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пСихология личноСти,  
иСтория пСихологии

УДК 159 .99
DOI: 10 .18384/2949-5105-2024-1-6-17

пСихологичеСкие оСобенноСти ценноСтеЙ в виртуальном 
проСтранСтве личноСти, СклонноЙ к кибераддикции

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

Аннотация
Цель. Выявить психологические особенности ценностей в виртуальном пространстве лич-
ности, склонной к кибераддикции. 
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 60 интернет-пользователей: 
24 мужчины и 36 девушек в возрасте от 18 до 40 лет. Использовались следующие методы 
и методики: констатирующий эксперимент (методика «Виртуальная идентичность поль-
зователей социальных сетей» Д. Н. Погорелова, авторский исследовательский опросник 
«Ценностно-смысловая сфера личности в интернет-пространстве»); методы математи-
ко-статистической обработки данных (частотный анализ, Н-критерий Крускалла-Уоллиса, 
корреляционный анализ). В ходе исследования было использовано прикладное про-
граммное обеспечение «SPSS 22.0» и «MS Excel 2021». 
Результаты. Выявлено, что для респондентов, склонных к кибераддикции, характерна 
высокая значимость в виртуальном пространстве ценности иной жизни, ценности лёгкого 
успеха и ценности развлечений. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы практическими психологами в ходе сопровождения процесса 
интернет-социализации личности.1

Ключевые слова: кибераддикция, интернет-зависимость, ценности личности в виртуаль-
ном пространстве, ценность иной жизни, ценность лёгкого успеха, ценность развлечений

© CC BY Зекерьяев Р . И ., 2024 .
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PSyChOlOGiCal fEaTUrES Of valUES iN ThE virTUal SPaCE  
Of a PErSON PrONE TO CybEr addiCTiON

R. Zekeriaev
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov  
per. Uchebniy 8, Simpheropol, 295015, Republic of Crimea, Russian Federation

Abstract
Aim. Reveal the psychological features of values in the virtual space of a person prone to cy-
beraddiction. 
Methodology. The study involved 60 Internet users: 24 men and 36 women aged 18 to 40 years. 
During the study were used following methods: ascertaining experiment (method « Virtual 
identity of users of social networks» by D. N. Pogorelov, the author’s research questionnaire 
«Value-semantic sphere of personality in the Internet space»); methods of statistical data pro-
cessing (frequency analysis, the Kruskal-Wallis H-test, correlation analysis). During the study 
was used the application software «SPSS 22.0» and «MS Excel 2021». 
Results. Proved that a person prone to cyberaddiction are characterized by high importance in 
the virtual space of the value of another life, the value of easy success and the value of enter-
tainment.
Research implications. The results of the study can be used by practical psychologists during 
the accompanying the process of Internet socialization of the person.

Keywords: cyberaddiction, Internet addiction, personal values in the virtual space, value of 
another life, value of easy success, value of entertainment

Введение
В современном мире развитие ин-

формационно-компьютерных техно-
логий приводит к всё большему рас-
ширению жизненного пространства 
личности за счёт её вхождения в сеть 
Интернет . Вместе с этим возникает 
риск формирования у интернет-поль-
зователя склонности к кибераддакции, 
которая представляет собой навяз-
чивое желание использовать ресурсы 
виртуального пространства, некон-
тролируемо проводя в нём большое 
количество времени . Несмотря на 
большое количество научных работ, 
посвящённых интернет-зависимости, 
не до конца изученным остаётся во-
прос о психологических особенностях 
личности, склонной к кибераддикции . 
Одной из таких особенностей может 
является ценностная сфера личности в 

интернет-пространстве, которая в це-
лом определяет особенности жизнеде-
ятельности пользователя в социокуль-
турном пространстве сети Интернет . 
Таким образом, целью данного иссле-
дования выступает выявление психо-
логических особенностей ценностей в 
виртуальном пространстве личности, 
склонной к кибераддикции .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

На данном этапе развития научной 
мысли существует большое количе-
ство работ, посвящённых изучению 
кибераддикции как психологического 
феномена .

Д . Н . Погорелов и Е . А . Рыльская, 
изучая феномен кибераддикции, опре-
деляли его как навязчивое желание 
личности пользоваться ресурсами 
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виртуального пространства и про-
водить в нём большое количество 
времени . По мнению учёных, базо-
вой детерминантой интернет-зависи-
мости могут выступать не до конца 
разрешённые возрастные кризисы, в 
свою очередь приводящие к развитию 
кризиса идентичности . Вместе с этим 
сеть Интернет может выступать рас-
ширением жизненного пространства 
личности, в котором она способна раз-
решить свой кризис за счёт возможно-
сти создания желаемой виртуальной 
среды и конструирования своего обра-
за в ней . Вместе с этим исследователи 
отмечали, что при высоком уровне ки-
бераддикции интернет-пользователь 
склонен считать интернет-простран-
ство более приоритетным по отноше-
нию к реальному и проводить в нём 
длительное время, осуществляя бес-
цельное времяпровождение, носящее 
порой компульсивный характер [10] .

Н . В . Кочетков в своих исследования 
отмечал, что для интернет-аддиктив-
ных пользователей свойственны деза-
даптивное поведение, а также отклоне-
ние от нормы в проявлении различных 
особенностей личности, связанных 
с волевой, мотивационной, ценност-
ной сферами . Учёный также говорил о 
том, что сеть Интернет может оказы-
вать негативное влияние на личность, 
в частности, повышая примитивность 
речи, вызывая стремление социальной 
изоляции . Интернет-аддикты, по мне-
нию Н . В . Кочеткова, часто сталкива-
ются с трудностями в межличностном 
взаимодействии, склонны к негативиз-
му и нарушению социально-одобряе-
мых норм поведения . Однако вместе 
с этим исследователь также отмечал, 
что времяпровождение в виртуальном 
пространстве может носить конструк-

тивный характер, т . к . оно в целом спо-
собно расширять ресурсный потенци-
ал интернет-пользователей [5] .

Е . С . Ласыгина и А . С . Челнокова в 
процессе изучения кибераддикции вы-
явили несколько её видов, к которым 
они относили сёрфинг (как компуль-
сивное и лишённое смысла посеще-
ние различных веб-страниц), игровую 
зависимость (чрезмерное времяпро-
вождение за компьютерными играми, 
носящее систематический характер), 
финансовую зависимость (стремление 
активно приобретать различные това-
ры и услуги на торговых площадках в 
сети Интернет), азартность (желание 
достигать успеха путём изменения со-
стояния сознания с помощью возмож-
ностей виртуального пространства), 
зависимость от общения (чрезмерное 
социальное взаимодействие с другими 
участниками виртуальной коммуни-
кации, носящее хаотичный характер) 
и зависимость от видео (систематиче-
ская трата большого количества вре-
мени на просмотр видеоматериалов),  
К причинам кибераддикции иссле-
дователи относили особенности пси-
хологической жизни интернет-поль-
зователей, например субъективно  
переживаемое одиночество, убежде-
ние в отсутствии ответственности за 
своё поведение в сети Интернет, пси-
хологические проблемы и т . д . [6] .

Т . В . Гармаева и Т . И . Бухольцева вы-
деляли ряд детерминант интернет-за-
висимого поведения . Одной из них, по 
мнению учёных, является подростко-
вый возраст, к психологическим осо-
бенностям которого можно отнести 
сложность установления межличност-
ных контактов . К психологическим 
предпосылкам возникновения у лич-
ности кибераддикции Т . В . Гармаева 
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и Т . И . Бухольцева относили отсут-
ствие возможности самовыражения 
в реальном пространстве, проблемы 
с социальной адаптацией, низкую са-
мооценку, замкнутость и склонность 
к изоляции . Исследователи отмечали, 
что в социокультурном пространстве 
сети Интернет благодаря его аноним-
ности пользователи могут более сво-
бодно выражать свои мысли, испыты-
вают меньшую тревогу от возможного 
осуждения . Однако в этом же заключа-
ется и опасность, т . к ., по мнению учё-
ных, чрезмерное времяпровождение в 
интернет-пространстве вызывает мак-
симальный перенос социальной жиз-
недеятельности личности из реального 
мира в виртуальный [1] .

О . Ю . Копылова и К . Ю . Федорченко 
выделяли три основных стадии форми-
рования интернет-зависимости . Первая 
стадия представляет собой инфома-
нию, которую исследователи определя-
ли как стремление поиска различной 
информации даже без необходимости 
в этом . Второй этап характеризуется 
комплексом дефицита внимания, ко-
торый вызывается чрезмерной инфор-
мационной нагрузкой и проявляется в 
форме раздражительности, повышен-
ной нервозности, в потере способно-
сти систематизировать новую инфор-
мацию, замкнутости и дезорганизации 
поведения . В качестве третьей стадии 
О . Ю . Копылова и К . Ю . Федорченко 
выделяли так называемый «информа-
ционный инсульт», который можно 
определить как состояние личности, 
при котором отмечается её неспособ-
ность критически оценивать посту-
пающий поток информации и наблю-
дается нарушение физиологической 
способности нейронов мозга форми-
ровать новые нейронные связи [4] .

Д . Ю . Мамаев и Е . В . Мамаева в сво-
их исследованиях отмечали, что при 
неконтролируемом систематическом 
пребывании в интернет-пространстве 
у личности может снижаться уровень 
интеллекта, нарушаться работа ког-
нитивных психических процессов . 
Учёными также было выявлено, что 
при постоянном чрезмерном обще-
нии через виртуальные каналы ком-
муникации у интернет-пользователя  
отмечается потеря способности к 
конструктивному построению соци-
альных контактов в реальной жизни . 
Д . Ю . Мамаев и Е . В . Мамаева отме-
чали, что преимущества и возможно-
сти, предоставляемые интернет-про-
странством, при неконтролируемом 
и чрезмерном использовании могут 
оказывать деструктивное влияние на 
личность, повышая её стрессочувстви-
тельность и вызывая стремление к со-
циальной изоляции и пренебрежение 
режимами сна и питания [8] .

А . О . Кибитов, А . В . Трусова и 
А . Ю . Егоров, исследуя феномен ин-
тернет-зависимости, отмечали, что для 
него характерна клиническая картина, 
состоящая из триады базовых симпто-
мов . Одним из таковых является как 
повышение толерантности, которое 
проявляется как постоянно растущее 
количество времени, проводимого в 
виртуальном пространстве, а также 
высокая интенсивность деятельности 
в сети Интернет . Вторым симптомом 
является потеря качественно-коли-
чественного контроля над интернет-
активностью, при котором личность 
неспособна контролировать свою си-
туационную деятельность в сети, а 
само пребывание в виртуальном про-
странстве замещает жизнь в реально-
сти . К симптомам триады интернет-
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зависимости также можно отнести 
абсистенцию, которая проявляется в 
форме тревоги, депрессивных состо-
яний, дисфории, повышения суици-
дального риска в ситуации невозмож-
ности проводить время в виртуальном 
пространстве [3] .

И . А . Макарова и С . А . Резников от-
мечали высокую степень схожести 
кибераддикции с другими видами 
зависимостей . По мнению исследо-
вателей, базовыми детерминантами 
формирования интернет-зависимо-
сти является низкий уровень эмоци-
онального интеллекта, эмпатических 
способностей и социального интел-
лекта . Исследователи также отмечали, 
что механизмом, который нивелиру-
ет защитные способности личности, 
является дефицитарность развития 
её когнитивной, социальной и интел-
лектуальной сфер . И . А . Макарова и 
С . А . Резников выявили, что к бегству 
из реального пространства в вирту-
альную среду могут приводить также 
искажённо воспринимающие реаль-
ность модели восприятия и обработ-
ки информации социального харак-
тера . Вследствие этого личность, не 
будучи способной конструктивно 
адаптироваться в реальном социуме, 
предпочитает изоляцию в интернет-
пространстве, в котором она может 
конструировать удобную для жизнеде-
ятельности виртуальную социальную 
среду [7] .

Дж . Блок в своих исследованиях вы-
делял три основных типа кибераддик-
ции: чрезмерную игровую активность, 
сексуальную зависимость, зависимость  
от ресурсов социального взаимодей-
ствия . При этом во всех этих вариан-
тах интернет-зависимости, по мнению 
учёного, отмечается ряд изменений, 

происходящих в личности аддикта: 
нарушение субъективного восприятия 
времени, состояние абсистенции, уве-
личение количества проводимого за 
гаджетами времени, изменения в со-
циальном взаимодействии с окруже-
нием (стремление к изоляции, частые 
конфликты, апатия и т . д .) [11] .

И . Голдберг, изучая феномен ки-
бераддикции, определял ряд свой-
ственных ей критериев . К ним учёный 
относил нежелание прерывать дея-
тельность в виртуальном простран-
стве, ухудшение общего физического 
самочувствия, нарушение режимов 
сна и питания с целью продлить вре-
мя пребывания в сети Интернет, боль-
шое количество финансовых трат 
на обслуживание работы гаджетов . 
Исследователь также отмечал, что для 
эмоциональной сферы интернет-ад-
дикта характерны высокая раздражи-
мость, возбудимость и низкая стрес-
соустойчивость . По мнению учёного, у 
личности, склонной к интернет-зави-
симости, также происходят изменения 
в мотивационно-потребностной сфе-
ре, а именно повышается потребность 
пребывания в виртуальном простран-
стве сети Интернет [12] .

М . Гриффитс в своих исследовани-
ях выявил, что интернет-зависимость 
представляет собой один из вариантов 
технологической аддикции, носящий 
нехимический характер и выражаю-
щийся в чрезмерном взаимодействии 
личности и гаджетов . При этом кибе-
раддикция, по мнению учёного, может 
быть как пассивной (при которой че-
ловек выступает потребителем инфор-
мации), так и активной (при котором 
пользователь создает новую или из-
меняет существующую информацию) . 
Исследователь также отмечал, что же-
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лание проведения времени за гаджета-
ми для личности, склонной к киберад-
дикции, приобретает высокую степень 
значимости [13] . 

Ф . Ленихэн, изучая феномен кибе-
раддикции, отмечал, что виртуальное 
пространство не может само по себе 
провоцировать формирование зави-
симости, оно лишь даёт возможность 
для реализации уже существующих ад-
дикций . Так, как полагает учёный, если 
интернет-пользователь склонен про-
водить много времени в виртуальных 
играх, то речь идёт именно об игровой 
зависимости, а сеть Интернет является 
лишь одним из возможных ресурсов 
для её реализации [14] . 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, несмотря на большое количе-
ство современных исследований, по-
свящённых феномену кибераддикции, 
актуальным остаются вопросы о пси-
хологических особенностях личности 
с различным уровнем кибераддикции . 
Одними из таких могут выступать цен-
ности личности в виртуальном про-
странстве . Возникая и реализуясь в 
виртуальной среде, они определяют 
особенности поведения личности в 
социокультурном пространстве сети 
Интернет . Ценности личности в вирту-
альном пространстве могут быть пред-
ставлены в виде ценностей-убеждений 
относительно роли сети Интернет в 
жизни человека и ценностей-действий, 
характеризующих предпочитаемую де-
ятельность в виртуальной среде [2] .

Представление результатов 
исследования

Эмпирическую базу исследования 
составили 60 человек, среди которых 
26 мужчин и 34 женщины в возрасте 
от 18 до 45 лет . В качестве испытуе-

мых выступили случайные пользовали 
сети Интернет, которым были разосла-
ны приглашения на участие в исследо-
вании .

В ходе исследования были исполь- 
зованы следующие методы: конста-
тирующий эксперимент (методика  
«Виртуальная идентичность пользова- 
телей социальных сетей» Д . Н . Погоре- 
лова [9] и авторский исследователь-
ский опросник «Ценностно-смысловая 
сфера личности в интернет-простран-
стве» [2]); методы математико-стати-
стической обработки данных (частот-
ный анализ, корреляционный анализ, 
Н-критерий Крускалла-Уоллиса) . В 
ходе исследования было использовано 
прикладное программное обеспечение 
SPSS 22 .0 и MS Excel 2021 .

Респондентам также предлагалось 
написать самоотчёт в форме мини-со-
чинения «Моя жизнь в интернете» . В 
качестве опорных вопросов к самоот-
чёту выступили: «Расскажите о сво-
ей жизни в сети Интернет?», «Чем вы 
обычно занимаетесь в Сети?», «Какая 
из возможностей виртуальной жизни 
для вас особенно значима?» .

В ходе исследования было обнару-
жено, что в выборке присутствуют ре-
спонденты с низким (14 человек: 7 муж-
чин и 7 женщин), средним (30 человек: 
13 мужчин и 17 женщин) и высоким 
(16 человек: 6 мужчин и 10 женщин) 
уровнями склонности к кибераддик-
ции, по методике «Виртуальная иден-
тичность пользователей социальных 
сетей» Д . Н . Погорелова .

Было обнаружено, что у респонден-
тов с различным уровнем кибераддик-
ции существуют различия в степени 
выраженности ценностей-действий 
личности в виртуальном пространстве 
(рис . 1) .
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Из сведений, представленных на 
рисунке 1, видно, что с ростом уров-
ня кибераддикции повышается так-
же значимость ценности иной жизни, 
ценности лёгкого успеха и ценности 
развлечений . 

Существование различий в вы-
раженности ценностей-действий в 

изучаемых группах респондентов 
были также обоснованы с помо-
щью Н-критерия Крускалла-Уоллиса 
(рис . 2) .

Из рисунка 2 видно, что у групп 
респондентов с различным уровнем 
кибераддикции существуют статисти-
чески достоверные различия в про-

Рис. 1. / Fig. 1. Сравнение выраженности ценностей-действий в виртуальном простран-
стве групп респондентов с различным уровнем кибераддикции / Comparison of the se-
verity of value-actions in the virtual space of groups of respondents with different levels of 
cyberaddiction

Источник: данные автора .
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a. Критерий Краскела-Уоллиса
b. Группирующая переменная: Уровень кибераддикции

Рис. 2 / Fig. 2. Результаты применения Н-критерия Крускалл-Уоллиса / Results of applying 
the Kruskal-Wallis H-test

Источник: данные автора .
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явлении ценности иной жизни (Нэмп = 
26,259, ρ < 0,05), ценности лёгкого успе-
ха (Нэмп = 35,314, ρ < 0,05) и ценности 
развлечений (Нэмп = 37,780, ρ < 0,05) .

Для обоснования существования 
взаимосвязи между склонностью лич-
ности к кибераддикции и выраженно-
стью ценностей-действий личности в 
виртуальном пространстве был прове-
дён корреляционный анализ Спирмена 
(рис . 3) .

Из рисунка 3 видно, что существует 
статистически достоверная сильная 

прямая связь между показателем кибе-
раддикции и выраженностью ценно-
сти иной жизни (r = 0,717), ценности 
лёгкого успеха (r = 0,709) и ценности 
развлечений (r = 0,723) .

Данное явление может быть объ-
яснено тем, что ценность иной жизни 
заключается в возможности единов-
ременно проживать в виртуальном 
пространстве несколько жизней и 
создавать образы, неконгруэнтные ре-
альной личности, которая их создаёт . 
Ценность лёгкого успеха заключается 

Рис. 3. / Fig. 3. Результаты корреляционного анализа / Correlation analysis results
Источник: данные автора .
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в значимости сети Интернет как ре-
сурса, где результат деятельности до-
стигается значительно быстрее, чем 
в реальном пространстве, благодаря 
возможности быстрой и широкой об-
ратной связи в любом виртуальном со-
циальном взаимодействии . Ценность 
развлечений заключается в восприя-
тии виртуального пространства как 
площадки для досуга и игр . Все эти 
возможности виртуального простран-
ства связаны с необходимостью прово-
дить больше времени в сети Интернет, 
что при отсутствии волевого контроля 
поведения интернет-пользователя мо-
жет приводить к чрезмерно активно-
му времяпровождению в виртуальной 
среде, что, в свою очередь, может вы-
зывать кибераддикцию .

Данное явление также нашло своё 
отражение в ходе контент-анализа са-
моотчёта респондентов: «Я не скажу, 
что интернет – это вся моя жизнь, но 
это её важная часть . Там мои друзья 
со всего мира, с которыми мы посто-
янно во что-то играем или устраиваем 
всякие тематические конкурсы . И для 
меня этого общения в интернете бо-
лее, чем достаточно» (парень, 22 года, 
высокий уровень кибераддикции); «Я 
пишу рассказы и выкладываю их в ин-
тернет . И у меня уже есть постоянные 
читатели, мне пишут комментарии, 
задают вопросы о героях историй . 
Приходится, конечно, отвечать, даже 
если на это уходит много времени, но 
это приятно . А главное, что я развер-
нулась в творческом направлении бы-
стрее, чем можно было бы ожидать . 
В реале я бы так не смогла» (девушка, 
25 лет, высокий уровень кибераддик-
ции); «У меня несколько профилей в 
социальных сетях . И в каждом про-
филе своя жизнь . В одном – я лидер 

клана MMORPG игры и даю советы 
новичкам на форуме . В другом – я лю-
блю троллить людей в комментариях . 
В третьем – я более-менее настоящий, 
каким меня знают друзья и знакомые . 
И все три профиля мне нужны, потому 
что каждый из них отражает какую-то 
часть меня» (мужчина, 32 года, высо-
кий уровень кибераддикции); «Я не так 
много сижу в интернете . Работа, дру-
зья, досуг – это у меня про настоящую 
жизнь, в которой можно встречаться в 
кафе, поехать куда-то отдохнуть, даже 
в настольную “Мафию” собрать пои-
грать . В интернете же нет той атмосфе-
ры, которая бывает в живом общении» 
(девушка, 27 лет, низкий уровень кибе-
раддикции); «Моя жизнь в интернете 
– это вопрос случая . Да, у меня есть ак-
каунты в мессенджерах, есть профили 
в социальных сетях, но это же совсем 
иное . Жить, развиваться и достигать 
чего-то нужно вот здесь, а не в ком-
пьютере . Хотя порой интернет спасает, 
например, чтобы собраться компанией 
в том же скайпе и пообщаться . Хотя, 
если бы была возможность встретить-
ся всем вживую, это было бы лучше» 
(парень, 24 года, средний уровень ки-
бераддикции) .

Заключение
Таким образом, в ходе исследования 

было определено, что кибераддикция 
представляет собой навязчивое же-
лание личности пользоваться ресур-
сами виртуального пространства и 
проводить в нём большое количество 
времени . Интернет-зависимость мо-
жет приобретать различные формы, 
такие как компульсивное посещение 
различных веб-страниц, чрезмерное 
времяпровождение за компьютерны-
ми играми, стремление активно при-
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обретать различные товары и услуги в 
Сети, желание достигать успеха путём 
изменения состояния сознания с по-
мощью возможностей виртуального 
пространства, непрерывное хаотичное 
социальное взаимодействие с другими 
участниками виртуальной коммуни-
кации и систематическая трата боль-
шого количества времени на просмотр 
видеоматериалов .

Было обнаружено, что существует 
взаимосвязь между уровнем киберад-
дикции и выраженностью таких цен-
ностей личности в виртуальном про-
странстве, как ценность иной жизни, 
ценность лёгкого успеха и ценность 
развлечений . При этом сеть Интернет 
воспринимается личностью как про-
странство, в котором в связи со ско-
ростью обмена информационными 
потоками можно быстро достигать 
желаемых целей и задач . При этом 
интернет-пространство также предо-
ставляет возможности для реализации 
рекреационной функции и для едино- 

временного проживания большого ко-
личества виртуальных жизней . Можно 
предположить, что данные особенно-
сти виртуального пространства мо-
гут представлять собой ценность, что 
приводит к желанию проводить боль-
шее количество времени в Сети и, как 
следствие, формированию у личности 
кибераддикции .

Практическая значимость получен-
ных в ходе данного исследования ре-
зультатов заключается в том, что они 
могут применяться практическими 
психологами в процессе психологиче-
ского сопровождения личности при 
её киберсоциализации . Перспектива 
дальнейших исследований заключа-
ется в поиске взаимосвязей между 
склонностью личности к кибераддик-
ции и прочими психологическими 
особенностями её ценностно-смысло-
вой, эмоциональной и мотивационной 
сфер .

Статья поступила в редакцию 10.05.2023
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оСобенноСти Саморегуляции военнЫх корреСпондентов
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287542, г. о. Мариупольский, г. Мариуполь, пр-т Строителей, д. 129А,  
Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Выявление различий в саморегуляции, жизнестойкости и толерантности к неопре-
делённости между военными корреспондентами и журналистами.

Процедура и методы. Исследование проведено на военных корреспондентах и журналистах. 
В группу военных корреспондентов вошли 54 человека, в группу журналистов – 50 человек. 
Возраст испытуемых варьируется от 23 до 55 лет. Для получения эмпирических данных 
были использованы: опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой и 
И. Н. Бондаренко, «Тест жизнестойкости» Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой, «Шкала 
толерантности к неопределённости» Т. В. Корниловой. При статистической обработке 
данных использовались методы первичной обработки данных и описательной статистики, 
корреляционный анализ с применением коэффициента корреляции Спирмена, критерий 
U Манна-Уитни. Статистическая обработка проводилась в программе SPSS, версия 23.

Результаты. В результате проведённой работы выявлены статистически значимые разли-
чия в показателях саморегуляции, жизнестойкости и толерантности к неопределённости 
между группами военных корреспондентов и журналистов, женщин и мужчин – военных 
корреспондентов. Выявлены и описаны значимые взаимосвязи между показателями са-
морегуляции и жизнестойкости и толерантности к неопределённости в группах военных 
корреспондентов, журналистов, женщин – военных корреспондентов и мужчин – военных 
корреспондентов. 

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты показывают, что 
военные корреспонденты имеют отличительные особенности в саморегуляции при срав-
нении их с обычными журналистами, не работающими в зоне боевых действий, а также 
отличительные особенности в жизнестойкости и толерантности к неопределённости, что 
позволяет выявить слабые и сильные стороны психологических характеристик военкоров 
и разработать меры по их коррекции. Представлены перспективы дальнейших исследо-
ваний в области саморегуляции, жизнестойкости и толерантности к неопределённости 
военных корреспондентов.1

Ключевые слова: военные корреспонденты, жизнестойкость, журналисты, саморегуля-
ция, толерантность к неопределённости
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fEaTUrES Of SElf-rEGUlaTiON Of War COrrESPONdENTS

S. Kolobova
Mariupol State University named after A. I. Kuindzhi  
pr-t. Stroiteley, 129A, Donetsk People’s Republic, Mariupol, Mariupolsky, 287542, 
Russian Federation

Abstract
Aim. Identification of differences in self-regulation, hardiness and tolerance to uncertainty be-
tween war correspondents and journalists.
Methodology. The study was conducted on war correspondents and ordinary journalists. The 
group of war correspondents included 54 people, the group of journalists – 50 people. The 
age of the subjects varies from 23 to 55 years old. To obtain empirical data, the following 
were used: the questionnaire “Style of self-regulation of behavior” by V. I. Morosanova and 
I. N. Bondarenko, “Test of resilience” by D. A. Leontiev and E. I. Rasskazova, “Scale of tolerance 
to uncertainty” by T.V. Kornilova. In statistical data processing, the methods of primary data 
processing and descriptive statistics, correlation analysis using the Spearman correlation coef-
ficient, and the Mann-Whitney U criterion were used. Statistical processing was carried out in 
the SPSS program, version 23.
Results. As a result of the conducted work, statistically significant differences in indicators of 
self-regulation, resilience and tolerance to uncertainty were revealed between groups of war 
correspondents and journalists, women and men of military correspondents. Significant cor-
relations between indicators of self-regulation and resilience and tolerance to uncertainty in 
groups of war correspondents, journalists, female war correspondents and male war corre-
spondents have been identified and described. 
Research implications. The results show that war correspondents have distinctive features in 
self-regulation when compared with ordinary journalists who do not work in a combat zone, 
as well as distinctive features in resilience and tolerance to uncertainty, which allows us to 
identify the weaknesses and strengths of the psychological characteristics of military personnel 
and develop measures to correct them. The prospects for further research in the field of self-
regulation, resilience and tolerance to uncertainty of war correspondents are presented. 

