Слово-стимул: православная христианская религия. Метод обработки 
данных – факторный анализ.

Результаты. Проведённый анализ показал, что в группе воцёрковленных людей просле-
живается внутренняя деятельность по формированию, развитию и овладению собствен-
ным мировоззрением. У воцерковлённых также наблюдается почти полное отсутствие 
противоречий в представлениях о религии, в отличие от группы невоцерковлённых, из-за 
преобладания знаковой системы – опоры на текст Священного Писания. У невоцерков-
лённых представления о религии относятся к эмоциональной сфере и не затрагивают 
смысловой. Напротив, в группе воцерковлённых представления о религии осмыслены и 
выражают стремление к конечному смыслу или «сверхсмыслу».

Теоретическая и/или практическая значимость. Выявлены три основных различия 
в представлениях о религии в группах воцерковлённых и невоцерковлённых людей: 
1. Позитивные – негативные; 2. Гуманистические – авторитарные; 3. Актуальные – неак-
туальные. Полученные результаты могут быть использованы для просвещения духовной 
культурой в различных социальных институтах. 

Ключевые слова: личностный потенциал, образ мира, обыденное сознание, православ-
ное христианство, представления о религии, психология религии, семантический диф-
ференциал1
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Abstract
Aim. To identify differences in beliefs about religion in groups of churchbound and unchurched 
people.
Methodology. The main content of the study is the analysis of ideas about the religion of church-
bound and unchurched people by the method of psychosemantics – semantic differential. The 
semantic differential was based on the material of Russian vocabulary. The incentive word: the 
Orthodox Christian religion. The method of data processing is factor analysis. 
Results. The analysis has shown that in a group of churchbound people, internal activities for 
the formation, development and mastery of their own worldview can be traced. Besides, there 
is practically no contradiction in the ideas of religion among the churchbound people, unlike the 
group of unchurched people due to the predominance of a sign system: reliance on the text of 
Holy Scripture. For the unchurched people ideas about religion belong to the emotional sphere 
and do not affect the semantic one. On the contrary, in the group of churchbound people the 
ideas about religion are meaningful and express the desire for a final meaning or «super sense».  
Research implications. Three main differences in the ideas of religion in the groups of church-
bound and unchurched people have been identified: 1. Positive – negative; 2. Humanistic – au-
thoritarian; 3. Relevant – irrelevant. The results obtained can be used for the enlightenment of 
spiritual culture in various social institutions. 

Keywords: personal potential, image of the world, everyday consciousness, Orthodox 
Christianity, ideas about religion, psychology of religion, semantic differential

Введение
Актуальность данного исследова-

ния определена тем, что в психологии 
обыденное сознание понимается как 
основывающееся на непосредствен-
ном повседневном опыте людей, а 
представления о религии являются 
их мировоззрением . Поэтому миро-
воззренческие представления могут 
способствовать как пониманию, так 
и непониманию людьми друг друга и 
выражать, например, интолерантное, 
нетерпимое отношение . Множество 
войн на религиозной основе объясня-

ется, по нашему убеждению, именно 
непониманием мировоззрения друго-
го человека . 

Перейдём к проблеме исследования . 
Согласно А . А . Леонтьеву, существу-
ют, помимо индивидуальных, ещё и 
инвариантные образы мира в созна-
нии личности, присущие, например, 
какой-либо социальной группе [8] . 
Представления о религии выступают 
не только составляющими этих обра-
зов мира, но и являются их ядром – ми-
ровоззрением . Основываясь на теории 
инвариантных образов мира, мож-
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но проследить сходства и различия в 
представлениях о религии в группах 
воцерковлённых и невоцерковлённых 
людей, т . е . проблема настоящего ис-
следования состоит в раскрытии в 
обыденном сознании представлений 
о религии . Представления в общем 
исследовались разными авторами . 
Например, представлениями о нацио-
нальной безопасности России занима-
лись А . В . Платонов, С . А . Прокопьева 
[14]; динамикой социальных представ-
лений о массмедиа – М . В . Жижина 
[7]; представлениями о религии – та-
кие отечественные исследователи, как: 
К . И . Воробьева [1; 2], Д . Н . Долганов 
[5], М . В . Ефремова [6], Левада-Центр1 
и др ., изучение обыденного сознания 
представлено в работе Е . В . Улыбиной 
[15] . Среди зарубежных исследовате-
лей религиозные представления изу-
чали Э . Дюркгейм [17], Л . Леви-Брюль 
[19] и др .

Цель исследования: выявить раз-
личия в представлениях о религии в 
группах воцерковлённых и невоцер-
ковлённых людей . 

Задачи: 1 . Провести теоретиче-
ский анализ представлений о религии 
в обыденном сознании . 2 . Провести 
эмпирический анализ представлений 
о религии в обыденном сознании во-
церковлённых и невоцерковлённых 
людей . 3 . Обобщить и сделать выводы 
о полученных результатах . 

Объект: обыденное сознание .
Предмет: представления о религии 

воцерковлённых и невоцерковлённых 
людей .

1 Религиозные представления [Электронный 
ресурс] . URL: https://www .levada .ru/2022/05/ 
16/religioznye-predstavleniya/ 16 .05 .2022 (дата 
обращения: 20 .02 .2023) . 

Эмпирическое исследование прово-
дилось методом семантического диф-
ференциала .

Гипотеза исследования: существуют 
различия в представлениях о религии 
в обыденном сознании воцерковлён-
ных и невоцерковлённых людей . 

Теоретический анализ 
представлений о религии  

в обыденном сознании
Наше исследование мы начинаем 

с вопроса: «Как простое Существо 
Божие (а Оно именно простое, как ут-
верждает теология) могло сотворить 
такую сложную структуру, как чело-
веческое сознание?» . Ведь философы 
и психологи сообщают, что сознание 
является сложным и многомерным об-
разованием со свойствами расшире-
ния . Ответ на этот вопрос в какой-то 
степени даёт культурно-исторический 
подход, а именно – что сознание есть 
более позднее образование по срав-
нению с опосредующей его деятель-
ностью . Деятельность, как считает 
основатель деятельностного подхода 
А . Н . Леонтьев, предшествует созна-
нию и психике . Он выделяет значение, 
личностный смысл и чувственную 
ткань в структуре сознания [9] . 

В психологии обыденное созна-
ние понимается как основывающееся 
на непосредственном повседневном 
опыте людей, оно есть совокупность 
знаний, представлений, стереотипов 
и установок, преобладающих в обще-
стве, которому они принадлежат, т . е . 
обыденное сознание включает элемен-
ты как индивидуального, так и обще-
ственного сознания . Проанализировав 
труды, относящиеся к обыденному 
сознанию, Е . В . Улыбина замечает, что 
«феномен обыденного сознания опи-
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сывается как обладающий следующи-
ми специфическими особенностями: 
его содержание обладает внутренней 
противоречивостью, иррационально-
стью; обыденное сознание имеет соци-
альную природу, разделяется большой 
группой людей; обыденное сознание 
тесно связано с языковой картиной 
мира» [15, с . 140] .

Обыденное сознание опосредствует-
ся символом, также как знаком – реф-
лексивное . Е . В . Улыбина пишет, что 
«символ может иметь форму изображе-
ния, звука, движения, слова – в художе-
ственном, поэтическом тексте, в обряде, 
ритуале» [15] . Исследователь приводит 
следующий пример того, что слово мо-
жет являться символом  – например, 
при начертании имени Иисуса, кото-
рое для верующих выражает сакраль-
ный смысл . С нашей стороны отметим, 
что символом раннего христианства 
была, например, рыба . Этот символ, 
однако, является вторичным и не един-
ственным, вторичных символов мно-
жество . Тогда как М . К . Мамардашвили 
и А . М . Пятигорский указывают, что 
первичных символов существует всего 
три: крест, колесо и дерево, перевёрну-
тое корнями вверх [11], т . е . в восточ-
ных и западных культурах изначально 
преобладал тот или иной первичный 
символ, опосредствуя обыденное со-
знание .

Е . В . Улыбина различает миф, обы-
денное сознание и рефлексивное, тео- 
ретическое сознание, считая, что обы-
денное сознание отличается от мифоло-
гического преобладанием символа, но и 
не исключает присутствия знака . 

Рассмотрим понятие личностного 
потенциала как потенциала саморегу-
ляции, который опосредствуется как 
обыденным, так и рефлексивным, те-

оретическим сознанием . «Личностный 
потенциал – это интегральная систем-
ная характеристика индивидуально-
психологических особенностей лич-
ности, лежащая в основе способности 
личности исходить из устойчивых 
внутренних критериев и ориентиров в 
своей жизнедеятельности и сохранять 
стабильность смысловых ориентаций 
и эффективность деятельности на 
фоне давлений и изменяющихся внеш-
них условий» [10, с . 5] . 

Перейдём к рассмотрению само-
определения в структуре личностного 
потенциала . Самоопределение, соглас-
но Д . А . Леонтьеву, является подструк-
турой или составной частью личност-
ного потенциала [10] . Согласно автору, 
«функция ориентации, или самоопре-
деления выполняет задачу расшире-
ния спектра возможностей действия, 
которые может раскрыть для себя 
субъект, максимизации потенциаль-
ных смыслов, которые может нести в 
себе ситуация, и самоопределения по 
отношению к ним» [10, с . 515] . 

Теперь перейдём к понятию реали-
зации, также выступающей неотъем-
лемой подструктурой личностного 
потенциала и выражающейся в прояв-
лении активности субъекта в деятель-
ности, в том числе и надситуативной, 
неадаптивной активности . Так, лич-
ность христианина – яркий пример 
проявления неадаптивности, под-
чёркивает архиепископ Марк Арндт: 
«Мы, христиане, – не от мира сего . И 
не должны приспосабливаться к этому 
миру»1 . Надситуативная активность 

1 Арндт М ., архиеп . «Мы, христиане, – не от 
мира сего . И не должны приспосабливаться 
к этому миру» [Электронный ресурс] . URL: 
http://www .pravoslavie .ru/put/86610 .htm (дата 
обращения: 27 .02 .2023) . 
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как преодоление адаптивности для 
христианина может проявляться в де-
лах милосердия, молитвенном подви-
ге, подвижничестве и т . д . «Функция 
реализации осуществляет преодоле-
ние неопределённости, сужение спек-
тра возможностей, совладание с их 
избыточностью» [10] при переходе к 
действию – объясняет Д . А . Леонтьев .

Последней подструктурой личност-
ного потенциала, по Д . А . Леонтьеву, 
является сохранение . Самоопределение 
переходит к реализации через посред-
ство этого потенциала . Информация 
о предыдущих действиях содержится 
именно здесь и оказывает влияние на 
реализацию последующих действий .  
К тому же «функция сохранения, или 
совладания, проявляется в ситуации 
противостояния неблагоприятным 
стрессогенным и травматизирующим 
событиям» [10] . В целом Д . А . Леонтьев 
считает, что личностный потенциал 
осуществляется личностной структу-
рой саморегуляции и выступает осно-
вой самодетерминации . 

Следует отметить, что раскрытие 
личностного потенциала осуществля-
ется именно по спирали против ча-
совой стрелки, т . е . на расширение . В 
противоположность движению по ча-
совой стрелке – на сжатие . К слову за-
метим, что крестный ход вокруг храма 
в православном христианстве идёт так-
же – против часовой стрелки . По сло-
вам иеромонаха Иова (Гумерова), пра-
вославные идут против хода солнца, 
т . е . навстречу солнцу, т . к . Спаситель 
мира Иисус Христос по определению 
Церкви является Солнцем Правды, 
т . е . мы идём навстречу нашему 
Господу . Таким образом, раскрытие 
личностного потенциала характери-
зуется расширением и всё большим 

возрастанием свободы . Функцию же 
ответственности выполняет саморегу-
ляция как централизующая, стабили-
зирующая и направляющая позиция 
субъекта . Интерпретация свободы как 
формы активности и ответственности 
как формы саморегуляции впервые 
была предложена Д . А . Леонтьевым и 
Е . Р . Калитеевской .

Такая категория, как совесть, по 
убеждению М . К . Мамардашвили, – 
это сверхъестественное в нас . Она ре-
гулирует наше поведение и даже по-
рождает смысл; по В . Франклу, совесть 
есть орган смысла . Согласно нашему 
представлению, совесть – это голос 
Бога, обращённый к саморегуляции 
субъекта . Поэтому такие «нерацио-
нальные» поступки (с точки зрения 
здравого смысла), как бросание себя на 
амбразуру или добровольное самопо-
жертвование в виде распятия, скорее 
всего, продиктованы голосом совести . 
«Если пшеничное зерно, пав в землю, 
не умрёт, то останется одно; а если ум-
рёт, то принесёт много плода»1 .

Теперь посмотрим на религиозные 
отношения и представления как си-
стемные . Ещё А . Н . Леонтьев указывал 
на системность в становлении лично-
сти: «Субъект, вступая в обществе в 
новую систему отношений, обретает 
также новые – системные – качества, 
которые только и образуют действи-
тельную характеристику личности» 
[11] . Таким образом, А . Н . Леонтьев 
впервые высказал представление о 
личности как о системе деятельно-
стей субъекта, в которой проявляются 
свойства охватывающей субъекта ме-
тасистемы .

1 Ин . 12: 24 .
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Суть представления о религии как 
метасистеме можно выразить так: в 
религиозной системе Бог находится 
бесконечно за её пределами (транс-
цендентно) и в то же время «встроен» 
в неё (имманентно) как метасистема: 
«вы во Мне и Я в вас»1 . Другими сло-
вами, Бог живёт в нас и в то же время 
находится безгранично за пределами 
мира . Это говорит о вездесущии Бога .

Самодетерминация (self-determi-
nation) преобразуется в религиозной 
метасистеме в богодетерминацию 
(god-determination) . Первопричина – 
Бог – становится единой с причиной – 
человеком . Эти отношения можно 
выразить термином синергизма, опи-
раясь, в частности, на понятие синер-
гетики как отношений неравновесных 
систем И . Пригожина [20] . Одна из 
идей Пригожина в том, что реальность 
открывается нам по мере активного 
становления, в котором мы участвуем . 
Мы делаем вывод, что личность высту-
пает фактором построения нового по-
рядка реальности . Яркий пример тому 
– Личность нашего Спасителя Иисуса 
Христа . Мы же призваны быть по по-
добию Его, реализуя свой личностный 
потенциал в богодетерминации, вы-
ражающейся в беспредельно имма-
нентном и трансцендентном действи-
ях (энергиях, согласно свт . Григорию 
Паламе) Божества, делающих нас бо-
гами по благодати, по-другому, проис-
ходит обожение (греч . θέωσις) (на что 
указывают, например, апостол Петр и 
преподобный Максим Исповедник) .

Из вышесказанного следует, что 
деятельность субъекта по отноше-
нию к Богу носит творческий ха-
рактер в качестве открытия нового . 

1 Ин . 14: 20 .

Этот вывод подтверждается взглядом 
Н . А . Бердяева, который рассматри-
вает отношения человека с Богом как 
сотворчество . Результат этого синерге-
тического творческого процесса опи-
сал любимый ученик Христа Иоанн 
Богослов в видении небесного града 
Иерусалима: «И увидел я новое небо и 
новую землю»2 .

Далее рассмотрим представления 
о религии в сознании и мышлении 
первобытных людей (архаических пле-
мён) . Так, Л . Леви-Брюль отмечает, что: 
«Мистические свойства предметов и 
существ образуют составную часть 
имеющегося у первобытного челове-
ка представления, которое в любой 
данный момент являет собой неразло-
жимое целое» [19, с . 36], т . е . неразло-
жимое целое в представлениях перво-
бытного человека указывает на миф .

Проследим разницу касательно 
формы и содержания первобытной ре-
лигии: у Леви-Брюля – это анимизм, у 
Дюркгейма – тотемизм . Представления 
о религии в первом случае характе-
ризуются обожествлением умерших 
предков, во втором – поклонением  
и идентификацией с животным . Обо-
значим также два основных мотива 
религиозных ритуалов и церемоний 
первобытных людей – это достиже-
ние самосохранения и избегание опас-
ности . Религия здесь осуществляет 
функцию преодоления и избавления 
от чувства страха, а также функцию 
интеграции общества .

Далее переходим к анализу религи-
озных представлений современных, 
цивилизованных людей, о которых 
сщмч . Ф . Орнатский пишет, что такие 
представления «возникают из рефлек-

2 Откр . 21: 1 .
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сии на религиозное чувствование, и 
суть не что иное, как описания того, 
как мы имеем Бога в своём благочести-
вом опыте; следовательно, значение их 
только символическое, а не объектив-
но-познавательное» [13], т . е . в пред-
ставлениях о религии современного 
человека в обыденном сознании при-
сутствует уже элемент рефлексии сво-
их чувств и доминирует символ, тогда 
как у первобытного человека преобла-
дает мифическое нерефлексивное со-
знание как неразложимое, непротиво-
речивое целое . 

Далее, приведём некоторые экс-
периментальные данные . Так, 
Д . Н . Долганов в ходе эксперимента 
не обнаруживает значимых различий 
в религиозных представлениях между 
мужчинами и женщинами . Но цен-
ностные ориентации, подчёркивает ис-
следователь, являются более весомым 
фактором, который определяет разли-
чия семантических структур респон-
дентов . «Люди, придерживающиеся 
традиционных ценностей, продемон-
стрировали усложнение семантиче-
ских структур, тогда как испытуемые, 
ориентированные на другие ценности 
(адаптации, индивидуализации и т . д .), 
наоборот, продемонстрировали упро-
щение и хаотизацию представлений о 
религии» [5, с . 120] .

И . Ф . Мягков, Ю . В . Щербатых, 
М . С . Кравцова в своём исследова-
нии делают следующее заключение: 
«основными компонентами общего 
уровня религиозности у большинства 
испытуемых являлись вера в наличие 
высшей могущественной силы и по-
требность в поддержке с её стороны . 
Вера в магические обряды и суеверия, 
а также в не объяснённые или не под-
твёржденные пока наукой таинствен-

ные явления, не коррелирует с уров-
нем религиозности в христианском её 
понимании . Другими словами, тенден-
ция принимать на веру не доказанные 
логикой и знанием явления ещё не 
означает склонности к религии» [12] . 
Таким образом, представления о рели-
гии христиан не связаны с магически-
ми обрядами и суевериями . 

Далее, приведём результаты из-
учения ценностно-смысловых ори-
ентаций православных студентов и 
студентов светского вуза . Приводя 
результаты своего эмпирического ис-
следования, А . М . Двойнин заключает: 
«вербальная выраженность религиоз-
ной ценностно-смысловой ориентации 
у православных учащихся, живущих в 
миру, выше, чем у студентов светского 
вуза . При этом общая осмысленность 
молодёжью собственной жизни оди-
накова . На основе сравнительного и 
корреляционного анализа можно за-
ключить, что вербально выражаемая 
религиозная ценностно-смысловая 
ориентация личности прямо не свя-
зана со степенью осмысленности лич-
ностью собственной жизни и функ-
ционирует относительно автономно 
от смысложизненных ориентаций» [3, 
с . 150–151] . Таким образом, при сход-
стве общей осмысленности жизни как 
религиозных, так и нерелигиозных лю-
дей вербальная выраженность рели-
гиозной ценностно-смысловой ориен-
тации, характеризующейся наличием 
автономности, значительно выше у 
православных христиан, чем у свет-
ских людей, удовлетворённых общей 
осмысленностью жизни . 

Значит, религиозная ценностно-
смысловая ориентация не вписывается 
в общую осмысленность жизни, а вы-
ходит за пределы смыслов жизненного 
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мира . В . Франкл для этого ввёл специ-
альный термин – «сверхсмысл» [18] .

М . В . Ефремова в своём исследова-
нии выявила: «Чем выше выражен-
ность религиозной идентичности [у 
православных христиан], тем меньше 
значимость денег, ниже уровень ак-
тивности в удовлетворении экономи-
ческих потребностей, негативней от-
ношение к конкуренции» [6, с . 153] . 
Однако позитивная религиозная иден-
тичность студентов-христиан связана 
с установкой на экономическую кон-
куренцию по типу самореализации . 
Исследователь объясняет это тем, что 
«понятие самореализации в религи-
озном мировоззрении складывается 
из призывов Священного Писания 
трудиться и развивать свои таланты 
(Притча о талантах)1, и такой вид кон-
куренции не противоречит религиоз-
ному мировоззрению, а подкрепляется 
им» [6] . 

У студентов-христиан также выра-
жены надежда и любовь в большей сте-
пени, чем уважение, характерное для 
представлений студентов-мусульман . 
М . В . Ефремова связывает этот факт с 
особенностями мусульманской рели-
гии, в которой доминирует община . 
Важно заметить с нашей стороны, что 
влияние общины на личность христи-
анина так же сильно выражено, как и 
в других конфессиях, только разница в 
том, что внутри христианской общины 
отношения складываются на основе 
свободы и любви – соборности, по вы-
ражению А . С . Хомякова, – как свобод-
ного единства в любви [16] . При этом 
автономность может вполне сочетать-
ся с соборностью, т . к . закон Божий 
является не внешним по отношению к 

1 Мф . 25: 14–30 .

личности, а всегда внутренним, обра-
щённым к её внутреннему миру .

Следует также отметить, что пред-
ставления о Боге в христианстве и ис-
ламе порождают непонимание между 
представителями этих двух конфессий . 
Так, для христиан не совсем понят-
но, какому единому Богу поклоняют-
ся мусульмане? И откуда они взяли 
имя своего Бога? Ответ мы находим в 
Священном Писании Ветхого Завета, на 
который мусульмане также опираются, 
считая иудеев людьми Писания . С ев-
рейского языка слово Боги – «Элохим», 
именно оно употребляется в пятикни-
жии Моисея, т . е . в книге Бытия уже 
есть Откровение о множественности 
единого Бога . И в русском синодальном 
переводе там сказано: «И сказал Бог, со-
творим человека по образу Нашему и 
по подобию Нашему»2 (курсив наш  – 
А . Б .) . Откровение троичности Бога 
также дано в явлении трёх путников 
Аврааму . Мусульмане взяли единствен-
ное число от слова «Элохим» – «Элоах» 
и, в свою очередь, совершенно не по-
нимают, почему христиане поклоня-
ются, по их убеждению, трём Богам . 
По этому поводу прот . Андрей Ткачев 
говорит, что мусульманам образ троич-
ного Бога нужно объяснять так: «Аллах 
Отец, Аллах Сын и Аллах Дух Святой» . 
Таким образом, выражается единосу-
щие Святой Троицы . 

Можно сделать вывод, что представ-
ления о религии в обыденном сознании 
современного человека опосредству-
ются символами и сопровождаются 
рефлексией на религиозные чувства . 
Осуществление субъектом религиоз-
ной деятельности, преимущественно 
деятельности общения с Богом, обога-

2 Быт . 1: 26 .
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щает его представления о религии всё 
новыми смыслами и способствует рас-
крытию личностного потенциала . 

Эмпирическое исследование 
представлений о религии 

в обыденном сознании 
воцерковлённых и 

невоцерковлённых людей
Метод и выборка
Метод исследования: семантиче-

ский дифференциал .
Семантический дифференциал стро-

ился на материале русской лексики . В 
результате получилось 40 пар дескрип-
торов . Словосочетание-стимул: «пра-
вославная христианская религия» . В 
исследовании приняли участие 206 че-
ловек: жители г . Комсомольска-на-
Амуре, г . Хабаровска, г . Владивостока и 
г . Благовещенска . Первая группа – «во-
церковлённые» – 103 человека . Вторая 
группа – «невоцерковлённые» – также 
103 человека . Мужчины (40%) и жен-
щины (60%) в возрасте от 35 до 65 лет . 
Образование высшее у 90% всех ре-
спондентов .

Цель исследования: выявить раз-
личия в представлениях о религии в 

группах воцерковлённых и невоцер-
ковлённых людей .

Гипотеза исследования: существуют 
различия в представлениях о религии 
в обыденном сознании воцерковлён-
ных и невоцерковлённых людей .  

Метод обработки данных: фактор-
ный анализ .

Результаты представлены в табли-
цах 1 и 2 .

Ведущими факторами (вклад общей 
дисперсии – 50,2%, подавление веса – 
0,5) являются: 

− фактор 1 (вклад общей диспер-
сии 27,6%) включает следующие со-
ставляющие: сильная (0,717), упоря-
доченная (0,695), определённая (0,659), 
милостивая (0,647), осмысленная 
(0,599), обогащающая (0,591), свобод-
ная (0,572), интересная (0,570), откры-
тая (0,567); твёрдая (0,535), близкая 
(0,515), однозначная (0,501);

− фактор 2 (вклад общей диспер-
сии – 6,7%) включает следующие со-
ставляющие: миролюбивая (0,745), 
комфортная (0,699), гуманная (0,677), 
компромиссная (0,655), реалистичная 
(0,651), лояльная (0,594), рациональ-
ная (0,515), безопасная (0,514);

Таблица 1 / Table 1

Группа «Воцерковлённые». Факторная структура представлений о православной 
христианской религии / The group «Churchbound». Factor structure of ideas about  
the Orthodox Christian religion

Факторы Название фактора Вклад фактора  
(%общей дисперсии)

1 Фактор 1 . «Сильная» 27,6
2 Фактор 2 . «Миролюбивая» 6,7
3 Фактор 3 . «Соборная» 6,2
4 Фактор 4 . «Простая» 5,5
5 Фактор 5 . «Старая» 4,2

Источник: данные авторов .
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− фактор 3 (вклад общей диспер-
сии – 6,2%) включает следующие со-
ставляющие: соборная (0,727), общая 
(0,676), коллективная (0,614);

− фактор 4 (вклад общей диспер-
сии – 5,5%) включает следующие со-
ставляющие: простая (0,699), трудная 
(0,670), послушная (0,615);

− фактор 5 (вклад общей диспер-
сии – 4,2%) включает следующие со-
ставляющие: старая (0,661), демокра-
тичная (0,558), гибкая (0,509) .

Ведущими факторами (вклад общей 
дисперсии – 54,6%, подавление веса – 
0,5) являются: 

− фактор 1 (вклад общей диспер-
сии – 30,7%) включает следующие со-
ставляющие: спокойная (0,774), близ-
кая (0,734), радостная (0,721), сильная 
(0,712), интересная (0,674), открытая 
(0,611), адаптивная (0,600), милости-
вая (0,560), откровенная (0,555), не 
творческая и не рутинная (0,551), ми-
ролюбивая (0,515);

− фактор 2 (вклад общей диспер-
сии – 8,3%) включает следующие со-
ставляющие: старая (0,670), гуманная 
(0,652), компромиссная (0,586), идеа-
листичная (0,561), комфортная (0,543), 
обогащающая (0,509);

− фактор 3 (вклад общей диспер-
сии – 6,3%) включает следующие со-
ставляющие: соборная (0,657), опре-
делённая (0,604), зависимая (0,535), 
противоречивая (0,509);

− фактор 4 (вклад общей диспер-
сии – 5,0%) включает следующие со-
ставляющие: трудная (0,709), твёрдая 
(0,666), напряжённая (0,599), властная 
(0,543);

− фактор 5 (вклад общей диспер-
сии – 4,3%) включает следующие со-
ставляющие: общая (0,743), широкая 
(0,629), коллективная (0,577) .

Обсуждение результатов
Таким образом, в результате прове-

дённого факторного анализа выделе-
но пять факторов в группе воцерков-
лённых людей (табл . 1) и также пять 
факторов в группе невоцерковлённых 
(табл . 2) . Перейдём к обсуждению ре-
зультатов . 

А . А . Леонтьев раскрывает понятие 
инвариантных образов мира, а т . к . 
представления о религии выступают 
составляющими образа мира, то пра-
вомерно говорить о сходствах в этих 
представлениях внутри групп воцер-
ковлённых и невоцерковлённых людей . 

Таблица 2 / Table 2

Группа «Невоцерковлённые». Факторная структура представлений о православной 
христианской религии / The group «Unchurched». Factor structure of ideas about the 
Orthodox Christian religion

Факторы Название фактора Вклад фактора 
(%общей дисперсии)

1 Фактор 1 . «Спокойная» 30,7
2 Фактор 2 . «Старая» 8,3
3 Фактор 3 . «Соборная» 6,3
4 Фактор 4 . «Трудная» 5,0
5 Фактор 5 . «Общая» 4,3

Источник: данные авторов .



29

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2023 / № 2

В группе воцерковлённых лю-
дей можно проследить внутреннюю 
деятельность по формированию, 
развитию и овладению собствен-
ным мировоззрением (в терминах 
Д . А . Леонтьева), т . е . рефлексивно-
мыслительный процесс . Это видно из 
фактора 1 . – сильная – 0,717; упорядо-
ченная – 0, 695; определённая – 0,659; 
осмысленная – 0,599 . И факторов 4 и 5 . 
– трудная – 0,670; послушная – 0,615; 
гибкая – 0,509 .

Напротив, в группе невоцерковлён-
ных людей прослеживается статичная 
структура в мировоззрении . Что на-
блюдается в отдельных дескрипторах 
с 1 по 4 фактор . – спокойная – 0,774; 
компромиссная – 0,586; зависимая – 
0,535; противоречивая – 0,509; труд-
ная – 0,709; твёрдая – 0,666; напряжён-
ная – 0,599; властная – 0,543 . 

Коллективные представления, по 
Э . Дюркгейму, характеризуются тем, 
что передаются из поколения в поколе-
ние, носят иррациональный характер 
и т . д . В первой группе это выражает-
ся факторами 3 и 5 . – соборная – 0,727; 
общая – 0,676; коллективная – 0,614; 
старая – 0,661; гибкая – 0,509 .

Во второй группе это также выраже-
но факторами 3 и 5 . – соборная – 0,657; 
зависимая – 0,535; противоречивая – 
0,509; общая – 0,743; широкая – 0,629; 
коллективная – 0,577, т . е . иррацио-
нальность социальных представлений 
более выражена во второй группе .

Отсутствие какой-либо сложно-
сти в Существе Божием находит от-
ражение в представлениях о религии 
воцерковлённых людей (4 фактор)  – 
«Простая» с вкладом общей диспер-
сии – 5,5 . В теории Ф . Е . Василюка вну-
тренний жизненный мир может быть 
либо простым, либо сложным . Здесь 

автор говорит о простоте как нали-
чии всего одного мотива в сознании 
и деятельности человека . Но простота 
Существа Божия и простота религии 
заключается в отсутствии какой-либо 
сложности, т . к . если бы здесь присут-
ствовала сложность, то она расклады-
валась бы на отдельные элементы или 
единицы . Это совершенно неприем-
лемо в отношении Существа Божия, 
следовательно, Оно является простым 
(это же утверждает теология) . «Где Дух 
Господень, там свобода»1, – сказано в 
Священном Писании, а свобода не мо-
жет быть сложной, она проста . Как го-
ворится, всё гениальное – просто . 

Самодетерминация в первой группе 
проявляется в дескрипторах – упоря-
доченная – 0,695; свободная – 0,572; 
осмысленная – 0,599 . Саморегуляция – 
послушная – 0,615; гибкая – 0,509 . 

Обыденное сознание носит ирраци-
ональный, противоречивый характер, 
т . е . ему свойственны противоречия, 
согласно Е . В . Улыбиной . Во второй 
группе это подтверждается дескрипто-
рами – противоречивая – 0,509; власт-
ная – 0,543; напряжённая – 0,599; твёр-
дая – 0,666; трудная – 0,709, с одной 
стороны, и спокойная – 0,774; близ-
кая – 0,734; радостная – 0,721; опреде-
лённая – 0,604 – с другой . Здесь налицо 
выявляется противоречие в представ-
лениях невоцерковлённых людей . 
Кроме того, во второй группе просле-
живается присутствие мифической 
составляющей в обыденном сознании 
как бессознательного и неразложимо-
го целого, что отражено в факторе 5 
«Общая», имеющем наименьший вес – 
4,3 . Общая – 0,743; широкая – 0,629; 
коллективная – 0,577 .

1 Второе послание к Коринфянам . 3: 17 .
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Для воцерковленных в их представ-
лениях наблюдается практически от-
сутствие противоречий, что наиболее 
ярко выражается дескрипторами – 
определённая – 0,659; упорядоченная – 
0,695; однозначная – 0,501; рациональ-
ная – 0,515; реалистичная – 0,651 . По 
Е . В . Улыбиной, обыденное сознание 
не исключает рациональных составля-
ющих и присутствия знака, т . е . обы-
денное сознание может носить в себе 
элементы рационального, однозначно-
го (понятийный аппарат), упорядочен-
ного, научного сознания . Это отраже-
но в сознании воцерковлённых людей, 
потому что у них преобладает знаковая 
система: опора на текст Священного 
Писания и богослужебный текст на 
церковно-славянском языке .

В понимании У . Джемса существует 
личная религия или личное пережива-
ние религии [4] . Мы отмечаем, что это 
понятие свойственно обеим группам, 
как воцерковлённых, так и невоцерков-
лённых . Это отражено дескрипторами 
в факторе 2 . в обеих группах – гуман-
ная, комфортная . Человеку свойствен-
но ставить в центр свои переживания, 
при этом не испытывая дискомфорта .

Обнаруживаются также сходства 
в обеих группах в следующих по-
лученных факторах . Это фактор 3 . 
«Соборная» с вкладом 6,2 в первой 
группе и 6,3 – во второй . А также фак-
тор «Старая», являющийся фактором 5 
с наименьшим вкладом – 4,2 в первой 
группе и фактором 2 с вкладом 8,3 – во 
второй . Однако это сходство лишь по 
форме, по содержанию же эти факто-
ры имеют совершенно разное наполне-
ние . Рассмотрим его .

Так, в первой группе в факторе 
«Соборная» наполнение следующее: 
соборная – 0,727; общая – 0,676; кол-

лективная – 0,614 . Он может быть до-
полнен дескрипторами из факторов 1 
и 2 . – свободная – 0,572 и миролюбивая 
– 0,745 . Можно сказать, что в сознании 
первой группы отражается понятие 
соборности, данное А . С . Хомяковым 
как свободное единство в любви . По-
другому, соборность по Хомякову – это 
целостное сочетание свободы и един-
ства многих людей на основе их общей 
любви к одним и тем же абсолютным 
ценностям . В терминах Н . А . Бердяева 
– это коммунитарность, общинность . 
Соборность, также по Хомякову, явля-
ется одним из главных условий нацио-
нального единства и создания мощной 
державы (какой и является Россия), 
что выражено в первой группе в фак-
торе 1 . «Сильная» с вкладом общей 
дисперсии 27,6 .

Во второй группе фактор «Соборная» 
имеет совершенно иное наполнение:  
соборная – 0,657; определённая – 0,604 
– можно интерпретировать в смысле 
догмы; зависимая – 0,535; противо-
речивая  – 0,509 . Это говорит о некой 
«круговой поруке» в понимании со-
борности у невоцерковлённых людей . В 
представлениях о соборности во второй 
группе прослеживается также автори-
тарность, что характерно для католиче-
ской церкви, по словам Н . А . Бердяева, 
по мнению же Э . Фромма это присуще  
светской авторитарной «религии»:  
зависимая – 0,535; трудная – 0,709; а 
также властная – 0,543 . 

Переходим к описанию фактора 
«Старая» . Так, в первой группе – это 
фактор 5 с наименьшим вкладом 4,2, 
имеющий следующее наполнение: ста-
рая – 0,661; демократичная – 0,558; гиб-
кая – 0,509 . Здесь проявляется гумани-
стичность древних устоев религии, их 
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жизненная гибкость в противополож-
ность хрупкости и жёсткости .

Во второй группе «Старая» фак-
тор 2 . с вкладом 8,3, что говорит о 
большей значимости его по сравнению 
с первой группой . Наполнение также 
существенно отличается от первой 
группы: старая – 0,670; гуманная – 
0,652; компромиссная – 0,586; идеали-
стичная – 0,561; а также комфортная 
– 0,543 и обогащающая – 0,509 . Здесь 
мы видим несколько противоречивую 
структуру внутри этого фактора . Так, 
гуманная, по-другому – человечная, 
может означать антропоцентризм как 
центральную роль человека в религии . 
Но старая и компромиссная высту-
пают как древнее заблуждение, также 
компромисс может проявляться по от-
ношению к греху (пример такого ком-
промисса в истории – продажа индуль-
генций в Римско-католической церкви 
в Средневековье) . Идеалистичная, т . е . 
далёкая от реализма, следовательно, 
является неактуальной . Получается, 
здесь религия гуманная, человечная, 
но не актуальная и нереальная, с от-
тенком заблуждения . В идеале долж-
на быть гуманной, человечной, но на 
самом деле компромиссная по отно-
шению к материальным ценностям – 
обогащающая саму себя . Комфортной 
она является также, скорее всего, в 
отношении к религиозной иерархиче-
ской структуре . Сначала в раннем хри-
стианстве она была гуманной, потом в 
ходе истории превратилась в идеали-
стичную догму, запреты, инквизицию 
и анафематство . Можно заключить, 
что во второй группе представления о 
религии по данному фактору говорят о 
некоторых суевериях и предрассудках .

Далее переходим к понятию лич-
ностного потенциала в отноше-

нии к проведённому исследованию . 
Самоопределение как подструктура 
личностного потенциала в первой 
группе выражается по отношению к 
силе, порядку, свободе и смыслу (фак-
тор 1) . Во второй группе самоопре-
деление противоречиво и выражено 
в зависимости (фактор 3) (это может 
быть страх в самоопределении по от-
ношению к религиозному сообществу 
как боязнь зависимости) .

Реализация как подструктура лич-
ностного потенциала в первой груп-
пе характеризуется главным образом  
послушанием – послушная – 0,615, а  
также трудом – трудная – 0,670 . Во 
внутреннем же мире – это пережива-
ние простоты (в реализации религи-
озного культа) – простая – 0,699 . Для 
второй группы реализация связана с 
проблемой адаптации – адаптивная – 
0,600, и напряжённостью – напряжён-
ная – 0,599 .

Сохранение как последняя подструк-
тура личностного потенциала в первой 
группе проявляется в гибкости – гиб-
кая – 0,509, комфортности – комфорт-
ная – 0,699 – и осуществляется через 
соборное взаимодействие (например, 
помощь ближнему в трудной жизнен-
ной ситуации) – соборная – 0,727 . Для 
второй группы потенциал сохранения 
ригидный, что выражается в трудно-
сти – трудная – 0,709 – и твёрдости – 
твёрдая – 0,666 .

Заключение
В группе воцёрковленных людей 

можно проследить внутреннюю дея-
тельность по формированию, развитию 
и овладению собственным мировоз-
зрением . Иррациональность социаль-
ных представлений более выражена во 
второй группе . Представления о рели-
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гии воцерковлённых людей связаны с 
простотой и отсутствием какой-либо 
сложности . Выявляются также проти-
воречия в представлениях невоцерков-
лённых людей, но для воцерковлённых 
в их представлениях наблюдается прак-
тически полное отсутствие противоре-
чий, что связано тем, что они в своей 
жизни опираются на текст Священного 
Писания . Можно сказать, что в созна-
нии первой группы отражается поня-
тие соборности как свободного един-
ства в любви к общим абсолютным 
ценностям . В представлениях о собор-
ности во второй группе прослежива-
ется авторитарность, представления 
о религии невоцерковлённых также 
говорят о некоторых суевериях и пред-
рассудках . Здесь представления о рели-
гии находятся на уровне эмоций, но не 
смысла . Напротив, в группе воцерков-
лённых представления о религии ос-
мыслены, они выражают стремление к 
конечному смыслу или «сверхсмыслу» .

Таким образом, мы выделяем три 
основных различия в представлениях 
о религии в обыденном сознании меж-
ду группами воцерковлённых и нево-
церковлённых людей: 

Первое: позитивные – негативные . 
Позитивные представления о религии 
в первой группе (воцерковлённых): 
сильная, осмысленная, миролюбивая . 

И негативные представления во вто-
рой группе (невоцерковлённых): про-
тиворечивая, властная, напряжённая .  

Второе: гуманистические – авто-
ритарные . Гуманистические пред-
ставления в первой группе: гуманная, 
демократичная, гибкая, свободная . И 
авторитарные представления во вто-
рой группе: властная, противоречивая, 
зависимая . 

Третье: актуальные – неактуальные . 
Актуальные представления в первой 
группе: упорядоченная, осмысленная, 
реалистичная . И неактуальные пред-
ставления во второй группе: старая, 
компромиссная, идеалистичная . 

В заключение отметим, что рели-
гиозному, воцерковлённому человеку 
свойственно представлять не только 
Бога, но и самого себя как константу, 
на что указывает богослов В . П . Лега, 
тогда как для нерелигиозного, невоцер-
ковлённого эволюциониста характер-
но представлять себя изменяющимся 
в изменяющемся мире, с доминиро-
ванием ситуации неопределённости . 
Раскрытие личностного потенциала 
означает не столько эволюционное 
развёртывание, сколько приобщение 
к богодетерминации, по-другому, – к 
обожению . 

Статья поступила в редакцию 09.02.2023
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ГиБкоСТь мышЛениЯ как реСУрС ПереживаниЯ  
СТреССовыХ и фрУСТрирУЮЩиХ СиТУациЙ 

Дмитриева Ю. А., Калашникова А. С.
Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет) 
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Изучить специфику структуры ресурсов переживания стрессовых и фрустрирую-
щих ситуаций у студентов с разным уровнем переживания стресса. 
Процедура и методы. Выборка исследования включала 65 студентов и была разделена 
на две группы по уровню переживания стресса. В исследовании использовались мето-
дика «Гибкость мышления» А. С. Лачинса, «Шкала психологического стресса PSM-25» 
Лемура-Тесье-Филлиона и фрустрационный тест Розенцвейга. 
Результаты. На основании результатов факторного анализа установлено, что существует 
специфика структуры ресурсов переживания ситуаций стресса и фрустрации у студен-
тов с разным уровнем стресса. Студенты с высоким уровнем стресса склонны обвинять 
внешнее окружение и использовать реакции самозащиты. Студенты с низким уровнем 
стресса, наоборот, ищут способы удовлетворения потребности, и гибкость мышления ис-
пользуется ими как ресурс успешного совладания со стрессом. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование вносит вклад в изучение 
гибкости мышления как ресурса совладания со стрессовыми и фрустрирующими ситу-
ациями. Выявленная специфика структуры ресурсов переживания стрессовых ситуаций 
позволит дополнить тренинговые программы совладания со стрессом.

Ключевые  слова: гибкость мышления, переживание стресса, ресурсы переживания 
стресса, ситуации фрустрации, стресс1
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flEXiBiliTy Of ThiNKiNG aS a rESOurCE fOr EXPEriENCiNG 
STrESSful aNd fruSTraTiNG SiTuaTiONS 
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Abstract
Aim. To study the specifics of the structure of resources for experiencing stressful and frustrat-
ing situations in students with different levels of stress.
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Methodology. The study sample included 65 students and was divided into two groups accord-
ing to the level of stress experience. The study used the methodology “Flexibility of Thinking” 
by A.S. Lachins, “PSM-25 Psychological Stress Scale” by Lemur-Tessier-Fillion and the 
Rosenzweig frustration test.
Results. Based on the results of factor analysis, it was found that there is a specific structure 
of resources for experiencing situations of stress and frustration among students with different 
levels of stress. Students with high stress levels tend to blame the external environment and 
use self-defense reactions. Students with a low level of stress, on the contrary, are looking for 
ways to meet needs and flexibility of thinking is used by them as a resource for successful cop-
ing with stress.
Research implications. The research contributes to the study of thinking flexibility as a resource 
for coping with stressful and frustrating situations. The revealed specifics of the structure of 
resources for experiencing stressful situations will complement the training programs for cop-
ing with stress.

Keywords: flexibility of thinking, stress experience, stress experience resources, frustration 
situations, stress
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Введение
Глобальные процессы сегодня мо-

гут оказывать влияние на современное 
общество и даже на отдельных людей . 
Под глобальными рисками принято 
понимать вероятные события или ус-
ловия, которые могут нанести серьёз-
ный урон одновременно нескольким 
странам или отраслям мировой эконо-
мики, причинить значительный вред 
людям [14, с . 25] . Особенности эпохи 
цифровизации приводят к социаль-
ным изменениям, обусловленным воз-
никновением состояния неопределён-
ности . Так, цифровизация затрагивает 
когнитивную, коммуникативную, эмо-
циональную, социальную и психофи-
зиологическую сферы развития чело-
века [7; 12; 17] . 

Глобальные вызовы в эпоху циф-
ровизации ставят перед личностью 
необходимость эффективно адапти-
роваться к изменяющимся условиям 
внешней среды . Одним из факторов, 
который определяет способность лич-
ности к успешной адаптации, принято 
считать гибкость мышления [11, с . 8] . 

Гибкость мышления проявляется в пе-
рестройке, изменении неэффективных 
способов решения задач и замене их на 
оптимальные [10, с . 9] .

В психологических исследованиях 
можно выделить три основных подхо-
да к пониманию гибкости мышления: 
как противоположность ригидности 
мышления, как компонент творческо-
го мышления и как личностный ре-
сурс [8; 13; 18] .

Традиционным является рассмо-
трение гибкости мышления в качестве 
свойства, противоположного ригидно-
сти мышления . Под гибкостью мышле-
ния понимается способность человека 
эффективно адаптироваться к новым 
обстоятельствам, находить решения 
проблем, открытость к восприятию 
новой информации [8, с . 3] .

Наиболее часто в психологических 
исследованиях гибкость мышления 
рассматривается как компонент твор-
ческого мышления . Дж . Гилфорд выде-
лил два типа мыслительных операций: 
конвергентное, под которым пони-
мается поиск единственного верного 
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решения проблемы, и дивергентное 
мышление, лежащее в основе творче-
ства [13, с . 45] . Согласно концепции 
креативности П . Торренса, кроме гиб-
кости мышления компонентами кре-
ативности также являются беглость, 
точность и оригинальность мышления . 
Схожие компоненты креативности, та-
кие как гибкость, беглость, оригиналь-
ность, чёткость, чувствительность к 
проблемам и др ., выделяют в своих 
работах и современные исследователи 
[5, с . 104] . Согласно Е . Е . Туник, ком-
понентами креативности являются: 
дивергентное мышление, чувствитель-
ность к проблеме, способность к про-
гнозированию и др . [5, с . 107] . Однако 
гибкость мышления также может быть 
изучена отдельно от других компонен-
тов творческого мышления, как само-
стоятельный фактор, не связанный с 
рабочей памятью и скоростью мышле-
ния [28, p . 96] . 

Другая точка зрения заключается 
в рассмотрении гибкости мышления 
в более широком смысле – как лич-
ностного ресурса, который позволяет 
адекватно реагировать на проблем-
ные ситуации, ситуации фрустрации и 
стресса и поддерживать на оптималь-
ном уровне психическое здоровье че-
ловека .

Рассмотрение гибкости мышления 
как личностного ресурса наиболее 
актуально в настоящее время, в эпоху 
цифровизации и глобальных рисков . 
Глобальные риски и цифровизация 
сопряжены с возникновением боль-
шого количества ситуаций стресса и  
фрустрации, вызванных ситуацией  
неопределённости, оказывающих вли-
яние на личность [2; 26] . Важным ока-
зывается не только необходимость 
эффективной адаптации к окружаю-

щей действительности, но и сохране-
ние собственных ресурсов личности, в 
том числе эффективного переживания 
стрессовых и фрустрирующих ситуа-
ций [15, с . 58] .

Автор концепции стресса Г . Селье 
предложил следующее определение по-
нятия «стресс»: неспецифическая ре-
акция организма, которая возникает в 
ответ на неблагоприятные воздействия 
[16, с . 25] . Р . Лазарусом был предложен 
используемый на сегодняшний день 
подход к изучению стресса, разграничи-
вающий «физиологический» и «психо-
логический» стресс . Психологическим 
стрессом называется состояние, вы-
званное влиянием стрессогенных фак-
торов, таких как перегрузки, состоя-
ния неопределённости и др . Выход из 
стрессовой ситуации может быть раз-
личен – как адаптация к сложившейся 
ситуации и рациональный выход из 
неё, внутреннее переживание стресса, 
так и внешние проявления, направлен-
ные на окружающих, – агрессия, асоци-
альное поведение .

По мнению Ф . Е . Василюка, необхо-
димыми признаками фрустрирующей 
ситуации является наличие сильной 
мотивированности достичь цели (удов-
летворить потребность) и преграды, 
препятствующей этому достижению . 
Переход ситуации затруднённости в 
ситуацию фрустрации осуществляется 
в двух измерениях – по линии утраты 
контроля со стороны воли, т . е . дезор-
ганизации поведения, и/или по линии 
утраты контроля со стороны сознания, 
т . е . утраты «мотивосообразности» по-
ведения, что на уровне внутренних со-
стояний выражается соответственно 
в потере терпения и надежды . Г . Селье 
определял фрустрацию как «стресс 
рухнувшей надежды» [4; 16] .
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Поведение в фрустрирующей ситуа-
ции зависит от многих факторов: воз-
растных особенностей, личностных 
свойств, от силы фрустратора, привле-
кательности цели, от объёма «запру-
женной» психической энергии [9, с . 3] . 
В более развёрнутом виде реакции на 
ситуации фрустрации представлены в 
подходе С . Розенцвейга . Под фрустра-
цией в соответствии с теорией этого 
учёного принято понимать состояние, 
возникающее у человека в результате 
наличия препятствий к удовлетворе-
нию каких-либо жизненных потреб-
ностей . При этом люди по-разному 
реагируют на ситуации фрустрации . 
Возникающие в ситуациях фрустра-
ции реакции разделяются на несколь-
ко типов: экстрапунитивные – направ-
ленные вовне, на других участников 
ситуации (обвинения, требования о 
помощи); интропунитивные – направ-
ленные внутрь, на самого человека (са-
мообвинения, попытка самостоятель-
но решить ситуацию); импунитивные 
– стремящиеся избежать упрёков дру-
гих людей либо себя самого, времена-
ми проявляющиеся в игнорировании 
самой ситуации1 .

Гибкость мышления является важ-
ной способностью, позволяющей оп-
тимально преодолеть ситуации стресса 
и фрустрации и сохранить личностные 
ресурсы в современных условиях [13; 
19; 22] .

Результаты исследования Т . Е . Левиц- 
кой и С . А . Богомаза показывают, что 
гибкость мышления может рассматри-
ваться в качестве важного компонен-
та личностного ресурса и механизма 

1 Ясюкова Л . А . Фрустрационный тест Розен- 
цвейга: диагностика реакций в ситуации кон- 
фликта: методическое руководство . СПб .: 
ИМАТОН, 2007 . 128 с .

адаптации к требованиям школьной 
среды у школьников . По мнению ав-
торов, гибкость мышления следует 
рассматривать в широком смысле, в 
качестве одного из компонентов слож-
ной функциональной системы адап-
тации человека . Исследование, прове-
дённое на пятиклассниках с разными 
социальными условиями, продемон-
стрировало различную роль гибкости 
мышления в механизме адаптации к 
требованиям преподавателей и усло-
виям обучения . Высоко развитая гиб-
кость мышления способствует более 
эффективной адаптации к условиям 
обучения и позволяет адекватно реа-
гировать на возникающие проблемы 
[13, с . 51] . 

Согласно мнению М . Барак, 
А . Левенберг, гибкость мышления 
является ключевой компетенцией, 
необходимой для обучения в высо-
котехнологичной среде . В контексте 
образования гибкость мышления яв-
ляется необходимой компетенцией 
для адаптации к новой среде, связан-
ной с распространением и внедрени-
ем информационных технологий, для 
получения новых знаний и решения 
возникающих проблемных ситуа-
ций, поскольку она включает такие 
составляющие, как: принятие новых 
или меняющихся технологий, непред-
убеждённость по отношению к идеям 
других людей, адаптацию к изменени-
ям в обучении [19, p . 39] . 

Исследование В . М . Бызовой и 
Е . И . Периковой показывает, что гиб-
кость мышления может служить ре-
сурсом психического здоровья и 
психологического благополучия . В 
качестве факторов психологического 
здоровья авторы выделяют быструю 
и успешную адаптивность . Гибкость 
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мышления рассматривается как ре-
сурс, обеспечивающий готовность к 
адекватному реагированию на жиз-
ненные обстоятельства и способству-
ющий сохранению психологического 
здоровья [3, с . 187] .

Согласно результатам исследования 
Р . Л . Габриса, Н . Табри, Х . Анисмана, 
К . Мэтисон, гибкость мышления по-
могает справиться со стрессовой си-
туацией посредством повышения эмо-
циональной регуляции и способности 
отключаться (или переключать вни-
мание) от негативных мыслей и эмо-
ций, что сопровождается менее выра-
женным негативным настроением [22, 
p . 17] .

Пандемия covid-19 способство-
вала переводу работы и учёбы в дис-
танционный формат, что вызвало не-
обходимость молодым специалистам 
и студентам адаптироваться к вир-
туализации . Изменение графика, ха-
рактера и формата работы, снижение 
двигательной активности сопряжено с 
возникновением психологических пе-
регрузок, перенапряжения, цифровой 
усталости и эмоционального выгора-
ния [20; 21; 24; 27] . Перед молодыми 
людьми встаёт задача адаптироваться 
в этих условиях, чтобы продолжать 
обучение и осуществлять личностную 
самореализацию . 

В . Гражиной, М . Шимон, К . Якуб, 
Б . Войцех была изучена связь меж-
ду депрессией, тревогой и стрессом,  
вызванными пандемией covid-19,  
и психологическим благополучием 
участников исследования . Согласно 
полученным результатам, низкий 
уровень гибкости мышления связан 
с более высоким уровнем депрессии, 
тревоги и стресса и ухудшением само-
чувствия . Отрицательные эмоции мо-

гут снижать гибкость мышления, что, в 
свою очередь, может приводить к ухуд-
шению общего самочувствия [23, p . 1] .

Н . Пеллерен, Э . Рауфасте, М . Корман 
и др . была изучена взаимосвязь гиб-
кости мышления и психологических 
ресурсов личности во время каранти-
на во Франции в связи с пандемией 
covid-19 . Согласно результатам ис-
следования, гибкость может опосре-
довать положительные эффекты пси-
хологических ресурсов личности [25, 
p . 13] .

Таким образом, особенно акту-
альной представляется проблема 
адаптации молодых людей к новым 
требованиям, вызванным влиянием 
глобальных рисков и цифровизации, а 
гибкость мышления может рассматри-
ваться как ресурс переживания стрес-
совых и фрустрирующих ситуаций . 

Процедура и методы
Цель настоящей работы – изучить 

специфику структуры ресурсов пере-
живания стрессовых и фрустрирую-
щих ситуаций у студентов с разным 
уровнем переживания стресса .

Гипотеза исследования: гибкость 
мышления является ресурсом пережи-
вания стрессовых и фрустрирующих 
ситуаций у студентов . 

Выборку исследования составили 
65 студентов технических специально-
стей Южно-Уральского государствен-
ного университета . Выборка была 
разделена на две группы по резуль-
татам психологической диагностики 
по методике «Шкала психологиче-
ского стресса PSM-25» Лемура-Тесье-
Филлиона: 1) студенты с высоким 
уровнем переживания стресса (n1= 
25, уровень переживания стресса бо-
лее 85 баллов); 2) студенты с низким 
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уровнем переживания стресса (n2= 40, 
уровень переживания стресса менее 
85 баллов) .