Keywords: hardiness, journalists, self-regulation, tolerance to uncertainty, war correspondents

Введение
Актуальность и значимость про-

блемы эмпирического исследования 
обусловлена двумя причинами . Во-
первых, в настоящее время, в условиях 
проведения Специальной военной опе-
рации и других военных действий по  
всему миру, повысилась востребован-
ность и значимость военных корре-
спондентов, в чьи обязанности входит 
получение и передача оперативной, ка-
чественной и достоверной информа-

ции с мест боевых действий . При этом 
осуществление профессиональной 
деятельности в условиях постоянной 
угрозы жизни и здоровью, высокой не-
определённости из-за неизвестности 
будущих событий, отсутствия каких-
либо гарантий, практически ежеднев-
ного столкновения с ужасами войны 
негативным образом влияет на пси-
хоэмоциональное состояние военных 
корреспондентов, подвергая их посто-
янному стрессу и чрезмерному напря-
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жению всех психических и моральных 
сил . 

Во-вторых, на данный момент в на-
учной литературе представлено край-
не мало исследований психических 
особенностей военных корреспонден-
тов, включая особенности их саморе-
гуляции, жизнестойкости и толерант-
ности к неопределённости . Так, можно 
отметить такие единичные работы, 
как исследование Р . Ф . Моралеза и 
В . Р . Переза на тему посттравмати-
ческого стрессового расстройства у 
журналистов, освещавших войну с 
наркоторговлей [13], исследование 
Э . Фейнтшейна о ПТСР, психологиче-
ском дистрессе и депрессии у военных 
корреспондентов [12], исследование 
М . Б . Бондаренко на тему личностного  
потенциала военных профессиона-
лов [3] . Стоит также отметить нашу 
работу, посвящённую исследованию  
особенностей копинг-стратегий жур-
налистов, освещающих события Спе- 
циальной военной операции [4] .

Целью выступает выявление разли-
чий в саморегуляции, жизнестойкости 
и толерантности к неопределённости 
между военными корреспондентами и 
журналистами .

Сущность саморегуляции. Саморе- 
гуляция является одним из важней-
ших качеств военного корреспондента . 
Саморегуляция играет важную роль в 
структуре внутренних ресурсов челове-
ка, что влияет на успешность осущест-
вления субъектом его профессиональ-
ной деятельности в трудных, стрессовых 
и напряженных условиях [2] .

Саморегуляция не имеет едино-
го и общепризнанного определения 
или структуры, этому препятствует 
многовариантность подходов к её из-
учению: бихевиорального (Л . П . Басов, 

Д . Г . Дикая, Т . Куль), системно-деятель-
ностного (А . В . Брушлинский), субъ-
ектно-деятельностного (С . Л . Рубин- 
штейн, Д . А . Леонтьев, К . А . Абдуль- 
ханова-Славская и др .) и т . д . [6] .

Г . С . Никифоров и С . М . Шингаев 
определяют психическую саморегуля-
цию как «сознательные воздействия 
человека на присущие ему психиче-
ские явления (процессы, состояния, 
свойства), выполняемую им деятель-
ность, собственное поведение с целью 
поддержания (сохранения) или изме-
нения характера их протекания (функ-
ционирования)» [10] . При этом благо-
даря саморегуляции индивид способен 
нормализовать своё психоэмоцио-
нальное состояние, снижать тревож-
ность, в целом улучшать психическое 
состояние, планировать и организовы-
вать свою деятельность в соответствии 
с поставленными целями в условиях 
неопределённости и опасности жизни 
и здоровью . 

Д . А . Леонтьев особое внимание 
уделяет саморегуляции как одному из 
компонентов личностного потенци-
ала наряду с устойчивостью, мотива-
цией и пр . [5, с . 23] . При этом учёный 
отмечает, что универсальные ресурсы 
саморегуляции могут компенсиро-
вать дефицит ресурсов устойчивости 
в крайне экстремальных жизненных 
обстоятельствах . В отличие от других 
психологических ресурсов личности, 
ресурсы саморегуляции обладают 
трансформационным характером – 
они способны переструктурировать 
системные связи во взаимодействии с 
миром, благодаря чему саморегуляция 
может превращать негативные собы-
тия, отчаяние, пессимизм, недоверие, 
травмы и другие обстоятельства в до-
стоинства . Более того, саморегуляция 
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косвенно определяет благополучие че-
ловека через воздействие на внешние и 
внутренние условия . 

В . И . Моросанова предлагает сле-
дующее определение саморегуляции: 
это «многоуровневая и динамическая 
метасистема психологических процес-
сов, состояний и свойств, являющаяся 
инструментом инициации и поддер-
жания активности, направленной на 
осознанное выдвижение и достижение 
субъектных целей» [7] . Учёный также 
выделяет осознанную саморегуляцию 
как высший уровень психической са-
морегуяции [9] . 

Согласно концепции В . И . Мороса- 
новой, человек обладает универсаль-
ными и специальными регуляторными 
ресурсами [8] . Универсальные регуля-
торные ресурсы представляют собой 
комплекс индивидуальных компетент-
ностей осознанно и самостоятельно 
ставить цели и достигать их . Это осо-
бенности когнитивного уровня, т . е . 
умение планировать и выдвигать цели, 
навыки программирования ситуации, 
способность оценивать свои действия 
и результаты . На личностном уровне 
универсальные регуляторные ресурсы 
представляют собой личностные свой-
ства (гибкость, самостоятельность, 
надёжность, ответственность, иници-
ативность и пр .) . 

Специальные регуляторные ресур-
сы включают в себя те ресурсы, кото-
рые необходимы человеку для дости-
жения целей в специальных областях 
(учёбе, спорте, профессии и пр .) . При 
этом развитие определённого ресурса 
зависит во многом от внешних усло-
вий, факторов и требований . 

В . И . Моросанова также предлагает 
следующую структуру саморегуляции1:

– планирование – данный компо-
нент саморегуляции отвечает за ин-
дивидуальные особенности целепола-
гания и сформированности личности 
к осознанному планированию своей 
деятельности, направленной на дости-
жение этой цели;

– моделирование – этот компонент 
представляет собой способность инди-
вида диагностировать развитость пред-
ставлений о внешних и внутренних ус-
ловиях, значимых для достижения цели;

– оценивание результатов – это ин-
дивидуальная развитость и адекват-
ность самооценки, а также оценки ре-
зультатов своей деятельности;

– гибкость – это способность инди-
вида трансформировать свою систему 
саморегуляции в соответствии с изме-
нением внешних и внутренних условий;

– самостоятельность – это способ-
ность индивида осуществлять авто-
номную, самостоятельную деятель-
ность, анализировать её результаты, 
контролировать ход работы по дости-
жению цели . 

Саморегуляция имеет различные 
формы и уровни, которые постоянно 
усложняются в процессе филогенети-
ческой и онтологической эволюции . 
Самой простой формой является само-
контроль – торможение, блокирование 
импульсивных реакций . Так, взрослый 
человек способен контролировать свои 
желания и действия, и в определён-
ной мере он может не поддаваться на 
сиюминутные импульсы . Следующая 

1 Опросник «Стиль саморегуляции поведения»  
В . И . Моросановой [Электронный ресурс] . 
URL: https://kbmk .org/uploads/kolledj/vosp_
rabota/20170830_izuch_lich_osob .pdf (дата 
обращения: 02 .01 .2024) .
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форма саморегуляции – это самодис-
циплина . Человек способен выстраи-
вать свою деятельность определённым 
образом для достижения каких-либо 
целей за счёт управления своим вре-
менем . Третья форма саморегуляции – 
это самоуправление . Самоуправление 
возможно при условии наличия у ин-
дивида толерантности к неопределён-
ности, т . е . способности воспринимать 
новые и непредсказуемые ситуации 
через призму получения нового опыта 
и знаний и раскрытия своего потенци-
ала . Это особенно важно для военных 
корреспондентов, чья профессиональ-
ная деятельность осуществляется в ус-
ловиях неопределённости, в которой 
необходимо уметь принимать быстрые 
решения, менять направления своей 
деятельности, перестраиваться на до-
стижение других целей и пр . Четвёртая 
форма саморегуляции – это самодетер-
минация – способность самостоятель-
но ставить цели и достигать их через 
организацию деятельности . 

Особое значение в саморегуляции 
военных корреспондентов имеют 
ценностно-смысловые регуляторы . 
Отечественные учёные выделяют сре-
ди ценностно-смысловых регуляторов 
ответственность и доверие к себе [1], 
зарубежные учёные отмечают беспри-
страстность, альтруизм, доброту, за-
боту об окружающих, честность, соци-
альную ответственность [11] .

Таким образом, саморегуляция во-
енных корреспондентов является обя-
зательным условием осуществления 
ими своей профессиональной деятель-
ности в условиях неопределённости 
и опасности для жизни и здоровья, а 
также сохранения своего психического 
здоровья при негативном воздействии 
постоянного стресса . 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 

54 военных корреспондента (21 жен-
щина и 33 мужчины) и 50 журнали-
стов . Возраст испытуемых варьируется 
от 23 до 55 лет .

В качестве эмпирического инстру-
ментария использовались следующие 
психодиагностические методики:

– опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» В . И . Моросановой и 
И . Н . Бондаренко1;

– «Тест жизнестойкости» Д . А . Леон- 
тьева и Е . И . Рассказовой2;

– «Шкала толерантности к неопре-
делённости» Т . В . Корниловой3 . 

При статистической обработке дан-
ных использовались методы первич-
ной обработки данных и описательной 
статистики, корреляционный анализ 
с применением коэффициента корре-
ляции Спирмена, критерий U Манна-
Уитни . Статистическая обработка про-
водилась в программе SPSS, версия 23 .

Результаты и обсуждение
В рамках проводимого эмпириче-

ского исследования важно для начала 
рассмотреть основные полученные 
результаты применения психодиагно-
стических методик . 

По общему уровню саморегуляции 
большая часть военных корреспон-
дентов имеет высокий уровень само-
1 Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

В . И . Моросановой [Электронный ресурс] . 
URL: https://clck .ru/39Cr9y (дата обращения: 
02 .01 .2024) .

2 Тест жизнестойкости [Электронный ресурс] . 
URL: https://psylab .info/Тест_жизнестой- 
кости (дата обращения: 02 .01 .2024) .

3 Корнилова Т . В . Новый опросник толерантно-
сти к неопределённости (НТН) . [Электрон- 
ный ресурс] . URL: https://cpd-program .ru/
methods/ntn .htm (дата обращения: 02 .01 .2024) .
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регуляции (44,4%), среди журналистов 
средний и высокий уровни имеют по 
46% . Средний уровень саморегуляции 
имеют 38,9% военкоров, и оставшиеся 
16,7% имеют низкий уровень . Военные 
корреспонденты и журналисты с вы-
соким уровнем саморегуляции отли-
чаются осознанностью, их структура 
саморегуляции полноценна, а все её 
регуляторные звенья взаимосвязаны . 
Эти испытуемые самостоятельны, они 
гибко и адекватно реагируют на изме-
нения внешних факторов, что особен-
но важно в условиях боевых действий . 
Благодаря высокой осознанности сво-
их действий эти индивиды достига-
ют своих целей и выбирают наиболее 
безопасные и эффективные именно в 
данном конкретном случае варианты 
стратегий поведения . 

Высокий уровень в группе военных 
корреспондентов также преобладает 
по шкалам «Планирование» (46,3%) . 
В группе журналистов по планиро-
ванию высокий уровень имеют 54% . 
Испытуемые с высоким уровнем пла-
нирования умеют осознанно плани-
ровать свою деятельность, ставить 
цели и осуществлять необходимые 
действия для их достижения . По шка-
ле «Программирование» 66,7% воен-
ных корреспондентов имеют средний 
уровень и 31,5% – высокий . Высокий 
уровень отмечен у 12% журналистов 
и средний – у 72% . Это значит, что ис-
пытуемые умеют формировать под-
робные и детализированные програм-
мы своих действий и продумывать все 
шаги . Высокие показатели оценивания 
результатов (44,4% военных корре-
спондентов и 44% журналистов) го-
ворят об индивидуальной развитости 
и адекватности оценки испытуемыми 
себя и своей деятельности . Высокие 

показатели гибкости (48,2% военных 
корреспондентов и 36% журналистов) 
свидетельствуют о том, что испыту-
емые обладают регуляторной гиб-
костью, т . е . умением перестраивать 
и трансформировать свою систему 
регуляции в зависимости от измене-
ний внешней и внутренней среды . 
Испытуемые с высокими показателя-
ми самостоятельности (12,7% военных 
корреспондентов и 46% журналистов) 
имеют развитую регуляторную авто-
номность: они самостоятельно органи-
зуют свою деятельность, анализируют 
промежуточные и конечные результа-
ты своей деятельности, не нуждают-
ся в помощи при решении различных 
проблем и вопросов, могут полагать-
ся на себя . Военные корреспонденты 
(33,3%) и журналисты (38%) с высоким 
уровнем моделирования способны к 
диагностированию индивидуальной 
развитости представлений о системе 
внешних и внутренних значимых ус-
ловий, могут выделять наиболее зна-
чимые условия для принятия решений, 
что позволяет им строить адекватные 
и соответствующие реальности планы 
и программы действий . 

96,3% военных корреспондентов и 
50% журналистов имеют высокий уро-
вень вовлечённости, что говорит об их 
интересе к выполняемой деятельности . 
Практически все военные корреспон-
денты (83,3%) и только 26% журнали-
стов также имеют высокий уровень 
контроля – ощущение, что испытуе-
мые могут повлиять в определённой  
степени на результат деятельности . 
Можно предположить, что чувства во-
влечённости и контроля являются од-
ними из ведущих чувств военных кор-
респондентов при осуществлении ими 
своей профессиональной деятельно-
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сти, которые помогают им справляться 
со сложными условиями труда . 

50% военных корреспондентов и 
40% журналистов имеют высокий 
уровень принятия риска . Это значит, 
что испытуемые убеждены в том, что 
всё происходящее в их жизни способ-
ствует их развитию за счёт получения 
нового опыта, пусть и негативного . 
Благодаря этому военные корреспон-
денты готовы действовать в услови-
ях отсутствия надёжных гарантий, в 
частности – гарантий сохранения здо-
ровья и жизни . 

Среди военкоров 31,6% испытуемых 
имеют высокий уровень толерантно-
сти к неопределённости, а среди жур-
налистов – 56% . Эти люди отличаются 
стремлением к новизне, интересным 
и оригинальным решениям, неизвест-
ным ситуациям . Они предпочитают 
неопределённость определённости 
благодаря тому, что могут получить 
новый опыт и знания . 66,4% военных 

корреспондентов и 50% журналистов 
имеют высокий уровень интолерант-
ности к неопределённости: они стре-
мятся к ясности и упорядоченности, не 
любят выходить за рамки дихотомии 
«правильно» и «неправильно», «хоро-
шо» и «плохо» . 75,9% военкоров и 64% 
журналистов имеют средний уровень 
межличностной интолерантности к 
неопределённости, что свидетельству-
ет о стремлении к ясности и контролю 
в межличностных отношениях . 

Для выявления статистически зна-
чимых различий в показателях само-
регуляции, жизнестойкости и толе-
рантности к неопределённости был 
использован критерий U Манна-
Уитни, результаты которого представ-
лены в таблице 1 . 

Были выявлены статистически зна-
чимые различия в программировании 
(U = 864,5 при р≤0,01), самостоятель-
ности (U = 762 при р≤0,01), вовлечён-
ности (U = 408,5 при р≤0,01), контроле 

Таблица 1 / Table 1

Различия между военными корреспондентами и журналистами по показателям 
саморегуляции, жизнестойкости и толерантности к неопределённости / Differences 
between war correspondents and journalists in terms of self-regulation, hardiness and 
tolerance to uncertainty

Показатель

Средний ранг U p
Военные 

корреспонденты 
(n=54)

Журналисты 
(n=50)

Программирование 61,49 42,79 864,5 0,001**
Самостоятельность 41,61 64,26 762 0,000**
Вовлечённость 69,94 33,67 408,5 0,000**
Контроль 70,20 33,38 394 0,000**
Толерантность к неопределённости 44,25 61,41 904,5 0,004**
Интолерантность к неопределённости 61,27 43,03 876,5 0,002**
Межличностная интолерантность  
к неопределённости 40,59 65,36 707 0,000**

Примечание: ** . Различие значимо на уровне 0,01
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(U = 394 при р≤0,01), толерантности 
к неопределённости (U = 904,5 при 
р≤0,01),  интолерантности к неопреде-
лённости (U = 876,5 при р≤0,01) и меж-
личностной интолерантности к не-
определённости (U = 707 при р≤0,01) . 
При этом, судя по средним рангам, 
военные корреспонденты имеют более 
высокие показатели программирова-
ния, вовлечённости, контроля и инто-
лерантности к неопределённости . 

С помощью корреляции Спирмена 
был выявлен ряд взаимосвязей в груп-
пе военных корреспондентов (табл . 2) .

«Планирование» имеет прямую вза-
имосвязь с вовлечённостью (r=0,650; 
р=0,000), контролем (r=0,508; р=0,000), 
принятием риска (r=0,564; р=0,000), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,866; р=0,000) и межличност-
ной интолерантностью к неопределён-
ности (r=0,599; р=0,000) .

«Программирование» имеет пря-
мую связь с вовлечённостью (r=0,869; 
р=0,000), контролем (r=0,689; р=0,000), 

принятием риска (r=0,822; р=0,000), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,487; р=0,000) .

«Гибкость» имеет обратную связь с 
толерантностью к неопределённости 
(r=-0,406; р=0,002) .

«Моделирование» имеет прямую 
связь с вовлечённостью (r=0,517; 
р=0,000), контролем (r=0,431; р=0,000), 
принятием риска (r=0,652; р=0,000), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,453; р=0,001) .

«Оценивание результатов» имеет 
прямую связь с контролем (r=0,493; 
р=0,000), принятием риска (r=0,418; 
р=0,002) .

«Самостоятельность» имеет пря-
мую связь с вовлечённостью (r=0,574; 
р=0,000), контролем (r=0,315; р=0,021), 
принятием риска (r=0,425; р=0,001), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,571; р=0,000) и обратную связь 
с толерантностью к неопределённости . 

Общий уровень саморегуляции 
имеет прямую связь с вовлечённостью 

Таблица 2 / Table 2

Взаимосвязь между саморегуляцией и жизнестойкостью и толерантностью  
к неопределённости в группе военных корреспондентов / Interrelation between self-
regulation and hardiness and tolerance to uncertainty in a group of war correspondents

Показатель В К ПР ТН ИТН МИТН
Планирование 0,650** 0,508** 0,564** -0,223 0,866** 0,599**

Программирование 0,869** 0,689** 0,822** -0,060 0,487** 0,061
Гибкость 0,164 -0,106 0,115 -0,406** 0,253 0,070
Моделирование 0,517** 0,431** 0,652** 0,024 0,453** 0,086
Оценивание результатов 0,223 0,493** 0,418** 0,266 0,076 0,170
Самостоятельность 0,574** 0,315* 0,425** -0,386** 0,571** 0,238
Общий уровень 0,766** 0,566** 0,785** -0,143 0,710** 0,371**

Примечание: ** . Корреляция значима на уровне 0,05; * . Корреляция значима на уровне 
0,01

Условные обозначения: В – вовлечённость, К – контроль, ПР – принятие риска, ТН – то-
лерантность к неопределённости, ИТН – интолерантность к неопределённости, МИТН 
– межличностная интолерантность к неопределённости 
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(r=0,766; р=0,000), контролем (r=0,566; 
р=0,000), принятием риска (r=0,785; 
р=0,000), интолерантностью к неопре-
делённости (r=0,710; р=0,000) и меж-
личностной интолерантностью к не-
определённости (r=0,371; р=0,006) .

В группе журналистов было выявле-
но меньшее количество взаимосвязей 
показателей саморегуляции с показа-
телями жизнестойкости и толерантно-
сти к неопределённости (табл . 3) .

«Планирование» имеют прямую 
взаимосвязь с интолерантностью к не-
определённости (r=0,355; р=0,012) .

«Программирование» имеет прямую 
связь с контролем (r=0,301; р=0,034) .

«Гибкость» имеет обратную связь 
с вовлечённостью (r=0,551; р=0,000), 
контролем (r=0,337; р=0,017), приняти-
ем риска (r=0,734; р=0,000) и обратную 
связь с межличностной интолерант-
ностью к неопределённости (r=-0,478; 
р=0,000) . 

«Моделирование» имеет прямую 
связь с вовлечённостью (r=0,622; 

р=0,000), контролем (r=0,464; р=0,001), 
принятием риска (r=0,494; р=0,000), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,369; р=0,008) .

Общий уровень саморегуляции 
имеет прямую связь с вовлечённостью 
(r=0,404; р0,004), контролем (r=0,504; 
р=0,000), принятием риска (r=0,327; 
р=0,021), интолерантностью к неопре-
делённости (r=0,419; р=0,002) .

Далее рассмотрим результаты ана-
лиза саморегуляции, жизнестойкости 
и толерантности к неопределённости 
мужчин и женщин – военных корре-
спондентов . С помощью критерия U 
Манна-Уитни были выявлены стати-
стически значимые различия между 
мужчинами и женщинами – военны-
ми корреспондентами: планирование 
(U = 184 при р≤0,01), программиро-
вание (U = 233,5 при р≤0,05), моде-
лирование (U = 224,5 при р≤0,05), 
оценивание результатов (U = 211,5 
при р≤0,05), общий уровень саморе-
гуляции (U = 184,5 при р≤0,01), при-

Таблица 3 / Table 3

Взаимосвязь между саморегуляцией и жизнестойкостью и толерантностью  
к неопределённости в группе журналистов / Interrelation between self-regulation  
and hardiness and tolerance to uncertainty in a group of journalists

Показатель В К ПР ТН ИТН МИТН
Планирование 0,036 0,118 -0,053 0,047 0,355* 0,136
Программирование 0,265 0,301* 0,197 -0,139 0,105 -0,235
Гибкость 0,551** 0,337* 0,734** 0,073 0,158 -0,478**

Моделирование 0,622** 0,464** 0,494** 0,099 0,369** -0,273
Оценивание результатов 0,044 0,248 0,026 -0,213 0,132 0,092
Самостоятельность -0,006 -0,001 0,028 0,027 0,132 0,087
Общий уровень саморегуляции 0,404** 0,504** 0,327* -0,050 0,419** -0,101
Примечание: ** . Корреляция значима на уровне 0,05; * . Корреляция значима на уровне 
0,01

Условные обозначения: В – вовлечённость, К – контроль, ПР – принятие риска, ИТН – 
интолерантность к неопределённости, МИТН – межличностная интолерантность к не-
определённости . 
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нятие риска (U = 153 при р≤0,01), ин-
толерантность к неопределённости 
(U = 206,5 при р≤0,01), межличностная 
интолерантность к неопределённости 
(U = 183 при р≤0,01) . 

Судя по средним рангам, все пере-
численные показатели имеют более 
высокие показатели среди женщин – 
военных корреспондентов . 

Таблица 4 / Table 4

Различия между женщинами и мужчинами военными корреспондентами по 
показателям саморегуляции, жизнестойкости и толерантности к неопределённости / 
Differences between female and male war correspondents in terms of self-regulation, 
hardiness and tolerance to uncertainty 

Показатель
Средний ранг

U pЖенщины 
(n=21)

Мужчины 
(n-33)

Планирование 35,24 22,58 184 0,003**
Программирование 32,88 24,08 233,5 0,032*
Моделирование 33,31 23,80 224,5 0,025*
Оценивание результатов 33,93 23,41 211,5 0,014*
Общий уровень саморегуляции 35,21 22,59 184,5 0,004**
Принятие риска 36,71 21,64 153 0,000**
Интолерантность к неопределённости 34,17 23,26 206,5 0,011**
Межличностная интолерантность  
к неопределённости 35,29 22,55 183 0,003**

Примечание: ** . Различие значимо на уровне 0,01; * . Различие значимо на уровне 0,05

Корреляция Спирмена позволила 
выявить ряд взаимосвязей в группе 
женщин – военных корреспондентов . 

«Планирование» имеет прямую вза-
имосвязь с вовлечённостью (r=0,553; 
р=0,009), контролем (r=0,832; р=0,000), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,860; р=0,000) и межличност-
ной интолерантностью к неопределён-
ности (r=0,465; р=0,034) .

«Программирование» имеет пря-
мую связь с вовлечённостью (r=0,847; 
р=0,000), контролем (r=0,765; р=0,000), 
принятием риска (r=0,881; р=0,000), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,644; р=0,002) .

«Гибкость» имеет обратную связь с 
толерантностью к неопределённости 
(r=-0,602; р=0,004) .

«Моделирование» имеет прямую 
связь с контролем (r=0,485; р=0,026), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,506; р=0,019) .

«Оценивание результатов» имеет  
прямую связь с принятием риска 
(r=0,591; р=0,005) и межличностной 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,439; р=0,046) .

«Самостоятельность» имеет пря-
мую связь с вовлечённостью (r=0,710; 
р=0,000), интолерантностью к неопре-
делённости (r=0,536; р=0,012), обрат-
ную связь с толерантностью к неопре-
делённости (r=-0,653; р=0,001) .

Общий уровень саморегуляции 
имеет прямую связь с вовлечённостью 
(r=0,740; р=0,000), контролем (r=0,847; 
р=0,021), принятием риска (r=0,745; 
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р=0,001), интолерантностью к неопре-
делённости (r=0,804; р=0,000) . 

В группе мужчин – военных корре-
спондентов были выявлены следую-
щие взаимосвязи . 

«Планирование» имеет прямую вза-
имосвязь с вовлечённостью (r=0,682; 
р=0,009), принятием риска (r=0,588; 
р=0,009), интолерантностью к не-
определённости (r=0,820; р=0,000) и 
межличностной интолерантностью к 
неопределённости (r=0,505; р=0,003), 
обратную связь с интолерантностью к 
неопределённости (r=-0,480; р=0,005) .

«Программирование» имеет пря-
мую связь с вовлечённостью (r=0,836; 
р=0,000), контролем (r=0,605; р=0,000), 
принятием риска (r=0,766; р=0,000) .

«Гибкость» имеет обратную связь 
с вовлечённостью (r=0,393; р=0,024), 
принятием риска (r=0,434; р=0,012), 
интолерантностью к неопределённо-
сти (r=0,463; р=0,007), прямую связь с 

толерантностью к неопределённости 
(r=-0,316; р=0,073) .

«Моделирование» имеет прямую 
связь с вовлечённостью (r=0,694; 
р=0,009), принятием риска (r=0,726; 
р=0,009), интолерантностью к неопре-
делённости (r=0,373; р=0,032) .

«Оценивание результатов» имеет пря-
мую связь с контролем (r=0,599; р=0,009), 
обратную связь с интолерантностью к 
неопределённости (r=-0,479; р=0,005), 
межличностной интолерантностью к 
неопределённости (r=-0,349; р=0,046) .

«Самостоятельность» имеет пря-
мую связь с вовлечённостью (r=0,629; 
р=0,000), принятием риска (r=0,697; 
р=0,000), интолерантностью к неопре-
делённости (r=0,646; р=0,000) .

Общий уровень саморегуляции 
имеет прямую связь с вовлечённостью 
(r=0,787; р=0,009), принятием риска 
(r=0,787; р=0,000), интолерантностью 
к неопределённости (r=0,590; р=0,000) .

Таблица 5 / Table 5

Взаимосвязь между саморегуляцией и жизнестойкостью и толерантностью  
к неопределённости в группе женщин военных корреспондентов / Interrelation 
between self-regulation and hardiness and tolerance to uncertainty in a group of female 
war correspondents

Показатель В К ПР ТН ИТН МИТН
Планирование 0,553** 0,832** 0,379 -0,002 0,860** 0,465*

Программирование 0,847** 0,765** 0,881** -0,070 0,644** 0,012
Гибкость 0,000 0,076 -0,100 -0,602** 0,116 0,072
Моделирование 0,205 0,485* 0,344 0,214 0,506* 0,107
Оценивание 
результатов 0,254 0,389 0,591** 0,244 0,411 0,439*

Самостоятельность 0,710** 0,570** 0,271 -0,653** 0,536* 0,197
Общий уровень 0,740** 0,847** 0,745** -0,107 0,804** 0,315
Примечание: ** . Корреляция значима на уровне 0,05; * . Корреляция значима на уровне 
0,01

Условные обозначения: В – вовлечённость, К – контроль, ПР – принятие риска, ТН – то-
лерантность к неопределённости, ИТН – интолерантность к неопределённости, МИТН 
– межличностная интолерантность к неопределённости 
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Таблица 6 / Table 6

Взаимосвязь между саморегуляцией и жизнестойкостью и толерантностью  
к неопределённости в группе мужчин военных корреспондентов / Interrelation 
between self-regulation and hardiness and tolerance to uncertainty in a group of male  
war correspondents

Показатель В К ПР ТН ИТН МИТН
Планирование 0,682** 0,173 0,588** -0,480** 0,820** 0,505**

Программирование 0,836** 0,602** 0,766** -0,177 0,211 -0,151
Гибкость 0,393* -0,277 0,434* -0,316 0,463** 0,238
Моделирование 0,694** 0,261 0,726** -0,196 0,373* -0,117
Оценивание 
результатов -0,053 0,599** -0,084 0,298 -0,479** -0,349*

Самостоятельность 0,629** 0,168 0,697** -0,227 0,646** 0,312
Общий уровень 0,787** 0,287 0,787** -0,326 0,590** 0,245
Примечание: ** . Корреляция значима на уровне 0,05; * . Корреляция значима на уровне 
0,01

Условные обозначения: В – вовлечённость, К – контроль, ПР – принятие риска, ТН – то-
лерантность к неопределённости, ИТН – интолерантность к неопределённости, МИТН 
– межличностная интолерантность к неопределённости 

Таким образом, проведённое эмпи-
рическое исследование подтвердило 
наличие различий в саморегуляции, 
жизнестойкости и толерантности к 
неопределённости между группами 
военных корреспондентов и журна-
листов, женщин и мужчин – военных 
корреспондентов, а также взаимосвязи 
между саморегуляцией и жизнестой-
костью и толерантностью к неопре-
делённости в группах военных корре-
спондентов, журналистов, женщин –  
военных корреспондентов и мужчин – 
военных корреспондентов . 

Заключение
1 . Между военными корреспон-

дентами и обычными журналистами 
были выявлены статистически значи-
мые различия в программировании, 
самостоятельности, вовлечённости, 
контроле, толерантности к неопре-
делённости, интолерантности к не-

определённости и межличностной ин-
толерантности к неопределённости . 
Военные корреспонденты имеют более 
высокие показатели программирова-
ния, вовлечённости, контроля и инто-
лерантности к неопределённости . 

2 . Женщины – военные корреспон-
денты имеют более высокие показате-
ли планирования, программирования, 
моделирования, оценивания резуль-
татов, общего уровня саморегуляции, 
принятия риска, интолерантности к 
неопределённости, межличностной 
интолерантности к неопределённости . 

3 . С помощью корреляционного 
было выявлено, что, чем выше пла-
нирование и общий уровень саморе-
гуляции военных корреспондентов, 
тем выше их вовлечённость, контроль, 
принятие риска, интолерантность к 
неопределённости и межличностная 
интолерантность к неопределённости; 
чем выше программирование и моде-
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лирование, тем выше вовлечённость, 
контроль, принятие риска, интоле-
рантность к неопределённости; чем 
выше гибкость, тем ниже толерант-
ность к неопределённости; чем выше 
оценивание результатов, тем выше 
контроль и принятие риска; чем выше 
самостоятельность, тем выше вовле-
чённость, контроль, принятие риска, 
толерантность к неопределённости, 
интолерантность к неопределённости .

4 . В группе журналистов были вы-
явлены корреляции, которые говорят 
о том, что: чем выше планирование, 
тем выше интолерантность к неопре-
делённости; чем выше программиро-
вание, тем выше контроль; чем выше 
гибкость, тем выше вовлечённость, 
контроль, принятие риска и тем ниже 
межличностная интолерантность к не-
определённости; чем выше общий уро-
вень саморегуляции, тем выше вовле-
чённость, контроль, принятие риска и 
интолерантность к неопределённости . 

5 . В группе женщин – военных кор-
респондентов было выявлено, что: чем 
выше планирование, тем выше вовле-
чённость, контроль, интолерантность 
к неопределённости, межличностной 
интолерантности к неопределённости; 
чем выше программирование и общий 
уровень саморегуляции, тем выше во-
влечённость, контроль, принятие ри-
ска и интолерантность к неопределён-
ности; чем выше гибкость, тем ниже 
толерантность к неопределённости; 
чем выше моделирование, тем выше 
контроль и интолерантность к неопре-
делённости; чем выше оценивание ре-
зультатов, тем выше принятие риска 
и межличностная интолерантность к 
неопределённости; чем выше самосто-
ятельность, тем выше вовлечённость, 
контроль, интолерантность к неопре-

делённости и тем ниже толерантность 
к неопределённости .

6 . В группе мужчин – военных кор-
респондентов было выявлено, что: 
чем выше планирование, тем выше 
вовлечённость, принятие риска, ин-
толерантность к неопределённости и 
межличностная интолерантность к 
неопределённости и тем ниже толе-
рантность к неопределённости; чем 
выше программирование, тем выше 
вовлечённость, контроль и принятие 
риска; чем выше моделирование, тем 
выше вовлечённость и интолерант-
ность к неопределённости; чем выше 
оценивание результатов, тем выше 
контроль, межличностная интоле-
рантность к неопределённости и тем 
выше интолерантность к неопреде-
лённости; чем выше гибкость, само-
стоятельность и общий уровень само-
регуляции, тем выше вовлечённость, 
принятие риска и интолерантность к 
неопределённости . 

7 . Военным корреспондентам свой-
ственен высокий уровень саморегуля-
ции . Они отличаются самостоятель-
ностью, гибко и адекватно реагируют 
на изменения внешних факторов, что 
особенно важно в условиях боевых 
действий . Благодаря высокой осознан-
ности своих действий военные кор-
респонденты достигают своих целей 
и выбирают наиболее безопасные и 
эффективные именно в данном кон-
кретном случае варианты стратегий 
поведения . Высокий уровень пла-
нирования также говорит о том, что 
военные корреспонденты способны 
формировать подробные и детализи-
рованные программы своих действий 
и продумывать все шаги .

Перспективы. Проведённое иссле-
дование свидетельствует о возмож-
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ности и необходимости проведения 
дальнейшего расширенного анализа 
психологических особенностей во-
енных корреспондентов . Полученные 
результаты говорят о важности пси-
хологической работы с военными кор-

респондентами и повышения их лич-
ностных ресурсов для осуществления 
профессиональной деятельности в ус-
ловиях опасности и неопределённости . 

Статья поступила в редакцию 17.01.2024
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оСобенноСти эмоционального благополучия учителя 

Печеркина А. А., Коваленко А. А.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина 
620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 51,  
Российская Федерация

Аннотация
Цель – вывить особенности эмоционального благополучия учителя с разным стажем ра-
боты и на разных ступенях преподавания.
Процедура и методы. В исследовании использовались следующие диагностические мето-
дики: шкала позитивного и негативного аффекта (Е. Н. Осин); шкала дифференциальных 
эмоций (К. Изард); опросник профессионального выгорания К. Маслач, С. Джексон (адап-
тация Н. Е. Водопьяновой); опросник удовлетворённости трудом (А. В. Батаршев); мето-
дика диагностики субъективного благополучия личности (Р. М. Шамионов, Т. В. Бескова). 
Для математической обработки полученных результатов использовался H-критерий 
Краскела-Уоллиса.
Результаты. По результатам сравнительного анализа установлено, что с увеличением ста-
жа работы в школе у учителя повышается индекс позитивных эмоций и уровень профес-
сиональной ответственности. Более эмоционально благополучными являются учителя со 
стажем работы от 1 года до 5 лет и более 20 лет. Учителя, преподающие в начальной шко-
ле и среднем звене, более эмоционально благополучны, чем педагоги старшего звена.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты могут использо-
вать педагоги-психологи при проведении программ профилактики эмоционального вы-
горания учителей.

Ключевые  слова: аффект, благополучие, удовлетворённость трудом, эмоциональное 
благополучие, эмоциональное выгорание1

fEaTUrES Of ThE EmOTiONal WEll-bEiNG Of ThE TEaChEr

А. Pecherkina, А. Kovalenko 
Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin  
pr-t Lenina, 51, Sverdlovsk region, Yekaterinburg, 620000, Russian Federation

Abstract
Aim is to identify the features of the emotional well–being of teachers with different work experi-
ence and at different levels of teaching.
Procedure and methods. The following diagnostic methods were used in the study: the scale 
of positive and negative affect (E. N. Osin); the scale of differential emotions (K. Izard); ques-
tionnaire of professional burnout K. Maslach, S. Jackson (adaptation by N. E. Vodopyanova); 
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questionnaire of job satisfaction (A. V. Batarshev); methodology for diagnosing subjective well-
being of a person (Shamionov R. M., Beskova T. V.). For mathematical processing of the results 
obtained, the Kraskel-Wallis H-criterion was used.
Results. According to the results of the comparative analysis, it was found that with an increase 
in the length of work at school, the teacher’s index of positive emotions and the level of pro-
fessional responsibility increases. Teachers with work experience from 1 to 5 years and more 
than 20 years are more emotionally prosperous. Teachers who teach in elementary and middle 
school are more emotionally well-off than senior teachers.
Research implications. The results obtained can be used by educational psychologists in con-
ducting programs for the prevention of emotional burnout of teachers.

Keywords: affect, well-being, job satisfaction, emotional well-being, emotional burnout.

Введение
Рассмотрение различных аспектов 

эмоциональной сферы в современных 
условиях приобретает особую значи-
мость . В условиях, когда уровень не-
определённости будущего возрастает, 
когда количество трансформационных 
изменений увеличивается и скорость 
происходящих событий постоянно на-
растает, важно сохранять эмоциональ-
ную устойчивость и стабильность .

Следует отметить, что эмоции яв-
ляются центральным звеном в жизне-
деятельности человека . Они помога-
ют сформировать поведение, которое 
способствует достижению поставлен-
ных целей1 . В процессе деятельности 
человек в первую очередь следует за 
эмоциональной реакцией, а не за тем, 
что говорят ему рассудок и логика .

В этой связи вопросы формирова-
ния эмоционального благополучия 
становятся актуальными .

В настоящее время содержание эмо-
ционального благополучия рассматри-
вается с нескольких позиций . Так, ряд 
авторов рассматривает данный фено-
мен как положительную направлен-
ность эмоционального самочувствия 

1 Michael D ., Robinson E . R ., Watkins E . Harmon-
Jones . Handbook of cognition and emotion . 
New York: The Guilford Press, 2013 . 594 p .

[3; 25] . Б . Л . Фредриксон считает, что 
именно позитивные эмоции способ-
ствуют повышению уровня эмоцио-
нального благополучия и формирова-
нию устойчивости личности [26] .

Ю . Б . Григорова, С . В . Чернобровкина  
и Т . М . Мазура полагают, что эмоцио-
нальное благополучие выражается не 
только в знаке эмоциональных реак-
ций, но и в способности человека про-
дуктивно регулировать данные прояв-
ления [9; 23] .

В качестве отдельного направления 
можно выделить рассмотрение эмо-
ционального благополучия как «ин-
тегрального переживания, в котором 
сфокусировались чувства, обусловлен-
ные успешным функционированием 
всех сторон личности» [15, с . 51] .

В ряде научных исследований эмо-
циональное благополучие личности 
рассматривается как синоним поня-
тия «здоровье» . Так, И . В . Дубровина2 
и Л . В . Тарабакина [22] считают, что 
эмоциональное благополучие мож-
но приравнять к понятию «эмоцио-
нальное здоровье», которое входит в 
структуру психологического здоровья . 
Преобразование отрицательных эмо-

2 Дубровина И . В ., Данилова Е . Е ., Прихо- 
жан А . М . Психология: учебник . М .: Акаде- 
мия, 2001 . 460 с .
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ций в положительно окрашенные ре-
акции осуществляется за счёт эмоци-
онального здоровья . Необходимость 
данной составляющей реализуется че-
рез сохранение единого отношения к 
себе и к миру и может способствовать 
адаптации личности к неблагоприят-
ным условиям .

Аналогичное представление разде- 
ляют С . М . А . Ламерс, Л . Болье, 
Г . Дж . Вестерхоф, Ф . Смит, Э . Т . Боль- 
мейер [27], которые также считают, 
что эмоциональное благополучие со-
относится с понятием «здоровье» .

Можно также выделить ряд работ, в 
которых эмоциональное благополучие 
рассматривается в контексте межлич-
ностных отношений . Так, Д . Гоулман 
считает, что эмоциональное благопо-
лучие включает в себя способность 
понимать, выражать, управлять соб-
ственными эмоциями и реагировать 
на эмоции других с пользой для самого 
человека и окружающих [8] .

Г . А . Урунтаева1, В . В . Одинцова и 
Н . М . Горчакова [14] рассматривают 
эмоциональное благополучие с по-
зиции чувства защищённости, детер-
минирующего доброжелательное от-
ношение человека к другим людям и 
определяющего компетенцию, обеспе-
чивающую доступ к регуляции и изме-
нениям не поддающихся адаптациям 
эмоций .

Обобщив вышесказанное, можно 
говорить о том, что эмоциональное 
благополучие представляет собой ин-
тегральный показатель, включающий 
переживание большого спектра по-
ложительных эмоций, приводящих к 
ощущению комфорта, удовлетворён-
ности жизненными и профессиональ-
1 Урунтаева Г . А . Дошкольная психология: 

учебное пособие . М .: Академия, 2001 . 336 с .

ными сферами, и детерминирующий 
конструктивные, позитивные отноше-
ния с собой и окружающими людьми .

Следует отметить, что эмоциональ-
ное благополучие является значимым 
аспектом при построении прежде 
всего межличностных отношений, 
поэтому влияет на выполнение про-
фессиональной деятельности, предпо-
лагающей активное взаимодействие с 
людьми .

Одной из таких профессий высту-
пает деятельность учителя . Специфика 
педагогической деятельности заключа-
ется в формировании субъект-объект-
ных отношений, в которых субъект пе-
дагогической деятельности – педагог, 
объект педагогической деятельности –  
учащийся . Цели, задачи и методы об-
учения в педагогической деятельности 
определяются прежде всего социаль-
ными факторами, которые реализуют-
ся через межличностные отношения2 .

При этом эмоциональное состояние 
учителя играет важную роль в достиже-
нии целей, задач и методов в процессе 
обучения . По мнению Л . М . Митиной, 
наличие положительных эмоций по-
вышает эффективность учебного про-
цесса, а их отсутствие вызывает у уча-
щегося и педагога коммуникативные 
трудности . Благоприятная эмоцио-
нальная атмосфера способствует раз-
витию у школьников творческих и по-
знавательных способностей3 . Согласно 
исследованиям, эмоциональное состо-

2 Врублевская Е . Г ., Горданова И . А ., Дехаль С . Г . 
Педагогика временного детского коллек- 
тива: учебное пособие . Владивосток: Всерос- 
сийский детский центр «Океан», 2002 . 328 с .

3 Митина Л . М ., Асмаковец Е . С . Эмоциональ- 
ная гибкость учителя: учебное пособие . М .: 
Московский психолого-социальный инсти-
тут, 2001 . 190 с .
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яние ученика и учителя взаимосвязано, 
при этом необходимо идти «к здоровью 
ученика через здоровье учителя» [4, 
с . 84] . Это способствует позитивному 
взаимодействию и повышению эмоци-
онального благополучия всех участни-
ков образовательного развития . 

Поэтому особую значимость приоб-
ретает изучение эмоционального бла-
гополучия в контексте педагогической 
деятельности, которая имеет большую 
социальную значимость и от успеш-
ности реализации которой зависит то, 
какими знаниями и качествами будет 
обладать подрастающее поколение [7] . 
Ведь негативные эмоциональные про-
явления педагога влияют на эмоцио-
нальный климат всего учебного кол-
лектива [17] .

Н . В . Сиврикова, Е . Г . Черникова, 
Н . А . Соколова отмечают, что «учителя 
с меньшим стажем работы менее удов-
летворены как отдельными сторонами, 
так и в целом образовательным про-
цессом в школе» [19, с . 88] . Напротив, 
учителя, имеющие большой стаж ра-
боты в школе, более удовлетворены 
образовательным процессом . В работе 
Т . Г . Сырицо отмечено, что наиболее 
эмоционально стабильные учителя те, 
которые преподают в начальной школе 
[20] .

На наш взгляд, ключевое значение 
в контексте педагогической деятель-
ности играет стаж работы и та ступень 
образования, на которой преподаёт 
учитель (начальная школа, среднее 
звено, старшее звено) . Учитывая, что 
исследования эмоционального благо-
получия учителя носят ограниченный 
характер, соответственно, такие фак-
торы, как стаж работы и ступень пре-
подавания, в них практически не пред-
ставлены [6; 12] .

Цель исследования заключается в 
выявлении особенностей эмоциональ-
ного благополучия учителя с разным 
стажем работы и на разных ступенях 
преподавания . 

Выборка и методы исследования
Данное исследование основано на 

положениях позитивной психологии 
как наиболее оптимальной для рассмо-
трения содержания эмоционального 
благополучия . 

Использованы также положения 
концепции профессионального раз-
вития личности Э . Ф . Зеера, в рамках 
которой рассматриваются стадии про-
фессионального развития личности, 
зависящие от конкретных социальных 
обстоятельств и ситуаций, определяю-
щих профессиональный выбор чело-
века и его отношение к профессии .

Эмпирическое исследование прово-
дилось на базе трёх общеобразователь-
ных школ г . Нижнего Тагила . В иссле-
довании участвовали 100 учителей, из 
которых 12 мужчин (12%) и 88 женщин 
(88%) . Возрастной диапазон составил от 
23 до 62 лет, средний возраст – 36,8 лет . 

Участники исследования заполняли 
психодиагностические методики он-
лайн в Google-форме . 

Выборка была разделена на группы в 
соответствии с представлением о ста-
диях профессионального развития и 
соответствующим им стажем работы: 

1) стаж работы учителя от 1 года до 
5 лет (стадия профессиональной адап-
тации);

2) стаж работы учителя от 6 до 
10 лет (стадия первичной профессио-
нализации);

3) стаж работы учителя от 11 до 
20 лет (стадия вторичной профессио-
нализации);
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4) стаж работы учителя более 
20 лет (стадия профессионального 
мастерства)1 .

В результате по стажу педагогиче-
ской деятельности было сформирова-
но пять групп: от 1 года до 5 лет – 33% 
педагогов, от 5 до 10 лет – 24% педаго-
гов, от 10 до 20 лет – 22% педагогов, бо-
лее 20 лет – 21% педагогов . 

По ступени преподавания было 
сформировано три группы: учителя 
начальной школы (16%), учителя сред-
него звена (57%), учителя старшего 
звена (27%) . 

При проведении исследования ис-
пользовались следующие методики: 
шкала позитивного и негативного аф-
фекта (адаптация Е . Н . Осина); шкала 
дифференциальных эмоций (К . Изард); 
опросник профессионального выго-
рания (К . Маслач, С . Джексон, в адап- 
тации Н . Е . Водопьяновой); методика  
определения удовлетворённости тру- 
дом (А . В . Батаршев); методика диа-
гностики субъективного благопо-
лучия личности (Р . М . Шамионов, 
Т . В . Бескова) .

1 Зеер Э . Ф . Психология профессий: учебное  
пособие . М .: Академический проект; Екате- 
ринбург: Деловая книга, 2003 . С . 22 .

Для математической обработки по-
лученных результатов использовался 
H-критерий Краскела-Уоллиса . 

Результаты и их обсуждение 
Рассмотрение результатов начнём 

с определения различий в показате-
лях эмоционального благополучия по 
стажу работы . Для этого использо-
вался непараметрический критерий 
Краскела-Уоллиса (табл . 1) . 

Результаты сравнительного анализа 
показали статистически значимые раз-
личия по параметру «индекс позитив-
ных эмоций» (Н =16,68; р = 0,002), про-
являющиеся в степени позитивного 
эмоционального отношения учителя к 
той ситуации, в которой он находится . 
Исследуемый признак наиболее выра-
жен в группах, имеющих опыт профес-
сиональной деятельности от 1 года до 
5 лет и более 20 лет . 

По мнению Э . Ф . Зеера, на стадии 
профессиональной адаптации педа-
гог осваивает новую социальную и 
профессиональную роль, знакомится 
с коллегами и приобретает профес-
сиональный опыт2 . Соответственно, 

2 Зеер Э . Ф . Психология профессий: учебное  
пособие . М .: Академический Проект; Екате- 
ринбург: Деловая книга, 2003 . 336 с .

Таблица 1 / Table 1

Эмоциональное благополучие учителей в соответствии со стажем 
работы / Emotional well-being of teachers in accordance with work experience

Показатели 
эмоционального 

благополучия

Стаж работы Критерий 
Краскела-

Уоллиса (Н)

Уровень 
значимости 

(p)
От 1 до 

5 лет
От 5 до 
10 лет

От 10 до 
20 лет

Более 20 
лет

Индекс позитивных 
эмоций 29,4 27,9 23,9 29,2 16,68 0,002

Профессиональная 
ответственность 1,1 1,1 1,4 1,4 9,34 0,05

Источник: данные авторов .
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находясь на начальном этапе профес-
сионального пути, учитель полон ожи-
даний, и это сопровождается позитив-
ным настроем . 

На стадии профессионального ма-
стерства для учителей характерны вы-
сокая творческая и социальная актив-
ность личности, повышение уровня 
профессиональной активности, что 
приводит к поиску новых и эффектив-
ных способов выполнения деятельно-
сти учителем . И, что немаловажно, этот 
поиск также сопровождается позитив-
ным эмоциональным отношением . 

При стаже работы от 5 до 10 лет у 
учителей происходит незначитель-
ное снижение показателя «индекс по-
зитивных эмоций» по сравнению с 
учителями, стаж работы которых от 1 
года до 5 лет . В работе А . С . Силакова 
показано, что проявление эмоций на 
разных этапах становления личности 
педагога зависит от выбора стиля вза-
имодействия с учениками . При этом 
важно отметить, что преобладание 
позитивных или негативных эмоций 
будет связано с выбором стиля взаи-
модействия после пяти лет педагогиче-
ской деятельности . Так, если у педагога  
после 5 лет педагогической деятель-
ности преобладают установки на взаи-
модействие с учащимися, у него будут 
доминировать позитивные эмоцио-
нальные реакции . Если подтвержда- 
ется разочарование в учениках, у педа-
гога будет происходить переход к дис-
танцированному и жёсткому общению 
с ними, поэтому индекс позитивных 
эмоций снизится [21] . 

Наименьшие значения индекса по-
зитивных эмоций зафиксированы в 
группе учителей, имеющих опыт про-
фессиональной деятельности от 10 до 
20 лет . Это может объясняться тем, 

что для учителей со стажем работы 
11–15 лет характерен «педагогический 
кризис», характеризующийся возник-
новением противоречия между жела-
нием что-то изменить (методика пре-
подавания, стиль взаимодействия с 
учащимися) и его возможностями .

Динамика изменения параметра 
«индекс позитивных эмоций» показа-
ла, что у молодых педагогов преобла-
дают позитивные эмоции, потом идёт 
их незначительное снижение, а после 
20 лет профессиональной деятельно-
сти в школе они вновь доминируют . 
Несколько отличную точку зрения 
имеет Т . Г . Сырицо [20] . В её иссле-
довании показано, что у учителей на 
первых этапах профессиональной де-
ятельности повышается переживание  
таких эмоций, как гнев и страх . С повы-
шением педагогического стажа стрем-
ление к проживанию радости увеличи-
вается, а к переживанию негативных 
эмоций снижается . Автор полагает, 
что чем больше профессиональный 
опыт педагога, тем ниже вероятность 
допустить ошибку, которая появляет-
ся в ходе педагогической деятельности . 

Статистически значимые различия 
также зафиксированы по показателю 
«профессиональная ответственность» 
(Н = 9,34; р = 0,05), который наибо-
лее выражен в группах учителей со 
стажем работы от 10 до 20 лет и более 
20 лет . Возможно, это связано с тем, 
что на стадиях вторичной профес-
сионализации и профессионального  
мастерства формируются профессио-
нальный менталитет и высокий уро-
вень выполнения профессиональной 
деятельности . Это согласуется с ре-
зультатами, полученными в исследо-
вании Е . Ю . Ароновой . Автором пока-
зано, что учителя, имеющие больший 
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стаж работы, отличаются такими ха-
рактеристиками, как планомерность, 
структурирование деятельности и са-
моорганизация, что указывает на то, 
что опытные педагоги устанавливают 
определённые принципы и правила 
осуществления педагогической дея-
тельности . При этом высокий уровень 
самоорганизации позволяет достигать 
результатов без приложения большого 
количества волевых усилий [2] . 

В исследовании О . В . Фадеевой и 
Т . Ф . Модиной отмечено, что наличие 
большого стажа работы позволяет учи-
телю с уверенностью утверждать, что 
имеющаяся квалификация полностью  
соответствует должности и он более 
удовлетворён профессиональной дея-
тельностью [24] . Соответственно, до-
пускается говорить о том, что с увели-
чением стажа работы увеличивается 
профессиональная ответственность 
учителя . 

В работе А . С . Полякова был иссле-
дован параметр профессиональной от-
ветственности у учителей начальных 

классов в зависимости от изменения 
стажа работы . Автором установлено, 
что с повышением стажа работы учи-
телям свойственно в большей степени 
контролировать возникающие в ходе 
учебного процесса моменты, что по-
зволяет им ощущать себя более ответ-
ственными . Следовательно, чем выше 
стаж работы учителя начальных клас-
сов, тем выше уровень контроля будет 
проявляться в структуре профессио-
нальной ответственности [18] . 

Таким образом, полученные резуль-
таты указывают на то, что показатели 
эмоционального благополучия чув-
ствительны к стажу работы по таким 
параметрам, как наличие позитивных 
эмоций и степень ответственности 
при выполнении педагогической дея-
тельности . 

Далее рассмотрим результаты 
сравнительного анализа показателей 
эмоционального благополучия в за-
висимости от ступени преподавания 
(начальная, средняя, старшая школа) 
(табл . 2) .

Таблица 2 / Table 2 

Эмоциональное благополучие учителей в соответствии со ступенью образования / 
Emotional well-being of teachers in accordance with the level of education

Показатели 
эмоционального 

благополучия

Ступень образования Критерий 
Краскела-

Уоллиса (Н)

Уровень 
значимо-

сти (p)
Начальная 

школа
Среднее 

звено
Старшее 

звено
Деперсонализация 6,9 7,8 9,5 5,9 0,05
Редукция личных 
достижений 31,8 33,9 30,5 6,68 0,04

Эмоциональное 
благополучие 3,9 3,9 3,5 8,59 0,01

Удовлетворённость 
взаимоотношениями  
с руководством

5,2 4,4 5,0 8,02 0,02

Профессиональная 
ответственность 1,3 1,0 1,4 6,29 0,04

Источник: данные авторов .
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Статистически значимые различия 
зафиксированы по показателям «де-
персонализация» (Н = 5,9; р = 0,05) 
и «редукция личных достижений» 
(Н = 6,68; р = 0,04), которые наиболее 
выражены в группе «старшее звено» . 
Полученные результаты можно объяс-
нить тем, что учителям, преподающим 
в старших классах, необходимо обе-
спечить учащихся организационно-
методическими и социально-психоло-
гическими условиями для успешной 
подготовки к выпускным экзаменам 
и сдаче ЕГЭ . Однако не все школьни-
ки прилагают самостоятельные уси-
лия при подготовке к экзаменам, что 
в итоге может привести к невысокому 
итоговому результату . В сложивших-
ся условиях учитель может дистанци-
роваться от учеников, не видя от них 
желания прилагать усилия и ожидая 
самого худшего, и, как следствие, это 
может привести к развитию деперсо-
нализации, проявляющейся в утрате 
способности позитивно воспринимать 
окружающих людей и события в жиз-
ни, а также в появлении ощущения 
тревоги и страха [10] . 

У учителей данной группы также 
возникают незаинтересованность в 
результатах своего труда, нежелание 
совершенствовать свою профессио-
нальную деятельность, склонность 
недооценивать результаты професси-
ональных достижений, что приводит 
к формированию редукции личных 
достижений в педагогической деятель-
ности [16] . 

В ходе исследования также выяв-
лены различия по показателю «эмо-
циональное благополучие» (Н = 8,59; 
р  = 0,01) . Установлено, что уровень 
исследуемого параметра выше у учи-
телей, которые работают с учащими-

ся начальной школы и среднего звена . 
Полученные результаты совпадают с 
мнением Т . Г . Сырицо [20] . Автор от-
мечает, что повышенный уровень про-
явления эмоциональности наблюдает-
ся у педагогов начальных классов, что 
связано с особенностями возрастного 
периода и объясняется тем, что школь-
ники данного звена проявляют боль-
шую отзывчивость и доброжелатель-
ность к учителю . 