В работе использовались следую-
щие психодиагностические методи-
ки: методика «Гибкость мышления» 
А . С . Лачинса; «Шкала психологиче-
ского стресса PSM-25» Лемура-Тесье-
Филлиона; фрустрационный тест 
С . Розенцвейга .

Для определения структуры гиб-
кости мышления была использова-
на методика «Гибкость мышления» 
А . С . Лачинса [1, с . 57] . Методика пред-
назначена для выявления пластично-
сти – ригидности мышления и оценки 
когнитивной гибкости мышления, 
под которой понимается способность 
быстро переходить от одного типа 
деятельности к другому, принимать 
адекватные решения и оперативно  
реагировать на изменение ситуации . 

Для определения уровня пережива-
ния стресса использовались методи-
ки «Шкала психологического стрес-
са PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона 
в адаптации Н . Е . Водопьяновой [6, 
с . 41] . Методика предназначена для из-
мерения уровня переживания стресса 
на уровне поведенческих, физиологи-
ческих и эмоциональных реакций . 

Для определения реакций студен-
тов на фрустрирующие ситуации ис-
пользовался фрустрационный тест 
С . Розенцвейга, адаптированный 
Л . А Ясюковой1 . Методика предназна-
чена для изучения особенностей реа-
гирования в ситуациях фрустрации . 
Испытуемому предлагается 24 ситуа-
ции фрустрации, и ему необходимо на-
писать ответные реплики для диалогов 
на картинках . Полученные результаты 
соотносятся с различными типами и 
направлениями реакций . К направле-

ниям реакций на ситуации фрустра-
ции относятся: экстрапунитивные (на-
правленные на окружающих людей); 
интропунитивные (направленные на 
самого себя); импунитивные (направ-
ленные на проблемную ситуацию) . К 
типам реакций на ситуации фрустра-
ции относятся: препятственно-доми-
нантные (с фиксацией на препятствии, 
ситуация фрустрации особенно под-
чёркивается, на ней делается акцент); 
эго-защитные (с фиксацией на само-
защите – преобладает защита своего 
«Я»); необходимо-упорствующие (с 
фиксацией на удовлетворении потреб-
ности – преобладает акцент на необ-
ходимости разрешить конфликтную 
ситуацию)1 .

Для анализа структуры ресурсов 
переживания стрессовых и фрустри-
рующих ситуаций у студентов осу-
ществлялся факторный анализ данных 
психологической диагностики . Для 
автоматической математико-статисти-
ческой обработки данных использо-
валась программа iBM SPSS Statistics 
v231 . Факторный анализ проводился с 
использованием метода главных ком-
понент с варимакс-вращением .

Результаты исследования
Структура ресурсов переживания 

стрессовых и фрустрирующих ситу-
аций анализировалась на основании 
факторного анализа данных психо-
логической диагностики в двух груп-
пах студентов, дифференцирован-
ных по уровню переживания стресса 
(по результатам психологической 
диагностики по методике «Шкала 

1 Наследов А . Д . Математические методы 
психологического исследования . Анализ и 
интерпретация данных: учебное пособие . 
СПб .: Речь, 2006 . 392 с .
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психологического стресса PSM-25» 
Лемура-Тесье-Филлиона) . Результаты 
представлены в таблицах 1 и 2 . 

Для групп студентов факторная 
структура ресурсов переживания 
стрессовых и фрустрирующих ситуа-
ций образована 4 и 3 группировками 
переменных (по одному фактору, име-
ющему максимальную долю дисперсии 
более 30%, и несколько факторов, име-
ющих равные меньшие доли диспер-
сии, каждый фактор от 14% до 17%) .

Структура ресурсов переживания 
стрессовых и фрустрирующих 

ситуаций у студентов с высоким 
уровнем стресса

У студентов с высоким уровнем пе-
реживания стресса структура ресурсов 
переживания стрессовых и фрустриру-
ющих ситуаций представлена 4 груп-
пировками переменных (табл . 1) . 

Первый, максимально значимый 
фактор «Самозащита и фиксация 
на проблеме» является биполярным и 

включает только реакции на ситуации 
фрустрации: на одном полюсе реакции 
самозащиты и обвинения окружаю-
щих, на другом полюсе – фиксация на 
проблеме и принятие её неизбежности 
и возможности решения со временем . 
Второй фактор – фактор «Решение 
фрустрирующих ситуаций» – также 
является биполярным: на одном полю-
се находятся реакции, направленные 
на решение конфликтной или фру-
стрирующей ситуации, а на другом – 
гибкость мышления и акцентирование 
проблемы или препятствия . Третий 
фактор включает переживание стрес-
са и гибкость мышления и назван как 
«Гибкость мышления и переживание 
стресса» . Четвёртый фактор являет-
ся биполярным и содержащим только 
реакции на фрустрирующие ситуации: 
интропунитивные реакции на одном 
полюсе и импунитивные реакции на 
другом полюсе соответственно . Этот 
фактор назван как «Интропунитивные 
и импунитивные реакции» .

Таблица 1 / Table 1

Структура ресурсов переживания стрессовых и фрустрирующих ситуаций у 
студентов с высоким уровнем стресса / The structure of resources for experiencing 
stressful and frustrating situations in students with a high level of stress

Переменные Факторы
1 2 3 4

Гибкость мышления -0,404 0,651
Переживание стресса 0,698
Экстрапунитивные реакции (E) 0,815
Интропунитивные реакции (i) 0,979
Импунитивные реакции (M) -0,809 -0,441
Реакции фиксации на самозащите (Ed) 0,889
Реакции фиксации на препятствии (od) -0,814 -0,463
Реакции фиксации на удовлетворении 
потребности (NP) 0,944

Дисперсия, % 36 17 15 15

Источник: данные авторов .
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Студенты с высоким уровнем стрес-
са склонны обвинять внешнее окру-
жение, использовать реакции самоза-
щиты, они не склонны обвинять себя 
и обращать внимание на само препят-
ствие . Гибкость мышления не позво-
ляет таким студентам искать выход из 
сложившейся ситуации и решать воз-
никшую проблему, а, наоборот, даёт 
возможность акцентировать внима-
ние на этой проблеме . Тем самым вы-
сокий уровень гибкости мышления 

связан с высоким уровнем переживае-
мого стресса . 

Структура ресурсов переживания 
стрессовых и фрустрирующих 

ситуаций у студентов с низким 
уровнем стресса

У студентов с низким уровнем 
стресса структура ресурсов пережива-
ния стрессовых и фрустрирующих си-
туаций представлена 3 группировками 
переменных (табл . 2) . 

Таблица 2 / Table 2

Структура ресурсов переживания стрессовых и фрустрирующих ситуаций  
у студентов с низким уровнем стресса / The structure of resources for experiencing 
stressful and frustrating situations in students with a low level of stress

Переменные Факторы
1 2 3

Гибкость мышления -0,587
Переживание стресса 0,724
Экстрапунитивные реакции (E) -0,684 -0,552
Интропунитивные реакции (i)
Импунитивные реакции (M) 0,853
Реакции фиксации на самозащите (Ed) -0,759
Реакции фиксации на препятствии (od) 0,821
Реакции фиксации на удовлетворении потребности (NP) 0,846
Дисперсия, % 33 16 14

Источник: данные авторов .

Первый, максимально значимый 
фактор «Самозащита и решение фру-
стрирующих ситуаций» является би-
полярным и включает только реакции 
на ситуации фрустрации: на одном 
полюсе реакции самозащиты и обви-
нения окружающих, на другом полю-
се – реакции, направленные на себя 
и разрешение проблемной ситуации . 
Второй фактор – «Импунитивные и 
экстрапунитивные реакции» – являет-
ся биполярным и содержащим только 
реакции на фрустрирующие ситуации: 

на одном полюсе импунитивные реак-
ции и акцент на проблеме, а на втором 
полюсе – экстрапунитивные реакции . 
Третий фактор является биполярным 
и включает переживание стресса на 
одном полюсе и гибкость мышления 
на другом полюсе . Данный фактор на-
зван как «Гибкость мышления как ре-
сурс переживания стресса» .

Студенты с низким уровнем стресса 
не склонны в ситуациях фрустрации 
обвинять внешнее окружение, фикси-
роваться на самозащите, они, наобо-
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рот, ищут способы удовлетворения по-
требности, решения конфликтной или 
фрустрирующей ситуации . При этом 
гибкость мышления является для та-
ких студентов способностью снизить 
имеющийся уровень переживания 
стресса, а значит, является ресурсом 
совладания со стрессом .

Заключение
Статья посвящена исследованию 

гибкости мышления как ресурса пере-
живания стрессовых и фрустриру-
ющих ситуаций . При этом гибкость 
мышления исследовалась отдельно от 
других компонентов творческого, ди-
вергентного мышления, таких как бе-
глость, оригинальность и разработан-
ность, что соотносится с результатами 
исследований С . Вайс, О . Вильгельм 
[15; 24] . Новизна исследования заклю-
чается в том, что гибкость мышления 
была изучена не только как ресурс пе-
реживания ситуаций стресса, но и как 
ресурс переживания ситуаций фру-
страции .

Теоретическая значимость исследо-
вания заключается в том, что его ре-
зультаты позволяют расширить общие 
представления о феномене гибкости 
мышления и обосновывают рассмо-
трение гибкости мышления как ресур-
са переживания ситуаций стресса и 
фрустрации . 

Согласно поставленной цели нашего 
исследования установлено, что суще-
ствует специфика структуры ресурсов 
переживания ситуаций стресса и фру-
страции у студентов с разным уровнем 
стресса . 

Студенты с высоким уровнем стрес-
са в стрессовых и фрустрирующих си-
туациях склонны обвинять внешнее 

окружение, прибегать к реакциям са-
мозащиты, не склонны обвинять себя 
и обращать внимание на само пре-
пятствие либо склонны прибегать к 
реакциям самообвинения . Гибкость 
мышления в таком случае не задей-
ствуется ими для успешного совла-
дания со стрессом и не является ре-
сурсом, способствующим снижению 
уровня стресса .

Студенты с низким уровнем стрес-
са не склонны в ситуациях стресса и 
фрустрации обвинять внешнее окру-
жение, фиксироваться на самозащите, 
они ищут способы удовлетворения по-
требности либо обращают внимание 
на само препятствие . При этом гиб-
кость мышления используется ими как 
ресурс совладания со стрессом, что 
позволяет снизить уровень стресса . 
Такие студенты используют наиболее 
конструктивные, с точки зрения авто-
ра теории фрустрации С . Розенцвейга, 
реакции . Можно сделать вывод, что 
гибкость мышления, импунитивность 
и фиксация на удовлетворении по-
требностей позволяют им справиться 
с ситуациями стресса и фрустрации .

В исследовании Т . Е . Левицкой и 
С . А . Богомаза было выявлено, что 
гибкость мышления может рассматри-
ваться в качестве важного компонен-
та личностного ресурса и механизма 
адаптации у школьников [13, с . 51] . 
Результаты нашего исследования 
свидетельствуют о том, что гибкость 
мышления может рассматриваться в 
качестве компонента личностного ре-
сурса и механизма адаптации также и 
у студентов .

Полученные нами результаты мо-
гут быть объяснены результатами 
исследования Р . Л . Габрис, Н . Табри, 
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Х . Анисман, К . Мэтисон, свидетель-
ствующими о том, что гибкость мыш-
ления помогает личности справиться 

с ситуациями стресса путём эмоцио-
нальной регуляции [22, p . 17] .
Статья поступила в редакцию 10.02.2023 
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эмоционаЛьнаЯ наПравЛенноСТь ЛиЧноСТи,  
СкЛонноЙ к ТроЛЛинГУ

Зекерьяев Р. И.
Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова  
295015, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, д. 8,  
Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявить эмоциональную направленность личности, склонной к троллингу. 
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 60 интернет-пользователей: 
28 юношей и 32 девушки в возрасте от 18 до 35 лет. Использовались следующие ме-
тоды и методики: методика «Определение общей эмоциональной направленности» 
Б. И. Додонова, авторский исследовательский опросник «Направленность поведения лич-
ности в интернет-пространстве»; методы статистической обработки данных (U-критерий 
Манна-Уитни, корреляционный анализ). В ходе исследования было использовано при-
кладное программное обеспечение «SPSS 22.0» и «MS Excel 2021». 
Результаты. Выявлено, что личность, склонная к троллингу, отличается выраженностью 
пугнической и глорической эмоциональных направленностей. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы практическими психологами в ходе сопровождения процесса 
интернет-социализации личности.

Ключевые слова: интернет-пространство, троллинг, эмоциональная направленность, пуг-
ническая направленность, глорическая направленность

EmOTiONal OriENTaTiON Of a PErSON PrONE TO TrOlliNG
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Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, 
per. Uchebniy 8, Simpheropol 295015, Republic of Crimea, Russian Federation

Abstract
Aim. To reveal the emotional orientation of a person prone to trolling. 
Methodology. The study involved 60 Internet users: 28 boys and 32 girls aged 18 to 35 years. 
During the study the following methods were used: method « Determination of the general 
emotional orientation» by B. I. Dodonov, the author’s research questionnaire «Orientation of a 
person’s behavior in the Internet space»; methods of statistical data processing (Mann-Whitney 
U-test, correlation analysis). During the study the application software «SPSS 22.0» and «MS 
Excel 2021» was used.1

Results. It is proved that a person prone to trolling is distinguished by the severity of pugnic and 
gloric emotional orientations.
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Research implications. The results of the study can be used by practical psychologists to sup-
port the process of Internet socialization.

Keywords: Internet space, trolling, emotional orientation, pugnic orientation, gloric orientation

Введение
Современный мир характеризуется 

всё большим вхождением человека в 
интернет . Виртуальный мир не только 
расширяет жизненное пространство 
личности, но и, будучи социокультур-
ной средой, является ещё одним ин-
ститутом её социализации . При этом 
психологические особенности лично-
сти становятся детерминантами, опре-
деляющими её поведение в виртуаль-
ной среде . Наряду с конструктивными 
моделями социального взаимодей-
ствия у личности в интернете могут 
также формироваться паттерны, реа-
лизация которых может наносить пси-
хологический вред другим участникам 
виртуальной коммуникации . К таким 
паттернам, в частности, может быть 
отнесён троллинг  – процесс намерен-
ной провокации конфликта при вир-
туальном взаимодействии . При этом 
недостаточно изученными остаются 
психологические особенности лично-
сти, способствующие формированию 
у неё в интернете склонности к данной 
форме поведения, в частности, эмоци-
ональная направленность . Таким об-
разом, целью исследования выступает 
выявление отличий эмоциональной 
направленности личности, склонной к 
троллингу .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

Проблеме троллинга в интернете 
посвящено большое количество совре-
менных исследований .

Ряд учёных, анализируя троллинг, 
определяли, что его главная особен-

ность – это конфронтация, при ко-
торой агрессор не преследует цели 
донести до других своё мнение, не 
стремится найти истину, т . к . его ос-
новная задача – через порождающие 
конфликт провокации получить эмо-
циональную реакцию от участников 
виртуального взаимодействия . При 
этом сам «тролль» стремится вызывать 
у аудитории агрессию, порождать кон-
фликтные ситуации, уводить диалог 
от первоначальной темы, превращая 
характер общения из конструктивного 
в деструктивный . Выкладывая в ин-
тернет провокационную информацию, 
«тролль», как правило, из-за аноним-
ности процесса виртуального обще-
ния ощущает безнаказанность своих 
действий и получает удовольствие от 
самого процесса разрушения вирту-
альной коммуникации [5; 14; 16] .

Исследователи отмечали, что ос-
новными причинами того, что жертвы  
поддаются на провокации троллей, яв-
ляются высокое доверие другим участ-
никам виртуальной коммуникации, 
невозможность задействовать элемен-
ты невербального общения, что услож-
няет процесс адекватной оценки полу-
чаемой информации . Немаловажную 
роль также играет готовность вирту-
альных коммуникантов воспринимать 
собеседника как личность, соблюдаю-
щую правила сетевого этикета, а само 
виртуальное пространство – как среду, 
в которой за проступки следует нака-
зание . Исследователи также отмечали, 
что «тролли» в своих манипуляциях 
часто используют ложь и альтерна-
тивные факты, намеренно искажают 
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информацию, стараются вызвать пу-
таницу и перевести диалог в деструк-
тивное русло, в котором неизбежно 
возникнет конфликт . Агрессор может 
также использовать публичные на-
смешки, дискредитацию участников 
интернет-сообществ и подстрекатель-
ство . При этом, в отличие от других 
виртуальных агрессоров, «тролль» не 
преследует вторичной выгоды, для 
него сама ситуация конфликта являет-
ся основной целью [1; 11; 12] . 

Учёные, описывая причины, по-
буждающие личность к троллингу, 
выделяли среди них неуверенность в 
себе, неудовлетворённость своей жиз-
нью, подавляемую в себе агрессию, 
личностную незрелость . Основной же 
задачей «тролля», по их мнению, яв-
ляется выведение участников вирту-
альной коммуникации из состояния 
психологического равновесия, полу-
чение удовольствия от сильной аф-
фективной реакции с их стороны, ма-
нипулирование психоэмоциональным 
состоянием жертв, причинение им мо-
рального дискомфорта . Критерием же 
успеха «тролли» считают степень силы 
ответной реакции от виртуальных 
коммуникантов . Учёные отмечали, 
что основным инструментом агрессо-
ра является шутка, которая, обладая 
многозначной интерпретацией, даёт 
возможность в саркастической форме 
высмеивать собеседников, привлекать 
к себе их внимание [2; 13; 15] . 

Ряд исследователей, анализируя 
троллинг, определяли его как агрес-
сивную форму коммуникативного 
поведения, целью которого является 
провокация негативных аффектив-
ных переживаний у участников вир-
туального социума, а также получение 
удовлетворения и завоевание соответ-

ствующей репутации . Исследователи 
отмечали, что троллинг обладает ря-
дом особенностей: представляя собой 
форму сетевой агрессии, он может осу-
ществляться только в киберпростран-
стве; в конфликт, поддерживаемый 
«троллем», довольно быстро вовлека-
ется большое количество участников; 
в процессе троллинга нет реального 
живого взаимодействия между жерт-
вами и агрессором [3; 4; 10] .

Учёные, анализируя акты троллинга, 
описывали их как намеренные инфор-
мационные «вбросы» в виртуальных 
сообществах, вызывающие дискуссии 
среди интернет-пользователей . При 
этом сам агрессор переживает пози-
тивные эмоции от удовлетворения 
своей потребности в доминировании . 
Учёные также отмечали, что «тролля» 
сложно сразу распознать, т . к . в ходе 
эскалации конфликта он старается не 
нарушать правил сетевого этикета, 
чтобы выглядеть как обычный интер-
нет-пользователь, целью которого яв-
ляется конструктивное общение [8; 9] .

Признавая актуальность и значи-
мость существующих исследований, 
можно отметить, что они в основном 
нацелены на описание феномена трол-
линга в интернет-пространстве и его 
причин, связанных с особенностями 
виртуальной среды . При этом мало-
изученными остаются детерминанты 
данной формы асоциального поведе-
ния, заключающиеся в личностных 
особенностях пользователей интерне-
та . Одной из таких детерминант явля-
ется эмоциональная направленность .

Б . И . Додонов, изучая эмоциональ-
ную направленность, определял, что 
эмоции выполняют двойственную 
функцию в жизни человека . С одной 
стороны, они являются результатом 
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оценки личностью происходящих со-
бытий, с другой же – они выступают 
ценностью . Эмоциональную направ-
ленность личности учёный определял 
как устойчивую потребность в опреде-
лённых аффективных переживаниях . 
Б . И . Додонов также отмечал, что чело-
век может проявляться как личность, 
выстраивая свою деятельность на ос-
нове мировоззрения и направленно-
сти, в том числе и эмоциональной [6] .

Таким образом, можно сделать 
предположение о том, что возможно 
существование отличий в проявлении 
эмоциональных направленностей у 
личности, склонной к троллингу .

Представление результатов 
исследования

В исследовании приняли участие 
60 интернет-пользователей: 28 юно-
шей и 32 девушки в возрасте от 18 
до 35 лет . Использовались следую-
щие методы и методики: методика 
«Определение общей эмоциональной 
направленности» Б . И . Додонова, ав-
торский исследовательский опросник 
«Направленность поведения личности 
в интернет-пространстве» [7]; мето-
ды статистической обработки данных 
(U-критерий Манна-Уитни, корреля-
ционный анализ) . 

Респондентам также предлагалось 
написать самоотчёт в свободной фор-
ме об их отношении к троллингу . В 
качестве опорных вопросов к само-
отчёту выступили: «Как Вы относи-
тесь к троллингу?», «Приходилось 
ли Вам выступать в роли “тролля”?», 
«Приходилось ли Вам быть жертвой 
“троллей”?», «Какие чувства могут 
переживать агрессоры и их жертвы в 
процессе троллинга?» . 

В ходе исследования было обнару-
жено, что в выборке присутствуют ре-
спонденты с низким (13 человек: 5 юно-
шей и 8 девушек), средним (32 человека: 
15 юношей и 17 девушек) и высоким 
(15  человек: 8  юношей и 7  девушек) 
уровнями склонности к троллингу, со-
гласно авторскому исследовательскому 
опроснику «Направленность поведения 
личности в интернет-пространстве» . 
В дальнейшем респонденты с низким 
и средним уровнями были отнесены в 
группу не склонных к троллингу, т . к . 
они обычно не осуществляют актов 
троллинга либо их участие в них носит 
ситуативный характер . Респонденты 
с высоким уровнем были отнесены в 
группу склонных к троллингу (т . к . для 
них характерно частое осуществление 
актов троллинга в адрес других участ-
ников сетевого взаимодействия) . 

Было обнаружено, что у респонден-
тов, склонных к троллингу в интернет-
пространстве, существуют отличия 
в степени выраженности различных 
эмоциональных направленностей по 
сравнению с респондентами, не склон-
ными к троллингу (рис . 1) .

На рис . 1 показано, что выявлены 
существенные различия в проявле-
нии у респондентов, склонных и не 
склонных к троллингу, выраженности 
пугнической и глорической эмоци-
ональных направленностей . Данное 
явление может быть объяснено тем, 
что троллинг предоставляет возмож-
ность агрессору испытать пережива-
ния, связанные с самоутверждением 
за счёт своих жертв, и эмоции от об-
щения в ситуации преодоления риска 
и опасностей, т . к . троллинг является 
запрещённым во многих сетевых со-
обществах и его участники подлежат 
блокированию . 
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Выраженность других эмоциональ-
ных направленностей у групп респон-
дентов, склонных и не склонных к 
троллингу, наблюдалась примерно в 
равной степени, что позволило пред-
положить отсутствие различий в их 
проявлении .

Достоверность существования раз-
личий в проявлении глорической 
и пугнической эмоциональных на-
правленностей у групп респондентов, 
склонных и не склонных к троллингу 
в интернет-пространстве, была ста-
тистически обоснована с помощью 
U-критерия Манна-Уитни (рис . 2) .
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Рис 2 / Fig. 2. Результаты статистического обоснования существования различий в 
шкалах «глорическая» и «пугническая» эмоциональных направленностей / The results 
of the statistical substantiation of differences in the scales “gloric” and “pugnic” emotional 
orientations

Источник: данные автора .
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Из рисунка 2 видно, что у групп ре-
спондентов, склонных и не склонных 
к троллингу в интернет-пространстве, 
существуют различия в проявлении 
таких эмоциональных направленно-
стей, как «глорическая» (Uэмп = 139,0; 
ρ < 0,05) и «пугническая» (Uэмп = 116,5; 
ρ < 0,05) . Это проявляется в том, что с 
ростом значимости переживания эмо-
ций, связанных с преодолением риска, 
опасностей, а также эмоций, связан-
ных с самоутверждением и славой, у 
респондента растёт склонность к трол-
лингу . 

Данное явление нашло своё отра-
жение в ходе контент-анализа само-
отчёта респондентов: «Я люблю по-
троллить людей . Ну а почему нет, если 
они глупые и ведутся на провокации? 
Достаточно в шутке обыграть какой-то 
недостаток человека и всё – он попал-
ся . Люблю наблюдать за тем, как они 
психуют, а я на их фоне держу образ 
невозмутимости и спокойствия» (юно-
ша, 20 лет, склонный к троллингу); 
«Мне нравится разводить конфликты 
в комментариях . Главное, найти такие, 
где есть люди с разными взглядами . И 
тогда даже одна хлёсткая фраза с моей 
стороны может сдетонировать в мас-
совое выяснение отношений . Самое 
интересное – момент, когда приходит 
администратор, и ты думаешь: забанит 
ли он тебя за троллинг? Увидит ли он, 
что ты спровоцировал этот конфликт 
своим комментарием, находящимся 
среди массы других гневных сообще-
ний от тех, кого ты спровоцировал?» 
(юноша, 21 год, склонный к троллин-
гу); «Я не занималась троллингом . Не 
совсем понимаю, для чего это делает-
ся . Я в интернет прихожу для отдыха, 

а троллинг ну никак этому не способ-
ствует» (девушка, 24 года, не склонная 
к троллингу); «По-моему мнению, са-
моутверждаться за счёт других через 
троллинг – это низко . Потому что ты 
фактически бьёшь человека по больно-
му . В этом нет ничего, достойного ува-
жения» (юноша, 19 лет, не склонный к 
троллингу) .

В то же время использование 
U-критерия Манна-Уитни позволи-
ло обосновать отсутствие различий в 
проявлении прочих эмоциональных 
направленностей у групп респонден-
тов, склонных и не склонных к трол-
лингу .

В ходе исследования для выявле-
ния связи между уровнем склонности 
личности к троллингу в виртуальном 
пространстве и выраженностью её 
эмоциональных направленностей был 
использован корреляционный анализ 
Пирсона (рис . 3) .

Из рисунка 3 видно, что существует 
прямая сильная связь между уровнем 
склонности личности к троллингу и 
выраженностью у неё таких эмоцио-
нальных направленностей, как «гло-
рическая» (r = 0,707) и «пугническая» 
(r = 0,717) .

Существование связи между вы-
раженностью данных эмоциональ-
ных направленностей и склонности к 
троллингу может быть объяснено тем, 
что данная форма поведения в вирту-
альном пространстве позволяет заво-
евать определённый статус среди дру-
гих пользователей интернета, а также 
даёт возможность провоцировать и 
преодолевать ситуации риска быть за-
блокированным администраторами 
сетевых сообществ .
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Рис. 3 / Fig 3. Результаты изучения связи между уровнем склонности к троллингу и вы-
раженностью её эмоциональных направленностей / The results of studying the relationship 
between the level of trolling of a person and the severity of its emotional orientations

Источник: данные автора .
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Заключение
Таким образом, можно сделать вы-

вод, что троллинг – это форма деструк-
тивного взаимодействия в интернете, 
при которой агрессор провоцирует  
конфликтные ситуации . При этом 
«тролль» испытывает потребность не 
столько в поиске истины, сколько в 
создании конфликта ради конфликта 
и получении от участвовавших в нём 
интернет-пользователей негативных 
эмоциональных реакций . Сетевые 
агрессоры зачастую используют ложь, 
искажение информации и шуточные 
нападки для того, чтобы вызвать бес-
смысленную дискуссию и перевести ди-
алог в деструктивное русло . Несмотря 
на то, что «тролль» может и не наносить 
непосредственного вреда психоэмоци-
ональному состоянию своих жертв, он 
способен серьёзно нарушить процесс 
виртуальной коммуникации . Таким 
образом, троллинг представляет собой 
отчётливую проблему современного 
виртуального пространства .