По показателю «удовлетворённость 
взаимоотношениями с руководством» 
(Н = 8,02; р = 0,02) также установлено 
статистически достоверное различие . 
Так, наибольшая удовлетворённость 
трудом зафиксирована у учителей 
начальной школы . Это, возможно, 
объясняется тем, что в структуре ад-
министрации школы дифференци-
ровано управление каждым звеном . 
Отсутствие чётко поставленных задач 
от администрации, чрезмерный кон-
троль со стороны руководства или, 
наоборот, отсутствие контроля и вни-
мания к результатам работы учителя 
могут влиять на удовлетворённость 
взаимоотношениями учителя с руко-
водством1 . 

В работе Л . А . Ларионовой отмече-
но, что удовлетворённость трудом у 
учителя связана с ценностями, направ-
ленными либо на внутренний мотив 
(общественная и личная значимость; 
общение с руководством и другими 
людьми), либо на внешний (заработок, 
боязнь осуждения) . Так, у учителей 
начальной школы преобладают цен-
ности, направленные на внутренний 
мотив, которые повышают показатели 

1 Самоукина Н . В . Психология профессио-
нальной деятельности: учебное пособие . 
СПб .: Питер, 2003 . 224 с .



42

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

удовлетворённости педагогической де-
ятельностью [13] .

По показателю «профессиональная 
ответственность» (Н = 6,29; р = 0,04) 
наибольшее значение зафиксирова-
но в группе учителей старшего звена . 
Возможно, это обусловлено тем, что 
учителя старшего звена в большей 
степени несут ответственность за обе-
спечение организационно-методиче-
ских и социально-психологических 
условий для успешной подготовки 
учащихся к выпускным экзаменам . В 
исследовании О . И . Ефремовой по-
казано, что администрация школы 
положительно оценивает учителей, 
у которых учащиеся занимают при-
зовые места в различных конкурсах и 
показывают высокую успеваемость в 
течение года . Успеваемость учащихся 
может повышаться вследствие увели-
чения учебных нагрузок, мотивации 
на работу с репетиторами, а также си-
стематического выполнения тестовых 
заданий . Все вышеуказанные параме-
тры формируют повышенный уровень 
профессиональной ответственности 
у учителей, работающих со старше-
классниками [11] . 

Следует отметить, что показатель 
«профессиональная ответственность» 
зависит как от стажа работы, так и 
от уровня преподавания . В исследо-
ваниях учёных данному показателю 
в педагогической деятельности от-
водится особое место . Так, в работе 
Е . И . Алферовой и Э . Ф . Зеера по-
казано, что в условиях изменений в 
системе российского образования 
возрастает роль ответственности пе-
дагога . Результаты исследования по-
казывают, что в зависимости от ста-
жа работы ответственное поведение 
учителей реализуется неоднозначно . 

У ряда педагогов в связи с приобре-
тением опыта результатом является 
формирование неудовлетворённости 
в профессиональном самовыражении 
и ложное восприятие ответствен-
ности . Другая группа учителей, на-
против, с увеличением стажа работы 
достигает профессионального само-
выражения путём активного развития 
и принятия на себя ответственности 
[1] . Профессиональная ответствен-
ность интерпретируется как пара-
метр, зависящий от многих перемен-
ных, к числу которых относится опыт . 
А . С . Поляковым профессиональная 
ответственность трактуется как слож-
ный феномен, который формируется у 
учителя постепенно, в процессе адап-
тации к трудовой деятельности [18] . 

В работе С . С . Быковой показано, 
что профессиональная ответствен-
ность раскрывается через нравствен-
ный компонент . Нравственный ком-
понент представлен через потребность 
отношения к ребёнку как к наивысшей 
ценности . Типологические особенно-
сти личности учащихся разных воз-
растов имеют свои особенности, что 
меняет отношение педагога к нему 
[5] . Всё вышеобозначенное доказыва-
ет чувствительность параметра «про-
фессиональная ответственность» в 
педагогической деятельности к стажу 
работы и ступени преподавания .

Заключение
Роль эмоционального благополучия 

учителя сложно недооценить, т . к . от 
него зависят профессиональные ре-
зультаты учителя, проявляющиеся в 
учебных достижениях учеников . 

В качестве особенностей эмоцио-
нального благополучия учителя мож-
но выделить следующие: 
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1 . Установлено, что стаж работы про-
являет чувствительность по таким по-
казателям эмоционального благополу-
чия, как «индекс позитивных эмоций» и 
«профессиональная ответственность» . 
Более эмоционально благополучными 
являются те, кто имеет педагогический 
стаж от 1 года до 5 лет и более 20 лет . 
Для эмоционально благополучных 
учителей характерным является пре-
обладание позитивных эмоций и про-
фессиональной ответственности . 

2 . Учителя, работающие на разных 
ступенях образования, различаются 
по степени выраженности показате-
лей эмоционального благополучия . 
Учителя начальной школы и среднего 
звена более эмоционально благопо-
лучны, чем педагоги старшего звена . 
Для них характерным является от-

сутствие эмоционального выгорания, 
удовлетворённость взаимоотношени-
ями с руководством, проявление про-
фессиональной ответственности .

Следует отметить необходимость 
дальнейшего изучения особенностей 
эмоционального благополучия учите-
лей за счёт увеличения объёма выборки 
и расширения ступеней образования . 
Так, изучение эмоционального благо-
получия педагогов школ и учреждений 
среднего профессионального образо-
вания позволит выделить общие и спе- 
цифические особенности для каждого 
уровня образования и на основании 
этого позволит разработать индивиду-
альные программы профилактики эмо-
ционального выгорания педагогов .

Статья поступила в редакцию 15.01.2024
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СравнительнЫЙ аналиЗ воСприятия СоциальноЙ 
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Аннотация
Цель – проведение сравнительного анализа понимания социальной напряжённости жите-
лями России и Казахстана.
Процедура и методы. Исследование понимания и восприятия социальной напряжённости 
в обществе гражданами РФ и Казахстана проводилось методом опроса, который обраба-
тывался методом контент-анализа (тематического анализа). Исследование проводилось в 
г. Москве в 2022–2023 гг., всего в исследовании приняли участи 418 респондентов – жи-
телей России (240 человек) и Казахстана (178 человек) от 21 до 45 лет, средний возраст 
составил 30 лет. Опрос проводился посредством сети Интернет. 
Результаты. На основе полученных ответов с использованием метода контент-анализа 
выявлено разное понимание и восприятие социальной напряжённости жителями двух го-
сударств. Рассогласованность понимания и восприятия социальной напряжённости свя-
зана с рядом изменений в социальном обществе, явлений, которые вызывают напряжён-
ность и отношение к ней. Выявлено, что общим для жителей, проживающих на разных 
территориях разных государств (РФ и Казахстана), является восприятие и проявление 
социальной напряжённости как страха, негативного психологического переживания. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование вносит вклад в понимание 
восприятия социальной напряжённости жителей разных государств социальной психоло-
гией. Результаты создают основу для проведения дальнейших количественных исследо-
ваний в данной проблемной области для оказания психологической помощи жителям при 
снятии социальной напряжённости.

Ключевые слова: социальная напряжённость, напряжённость, стресс, кризис1

© CC BY Афанаскин А . Б ., Шульга Т . И ., 2024 .



49

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

COmParaTivE aNalySiS Of ThE PErCEPTiON Of SOCial TENSiON  
by rESidENTS Of rUSSia aNd KaZaKhSTaN

A. Afanaskin, T. Shulga
Moscow Region State University  
ul. Very Voloshinoi, 24, Mytishchi, 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose is to conduct a comparative analysis of the understanding of social tension by 
residents of Russia and Kazakhstan.
Methodology. The study of the understanding and perception of social tension in society by 
citizens of the Russian Federation and Kazakhstan was conducted by a survey method, which 
was processed by the method of content analysis (thematic analysis). The study was conducted 
in Moscow in 2022-23, a total of 418 respondents took part in the study – residents of Russia 
(240 people) and Kazakhstan (178 people) from 21 to 45 years old, the average age was 30 
years. The survey was conducted via the Internet.
Results. Based on the responses received using the content analysis method, different under-
standing and perception of social tension by residents of the two states were revealed. The 
inconsistency of understanding and perception of social tension is associated with a number 
of changes in social society, phenomena that cause tension and attitudes towards it. It has 
been revealed that what is common for residents living in different territories of different states 
(Russia and Kazakhstan) is the perception and manifestation of social tension as fear, negative 
psychological experience.
Research implications. The research contributes to the understanding of the perception of so-
cial tension of residents of different states in social psychology. The results provide the basis 
for further quantitative research in this problem area to provide psychological assistance to 
residents in relieving social tension.

Keywords: social tension, tension, stress, crisis

Введение
Глобальные изменения, происходя-

щие в мире, связаны с постоянным ро-
стом социальной напряжённости, ко-
торую испытывает человечество . Рост 
социальной напряжённости приводит 
к негативным переживаниям, стрессу, 
а также повышению агрессивности во 
взаимоотношениях людей . В процессе 
социализации человечества проис-
ходит некоторое сворачивание соци-
альных связей, появляются ограниче-
ния во взаимодействии людей разных 
стран, снижается общение, постоянно 
возникают переживания стресса, стра-
ха, недовольства общественными от-

ношениями разных народов . Всё чаще 
фокус внимания людей направлен на 
внутренние переживания, снятие со-
циальной напряжённости, что и опре-
делило актуальность данной темы ис-
следования .

Социальная транзитивность пред-
ставляет собой неопределённость, 
обуславливаемую в первую очередь 
глобальными миграционными процес-
сами между государствами, которые 
влекут за собой культурные, этниче-
ские, религиозные и другие пересече-
ния . С другой стороны, они носят раз-
нонаправленный характер, что в свою 
очередь только увеличивает неопреде-
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лённость взаимоотношений и взаимо-
действий между людьми .

Особенностью этой неопределён-
ности является то, что она затраги-
вает подавляющее число населения . 
При этом каждый отдельный человек 
может не осознавать данного воздей-
ствия в конкретный момент времени . 
Эти воздействия также могут пересе-
каться, накладываться друг на друга, 
вызывая разнонаправленные реакции . 
Эти реакции носят проявления во вза-
имодействии народов разных госу-
дарств как на глобальном уровне, так 
и на индивидуальном . Не только сами 
глобальные изменения, но и невоз-
можность укрыться от них вызывают 
широкий спектр реакций как на инди-
видуальном, так и на групповом уров-
не . Стресс, тревожность и нервозность 
как психологические реакции прояв-
ления этих изменений становятся при-
стальным объектом исследования в 
существующих уникальных условиях 
жизни людей в разных государствах .

Социальная напряжённость как 
понятие, относящееся к области со-
стояний больших групп индивидов, 
привлекает к себе внимание многих 
исследователей, особенно в России . У 
этого понятия есть своя история раз-
вития как в зарубежной, так и в отече-
ственной науке [1; 2; 14] .

Актуальностью данной статьи яв-
ляется различие подходов к исследо-
ванию социальной напряжённости, её 
двоякой природы . При этом в работах 
по её исследованию уделяется внима-
ние её описанию, проявлению, но не 
уделяется внимания восприятию со-
циальной напряжённости со стороны 
общества и тем более народов различ-
ных государств . Благодаря такому ис-
следованию можно сделать шаг к более 

полному пониманию СН как с теоре-
тической, так и с практической точки 
зрения, т . е . к пониманию СН, измере-
нию и управлению ей .

Теоретический анализ 
представлений о социальной 

напряжённости
Теоретический анализ исследований 

показал, что сложилось несколько под-
ходов к определению СН . Ряд авторов 
рассматривают её как особое состоя-
ние социальной системы, характери-
зующееся нарастанием внутренних 
противоречий и нестабильностью [6] . 
Другие подчёркивают роль человече-
ского фактора, определяя СН через 
эмоциональное состояние индиви-
дов и групп, их неудовлетворённость 
условиями жизни . Выделяют также 
процессуальный подход, когда СН по-
нимается как динамичное явление, 
включающее ряд этапов нарастания и 
спада [12] .

В качестве детерминант СН ис-
следователи [17] называют социаль-
но-экономические (уровень жизни, 
занятость), политические (доверие к 
власти, легитимность), этнокультур-
ные (межнациональные отношения) и 
другие факторы . Отмечается, что СН 
может носить как явный, так и латент-
ный характер, периодически актуали-
зируясь под влиянием внешних собы-
тий [13] .

В исследованиях ряда авторов рас-
сматривается взаимосвязь СН с род-
ственными феноменами – социальным 
конфликтом, протестными настроени-
ями, этнической напряжённостью1 [11; 
14; 16] . Подчёркивается роль СН в воз-
никновении и эскалации конфликтов .
1 Кравченко А . И . Краткий социологический 

словарь . М .: Проспект, 2015 . 352 с .
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В отечественной психологии иссле-
дование СН можно условно разделить 
на два направления – СН как харак-
теристика общества и СН как само-
стоятельное явление [1] . Например, 
В . А . Бараночников [4] рассматривает 
социальную напряжённость как состо-
яние общества . Такое состояние воз-
никает в результате изменения (транс-
формации) её социальной структуры . 
При таком изменении обостряются, 
выходят на передний план как объек-
тивные, так и субъективные противо- 
речия между различными социаль-
ными группами . Причину такого 
обострения автор видит в факторах 
«материально-имущественных, соци-
ально-профессиональных и самоиден-
тификационных» [4, с . 8] . Схожей точ-
ки зрения – рассмотрения социальной 
напряжённости как состояния – при-
держивается и Г . И . Козырев [9] . С его 
точки зрения социальная напряжён-
ность является состоянием взаимодей-
ствующих сторон, но, уточняет автор, 
эти отношения носят враждебный ха-
рактер .

В зарубежной научной литерату-
ре социальная напряжённость также 
привлекает внимание исследовате-
лей . Исследователи [20] обращаются к 
межгрупповым различиям и внутри-
групповым сходствам понимания СН 
в зависимости от доходов групп . В 
результате исследования авторы при-
ходят к заключению, что социаль-
ная напряжённость возрастает при 
уменьшении количества самих групп, 
т . е . при сильной поляризации дохо-
дов – или, иными словами, когда «бед-
ные беднеют», а «богатые богатеют» . 
Причём более бедные чувствуют дан-
ное различие, т . е . социальную напря-
жённость, острее, чем богатые . Причём 

на психологическую напряжённость 
влияет относительная идентификация 
при групповом сравнении .

В работе [20] исследуется предполо-
жение, что экономическая отсталость 
может привести к социальному на-
пряжению . Авторы утверждают, что 
экономическая отсталость увеличива-
ет вероятность социального напряже-
ния, особенно среди населения стран, 
которые догоняют более развитые . 
Результаты подтверждают предполо-
жение авторов, особенно в форме не-
насильственных массовых движений, 
и предостерегают правительства о воз-
можных последствиях упущенных эко-
номических возможностей для вну-
тренней стабильности страны .

В работе [18] авторы предлагают 
новый индекс измерения социальной 
напряжённости . Данный индекс вклю-
чает в себя измерение депривации сре-
ди бедных и удовлетворённости среди 
богатых, когда они сталкиваются с раз-
личными распределениями доходов . 
Авторы предлагают справедливый на-
логовый подход как способ снижения 
социальной напряжённости .

Зарубежный и отечественный под-
ходы не являются противоположными, 
а скорее, дополняют друг друга . При 
объединении двух подходов можно 
рассматривать появление, усиление со-
циальной напряжённости в ситуациях, 
когда происходят изменения социаль-
ной структуры общества, обостряют-
ся различия между отдельными соци-
альными группами . Происходит такое 
обострение за счёт «материально-про-
фессиональных и социально-профес-
сиональных» факторов, которые при-
водят к имущественному расслоению 
и со временем к уменьшению групп, 
а за счёт «самоидентификационных» 
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процессов происходит относительная 
идентификация при групповом срав-
нении . Это составляет характеристику 
социальной напряжённости .

Таким образом, возникает следую-
щее предположение: изменения соци-
альных структур различных обществ 
могут происходить, с одной стороны, 
постоянно, а с другой – интенсивность 
таких изменений может измениться 
от незаметных «вялотекущих» до рез-
ких «сломов» наличествующих соци-
альных структур . Следовательно, вос-
приятие социальной напряжённости 
социальными группами различных 
стран может отличаться друг от друга . 

Особенностью, на которую необхо-
димо обратить внимание, является тот 
факт, что зарубежные авторы [18; 19; 
20] уделяют поверхностное внимание 
определению понятия «социальная 
напряжённость», что может вносить 
некую путаницу при знакомстве с ис-
следованиями конкретных авторов, 
что само собой не умаляет их научной 
ценности .

Таким образом, феномен социаль-
ной напряжённости является ком-
плексным системным явлением, от-
ражающим состояние как отдельных 
социальных групп, так и общества в 
целом . Именно этим и определяется 
новизна исследования .

Процедура  
и методы исследования

В исследовании приняли участи 
418 респондентов – граждане России 
(240 человек) и граждане Казахстана 
(178 человек) от 22 до 45 лет, средний 
возраст составил 30 лет . Опрос прово-
дился посредством сети Интернет . 

Респондентам предлагалось запол-
нить анкету в онлайн-сервисе Google 

Forms . В анкете содержалось шесть не-
законченных предложений для отве-
тов на ряд вопросов:

1 . Социальную напряжённость я 
понимаю как: Социальная напряжён-
ность это …

2 . Я испытываю социальную напря-
жённость в ситуациях…

3 . На моё психоэмоциональное со-
стояние социальная напряжённость 
влияет  . . .

4 . Когда я испытываю социальную 
напряжённость, то  . . .

5 . В обществе социальная напря-
жённость проявляется как  . . .

6 . Пережить социальную напряжён-
ность мне помогают  . . .

Гипотеза заключалась в том, что 
жители России и Казахстана воспри-
нимают социальную напряжённость 
по-разному . При этом восприятие со-
циальной напряжённости содержит и 
общие характеристики .

Для обработки результатов и ана-
лиза получившегося массива данных 
был применён метод контент-анализа 
[15] . Данный метод использовался по-
тому, что он позволяет обрабатывать 
неструктурированные данные, т . к . 
опросник содержит «открытые» во-
просы . С помощью контент-анализа 
можно выделить смысловое содержа-
ние ответов респондентов .

Существует много определений со-
циальной напряжённости . В данной 
работе мы используем следующее 
понимание социальной напряжён-
ности, которое дано Т . И . Шульгой и 
В . С . Левицкой – социальная напря-
жённость является «специфическим 
для человеческой психики отражением 
неравновесности социального бытия, 
являющееся условием взаимодействия, 
взаимообмена социальных и психиче-
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ских форм, опосредованного потребно-
стями, интересами, нормами и ценно-
стями, присущими отдельным людям и 
социальным группам» [17, с . 55] .

Результаты полученных данных
С помощью контент-анализа выяв-

лено, что понимание социальной на-
пряжённости делится на три категории:

1 . Противоречия, которые охваты-
вают процесс возникновения и раз-
вития, обуславливающий социальную 
напряжённость [4] .

2 . Психоэмоциональное состояние, 
которое находит своё отражение в 
«эмоции, неудовлетворённость суще-
ствующим положением, отношение к 
происходящему, к другим индивидам 
и группам» [10] .

3 . Снижение уровня жизни – форма 
трудностей, по отношению к которым 
социальная напряжённость выступает 
в качестве «дезадаптационного / адап-
тационного синдрома» [7] . 

Результаты, представленные на 
рис . 1, позволяют увидеть, что наи-
большее количество респондентов в 
российской выборке понимает соци-
альную напряжённость как психоэмо-
циональное состояние – 49% . При этом 
в казахстанской выборке это понима-
ние проявилось как снижение уровня 
жизни – 45% . Это свидетельствует о 
разном понимании социальной напря-
жённости, при этом понимание её как 
противоречия также высоко в россий-
ской выборке, 32%, а в казахстанской 
выборке психоэмоциональное состоя-
ние составляет 38% . 

Соотношение между категориями 
для обеих выборок также примерно 
одинаково . Для первого места 45% и 
49%, для второго – 38% и 32%, а для тре-
тьего – 19% и 17%, т . е . обе выборки схо-
жи в части пропорций восприятия СН .

В категории понимания социальной 
напряжённости как «противоречия» 
(см . рис . 2) выявлено, что его смысл 

 
Рис. 1 / Fig. 1. Результаты понимания социальной напряженности жителями 

России и Казахстана по категориям (в %) / Results of understanding social 

tension by residents of Russia and Kazakhstan by category (in %) 
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рассматривается как «конфликт» – 47% 
российской выборки и 36% казахстан-
ской . На втором месте противоречие 
само по себе – 29% и 20% соответствен-
но . На третьем месте у российской вы-
борки находится «давление» – 13%, а у 
казахстанской – «жестокость» – 12%, 
которая отсутствует у жителей России . 
В казахстанской выборке противоре-
чие рассматривается еще как митинги, 
забастовки, агрессия – т . е . как некото-
рое действие – по 8% .

При рассмотрении СН как «психо- 
эмоционального состояния» (см . рис . 3) 
смысловое содержание данного поня-
тия характеризует то, что чувствуют, 
переживают люди в настоящее время . 
При этом жители России более широ-
ко представляют СН, вектор их смыс-
лового содержания более разнообра-
зен, чем у жителей Казахстана . В обеих 
выборках наибольшее число ответов 

связано с общим негативным состоя-
нием . При более точном рассмотрении 
53% и 69% респондентов соответствен-
но воспринимает напряжённость как 
состояние, не поддающееся конкрет-
ному описанию (состояние, напряжён-
ность или эмоции), т . е . для жителей 
Казахстана в большей степени, но и 
для жителей России также, социальная 
напряжённость является скорее менее 
рефлексивным состоянием .

По результатам контент-анализа 
можно предположить, что пережива-
ние СН связано в большей степени с 
негативным состоянием . У жителей 
России – с недовольством, трудностя-
ми, неудовлетворённостью, волнением 
и тревогой . У жителей Казахстана пе-
реживания такие же, кроме состояния 
недовольства . Состояния тревоги, вол-
нения воспринимаются как пережива-
ния страха СН .

 
Рис. 2 / Fig. 2. Результаты понимания содержания категории 

«Противоречия» жителями двух стран / Results of understanding the content 

of the category «Contradictions» by residents of two countries 
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При рассмотрении СН как 
«Снижение уровня жизни» (см . рис . 4) 
выделено следующее содержание дан-
ной категории – она характеризуется 
для жителей России такими единица-
ми анализа, как «социальные» – 17% и 
«экономические» – 17%, а также «усло-
вия жизни» – 15% . 

Для жителей Казахстана данная ка-
тегория характеризуется такими еди-
ницами анализа, как «условия жизни» –  
15%, «социальные» – 15% и «экономи-
ческие» – 13% .

По результатам исследования выяв-
лено, что для жителей России «сниже-
ние уровня жизни» в первую очередь 
связано с «социальными» и «эконо-
мическими» условиями, что можно 
отнести к переживанию социальной 
напряжённости большими группами и 
малыми (близкими людьми), а для жи-
телей Казахстана в первую очередь «ус-

ловия жизни» и «социальные условия» 
могут быть отнесены как к большим 
группам (условия жизни общества), 
так и к малым (условия жизни опреде-
лённой группы, например, семьи) . 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что при кажущейся близости 
восприятия социальной напряжён-
ности российскими и казахстанскими 
респондентами результаты позволяют 
выделить особенности понимания и 
восприятия ими СН . Если для жителей 
Казахстана СН в первую очередь прояв-
ляется именно в экономической плоско-
сти, то для жителей России в плоскости 
«психоэмоциональных состояний» .

Далее было рассмотрено, в каких си-
туациях респонденты испытывают со-
циальную напряжённость (см . рис . 5) . 
Были выделены следующие категории:

1 . В ситуациях социального взаимо-
действия – как в системе социальных 

 
Рис. 3 / Fig. 3. Результаты понимания содержания «Психоэмоциональное 

состояние» жителями двух стран / Results of understanding the content 

«Psycho-emotional state» by residents of two countries 
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Рис. 4 / Fig. 4. Результаты понимания содержания «Снижение уровня 

жизни» жителями двух стран / Results of understanding the content «Decreased 

standard of living» by residents of two countries 
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Далее было рассмотрено, в каких ситуациях респонденты 

испытывают социальную напряжённость (см. Рис. 5). Были выделены 

следующие категории: 

1. В ситуациях социального взаимодействия – как в системе социальных 

действий, которые социальная напряжённость обуславливает [17]. 
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недостаток, как изменения социальной среды, негативно влияющей 
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действий, которые социальная напря-
жённость обуславливает [18] .

2 . В ситуациях негативного эконо-
мического состояния – нехватка денег, 
бедность, недостаток как изменения 
социальной среды, негативно влияю-
щей на способность адаптироваться и 
выживать .

3 . В ситуациях психоэмоционально-
го характера – в форме социальной на-
пряжённости находят своё отражение 
«эмоции, неудовлетворённость суще-
ствующим положением, отношение к 
происходящему, к другим индивидам 
и группам» [13, с . 48] .

В казахстанской выборке между ка-
тегориями «социального взаимодей-
ствия» и «негативного эмоционального 
состояния» разница составляет 14% –  
44% и 31% соответственно, а между 
«негативными экономическими со-
стояниями» и ситуациями «психоэ-
моционального характера» разница 

составляет также 6% – 31% и 25% со-
ответственно – т . е . разница в 2,3 раза .

В данном случае можно говорить, 
что казахстанская выборка восприни-
мает ситуации, в которых возникает 
СН, более «монолитно», в отличие от 
российской выборки, которая в 2/3 
случаев к ситуациям, в которых она 
испытывает СН, относит ситуации со-
циального взаимодействия .

В категория ситуаций СН как «Соци- 
ального взаимодействия» (см . рис . 6) 
взгляды жителей России и жителей 
Казахстана совпадают . В первую оче-
редь «социальное взаимодействие» 
подразумевает людей – 29% жителей 
России и 27% жителей Казахстана, да-
лее следует «конфликт» – 19% в обеих  
выборках . А затем содержание начи- 
нает расходиться . Если у жителей 
Казахстана на третьем месте стоит 
«национальность» – 15%, то у жителей 
России – «общество» – 15% . 
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При объединении первой катего-
рии, компоненты которой в сумме 
составляют чуть больше 60%, мож-
но получить следующие результаты . 
Жители России воспринимают ситуа-
ции, в которых возникает социальная 
напряжённость, как «социальное вза-
имодействие между людьми, а также в 
форме конфликта в обществе» . А жи-
тели Казахстана как «социальное вза-
имодействие между людьми в форме 
конфликта национальностей» .

При рассмотрении категории 
«Негативные экономические измене-
ния» (см . рис . 7) её содержание раз-
личается между казахстанской и рос-
сийской выборками . В казахстанской 
выборке 63% относят к категориям 
«цены» – 33% и «работа» – 30% . При 
этом «жизнь» отстаёт от «работы» на 
22%, или в 3 .75 раза . Единицы анализа 
российской выборки распределились 
следующим образом: 70% заняли кате-

гории «цены», 28%, «работа» и «эконо-
мика» – 16% и жизнь – 13% . 

Смысловое содержание «негатив-
ных экономических изменений» пони-
мается и воспринимается в ситуации 
возникновения социальной напря-
жённости в обеих выборках как цена 
и работа, и при этом жители России 
воспринимают «негативные экономи-
ческие изменения» более обобщённо . 
Для них категории «жильё», «финан-
сы» и «медицина» из-за минимального 
процента упоминания можно охарак-
теризовать как «неважные» .

Анализ содержания категории 
«психоэмоционального характера» 
(см . рис . 8) показал, что выявилась 
особенность – большую часть занима-
ют ответы «не испытываю» – 43% рос-
сийской выборки и 52% казахстанской . 
Далее следует психоэмоциональный 
характер – «напряжённость – 29% и 
34% соответственно, «тревожность» –  
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14% только в российской выборке . В 
казахстанской выборке тревожность 
отсутствует .

В данном случае можно предполо-
жить, что выбор варианта «не испы-
тываю» является скорее нежеланием 
рефлексировать состояние социаль-
ной напряжённости, чем описывать 
его психоэмоциональный характер, 
что требует обдумывания и времени .

Для того, чтобы пережить соци-
альную напряжённость, респонден-
ты прибегают к трём возможным ви-
дам поддержки или регуляции себя 
(см . рис . 9):

1 . Социальное окружение – сово-
купность людей, объединённых взаи-
моотношениями с конкретным чело-
веком [8] .

2 . Психоэмоциональная регуляция 
– набор процессов, которые люди ис-
пользуют для распознавания, монито-
ринга, оценки и модификации эмоци-
онального опыта . Эти процессы могут 

как увеличивать, так и уменьшать ин-
тенсивность и количество эмоцио-
нальных реакций [5] .

3 . Избегание – защитный механизм 
психики, заключающийся в уклонении 
(отказе, уходе) от ситуаций и источни-
ков неприятного воздействия .

Результаты позволяют увидеть, 
что наибольшее количество ответов 
в российской выборке составляет от-
вет «пережить социальную напряжён-
ность помогает психоэмоциональная 
регуляция» – 50% . При этом в казах-
станской выборке помогает пережить 
СН социальное окружение – 41% . Это 
свидетельствует о разном подходе к 
переживанию социальной напряжён-
ности, при этом «социальное окруже-
ние» как способ пережить СН также 
высоко в российской выборке 45%, а 
в казахстанской выборке «регуляция» 
составляет 31% . 

Стоит отметить, что разница между 
категориями «социального окруже-
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ния» и «психоэмоциональной регу-
ляции» в российской выборке в два 
раза больше, чем в казахстанской . В 
российской выборке она составляет: 
5% – «регуляция» – 50% и «социальное 
окружение» – 45%, а в казахстанской 
выборке 10% – «регуляция» – 41% и 
«социальное окружение» – 31% .

Обращает на себя внимание кате-
гория «избегание» . В российской вы-
борке она в три раза ниже, чем в казах-
станской – 6% и 18% соответственно . 

Таким образом, результаты исследо-
вания позволяют сделать предположе-
ние, что жители России скорее будут 
справляться с социальной напряжён-
ностью в социальном окружении и 
при регуляции себя . А для жителей 
Казахстана «избегание» также явля-
ется одним из возможных подходов 
справиться с СН .

Анализ категории «социального 
окружения» (см . рис . 10) показывает 

различия между жителями России и 
Казахстана .

Для жителей России подавляющую 
часть ответов составили категории 
«близкие» – 41%, «семья» – 18% и «дру-
зья» – 18%, т . е . 77% . Можно предполо-
жить, что жители России опираются в 
первую очередь на довольно обобщён-
ных «близких», а затем уже конкрети-
зируют до «семьи» и «друзей», которые 
являются для них примерно равноцен-
ными при оказании помощи при пере-
живании СН .

Для жителей Казахстана наблю-
дается другое распределение единиц 
анализа, более «концентрированное» . 
Подавляющее большинство ответов 
74% распределено между тремя еди-
ницами анализа – «семья» – 30%, «дру-
зья» – 24% и родные – 22%, т . е . жители 
Казахстана опираются изначально на 
«семью», затем «друзей», после чего на 
более обобщённую категорию «род-
ных» .

1. Социальное окружение – совокупность людей, объединённых 

взаимоотношениями с конкретным человеком [8] 

2. Психоэмоциональная регуляция – набор процессов, которые люди 

используют для распознавания, мониторинга, оценки и модификации 

эмоционального опыта. Эти процессы могут как увеличивать, так и 

уменьшать интенсивность и количество эмоциональных реакций [5]. 

3. Избегание – защитный механизм психики, заключающийся в уклонении 

(отказе, уходе) от ситуаций и источников неприятного воздействия. 
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Можно предположить, что жители 
России ближе к участию в более ши-
роких социальных группах, в то вре-
мя как жители Казахстана выражено 
сконцентрированы именно на семье . 

Содержание категории «регуля-
ция» для жителей России следующее 
(см . рис . 11): 66% составляют 5 кате-
горий: «спорт» – 19%, «музыка» – 14%, 
«психология» – 11%, «прогулка» – 11%, 
т . е . жители России считают, что могут 
справляться с воздействием социаль-
ной напряжённости довольно разноо-
бразным количеством подходов .

В то же время для жителей 
Казахстана самые популярные спосо-
бы регуляции – «эмоции» – 13%, «му-
зыка» – 13% и «игры» – 11%: приходит-
ся только 36% от общего числа единиц 
анализа в данной категории . А все 
единицы анализа занимают диапазон 
от 2% до 13%, т . е . 11% . Можно предпо-
ложить, что «коридор» инструментов, 

помогающих справиться с СН, у жите-
лей Казахстана более узкий и при этом 
более равномерный .

Анализ категории «избегание» по-
казал (см . рис . 12), что она имеет раз-
ное содержание для жителей России 
и жителей Казахстана . Разница в ко-
личестве единиц анализа – у жите-
лей Казахстана 2 единицы анализа, у 
жителей России 3 единицы анализа . 
Отдельные единицы анализа также не 
совпадают . У жителей Казахстана есть 
единица анализа «помощь», которая 
отсутствует у жителей России . И нао-
борот, у жителей России есть единицы 
анализа «алкоголь» и «абстрагировать-
ся», которые отсутствуют у жителей 
Казахстана .

Для определения статистической 
значимости результатов был использо-
ван критерий Пирсона, поскольку он 
используется для изучения различий 
между независимыми выборками .

Стоит отметить, что разница между категориями «социального 

окружения» и «психоэмоциональной регуляции» в российской выборке в 

два раза больше, чем в казахстанской. В российской выборке она 

составляет: 5% – «регуляция» – 50% и «социальное окружение» – 45%, а в 

казахстанской выборке 10% – «регуляция» – 41% и «социальное 

окружение» – 31%. 

Обращает на себя внимание категория «избегание». В российской 

выборке она в три раза ниже, чем в казахстанской – 6% и 18% 

соответственно.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать 

предположение, что жители России, скорее, будут справляться с социальной 

напряжённостью в социальном окружении и при регуляции себя. А для 

жителей Казахстана «избегание» также является одним из возможных 

подходов справиться с СН. 

Анализ категории «социального окружения» (см. Рис. 10) показывает 

отличия между жителями России и Казахстана. 

 
Рис. 10 / Fig. 10. Распределение способов оказания помощи при 

«Социальное окружение» / Distribution of methods of providing assistance in 

«Social environment» 
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Рис. 10 / Fig. 10. Распределение способов оказания помощи при «Социальное окруже-
ние» / Distribution of methods of providing assistance in «Social environment»
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Рис. 11 / Fig. 11. Распределение способов в категории 

«Регуляция» / Distribution of methods in the «Regulation» category 

 

В тоже время для жителей Казахстана самые популярные способы 

регуляции – «эмоции» – 13%, «музыка» – 13% и «игры» – 11%: приходится 

только 36% от общего числа единиц анализа в данной категории. А все 

единицы анализа занимают диапазон от 2% до 13%, т. е. 11%. Можно 

предположить, что «коридор» инструментов, помогающих справиться с СН, 

у жителей Казахстана более узкий и при этом более равномерный. 

Анализ категории «избегание» показал (см. Рис. 12), что она имеет 

разное содержание для жителей России и жителей Казахстана. Разница в 

количестве единиц анализа – у жителей Казахстана 2 единицы анализа, у 

жителей России 3 единицы анализа. Также отдельные единицы анализа не 

совпадают. У жителей Казахстана есть единица анализа «помощь», которая 

отсутствует у жителей России. И наоборот, у жителей России есть единицы 

анализа «алкоголь» и «абстрагироваться», которые отсутствуют у жителей 

Казахстана. 
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Рис. 11 / Fig. 11. Распределение способов в категории «Регуляция» / Distribution of 
methods in the «Regulation» category

 
Рис. 12 / Fig. 12. Распределение способов в категории 

«Избегание» / Distribution of methods in the «Avoidance» category 

 

Для определения статистической значимости результатов был 

использован критерий Пирсона, поскольку он используется для изучения 

различий между независимыми выборками. 

Нулевой гипотезой является то, что жители России и Казахстана 

воспринимают социальную напряжённость по-разному. Альтернативной 

гипотезой является одинаковость восприятия социальной напряжённости. 

Для расчёта критерия Манна-Уитни использовалась следующая 

последовательность действий: 

1. Расчёт теоретической частоты (ƒT). 

2. Подсчёт разности между эмпирической и теоретической частотой по 

каждому разряду. 

3. Определено число степеней свободы. Внесена поправка на 

«непрерывность» (если v=1). 

4. Возведение полученной разности в квадрат. 

5. Деление полученных квадратов разностей на теоретическую частоту. 

6. Полученная сумма является χ2Эмп. 
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Рис. 12 / Fig. 12. Распределение способов в категории «Избегание» / Distribution of 
methods in the «Avoidance» category

Нулевой гипотезой является то, что 
жители России и Казахстана воспри-
нимают социальную напряжённость 
по-разному . Альтернативной гипоте-
зой является одинаковость восприя-
тия социальной напряжённости .

Для расчёта критерия Манна-Уитни 
использовалась следующая последова-
тельность действий:

1 . Расчёт теоретической частоты (ѓT) .
2 . Подсчёт разности между эмпири-

ческой и теоретической частотой по 
каждому разряду .
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3 . Определено число степеней сво-
боды . Внесена поправка на «непрерыв-
ность» (если v=1) .

4 . Возведение полученной разности 
в квадрат .

5 . Деление полученных квадратов 
разностей на теоретическую частоту .

6 . Полученная сумма является χ2
Эмп .

Результаты расчётов представлены в 
табл . 1–3 .

Получившиеся значения χ2
Эмп пред-

ставлены в таблице 4 .
Результаты могут считаться стати-

стически значимыми, если χ2
Эмп дости-

гает или превышает χ2
0 .05, и тем более 

достоверными, если χ2
Эмп достигает 

или превышает χ2
0 .01 .

Т . к . χ2
Эмп превышает критическое 

значение, гипотеза о том, что вос-
приятие социальной напряжённости,  

Таблица 1 / Table 1 

Распределение теоретических и эмпирических частот для категорий «Понимания 
социальной напряжённости» / Distribution of theoretical and empirical frequencies  
for the categories «Understanding social tensions»

N Эмпирическая 
частота

Теоретическая 
частота (ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒ ѓT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT

1 19 32 -13 169 5 .281
2 45 32 13 169 5 .281
3 49 43 .5 5 .5 30 .25 0 .695
4 38 43 .5 -5 .5 30 .25 0 .695
5 32 24 .5 7 .5 56 .25 2 .296
6 17 24 .5 -7 .5 56 .25 2 .296

Суммы 200 200 - - 16.544

Таблица 2 / Table 2 

Распределение теоретических и эмпирических частот для категорий «Понимания 
ситуаций, в которых испытывается социальная напряжённость» / Distribution  
of theoretical and empirical frequencies for the categories «Understanding situations  
in which social tension is experienced»

N Эмпирическая 
частота

Теоретическая 
частота (ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT

1 66 55 11 121 2 .2
2 44 55 -11 121 2 .2
3 20 25 .5 -5 .5 30 .25 1 .186
4 31 25 .5 5 .5 30 .25 1 .186
5 14 19 .5 -5 .5 30 .25 1 .551
6 25 19 .5 5 .5 30 .25 1 .551

Суммы 200 200 - - 9.874
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Таблица 3 / Table 3 

Распределение теоретических и эмпирических частот для категорий «Понимания 
способов совладения с социальной напряжённостью» / Distribution of theoretical 
and empirical frequencies for the categories «Understanding ways of coping with social 
tension»

N Эмпирическая 
частота

Теоретическая 
частота (ƒЭ - ƒT) (ƒЭ - ƒT)2 (ƒЭ - ƒT)2/ƒT

1 45 45 .48 -0 .48 0 .23 0 .005
2 41 40 .52 0 .48 0 .23 0 .006
3 50 42 .83 7 .17 51 .41 1 .2
4 31 38 .17 -7 .17 51 .41 1 .347
5 6 12 .69 -6 .69 44 .76 3 .527
6 18 11 .31 6 .69 44 .76 3 .958

Суммы 191 191 - - 10.043

Таблица 4 / Table 4 

Значения χ2
Эмп / χ2

Эмп values

Наименование вопроса Значения χ2
Эмп

Понимания социальной напряжённости 16 .544
Понимания ситуаций, в которых испытывается социальная 
напряжённость 9 .874

Понимания способов совладения с социальной напряжённостью 10 .043

Критические значения χ2 при v=2 для всех вопросов одинаковые.

Таблица 5 / Table 5 

Критические значения χ2 / Critical values of χ2

v
p

0 .05 0 .01
2 5.991 9.21

ситуаций, в которых респонденты ис-
пытывают СН, а также методы, кото-
рым они с нею совладают, различаются 
в зависимости от страны проживания 
(Россия и Казахстан) .

Помимо расчёта критерия Пирсона, 
было изучено, какая категория ответов 
в каждом вопросе внесла наибольший 
вклад в него .

В результате применения критерия 
Пирсона выявлено, что наибольший 
вклад в восприятие социальной на-
пряжённости в российской выборке 
вносит категория «психоэмоциональ-
ного состояния», а в казахстанской – 
категория «снижения уровня жизни» .

Наибольший вклад в восприятие 
ситуаций как социально напряжённых 
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для жителей России внесла категория 
«негативных экономических состоя-
ний», а для жителей Казахстана – ситу-
ации «социального взаимодействия» .

В категориях ответов на вопрос «что 
помогает справиться с СН» у жителей 
России наибольший вклад вносит «ре-
гуляция», а для жителей Казахстана – 
«избегание» .

В целом выявлено, что у жителей 
России из-за большего внимания к 
происходящим экономическим изме-
нениям восприятие их более эмоцио-
нальное, но при этом они используют 
разнообразные способы управления 
эмоциональной регуляцией .

Жители Казахстана, предположи-
тельно, более политизированы и об-
ращают внимание на противоречия в 
обществе, связывают их со снижением 
уровня жизни . Выявлено также, что 
при этом на личном уровне они скорее 
будут избегать таких ситуаций, чем 
предпринимать какие-то действия .

Выводы и заключение
Таким образом, исследование по-

казало, что в восприятии социальной 
напряжённости жителей России и 
Казахстана выявлены довольно похо-
жие ситуации её переживания, но име-
ются различия, несмотря на то что они 
имеют историю в составе единого госу-
дарства с общими культурными, поли-
тическими и социальными простран-
ствам, в последние годы идут процессы 
экономического взаимодействия в 
рамках Таможенного союза и т . д .

Выявлено, что жители России и 
Казахстана по-разному относятся к 
пониманию и восприятию социаль-

ной напряжённости . Жители России 
воспринимают СН как более эмоцио-
нальное явление, а жители Казахстана 
связывают её с экономической ситу-
ацией . У жителей двух государств со-
циальная напряжённость вызывает 
в первую очередь тревогу, волнение, 
нервозность, страх, с которыми жите-
ли России справляются при помощи 
регуляторных механизмов, а жители 
Казахстана – опираясь на социальное 
окружение .

Показано, что жители Казахстана 
более выдержаны – диапазоны, по 
которым распределялись ответы ре-
спондентов, внутри категорий до-
вольно узкие, а сами ответы распреде-
лены равномерно . У жителей России 
вариативность более обобщённая, 
при этом отдельные единицы анализа 
существенно выделяются . Это свиде-
тельствует о том, что жители России 
склонны к более сильным, но не очень 
разнообразным реакциям пережи-
вания социальной напряженности, а 
жители Казахстана склонны к более 
сдержанным и более разнообразным 
реакциям на социальную напряжён-
ность .

Исследование не исчерпывает из-
учения понимания и восприятия со-
циальной напряженности в обществе . 
Следует провести дальнейшее кросс-
культурное сравнение данного пси-
хологического феномена . Практика 
требует оказания психологической 
помощи при переживании страха, 
стресса, социальной напряжённости в 
обществе .

Статья поступила в редакцию 09.01.2024
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эмоционально-уСтановочная модель винЫ и еЁ Структурно-
Содержательное наполнение и Социальное проявление

Горбатовская Ю. В.
Центр психологической и логопедической помощи «Гармония»  
194156, г. Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 2, каб. 9, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Разработка и обоснование эмоционально-установочной модели вины, её структур-
но-содержательного наполнения и социального проявления.

Процедура и методы. В методологическую основу исследования заложен категориаль-
но-системный подход, определяющий необходимость реализации качественного модели-
рования, а именно – использование морфологического метода моделирования. Данный 
научный метод позволил, опираясь на уже имеющиеся знания в исследуемой области, 
прийти к принципиально новому решению научной проблемы. Построение и структур-
но-содержательное наполнение эмоционально-установочной модели вины посредством 
морфологического метода моделирования стало возможным благодаря тому, что ранее 
нами в рамках категориально-системного подхода были реализованы формально-логи-
ческий метод определения понятий, а также логико-методологическая процедура экстра-
поляции понятий из одной научной области в другую. Это позволило обеспечить транс-
парентность в процедуре определения понятий и ввести в предметное поле научно обо-
снованные определения понятий, выражающие эвристические результаты работы.

Результаты. Разработана новая модель понимания вины, которая позволяет преодолеть 
имеющиеся на сегодняшний день в психологической науке методологические и теорети-
ческие ограничения в её исследовании.

Теоретическая и/или практическая значимость. Эмоционально-установочная модель 
вины открывает возможность для дальнейшего её операционализирования и изучения 
её взаимосвязи с другими элементами диспозиционной системы личности. Кроме того, 
полученный научный результат позволяет психологам-практикам более осознанно и си-
стемно оказывать клиентам профессиональную помощь в преодолении у них чувства 
вины, грамотно подбирая практические методы и приёмы работы из имеющегося у них 
арсенала. 

Ключевые слова: вина, диспозиция, нравственное сознание личности, совесть, социаль-
ная установка, стыд, эмоционально-установочная модель вины1
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ThE EmOTiONal-iNSTallaTiON mOdEl Of GUilT aNd iTS STrUCTUral 
aNd mEaNiNGfUl CONTENT aNd SOCial maNifESTaTiON

Y. Gorbatovskaya 
Center of psychological and speech therapy help "Harmony"  
194156, Manchesterskaya St., 2, office 9, St. Petersburg, Russian Federation

Abstract
Aim.  Development and substantiation of an emotional-installation model of guilt, its structural 
and meaningful content and social manifestation.
Methodology. The methodological basis of the study is based on a categorical-systematic ap-
proach that determines the need for the implementation of qualitative modeling, namely the 
use of a morphological modeling method. This scientific method allowed, based on the already 
existing knowledge in the field under study, to come to a fundamentally new solution to the 
scientific problem. The construction and structural and meaningful filling of the emotional-
installation model of guilt through the morphological modeling method became possible due 
to the fact that earlier, within the framework of the categorical-systematic approach, we imple-
mented a formal logical method for defining concepts, as well as a logical and methodological 
procedure for extrapolating concepts from one scientific field to another. This made it possible 
to ensure transparency in the procedure for defining concepts and to introduce scientifically 
sound definitions of concepts into the subject field, expressing heuristic results of the work.
Results. A new model of understanding guilt has been developed, which makes it possible to 
overcome the methodological and theoretical limitations currently available in psychological 
science in its study.
Research implications. The emotional-installation model of guilt opens up the possibility for 
its further operationalization and the study of its relationship with other elements of the dis-
positional system of personality. In addition, the obtained scientific result allows practicing 
psychologists to more consciously and systematically provide professional assistance to clients 
in overcoming their feelings of guilt, competently selecting practical methods and techniques of 
work from their existing arsenal.

Keywords: guilt, disposition, moral consciousness of the individual, conscience, social attitude, 
shame, emotional-installation model of guilt

Введение
Оказывая профессиональную пси-

хологическую помощь клиентам, спе-
циалисты часто сталкиваются с запро-
сом на избавление от чувства вины и/
или стыда перед другими или перед 
собой . Клиенты на житейском уров-
не предполагают, что именно чув-
ство вины мешает им реализовывать 
себя в обществе в полной мере и тем 
самым снижает качество их жизни . 
Обращаясь к специалисту с подобным 

запросом, они ждут от психолога чёт-
кого и внятного ответа, так ли это, а 
также конкретных предложений по 
преодолению обозначенной ими пси-
хологической проблемы . Таким обра-
зом, существует отчётливый социаль-
ный запрос на научно-практическую 
разработку данного направления ис-
следования .

Однако критический анализ психо-
логической литературы по проблеме 
исследования показал, что на сегод-
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няшний день психологическая наука 
не располагает системными научными 
представлениями о психологическом 
феномене вины, что не позволяет в 
полной мере оценить её место и роль 
в самосознании личности и в межлич-
ностном взаимодействии . В связи с чем 
перед нами встала задача по преодо-
лению выявленного «разрыва» между 
теоретической разработанностью дан-
ной проблемы и практическим запро-
сом на её решение со стороны населе-
ния . С методологической точки зрения 
данную задачу оказалось возможным 
решить с позиции категориально-си-
стемного подхода, поскольку именно 
он выступает в качестве концептуаль-
ной и понятийной базы для система-
тизации различных психологических 
теорий .

Суть данного исследовательского 
подхода заключается в дедуктивном 
принципе познания – познания от 
общего к частному, при котором оты-
скивается интегральная категория 
исследуемого объекта (общее), явля-
ющаяся источником других катего-
рий и основных понятий психологии 
(частное) . В данном исследовании 
интегральной категорией выступа-
ет категория вины, изучение которой 
методами категориально-системного 
подхода позволило ввести в научный 
оборот такие понятия, как «санкцион-
ная вина» и «реституционная вина», а 
также экстраполировать и адаптиро-
вать к нуждам психологической науки 
и практики такие понятия, как «пре-
зумпция невиновности», «презумп-
ция виновности» и «презумпция от-
ветственности», расширив тем самым 
тезаурус психологической науки в дан-
ном проблемном поле . Таким образом, 
перечисленные категории и понятия 

благодаря морфологическому методу 
моделирования легли в основу струк-
турно-содержательного наполнения 
эмоционально-установочной модели 
и смогли отразить механизмы её соци-
ального проявления .

Феномен вины в ракурсе 
категориально-системного 

подхода
В ходе междисциплинарного анали-

за публикаций, посвящённых исследо-
ванию феномена вины, было выявлено, 
что в настоящий момент существуют 
разногласия по поводу соотношения 
понятий совести, стыда, вины и долга . 
Это определило необходимость рас-
ширения проблемного поля до границ 
изучения вопросов нравственности 
и морально-нравственного развития 
человека . Таким образом, нами был ре-
ализован дедуктивный способ позна-
ния феномена вины, характерный для 
категориально-системного методоло-
гического подхода .

Результатом нашего научного поис-
ка в данном проблемном поле стала 
разработанная нами модель развития 
нравственного сознания личности, 
в которой, в отличие от структур-
но-функциональной модели совести, 
предложенной С . В . Стеклянниковой 
[13], место категории отводится поня-
тию долга, причём понятию уточнён-
ному . В то время как понятия совести, 
стыда и вины состоят в родовидовых 
отношения, с категорией долга [5, 
с . 193] .

При этом понятия «стыд» и «со-
весть» являются результатом интери-
оризации личностью долга как сово-
купности требований общественной 
морали, а понятие «вина» выступает в 
качестве внешнего проявления / выра-
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жения стыда как результата неполной /
искажённой интериоризации долга и 
совести как венца успешно пройден-
ной интериоризации объективного 
долга, некого субъективного долга . В 
статье, посвящённой описанию моде-
ли нравственного развития сознания 
личности, с опорой на формально-ло-
гический метод определения понятий 
[4] нами было предложено ввести в на-
учный оборот такие понятия, как:

– «презумпция невиновности» как 
установка самооправдания, отража-
ющая факт отсутствия в сознании 
личности как стыда, так и совести и 
характеризующаяся отсутствием само-
критики даже при наличии объектив-
ных фактов неблаговидных поступков;

– «презумпция виновности» – уста-
новка самобичевания, а именно отри-
цательное восприятие себя как не соот-
ветствующего предъявляемому извне 
объективному долгу, которая выража-
ется в чувстве стыда и проявляется в 
дезадаптивной форме вины . Данную 

форму вины мы предлагаем обозна-
чить термином «санкционная вина»;  

– «презумпция ответственности» – 
установка разумной ответственности, 
а именно восприятие себя как зрелой 
личности, готовой нести ответствен-
ность за себя перед собой . Анализ ра-
боты Э . Фромма «Человек для себя: 
исследование психологических про-
блем этики» [16] привёл нас к мысли 
о том, что ответственность является 
неотъемлемым свойством совести, а 
готовность нести эту ответственность 
можно выразить термином «реститу-
ционная вина» – адаптивная форма 
вины, направленная на возмещение 
причинённого ущерба, как некий «акт 
направленной справедливости»1 .

Поскольку в исследовании были ис-
пользованы материалы зарубежных и 
отечественных учёных, необходимо во 
избежание путаницы в понятиях ука-
зать на кросскультуральные различия 
в определении понятий стыда, совести 
и вины (табл . 1) .

Таблица 1 / Table 1

Кросскультуральные различия в определении понятий стыда, совести и вины /  
Cross-cultural differences in the definition of shame, conscience and guilt

Исследуемое понятие Аналоги понятия

Стыд авторитарная совесть (Э . Фромм), сверх-Я (З . Фрейд), вина-
состояние (К . Куглер)

Совесть
гуманистическая совесть (Э . Фромм), моральный стыд 
(Э . Тугендхат), онтологическая вина (Р . Мэй, Д . В . Морано), 
моральные нормы (К . Куглер)

Вина вина-черта (К . Куглер)
– санкционная вина иррациональная межличностная вина (Коннор)
– реституционная вина интернальность (Дж . Роттер), ассертивность (Э . Сэлтер), 

тревога совести (З . Фрейд)
1Источник: данные автора .

1 Аквинский Ф . Сумма теологий . Том VIII . Вопрос 62 . О воздаянии [Электронный ресурс] . 
URL: https://azbyka .ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-8/16 (дата обращения: 16 .02 .2023) .
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Феномен вины в ракурсе 
социально-установочного подхода

Вина как психологический феномен, 
реализующий функцию регуляции со-
циального поведения людей в обще-
ственных отношениях, заслуживает 
того, чтобы рассмотреть её в ракурсе 
социально-установочного подхода к 
исследованию саморегуляции соци-
ального поведения личности . Данный 
подход в наиболее полной мере рас-
крывается в теории отношений лич-
ности В . Н . Мясищева, разрабатыва-
емой им в рамках решения проблемы 
целостной личности . Напомним, что 
суть его теории заключается в том, 
что личность есть система психоло-
гических отношений человека к окру-
жающему миру и к самому себе . Она 
выражает внутренний опыт человека, 
накопленный им в контексте обще-
ственных отношений, и определяет его 
действия и переживания . 

Анализируя позиции теории отно-
шений В . Н . Мясищева, Б . Ф . Ломов 
отмечал, что автор разработал психо-
логическую концепцию субъективных 
отношений личности, в которой поня-
тие «субъективные отношения лично-
сти» содержательно близко к поняти-
ям «установка», «личностный смысл» 
и «аттитюд» . Б . Ф . Ломов подметил, 
что понятие «установка» раскрывает 
интегральный характер субъектив-
но-личностных отношений, понятие 
«личностный смысл» отражает их 
связь с общественно-выработанными  
значениями, а понятие «аттитюд» отра-
жает их субъективность . Таким обра-
зом, он пришёл к выводу, что понятие 
«субъективные отношения личности» 
является по отношению к вышепере-
численным понятиям родовым [цит . 
по: 6, с . 128] .

Продолжая идею В . Н . Мясищева об 
избирательности и системности пси-
хологических отношений субъекта, 
Д . Н . Узнадзе указывал на то, что си-
стемность данных отношений опреде-
ляется наличием у субъекта системы 
фиксированных вторичных установок 
(первичные установки регулируют не-
посредственное поведение личности), 
которые сформировались при неодно-
кратном «столкновении» потребности 
и ситуации её насыщения [17] . Таким 
образом, согласно Д . Н . Узнадзе, уста-
новка – это «опосредующее образова-
ние между влиянием среды и психиче-
скими процессами, которое объясняет 
поведение человека, его эмоциональ-
ные и волевые процессы: т . е . выступа-
ет детерминантом любой активности 
организма» [цит . по: 6, с . 64] . 

В своей монографии, посвящён-
ной изучению социально установки 
в психологии, А . А . Девяткин в идеях 
Д . Н . Узнадзе обнаружил обоснования 
для разработки экологической концеп-
ции социальной установки . В рамках 
данной концепции он предпринял по-
пытку объединить теорию установки 
и теорию аттитюда . Согласно идеям 
А . А . Девяткина, установка, обладая 
имманентным свойством оценки воз-
можностей окружающего мира, яв-
ляется экологическим механизмом 
психики и опредмечивается через ме-
ханизм интенциональности [6] .