Эмоциональная направленность 
личности выражается в стремлении 
переживать определённого рода эмо-
ции . При этом сами эмоции могут 
быть не только оценочной реакцией 
на происходящие события, но и цен-
ностью, руководствуясь которой, лич-
ность склонна выстраивать свою дея-
тельность, в том числе и социальную 

активность . Учитывая, что интернет 
выступает расширением жизненного 
пространства личности, эмоциональ-
ная направленность может также про-
являться в выборе предпочитаемых 
стратегий поведения в виртуальной 
реальности, среди которых могут быть 
и асоциальные, в частности троллинг .

В ходе исследования выявлены от-
личия в эмоциональной направленно-
сти личностей, склонных к троллингу . 
Так, у этих респондентов, по сравне-
нию с респондентами, не склонными 
к троллингу, выявлена более высокая 
ценность глорических и пугнических 
аффективных переживаний . Она мо-
жет проявляться в стремлении заво-
евания социального положения путём 
влияния на эмоциональное состояние 
других интернет-пользователей и в 
эскалации и преодолении ситуаций, 
связанных с риском и опасностью в 
процессе социальной коммуникации . 
Следовательно, если для личности 
характерна высокая выраженность 
пугнической и глорической эмоцио-
нальных направленностей, то можно 
предположить существование риска 
того, что она в виртуальном простран-
стве будет осуществлять акты трол-
линга, разрушая социальное взаимо-
действие в интернете .

Статья поступила в редакцию 06.01.2023 
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роЛь БазиСныХ УБеждениЙ дЛЯ ПСиХоЛоГиЧеСкоГо 
БЛаГоПоЛУЧиЯ ЛиЧноСТи в УСЛовиЯХ ТранзиТивноСТи 
оБЩеСТва

Маркина О. С.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49/2, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Изучение связи базисных убеждений личности с психологическим благополучием в 
условиях транзитивности общества.
Процедура и методы. Опрошены 176 человек в возрасте 19–22 лет. Сбор данных осущест-
влялся в ноябре–декабре 2022 г. Методики: шкала базовых убеждений, тест диспозицио-
нального оптимизма, шкала психологического благополучия, методика DASS 21.
Результаты.  Выделены 3 различающиеся по базисным убеждениям группы. Сравни- 
тельный анализ психологического и эмоционального благополучия, диспозиционального 
оптимизма выявил значимое превосходство по всем показателям группы c позитивным 
видением мира и образом Я («уверенные в себе и окружающем мире») по сравнению с 
остальными кластерами.
Теоретическая и/или практическая значимость.  Теоретическая значимость: расширение 
представлений о связи базисных убеждений личности с уровнем психологического бла-
гополучия. Практическая значимость: использование результатов в диагностике преди-
кторов психологического благополучия личности. 

Ключевые слова: базисные убеждения, диспозициональный оптимизм, психологическое 
благополучие, молодёжь

ThE rOlE Of WOrld aSSumPTiONS iN PSyChOlOGiCal WEll-BEiNG 
Of PErSONaliTy iN TraNSiTiviTy ThE SOCiETy

O. Markina
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, (Russia)  
prospect Leningradskij, 49/2, Moscow, 125167, Russian Federation

Abstract
Aim. Studying the connection between the world assumptions of the individual and psychologi-
cal well-being in the conditions of transitivity of the society.
Methodology. 176 people aged 19-22 were interviewed. Data was collected in November-
December 2022. Methods: the scale of world assumptions, dispositional optimism test, psy-
chological well-being scale, the DASS 21 method.1

Results. 3 groups differing in basic beliefs have been identified. A comparative analysis of psy-
chological and emotional well-being, dispositional optimism revealed a significant superiority 
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in all indicators of the group with an active life position and a positive self-image (“confident in 
themselves and the world around”), compared with other clusters.
Research implications. Theoretical significance: expansion of ideas about the relationship be-
tween the basic beliefs of the individual and the level of psychological well-being. Practical 
significance: the use of results in the diagnosis of predictors of the psychological well-being of 
the individual.
Keywords: world assumptions, dispositional optimism, psychological well-being, youth.

Введение
Период значительных социальных 

трансформаций требует от человека 
готовности к адекватному и быстрому 
реагированию и оценке происходящих 
изменений [1] . Вопрос о стабильных 
личностных особенностях, которые 
могут выступать основой для ориен-
тировки в происходящем, остаётся 
открытым [5; 6] . Предлагаются раз-
личные психологические конструк-
ты, рассматриваемые как личностные 
особенности, которые могут высту-
пать как надёжные предикторы по-
ведения и реагирования в условиях 
кризисной транзитивности . В нашем 
исследовании мы предлагаем рассмо-
треть конструкт базисных убеждений 
личности как предиктор психологиче-
ского эмоционального благополучия 
молодёжи, сталкивающейся с различ-
ными вызовами социального мира . 
Понятие «базисные убеждения» было 
предложено на пересечении идей ког-
нитивной, социальной, клинической 
психологии, а также психотерапии, 
оно рассматривается как имплицит-
ные, глобальные, устойчивые пред-
ставления индивида о мире и о себе, 
оказывающие влияние на мышление, 
эмоциональные состояния и поведе-
ние человека [9] . Модель базисных 
убеждений личности была предложена 
Р . Янофф-Бульман, она представляет 
собой ряд когнитивно-эмоциональ-
ных имплицитных представлений, 
которые обеспечивают стабильность 

субъективной картины мира с выделе-
нием опоры в окружающем мире [9] . 
Базисные убеждения определённым 
образом конструируют жизненный 
опыт человека, обеспечивая устой-
чивость представлений о мире и чув-
ство безопасности . Автор выделяет 
5 базовых убеждений личности, одна 
часть которых связана с убеждени-
ями об особенностях окружающего 
мира, другая часть – с представления-
ми о самом себе . Доброжелательность 
окружающего мира выражается как 
уверенность в том, что мир добр, 
люди достойны доверия, готовы ока-
зать помощь при необходимости . 
Справедливость окружающего мира – 
как убеждение в осмысленности, спра-
ведливости происходящего в мире, его 
рациональном устройстве . Чувство 
контроля над своей жизнью – как 
уверенность в высокой вероятности 
добиться ожидаемых позитивных ре-
зультатов . Вера в удачу – как убеждён-
ность в своём везении и том, что это 
будет продолжаться . Позитивный об-
раз Я, связанный с высоким мнением 
о себе, – уверенность, что другие видят 
в тебе достойного, интересного и при-
влекательного человека [7] . Базисные 
убеждения личности могут быть соот-
несены с компонентами психологиче-
ского благополучия . Сравнительный 
анализ базисных убеждений и моде-
ли психологического благополучия, 
проведённый К . Рифф, показывает 
наличие значительных пересечений 
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между этими моделями . Это позволяет 
ряду авторов рассматривать базисные 
убеждения как субъективно констру-
ируемую человеком картину мира, 
составляющую основу психологиче-
ского благополучия и личностный по-
тенциал его развития [7] . Существуют 
данные, свидетельствующие о том, что 
выраженность базисных убеждений 
связана с более адекватным взаимо-
действием с окружающим миром . Так, 
выраженность базисных убеждений 
личности связана с более адекватными 
когнитивными способами переработки 
социальной информации в простран-
стве интернета . Есть данные о связи 
отдельных шкал базисных убеждений 
и успешностью учебной деятельности 
при сдаче ЕГЭ [2] . Базисные убеждения 
выражаются в том, что человек интер-
претирует происходящие с ним собы-
тия так, чтобы поддерживать стабиль-
ность субъективной картины мира, 
которая обеспечивает необходимую 
ему опору в постоянно меняющейся 
реальности . Таким образом, конструкт 
базисных убеждений личности может 
выступать базой для анализа особен-
ностей устойчивости человека в усло-
виях трансформирующегося мира [10] .

Другим конструктом, возможно, 
обеспечивающим стабильность ориен-
тировки личности в условиях социаль-
ных трансформаций, может выступать 
оптимизм как личностное качество . 
Модель диспозиционального опти-
мизма, предложенная М . Шейером и 
Ч . Карвером, рассматривающая оп-
тимизм как обобщённые ожидания о 
будущих событиях, связана с общей 
моделью поведенческой саморегуля-
ции [13] . Вера в достижимость резуль-
тата, которая определяет готовность 
к совершению усилий по достижению 

цели, и рассматривается как проявле-
ние диспозиционального оптимизма 
[3] . Существуют различные данные, 
свидетельствующие о взаимосвязи 
выраженности диспозиционального  
оптимизма и таких характеристик, как 
жизнестойкость, субъективное благо-
получие, субъективное счастье и т . п . 
[4] . Таким образом, диспозициональ-
ный оптимизм можно рассматривать 
как важную личностную особенность 
человека, которая может выступать 
важным ресурсом преодоления возни-
кающих трудностей .

Одним из важнейших показателей 
недостаточной адаптации человека к 
происходящим изменениям является 
его эмоциональный статус . Трудности 
приспособления к стрессу, повышен-
ный уровень тревожности, беспокой-
ство, импульсивность поведения или 
же его апатичность – всё это может 
свидетельствовать о трудностях адап-
тации к резко меняющимся условиям 
социального мира [11] . Анализ особен-
ностей эмоционального статуса может 
дать дополнительную информацию о 
готовности взаимодействия личности 
с окружающей реальностью . 

Целью нашего исследования вы-
ступило изучение связи базисных 
убеждений личности и уровня её 
психологического и эмоционального 
благополучия . Общая гипотеза ис-
следования заключалась в том, что 
убеждённость в доброжелательности и 
контролируемости окружающего мира 
и позитивный образ Я связаны с высо-
ким уровнем психологического и эмо-
ционального благополучия .

Задачами исследования стали: 
1 . Исследование особенностей ба-

зисных убеждений личности и их 
структуры .
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2 . Исследование взаимосвязи уров-
ня базисных убеждений личности, 
диспозиционального оптимизма и 
психологического благополучия моло-
дёжи .

3 . Изучение особенностей эмоцио-
нального благополучия во взаимосвязи 
с базисными убеждениями личности . 

Методики исследования
В исследовании приняли участие 

176 человек в возрасте от 19 до 22 лет 
(M=19 .9; Sd=0,47), граждане РФ, уча-
щиеся московских вузов . Среди ре-
спондентов были опрошены 139 деву-
шек (79%) и 38 юношей (21%) . Сбор 
данных осуществлялся на доброволь-
ной основе в групповой форме при 
прямом присутствии исследователя . 
Время сбора данных – ноябрь–декабрь 
2022 г . 

Методиками исследования высту-
пили:

1 . Шкала базовых убеждений, разра- 
ботанная Р . Янов-Бульман, адаптиро- 
ванная М . А . Падуном, А . В . Котельни- 
ковой [9] . Методика направлена на 
определение выраженности пяти ба-
зовых убеждений, рассматриваемых 
как ядро нашего субъективного мира: 
«доброжелательности окружающего 
мира», «справедливости окружающего  
мира», «позитивности образа Я», 
«веры в удачу» и «убеждённости кон-
троля над жизнью» .

2 . Тест диспозиционального опти-
мизма, разработанный М . Шейером, 
Ч . Карвером, адаптированный 
Т . О . Гордеевой, О . А . Сычевым, 
Е . Н . Осиным [3] . Методика диагно-
стирует выраженность диспозици-
онального оптимизма на основании 
3 шкал: общий уровень оптимизма, 
шкала позитивных ожиданий и шкала 

негативных ожиданий (инвертирован-
ная шкала) . 

3 . Шкала психологического благо-
получия Варвик-Эдинбург (Warwick-
Edinburgh Mental Wellbeing Scale 
– WEMWBS) . Методика состоит из 
14 вопросов оценки субъективно-
го благополучия и психологического 
функционирования, направленных на 
оценку положительных аспектов пси-
хического здоровья .

4 . Методика dASS-21 (depression 
Anxiety Stress Scale 21), направлен-
ная на оценку тяжести поведенческих 
эмоциональных симптомов, которые 
свидетельствуют о наличии депрес-
сии, тревожных расстройствах, стрес-
се . Включает в себя 21 утверждение, 
оцениваемое по 7-бальной шкале 
Лайкерта [12; 14] .

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим общую выражен-
ность диспозиционального оптимиз-
ма и психологического благополучия 
в исследованной группе молодёжи . 
Полученные результаты представлены 
в таблице 1 .

Как мы видим, полученные показа-
тели диспозиционального оптимизма 
являются достаточно высокими по 
всей группе . Сравнительный анализ 
полученных результатов с данными, 
описанными в работах Т . О . Гордеевой 
и коллег, показывает, что рассматри-
ваемые нами респонденты демонстри-
руют высокие показатели проявления 
оптимизма, которые в первую очередь 
нашли отражение в низкой степени 
выраженности негативных установок 
[4] . Однако выявлено, что уровень 
психологического благополучия ниже, 
чем в результатах известных нам ис-
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следований уровня психологического 
благополучия на близких возрастных 
группах, например, в исследовании 
С . В . Молчанова и др . [8] . Отметим, что 
исследования, проведённые ранее, сви-
детельствуют о наличии положитель-
ной взаимосвязи между уровнем оп-
тимизма как обобщённых ожиданий о 
будущих событиях и психологическим 
благополучием . В нашем же случае вы-
сокий уровень оптимизма сочетается с 
умеренным уровнем психологического 
благополучия (на уровне средних зна-
чений) . При этом отметим, что кор-
реляционный анализ подтверждает 
взаимосвязь параметров оптимизма и 
психологического благополучия (ко-
эффициент корреляции Пирсона – 654 
при р=0 .001) . Сравнительный анализ 

результатов мужчин и женщин пока-
зывает наличие значимых различий: 
установки на оптимизм у женщин 
выше, чем у мужчин . Различия затра-
гивают все три шкалы: общий уровень 
оптимизма (здесь и далее критерий 
Манна-Уитни при р=0 .05), шкалу по-
зитивных ожиданий (р=0 .05), шкалу 
негативных ожиданий (р=0 .01) . Для 
психологического благополучия зна-
чимых различий получено не было . 

Далее проанализируем особенности 
выраженности базисных убеждений 
личности на исследованной группе мо-
лодёжи .  Полученные результаты при-
ведены в таблице 2 .

Как показывают проанализирован-
ные данные, можно выделить опре-
делённую иерархию выраженности  

Таблица 1 / Table 1

Особенности диспозиционального оптимизма и психологического благополучия 
молодёжи / The peculiarities of dispositional optimism and psychological well-being of 
youth

Шкалы диспозиционального оптимизма  
и психологического благополучия 

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Общий уровень оптимизма
Шкала позитивных ожиданий
Шкала негативных ожиданий (инвертированная шкала)
Психологическое благополучие

30,25
14,34
15,91
51,54

6,72
3,70
3,9

7,23

Источник: данные автора .

Таблица 2 / Table 2

Особенности базисных убеждений молодёжи для всей выборки и гендерных 
групп / The peculiarities of world assumptions of youth for all data and gender groups

Шкала ШБУ/
Группа

Вся выборка Женщины Мужчины
M Sd M Sd М Sd

Доброжелательность окружающего мира 3 .37 0 .833 3 .37 0 .875 3,39 0 .667
Справедливость окружающего мира 3 .49 0 .757 3 .48 0 .747 3 .53 0 .809
Позитивность образа Я 4 .36 0 .952 4 .37 0 .990 4,34 0 .813
Вера в удачу 4 .07 0 .820 4,11 0 .801 3 .92 0 .888
Убеждённость в контроле 3,97 0 .591 3 .97 0 .602 3,96 0 .565

Источник: данные автора .
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базисных убеждений личности . 
Наиболее сильно выражены базисные 
убеждения мира – «позитивный об-
раз Я», далее располагаются «вера в 
удачу» и «убеждённость в контроле» . 
Наименее принимаемыми выступа-
ют базисные убеждения «справедли-
вость окружающего мира» и «добро-
желательность окружающего мира» . 
Анализ статистически значимых раз-
личий показывает, что «позитивный 
образ Я» предпочитается всем осталь-
ным базисным убеждениям (крите-
рий Вилкоксона при р=0 .01) . «Вера в 
удачу» и «Убеждённость в контроле» 
также значимо предпочитаются шка-
лам «справедливость окружающего 
мира и «доброжелательность окружа-
ющего мира» (критерий Вилкоксона 
при р=0 .01) . Гендерных различий вы-
раженности базисных убеждений об-
наружено не было . 

Нами был проведён кластерный 
анализ базисных убеждений лично-
сти . Было выделено 3 кластера, кото-
рые позволяют описать 77% выборки 
(136 человек из 177) . В таблице 3 пред-
ставлены центры кластеров и количе-
ство респондентов в каждом из них .

Проведённый кластерный анализ 
позволил выделить три кластера мо-

лодёжи с разными моделями выражен-
ности базисных убеждений личности . 
Первый кластер характеризуется вы-
сокой степенью выраженности боль-
шинства базисных убеждений, кроме 
веры в справедливость мира . Ярко вы-
ражены вера в удачу, доброжелатель-
ность окружающего мира, позитивный 
образ Я, однако оценки уверенности 
в контролируемости и справедливо-
сти окружающего мира у респонден-
тов первого кластера несколько ниже . 
В этот кластер входит 59 человек, что 
составляет 43,4% от общего числа ре-
спондентов . Назовём этот кластер 
«уверенные в себе и в окружающем 
мире» . Респонденты второго кластера 
обнаруживают веру в доброжелатель-
ность мира и уверенность в возмож-
ности его контроля . Оценки по шка-
ле «позитивный образ Я» ниже, чем у 
представителей первого кластера, и 
выше, чем у третьего . Однако такой 
параметр, как «вера в удачу», выражен 
наименее слабо для этого кластера . 
Таким образом, вера в доброжелатель-
ность мира, достаточно позитивный 
образ Я и средний уровень уверенно-
сти в возможности контроля сочета-
ются с относительно низкой оценкой 
по шкале «вера в справедливость окру-

Таблица 3 / Table 3

Центры кластеров – распределение респондентов по оценкам базисных убеждений 
личности / Cluster centers – the distribution of esteem of personal world assumption

Параметры базисных убеждений 1 кластер 2 кластер 3 кластер
Доброжелательность мира 45,00 41,00 16,00
Справедливость мира 17,00 20,00 11,00
Позитивный образ Я 42,00 28,00 9,00
Вера в удачу 47,00 14,00 28,00
Вера в контроль 31,00 28,00 16,00
Количество респондентов 59/43,4% 58/42 .6% 19/14%

Источник: данные автора .
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жающего мира» и крайне низкой – по 
шкале «вера в удачу» . Обозначим этот 
кластер как «верящие в доброжелатель-
ность мира и возможность его контро-
ля» . Третий кластер характеризуется 
низкими оценками по большинству 
шкал . Отметим крайне низкий резуль-
тат по шкалам «позитивный образ Я» и 
«справедливость окружающего мира» . 
Отметим, что, несмотря на общее нега-
тивное представление об окружающем 
мире, выделяются высокие на общем 
уровне значения параметра «вера в уда-
чу», по которому данная группа даже 
превышает показатели второго класте-
ра . В этой группе нет веры в себя и воз-
можности контроля мира (что может 
быть связано с низким внутренним ло-
кусом контроля), нет убеждённости в 
справедливость и доброжелательность 
окружающего мира, но выражена вера 
в удачу . Этот кластер описывает 14% от 
общего числа участников исследова-
ния . Обозначим эту группу как «веря-
щие в удачу» . Отметим также, что для 
всех описанных групп респондентов 
вера в справедливость окружающего 
мира выражена достаточно слабо . 

Интересно сопоставить выделенные 
кластеры с результатами исследования, 
проведённого в 2019 г . [7] . Выделенный 
авторами так называемый сбалансиро-
ванный кластер, характеризующийся 
высоким уровнем психологического 
благополучия и находящий отражение 
в восприятии респондентами окружа-
ющего мира как доброжелательного и 
справедливого, позитивного образа Я 
и уверенности в контроле над жизнью, 
структурно совпадает с выделенным 
нами кластером «уверенных в себе и 
мире» . Однако второй «эго-центри-
рованный» кластер (восприятие мира 
как враждебного и несправедливого 

при позитивном образе Я) не нашёл 
аналога в нашем исследовании базис-
ных убеждений . Третий выделенный 
кластер  – «фортунный», характеризу-
ющийся восприятием мира как добро-
желательного, но не справедливого, с 
высокими оценками по шкале «вера 
в удачу и везение», явно совпадает по 
большинству параметров, за исклю-
чением «доброжелательность окру-
жающего мира», с выделенной нами 
группой «верящие в удачу» . Некоторое 
расхождение результатов структу-
ры конструкта базисных убеждений 
личности, по нашему мнению, объ-
ясняется как различием возрастных 
особенностей, так и контекстом про-
изошедших глобальных социальных 
трансформаций . 

Результаты сравнительного анализа 
особенностей выраженности психоло-
гического благополучия и диспозици-
онального оптимизма в выделенных 
нами кластерах представлены в табли-
це 4 . 

Как видно из приведённых в та-
блице данных, средние показатели по 
шкалам оптимизма и психологическо-
го благополучия самые высокие для 
первого кластера «Уверенные в себе и 
окружающем мире» . Напомним, что 
диспозициональный оптимизм рассма-
тривается как стабильная личностная 
характеристика, отражающая позитив-
ные ожидания человека относительно 
будущего, что соотносится с верой в 
себя и окружающий мир, а также нахо-
дит отражение в более высоком уров-
не психологического благополучия [4] . 
Анализ статистических значимых раз-
личий между кластерами показывает, 
что респонденты кластера «уверенные 
в себе и окружающем мире» значимо 
чаще демонстрируют более высокий 
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уровень диспозиционального опти-
мизма (для всех трёх субшкал) и пси-
хологического благополучия (крите-
рий Манна-Уитни при р=0 .01) . Второй 
кластер – «верящие в доброжелатель-
ность мира и контроль» – характери-
зуется более низкими показателями 
по изучаемым параметрам, но, однако, 
превышает выраженность данных па-
раметров у представителей третьего 
кластера – «Верящие в удачу» . Были 
зафиксированы статистические значи-
мые различия в более низком уровне 
негативного оптимизма и общем уров-
не оптимизма по сравнению с третьей 
группой (критерий Манна-Уитни при 
р=0 .01) . Уровень позитивного опти-
мизма и психологического благополу-

чия значимо не различается у респон-
дентов второго и третьего кластеров . 
Третий кластер – «верящие в удачу» 
– отличается самым низким уровнем 
выраженности изучаемых параметров . 
Отметим, что стандартное отклонение 
даёт наибольший разброс именно для 
результатов респондентов, представля-
ющих третий кластер .

Результаты анализа выраженности 
базисных убеждений личности и про-
явления эмоционального неблагопо-
лучия как тревоги, депрессии и стресса 
представлены в таблице 5 .

Как видно из приведённых данных, 
средний уровень выраженности тре-
воги и депрессии ниже, чем пережи-
ваемое состояние стресса . Однако, со-

Таблица 4 / Table 4

Распределение уровня психологического благополучия и диспозиционального 
оптимизма для различных кластеров / The distribution of level of psychological  
well-being and dispositional optimism for different clusters

1 кластер 2 кластер 3 кластер
Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл.

Общий оптимизм 33,59 4,49 28,43 5,54 23,23 9,23
Позитивный оптимизм 15,98 2,73 13,50 3,22 11,70 4,89
Негативный оптимизм 
(инвертированная 
шкала)

17,61 2,33 14,92 3,39 11,52 5,08

Психологическое 
благополучие 56,17 4,51 49,32 5,77 46,76 6,78

Источник: данные автора .

Таблица 5 / Table 5

Средние значение выраженности тревоги, депрессии, стресса / Average values for 
anxiety, depression and stress

Параметр Среднее значение Стандартное отклонение
Тревога 13,54 5,28

Депрессия 13,45 5,12
Стресс 17,43 5,90

Источник: данные автора .
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поставляя с предлагаемыми авторами 
нормами, можно говорить о том, что 
в целом для исследуемой группы об-
щий уровень переживания тревоги, 
депрессии, стресса достаточно высок . 

Рассмотрим особенности взаимосвязи 
выраженности базисных убеждений и 
эмоционального статуса респонден-
тов . Полученные результаты представ-
лены в таблице 6 .

Таблица 6 / Table 6

Особенности выраженности тревоги, стресса и депрессии у молодёжи с разной 
структурой базисных убеждений личности / The peculiarities of anxiety, stress and 
depression among youth with different structure of personal world assumptions

1 кластер 2 кластер 3 кластер
Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл.

Тревога 10,94 4,56 14,69 4,61 17,94 5,33
Депрессия 11,01 3,67 14,69 4,83 17,00 6,49
Стресс 14,65 5,67 18,84 5,02 21,52 5,42

Источник: данные автора .

Как видно из приведённых данных, 
респонденты первого кластера – «уве-
ренные в себе и окружающим мире» – 
демонстрируют самый низкий уровень 
выраженности тревоги, депрессии, 
стресса . Это подтверждается наличи-
ем статистически значимых различий 
для всех трёх указанных параметров 
(критерий Манна-Уитни при р=0 .01) . 
Для респондентов второго кластера – 
«верящих в доброжелательность мира 
и контроль» – характерна средняя 
степень выраженности параметров 
эмоционального напряжения . Тревога 
и стресс в этой группе выражены зна-
чительно ниже, чем в третьем кластере 
«верящие в удачу» (критерий Манна-
Уитни, р=0 .05) . Однако различий по 
параметру депрессии между вторым 
и третьим кластерами обнаружено не 
было .

Таким образом, выдвинутая нами 
гипотеза о связи базисных убеждений 
личности, а именно убеждённости в 
доброжелательности и контролиру-
емости окружающего мира и пози-

тивном образе Я, с высоким уровнем 
психологического и эмоционально-
го благополучия личности в период 
вхождения во взрослость получила 
своё подтверждение .

Заключение
Целью нашего исследования стало 

изучение связи базисных убеждений 
личности как когнитивно-эмоцио-
нальных имплицитных представлений, 
обеспечивающих стабильность субъ-
ективной картины мира с психоло-
гическим благополучием личности 
на этапе вхождения во взрослость в 
условиях транзитивности общества . 
Были выявлены такие особенности 
базисных убеждений, как высокая вы-
раженность позитивного самоотно-
шения («позитивный образ Я»), вера 
в удачу и убеждённость в контроли-
руемости мира, в то время как наи-
менее принимаемыми стали базисные 
убеждения в справедливости и добро-
желательности окружающего мира . 
Вместе с тем были выделены группы 
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респондентов, различающиеся по ха-
рактеристикам значимых убеждений – 
«уверенные в себе и в окружающем 
мире» (43,4%), «верящие в доброжела-
тельность мира и контроль над ним» 
(42,6%) и самая малочисленная группа 
– «верящие в удачу» (14%) . Результаты 
сравнительного анализа психологиче-
ского благополучия, диспозициональ-
ного оптимизма и эмоционального 
благополучия выявили значимое пре-
восходство по всем показателям груп-
пы и позитивным образом Я («уверен-
ные в себе и окружающем мире») по 
сравнению с остальными кластерами . 
Данные других исследований пока-
зывают, что выраженность уверенно-
сти в мире и себе связаны с активной 
жизненной позицией в области соци-

альной активности, коммуникации, 
досуговой деятельности [15] . Самые 
низкие показатели психологическо-
го и эмоционального благополучия 
обнаружили респонденты из группы 
ориентированных на удачу, воспри-
нимающих мир как враждебный и не-
справедливый при низкой самооценке 
своих возможностей активного преоб-
разования мира . Выдвинутая гипотеза 
о связи базисных убеждений и психо-
логического и эмоционального бла-
гополучия получила подтверждение . 
Перспективу дальнейшего исследова-
ния составляет изучение связи целей 
и осмысленности жизни с базисными 
убеждениями личности .