Это механизм того явления, которое 
А . Н . Леонтьев в работах, направлен-
ных на анализ деятельности челове-
ка, называл «личностным смыслом», 
выражающим факт «пристрастности 
человеческого сознания» [8] . В по-
следующем А . Г . Асмолов предпринял 
попытку интерпретации концепции 
социальных установок с позиции тео-
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рии деятельности . В своих заметках к 
диссертации А . Г . Асмолова «О месте 
установки в структуре деятельности» 
А . Н . Леонтьев указывал на то, что 
данная работа несёт «скорее вклад в 
теорию деятельности, нежели вклад в 
теорию установки» [9, с . 210] . Он так-
же подчёркивает, что А . Г . Асмолову 
удалось обогатить понятие установки 
благодаря развиваемой им гипотезе 
об уровнях установки, соотносимых с 
функциональными уровнями процес-
сов деятельности .  

Позже мы обратимся к идеям 
А . Г . Асмолова, а пока отметим, что 
базовая идея Д . Н . Узнадзе о формиро-
вании установки в момент «встречи» 
потребности и ситуации легла также 
и в основу диспозиционной концеп-
ции регуляции социального поведения 
В . А . Ядова . В своей теории регуля-
ции социальной активности человека 
В . А . Ядов основывался на ценностно-
установочных ориентациях . Тем не ме-
нее, как отмечал Ш . А . Надирашвили, 
при разработке четырёхуровневой 
структуры системы регуляции соци-
альной активности личности автор 
больше склонялся к теории деятель-
ности . Таким образом, В . А . Ядов внёс 
свой вклад в развитие теории установ-
ки сугубо с социологической позиции 
и оперировал понятием «диспозиция», 
которое не идентично понятию «уста-
новка» . Конечно, это нисколько не 
умаляет значения разработанной им 
диспозиционной концепции, раскры-
вающей суть социально-установочно-
го подхода к исследованию саморегу-
ляции поведения личности .

Проанализировав 95 отечествен-
ных диссертационных исследований, 
посвящённых психологическому фе-
номену установки, С . А . Башкатов об-

наружил, что «большинство авторов 
придерживается иерархической уров-
невой природы установки, предложен-
ной А . Г . Асмоловым» [2, с . 5] . Идеи 
А . Г . Асмолова примечательны тем, что 
он предпринял попытку изменить си-
стему отсчёта и перевернуть исходную 
формулу, определявшую долгое время 
ход исследований проблемы установ-
ки: не деятельность должна выводить-
ся из установки, а установка из дея-
тельности [1].

Согласно А . Г . Асмолову, содержа-
ние и функции установок зависят от 
того, на каком уровне деятельности 
они функционируют . При этом уста-
новки различных уровней имеют свои 
специфические особенности, находят-
ся между собой в определённых отно-
шениях и вносят свой вклад в регуля-
цию деятельности . Представим уровни 
установочной регуляции деятельности 
личности в таблице 2 .

Важно отметить, что выделенные 
А . Г . Асмоловым уровни установок не 
являются этажами, механически над-
строенными друг над другом . Между 
установками различных уровней су-
ществует подвижный взаимопереход . 
Так, в случае сдвига мотива на цель 
смысловая установка превращается в 
целевую . В случае сдвига условия на 
цель операциональная установка пре-
вращается в целевую . Целевая установ-
ка превращается в операциональную 
тогда, когда теряет свою направляю-
щую функцию – это происходит в тех 
случаях, когда цель действия становит-
ся условием выполнения более слож-
ного действия .

Опираясь на идеи А . Н . Леонтьева,  
Н . А . Бернштейна и А . С . Пранги- 
швили, автор отводит целевой установ-
ке роль интегратора установок смысло-
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вого и операционального уровня – она 
всегда остаётся актуальной и в ней как 
бы сфокусированы установки других 
уровней [1] . Целевые установки сме-
няют друг друга по мере достижения 
вызвавших их целей, но они не исчеза-
ют бесследно, а продолжают существо-
вать как готовности к повторной акту-
ализации в условиях, «породивших»  
их . Так, актуальная нефиксированная 
установка – так называемая «установ-
ка на будущее» (первичная установка), 
переходит в хроническое состояние 
реализовавшейся установки – «уста-
новки на прошлое» (фиксированной 
установки) .

Итак, на каком бы уровне и в каких 
бы своеобразных формах ни проявля-
лась установка, её основной функцией 
является стабилизация движения дея-
тельности . Как отмечает А . Г . Асмолов, 
исследования уровневой природы 
установок имеют своё продолжение, 
например, в поисках методов измене-
ния смысловых установок личности, а 
также ответов на вопросы взаимосвя-
зи установок и эмоциональной регуля-
ции поведения личности .

Вина как сложное психологическое 
явление и как регулятор социально-
го поведения личности «заслужива-
ет» того, чтобы быть рассмотренной 

Таблица 2 / Table 2

Уровни установочной регуляции деятельности личности (по А. Г. Асмолову) /  
Levels of institutional regulation of personality activity (according to A. G. Asmolov)

Уровень установки Источник 
актуализации

Форма 
выражения

Функции 
установки

Свойства

Уровень смысловой 
установки

Мотив 
деятельности

Личностный 
смысл в виде 
готовности к 
совершению на-
правленной дея-
тельности

Фильтрует уста-
новки низлежащих 
уровней; реализует 
процесс целео-
бразования – воз-
никает целевая 
установка

Изменяется 
только при 
изменении мо-
тивов деятель-
ности, т . е . пере-
воспитывается

Уровень целевой 
установки

Цель 
деятельности

Готовность совер-
шить то, что со-
образно стоящей 
перед человеком 
цели

Проявляет себя 
в случае наличия 
препятствия на 
пути достижения 
цели

Переучивается 
непосредствен-
но под влияни-
ем вербальной 
информации

Уровень операцио-
нальной установки

Условия реали-
зации действий

Готовность к 
осуществлению 
определённого 
способа действий 
с опорой на про-
шлый опыт

Вероятностное 
прогнозирование 
с учётом «значе-
ния» предмета, на 
который установка 
возникла

Переучивается 
непосредствен-
но под влияни-
ем вербальной 
информации

Уровень психо-
физиологических 
механизмов

Психофизи-
ологические 
механизмы как 
реализаторы 
установки в де-
ятельности

Сенсорные и 
моторные уста-
новки

Реализация уста-
новки посредством 
психофизиологи-
ческого механизма 
динамического 
стереотипа

Предшествуют 
развёртыванию 
того или иного 
действия

Источник: данные автора.
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в аспекте указанной взаимосвязи, что 
позволит, на наш взгляд, значительно 
расширить научные представления 
о механизме формирования эмоцио-
нально-установочной регуляции пове-
дения личности .

Таким образом, проанализировав 
историю развития социально-уста-
новочного подхода к исследованию 
саморегуляции социального поведе-
ния личности, позволим себе для рас-
крытия полноты различия реститу-
ционной и санкционной вины вновь 
вернуться к теории отношений лич-
ности В . Н . Мясищева, обратив особое 
внимание на эмоциональную сторону 
отношения, которая, как справедли-
во отмечал автор, в психологии отно-
сится к категории чувств . При этом 
В . Н . Мясищев призывал учитывать, 
что область чувств (или эмоций) 
представлена тремя разнородными 
группами явлений: эмоциональными 
реакциями, эмоциональными состо-
яниями и эмоциональными отноше-
ниями (то, что обычно называют чув-
ством) . Именно эта дифференциация 
эмоциональной стороны отношения 
личности к миру и к себе должна быть 
положена в основу различения рести-
туционной и санкционной вины как 
сложного содержательного психиче-
ского образования, включающего в 
себя когнитивные, эмоциональный и 
поведенческий аспекты . 

Таким образом, мы вынуждены не 
согласиться с мнением И . А . Белик о 
том, что адаптивность вины опреде-
ляется степенью её выраженности [3] . 
На наш взгляд, определяющее значе-
ние для установления характера влия-
ния вины на жизнь человека имеет не 
только и не столько количественный 
параметр вины, сколько её структура 

и контекст её формирования как слож-
ного психологического образования .

Итак, предпримем попытку, опира-
ясь на имеющиеся исследования фено-
мена вины [15; 20; 22; 19] и установок 
[1; 2; 6; 9], построить эмоционально-
установочную модель вины, а также 
отразить её структурно-содержатель-
ное наполнение и описать особенно-
сти социального проявления .

Эмоционально-установочная 
модель вины

Заявленная модель вины была сфор-
мирована на основе социально-уста-
новочного подхода, а именно взглядов 
В . Н . Мясищева на отношения лич-
ности с окружающим миром и идеи 
А . Г . Асмолова об уровневой природе 
установок как стабилизаторов дея-
тельности личности .

Представим эмоционально-устано-
вочную модель понимания вины на 
рисунке 1 .

Из рисунка 1 следует, что в когни-
тивном аспекте вина как эмоциональ-
ная реакция «запускается» осознанием 
ребёнком своей причастности к како-
му-либо ущербу, причинённому себе 
или другому . А далее, в зависимости 
от характера эмоциональной реакции 
значимого взрослого, у ребёнка воз-
можно развитие одного из двух сце-
нариев системы фиксированных вто-
ричных установок . Первый сценарий 
реализуется при возникновении стра-
ха наказания и активизации первичной 
установки на избегание наказания –  
так формируется санкционная фор-
ма вины . Началом же сценария раз-
вития реституционной формы вины 
является «тревога совести» (термин 
З . Фрейда) как диффузное чувство, что 
произошедшее важно для значимого 



78

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

Рис. 1 / Fig. 1.  Эмоционально-установочная модель вины / The emotion-installation 
model of guilt

Источник: данные автора .
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взрослого, а значит – важно и вполне 
справедливо для самого ребёнка, в ре-
зультате чего у ребёнка активизирует-
ся первичная установка на то, чтобы 
«больше так не делать» .

Опираясь на рисунок 1, проследим 
динамику развития санкционной и 
реституционной вины, приводящих к 
окончательному формированию пре-
зумпции виновности и презумпции 
ответственности в сознании человека 
как системы фиксированных вторич-
ных установок .

Рассмотрим сценарий развития 
санкционной вины, берущий начало 
в страхе наказания . Ребёнок, пребы-
вая в страхе наказания и движимый 
естественным для него инстинктом 
самосохранения, желает спрятаться, 
убежать, скрыться от «праведного» 
гнева значимого взрослого, а заодно 
от своего стыда . Именно стыд, на наш 
взгляд, выступает «перекидным мо-
стом» между эмоциональной реакцией 
и эмоциональным состоянием вины . 
И теперь ребёнок, скрывшись с «ме-
ста преступления», в своём укрытии 
размышляет в контексте презумпции 
виновности: «Если случилось плохое – 
значит в этом должен быть кто-то ви-
новат» . Подобного рода размышления 
являются результатом социального на-
учения: если все взрослые, окружаю-
щие ребёнка, в случае возникновения 
каких-либо проблем «бросаются» ис-
кать виноватых, то неудивительно, что 
и ребёнок будет делать то же самое, как 
только он справился со своим страхом 
наказания . 

И в этот момент своих размышле-
ний он оказывается на перепутье: ис-
кать виноватых снаружи или «взять» 
вину на себя . Это тяжёлый моральный 
выбор для ребёнка, и он будет зависеть 

от многих факторов и обстоятельств . В 
случае если потребность в правоте «по-
беждает» страх потерять любовь близ-
кого, ребёнок испытывает «правед-
ную» обиду как защитный механизм 
от внешних обвинений, развивающий-
ся по сценарию ответных обвинений: 
«Ты меня ругаешь – значит, ты меня не 
любишь!» . Если в силу педагогической 
растерянности взрослого эта попытка 
защитной агрессии увенчается успе-
хом, ребёнок становится «униженным 
триумфатором» и усваивает опера-
циональную установку: «Кто первый 
обиделся – тот и прав» . В ходе много-
кратного приведения данной установ-
ки в действие она переходит в статус 
целевой установки: «Всё! Я на тебя 
обиделся!», а далее – в статус смысло-
вой установки – презумпции невино-
вности, так и не научившись эмпатии, 
поскольку в данном случае она «вред-
на» и мешает ребёнку «выгораживать» 
своё эго . Таким образом, этот ребёнок 
вырастет эгоистичным беспощадным 
манипулятором, искренне убеждён-
ным в собственной правоте, сколько 
бы его ни пытались «виноватить» . И 
одним из действенных способов его 
манипуляции как раз выступает чув-
ство вины – культивируя чувство вины 
в другом человеке, манипулятор тем 
самым не просто защищает себя, но и, 
как утверждает А . Л . Вангелисти [23], 
использует чувство вины для контро-
ля над другим . Таким образом, значи-
мый взрослый, пытающийся привить 
ребёнку вину и тем самым сделать его 
удобным и послушным, сам попадает 
в свою собственную «ловушку» Как 
писал Ф . Рузвельт: «Воспитать чело-
века интеллектуального, но не воспи-
тать его нравственно – значит вырас-
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тить угрозу для общества» [цит . по: 12, 
с . 101] .

Если же победу одержит страх по-
терять любовь значимого взрослого, 
который формируется под воздей-
ствием установки: «Тех, кто не прав /
плохой, не любят», то тогда ребёнок 
не только возьмёт на себя вину, но и 
сам приведёт наказание в действие, 
дабы опередить карающего взросло-
го и тем самым попытаться вернуть 
обратно его любовь . Подобного рода 
установка может сформироваться, на-
пример, тогда, когда взрослый, движи-
мый стремлением наказать ребёнка, 
говорит ему: «Неси сюда ремень, буду 
тебя наказывать» . Это противоесте-
ственно инстинкту самосохранения, 
это есть психологическое насилие над 
ребёнком . Особенно если в подобной 
ситуации задействован кто-то третий 
(человек или, например, питомец) . 
Движимый любовью к близкому, ре-
бёнок может принять решение «засло-
нить» его собой и взять вину на себя 
(операциональная установка), если это 
как-то облегчит страдания дорогого 
ему человека (целевая установка) – в 
этот момент нравственные «порывы» 
ребёнка разворачиваются в извра-
щённых обстоятельствах и в нём за-
кладывается психо-социальная модель 
взаимодействия между людьми по сце-
нарию драматического треугольника 
Карпмана . 

Систематически повторяясь, по-
добного рода ситуации формируют в 
подрастающем ребёнке устойчивую 
отрицательную концепцию восприя-
тия себя, убеждённость в своей вино-
ватости, сопровождаемую смысловой 
установкой на самоуничижение по по-
воду и без повода, «посыпание главы 
пеплом» и поиск самого строгого на-

казания для себя, забыв об объектив-
ности и справедливости по отноше-
нию к самому себе . Желание поскорее 
искупить свою вину страданием через 
наказание становится личностным 
смыслом человека, в котором страда-
ние является результатом реализации 
целевой установки, а наказание – ре-
зультатом реализации операциональ-
ной установки . Это слияние всех трёх 
уровней установок приводит к тому, 
что человек неизбежно находит воз-
можность искупить свою вину либо 
напрямую через аутоагрессию, либо 
через виктимное поведение, смысл ко-
торого заключается в том, чтобы через 
гетероагрессию неосознанно спрово-
цировать другого человека каким-ли-
бо способом причинить «виновнику» 
вред и возможность для страдания . И 
тогда с человеком «без видимых при-
чин» происходят различные неприят-
ности, вплоть до трагического исхода . 

Американские исследователи 
Л . Коннор, Д . Берри, Д . Вайс и др . [21] 
выделили четыре типа иррациональ-
ной вины: вина выжившего, вина от-
деления, вина всеобщей гиперответ-
ственности и вина ненависти к себе . 
Дадим краткое описание каждому из 
них, поскольку все они раскрывают ту 
или иную сторону санкционной вины . 
Вина выжившего базируется на мнении 
её «носителя» о том, что достижение им 
успеха поставит в неловкое положение 
или оскорбит других . Это мнение бе-
рёт начало в представлении о том, что 
количество благ ограничено, а значит, 
носитель имеет что-то хорошее за счёт 
других . Вина отделения характеризу-
ется патогенным представлением че-
ловека о том, что он не имеет права на 
своё мировоззрение и образ жизни, от-
личный от образа жизни близких – это 
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означает для него предавать их и тем 
самым причинять им боль . Вина гипе-
рответственности предполагает взя-
тие на себя ответственности за других 
людей и заботы об их благополучии . И, 
наконец, вина ненависти к себе – это 
отрицательная концепция восприятия 
себя, общее чувство негодности . Она 
продиктована стремлением человека 
сохранить связь со значимыми людь-
ми, разделяя их отрицательное отно-
шение к нему . Все эти типы вины авто-
ры относят к межличностной вине .

Теперь, опираясь на рисунок 1, рас-
смотрим сценарий формирования 
адаптивной формы вины – реститу-
ционной вины . Испытывая «тревогу 
совести», ребёнок чувствует, что прои-
зошедшее важно для значимого взрос-
лого и у него формируется внутреннее 
побуждение «исправиться»: компенси-
ровать причинённый ущерб и впредь 
соблюдать общественные нормы, не 
нарушать запретов значимого взрос-
лого, сохранять тем самым добрые от-
ношения с ним . Очевидно, что такое 
возможно только в том случае, если 
ребёнку есть что терять в плане эмоци-
ональной доступности и психологиче-
ского принятия его со стороны значи-
мого взрослого .  

Но как бы ребёнок ни старался, он 
всё равно будет попадать в разные 
«конфузные» ситуации в силу свое-
го малого социального опыта . И эти 
ситуации являются в полной мере пе-
дагогическими ситуациями, как для 
развития его нравственности, так и 
для его воспитателя, задача которого – 
пользуясь предоставленным случаем, 
каждый раз, сохраняя эмоциональное 
спокойствие, призывать ребёнка к от-
ветственности, учить его разным спо-
собам исправления ситуации . 

Многократно закреплённая в по-
ведении презумпция ответственности 
постепенно формирует в подрастаю-
щем ребёнке этические переживания 
и моральное чувство по поводу своих 
промахов, что указывает на становле-
ние его нравственности . Этот человек 
живёт по совести, а не в страхе, про-
являя высокую нравственную культу-
ру . Жить по совести – это и есть смыс-
ловая установка человека с высоким 
уровнем морально-нравственного раз-
вития . Так, М . С . Тарамова справедли-
во отмечает в своей статье о совести 
как об этической категории, о том, что 
совесть контролирует поведение че-
ловека посредством высших правил и 
законов морали, позволяя ему даже в 
сложных ситуациях сохранять своё до-
стоинство и честь [14] . Очевидно, что 
данная регуляция поведения человека 
осуществляется именно посредством 
реституционной вины, о которой писа-
ли в своих работах сначала П . Тангней 
[22], а затем и Ф . Баумейстер [18] .

Таким образом, эгоистическая пре-
зумпция невиновности, а также санк-
ционная вина, основанная на презумп-
ции виновности, формируются под 
влиянием излишней и преждевремен-
ной строгости родителей к детям, при 
которой с детей «спрашивается» рань-
ше, чем в них что-то было «вложено» . 
Имеет также значение пренебрежи-
тельное отношение родителей к ребён-
ку, которое выражается в требовании 
точного и беспрекословного выполне-
ния их указаний без учёта личностного 
отношения ребёнка к ним . С сожалени-
ем приходится констатировать, что ро-
дители и общество взаимодействуют с 
ребёнком по принципу: «Думай – что 
хочешь, а делай – что надо» . В резуль-
тате этого у человека формируются 
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лицемерная модель поведения и такое 
качество, как цинизм . Выражением 
цинизма является политика двойных 
стандартов, при которой, согласно 
Й . Геббельсу, «преступления прячут-
ся за фасадом приличия» [цит . по: 7, 
с . 32] . Сущность лицемерия, по мне-
нию В . Н . Мясищева, заключается в 
том, что «внешняя форма взаимодей-
ствия не отвечает внутреннему содер-
жанию отношений» [11, с . 9] .

Родителей, которые не взяли на себя 
моральную ответственность за нрав-
ственное воспитание своих детей, из 
которых потом вырастают бессовест-
ные эгоисты и невротичные лицемеры, 
А . С . Макаренко в своей «Книге для 
родителей» называет бракоделами . Он 
отмечает, что при обнаружении своих 
педагогических промахов такие роди-
тели, испытывая «тихонькое огорче-
ние», «печально шепчутся в спальне, 
но на людях сохраняют достоинство, 
как будто в их производстве нет ника-
кого прорыва … плоды сдаются обще-
ству как готовая продукция» [10, с . 4] . 
Это описание поведения родителей 
есть не что иное, как стыд за результа-
ты своего родительства, который при 
всей своей силе воздействия на психи-
ку стыдящегося не побуждает его к ис-
правлению ситуации . 

К сожалению, родители в своём вос-
питательном воздействии на детей 
действуют так, словно не знают, что для 
морального формирования личности 
недостаточно внешних требований –  
ребёнку необходимо знать и видеть 
перед собой образцы нравственно-
го поведения, чтобы он мог сличать с 
ними своё собственное поведение и де-
лать соответствующие выводы . Только 
в этом случае у ребёнка формируется 
здоровая критика к себе и смысловая 

установка на уважительную требова-
тельность к себе и к другим, основан-
ная на уважительной требовательно-
сти значимого взрослого к нему .

Если же значимые взрослые на соб-
ственном примере несправедливо-
го отношения к ребёнку научили его 
манипулятивно обижаться и «изво-
рачиваться» раньше, чем научили его 
ответственности, основанной на вну-
тренней потребности в справедливо-
сти, то формирование нравственной 
личности ребёнка в дальнейшем будет 
весьма затруднительным и повлечёт 
за собой далеко идущие социально-
психологические последствия . Таким 
образом, дезадаптивность санкцион-
ной вины определяется тем, что в её 
структуре отсутствует элемент эмпа-
тии, характерный для реституционной 
вины . В этом есть суть «дефектных» 
отношений, ведущих к отклонениям в 
формировании нравственно и психо-
логически здоровой личности . Так, в 
отсутствии эмпатии у ребёнка не фор-
мируется целевая установка на поиск 
решения – вместо неё реализуется це-
левая установка на поиск виноватого с 
целью его последующего наказания –  
вменения ему санкций .

Таким образом, роль вины в регули-
ровании межличностных, в том числе 
и детско-родительских отношений, не-
однозначная . Родителям, воспитыва-
ющих своих детей, следует различать 
санкционную вину и реституционную 
вину по своей сути и по своему влия-
нию на характер детско-родительских 
отношений и на формирующийся ха-
рактер самого ребёнка . Именно рести-
туционная вина играет положитель-
ную роль в установлении и укреплении 
контактов, поэтому, реализуя мораль-
но-нравственное воспитание ребёнка, 
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важно воспитывать в нём моральное 
чувство вины, а не формировать ком-
плекс вины .

Заключение
Итак, критический анализ публика-

ций по теме вины показал слабость ме-
тодологической разработанности дан-
ного проблемного поля, несмотря на 
то (или именно поэтому), что данная 
тема является междисциплинарной . 
Так, рассмотрение феномена вины с 
позиции философии как социокуль-
турного регулятива привело нас к раз-
работке модели развития нравствен-
ного сознания личности . 

Взгляд на феномен вины в ракур-
се психологической науки позволил 
нам, оперевшись на имеющиеся на-
учные знания, разработать эмоцио-
нально-установочную модель вины, 
согласно которой вина как сложный 
психологический феномен, регулиру-
ющий социальное поведение лично-

сти, представляет собой совокупность 
эмоциональных переживаний, сопро-
вождаемых иерархией смысловых, це-
левых и операциональных установок 
личности . 

Рассмотрение феномена вины с 
позиции педагогики позволило «от-
следить» процесс и механизм форми-
рования вины как эмоционального 
отношения к окружающему миру и к 
себе самому: презумпции собственной 
виновности как результата реализа-
ции санкционной вины и презумпции 
собственной ответственности как ре-
зультата реализации реституционной 
вины .  

Таким образом, разработанная нами 
эмоционально-установочная модель 
вины является приращением научного 
знания, дающим ответ на вопрос о вза-
имосвязи установок и эмоциональной 
регуляции поведения личности .

Статья поступила в редакцию 17.10.2023
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оСобенноСти проявления романтичеСкоЙ ревноСти  
и поСтроения отноШениЙ у мужчин и женщин

Нестерова А. А., Щукина О. Г. 

Государственный университет просвещения  
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,  
Российская Федерация

Аннотация
Цель данного исследования заключается в определении особенностей и предикторов 
ревности, проявляющейся в романтических отношениях у мужчин и женщин. 
Процедура и методы. На основе теоретического анализа и проведённого эмпирическо-
го исследования на выборке 300 человек (150 пар) были определены предикторы и 
особенности проявления ревности у мужчин и женщин разного возраста. В исследова-
нии принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 54 лет, состоящие в 
романтических отношениях (возраст партнёров, статус и стаж романтических отноше-
ний учитывался в исследовании). Использовались следующие психодиагностические 
методики: «Многомерная шкала ревности» С. М. Пфайффер и П. Т. Вонг в адаптации 
А. О. Вергейчик; тест на ревнивость Е. П. Ильина (2013); опросник «Коммуникативные 
реакции на ревность» Л. К. Герреро (адаптация И. А. Фурманова и А. О. Вергейчик); муль-
ти-опросник измерения романтической привязанности у взрослых (MIMARA, в адаптации 
О. А. Екимчик, Т. А. Крюковой, 2009); методика «Субъективная оценка межличностных 
отношений» (С. В. Духновского, 2006); шкала оценки отношений С. Хендрик (адаптация 
О. Сычева, 2016). Проведён сравнительный анализ проявления ревности в группе 
мужчин и женщин с учётом социально-демографических показателей (с использо-
ванием t-критерия Стьюдента), а также проведён корреляционный и регрессионный 
анализ ревности и особенностей построения межличностных отношений.1

Результаты. В результате сравнительного анализа была выявлена специфика ревности в 
мужской и женcкой выборках. Так, в структуре ревности женщин больше выражен ког-
нитивный и поведенческий компонент в сравнении с мужчинами. Женщины более склон-
ны к активному дистанцированию и открытому выражению своей ревности в отношении 
романтического партнёра; мужчины чаще проявляют негативные аффективные реакции 
и интегративные стратегии в попытке удержать или вернуть партнёршу.  В построении 
отношений более ревнивые и мужчины, и женщины чувствуют неудовлетворённость, на-
пряжённость, конфликтность, а также страх быть оставленным. Ревнивые женщины бо-
лее склонны к сближению с партнёром в страхе его потерять, а мужчины в большей мере 
испытывают фрустрацию. Возраст, наличие детей, длительность отношений смягчают 
негативные предикторы романтической ревности в диаде.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты проведённого исследования 
расширяют представление о феномене ревности, показывают полоролевую специфику 
поведения в ситуации ревности. Результаты исследования могут лечь в основу разра-

© CC BY Нестерова А . А ., Щукина О . Г ., 2024 .
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ботки психотерапевтических методов работы с ревностью в отношениях пары с учётом 
специфики, связанной с половой принадлежностью.
Ключевые слова: романтическая ревность, межличностные отношения, половые разли-
чия, взаимоотношения в паре

fEaTUrES Of rOmaNTiC JEalOUSy aNd rElaTiONShiP bUildiNG  
iN mEN aNd WOmEN

A. Nesterova, O. Shchukina
State University of Education  
ul. Very Voloshinoi, 24, Mytishchi, 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of this article is to determine the characteristics and predictors of jealousy 
manifested in romantic relationships in men and women.
Methodology. Based on theoretical analysis and an empirical study conducted on a sample of 
300 people (150 couples), predictors and features of the manifestation of jealousy in men and 
women of different ages were identified. The study involved men and women aged 18 to 54 
years old who were in romantic relationships (the age of partners, status and length of roman-
tic relationships were taken into account in the study). The following psychodiagnostic tech-
niques were used: “Multidimensional jealousy scale” by S. M. Pfeiffer and P. T. Wong, adapted 
by A. O. Vergeichik; jealousy test by E. P. Ilyin, 2013; questionnaire “Communicative reactions 
to jealousy” L. K. Guerrero (adapted by I. A. Furmanov and A. O. Vergeichik); multi-question-
naire for measuring romantic attachment in adults (MIMARA, adapted by O. A. Ekimchik, 
T. A. Kryukova, 2009); method “Subjective assessment of interpersonal relationships” 
(S. V. Dukhnovsky, 2006); relationship assessment scale by S. Hendrik (adapted by O. Sychev, 
2016). A comparative analysis of the manifestations of jealousy in a group of men and women 
was carried out, taking into account socio-demographic indicators (using the t-Student crite-
rion), as well as a correlation and regression analysis of jealousy and the peculiarities of build-
ing interpersonal relationships.
Results.  As a result of the comparative analysis, the specifics of jealousy in the male and female 
samples were revealed. Thus, in the structure of women’s jealousy, the cognitive and behavioral 
component is more pronounced in comparison with men. Women are more likely to actively 
distance themselves and openly express their jealousy towards a romantic partner; men are 
more likely to display negative affective reactions and integrative strategies in an attempt to 
retain or win back a partner. When building relationships, both men and women who are more 
jealous feel dissatisfaction, tension, conflict, as well as fear of abandonment. Jealous women 
are more likely to draw closer to their partner in fear of losing him, and men are more likely to 
experience frustration. Age, the presence of children, and long relationship experience mitigate 
negative predictors of romantic jealousy.
Research implications.  The results of the study expand the understanding of the phenomenon 
of jealousy and show the gender-role specificity of behavior in a situation of jealousy. The 
results of the study may form the basis for the development of psychotherapeutic methods of 
working with jealousy in a couple’s relationship, taking into account the specifics associated 
with gender.
Keywords: romantic jealousy, interpersonal relationships, sex differences, couple relationships
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Введение в проблему
Романтические (диадические) отно-

шения между партнёрами представля-
ют собой одни из самых значимых ви-
дов отношений в жизни человека . Эти 
отношения оказывают большое вли-
яние на психологическое благополу-
чие человека, его самоэффективность, 
эмоциональный баланс и самоощу-
щение [4; 8; 9; 10; 27] . Но часто в эти 
романтические отношения вторгаются 
сложные чувства, которые могут вно-
сить дисгармонию и конфликтогены 
во взаимодействие партнёров . Одним 
из таких чувств является романти-
ческая ревность, пионерами научно-
го изучения которой стали Сьюзен 
Пфайффер и Пол Вонг, предложившие 
многомерную шкалу изучения роман-
тической ревности [25] . Шкала до сих 
пор имеет большую популярность в 
исследованиях трёх компонентов ро-
мантической ревности (когнитивного, 
эмоционального и поведенческого), 
она валидизируется в разных культур-
ных контекстах, демонстрируя свою 
надёжность [20] . Каждый компонент 
романтической ревности влечёт за со-
бой определённое проявление самого 
переживания ревности: когнитивная 
ревность выражается через паранои-
дальные мысли и переживания; эмо-
циональная ревность проживается 
посредством негативных чувств, таких 
как страх, гнев и печаль; поведенческая 
ревность выражается через действия,  
например слежку за партнёром, про-
смотр телефона партнёра, устраивание 
сцен и т . п . 

Американские исследователи во гла-
ве с Лаурой Герреро дали определение 
романтической ревности как «много-
гранной совокупности аффективных, 

поведенческих и когнитивных реак-
ций, возникающих, когда существо-
вание и/или качеству значимых отно-
шений человека угрожает какая-либо 
третья сторона» [24, p . 233] . Именно в 
исследованиях Л . Гурреро и её коллег 
были описаны различные эмоциональ-
ные и коммуникативные реакции в си-
туации ревности . Авторы отмечают, 
что главными эмоциями в ситуации ро-
мантической ревности являются гнев 
и страх потери партнёра . Авторами 
было доказано, что люди склонны вы-
ражать ревность по-разному в зависи-
мости от конкретных эмоций, которые 
они испытывают . В результате этих 
исследований появилась Шкала ком-
муникативных реакций на ревность, 
адаптированная на русскоязычной вы-
борке И . А . Фурмановым и его учени-
ками [13; 14; 23] . 

Эмоция ревности, которая активи-
руется реальной или предполагаемой 
угрозой потерять «исключительное 
право» на своего партнёра, встреча-
ется в каждой культуре и считается 
практически неотъемлемым компо-
нентом романтических отношений 
[17] . Незначительное проявление рев-
ности считается вполне себе беспро-
блемной ситуацией и даже принося-
щей некоторую пользу романтическим 
отношениям, подчёркивая чувство 
значимости отношений и привержен-
ность своему партнёру . Но для некото-
рых людей ревность может быть ток-
сичной и даже потенциально опасной . 
Ревность может привести к разрыву 
отношений и даже к агрессивному по-
ведению, такому как преследование, 
эмоциональное и физическое насилие 
или – в крайних случаях – к убийству 
партнёра [12; 13; 19] . 
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В современных исследованиях боль-
шое внимание уделяется разным ком-
понентам романтической ревности, 
о которых говорили С . Пфаффер и 
П . Вонг . Так, эмоциональному ком-
поненту ревности исследователями 
приписывается более положитель-
ный смысл . Этот компонент сложен 
в проживании для самого «ревнив-
ца», но он не привносит разрушения 
в отношения пары . Более вредными 
и опасными для отношений являются 
когнитивный и поведенческий компо-
ненты . Действительно, люди, которые 
ревнивы на когнитивном и поведен-
ческом уровнях, одержимы идеей, что 
их отношения находятся под угрозой; 
они с подозрением относятся к пове-
дению своего партнёра и участвуют в 
постоянном преследовании и допро-
се партнёра [20; 25] . Канадские учё-
ные обнаружили, что когнитивная и 
поведенческая ревность подрывают 
удовлетворённость отношениями в 
паре, тогда как эмоциональная рев-
ность даже немного увеличивает удов-
летворённость отношениями [18] . 
Отечественные исследователи тоже 
подчеркнули неоднозначность влия-
ния ревности на удовлетворённость 
партнёрскими отношениями, т . к . рев-
ность встречается и среди любящих 
друг друга, удовлетворённых своим со-
юзом диад [1] . Таким образом, этот во-
прос ещё нуждается в уточнении .

Различия между мужчинами и жен-
щинами в характере их романтической 
ревности изучались в десятках эмпи-
рических научных работ в последние 
тридцать лет, особенно в рамках эво-
люционной психологии [26] .

В различных исследованиях жен-
щины в среднем сообщают о более ин-
тенсивной общей реакции ревности, 

чем мужчины . Женщины больше, чем 
мужчины, склонны к эмоциональным 
и когнитивным реакциям при выраже-
нии ревности [17] .

Многие исследования подтвержда-
ют гипотезу о том, что женщины боль-
ше страдают в ответ на эмоциональ-
ную неверность, тогда как мужчины 
больше расстраиваются, сталкиваясь 
с сексуальной неверностью [16; 29] . 
Половые различия в ревности были 
подтверждены исследованиями даже с 
помощью МРТ, показывающими поло-
вые различия в активации мозга, свя-
занной с переживанием ревности [27] .

С эволюционной точки зрения, поло-
вые различия в реакции на сексуальную 
и эмоциональную измену объясняются 
следующим образом . В ходе эволюции 
мужчины столкнулись с проблемой не-
обходимости быть уверенными в своём 
отцовстве, а женщины – с проблемой 
необходимости получать инвестиции и 
ресурсы партнёра, которые можно ис-
пользовать для выживания себя самой 
и своих детей . В связи с этим Дэвид 
Басс и его коллеги выдвинули гипотезу, 
что мужская ревность будет сосредото-
чена на сексуальных аспектах взаимо-
действия партнёрши за пределами их 
диады . Напротив, для женщин боль-
шую опасность представляет эмоцио-
нальный вклад её мужчины в другую 
женщину [16] . Эволюционная гипотеза 
Басса следующим образом объясняет 
разные виды ревности у мужчины и 
женщины: женщина боится потерять 
инвестируемые в неё и ребенка ресур-
сы со стороны мужчины-отца её детей 
(действующего отца или потенциаль-
ного), а мужчина испытывает сексуаль-
ную ревность, потому что может пере-
стать контролировать своё возможное 
«отцовство» [17] .
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Учёные из Великобритании обна-
ружили более агрессивные мысли по 
отношению к сопернику и склонность 
выражать неприязнь и ненависть к 
партнёру у мужчин в случае обосно-
ванной ревности, когда имела место 
сексуальная измена . У испытуемых 
мужского пола сексуальная измена 
чаще приводила к потере доверия, дис-
танцированию от партнёра, а также к 
прекращению отношений . Женщины 
чаще сохраняли верность отношениям 
даже после сексуальной измены и пы-
тались определить причины измены 
партнёра, в том числе связанные с их 
собственным поведением [22] . Другое 
исследование показало, что в ситуации 
недоверия к партнёру и ревности муж-
чины чаще пытаются контактировать 
с соперником, в то время как женщи-
ны чаще сообщают об интегративном 
общении или проявлении негативных 
эмоций . Общая интенсивность отри-
цательных эмоций в присутствии ре-
ального соперника выше у женщин, 
чем у мужчин; женщины также более 
склонны выражать свою ревность, 
проявлять связанные с ней чувства и 
обсуждать ситуацию [15] .

Белорусские коллеги отмечают, что 
коммуникативные реакции в ситуации 
ревности различны у мужчин и жен-
щин: у женщин выражена установка 
на месть своему партнёру, мужчины 
более ориентированы на слежку за 
партнёршей и «выведение её на чистую 
воду» . В ситуации ревности женщины 
чаще прибегают к манипуляциям, а 
мужчины используют ярко выражен-
ные аффекты и дистрибутивную ком-
муникацию [3] .

При этом, к сожалению, нет иссле-
дований, которые бы определяли пре-
дикторы ревности мужчин и женщин, 

и описывали специфику связей прояв-
лений ревности и других особенностей 
взаимоотношений, например, стиля 
привязанности, характера отношений 
с партнёром и пр . Таким образом, не-
обходимо изучить особенности прояв-
ления романтической ревности у муж-
чин и женщин и определить связь этой 
ревности с особенностями построения 
взаимоотношений в мужской и жен-
ской выборке .

Процедура и методы  
исследования

Процедура исследования. Прово- 
дился сравнительный анализ проявле-
ния романтической ревности у муж-
чин и женщин, изучались взаимосвязи 
между ревнивостью мужчин и жен-
щин и между особенностями построе-
ния ими отношений с партнёром . 

Диагностический инструмен-
тарий. Изучение проявления ком-
муникативных, структурных про-
явлений романтической ревности 
изучалось с помощью следующих 
методик: «Многомерная шкала рев-
ности» С . М . Пфайффер и П .Т . Вонг в 
адаптации А . О . Вергейчик [2; 21]; тест 
на ревнивость Е . П . Ильина [5]; опрос-
ник «Коммуникативные реакции на 
ревность» Л . К . Герреро (адаптация 
И . А . Фурманова и А . О . Вергейчик) 
[14] . Особенности построения меж-
личностных отношений исследова-
лись с помощью мульти-опросника 
измерения романтической привязан-
ности у взрослых (MIMARA, в адап-
тации О . А . Екимчик, Т . А . Крюковой, 
2009) [7]; методики «Субъективная 
оценка межличностных отношений» 
(С . В . Духновский, 2006) [4]; шкалы 
оценки отношений С . Хендрик (адап-
тация О . Сычева, 2016) [11] .
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Проведён сравнительный анализ 
половых особенностей и предикторов 
проявления ревности (с использова-
нием t-критерия Стьюдента), а также 
корреляционный анализ .

Выборка исследования. Эмпириче- 
скую базу исследования состави-
ли 300 человек в возрасте 21–50 лет 
(32,56±11,66 лет), имеющие разный 
уровень образования, которые на мо-
мент исследования состояли в дли-
тельных романтических отношени-
ях (брак или сожительство) . Из них 
150 женщин в возрасте 21–50 лет 
(32,59±11,74 лет) и 150 мужчин в воз-
расте 21–50 лет (32,54±11,61 лет) . В 
исследовании контролировались по-
бочные переменные, которые могли 
оказать влияние на получившиеся вза-
имосвязи: возраст, стаж отношений, 
семейное положение (брак или сожи-
тельство), наличие детей, наличие си-
блингов, порядок рождения . Все эти 
переменные учитывались при анализе 
полученных результатов . 

Результаты и обсуждение
Результаты исследования показали, 

что, в целом, женская часть выборки 
оказалась более ревнива .  В рамках на-
шего исследования представилась воз-
можность выявления доминирующих 
структурных компонентов ревности 
у мужчин и женщин . Так, женщины 
статистически достоверно больше 
склоны к проявлению когнитивного 
(t= -5,27, p<0,01) и поведенческого (t= 
-3,01, p<0,01) компонентов ревности, 
чем мужчины (см . рис . 1) . Тогда как 
эмоциональный компонент ревности 
в разрезе половых различий не пока-
зал значимых значений . Когнитивный 
компонент ревности включает в себя 
мысли и беспокойства о физической 

близости партнёра с кем-то другим, 
подозрения о неверности, фантазиро-
вание на тему измены партнёра и пр . 
А поведенческий компонент ревности 
являет собой непосредственно рев-
ностные действия, например, регуляр-
ная проверка телефона партнёра, по-
стоянные вопросы о месте нахождения 
партнёра, физическая проверка места 
нахождения партнёра, внезапный ви-
зит, слежка за партнёром, манипуля-
тивные разговоры о резко негативных 
качествах мнимого или реального со-
перника и пр . Многие исследователи 
отмечают, что когнитивный и особен-
но поведенческий компонент ревности 
являются самыми разрушительными 
для отношений партнёров [25] . Одной 
из возможных причин различий в про-
явлении когнитивного и поведенче-
ского компонентов ревности у женщин 
является протекание процесса, связан-
ного с более мощным ответом на угро-
зу потери близкого человека в виду 
того, что проявление большей заботы 
и беспокойства о своих отношениях 
является более социально одобряемым 
фактором в контексте распределения 
половых ролей . Кроме того, женщинам 
чаще труднее решать свои экономиче-
ские проблемы и достигать высокого 
социально-экономического статуса, 
они могут чувствовать, что их партнё-
ры с большей вероятностью найдут 
себе лучшего партнёра и оставят их, 
что, безусловно, может усиливать ког-
нитивные и поведенческие проявле-
ния ревности в отношениях . 

Наши данные согласуются с резуль-
татами аналогичных зарубежных ис-
следований, где показана более сильная 
реакция ревности в женской выборке, 
что авторы связывают с тем, что жен-
щины, как правило, больше ревнуют 
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и расстраиваются даже при малейших 
подозрениях на эмоциональную те-
плоту с другой женщиной, поскольку 
доступ этой женщины к ресурсам для 
неё и её детей находится под угрозой 
передачи «сопернице», в которую муж-
чина может инвестировать [28] .

Если сравнивать различия комму-
никативных реакций на ревность у 
мужчин и женщин, можно отметить, 
что статистически достоверных разли-
чий достаточно много (использовался 
t-критерий Стьюдента) . Согласно кон-
цепции Гурреро и её соавторов, суще-
ствует 11 специфических коммуника-
тивных реакций на ревность, которые 
можно разделить на четыре категории: 
1) деструктивное общение, которое 
состоит из конфликтного общения 
между партнёрами; 2) конструктивное 
общение, которое включает интегра-

тивное взаимодействие и действия, 
ориентированные на восстановление 
связи; 3) избегание, который включа-
ет в себя молчание или игнорирова-
ние; 4) коммуникация, направленная 
на соперников, которая заключается в 
контроле, слежке, контактах с сопер-
ником, унижении соперника [23] . 

Так, у женщин статистически досто-
верно чаще встречается активное дис-
танцирование (t= -3,37, p<0,01) . Эта 
стратегия выражается в увеличении 
физической и эмоциональной отстра-
нённости в партнёрских отношениях и 
достоверно больше проявляется у жен-
щин, чем у мужчин . Такое поведение 
может заключаться в том, что человек, 
испытывающий ревность, начинает 
дистанцироваться от своего партнёра, 
например уменьшать количество вре-
мени, проводимого с романтическим 

Рис. 1 / Fig. 1. Выраженность структурных показателей романтической ревности в груп-
пе мужчин и женщин / Expression of structural indicators of romantic jealousy in a group of 
men and women

Источник: данные авторов .
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партнёром, избегать физического кон-
такта, ограничивать количество звон-
ков и сообщений . Эта тактика может 
быть использована как способ сниже-
ния риска потери партнёра, так и как 
способ демонстрации своей ревности 
и недовольства мнимой или реальной 
ситуацией . Склонность женщин чаще 
проявлять подобные реакции может 
быть связана с тем, что они чаще, чем 
мужчины, прибегают к косвенным (не-
открытым) и манипулятивным спосо-
бам выражения гнева и недовольства . 
Исследования А . О . Вергейчик также 
показали, что ядро коммуникаций в 
ситуации ревности у женщин носит, в 
основном, манипулятивный характер: 
игнорирование, «молчаливый бой-
кот» [3] . Дополнительным артефактом 
исследования в контексте значимых 
половых различий нашей выборки 
можно отметить, что у женщин стати-
стически достоверно более ярко выра-

жены манипулятивные черты (макиа-
веаллизм) (t= -3,23, p<0,01), в то время 
как у мужчин нарциссические (t=3,48, 
p<0,01), т . е .  манипулятивность выше 
в нашей выборке группе женщин .

Дистрибутивная коммуникация, 
выражающаяся в виде обвинений, 
критики и ссор с партнёром, тоже до-
стоверно больше проявлена в женской 
выборке (t= -2,69, p<0,01) . Эта такти-
ка в ситуациях ревности может быть 
эффективна, потому что предполага-
ет открытое обозначение имеющейся 
проблемы в отношениях, но лишь в 
некоторых ситуациях – чаще она при-
водит к ухудшению отношений с пар-
тнёром . Женщины чаще используют 
такой подход скорее всего потому, что 
они в большей мере ориентированы на 
откровенный и прямой разговор в си-
туации возникающих эмоциональных 
проблем, даже если он предполагает 
конфликт .

Рис. 2 / Fig. 2. Коммуникативные проявления ревности в группе мужчин и женщин / 
Communicative Responses of jealousy in a group of men and women

Источник: данные авторов .
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Дополнительный анализ данных по 
женской выборке показал, что выра-
женность данных стратегий у женщин 
не зависит от возраста, стажа отно-
шений с партнёром, наличия детей и 
прочих социально-демографических 
характеристик .

В группе мужчин гораздо больше 
выражена такая реакция на ревность, 
как негативная аффективная экспрес-
сия, которая проявляется в прямой де-
монстрации своих негативных чувств 
партнёру (t= 3,85, p<0,01) . Важно от-
метить, что эта стратегия ответа на 
ревность проявляется у мужчин вне 
зависимости от возраста, стажа отно-
шений и наличия детей . Релевантные 
исследования подтверждают, что муж-
чины более аффективно реагируют на 
ущемление собственного достоинства, 
и ярко проявляют весь спектр негатив-
ных эмоций (гнев, печаль, негодова-
ние), а также чаще выражают женщине 
угрозы отомстить ей или наказать [3] .

У мужчин в нашей выборке стати-
стически достоверно выше показатель 
интегративной коммуникации в ситу-
ации ревности . Этот показатель выра-
жается в попытках решения проблемы 
через взаимодействие с партнёром (t= 
4,10, p<0,01) . Интегративная комму-
никация заключается в разъяснении 
своих чувств и мыслей партнёру и на-
целена на нахождение взаимовыгодно-
го решения, учитывающего интересы 
обеих сторон, поэтому этот подход 
может быть эффективным в решении 
конфликтов и проблем в отношениях . 
Мужчины чаще проявляют подобный 
способ коммуникации в ситуации рев-
ности, потому что они, скорее всего, 
более склонны к конкуренции и у них 
больше опыт решения проблем во вза-
имодействии с другими людьми . Это 

может быть также следствием большей 
уверенности в себе и своих способно-
стях в решении проблем . Кроме того, 
мужчины часто более прямолинейны 
и склонны к использованию рацио-
нального подхода в разрешении спор-
ных неоднозначных ситуаций . Однако 
важно отметить, что женщины тоже 
могут использовать интегративную 
коммуникацию, особенно если имеют 
опыт в решении конфликтов и про-
блем в отношениях . Дополнительные 
корреляционные исследования пока-
зали, что эта стратегия свойственна 
более зрелым мужчинам, а также муж-
чинам, которые находятся в длитель-
ных отношениях (более 10 лет) . 

В обеих выборках равнозначно 
сильно выражены такие компоненты 
ревности, как контроль и ограниче-
ния, что говорит о том, что мужчины и 
женщины в ситуации ревности в рав-
ной степени «проверяют» телефоны 
и социальные сети своих партнёров, 
контролируют их и стараются огра-
ничить контакты с потенциальными 
соперниками . В женской выборке есть 
взаимосвязь этой стратегии с возрас-
том (встречается чаще у женщин стар-
шего возраста), в мужской выборке та-
кой связи не было обнаружено .

Ещё одной популярной стратегией 
поведения в ситуации ревности явля-
ется компенсаторное замещение, когда 
«ревнивцы» стараются следить за со-
бой, лучше выглядеть, одаривать своего 
партнёра подарками, чтобы вновь заво-
евать его любовь и внимание . Особенно 
выражена данная стратегия у молодых 
женщин, а в мужской выборке к «ком-
пенсаторным» практикам прибегают и 
молодые, и более старшие мужчины .

Самым непопулярным видом про-
явление ревности в нашей выборке 
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мужчин и женщин стал контакт с со-
перником, когда ревнующий человек 
пытается «разобраться» с тем, кто эту 
ревность провоцирует с третьей сто-
роны . К этой стратегии довольно ред-
ко прибегают и мужчины, и женщины 
в нашей выборке . В женской выборке 
к этой стратегии почти не обращаются 
более взрослые женщины и женщины, 
имеющие детей . 

В целом с более конструктивными 
реакциями мужчин связаны возраст 
и стаж отношений (p<0,01), а пози-
тивными факторами для женщин яв-
ляются возраст и статус отношений 
(зарегистрированный брак, а не сожи-
тельство) . 

Корреляционный и регрессионный 
анализ показал, что ревнивые женщи-
ны – это женщины более молодые (r= 
- 0,79, при p<0,01), без высшего образо-
вания (r= - 0,37, при p<0,01), женщины, 
находящиеся в недолгих отношениях 
(r=  - 0,46, при р<0,01) и женщины, 
у которых нет детей   (r= -0,52, при 
р<0,01) . Абсолютно аналогичные связи 
получились в выборке мужчин, только 
с другими вкладами переменных, т . е . с 
возрастом, большей образованностью 
мужчин, большим стажем отношений 
и рождением детей снижается рев-
ность у мужчин .

Интересны взаимосвязи между воз-
растом мужчин и женщин и структур-
ными элементами их ревности . 

В группе мужчин с возрастом, по-
явлением детей и долгими годами 
отношений снижаются все три ком-
понента ревности (когнитивный, эмо-
циональный, поведенческий) (уровень 
значимости связей <0,01) . Мужчины, 
обретающие длительные, стабильные 
отношения, воспитывающие детей, 
становятся менее ревнивыми или в си-

туации ревности действуют более кон-
структивно, не разрушая отношения . 

В женской же выборке наблюдается 
интересная тенденция . Поведенческий 
компонент ревности вообще никак 
не изменяется с возрастом, длитель-
ностью отношений и никак не связан 
с наличием детей (нет значимых кор-
реляций) . Эмоциональный компонент 
снижается – женщины становятся 
менее эмоциональны в ситуации по-
тенциальной неверности партнёра с 
возрастом, а вот когнитивный компо-
нент ревности повышается с возрас-
том, стажем отношений и наличием 
детей у женщин . Таким образом, чем 
старше женщины, чем более длитель-
ные отношения имеют с партнёром, 
тем они становятся более подозри-
тельными, в большей мере беспоко-
ятся относительно интереса партнёра 
к другим женщинам . Мы полагаем, 
что это согласуется с эволюционной 
теорией происхождения женской рев-
ности, которая свидетельствует о том, 
что даже незначительное эмоциональ-
ное внимание партнёра к другой жен-
щине заставляет женщину ревновать 
и волноваться, потому что женщине 
страшно потерять ресурсы и инвести-
ции (эмоциональные, материальные, 
социальные), которые мужчина вкла-
дывает в неё и в её ребёнка – у более 
старшей женщины больше повода для 
беспокойства такой потери [16] .

Стоит отметить, что факторы «на-
личие сиблингов» и «порядок рожде-
ния» (первый, второй, единственный 
ребёнок и т . д .) не обнаружили ка-
ких-либо взаимосвязей с ревностью . 
Корреляционный анализ лишь по-
казал, что младшие и единственные 
дети более склонны к манипуляциям 
в ситуации ревности, а те, у кого есть 
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сиблинги – менее склонны к угрозам и 
насилию в ситуации ревности . 

Далее мы рассматривали взаимосвя-
зи между ревнивостью мужчин и жен-
щин и их оценкой взаимоотношений 

в паре . Измерялись показатели удов-
летворённости отношениями, субъек-
тивной оценки дисгармоничности от-
ношений в паре, а также особенности 
привязанности к партнёру .

Таблица 1 / Table 1 

Корреляционная взаимосвязь между показателями ревнивости мужчин и женщин 
и особенностей их отношений с партнёром / Correlation between indicators of jealousy 
of men and women and the characteristics of their relationships with partners

Показатели межличностных отношений Ревнивость 
(женщины)

Ревнивость 
(мужчины)

Ш
ка
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 о

це
нк

и 
от
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ш

ен
ий

 С
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Х
ен
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ик

Удовлетворённость отношениями -0,48** -0,56**
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Напряжённость в отношениях 0,44** 0,35**

Отчуждённость в отношениях -0,02 -0,004

Конфликтность в отношениях 0,49** 0,39**

Агрессивность в отношениях 0,29** 0,09

Дисгармоничность в отношениях 0,50** 0,36**
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ро
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Фрустрация 0,01 0,20*
Стремление к сближению 0,16* 0,04
Самоподдержка -0,02 0,01
Амбивалентность -0,009 -0,09
Доверие 0,01 0,10
Страх быть оставленным 0,39** 0,29**
«Цепляние за партнера»/срастание -0,05 -0,05

Источник: данные авторов .

Корреляционные связи, получен-
ные в двух группах, во многом схожи . 
Ревнивость партнёра связана с низким 
уровнем удовлетворённости отноше-
ниями, высоким уровнем напряжения 
и конфликтности, страхом быть остав-
ленными, дисгармоничностью отно-
шений в целом . В женской выборке 
была обнаружена взаимосвязь ревно-
сти с проявлением агрессии в отноше-

нии партнёра, а также со стремлением 
к сближению с партнёром . 

В мужской выборке ревнивость 
также, как и в женской, связана с кон-
фликтностью, напряжённостью, дис-
гармоничностью, неудовлетворённо-
стью и страхом быть оставленным, но 
здесь присутствует ещё и корреляция 
с фрустрацией . Это может говорить о 
том, что для мужчин ситуация потен-



98

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

циальной неверности и чувства ревно-
сти могут вызывать фрустрацию, что 
подчёркивает подавленность и силу 
негативных эмоциональных пере-
живаний, связанных с угрозой изме-
ны (потенциальной или субъективно 
ощущаемой) .

Важно отметить, что в ситуации 
ревности в отношениях партнёров 
появляется больше конфликтов и на-
пряжения, но при этом отчужденно-
сти не возникает, скорее, наоборот, 
партнёры показывают стремление к 
сближению и желанию «вернуть» пар-
тнёра . Особенно ярко это проявля-
ется в группе женщин . В этом может 
проявляться адаптивно-позитивная 
функция ревности как реакции на ка-
кую-либо угрозу утраты значимых для 
человека близких отношений .

Таким образом, гипотеза о различии 
ревности, её компонентов и её прояв-
лений нашла подтверждение . Гипотеза 
о различии взаимосвязи между ревно-
стью и оценкой межличностных от-
ношений в группе мужчин и женщин 
подтвердилась лишь частично . 

Заключение
Исследование показало различия в 

структурных компонентах ревности, 
а также в разных стратегиях проявле-
ния романтической ревности в группе 
взрослых мужчин и женщин . На осно-
ве полученных результатов можно сде-
лать следующие выводы .

1 . Романтическая ревность – это 
сложный комплекс эмоциональных 
реакций, который может быть вызван 
воображаемой или реальной угрозой 
ценным отношениям из-за присут-
ствия воображаемого или реального 
соперника . Поведение, связанное с рев-
ностью (будь то вызывание ревности 

у кого-то или испытываемое чувство 
ревности), может быть частью такти-
ки удержания партнёра в отношениях . 
Согласно эволюционной психологии, 
романтическая ревность несмотря на 
своё сложное эмоциональное прожи-
вание выполняет важную адаптивную 
функцию .