Статья поступила в редакцию 10.04.2023
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эмоционаЛьныЙ инТеЛЛекТ и эмоционаЛьные 
ПредвоСХиЩениЯ При ПринЯТии мноГоэТаПныХ решениЙ

Савельева В. А.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявление связей эмоционального интеллекта с принятием многоэтапных решений.
Процедура и методы. Принятие решений исследовалось с помощью компьютерной ме-
тодики Эмоционального Предвосхищения в Игре в Казино (ЭПИК). Эмоциональный ин-
теллект измерялся с помощью опросника «Черты эмоционального интеллекта» (TEIQue). 
Проведён корреляционный и регрессионный анализ данных.
Результаты. Показано, что эмоциональный интеллект, понимаемый как черта, являет-
ся предиктором как показателей стратегий принятия решений, так и предвосхищающих 
эмоций, которые, в свою очередь, вносят самостоятельный вклад в процесс принятия 
решений.
Теоретическая и/или практическая значимость. Связи эмоционального интеллекта как 
черты с принятием многоэтапных решений демонстрируют его регулятивную роль в про-
цессах принятия решений.

Ключевые слова: принятие решений, стратегии принятия решений, эмоциональный ин-
теллект, эмоциональные предвосхищения

EmOTiONal iNTElliGENCE aNd EmOTiONal aNTiCiPaTiONS  
iN dECiSiON-maKiNG STraTEGiES

V. Saveleva
Lomonosov Moscow State University  
ul. Mokhovaya, 11, str. 9, Moscow, 125009, Russian Federation

Abstract
Aim. Identification of the relationship of emotional intelligence with the adoption of multi-stage 
decisions.
Methodology. The decision-making process was investigated by using the computer method 
Emotional Anticipation in a Casino Gambling (EPIC). Emotional intelligence was measured by 
using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue). Correlation and regression analy-
sis of the data was carried out.1

Results. It is shown that emotional intelligence, understood as a trait, is a predictor of both 
indicators of decision-making strategies and anticipatory emotions, which, in turn, make an 
independent contribution to the decision-making process.
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Research implications.  The correlations of emotional intelligence as a trait with multi-stage 
decision-making demonstrate its regulatory role in the decision-making process.

Keywords: decision-making, decision strategies, emotional intelligence, emotional anticipation

Введение
Принятие решений неотрывно свя-

зано с ежедневным функциониро-
ванием человека . Однако оно долгое 
время исследовалось со стороны ког-
нитивных стратегий [2; 3] . Сегодня 
усиливается интерес к личностным 
компонентам регуляции принятия ре-
шений, в частности, к эмоционально-
му интеллекту [4; 7] .

В психологии принятие решений по-
нимается как выбор в условиях неопре-
делённости, характеризующийся не-
сколькими важными особенностями: 
наличием у субъекта, принимающего 
решение, образа ситуации неопреде-
лённости, развёртыванием разного 
рода предвосхищений (последствий 
выбора), принятием ответственности, 
а также принципиальной возмож-
ностью влиять на ситуацию своими 
решениями [3; 4] . Неопределённость 
целедостижения включает процессы 
эмоциональной регуляции, что пред-
полагает позитивную роль эмоцио-
нального интеллекта в разрешении 
ситуации .

Среди авторов нет единой позиции 
относительно понимания конструкта 
эмоционального интеллекта . Часть ис-
следователей считают эмоциональный 
интеллект когнитивной способностью 
к идентификации и пониманию сво-
их и чужих эмоций и управлению ими 
(Дж . Мэйер, П . Саловей, Д . Карузо, 
Д . Люсин), другая часть – личност-
ной чертой (Р . Бар-Он, Д . Гоулман, 
К . Петридес) . Третьи видят недостатки 
и в одном, и в другом подходе и пред-
лагают интегративные модели [1; 15] . 

Устанавливались связи эмоциональ-
ного и академического интеллектов [4; 
16], а также эмоционального интеллек-
та, измеренного с помощью «объектив-
ных» тестов, и «горячих» когнитивных 
процессов, подразумевающих вклю-
чённость эмоционально-личностной 
сферы в решения человека [12] . 

Связь эмоциональной сферы и при-
нятия решений была также показана 
через так называемую аффективную 
эвристику . Аффективная эвристика 
предполагает использование чувств 
для преодоления неопределённости 
ситуации . В частности, если человек 
испытывает положительный аффект к 
какой-либо деятельности, он будет вы-
соко оценивать выгоду и низко оцени-
вать риск в отношении этой деятель-
ности [19] .

Установлено, что эмоциональный 
интеллект положительно связан с эмо-
циональным прогнозированием, а по-
следнее улучшается со временем [14] . 

Процесс принятия решений тради-
ционно исследуется на материале игр 
и вербальных задач . Распространены 
исследования на материале игровой за-
дачи Айова (iowa Gambling Task, iGT) 
[4; 7; 10; 17] . Эмоциональный интеллект 
является предиктором эффективности 
принятия решений в iGT, что показа-
но как при использовании опросника 
ЭмИн [7], так и при использовании 
опросника TEiQue [13] . Однако резуль-
таты исследований связей показате-
лей iGT и эмоционального интеллекта 
неоднозначны – часть исследований 
не показала связей, часть показала по-
ложительные и слабо положительные 
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связи с отдельными подшкалами эмо-
ционального интеллекта [12] . 

На материале вербальных задач с 
возможностью взятия подсказок было 
показано, что такое взятие компенси-
рует снижение межличностного эмо-
ционального интеллекта, при этом 
более высокий внутриличностный 
эмоциональный интеллект сопрово-
ждается большим временем обдумы-
вания выбора [5] . На материале вер-
бальных задач также было показано, 
что на принятие решений с возмож-
ностью разной ориентировки на эмо-
циональный контекст ситуации вли-
яет представление человека о своём 
уровне эмоционального интеллекта: 
были найдены связи принятия реше-
ний с результатами опросника ЭмИн 
Д . Люсина [9] .

Исследование принятия решений 
с использованием методики dMc 
(decision-Making competence), в ко-
торой задаются поведенческие задачи, 
показало умеренно положительную 
связь черт эмоционального интеллек-
та (по TEiQue-SF) и «сопротивления 
невозвратным затратам (Resistance to 
Sunk costs)» dMc [11], которое пони-
мается как способность игнорировать 
при ПР уже осуществлённые затраты 
и ориентироваться только на буду-
щие последствия . В этом исследовании 
также были показаны положительная 
связь эмоционального интеллекта как 
черты со шкалой самоконтроля (Self-
Monitoring Scale), отражающей спо-
собность менять самопрезентацию в 
зависимости от восприятия намёков 
от других людей, и отрицательные свя-
зи с прокрастинацией [11] .

Для прояснения вклада в процесс 
принятия решений эмоциональных 
предвосхищений Ю . В . Красавцевой 

была разработана методика Эмоци- 
онального Предвосхищения в Игре в 
Казино (ЭПИК) [6] . В этой методике 
моделируется многоэтапный процесс 
принятия решений, при этом есть воз-
можность отслеживать предвосхи-
щающие и результирующие эмоции, 
полученные на основе самоотчёта 
испытуемых при выигрышах и про-
игрышах на отдельных этапах игры . 
Самооценки эмоций проводятся путём 
выбора одной картинки из ряда карти-
нок, отображающих разную интенсив-
ность эмоции . На специальном сайте 
респондентам предлагается сыграть 
в рулетку, и при этом ставится цель 
выиграть как можно больше . Перед 
каждым ходом участники оценивают 
вероятность выигрыша, а также интен-
сивность эмоций удовольствия, воз-
буждения и доминантности . После по-
лучения результатов ПР – хода в игре 
они также оценивают интенсивность 
эмоций по указанным трём шкалам . 

Полученные в исследовании резуль-
таты говорят о том, что на уровень при-
нимаемого в игре риска влияют пред-
восхищающие эмоции удовольствия 
и доминантности [6] . Стоит отметить, 
что в других исследованиях показано 
различие в склонности к риску при  
процедурах, подразумевающих наме-
рение рискованного действия, и про-
цедурах, подразумевающих реализа-
цию такого действия [3] .

Однако в исследование Ю . В . Красав-
цевой не были включены связи пока-
зателей эмоционального интеллекта 
и показателей ПР согласно методике 
ЭПИК, поскольку ЭИ не измерялся . 
Кроме того, большинство исследова-
ний в области ПР опирается на пони-
мание эмоционального интеллекта как 
способности . Данное исследование 
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ставит своей целью восполнить дан-
ные о связях эмоционального интел-
лекта как черты с принятием много-
этапных решений .

Гипотезы исследования
В качестве общей гипотезы мы пред-

положили, что эмоциональный интел-
лект включён в регуляцию принятия 
решений в условиях неопределённо-
сти и риска, поскольку ориентировка 
в своих эмоциях позволяет лучше про-
гнозировать возможные варианты раз-
вития событий при выборе различных 
альтернатив .

Частными гипотезами выступили 
предположения о том, что 1) предвос-
хищающие и результирующие эмоции 
влияют на выбор стратегии в игре с 
многоэтапными выборами (положи-
тельно связаны с количеством ходов, 
свидетельствующих о принятии не-
определённости и риска), а 2) эмоци-
ональный интеллект связан со страте-
гиями принятия решений, а именно: 
лица с более высоким эмоциональным 
интеллектом прогнозируют бóльшую 
вероятность выигрыша за счёт ста-
бильного ощущения благополучия и 
самоконтроля при увеличении ситуа-
ционного риска . 

Методики и участники 
исследования

В исследовании приняли участие 
48 человек – магистранты МГУ име-
ни М . В . Ломоносова и участники, 
набранные посредством интернета 
(38 женщин и 10 мужчин в возрасте 
20–50 лет, M=30,94 и Sd=8,48) . 46 че-
ловек прошли и методику ЭПИК, и 
опросник TEiQue . 2 человека прошли 
только ЭПИК . Выборку составляли 
люди различных профессий, но дан-

ные о профессии не были собраны . 
При анализе данных участники рас-
сматривались как единая группа . 

Участники проходили опросник, а 
далее им онлайн предъявлялись усло-
вия принятия решений в игровой си-
туации ЭПИК [6] .

Экспериментальный материал: 
компьютерная игра ЭПИК.

Игра состоит из этапов:
1 . Когда принято решение играть, 

игрок нажимает соответствующую 
кнопку, «рулетка» начинает крутить-
ся . В это время участник указывает, 
насколько он уверен в выигрыше (по 
шкале от -5 до 5), и оценивает интен-
сивность «предвосхищающих» эмо-
ций (удовольствие, возбуждение, до-
минантность) путём выбора одной 
из картинок – согласно методике Self-
Assessment Manikin (из трёх рядов кар-
тинок, схематически обозначающих 
эмоции) .

2 . Игрок видит результат хода и 
снова оценивает свои эмоции (уже 
«результирующие») также путём вы-
бора по одной картинке из трёх рядов 
картинок .

3 . Далее игрок принимает решение 
– играть или забрать выигрыш . Если 
принято решение играть, то все этапы 
повторяются вновь . 

1-й и каждый 5-й ход беспроигрыш-
ные; после беспроигрышных ходов 
увеличивается уровень ситуационного 
риска; суммы возможных выигрышей 
и проигрышей увеличиваются с каж-
дым ходом . Таким образом, в игре при 
увеличении числа ходов игрока посте-
пенно увеличивается уровень ситуа-
ционного риска .

Выделяются следующие показатели:
1 . Уровень риска. Это «ситуацион-

ный» риск . Рассчитывается как веро-
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ятность выиграть в зависимости от  
соотношения выигрышных и про-
игрышных ячеек: 7/8, или 87,5%; 3/4, 
или 75%; 5/8, или 62,5%; 1/2, или 50%; 
3/8, или 37,5%; 1/4, или 25%; 1/8, или 
12,5% .

2 . Количество ходов. Отражает уро-
вень принимаемого риска, поскольку 
ситуационный риск растёт постепен-
но, а игрок имеет право прервать игру 
перед любым ходом . Может иметь зна-
чения: от 1 до 82 .

3 . Прогноз. Отражает уверенность 
игрока в выигрыше . Важно, что про-
гноз совершается после принятия ре-
шения играть, но до того, как стал из-
вестен результат хода . Может иметь 
значения: от -5 «уверен, что проиграю» 
до 5 «уверен, что выиграю» .

4 . Предвосхищающие эмоции. Для 
оценки интенсивности эмоций исполь-
зуется методика SAM (Self-Assessment 
Manikin) . В ней предполагается выбор 
одной картинки из ряда картинок, ото-
бражающих разную интенсивность 
эмоции . Таким образом оцениваются 
эмоции удовольствия, возбуждения 
и доминантности после принятия ре-
шения играть, но до того, как стал из-
вестен результат хода . Каждая эмоция 
может иметь значения: от 1 до 5 .

5 . Результат ПР. Становится изве-
стен после выбора «играть», а также 
сделанного прогноза и указания пред-
восхищающих эмоций . Может иметь 
значения: выигрыш, проигрыш, бес-
проигрышный . 

6 . Эмоции после результата осу-
ществлённого решения. Эмоции удо-
вольствия, возбуждения и доминант-
ности оцениваются также с помощью 
методики SAM после того, как стал из-
вестен результат хода . Каждая эмоция 
может иметь значения: от 1 до 5 .

Опросник «Черты эмоциональ-
ного интеллекта» – Trait Emotional 
intelligence Questionnaire (кратко 
TEiQue) [18] . Основывается на по-
нимании ЭИ как черты . Авторская 
четырёхфакторная структура сохра-
нилась и в русскоязычной апробации 
(показатели КФА: SBx2=1591,3; df=269; 
р<0,005, cFi=0,702, RMSEA=0,087) [8] . 
Опросник измеряет показатели по 
шкалам благополучия (α=0,77), само-
контроля (α=0,67), снижения эмоци-
ональности (α=0,57) и социальности 
(α= 0,65) . 

Результаты
Для эмоционального интеллекта и 

показателей игры ЭПИК подсчиты-
вались показатели корреляции «ро» 
Спирмена . Результаты представлены в 
таблице 1 .

Как видно из таблицы 1, на первом 
ходе, когда ситуация в наибольшей 
степени неопределённа, предсказание 
выигрыша положительно связано с 
благополучием. Предсказание выигры-
ша отрицательно связано со снижени-
ем эмоциональности и положительно 
с благополучием и самоконтролем . Т . е . 
лица с более высоким эмоциональным 
интеллектом лучше прогнозируют вы-
игрыш .

В таблице 2 представлены связи 
эмоционального интеллекта с пред-
восхищающими и результирующими 
эмоциями .

На первом ходе и среднее (за 20 хо-
дов) предвосхищающее удовольствие 
положительно связано с благополучи-
ем. Средняя результирующая доми-
нантность положительно связана с 
социальностью.

Регрессионный анализ позволил 
выявить оцениваемые в ЭПИК эмо-
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циональные состояния в качестве пре-
дикторов ПР (N=48) . Результаты пред-
ставлены в таблице 3 .

Предвосхищающая эмоция возбуж-
дения внесла вклад в дисперсию по-
казателя количества ходов . При этом 
предвосхищающее возбуждение пока-
зывает отрицательный вклад – число 
ходов снижается, а результирующее 
возбуждение – положительный . Среднее 
предвосхищающее удовольствие пока-

зало вклад в дисперсию по показателю 
среднего предсказания. Регрессионная 
модель показала, что с увеличением 
среднего предвосхищающего удоволь-
ствия предсказание выигрыша увели-
чивается . 

Показатели ПР количество ходов 
и сумма выигрыша анализировались 
как зависимые переменные с помо-
щью квадратичной регрессии . Данные 
представлены в таблице 4 .

Таблица 1 / Table 1 

Связи эмоционального интеллекта и игровых переменных (по «ро» Спирмена) /
Relationships between emotional intelligence and gaming applications of EPIC  
(according to Spearman’s “row”)

Шкалы  
Эмоционального интеллекта

Показатели принятия решений в игре

Количество 
ходов

Сумма 
выигрыша

Предсказание 
выигрыша на 
первом ходу

Среднее 
предсказание 

выигрыша

Эмоцио-
нальный 

интеллект

Благополучие 0,323* 0,441**
Самоконтроль 0,307*
Снижение эмо-
циональности -0,320*

Социальность

Примечание . * – связь значима на уровне р <0,05; ** – связь значима на уровне р <0,01 . 
Источник: данные автора .

Таблица 2 / Table 2

Связи эмоционального интеллекта и эмоциональных переменных ЭПИК (по «ро» 
Спирмена) / Relationships between emotional intelligence and EPIC emotional variables 
(according to Spearman’s “row”)

Шкалы  
Эмоционального 

интеллекта

На первом ходе, 
предвосхищающее

Предвосхищающее 
среднее

Результирующее 
среднее

Удо-
воль-
ствие

Воз-
буж-
дение

Доми-
нант-
ность

Удо-
воль-
ствие

Воз-
буж-
дение

Доми-
нант-
ность

Удо-
воль-
ствие

Воз-
буж-
дение

Доми-
нант-
ность

Эмоцио-
нальный 

интеллект

Благопо-
лучие

0,388** 0,369*

Соци-
альность

0,311*

Примечание . * – связь значима на уровне р <0,05 . 
Источник: данные автора .
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Таблица 3 / Table 3

Предикторы количества ходов (как принимаемого ситуационного риска)  
и среднего предсказания (за 20 ходов) / Predictors of the number of moves  
(as an accepted situational risk) and the average prediction (over 20 moves)

Зависимая 
переменная Предиктор F

Значи-
мость 

(р)
Модель Тип 

регрессии

Количество 
ходов

Среднее пред-
восхищающее 
возбуждение

5,23 0,027

R2 = 0,102 (Adj .R2 = 0,083) 
Количество ходов = - Сред-
нее предвосхищающее воз-
буждение * 5,683 + 26,927

Линейная

Среднее пред-
восхищающее 
возбуждение 
* Среднее ре-
зультирующее 
возбуждение

4,862 0,012

R2 = 0,178 (Adj .R2 = 0,141) 
Количество ходов = Среднее 
результирующее возбужде-
ние * 7,404 – Среднее пред-
восхищающее возбуждение * 
11,311 + 22,014

Линейная

Среднее 
предсказание

Среднее пред-
восхищающее 
удовольствие

6,948 0,002

R2=0,236 (Adj . R2 = 0,202) 
Среднее предсказание = сред-
нее предвосхищающее удо-
вольствие2 * 0,884 – среднее 
предвосхищающее удоволь-
ствие * 5,247 + 9,043

Квадра- 
тичная

Источник: данные автора .

Таблица 4 / Table 4

Квадратичный регрессионный анализ игровых переменных ЭПИК  
и эмоционального интеллекта / Quadratic Regression Analysis of EPIC Game Variables 
and Emotional Intelligence

Предиктор Зависимая 
переменная F Значи-

мость (р) Модель

Самоконтроль Сумма 3,573 0,037
R2=0,142 (Adj . R2 = 0,103) 

Сумма = самоконтроль 2 * 149790,354 – 
самоконтроль * 7544663,1 + 913917633,7

Источник: данные автора .

Черта самоконтроль выступила пре-
диктором суммы выигрыша, которая 
уменьшается при увеличении самокон-
троля примерно до средних значений, 
а затем увеличивается . 

Регрессионный анализ эмоциональ-
ного интеллекта как предиктора пред-

восхищающих переменных ЭПИК дан 
в таблице 5 .

На первом ходе, когда игровая си-
туация в большей степени неопреде-
лённа для участника, вклад в пред-
сказание предвосхищающей эмоции 
удовольствия вносит благополучие: 
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Таблица 5 / Table 5

Регрессионный анализ предвосхищающих переменных ЭПИК и эмоционального 
интеллекта / Regression Analysis of EPIC Predictive Variables and Emotional Intelligence

Предиктор
Зависимая 

переменная
F

Значи-
мость (р)

Модель
Тип 

регрессии

Благополучие

Предвосхищающее 
удовольствие при вы-
боре первого хода- в 
условиях максималь-

ной неопределённости

4,162 0,022

R2=0,162 (Adj . R2 = 0,123)
Уд_1 = благополучие2 * 
0,005 – благополучие * 

0,241+ 6,310

Квадра-
тичная

Благополучие

Предсказание 
выигрыша при выборе 

первого хода 

3,678 0,034

R2=0,146 (Adj . R2 = 0,106) 
Пред _1 = благополучие 2 
* 0,012 – благополучие * 

0,658 – 10,425

Квадра-
тичная

Самоконтроль 3,77 0,017

R2=0,212 (Adj . R2 = 0,156) 
Пред _1 = самоконтроль 

3 * 0,003 – самоконтроль 2 
* 0,221 + самоконтроль * 

6,277– 55,668

Кубиче-
ская

Благополучие Среднее удовольствие 4,239 0,021

R2=0,165 (Adj . R2 = 0,126) 
Среднее удовольствие = 
благополучие 2 * 0,003 + 

4,957

Квадра-
тичная

Благополучие

Среднее предсказание

6,621 0,003

R2=0,235 (Adj . R2 = 0,200) 
Среднее предсказание = 
благополучие 2 * 0,008 – 
благополучие * 0,401 + 

5,536

Квадра-
тичная

Самоконтроль 6,059 0,005

R2=0,220 (Adj . R2 = 0,184) 
Среднее предсказание = 

– самоконтроль 2 * 0,011 
+ самоконтроль * 0,721– 

9,721

Квадра-
тичная

Снижение эмо-
циональности

4,134 0,023

R2=0,161 (Adj . R2 = 0,122) 
Среднее предсказание = 
снижение эмоциональ-

ности2 * 0,005 – снижение 
эмоциональности * 0,337 

+ 6,365

Квадра-
тичная

Источник: данные автора .

при повышении благополучия повыша-
ется предвосхищающее удовольствие. 
Предсказание выигрыша снижается 
при увеличении благополучия пример-
но до значения на одно стандартное 

отклонение, меньшее от среднего, а 
затем увеличивается . Предсказание вы-
игрыша также увеличивается при уве-
личении самоконтроля .
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Так как среднее количество ходов в 
игре равно 15,17, то средние значения 
брались для 20 первых шагов . Вклад в 
предсказание среднего предвосхищаю-
щего удовольствия демонстрирует бла-
гополучие: при повышении благополу-
чия среднее удовольствие повышается . 
Предикторами среднего предсказания 
выигрыша выступили благополучие, 
самоконтроль и снижение эмоциональ-
ности. Среднее предсказание выигры-
ша увеличивается при увеличении 
благополучия. Среднее предсказание 
выигрыша при увеличении самокон-
троля также сначала повышается, а 
затем уменьшается, и, наоборот, при 
снижении эмоциональности сначала 
понижается, а затем повышается, при 
этом точка «перегиба» в обоих случаях 
находится в области средних значений 
предикторов .

Обсуждение результатов
Эмоциональный интеллект проявил 

свою регулятивную роль, выступив 
предиктором как показателей страте-
гий при принятии многоэтапных ре-
шений, так и показателей предвосхи-
щающих и результирующих эмоций, 
в свою очередь влияющих на игровые 
показатели .

Самоконтроль как шкала эмоци-
онального интеллекта показал свою 
включённость в предсказание суммы 
выигрыша как показателя эффектив-
ности стратегии ПР . Регрессионная 
модель при этом квадратичная, что 
говорит о сложной связи самоконтро-
ля и эффективности ПР: лица со сред-
ним уровнем самоконтроля получают 
наименьшие выигрыши, что может 
говорить об осторожной стратегии 
при среднем самоконтроле; большие 
выигрыши получают люди с низким и 

с высоким самоконтролем, что может 
говорить о принятии бóльших уров-
ней риска, с одной стороны, под воз-
действием импульсивности, с другой – 
в связи с устойчивостью в ситуациях 
риска .

Корреляционный анализ показал 
связи эмоционального интеллекта в 
шкалах благополучия, самоконтроля 
и снижения эмоциональности с пред-
сказанием выигрыша: чем выше про-
являемый оптимизм относительно 
будущего, чем лучше самоконтроль и 
лучше понимание и управление свои-
ми эмоциями, тем выше предсказание 
выигрыша . Таким образом, общая ги-
потеза о включённости эмоционально-
го интеллекта в регуляцию принятия 
решений в условиях неопределённости 
и риска принимается .

Тот факт, что лица с более высоким 
эмоциональным интеллектом про-
гнозируют бóльшую вероятность вы-
игрыша за счёт стабильного ощуще-
ния благополучия и самоконтроля при 
увеличении ситуационного риска, по-
зволяет нам принять вторую гипотезу . 
Об этом говорит вклад эмоционально-
го интеллекта в шкалах благополучия, 
самоконтроля и снижения эмоциональ-
ности в регрессионные модели для 
предсказаний выигрыша . Таким обра-
зом, общее ощущение благополучия, 
способность к самоконтролю, понима-
нию и управлению своими эмоциями 
сопутствуют эффективности ПР (более 
высоким предсказаниям выигрыша) .

Большее ощущение базового бла-
гополучия и оптимизма в отношении 
будущего способствует большему 
предвосхищающему удовольствию . 
Средний уровень самоконтроля спо-
собствует наиболее высокому пред-
сказанию вероятности выигрыша . 
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Высокий самоконтроль понижает оцен-
ку вероятности выигрыша . Повышение 
самоконтроля при этом увеличивает 
ощущение доминантности .

Регрессионный анализ показал 
вклад возбуждения в дисперсию пока-
зателя количества ходов как показа-
теля принятия ситуационного риска . 
При этом возбуждение играет двоякую 
роль . Предвосхищающее возбуждение 
вносит отрицательный вклад в при-
нятие ситуационного риска, поскольку 
может служить сигналом приближе-
ния к такому уровню риска, к которому 
человек уже не готов . Результирующее 
возбуждение вносит положительный 
вклад в принятие ситуационного ри-
ска, возможно, через повышение во-
влечённости в игру . Первая частная 
гипотеза, таким образом, принимается 
частично .

Наши данные также свидетельству-
ют о том, что при увеличении пред-
восхищающего удовольствия увели-
чивается и предсказание выигрыша . 
Положительная связь предвосхищаю-
щего удовольствия и прогноза была по-
казана и в ранних исследованиях [6] .

Вклад эмоционального интеллекта в 
предсказания показателей стратегий в 
игре ЭПИК показан впервые . 

Выводы
1 . Эмоциональный интеллект как 

диспозициональная черта выступает 
позитивным предиктором выборов 
при многоэтапных стратегиях приня-
тия решений в игровой задаче . Лица 
с более высоким эмоциональным ин-
теллектом прогнозируют бóльшую 
вероятность выигрыша благодаря ста-
бильному ощущению благополучия и 

самоконтроля при увеличении ситуа-
ционного риска .

2 . Эмоциональный интеллект вы-
ступает предиктором предвосхища-
ющих эмоций, которые включены в 
регуляцию принятия решений . При 
повышении благополучия повышается 
предвосхищающее удовольствие. В то 
же время с увеличением предвосхища-
ющего удовольствия увеличивается 
предсказание выигрыша . 

3 . Предвосхищающие эмоции во 
взаимодействии с результирующими 
эмоциями (возбуждение) обуславлива-
ют изменения в стратегиях принятия 
решений (количества ходов) .

4 . Предвосхищающие и результи-
рующие эмоции влияют на принятие 
решений в игровых стратегиях, однако 
это влияние не является однозначным 
и требует дальнейшего исследования .

Заключение
Во многих исследованиях была про-

демонстрирована роль эмоционально-
го интеллекта, воспринимавшегося как 
способность, в регуляции принятия 
решений . В нашем исследовании была 
показана роль эмоционального интел-
лекта в регуляции ПР, понимаемого и 
измеренного как черта . В частности, в 
данной работе впервые были показаны 
связи эмоционального интеллекта как 
черты со стратегиями принятия реше-
ний на основе методики ЭПИК .

Гипотезы данного исследования 
приняты частично, что означает необ-
ходимость дальнейшего исследования 
регуляции принятия решений со сто-
роны эмоционального интеллекта .

Статья поступила в редакцию 06.03.2023 
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Аннотация
Цель. Проанализировать и описать представления юношей и девушек о жизненных до-
стижениях и успешности в контексте профессионального самоопределения.
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Abstract
Aim. To analyze and describe the ideas of young men and women about life achievements and 
success in the context of professional self-determination. 
Methodology. The research is based on the data of the interview developed by us. The interview 
focused on young people’s ideas about the future life, about prospects, plans for the future life. 
The study involved 10 boys and 22 girls aged 15-23 years old, the average age of the respond-
ents is 18 years old, 10 schoolchildren, 22 students. 
Results. The analysis of the results allows us to make a preliminary conclusion that the results 
obtained correspond to the described phenomenon of the duality of self-determination in early 
adolescence.
Research implications. The results obtained allow us to assume that the dynamics of self-deter-
mination is age dependent, independent of socioeconomic circumstances. 

Keywords: professional self-determination, success in learning, the phenomenon of two-dimen-
sional self-determination

Введение
Актуальность исследования про-

блемы профессионального самоопре- 
деления возрастает в связи со смеще-
нием возрастных границ, удлинением 
подросткового периода развития . В 
работах последних лет исследователи  
отмечают, что взрослые не имеют  
чёткого представления о том, каким  
сегодня должен быть подросток и что  
важнее всего у него развивать . В по- 
следнее время в работах многих учё-
ных (Е . Е . Данилова, С . К . Нартова-
Бочавер, О . В . Силина, Н . Н . Толстых,  
Е . В . Шевкова, Е . М . Березина, О . И . По- 
лянина, Дж . Арнетт, Дж . М . Твенг, 
С . М . Кэмпбел, Б . Дж . Хофман, С . Е . Ланс)  
фиксируется феномен «медленного 

взросления» [5; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 
18; 21; 24] .

Основным содержанием по-
требностно-мотивационной сферы 
личности в ранней юности явля-
ется обращённость в будущее, постро-
ение жизненных планов и перспек-
тив . Л . И . Божович подчёркивает, что 
профессиональное самоопределение 
не только основывается на устойчиво 
сложившихся интересах и стремлени-
ях, но и предполагает учёт собствен-
ных возможностей, опирается на фор-
мирующееся мировоззрение . Данная 
потребность возникает на рубеже 
старшего подросткового и младшего 
юношеского возрастов [1] .

Л . И . Божович отмечала, что «факт 
возникновения мировоззрения и его 
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особенности определяют не только 
содержательную характеристику лич-
ности и её отдельных свойств (на-
пример – содержание интересов и по-
требностей субъекта, содержание его 
переживаний и пр .), но и строение 
психических процессов, – психологи-
ческие механизмы его поведения и де-
ятельности» [1, с . 613] . Возникновение 
мировоззрения в старшем школьном 
возрасте обуславливает появление 
психологических новообразований, 
типичных для данного периода . Таким 
образом, старший подростковый воз-
раст характеризуется своеобразной 
жизненной позицией, потребностью 
в самоопределении, возникновением 
новых по своему характеру интересов, 
а также переживаниями, связанными с 
вопросами мировоззрения . В качестве 
побудительных сил развития в данном 
возрасте, как замечает Л . И . Божович, 
выступают потребности, интересы и 
стремления ребёнка [1] .

Структура мотивационной сферы 
человека сложна и многогранна . С этой 
точки зрения можно говорить о преоб-
ладающих мотивах, создающих направ-
ленность личности в разных сферах 
её жизни и деятельности . По мнению 
Л . И . Божович, у школьников старшего 
подросткового возраста преобладает 
интерес к будущей профессии [1] .

Обращение к мотивам деятель-
ности и успешности её выполнения 
традиционно развивалось в рабо-
тах Л . И . Божович, П . М . Якобсона, 
В . К . Вилюнаса, К . Изарда, А . М . Прихо- 
жан [1; 4; 7; 8; 9; 14; 19] . 

Исходным для эмпирического ис-
следования и сравнительного анализа 
особенностей отношения к ситуации 
профессионального самоопределения 
на разных возрастных этапах молодых 

людей послужил описанный в середи-
не прошлого столетия Л . И . Божович 
феномен двуплановости самоопре-
деления . Опираясь на отечественные 
и зарубежные исследования, она от-
мечает философскую направленность 
личности в юношеском возрасте и по-
требность разобраться в смысле жиз-
ни и собственном предназначении в 
жизни .  Такой неконкретный характер 
философских исканий своей «миссии» 
в юношеском возрасте, «такого рода 
абстрактное “самоопределение” ниче-
го общего не имеет с очень разумным, 
иногда даже с расчётливым выбором 
профессии» [1, с . 588] . Одной из при-
чин двуплановости самоопределения 
она считает особенность мышления, 
связанную с трудностью конкретиза-
ции в этом возрасте . Другая причина 
рассматривается автором как «пред-
посылка, позволяющая понять воз-
можность существования у юноши 
указанной двуплановости перспектив . 
Главная же причина заключается в 
том, что в старшем школьном возрас-
те лишь начинает становиться этот те-
оретический, философский контекст 
его мироощущения, его “отрыв” от 
реального плана взаимоотношений с 
окружающим и переход в план “иде-
альной среды”» [1, с . 589] . По мнению 
Л . И . Божович, данный феномен лик-
видируется к концу юношеского воз-
раста .

С . П . Крягжде отмечал в своих рабо-
тах: «ни в психологической, ни в соци-
ологической литературе нет ответа на 
вопрос, как же происходит переход от 
романтической направленности к ре-
альному выбору» [6, с . 28] .

В последние годы как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологии 
стали появляться работы, в которых 
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изучаются представления старше-
классников и студентов о том, что для 
них значит успешность обучения [19; 
20] .  Данное исследование является по-
исковым, в нём проводится качествен-
ный и содержательный анализ ответов 
респондентов, целью которого являет-
ся выработка гипотез для дальнейшего 
про ектирования количественных ис-
следований . На материалах интервью 
со старшими подростками и юношами 
мы попытались рассмотреть ситуацию 
профессионального самоопределения, 
связанную с необходимостью выбора 
дальнейшей жизненной перспективы .

Организация исследования
Исследование основано на дан-

ных разработанного нами интервью . 
Интервью фокусировалось на пред-
ставлениях молодых людей о будущей 
жизни, о перспективах, планах относи-
тельно будущей жизни .

Интервью включало в себя следую-
щие блоки:

1. Представление современных 
молодых людей о будущей жизни 
(Каким Вы представляете своё бу-
дущее? Ваши планы относительно 
будущей жизни в ближайшей и дол-
госрочной перспективе? Чем Вы дума-
ете заняться после окончания школы 
(вуза, колледжа)?) .

2. Профессиональное самоопре-
деление (Кто оказывал наибольшее 
влияние на профессиональный вы-
бор? Необходимо ли получать обра-
зование для получения профессии? 
Необходимо ли учиться, для того что-
бы зарабатывать деньги? Источники 
получения информации о професси-
ях? Что самое главное в выборе про-
фессии? На что Вы ориентируетесь в 
выборе профессии?) .

3. Представления молодых людей 
о достижениях (Что такое достиже-
ние? Что необходимо для достижения 
целей? Чего бы Вы хотели достичь в 
жизни? Что такое карьера?) . 

4. Представления молодых людей 
об успехе и успешности (Что такое 
успех? Какими видят современные мо-
лодые люди успешных людей? Можно 
ли стать успешным человеком без по-
лучения образования?) .

Выборка. Всего было проведено 
32 интервью с учащимися 9–11 клас-
сов и студентами первых и четвёртых 
курсов вузов г . Москвы, Московской 
области, г . Орска, г . Челябинска . В ис-
следовании приняли участие 10 юно-
шей и 22 девушки в возрасте 15–23 лет, 
средний возраст респондентов – 18 лет, 
10 школьников, 22 студента . Участие в 
интервью было добровольным .

Методики. Были проведены ча-
стотный и содержательный анализ 
ответов, тематический анализ, пред-
ставляющий собой последователь-
ное, многоступенчатое кодирование и 
обобщение, раскрывающее получен-
ные данные [2; 3; 20; 22; 23] .

Каждое интервью длилось около 
60 минут . Присутствовали только ин-
формант и интервьюер, участники 
(или их представители) подписывали 
информированное согласие, велась за-
пись на диктофон .

Результаты исследования
С помощью тематического анали-

за мы проанализировали понимание 
школьниками и студентами представ-
лений о будущем, о достижениях, об 
успешности и выделили тематические 
категории, которые достаточно полно 
описывают представления респонден-
тов . Опишем первичные коды темати-
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ческого анализа представлений совре-
менных молодых людей о будущей 
жизни разных возрастных категорий .

Полученные результаты показали, 
что представления о будущем у моло-
дых людей различны по своему содер-
жанию в соответствии с возрастной 
категорией . Среди старших подростков 
60% респондентов затруднились сфор-
мулировать ответ о своём будущем («О 
будущем пока не думала, ближайшие 
планы: хочу закончить школу и после 
окончания школы планирую пойти в 
колледж»), 40% учащихся рассматрива-
ют будущую деятельность как успеш-
ное хобби («Я вижу своё будущее … 
успешным музыкантом, и после школы, 
ну и колледжа, я буду упорно занимать-
ся музыкой»), имеют идеалистическое 
и оптимистическое представление по 
данному вопросу («В жизни я бы хотела 
достичь максимальной реализации во 
всех её сферах», «Я представляю своё 
будущее так: я дипломированный спе-
циалист, который будет решать пробле-
мы людей и помогать им в их начинани-
ях») . Иначе звучат ответы респондентов 
юношеского возраста, относительно 
которых можно говорить о попытках 
осмысленности и конкретизации сфер 
деятельности («Интересуюсь биологи-
ческими и сельскохозяйственными на-
уками . Мои ближайшие планы – про-
должить работу в научной области и 
обзавестись семьёй», «Мои ближайшие 
планы: освоиться на новой работе, по-
участвовать в конференции, получить 
права . После окончания магистрату-
ры я буду готовиться к поступлению в 
аспирантуру») .

Среди планов на будущее у всех кате-
горий респондентов в ближайшей пер-
спективе рассматривается завершение 
образования (85% опрошенных) .

Второй блок ответов, касающихся 
вопросов профессионального само-
определения, представлен следующим 
образом:

•  информацию о профессиях совре-
менные молодые люди черпают из ис-
точников интернета, вне зависимости 
от возрастной категории (85% респон-
дентов);

•  респонденты, вне зависимости от 
возраста, главным при выборе профес-
сии считают получение удовольствия 
от деятельности и удовлетворение ин-
тереса («Самое главное в выборе про-
фессии – твоё влечение к ней», «Самое 
главное в выборе профессии – не рас-
ценивать её как обязательную работу . 
Нужно любить то, чем ты занимаешь-
ся . Иначе может произойти эмоцио-
нальное выгорание», «Самое главное – 
к профессии должна лежать душа», 
«Самое главное в выборе профессии – 
это нравится она тебе или нет, и какая 
там зарплата»); 

•  не  обнаружено  различий  среди 
респондентов в вопросе «Что является 
самым важным ориентиром в выборе 
профессии?» . У современных молодых 
людей таковым выступает интерес к 
будущей деятельности и материаль-
ный доход (85% респондентов);

•  учащиеся  школ  и  студенты  выс-
ших учебных заведений в большин-
стве случаев согласны с необходимо-
стью получения профессионального 
образования (70% респондентов), 30% 
респондентов не видят в этом необхо-
димости;

•  современные  молодые  люди  15–
22 лет отмечают, что важно быть хо-
рошим специалистом в выбранной 
сфере деятельности (90% респонден-
тов), связывая это с будущим матери-
альным благополучием («Важно быть 
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хорошим специалистом, чтобы работа 
доставляла удовольствие, а клиенты 
были положительного мнения о Вас», 
«Хорошим специалистом быть важно, 
такие специалисты ценятся очень», 
«Хорошим специалистом быть очень 
важно в наше время, так как всегда 
можно найти своё место и заработать 
на кусок хлеба»);

•  вне зависимости от возраста, при 
выборе профессии современные моло-
дые люди в большинстве случаев (80% 
респондентов) ориентируются на себя 
и свои интересы («Нужно самому себе 
прокладывать дорогу», «На меня никто 
не оказывает влияния, я сама решаю, 
кем я хочу быть», «При выборе про-
фессии я ориентируюсь на то, чтобы 
мне самой нравилась эта профессия») . 
Таким образом, современные молодые 
люди рассматривают выбор профессии 
с позиции интереса и удовольствия от 
выполняемой деятельности;

•  мнения  разделились  при  ответах 
на вопрос: «Как Вы думаете, необходи-
мо ли учиться, чтобы заработать день-
ги?» . Около 30% респондентов разных 
возрастов придерживаются позиции, 
выраженной в высказывании стар-
шеклассника: «Надо учиться, чтобы 
зарабатывать деньги . Но сколько ты 
будешь зарабатывать денег, учитывая, 
как ты будешь учиться? Ты можешь 
выучиться, получить максимальное 
количество баллов на экзаменах, по-
лучить красный диплом и в итоге ра-
ботать в каком-нибудь задрипанном 
офисе за 40 тысяч в месяц» . В то же 
время 70% юношей и девушек вне за-
висимости от возрастной категории 
отдают предпочтение получению об-
разования и связывают высокий доход 
с «достойным» образованием .

Третий блок – представления моло-
дых людей о достижениях. Опишем 
первичные коды тематического ана-
лиза представлений молодых людей о 
достижениях разных возрастных кате-
горий .

Половина старших подростков не 
имеют чёткого представления о дости-
жениях либо затрудняются ответить 
на данный вопрос (50% школьников) .

Представление о достижениях как  
результате труда имеются только у 
респондентов юношеского возраста  
(«Достижение – это то, что ты сегодня  
делаешь лучше, чем вчера», «Достиже- 
ния – результаты труда, к которым 
пришел человек») . Достижение как от-
крытие представлено только в ответах 
студентов («Достижения – какие-то  
открытия, важные для человека», 
«Достижения – это открытия, совер-
шённые для блага человечества и по-
зволяющие расширить его кругозор») . 
Достижение как проявление способ-
ностей также наблюдается только 
в группе студентов («Достижение – 
определённый момент, который ты 
достигнул за счет своей решимости», 
«Достижения – оценённые по досто-
инству навыки, благодаря чему ты мо-
жешь получить какие-нибудь допол-
нительные навыки и поощрения этих 
навыков») . Достижение как успех пред-
ставлено в категории ответов старших 
подростков («Достижение  – это то, 
чего ты хочешь достигнуть, войти в 
историю как великий программист», 
«Достижения – то, чего я достигну в 
процессе развития своей карьеры») . 

Представления о карьере схожи у 
всех возрастных категорий, 90% ре-
спондентов считают карьерой продви-
жение по служебной лестнице .
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Ответы на вопрос «Чего бы Вы хоте-
ли достичь в жизни?» имеют значимые 
различия в представлениях респон-
дентов старшего подросткового и юно-
шеского возраста . Старшеклассники и 
студенты первых курсов хотят полу-
чить удовольствие и удовлетворение 
каких-либо потребностей («От жизни 
я хочу получить максимум всего по-
ложительного, построить успешную 
карьеру и создать счастливую семью», 
«От жизни я хотел бы получить удо-
вольствие», «Я хочу получить от жиз-
ни много ярких моментов», «В жизни 
мне хотелось бы достичь материаль-
ного благополучия, а также постро-
ить дружную и крепкую семью») . 
Совсем иную картину мы наблюдаем 
в представлениях у студентов четвёр-
тых курсов, молодые люди связывают 
жизненные достижения с конкретны-
ми результатами в профессиональной 
сфере («Я бы хотела стать кандидатом 
химических наук . Для этого необходи-
мо освоиться в лаборатории комплекс-
ного анализа химических соединений, 
научиться работать со всеми прибо-
рами, поступить в аспирантуру», «От 
жизни я бы хотел получить место ра-
боты, которое позволяло существо-
вать и быть востребованным») .

Таким образом, можно констатиро-
вать, что старшие подростки имеют 
абстрактное представление о том, чего 
бы они хотели получить от жизни . 
Высказывания студентов четвёртых 
курсов отличаются конкретизацией и 
реальным профессиональным выбо-
ром .

Анализируя представления о до-
стижениях, в целом можно выделить 
3 группы тематических категорий:

Достижение как результат соб-
ственного труда. В эту тему мы объ-

единили высказывания, характери-
зующие достижения как результат 
упорного труда . В эту категорию также 
относим высказывания, характеризу-
ющие достижения как открытие чего-
то уникального или важного на благо 
человечества .

Достижение как успешное самораз-
витие. В данную группу вошли следу-
ющие представления о достижениях: 
описание ощущения комфорта, само-
развитие, самосовершенствование, 
личностное развитие .

Достижение как способность. В дан-
ную категорию мы относим представ-
ления молодых людей о достижении 
как признании каких-то способностей . 

Четвёртый блок – представления 
молодых людей об успехе и успеш-
ности. Переходим к рассмотрению 
представлений об успехе и успеш-
ности, которые имеют значимые раз-
личия в представленных возрастных 
категориях . Так, 40% школьников и 
25% студентов первого курса не имеют 
представления об успехе, в отличие от 
респондентов юношеского возраста . 
Примеры первичных кодов тематиче-
ского анализа представлений молодых 
людей об успехе и успешности по кате-
гориям:

•  успех  как  достижение  цели  и  ре-
зультат труда представлен только в 
ответах студентов четвёртых курсов 
(«Успех – это достижение поставлен-
ной цели», «Успех – это способность 
выполнять какие-либо задачи за ко-
роткий срок благодаря своему профес-
сионализму»);

•  представления об успехе как везе-
нии имеют старшеклассники и студен-
ты первых курсов («Я так представляю 
себе успешного человека – это тот, ко-
торый где-то подсуетился, может, он 
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не хорошо учился, даже очень плохо, 
возможно», «Для меня успех – дости-
жение чего-то большого в жизни»);

•  успешность человека как развитие 
способностей представлена в ответах 
старшеклассников и студентов первых 
курсов («Успешный человек – это чело-
век, занимающийся собой, своим раз-
витием», «Успешный молодой человек 
– неопытен . Далее человек набирает-
ся опыта и приобретает необходимые 
знания», «Молодой успешный человек 
– человек, у которого есть хороший по-
тенциал»);

•  успешность  как  получение  удо-
вольствия от жизни представлена толь-
ко в ответах школьников («Успешный 
человек – это человек, получающий 
удовольствие и удовлетворение от 
того, что он делает, это тот, который 
не тратит время впустую, каждый день 
узнает что-то новое, читает книги, по-
могает нуждающимся»);

•  успешность  как  достижение цели 
в профессиональной деятельности 
представлена только в ответах сту-
дентов четвёртых курсов («Успешным 
заставляют меня чувствовать мои до-
стижения в учёбе», «Молодой успеш-
ный человек – это человек, который в 
молодости понял, кем он хочет стать», 
«Успешный человек – тот, кто в состоя-
нии добиться своих целей», «Успешный 
человек – профессионал своего дела») .

Представления об успехе группиру-
ются в следующие тематические кате-
гории: 

•  успех как развитие способностей;
•  успех как везение; 
•  успех как хорошая успеваемость;
•  успех  как  достижение  поставлен-

ной цели в профессиональной деятель-
ности .

Заключение
Опираясь на результаты данного пи-

лотажного исследования, мы выдви-
нули предположение о том, что пред-
ставления о своём будущем старших 
подростков соответствуют феномену, 
описанному Л . И . Божович о двупла-
новости самоопределения в ранней 
юности, что позволяет предположить 
возрастную обусловленность динами-
ки самоопределения, не зависящую 
от социально-экономических обстоя-
тельств . Как отмечала Л . И . Божович, 
двуплановость самоопределения ис-
чезает к концу данного возрастно-
го периода, что наглядно отражено в 
полученных ответах представителей 
юношеского возраста, студентов чет-
вёртых курсов обучения .

Данное поисковое исследование по-
зволило сформулировать гипотезы для 
дальнейшего проектирования коли-
чественных исследований . Учитывая 
связи параметров внутренней позиции 
и характеристик профессионального 
самоопределения, для диагностики ди-
намики самоопределения планируется 
использовать методики исследова-
ния профессиональной и личностной 
идентичности, феномена интерналь-
ности, опросники, направленные на 
изучение субъектной позиции .

Анализ результатов позволяет сде-
лать предварительный вывод, что по-
лученные результаты соответствуют 
феномену, описанному Л . И . Божович, 
– двуплановости самоопределения в 
раннем юношеском возрасте . Это по-
зволяет предположить возрастную 
обусловленность динамики само-
определения, не зависящую от соци-
ально-экономических обстоятельств . 
Как отмечала Л . И . Божович, данный 
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феномен исчезает к концу юношеско-
го возраста, что наглядно отражено в 

полученных нами ответах студентов 
четвёртых курсов обучения .  

Статья поступила в редакцию 21.02.2023 
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маркЁры СоциаЛизации и воСПриЯТие времени жизни  
на ПенСии: резУЛьТаТы каЧеСТвенноГо анаЛиза

Забелина Е. В., Данилова А. А., Волосатова О. С.
Челябинский государственный университет  
454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129,  
Российская Федерация

Аннотация 
Цель. Изучение маркёров социализации через субъективное восприятие времени жизни 
на пенсии.
Процедура и методы. Главным методом стало проведение полуструктурированного ин-
тервью, которое затем обрабатывалось методом тематического анализа. Исследование 
проводилось в г. Челябинске и Челябинской области в 2022 г., всего было проведено и 
обработано 20 интервью.1

Результаты. На основе результатов качественного анализа проанализированы маркёры со-
циализации людей на пенсии и субъективное восприятие времени (прошлого, настоящего 
и будущего). Установлено, что основу ценностного ядра пенсионеров составляют здоровье, 
семья и дети, достаток, успех и счастье родных, которые формируют представление об «иде-
альной» старости. При этом образы идеальной и реальной старости во многом не идентич-
ны. Рассогласованность наблюдается также в степени сформированности и сфокусирован-
ности на образах прошлого, настоящего и будущего. Наиболее чётко и позитивно в сознании 
респондентов представлено прошлое; ассоциации с настоящим менее конкретны и более 
негативны. Практически все пенсионеры испытывали сложности в формулировке целей и 
образа личного будущего, при этом оптимистично характеризовали будущее страны в целом.
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование вносит вклад в понимание 
роли восприятия времени жизни в процессе социализации людей на пенсии. Результаты 
создают основу для проведения дальнейших количественных исследований в этой про-
блемной области, в частности для изучения временного фокуса.

Ключевые слова: вторичная социализация, пожилые люди, восприятие времени жизни, 
образ старости, ценности, временной фокус
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marKErS Of ThE SOCialiZaTiON aNd lifE TimE PErCEPTiON  
Of PENSiONErS: ThE rESulTS Of a QualiTaTivE aNalySiS

E. Zabelina, A. Danilova, O. Volosatova
Chelyabinsk State University  
ul. Br. Kashirinykh, 129, Chelyabinsk, 454001, Chelyabinsk Region, Russian Federation 

Abstract
Aim. To study the markers of socialization through the subjective perception of life in retirement.
Methodology. The main method was to conduct a semi-structured interview, which was then 
processed by the method of thematic analysis. The study was conducted in Chelyabinsk and 
Chelyabinsk region in 2022, a total of 20 interviews were conducted and processed.
Results. Based on the results of qualitative analysis the markers of socialization of people in 
retirement were analyzed, as well as the subjective perception of time (past, present and future). 
It was found that the basis of pensioners’ value core is health, family and children, prosperity, 
success and happiness of their relatives, which are the basis for the “ideal” old age. At the same 
time, the images of ideal and real old age are not identical in many ways. Mismatch is also ob-
served in the degree of formation and focus on the images of the past, present and future. The 
past is most clearly and positively represented in the minds of the respondents; associations 
with the present are less concrete and more negative. Almost all pensioners had difficulty in 
formulating goals and images of their personal future, while optimistically describing the future 
of the country as a whole.
Research implications. The study contributes to understanding the role of the perception of 
time of life in the socialization of pensioners. The results form the basis for further quantitative 
research in this problem area, in particular to examine the temporal focus. 

Keywords: secondary socialization, elderly people, perception of life time, image of old age, 
values, temporal focus
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Введение
Происходящие в мире глобальные 

изменения, связанные со «старени-
ем» общества, существенным образом 
меняют демографическую структуру 
населения . Рост доли пожилых лю-
дей требует осмысления специфики 
протекания процесса старения, вклю-
чённости пожилых в общественные 
отношения, применения их опыта и 
профессионализма в социальной прак-
тике [11, с . 262] . Всё менее актуальным 
становится взгляд на старость как на 
период стагнации, увядания, посте-
пенного отдаления от общественной 

и социальной жизни (например, тео-
рия разобществления Э . Камминга и 
У . Генри (1961), теория геротрансцен-
денции Л . Торнстама (1999) [4, с . 19]) . 
Такой подход к старости предполага-
ет, что по достижении пенсионного 
возраста процесс социализации за-
вершается, происходит сворачивание 
социальных связей, снижается инте-
рес к внешним событиям, основной 
фокус внимания становится направ-
ленным на внутренние переживания . 
Современные реалии, однако, позво-
ляют с уверенностью говорить о ста-
рости как о возрасте потенциальных 
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возможностей и развития [5, с . 244] . 
В связи с этим одним из необходимых 
условий поддержания высокого каче-
ства жизни личности пожилого чело-
века видится поздняя (вторичная) со-
циализация [8; 12] . 

Для понимания феномена поздней 
(вторичной) социализации и разра-
ботки системы её оценки необходимо 
выделить маркёры, определяющие её 
сущность и успешность . Попытки по-
добных исследований уже предприни-
мались в научной литературе [1; 13], 
однако до настоящего момента чёткие 
критерии так и не были сформированы . 
При этом исследовательский интерес 
всё чаще фокусируется на том, какие 
факторы могут служить предикторами 
успешной вторичной социализации . 
Наравне с биологическими, социаль-
ными и экономическими факторами 
авторами ярко актуализируется значи-
мость внутренних ресурсов личности 
пожилых, позволяющих поддерживать 
высокий уровень жизни и психологи-
ческого благополучия . Одним из таких 
ресурсов является субъективное вос-
приятие времени жизни [2; 3; 15; 16] .

Фундаментальной предпосылкой, 
лежащей в основе исследований, по-
свящённых психологическому време-
ни личности пожилых, является пред-
ставление о том, что люди, неодинаково 
воспринимающие прошлое, настоящее 
и будущее, дифференцированы и по 
степени социализации . Так, получено 
достаточно доказательств связи осо-
бенностей восприятия времени c от-
дельными аспектами социализации 
пожилых людей: субъективным благо-
получием [15; 18], уровнем самооцен-
ки [19, p . 107], формированием бла-
гоприятных для здоровья привычек, 
которые влияют на заболеваемость и 

смертность [17, p . 490–491] . Однако 
для комплексного подтверждения дан-
ного тезиса и возможности количе-
ственного анализа необходимо устра-
нение дефицита фактологического и 
феноменологического материала .

Целью исследования является ча-
стичное восполнение пробелов с помо-
щью получения и анализа качественных 
данных о социализации людей пенси-
онного возраста с учётом особенностей 
восприятия времени жизни . В исследо- 
вании были поставлены две основные 
задачи: 1 . на основе качественных дан-
ных выявить маркёры эффективной 
поздней социализации (жизненные 
ценности, представления об идеальной 
жизни на пенсии); 2 . представить фено-
менологический материал о восприя-
тии времени (прошлого, настоящего и 
будущего) у пенсионеров .

Методы и выборка
Качественный метод стал основным 

в настоящем исследовании . Именно 
качественные методы позволяют ак-
центировать внимание не на подсчёте 
и статистическом обобщении тех или 
иных данных, а на их содержательном 
аспекте, обобщении, сравнении и пси-
хологической интерпретации инфор-
мации [10, с . 18] . 

Для проведения качественного ис-
следования была разработана програм-
ма полуструктурированного интер-
вью, методологической базой которой 
выступили работы Е . В . Забелиной, 
Ю . В . Честюниной [6, с . 124–125], 
О . Т . Мельниковой, Д . А . Хорошилова 
[7, с . 13–14] . Интервью проводилось 
индивидуально с каждым из респон-
дентов, затем записи расшифровыва-
лись и подвергались тематическому 
анализу [14, p . 87] . 
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Вопросы вводной части интервью 
были ориентированы на установле-
ние контакта с респондентами и фор-
мирование массива демографических 
данных (место проживания, пол, воз-
раст, уровень образования, профессия,  
увлечения и т . д .) . Основную часть ин-
тервью согласно задачам исследова-
ния составили вопросы, касающиеся 
ценностных установок и образа иде-
альной старости, восприятия време-
ни (прошлого, настоящего, будущего), 
а также целевых установок и образа 
личного будущего .

В качестве респондентов высту-
пили пожилые люди в возрасте от 
60 до 84 лет (все официально на-
ходятся на пенсии) – всего 20 чело-
век, из них 7 мужчин и 13 женщин . 
Профессиональная принадлежность 
респондентов в выборке представлена 
довольно широко: это представители 
как интеллектуального (преподаватель 
вуза, учитель, инженер), так и физиче-

ского (монтажник, пожарный, швея) 
труда . 9 респондентов имеют высшее 
образование, 6 – среднее профессио-
нальное образование и 5 – основное и 
среднее общее образование .

Образ идеальной старости
В первом исследовательском бло-

ке (для решения первой задачи) рас-
сматривались аспекты текущей со-
циализации пенсионеров, того, что 
позволяет им чувствовать себя удов-
летворёнными, успешными, что при-
носит радость и составляет ценност-
ную основу их жизни . Уделялось также 
внимание образу идеальной старости, 
её составляющим и сопоставлению те-
кущей ситуации с идеалом .

В качестве основных ценностей ре-
спонденты называют следующие: здо-
ровье, семья и дети, достаток, успех и 
счастье родных, работа, мир, любовь . 
Процентное соотношение ценностей 
представлено на рисунке 1 .
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Актуальность ценности здоровья 
и хорошего самочувствия не вызыва-
ет сомнения, 55% респондентов при 
описании самых важных жизненных 
ценностей назвали именно категорию 
«здоровье» . Важность данной ценно-
сти закономерна и легко объяснима, 
поскольку в позднем возрасте физи-
ческие ресурсы, как правило, умень-
шаются, организм напоминает о себе 
различными заболеваниями .

В основу жизненных ценностей мно-
гих респондентов положена также та-
кая составляющая, как «семья и дети» 
(45%) . Отмечается важность счастли-
вой семьи, наличия дома, здоровья и 
счастья детей . Опираясь на данные 
характеристики, можно отметить же-
лание снизить чувство одиночества, 
стремление к общности и близости 
с родными . В подтверждение данно-
го тезиса можно привести следующие 
категории: «друзья», «доверять и под-
держивать друг друга», «жить по тра-
дициям и законам своего народа и госу-
дарства» . Как видно из высказываний, 
респонденты воспринимают себя еди-
ницей чего-то большего, неотъемле-
мой частью своей семьи и окружения, 
государства . Ярко прослеживается ори-
ентация на счастье и успехи родных 
(25%) . Часть респондентов в тройку 
самых важных вещей в жизни вклю-
чали: «благополучие родных», «счастье 
близких», «свадьбу детей», «чтоб дети 
были успешны». Выявленная тенденция 
противоречит одному из подходов к 
поздней социализации как ко времени 
отдаления от общественной и социаль-
ной жизни, исключения человека из 
социальных систем (этому посвящены 
работы, например, В . А . Беликова1) .
1 Беликов В . А . Характеристика этапов десо-

циализации личности в пожилом возрасте // 

Третьей по значимости ценно-
стью пенсионеров является достаток 
(40%) . Эту категорию демонстрируют 
такие выражения, как «нормальный 
достаток», «финансовое благополу-
чие», «благосостояние» . Фразы «чтоб 
пенсия больше была», «чтоб все жили 
лучше, чем сейчас» свидетельствуют о 
неудовлетворённости уровнем достат-
ка, о желании увеличить свои доходы . 
Так, 35% респондентов, имея офици-
альный статус пенсионера, продолжа-
ют работать . На вопрос «Чем вы сейчас 
занимаетесь?» были получены такие 
ответы: «На пенсии, но продолжаю 
работать в сфере охраны труда», «На 
пенсии, но продолжаю преподавать», 
«На пенсии, работаю комендантом» 
и т . д . Основным мотивом продолже-
ния трудовой деятельности на пен-
сии является недостаток финансовых  
средств (70% работающих опрошен-
ных пенсионеров), однако для трети 
респондентов, имеющих коммерче-
скую занятость, наряду с денежной мо-
тивацией значимыми являются также 
такие факторы, как потребность ощу-
щать свою «нужность» обществу («че-
ловек должен быть полезен обществу 
и коллективу»), сохранение когнитив-
ных функций («особенно важно, что-
бы были серьезные задания по работе, 
чтобы держать умственную деятель-
ность в форме») .

Помимо вышеперечисленных цен-
ностей, респонденты отмечают та-
кие параметры, как мир (10%), рабо-
та (10%), любовь (5%), что отражает 
стремление к политической и социаль-
ной включённости, открытости к меж-
личностным отношениям . 

Вестник Южно-Уральского государственно-
го гуманитарно-педагогического универси-
тета . 2019 . № 2 . С . 210–227 .
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Ключевые ценности формируют 
идеальный образ старости, жизни на 
пенсии . Так, на вопрос «Как в идеале вы-
глядит жизнь на пенсии?» респонденты 
давали схожие ответы, включающие 
основные ценности: «Спокойствие, ра-
дость детей, их забота, любовь», «Есть 
жилье и всё необходимое . Общение 
с внуками и детьми, встречи и поезд-
ки с родными . Не нужно никуда бе-
жать, есть возможность выспаться и 
не торопиться», «Иметь возможность 
достойно лечиться . Пенсия должна 
быть не меньше 30  тысяч, чтоб мож-
но было купить не только лекарства и 
еду, но и побаловать себя» . В ответах 
респондентов об идеальной жизни на 
пенсии прослеживается стремление к 
активной жизни, общению, расшире-
нию кругозора, социальной полезно-
сти: «Путешествия хотя бы раз в год», 
«Общение с друзьями, быть полезным 

обществу и коллективу», «После выхо-
да на пенсию можно найти себя в чём-
то другом» . 

Процентное соотношение критери-
ев идеальной старости представлено 
на рисунке 2 .

При сравнении образа идеаль-
ной старости и текущего положения 
20% респондентов отметили, что в 
целом довольны своим положением 
(«Практически всё есть», «Мне всего 
хватает», «Самое важное у меня есть») . 
По мнению 10% – наблюдается пол-
ное несовпадение их образа идеальной 
старости и того, что они имеют сейчас . 
Можно отметить достижение относи-
тельного комфорта в нематериальной 
и материальной сферах: «Моя родня 
рядом», «Есть сад, помогает разнообра-
зить жизнь», «Есть клуб пенсионеров, 
там обучение интересное, общение», 
«Есть крыша над головой, ноги ещё дви-

 
Рис. 2 / Fig. 2. Критерии идеальной старости по мнению респондентов (% 

от выборки) / Criteria for ideal old age according to the respondents (% of 

sample) 

Источник: данные авторов. 
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гаются» . При этом респонденты выка-
зывают огорчение по поводу нехватки 
денежных средств (60%), одиночества, 
недостатка общения и заботы (20%), 
серьёзных проблем со здоровьем (15%) .

Образ времени (прошлого, 
настоящего, будущего)

Вторая часть интервью направлена 
на решение второй исследовательской 
задачи и включает вопросы, выясняю-
щие эмоциональную оценку прошлого, 
настоящего и будущего у респонден-
тов, а также ассоциативное представ-
ление о времени в целом . 

Образ прошлого. Анализ выска-
зываний о прошлом позволяет от-
метить позитивную эмоциональную 
окраску прошлых воспоминаний . Так, 
65% респондентов с удовольствием 
давали характеристику своему про-
шлому: «Молодые были, стабильность 
была, уверенность в завтрашнем дне», 
«Добрые чувства: мне встретился че-
ловек, которого я любила, и он взаим-
ностью отвечал, дети были ласковые, 
добрые», «В молодости были актив-
ные, весёлые, ездили с палатками от-
дыхать, в футбол играли, на танцы бе-
гали» . Негативные эмоции в большей 
мере связаны с несбывшимися надеж-
дами и нереализованными планами: 
«Чувство, что что-то не сделал, что мог 
бы сделать», «Можно было бы жить и 
получше», «Что прожито, то прожи-
то . Мои мечты не исполнились» . При 
описании образа прошлого появляет-
ся также тема «ошибок» (о них упо-
мянули 15% респондентов), которые 
становятся понятными только сейчас . 
Большинство ассоциаций с прошлым 
касается «детства» (к этому периоду 
жизни в той или иной форме обраща-
лись 40% опрошенных), которое пред-

стаёт в памяти в радужных, носталь-
гических картинах . Возможно, такое 
внимание к детским воспоминаниям 
актуализируется в позднем возрасте, 
поскольку оно служит источником по-
ложительных эмоций и является пси-
хологическим ресурсом для преодо-
ления трудностей этого возраста . На 
рисунке 3 представлены результаты 
анализа самых ярких воспоминаний 
интервьюируемых о прошлом .

В качестве основного ассоциативно-
го образа прошлого чаще всего называ-
лись такие собирательные категории,  
как «счастливое детство», «спортивная 
юность», «ностальгия» . Лишь неболь-
шая часть респондентов (10%) ассоци-
ируют образ прошлого с конкретными 
событиями: «Сибирь, –50, снега под 
второй этаж . Родители возвращаются 
в ноябре с курорта загорелые, краси-
вые, рассказывают, как в море купа-
лись», «Первая лампочка, которая у 
нас в деревне загорелась» . Наиболее 
яркие воспоминания распределились 
следующим образом: рождение детей, 
внуков (50%, в основном у женщин), 
учёба в школе, техникуме, институте 
(45%), свадьба, первая любовь (35%), 
поездки на отдых (20%) . В ходе интер-
вью зафиксировано довольно много 
персональных воспоминаний, связан-
ных с семьёй (35%), например, «встре-
ча с бабушкой после интерната», «как 
семья мужа меня приняла, несмотря на 
то, что я сирота», «молодые родители», 
«семья, которая меня поддерживала, 
когда мне пришлось несколько лет не 
работать», «в детстве отец пришел с 
работы, взял меня на руки и поднял к 
самому потолку», «как росли дети» .

Образ настоящего. В ответах на 
вопросы о настоящем проявилось 
большее разнообразие мнений . Часть 
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респондентов эмоциональное отно-
шение к настоящему выражают че-
рез негативные эпитеты («тяжёлое», 
«пандемийное», «тревожное») (20%) . 
Только один респондент из всей вы-
борки дал ярко позитивное описание: 
«Спокойное, наполненное тёплыми 
моментами» . В целом в большинстве 
ответов можно отметить стремление 
уйти от конкретики, скудность эмо-
ционального описания, однослож-
ность, отсутствие ассоциативно-об-
разных представлений: «Надо жить 
здесь и сейчас», «Живём, хлеб жуём», 
«Просто существую» и т . д . Интересен 
и тот факт, что лишь 20% респонден-
тов регулярно думают о настоящем, в 
то время как остальные большее место 
в своих мыслях отводят прошлому и 
будущему . С одной стороны, этот факт 
можно рассматривать как защитную 
реакцию – желание отгородиться от 
негативных моментов в настоящем . С 

другой стороны, избегание мыслей о 
настоящем может свидетельствовать о 
неудовлетворённости жизнью, непри-
нятии себя и своего возраста .

Образ будущего. Анализ образа бу-
дущего пожилых людей определялся 
через описание краткосрочных и дол-
госрочных целей . Респондентам пред-
лагалось определить свои цели и же-
лания с указанием срока реализации, 
а также оценить перспективы на 1 год, 
3 года и 10 лет (в стране и мире) .

Отметим, что ни один из респонден-
тов не высказал долгосрочных планов . 
Это соотносится с положениями тео-
рии социально-эмоциональной изби-
рательности (Карстенсен, Исааковиц, 
Чарльз1, 1999) о том, что эмоциональ-
ное благополучие пожилых людей 
1 carstensen L . L ., isaacowitz d . M ., charles S . T . 

Taking time seriously: A theory of socioemo-
tional selectivity // American Psychologist . 
1999 . № 54 . P . 165–181 .

 
Рис. 3 / Fig. 3. Образ прошлого в аспекте самых ярких воспоминаний (% от 

выборки) / The image of the past in the aspect of the most vivid memories 

(% of sample) 

Источник: данные авторов. 
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связанных с семьей (35%), например, «встреча с бабушкой после 

интерната», «как семья мужа меня приняла, несмотря на то, что я сирота», 

«молодые родители», «семья, которая меня поддерживала, когда мне 

50
45

35

20

35

Рождение детей, 
внуков

Учеба в школе, 
техникуме, 
институте

Свадьба, любовь Походы, поездки 
на отдых

Родительская 
семья

Рис. 3 / Fig. 3 . Образ прошлого в аспекте самых ярких воспоминаний (% от выборки) / 
The image of the past in the aspect of the most vivid memories (% of sample)

Источник: данные авторов .
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обусловлено ограниченной перспек-
тивой будущего . При этом лишь 20% 
смогли сформулировать краткосроч-
ные планы с указанием временных 
границ: «Найти работу, которая бу-
дет нравиться (1,5  года)», «Съездить 
к Матрёне Московской (полгода)», 
«Сделать операцию (в течение 3 меся-
цев)», «Закончить стройку (1 год)» . 15% 
респондентов ответили, что не строят 
планов и не ставят целей на будущее 
(«Мне уже ничего не надо», «Живу од-
ним днём») . Остальные представители 
выборки сформулировали свои пред-
почтения на будущее обтекаемо: как 
можно дольше сохранить здоровье, 
видеть своих близких счастливыми, 
заниматься любимыми увлечениями, 
общаться с родными и не испытывать 
материальных проблем .

В отношении ближайшего развития 
(1–3 года) также можно наблюдать от-
сутствие конкретики и чётких отве-
тов, общий пессимистичный фон: «За 
других не знаю, у меня вряд ли что-то 
изменится», «Вершин уже особых не 
добьёмся, жизнь идёт на угасание, но 
хочется быть в строю», «Дай бог, чтоб 
сил хватило, чтоб ничего плохого не 
случилось» .

Интересным наблюдением стало то, 
что оценка долгосрочной перспективы 
развития страны, напротив, даёт воз-
можность говорить об оптимистичном 
настрое на будущее и о позитивной 
картине грядущего . По мнению 55% 
респондентов, в ближайшие 10 лет стра-
на будет идти по пути прогрессивного 
развития: «Верю, что будет лучше, чем 
сегодня, а как – одному Богу известно», 
«Мы идём в правильном направлении . 
Страна займет лидирующие позиции в 
мире, жители будут благополучнее» . 

Временной фокус. Ответы на во-
прос о том, куда больше направлено 
внимание респондентов (на прошлое, 
настоящее или будущее), распредели-
лись неравномерно . 10% респондентов 
указали, что в равной степени сосредо-
точены на прошлом, настоящем и бу-
дущем . 40% ориентированы в большей 
мере на прошлое, 25% – на настоящее, 
5% – на будущее . Кроме того, есть ре-
спонденты, фокус внимания которых 
сосредоточен на событиях двух вре-
менных типов: настоящее и будущее 
(10%), прошлое и настоящее (5%), 
прошлое и будущее (5%) . Такое раз-
нообразие ставит задачу дальнейшего 
изучения причин различного времен-
ного фокуса в пенсионном возрасте в 
количественных исследованиях . 

Общее представление о времени. 
Вопросы о том, что такое время, как 
можно его определить, вызывали за-
труднения у части респондентов (10%): 
«время – это время», «это философ-
ский вопрос, затрудняюсь ответить» . В 
четверти ответов респондентов (25%) 
время описывается в негативном клю-
че: оно «летит», «быстро проходит», 
«сейчас тяжёлое, неинтересное», «про-
шло оно для нас, доживаем», «время – 
это затяжной прыжок в могилу» . Часть 
ответов связана с представлением о 
времени как о возможностях, о чём-то  
ценном («огромная ценность»), чем 
нужно дорожить, об «ожидании чего-
то хорошего, нового» . Можно предпо-
ложить, что восприятие времени на 
пенсии определяется качеством позд-
ней социализации: в случае её успешно-
сти можно ожидать более позитивного, 
ответственного отношения к жизни, в 
противном случае – время воспринима-
ется резко негативно . Это предположе-
ние нуждается в дальнейшей проверке .
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Заключение
Таким образом, по результатам ана-

лиза интервью были сформулированы 
следующие выводы . В рамках первой 
задачи были выявлены жизненные 
ценности пенсионеров как маркёры 
поздней социализации . Основу цен-
ностного ядра личности опрошенных 
пенсионеров составляют здоровье, се-
мья и дети, достаток, успех и счастье 
родных, работа, мир, любовь – имен-
но эти категории были названы в ка-
честве самых главных вещей в жизни . 
Эти ценностные ориентиры ложатся 
в основу идеального образа старости, 
который зачастую, по субъективным 
оценкам, не совпадает с реальной жиз-
нью пенсионеров . Причиной этого вы-
ступают: нехватка денежных средств, 
страх одиночества, недостаток обще-
ния и заботы, серьёзные проблемы 
со здоровьем . Важными маркёрами 
успешной социализации в позднем 
возрасте также выступают стремление 
к активной жизни, расширению круго-
зора, социальной полезности .

В рамках второй поставленной за-
дачи был собран феноменологический 
материал, качественно презентующий 
представление о времени на пенсии . 
Наблюдается рассогласованность в 
степени сформированности и сфо-
кусированности на образах прошло-
го, настоящего и будущего . Пожилые 
люди с трепетом и любовью хранят в 
памяти прошлые воспоминания, гото-
вы давать яркие ассоциативные обра-
зы, сопровождаемые положительным 
эмоциональным фоном . При этом про-
слеживается нечёткость в предъявле-

нии образов настоящего и ближайше-
го будущего, о чём свидетельствуют 
односложность ответов, отсутствие 
ярких ассоциативно-образных пред-
ставлений, зачастую негативная эмо-
циональная окраска .

Полученные результаты исследова-
ния дают возможность предполагать, 
что качество социализации людей на 
пенсии может дифференцироваться 
на основе восприятия времени жиз-
ни . Большая часть интервьюируемых 
болезненно переживает разрыв между 
желаемым положением и действи-
тельным, остро реагирует на сужение 
социальных контактов, изменение ма-
териального положения после окон-
чания трудовой деятельности, погру-
жается в воспоминания о прошлом, 
при этом тревожно и настороженно 
относясь к событиям настоящего и 
будущего . Однако некоторые респон-
денты демонстрируют внутреннюю 
устойчивость, осознавая важность об-
наружения поводов для оптимизма в 
текущем моменте . Важной частью их 
внутреннего благополучия является 
обращённость к настоящему и буду-
щему, что проявляется в стремлении 
к общению, заботе о здоровье, поиске 
новых увлечений . Полученные резуль-
таты создают основу для разработки 
инструментария в целях проведения 
количественных исследований социа-
лизации людей на пенсии . Выявленная 
проблематика актуализирует вопрос 
дальнейшего исследования вторичной 
(поздней) социализации через призму 
психологического времени .
Статья поступила в редакцию 14.02.2023 
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ПСиХоСеманТиЧеСкиЙ ПодХод к изУЧениЮ вЛиЯниЯ Пандемии 
(COvid–19) на Сферы жизни

Куба Е. А.
Челябинский государственный университет  
454001 г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Оценка влияния пандемии (COVID–19) на сферы жизни.
Процедура и методы. В статье обобщены данные качественного исследования влияния 
пандемии на жизнь взрослых. Сбор данных осуществлялся в планшете медицинского 
психолога и онлайн-формате с помощью Google forms, респондентам было предложе-
но в свободной форме написать ответ на вопрос: «Опишите одним-двумя предложения-
ми, как повлияла пандемия COVID–19 на Вашу жизнь». В исследовании приняли участие 
227 респондентов, мужчины составили 21,1%, женщины 78,9%, средний возраст М=53, 
σ=11,68, а также представлены результаты в группах, разделённых по тяжести перенесён-
ного заболевания. Данные обрабатывались методом контент-анализа. 
Результаты. По итогам исследования сделан вывод, что ключевыми понятиями, опреде-
ляющими влияние пандемии на жизнь, являются «страх», «болезни», снижение обще-
ния («мало общения»), «тревожность», «гипертония», «обуза», «слабость». Обобщая 
выделенные маркёры, заметим, что семантика эмоциональной стороны представляется 
негативной и предполагает ограничения в удовлетворении жизненных потребностей, а 
также снижает процесс адаптации. С помощью контент-анализа выявлено, что наиболь-
шее влияние пандемия COVID–19 оказывает на психологическое состояние респондентов.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в уточнении представлений 
о влиянии пандемии COVID–19 на сферы жизни современного человека. Полученные дан-
ные могут быть использованы практическими психологами в консультировании, меди-
цинскими психологами в сопровождении программ реабилитации.1

Ключевые слова: влияние пандемии, жизнь, сферы жизни, COVID–19

PSyChOSEmaNTiC aPPrOaCh TO STudyiNG ThE imPaCT  
Of ThE PaNdEmiC (COvid-19) ON ThE SPhErES Of lifE

E. Kuba
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ul. Bratiev Kashirinykh, 129, 454001, Chelyabinsk, Russian Federation

Abstract
Aim. Summary of the data of a qualitative study of the pandemic`s impact on the lives of adults.
Methodology. The article summarizes data from a qualitative study of the impact of the pandem-
ic on areas of adult life. Data collection was carried out on the tablet of a medical psychologist 
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and online format using google-forms, the respondents were asked to write a free-form answer 
to the question: “Describe in one or two sentences how the COVID-19 pandemic has affected 
your life.” The study involved 227 respondents, men accounted for 21.1%, women 78.9%, 
mean age M=53, σ=11.68, and the results are presented in groups divided by the severity of the 
disease. The data was processed by the content analysis method.
Results. The key concepts determining the impact of the pandemic on the life are “fear”, “dis-
eases”, decreased communication – “little communication”, “anxiety”, “hypertension”, “bur-
den”, “weakness”. Summarizing the highlighted markers, we note that the semantics of the 
emotional side seems negative and suggests limitations in satisfying vital needs, also reduces 
the adaptation process. The COVID-19 pandemic has the greatest impact on the psychological 
state of respondents.
Research implications is to clarify ideas about the impact of the COVID-19 pandemic on the 
spheres of life of a modern person. The received data can be used by practical psychologists in 
counseling, medical psychologists, accompanied by rehabilitation programs.

Keywords: pandemic impact, life, spheres of life, COVID–19

Введение
В связи с интенсивными изменения-

ми, происходящими в течение последних 
20 лет (рост урбанизации, миграцион-
ных явлений), пандемии инфекционных 
заболеваний стали более частыми и 
сложными . Внезапная вспышка острой 
респираторной инфекции, вызыва-
емой коронавирусом SARS–cov-2 
(covid–19), представляет собой опас-
ное заболевание, которое может проте-
кать как в форме острой респираторной 
вирусной инфекции лёгкого течения, 
так и в тяжёлой форме, вызывая у на-
селения страх, дистресс и тревогу [7; 8; 
16; 19; 20] . Пандемия covid–19 и по-
явление новых заболеваний влияют на 
изменения, происходящие во всех 
сферах жизни современного человека . 
Влияние пандемии на социальную сто-
рону жизни, психологическую сферу, 
когнитивные функции, счастье и благо-
получие находятся в процессе изучения . 
Психосемантика, затрагивая область 
психологии, изучает развитие, строение 
и функционирование индивидуальной 
системы значений, опосредованной про-
цессами мышления, восприятия, приня-
тия решений и памяти [3] .

Субъективная сторона механизма 
воздействия пандемии covid–19 свя-
зана с тяжестью протекания заболева-
ния, последствиями (long–covid–19) 
для физического и психического здо-
ровья, а также для социального благо-
получия, она определяет представле-
ние об обществе, мире в целом . 

Обзор литературы
Пандемия становится «точкой би-

фуркации» [1] . В . А . Ананьев рассма-
тривал такую точку как критическое 
состояние неустойчивости системы 
личности . Люди, в процессе жизненно-
го пути сталкиваясь с ситуацией нео-
пределённости, вызванной пандемией 
covid–19, подвергаются риску инду-
цировать патологическую психосома-
тическую функциональную систему, 
которая может запустить процесс раз-
вития болезни [1] .

Пандемия, охватившая человече-
ство, явила собой особую эксперимен-
тальную ситуацию неопределённости .

Трудно делать окончательные выво-
ды о влиянии пандемии covid–19 на 
жизнь, т . к . предполагается появление 
новых штаммов, которые обладают 
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контагиозностью, более лёгким тече-
нием заболевания, но по-прежнему 
могут вызвать серьёзные осложнения .

Негативное влияние пандемии на 
психику и здоровье наблюдалось во 
время различных «волн» пандемии и 
считалось более вредным, чем другие 
стрессовые события . Некоторые иссле-
дователи заметили отсроченное или 
кумулятивное воздействие пандемии 
на благополучие людей [18; 23] . 

Длительный стресс и тревога, вы-
званные пандемией, могут в дальней-
шем вызывать симптомы депрессии [9; 
12], посттравматические стрессовые 
реакции [11; 14; 22] .

М . Луо с коллегами пришли к выво-
ду, что пандемия covid–19 оказала 
сильное психологическое воздействие 
на всю общественность [13] . Пандемия 
covid–19 вызывает обеспокоенность 
не только по поводу здоровья населе-
ния в целом, но и потому, что становит-
ся причиной появления ряда психоло-
гических нарушений и психических 
расстройств [15] . Особому риску эмо-
ционального стресса, критического 
снижения качества жизни и плохого 
самочувствия подвергаются взрослые, 
пожилые люди и лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья [17] . В 
условиях неопределённости пандемии 
covid–19 актуальным становится ис-
следование восприятия и отношения 
человека к изменившейся жизненной 
ситуации .

Мы предположили, что, несмотря 
на многочисленные исследования вли-
яния пандемии на здоровье населения, 
в литературе мало освещён вопрос 
о представлении влияния пандемии 
covid–19 на изменение представле-
ний о жизни в целом .

Выборка и методики исследования
Мы провели количественное 

кросс-секционное исследование в 
форме онлайн-опроса 227 взрослых 
(в возрасте от 18–75 лет) на терри-
тории г . Челябинска (город является 
центром промышленного региона) . 
Распределение мужчин и женщин со-
ставило 1:5 (n=21,1% и n= 78,9% соот-
ветственно), средний возраст М=53,59, 
σ=11,68 . Сбор данных осуществлял-
ся в онлайн-формате с ноября 2021 
по апрель 2022 гг . Время заполнения 
анкеты в среднем составляло 20 ми-
нут . Респондентам было предложено 
в свободной форме написать ответ 
на вопрос: «Опишите одним-двумя 
предложениями, как повлияла пан-
демия covid–19 на Вашу жизнь» . 
Построение семантического простран-
ства выполнялось с помощью контент-
анализа, составленного из индивиду-
альных массивов респондентов . 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрим ключевые элементы, 
которые используют респонденты 
при определении влияния пандемии 
covid–19 на свою повседневную 
жизнь . Для визуализации полученных 
результатов было создано облако те-
гов, содержанием которого выступили 
структурные составляющие дефини-
ций ответов респондентов в выборке . 
Отметим, что чем крупнее представ-
лен термин на рисунке 1, тем он чаще 
встречается в анализируемых предло-
жениях при описании влияния панде-
мии covid–19 на жизнь .

Ключевыми понятиями, определя-
ющими влияние пандемии на жизнь, 
являются «страх», «болезни», сни-
жение общения («мало общения»), 
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«тревожность», «гипертония», «обу-
за», «слабость» . Влияние пандемии на 
жизнь наиболее часто передаётся че-
рез разные варианты страха – «страх 
заболеть», «страх стать обузой», «страх 
смерти» . Обобщая выделенные маркё-
ры, заметим, что семантика эмоцио-
нальной стороны представляется не-
гативной и предполагает ограничения 
в удовлетворении жизненных потреб-
ностей, а также снижает процесс адап-
тации . 

Несколько другой контекст у кон-
структа «Влияние пандемии на пове-
денческую сторону», который рассма-
тривается через изменение активности 
человека, предполагает уход от реаль-

ности и потерю контроля ввиду упо-
требления алкоголя (возможно упо-
требление и ПАВ) или посвящения 
себя работе . Таким образом, можно 
предположить, что пандемия оказыва-
ет влияние на все сферы жизни (физи-
ческое, психическое здоровье и соци-
альное благополучие) .

Далее общая группа респондентов 
была разделена на 2 подгруппы . Первая 
подгруппа – это респонденты, находя-
щиеся на этапе реабилитации после 
перенесённой пневмонии, ассоцииро-
ванной с коронавирусом SARS–cov-2 
(covid–19) . Вторая группа, прошед-
шая онлайн-опрос, – это респонден-
ты, не имевшие опыта госпитализа-

Рис. 1 / Fig. 1. Облако тегов, сформированное из элементов дефиниций влияния 
пандемии covid–19 на сферы жизни / Tag cloud formed from elements of definitions of 
the impact of the covid-19 pandemic on life

Источник: данные автора .
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ции . Результаты ответов респондентов 
были обработаны с помощью контент-
анализа отдельно в каждой группе и 
сопоставлены между собой . На рисун-

ке 2 представлены медианы плотно-
сти сфер жизни, на которые пандемия 
covid–19 оказала наибольшее влия-
ние, по мнению респондентов .

 
Рис. 2 / Fig. 2. Влияние пандемии COVID–19 на сферы жизни / Impacts of 

the COVID-19 pandemic on areas of life 

Источник: данные автора. 
 

Как видно на рис. 2, наибольшее влияние пандемия COVID–19 

оказывает на психологическую сферу в обеих группах. Отмечается 

повышение тревожности, актуализируются страхи (заражения, смерти, 

страх общественных мест). В группе реабилитации также значительное 

влияние оказывается на сферу здоровья, это может быть объяснено 

тяжестью перенесённого заболевания (лихорадка, температура выше 38o C, 

изменения в лёгких при КТ, одышка, снижение сатурации), а также 

постковидным синдромом. В группе онлайн-опроса пандемия COVID–19 

оказывает наибольшее влияние на социальную сферу. В большей степени 

респондентов беспокоит пропаганда вакцинации, потеря свободы 

перемещения, смена работы, увеличение нагрузки в учебной и 

профессиональной сферах. Кроме того, ряд респондентов отмечал 

отсутствие переживаний, что может быть связанно со стабильностью 

жизни или проявлением психотравматической алекситимии [5], которая 
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Рис. 2 / Fig. 2. Влияние пандемии covid–19 на сферы жизни / impacts of the covid-19 
pandemic on areas of life

Источник: данные автора .

Как видно на рис . 2, наибольшее 
влияние пандемия covid–19 оказы-
вает на психологическую сферу в обе-
их группах . Отмечается повышение 
тревожности, актуализируются страхи 
(заражения, смерти, страх обществен-
ных мест) . В группе реабилитации так-
же значительное влияние оказывается 
на сферу здоровья, это может быть 
объяснено тяжестью перенесённого 
заболевания (лихорадка, температура 
выше 38o c, изменения в лёгких при КТ, 
одышка, снижение сатурации), а также 
постковидным синдромом . В группе 
онлайн-опроса пандемия covid–19 
оказывает наибольшее влияние на со-
циальную сферу . В большей степени 
респондентов беспокоят пропаганда 

вакцинации, потеря свободы переме-
щения, смена работы, увеличение на-
грузки в учебной и профессиональной 
сферах . Кроме того, ряд респондентов 
отмечал отсутствие переживаний, что 
может быть связано со стабильностью 
жизни или проявлением психотрав-
матической алекситимии [5], которая 
рассматривается как основной фак-
тор развития психосоматических ре-
акций и нарушений . У лиц с высоким 
уровнем алекситимии обнаруживают-
ся высокая личностная тревожность, 
примитивность жизненной позиции, 
недостаточно развитая функция реф-
лексии, нечувствительность к своему 
физическому и психологическому со-
стоянию, неспособность активного 
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вмешательства в обстоятельства жиз-
ни [4] . Перечисленные качества в сово-
купности делают сложным целостное 
восприятие жизни и приводят к труд-
ностям в межличностных отношениях, 
самореализации [2] .

Рассмотрим характеристики, со-
ставляющие укрупнённые сферы, 
представленные в виде медиан плот-
ности в группе реабилитации: страх 
без указания вида (31,07), тревога, вол-
нение (5,69), страх стать обузой (3,35), 
страх перестать двигаться (2,01), страх 
умереть (2,01), сложности в принятии 
решения (2,01), желание жить (2,01), 
раздражительность (1,34), чувство 
одиночества (1,34) . 

Во влияние на физическую сферу 
(медиана плотности 36,83) вошли: по-
явление гипертонической болезни 
(6,69), сахарного диабета (4,69), уста-
лости (4,01), ухудшение физического 
состояния (2,01), страх невозможно-
сти двигаться (2,01), снижение зрения 
(2,01), артриты (2,01), слабость (1,34), 
боль (1,34) .

Полученные нами данные соотно-
сятся с данными, что covid–19 мо-
жет усугублять существующие хро-
нические заболевания и повышать 
риск развития новых хронических 
состояний, таких как сахарный диа-
бет [6; 21], неврологические расстрой-
ства [19], деменции [22], заболевания 
сердечно-сосудистой системы [21] . 
Возникновение новых штаммов виру-
са и «Long–covid» на жизнь и здоро-
вье остаётся неизученной сферой ме-
дицины, психологии [10] .

Влияние на социальную сферу (ме-
диана плотности – 14,73) вошли: сни-
жение общения (6,03), потеря работы 
(3,34), получение образования (2,01), 
появление новых возможностей (2,01), 

таких как новые сервисы (доставка то-
варов и продуктов), которые и в насто-
ящее время сохраняют популярность; 
дистанционные образовательные тех-
нологии, позволившие не прерывать 
образовательного процесса, рассмат- 
риваются как возможные для повсед-
невного использования ресурсы .

Выделяется группа, которую мы 
назвали «потери» (медиана плотно-
сти – 10,71), в которую вошли: потеря 
(10,71), потеря дочери (4,01), потеря 
матери (4,02), потеря супруга (2,68), 
потеря бизнеса (1,34) .

Во влияние на материальную сфе-
ру (медиана плотности – 7,02) вошли: 
падение дохода (5,68) и экономическое 
неблагополучие (1,34) .

Рассмотрим характеристики, со-
ставляющие укрупнённые сферы вли-
яния пандемии на жизнь в группе 
онлайн-опроса . Наибольшее влияние 
пандемия оказала на социальную сфе-
ру (медиана плотности – 61,88) . В со-
циальной сфере выделены следующие 
компоненты: пропаганда (давление) 
вакцинации (14,62), смена работы 
(8,5) – возможный переход на онлайн- 
формат, появление новых возможно-
стей / перспектив (5,78), потеря сво-
боды перемещения (5,1), увеличение 
работы (4,08), погружение в работу, 
учёбу (3,4), ограничение социальных 
контактов (2,04), появление новых сер-
висов (доставка) (1,7), невозможность 
посещения спортивного зала (1,7), по-
явление свободного времени (1,7) и не-
желание получать новостную инфор-
мацию (1,7) . 

Влияние пандемии на психологиче-
скую сферу в группе онлайн-опроса 
(медиана плотности 47,94) выражают 
следующие дефиниции: тревожность 
(21,08), страх без указания (11,56), 
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уныние (5,44), страх общественных 
мест (3,06), страх снова заболеть (2,72), 
переоценка жизни (2,04), одиночество 
(0,68) .

В группе онлайн-опроса появляется 
употребление слова «никак», которое 
имеет достаточно высокую медиану 
плотности – 14,62 . Мы можем пред-
положить, что пандемия не изменила 
представления о жизни . 

Изменение в материальной сфере 
выразилось в падении дохода (медиана 
плотности – 5,44) . Используется слово-
сочетание «пандемия становится нор-
мой» (медиана плотности – 3,06), что 
может свидетельствовать о снижении 
неопределённости и адаптации населе-
ния к новым условиям . Группа «потеря 
родных» имеет медиану плотности 1,7, 
и это ниже, чем в группе респондентов, 
проходивших реабилитацию .

Заключение
Психологическая сфера является 

выраженной семантической областью, 
на которую оказывается наибольшее 
влияние пандемии в общей группе ре-
спондентов . 

В группе респондентов, не имевших 
опыта госпитализации, выделяются 
социальная и физическая семантиче-
ские области, на которые пандемия 
оказывает влияние .

В группе респондентов, находящих-
ся на этапе реабилитации после пере-
несённой пневмонии, выделяются фи-
зическая и социальная семантические 
области, на которые пандемия оказы-
вает влияние .

Можно сделать вывод, что воз-
действие пандемии не является уни-
версальным . Оно варьируется в за-
висимости от тяжести протекания 
заболевания, условий жизни, нали-
чия жёстких ограничительных мер . 
Пандемия covid–19 оказала влияние 
на все сферы общественной жизни 
и затронула людей всех возрастных 
групп . Негативные последствия (физи-
ческие, психосоциальные) могут иметь 
тенденцию к накоплению по мере уве-
личения продолжительности панде-
мии covid–19 или проявляться с не-
которой задержкой, так что требуется 
долгосрочный мониторинг изменений 
восприятия пандемии .

Статья поступила в редакцию 28.02.2023 
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Аннотация

Цель. Теоретический анализ факторов поздней социализации. 

Процедура и методы. Ключевым исследовательским методом стал теоретический анализ. 
Проведён анализ содержания работ в отечественной и зарубежной психологии, который 
позволил выделить ряд факторов поздней социализации.

Результаты. В ходе теоретического анализа выявлен ряд разноплановых факторов, ока-
зывающих влияние на процесс и результат социализации в старшем возрасте: культур-
ные, социальные, экономические, демографические, психологические, биологические. 
Рассмотрены исследования в рамках каждого фактора, а также взаимосвязь факторов 
поздней социализации. Однако отмечается, что каждый фактор изучается в отдельности. 
Таким образом, существует необходимость изучения факторов поздней социализации в 
системе для выявления целостной достоверной картины развития личности в посттрудо-
вой период.

Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённый теоретический анализ по-
казал, что актуальное значение приобретает дальнейший научный поиск, расширяющий 
представления о поздней социализации, системное исследование факторов социализа-
ции в позднем возрасте. Особый интерес представляют дальнейшие исследования ког-
нитивных психологических факторов социализации, таких как субъективный возраст, 
временной фокус, базисные убеждения и др.1

Ключевые слова: вторичная социализация, поздняя социализация, пенсионный возраст, 
пенсионеры, факторы, экономическая социализация 
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Abstract
Aim. Theoretical analysis of the factors of late socialization. 
Methods. The key research method was the theoretical analysis. The analysis of the content of 
works in local and foreign psychology is carried out which enabled to single out a number of 
factors of late socialization.  
Results. In the course of theoretical analysis, a number of diverse factors influencing the pro-
cess and result of socialization at an old age have been identified: cultural, social, economic, 
demographic, psychological and biological. Studies within each factor are considered, as well 
as the relationship of factors of late socialization. However, it is noted that each factor is studied 
separately. Thus, there is a need to study the factors of late socialization in the system in order 
to identify a holistic reliable picture of personality development in the post-work period. 
Research implications. The theoretical analysis carried out has shown that further scientific 
search, expanding the understanding of late socialization, a systematic study of the factors of 
socialization at a late age, acquires urgent importance. further studies of cognitive psychologi-
cal factors of socialization, such as subjective age, time focus, basic beliefs and others are of 
particular interest.

Keywords: secondary socialization, late socialization, retirement age, pensioners, factors, eco-
nomic socialization
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Введение
Несмотря на последовательное и пла-

номерное повышение пенсионного воз-
раста, по прогнозам Росстата в России 
сохранится общая тенденция отрица-
тельной демографической нагрузки . 
Средний вариант прогноза, который 
считается наиболее реалистичным, 
свидетельствует, что с 2021 по 2036 гг . 
в структуре нетрудоспособного населе-
ния доля пенсионеров увеличится с 58 
до 63% . Данные социально-демографи-
ческие процессы формируются на фоне 
снижения численности трудоспособ-

ного населения, понижения смертно-
сти и увеличения продолжительности 
жизни . Таким образом, становятся ак-
туальными проблема повышения соци-
альной активности, включённости лю-
дей пенсионного возраста в экономику, 
изучение факторов, которые будут спо-
собствовать эффективной поздней со-
циализации .

Если раньше проблема социализа-
ции рассматривалась главным образом 
применительно к молодому поколе-
нию, то теперь следует держать в поле 
зрения и непрерывное образование, не-
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прерывную профориентацию и в целом 
непрерывную социализацию всех воз-
растных групп общества, и в частности 
пенсионеров как отдельной социально-
демографической группы [18] .

Факторы поздней социализации
В настоящее время активно разви-

вается ресурсный подход к поздней со-
циализации, не столько описывающий 
возрастное ограничение процесса со-
циализации [1; 21; 27; 28], сколько рас-
сматривающий её как непрерывный 
пожизненный процесс, существенную 
роль в котором играют интеллектуаль-
ная, творческая и коммуникативная 
активности [9; 18] .

Настоящее исследование осущест-
вляется в рамках второго подхода, 
учитывается, что социализация по-
жилых людей является одним из слож-
ных типов социализации взрослых . 
Е . В . Забелиной, Ю . В . Честюниной 
предложена классификация факторов, 
влияющих на вторичную экономиче-
скую социализацию, которая, с нашей 
точки зрения, наиболее подходит для 
исследования поздней социализа-
ции [19] . Выделены 6 групп факторов: 
культурные, социальные, экономиче-
ские, демографические, психологиче-
ские, биологические .

Сложности этой социализации со-
стоят в том, что адаптация к старости 
обычно не приводит к росту и разви-
тию . «Ролевая неопределённость часто 
деморализует пожилых, лишает их со-
циальной идентичности и оказывает 
негативное влияние на психологиче-
скую стабильность» [21, с . 121], меняет 
ценности [2] . В то время как принятие 
новых позиций, ценностей, актов био-
графии, позитивные воспоминания, 
высокая субъективная оценка соци-

альных взаимодействий и многоа-
спектность личности позволяют сфор-
мировать продуктивную адаптацию к 
старению [10; 19] .

Анализ литературы показывает, что 
достаточно большое количество ис-
следований посвящено изучению того, 
что является движущей силой раз-
вития в позднем возрасте . В ходе на-
стоящего исследования выявлен ряд 
факторов, оказывающих влияние на 
социализацию пожилых людей .

Первая группа – это культурные 
факторы . Культура – это набор пра-
вил, которые предписывают человеку 
определённое поведение . У каждой 
страны своя культура, а в разных на-
селённых пунктах (городах, посёлках 
и т . д .) культура (и субкультура) по-
разному влияет на социализацию . 

Так, Ю . Р . Хайруллина и О . В . Нико- 
лаева обращают внимание на роль 
ценностей по отношению старению, 
принятых в обществе . Например, в 
обществе, где высоко ценится энергия 
молодости, люди пожилого возраста 
стремятся выглядеть молодыми, хотя 
это может не соответствовать их вну-
треннему самоощущению [18] . 

Проведение социальной политики, 
нацеливающей лиц предпенсионного 
возраста на продолжение трудовой де-
ятельности, а также просветительская 
работа СМИ, направленная на популя-
ризацию современных научных подхо-
дов к старению, развенчание негатив-
ных стереотипов о пожилом возрасте 
обуславливают изменения в восприя-
тии в культуре феномена старения [13] .

Вторая группа факторов – соци-
альные . Сюда относят характеристи-
ки семьи, которая, с одной стороны, 
представляет собой важнейший ин-
ститут социализации не только под-
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растающих поколений, но и, с другой 
стороны, является фундаментом для 
выстраивания стратегии социализа-
ции в позднем возрасте . В этот фактор 
включаются учреждения образования 
и социальные учреждения, органи-
зация, где работают, проводят свой 
досуг пожилые люди . Социальные 
факторы  – это деформация условий 
существования с такими социальны-
ми последствиями, как: прекращение 
профессиональной трудовой деятель-
ности и уменьшение трудовой актив-
ности (выход на пенсию, бедность); 
ослабление, а затем и обрыв социаль-
ных связей и отношений; уменьшение, 
а затем полное прекращение межлич-
ностных контактов; дефицит общения; 
одиночество и изоляция; ослабление 
жизненной направленности; умень-
шение побудительных мотивов; утрата 
мировоззрения и смысла жизни [11] .

Одним из значимых факторов позд-
ней социализации является образова-
ние . Н . А . Карепова считает, что «…
социализирующая роль образования 
актуальна и в отношении обучаю-
щихся поздних возрастов» [8, с . 366] . 
Т . М . Кононыгина отмечает, что герон-
тообразование должно сформировать 
новый облик старости – продуктив-
ной, компетентной, деятельной, напол-
ненной жизненной энергией и смыс-
лом жизни [9] . Геронтообразование 
не преследует цели получения про-
фессии . Оно относится к нефор-
мальному образованию, имеющему 
целью персональное развитие пожи-
лых людей, сохранение их активной 
позиции как средства оптимизации 
жизнедеятельности пожилого чело-
века за счёт реализации его ресурсов, 
коммуникативно-социализирующего, 
информационно-образовательного, 

социально-психологического разви-
тия и социального выравнивания [7] . 
Однако не все представители старше-
го поколения психологически готовы 
оказаться в роли ученика, учиться у лю-
дей моложе себя [14] . Э . М . О’Коннелл, 
К . Р . Хаазе указывают, что для эффек-
тивной социализации и взаимодей-
ствия с обществом необходимо обу-
чение пожилых людей использованию  
новых технологий, в том числе и с помо-
щью дистанционных методов [30; 32] . 
Кроме того, выявлено положительное 
влияние использования социальных 
сетей на благополучие и эффективную 
социализацию пожилых людей [24] . 
Новые возможности для онлайн-обще-
ния оказывают положительное влия-
ние на благополучие пожилых людей, 
их восприятие своих когнитивных на-
выков и физического здоровья [25] .

В связи с тем, что люди пожилого 
возраста – одна из наиболее социаль-
но уязвимых групп, социальная работа 
с ними, по мнению М . А . Янцен, яв-
ляется приоритетной и обязательной 
[21] . Социализацию пожилых людей в 
процессе социального обслуживания 
рассматривают как «разновидность 
специфической социальной деятельно-
сти, направленной на удовлетворение 
социальных потребностей различных 
категорий населения, но не только тех, 
которые попали в трудную жизненную 
ситуацию или находятся в социально 
опасном положении» [15] . Деятельность 
Служб психологической поддержки по-
жилых людей позволит избежать риска 
социальной изоляции и актуализиро-
вать ресурсы для социализации [33] .

Для малоподвижных пожилых лю-
дей ведущими факторами становятся 
система организации работы с пожи-
лыми и условия проживания – в семье 
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или в специальных гериатрических 
заведениях, система взаимодействия 
пожилых с социальными службами, 
волонтёрами, с родными и близкими, 
возможность пользоваться интернет-
ресурсами [32] . 

Возможность для пожилых людей 
активно участвовать (даже опосредо-
ванно) в общественной жизни спо-
собствует увеличению физической 
активности и сокращению времени, 
проводимого в сидячем положении, 
даже при наличии хронических забо-
леваний [23; 31] .  

Третья группа факторов – эконо-
мические . В эту группу включены 
переменные, связанные с обеспече-
нием материальных условий жизни . 
Например, сюда может быть отнесён 
уровень дохода (объективный и субъ-
ективный), факт наличия собственно-
сти, долговых обязательств и др . 

Низкое материальное обеспечение 
пожилых людей выделяют как один из 
факторов, затрудняющих социализа-
цию пожилых людей [23] . Финансовые 
трудности вызывают чувства беспо-
мощности, зависимости, восприятия 
себя предметом обузы для окружаю-
щих и близких людей, ведут к сниже-
нию социальной активности и жиз-
неспособности [21] . Экономические 
знания, нормы, ценности, роли, усваи-
ваемые в ходе социализации пожилых, 
по-разному транслируются в различ-
ных социальных группах, например, у 
работающих и неработающих пенси-
онеров [20] . Кроме того, усваивается 
лишь то новое экономическое знание, 
присваивается тот экономический 
опыт, который имеет жизненно важ-
ное значение для экономической адап-
тации личности в изменившихся усло-
виях её жизнедеятельности [3] .

К группе демографических факто-
ров традиционно относятся пол, воз-
раст, уровень образования, род про-
фессиональной деятельности и др .

Процесс социализации, во-первых, 
может сопровождаться десоциали-
зацией, во-вторых, может перейти в 
десоциализацию при воздействии не-
гативных факторов, среди которых: 
низкий уровень образования, безра-
ботица, материальное неблагополу-
чие, психологические нарушения, не-
коммуникабельность, криминальное 
окружение, курение, употребление 
алкоголя, участие в конфликтах (бы-
товых и профессиональных), хрониче-
ские заболевания [1] . 

Пятую группу составляют психоло-
гические факторы: личностные осо-
бенности, мотивация, локус контроля, 
активность, образ жизни, ценности, 
убеждения, установки и др . 

Активному долголетию пожилого 
человека способствует развитие его 
как социально-активной личности, 
как творческой личности, яркой инди-
видуальности . Огромную роль играет 
высокий уровень самоорганизации, 
сознательной саморегуляции своего 
образа жизни и жизнедеятельности 
[17] . Т . В . Дробышева рассматривает 
активность индивида, направленную 
на преобразование ранее присвоен-
ного социального опыта в установки, 
отношения и ценностные ориента-
ции и их последующее воспроизвод-
ство в социальном поведении, опре-
деляющим фактором в развитии 
личности в процессе социализации 
[2] . Самореализация в творческом 
процессе в значительной степени гасит 
психологическую реакцию отчаяния, 
помогает возвысить уязвлённое досто-
инство старшего поколения [4] . 
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Практически все исследователи позд-
ней социализации обращают внимание 
на роль личной мотивации в этом про-
цессе . Упоминаются мотивация приоб-
ретать новые знания и навыки, моти-
вация на самообеспечение, мотивация 
на занятость, мотивация на оказание 
помощи другим людям [6], мотива-
ция к самому процессу социализации, 
стремление получить знания о новой 
жизненной фазе, отношениях и нор-
мальных стандартах новой возрастной 
ступени [8, c . 366], желание выполнить 
те жизненные задачи, которые остались 
невыполненными в течение предыду-
щей жизни . Ещё одним фактором, спо-
собствующим эффективной поздней 
социализации, считается творчество . 
Поскольку жизнь на пенсии, как прави-
ло, предполагает увеличение свободно-
го времени, оно может стать ресурсом 
развития, совершенствования, восста-
новления жизненных сил, создания и 
накопления ценностей, а также увели-
чения событийной насыщенности по-
вседневной жизни пожилых людей [4] . 
При всём многообразии исследований 
психологических факторов поздней со-
циализации когнитивные феномены 
изучены в меньшей степени .

Последняя группа факторов – это 
биологические компоненты: со-
стояние физического здоровья (объ-
ективное и субъективное), наличие 
или отсутствие инвалидности и др . 
Биологические факторы – это процес-
сы увядания и ослабления биотонуса 
организма, психосоматогенные вред-
ности, снижение уровня обмена ве-
ществ и функций физиологических си-
стем, физиологическая атрофия мозга, 
других органов и тканей . Сочетание 
этих факторов ведёт к падению энерге-
тического потенциала личности, сни-

жению её потребностей, побуждений, 
активности, инициативы, ослабле-
нию эмоционально-волевых свойств 
и творческих способностей [5; 12] . 
Соматическая отягощённость, утрата 
смысла жизни, чувство одиночества, 
беспомощность, страх смерти, ипохон-
дрические, неврозоподобные, психо-
патоподобные, психоорганические и 
сенильно-атрофические расстройства 
снижают эффективность посттрудо-
вой социализации [11] . 

Состояние здоровья человека, само-
оценка своего состояния и собствен-
ной изоляции (мнимой или реальной) 
определяют психологический возраст 
пожилого человека (отнюдь не метри-
ческий возраст) и уровень его социа-
лизации [31; 34; 35] .

Индивидуальная дезадаптация (де-
социализация) связана с невозможно-
стью самообслуживания и удовлетво-
рения элементарных физиологических 
потребностей и свойств индивида из-
за разрушения навыков самообслужи-
вания [16] . В то же время ряд исследо-
ваний показывает незначительность 
влияния субъективного старения в 
отношении здоровья пожилых и про-
должительности жизни . 

Перечисленные факторы не воздей-
ствуют изолировано друг от друга . Так, 
выявлена взаимосвязь между социаль-
ными и биологическими факторами: 
поощрение участия пожилых людей 
в общественной жизни может спо-
собствовать увеличению физической 
активности и сокращению времени, 
проводимого в сидячем положении, 
с потенциальными преимуществами 
при хронических заболеваниях [29] . 
Японские исследователи выявили, что 
более высокая вовлечённость в со-
общества связана с более низким ри-
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ском психологического стресса для по-
жилых женщин; у пожилых женщин, 
живущих с другими людьми, более 
активное участие в жизни общества 
также было связано с более низким 
риском психологического дистресса . 
Поощрение участия в сообществах 
может быть эффективной стратегией 
здорового умственного старения [22] . 

Выявлено положительное влияние 
на социальное благополучие пожилых 
людей как социального, так и биологи-
ческого (физиологического) факторов 
[26] .

Таким образом, теоретический 
анализ позволил выявить ряд разно-
плановых факторов, оказывающих 
влияние на процесс и результат социа-
лизации в старшем возрасте . При этом 
можно констатировать, что изучение 
этих факторов происходит разрознен-
но – как правило, каждый фактор из-
учается в отдельности . Следовательно, 
существует необходимость изучения 
факторов поздней социализации в си-
стеме для выявления целостной досто-

верной картины развития личности в 
посттрудовой период .

Заключение
В представленной работе на осно-

ве теоретического анализа выявлен 
ряд факторов поздней социализации: 
культурные, социальные, экономи-
ческие, демографические, психоло-
гические, биологические факторы . 
Ограничения, выявленные в ходе ана-
лиза литературы, ставят задачу систем-
ного исследования факторов социа-
лизации в позднем возрасте . Особый 
интерес представляют дальнейшие 
исследования когнитивных психо-
логических факторов социализации, 
таких как субъективный возраст, вре-
менной фокус, базисные убеждения и 
др . Изучение когнитивных факторов 
поздней социализации позволит более 
точно выстраивать стратегии поведе-
ния пенсионеров для повышения их 
субъективного благополучия .  
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