2 . Ревность мужчин и женщин отли-
чается с эволюционной точки зрения 
тем, что мужчины больше переживают 
из-за возможности сексуальной невер-
ности партнёрши за пределами их диа-
ды, в то время как для женщин более 
угрожающей выглядит эмоциональ-
ный вклад в соперницу, переориента-
ция внимания и ресурсов партнёра на 
другую женщину . 

3 . Проведённое исследование пока-
зало различия в проявлении ревности 
у мужчин и женщин . Женщины в на-
шей выборке оказались более ревни-
вы, особенно в рамках выраженности 
когнитивного и поведенческого ком-
понентов ревности . Женщины более 
настороженно относятся к тёплым 
эмоциональным контактам романти-
ческого партнёра с другими женщина-
ми, чаще думают о неверности партнё-
ра и беспокоятся о его неверности . 

4 . Среди коммуникативных реакций 
на ревность у женщин больше выра-
жена дистрибутивная коммуникация, 
когда партнёру открыто выражают 
свои подозрения . Женщины в ситуа-
ции ревности чаще идут на открытый 
конфликт и обвинение партнера или 
прибегают к более манипулятивным 
способам реагирования: игнориро-
вание партнёра, «наказание» его мол-
чанием и пр . Мужчины в ситуации 
ревности демонстрируют негативные 
аффекты (гнев, обиду, грусть и пр .), 
они бурно эмоционально реагируют и 
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могут даже в порыве эмоций угрожать 
партнёрше или сопернику местью . 
Мужчины также более склонны к ин-
тегративной коммуникации с целью 
удержать партнёршу в отношениях .

5 . И мужчины, и женщины часто ис-
пользуют контроль и ограничения в 
ситуации ревности: следят за партнё-
ром, проверяют его гаджеты, а также 
прибегают к компенсаторному заме-
щению – стараются «порадовать» сво-
его партнёра подарками, работают над 
собой с целью «вернуть» расположе-
ние своей второй половинки . 

6 . Наибольший вклад в проявление 
ревности и мужчин, и у женщин вно-
сят такие характеристики, как возраст, 
стаж отношений, статус отношений и 
наличие детей . Ревность гораздо боль-
ше выражена у молодых мужчин и 
женщин, не имеющих детей, не состоя-
щих в браке, и не так долго состоящих 
в отношениях .

7 . Ревность в романтических отно-
шениях женщин связана с показателя-
ми неудовлетворённости отношения-
ми, конфликтностью, агрессивностью, 
напряжённостью и общей дисгармо-
ничностью отношений . В стилях при-
вязанности ревнивых женщин высо-
кий уровень страха быть покинутым 
и желание сблизиться с партнёром 
(тревожно-амбивалентная привязан-
ность) . Более ревнивые мужчины тоже 
оценивают свои отношения с партнёр-

шей как неудовлетворительные, кон-
фликтные и напряжённые, но в них не 
проявлена агрессия, в отличии от жен-
щин – в них больше страха потерять 
партнёра и фрустрации .

Полученные результаты представ-
ляют интересные и важные выводы 
о специфике проявления ревности у 
мужчин и женщин, о роли ревности в 
построении близких эмоциональных 
отношений . На наш взгляд, исследова-
ние требует более глубокого изучения 
дополнительных переменных, которые 
оказались важными для проявления 
чувства ревности и мужчин и женщин: 
возраст, количество детей, уровень об-
разования, стаж и характер отноше-
ний . Интересно, что фактор порядка 
рождения и наличие сиблингов не ока-
зался значимым в данном исследова-
нии ревности .

Полученные данные о половозраст-
ных характеристиках ревности могут 
быть полезны семейным психологам, 
консультирующим пары в ситуации 
семейных кризисов и конфликтов .

Ограничения данного исследования 
могут быть связаны с тем, что субъек-
тивное описание респондентами своих 
установок и поведения в ситуации рев-
ности могут отличаться от поведения, 
которое демонстрируется в контексте 
реальной ситуации . 

Статья поступила в редакцию 15.01.2024

ЛИТЕРАТУРА
1 . Бреслав Г . М ., Тимощенко Ю . В . Полезна ли ревность в партнерских отношениях? //  

Вестник Московского университета . Серия 14: Психология . 2019 . № 3 . С . 27–46 . 
DOI: 10 .11621/vsp .2019 .03 .27 .

2 . Вергейчик А . О . Ревность в романтических отношениях партнеров с различным 
уровнем агрессивности и враждебности // Философия и социальные науки . 2016 . 
№ 2 . С . 72–75 . 

3 . Вергейчик А . О . Ядро установок коммуникативных реакций на ситуацию ревности // 
Философия и социальные науки . 2015 . № 4 . С . 80–83 .



100

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

4 . Духновский С . В . Диагностика межличностных отношений . Психологический прак-
тикум . СПб .: Речь, 2010 . 141 c .

5 . Ильин Е . П . Эмоции и чувства . СПб .: Питер, 2011 . 752 с .
6 . Корнилова Т . В ., Корнилов С . А ., Чумакова М . А . Методика диагностики личностных 

черт «Тёмной триады»: апробация опросника Тёмная дюжина // Психологический 
журнал . 2015 . № 36 (2) . С . 99–112 .

7 . Крюкова Т . Л ., Екимчик О . А ., Опекина Т . П . Психология совладания с трудностями в 
близких (межличностных) отношениях . Кострома: Издательство Костромского госу-
дарственного университета, 2019 . 340 с .

8 . Нестерова А . А . Феноменология жизнеспособности личности в трудных жизненных 
ситуациях // Новое в психолого-педагогических исследованиях . 2011 . № 4 (24) . С . 51–62 .

9 . Опекина Т . П ., Голубева А . А . Переживание ревности в близких отношениях и психо-
логическое благополучие взрослых мужчин и женщин // Вестник Омского государ-
ственного университета . 2020 . № 4 . С . 53–62 . DOI: 10 .24147/2410-6364 .2020 .4 .53-59 .

10 . Позняков В . П ., Панфилова Ю . М . Представления о партнёрстве мужчин и жен-
щин, состоящих в добрачных отношениях и в зарегистрированном браке // Вестник 
Московского государственного областного университета . Серия: Психологические 
науки . 2022 . № 1 . С . 53–68 . DOI: 10 .18384/2310-7235-2022-1-53-68 .

11 . Сычев О . А . Русскоязычная версия Шкалы оценки отношений // Психология . Журнал 
Высшей школы экономики . 2016 . Т . 13 . № 2 . С . 386–409 .

12 . Титовец А . Э . Причины и условия преступлений, совершаемых по мотиву ревности // 
Вестник Волжского университета им . В . Н . Татищева . 2022 . Т . 1 . № 2 (101) . С . 185–194 . 
DOI: 10 .51965/20767919_2022_1_2_185 .

13 . Фокина Н . В ., Чижова Е . А . Субъективное переживание ревности в контексте ранних 
дезадаптивных схем // Вестник психологии и педагогики Алтайского государствен-
ного университета . 2020 . Т . 2 . №2 . С . 102–109 . 

14 . Фурманов И . А ., Вергейчик А . О . Тактики поведения в ситуации пережива-
ния ревности: адаптация методики «Коммуникативные реакции на ревность» // 
Психологический журнал . 2012 . № 1-2 . С . 81–89 .

15 . Banaszkiewicz P . Biological Sex and Psychological Gender Differences in the Experience 
and Expression of Romantic Jealousy // Social Psychological Bulletin . 2022 . № 17 . P . 1–23 . 
DOI: 10 .32872/spb .4161 .

16 . Buss D . M .  Sexual and emotional infidelity: Evolved gender differences in jealousy prove 
robust and replicable // Perspectives on Psychological Science . 2018 . № 13 . P . 155–160 . 
DOI: 10 .1177/1745691617698225 .

17 . Buunk A . P ., Massar K . Jealousy in Close Relationships From an Evolutionary and Cultural 
Perspective: Responding to Real and Feared Rivals // The Oxford Handbook of Evolutionary 
Psychology and Romantic Relationships . Oxford: Oxford University Press, 2023 . 333 p . 
DOI: 10 .1093/oxfordhb/9780197524718 .001 .0001 .

18 . Dandurand C ., Lafontaine M . F . Jealousy and couple satisfaction: A romantic attachment 
perspective // Marriage & Family Review . 2014 . № 50 (2) . P . 154–173 . DOI: 10 .1080/014949
29 .2013 .879549 .

19 . Daw J ., Halliwell G ., Hay S . You don’t notice it, it’s like boiling water”: Identifying psycholog-
ical abuse within intimate partner relationships and how it develops across a domestic hom-
icide timeline // Current Psychology . 2022 . Vol . 42 . № 23 . P . 20000–20014 . DOI: 10 .1007/
s12144-022-03103-0 .

20 . De Cristofaro V ., Pellegrini V ., Salvati M . Examining and understanding patterns of 
cognitive, emotional, and behavioral jealousy: Dispositional Mindfulness as a protective 



101

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

factor in romantic relationships // Journal of Social and Personal Relationships . 2023 . 
№ 40 (5) . P . 1368–1397 . DOI: 10 .1177/02654075221139631 .

21 . Diotaiuti P ., Valente G ., Mancone S . Validation study of the Italian brief version of the 
multidimensional jealousy scale: Psychometric properties, measurement invariance across 
gender, and convergent validity [Электронный ресурс] // Frontiers in Psychology . 2022 . 
№ 13 . URL: https://www .frontiersin .org/articles/10 .3389/fpsyg .2022 .1013584/full (дата об-
ращения: 19 .01 .2023) . DOI: 10 .3389/fpsyg .2022 .1013584 .

22 . Fussell N . J ., Stollery B . T . Between-Sex Differences in Romantic Jealousy: Substance or 
Spin? A Qualitative Analysis // Evolutionary Psychology . 2012 . № 10 (1) . P . 136–172 .  
DOI: 10 .1177/147470491201000114 .

23 . Gurrero L . K ., Hannawa A . F ., Babin E . A . The Communicative Responses to Jealousy 
Scale: Revision, Empirical Validation, and Associations with Relational Satisfaction // 
Communication Methods and Measure . 2011 . № 5 (3) . P . 223–249 . DOI: 10 .1080/19312458 . 
2011 .596993 .

24 . Guerrero L . K ., Trost M . R ., Yoshimura S . M .  Romantic jealousy: Emotions and 
communicative responses // Personal Relationships . 2005 . № 12 (2) . P . 233–252 . 
DOI: 10 .1111/j .1350-4126 .2005 .00113 .x .

25 . Pfeiffer S . M ., Wong P . T . P . Multidimensional Jealousy // Journal of Social and Personal 
Relationships . 1989 . № 6 . P . 181–196 . DOI: 10 .1177/026540758900600203 .

26 . Pollet T . V ., Saxton T . K . Jealousy as a function of rival characteristics: Two large replication 
studies and meta-analyses support gender differences in reactions to rival attractiveness but 
not dominance // Personality and Social Psychology Bulletin . 2020 . № 46 (10) . P . 1428–1443 . 
DOI: 10 .1177/01461672209045 .

27 . Shackelford T . K ., Weekes-Shackelford V . A . Encyclopedia of evolutionary psychological 
science . Cham: Springer International Publishing, 2021 . 8604 p .

28 . Sucrese A . M ., Burley E . E ., Perilloux C . Just friends? Jealousy of extramarital friendships // 
Evolutionary Behavioral Sciences . 2023 . № 17 (3) . P . 333–344 . DOI: 10 .1037/ebs0000296 .

29 . Valentova J . V ., de Moraes A . C ., Varella M . A . C . Gender, sexual orientation and type of rela-
tionship influence individual differences in jealousy: A large Brazilian sample [Электронный 
ресурс] // Personality and Individual Differences . 2020 . № 157 . URL: https://www .science-
direct .com (дата обращения: 19 .01 .2023) . DOI: 10 .1016/j .paid .2019 .109805 .

REFERENCES
1 . Breslav G . M ., Timoshchenko Yu . V . [Is jealousy useful in partnerships?] . In: Vestnik 

Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psihologiya [Bulletin of Moscow University . Episode 14: 
Psychology], 2019, no . 3, pp . 27–46 . DOI: 10 .11621/vsp .2019 .03 .27 .

2 . Vergejchik A . O . [Jealousy in romantic relationships of partners with different levels of ag-
gressiveness and hostility] . In: Filosofiya i social'nye nauki [Philosophy and social sciences], 
2016, no . 2, pp . 72–75 . 

3 . Vergejchik A . O . [The core of attitudes of communicative reactions to a situation of jealousy] . 
In: Filosofiya i social'nye nauki [Philosophy and social sciences], 2015, no . 4, pp . 80–83 .

4 . Duhnovskij S . V . Diagnostika mezhlichnostnyh otnoshenij. Psihologicheskij praktikum 
[Diagnosis of interpersonal relationships . Psychological workshop] . St . Petersburg, 
Rech Publ ., 2010 . 141 p .

5 . Ilin E . P . Emocii i chuvstva [Emotions and feelings] . St . Petersburg, Piter Publ ., 2011 . 752 p .
6 . Kornilova T . V ., Kornilov S . A ., Chumakova M . A . [Methodology for diagnosing personal-

ity traits of the “Dark Triad”: testing of the Dark Dozen questionnaire] . In: Psihologicheskij 
zhurnal [Psychological Journal], 2015, no . 36 (2), pp . 99–112 .



102

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

7 . Kryukova T . L ., Ekimchik O . A ., Opekina T . P . Psihologiya sovladaniya s trudnostyami v bliz-
kih (mezhlichnostnyh) otnosheniyah [Psychology of coping with difficulties in close (interper-
sonal) relationships] . Kostroma, Publishing house of Kostroma State University, 2019 . 340 p .

8 . Nesterova A . A . [Phenomenology of personality vitality in difficult life situations] . In: Novoe 
v psihologo-pedagogicheskih issledovaniyah [New in psychological and pedagogical research], 
2011, no . 4 (24), pp . 51–62 .

9 . Opekina T . P ., Golubeva A . A . [Experience of jealousy in close relationships and psycho-
logical well-being of adult men and women] . In: Vestnik Omskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta [Bulletin of Omsk State University], 2020, no . 4, pp . 53–62 . DOI: 10 .24147/2410-
6364 .2020 .4 .53-59 .

10 . Poznyakov V . P ., Panfilova Yu . M . [Ideas about the partnership of men and women in pre-
marital relationships and registered marriages] . In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo 
oblastnogo universiteta. Seriya: Psihologicheskie nauki [Bulletin of the Moscow Region State 
University . Series: Psychological Sciences], 2022, no . 1, pp . 53–68 . DOI: 10 .18384/2310-
7235-2022-1-53-68 .

11 . Sychev O . A . [Russian version of the Relationship Assessment Scale] . In: Psihologiya. 
Zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki [Psychology . Journal of the Higher School of Economics], 
2016, vol . 13, no . 2, pp . 386–409 .

12 . Titovec A . E . [Causes and conditions of crimes committed based on jealousy] . In: Vestnik 
Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishcheva [Bulletin of the Volga University named after 
V . N . Tatishchev], 2022, vol . 1, no . 2 (101), pp . 185–194 . DOI: 10 .51965/20767919_2022_1_
2_185 .

13 . Fokina N . V ., Chizhova E . A . [Subjective experience of jealousy in the context of early mala- 
daptive schemes] . In: Vestnik psihologii i pedagogiki Altajskogo gosudarstvennogo univer-
siteta [Bulletin of psychology and pedagogy of Altai State University], 2020, vol . 2, no . 2,  
pp . 102–109 . 

14 . Furmanov I . A ., Vergejchik A . O . [Tactics of behavior in situations of experiencing jealousy: 
adaptation of the “Communicative reactions to jealousy” methodology] . In: Psihologicheskij 
zhurnal [Psychological Journal], 2012, no . 1-2, pp . 81–89 .

15 . Banaszkiewicz P . Biological Sex and Psychological Gender Differences in the Experience 
and Expression of Romantic Jealousy . In: Social Psychological Bulletin, 2022, no . 17, pp . 1–23 . 
DOI: 10 .32872/spb .4161 .

16 . Buss D . M . Sexual and emotional infidelity: Evolved gender differences in jealousy prove 
robust and replicable . In: Perspectives on Psychological Science, 2018, no . 13, pp . 155–160 . 
DOI: 10 .1177/1745691617698225 .

17 . Buunk A . P ., Massar K . Jealousy in Close Relationships From an Evolutionary and Cultural 
Perspective: Responding to Real and Feared Rivals . In: The Oxford Handbook of Evolutionary 
Psychology and Romantic Relationships . Oxford: Oxford University Press, 2023 . 333 p . DOI: 
10 .1093/oxfordhb/9780197524718 .001 .0001 .

18 . Dandurand C ., Lafontaine M . F . Jealousy and couple satisfaction: A romantic attachment 
perspective . In: Marriage & Family Review, 2014, no . 50 (2), pp . 154–173 . DOI: 10 .1080/014
94929 .2013 .879549 .

19 . Daw J ., Halliwell G ., Hay S . You don’t notice it, it’s like boiling water”: Identifying psycholog-
ical abuse within intimate partner relationships and how it develops across a domestic hom-
icide timeline . In: Current Psychology, 2022, vol . 42, no . 23, pp . 20000–20014 . DOI: 10 .1007/
s12144-022-03103-0 .

20 . De Cristofaro V ., Pellegrini V ., Salvati M . Examining and understanding patterns of cogni-
tive, emotional, and behavioral jealousy: Dispositional Mindfulness as a protective factor 



103

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

in romantic relationships . In: Journal of Social and Personal Relationships, 2023, no . 40 (5), 
pp . 1368–1397 . DOI: 10 .1177/02654075221139631 .

21 . Diotaiuti P ., Valente G ., Mancone S . Validation study of the Italian brief version of the mul-
tidimensional jealousy scale: Psychometric properties, measurement invariance across gen-
der, and convergent validity . In: Frontiers in Psychology, 2022, no . 13 . Available at: https://
www .frontiersin .org/articles/10 .3389/fpsyg .2022 .1013584/full (accessed: 19 .01 .2023) . 
DOI: 10 .3389/fpsyg .2022 .1013584 .

22 . Fussell N . J ., Stollery B . T . Between-Sex Differences in Romantic Jealousy: Substance or 
Spin? A Qualitative Analysis . In: Evolutionary Psychology, 2012, no . 10 (1), pp . 136–172 . 
DOI: 10 .1177/147470491201000114 .

23 . Gurrero L . K ., Hannawa A . F ., Babin E . A . The Communicative Responses to Jealousy 
Scale: Revision, Empirical Validation, and Associations with Relational Satisfaction . In: 
Communication Methods and Measure, 2011, no . 5 (3), pp . 223–249 . DOI: 10 .1080/1931245
8 .2011 .596993 .

24 . Guerrero L . K ., Trost M . R ., Yoshimura S . M .  Romantic jealousy: Emotions and commu-
nicative responses . In: Personal Relationships, 2005, no . 12 (2), pp . 233–252 . DOI: 10 .1111/ 
j .1350-4126 .2005 .00113 .x .

25 . Pfeiffer S . M ., Wong P . T . P . Multidimensional Jealousy . In: Journal of Social and Personal 
Relationships, 1989, no . 6, pp . 181–196 . DOI: 10 .1177/026540758900600203 .

26 . Pollet T . V ., Saxton T . K . Jealousy as a function of rival characteristics: Two large replication 
studies and meta-analyses support gender differences in reactions to rival attractiveness but 
not dominance . In: Personality and Social Psychology Bulletin, 2020, no . 46 (10), pp . 1428–
1443 . DOI: 10 .1177/01461672209045 .

27 . Shackelford T . K ., Weekes-Shackelford V . A . Encyclopedia of evolutionary psychological 
science . Cham, Springer International Publishing, 2021 . 8604 p .

28 . Sucrese A . M ., Burley E . E ., Perilloux C . Just friends? Jealousy of extramarital friendships . In: 
Evolutionary Behavioral Sciences, 2023, no . 17 (3), pp . 333–344 . DOI: 10 .1037/ebs0000296 .

29 . Valentova J . V ., de Moraes A . C ., Varella M . A . C . Gender, sexual orientation and type 
of relationship influence individual differences in jealousy: A large Brazilian sample . In: 
Personality and Individual Differences, 2020, no . 157 . Available at: https://www .sciencedi-
rect .com (accessed: 19 .01 .2023) . DOI: 10 .1016/j .paid .2019 .109805 .

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Нестерова Альбина Александровна – доктор психологических наук, профессор, профес-
сор кафедры социальной и педагогической психологии Государственного университета 
просвещения; 
e-mail: anesterova77@rambler .ru; ORCID: https://orcid .org/0000-0002-7830-9337
Щукина Ольга Геннадьевна – аспирант кафедры социальной и педагогической психоло-
гии Государственного университета просвещения; 
e-mail: olgashchukina .psy@gmail .com; ORCID: https://orcid .org/ 0000-0002-4892-8428

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Albina  A.  Nesterova – Doctor . Sci . (Psychology), Prof ., Prof . Department of Social and 
Educational Psychology of State University of Education; 
e-mail: anesterova77@rambler .ru https://orcid .org/ 0000-0002-7830-9337 



104

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

Olga G. Shchukina – Postgraduate student of Department of Social and Educational Psychology 
of State University of Education; 
e-mail: olgashchukina .psy@gmail .com ORCID: https://orcid .org/ 0000-0002-4892-8428

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Нестерова А . А ., Щукина О . Г . Особенности проявления романтической ревности и по-
строения отношений у мужчин и женщин // Вестник Государственного университета 
просвещения . Серия: Психологические науки . 2024 . № 1 . С . 87–104 .
DOI: 10 .18384/2949-5105-2024-1-87-104

FOR CITATION
Nesterova A . A ., Shchukina O . G . Features of the manifestation of romantic jealousy and 
building relationships in men and women . In: Bulletin of State University of Education. Series: 
Psychological Sciences, 2024, no . 1, рр . 87–104 .
DOI: 10 .18384/2949-5105-2024-1-87-104



105

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

УДК 316 .6
DOI: 10 .18384/2949-5105-2024-1-105-120

оСобенноСти Социально-пСихологичеСкого СтатуСа 
Студентов С СоциальноЙ тревогоЙ в родительСкоЙ Семье 

Цветкова Н. А.
Научно-исследовательский институт  
Федеральной службы исполнения наказаний России  
125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15А, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация 
Цель. Выявление особенностей социально-психологического статуса студентов с соци-
альной тревогой в родительской семье.
Процедура и методы. Психодиагностическая процедура проводилась c применением 
опросника социальной тревоги и социофобии О. А. Сагалаковой, Д. В. Труевцева и проек-
тивного рисуночного теста «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса. 
Нормальность распределения проверялась по критерию Колмогорова-Смирнова с по-
правкой Лильефорса; корреляционный анализ выполнен по r-критерию Пирсона; меж-
групповые различия определены с помощью t-критерия Стьюдента. 
Результаты. Установлено, что особенностью социально-психологического статуса студен-
тов с социальной тревогой в родительской семье является то, что он  низкий по критерию 
«значимость в семье» и высокий – по критерию «равная степень близости к обоим роди-
телям», а также то, что у студентов с высоким уровнем социальной тревоги он не имеет 
тесных связей ни с общим уровнем социальных страхов, ни с его частными типами.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы преподавателями вузов и кураторами студенческих учебных групп, семейны-
ми психологами-консультантами, а также в целях совершенствования психологического 
сопровождения студентов в вузах, в частности, в индивидуальном социально-психологи-
ческом консультировании и групповом психологическом просвещении по проблеме со-
циальной тревоги и коммуникативной неэффективности в разных ситуациях оценивания. 

Ключевые слова: близость к родителям, значимость в родительской семье, социальная 
тревога, социально-психологический статус, студенты, особенности статуса

fEaTUrES Of ThE SOCial aNd PSyChOlOGiCal STaTUS  
Of STUdENTS WhO arE SOCiOPhObES iN ThE ParENTal family

N. Tsvetkova
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia  
ul. Narvskaya, 15A, p. 1, Moscow, 125130, Russian Federation

Abstract
Aim. The manifestation of students with signs of social phobia features of their socio-psycho-
logical status in the parental family according to the degree of their proximity to parents and 
importance in the family system.

© CC BY Цветкова Н . А ., 2024 .
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Methodology. The psychodiagnostic procedure was carried out using the questionnaire of social 
anxiety and social phobia by O. A. Sagalakova, D. V. Truevtsev and the selective drawing test "Family 
sociogram" by E. G. Eidemiller and V. V. Justitskis. The normality of the distribution was checked by 
the Kolmogorov-Smirnov criterion with the Lilyfors correction; correlation analysis was performed 
by the Pearson r-criterion; m-group differences were determined using the Student's t-criterion.
Results. It is established that the peculiarity of the socio-psychological status of students with 
social phobia in the parental family is its low level according to the criterion of "importance of 
the student in the family" and high – according to the criterion of "equal proximity to both par-
ents" (if students with social phobia are equally close to their father and mother, then the level 
of this proximity is high), and also, the fact that social phobic students have no close ties with 
either the general level of social phobia or its particular types.
Research implications. The obtained results can be used by university teachers and curators 
of student study groups; family counseling psychologists and psychotherapists, as well as in 
order to improve the psychological support of students at universities, in particular, in individual 
socio-psychological counseling and group psychological education on the problem of social 
anxiety, social phobia and its subclinical manifestations – confusion and communicative inef-
ficiency in different assessment situations.

Keywords: closeness to parents, importance in the parental family, social anxiety, socio-psy-
chological status, social phobia, students, status features

Введение
Актуальность изучения особенно-

стей социально-психологического ста-
туса студентов с социальной тревогой 
в родительской семье аргументируется 
потребностью общества в воспроиз-
водстве психически здорового населе-
ния . Для достижения этой глобальной 
цели важно выявлять и нивелировать 
различные факторы, в том числе соци-
ально-психологические, ставящие под 
угрозу социальное здоровье студенче-
ской молодёжи – наиболее социально 
активной и перспективной категории 
населения . Одним из таких факторов 
является такой социально-психологи-
ческий статус студентов в родитель-
ской семье, который вызывает у них 
опасение, беспокойство, стресс и в 
итоге обусловливает трудности их са-
моопределения и неадекватные реак-
ции на стимулы окружающего мира . 
Он является мало изученным в связи 
с проявлением социальной тревоги, 
частота встречаемости которой в сту-

денческой среде растёт, судя по совре-
менным научным данным [1; 9; 12 и 
др .] . Под социально-психологическим 
статусом понимается «положение че-
ловека в системе межличностных от-
ношений и мера его психологического 
влияния на членов группы» [10, с . 586] . 
Его имеет каждый человек в семье, по-
скольку она является малой группой, в 
которой каждый её член тем или иным 
образом связан с каждым и в силу ха-
рактера этих связей занимает опреде-
лённое место в семейной структуре 
[14; 15] . В статье понятие социально-
психологического статуса использует-
ся для определения положения и зна-
чимости в родительской семье юношей 
и девушек, обучающихся в вузе и име-
ющих ту или иную степень социаль-
ной тревоги и социального страха .

Существуют исследования, показы-
вающие значимость родителей, а так-
же особенностей родительской семьи 
в формировании социальной тревоги 
у детей, которая усиливается у них с 
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возрастом [3; 6; 13]; при этом со време-
нем могут возникать сопутствующие 
ей физиологические расстройства, а в 
ситуациях сильного стресса – паниче-
ские атаки . 

Социальную тревогу у студентов в 
отечественной психологии исследовали 
В . В . Краснова и А . Б . Холмогорова (они 
отметили связь социальной тревож-
ности с дезадаптацией и суицидальной 
направленностью) [7]; С . О . Афанасьев, 
И . С . Махортова и О . Ю . Ширяев [1] 
проанализировали распространён-
ность и факторы риска формирования 
социальной тревоги на выборках сту-
дентов-медиков; И . Д . Корытко рас-
крыл психологические факторы соци-
альных страхов студенческой молодёжи 
[5]; Е . Н . Кузнецова и О . В . Швецова 
выделили психологические проявле-
ния социальной тревоги у студентов 
педагогического вуза, низкий уровень 
которой, с их точки зрения, может слу-
жить критерием безопасности образо-
вательной среды [8], а К . О . Богомазова 
и О . В . Байгужина показали связь со-
циальной тревоги и социально-психо-
логической атмосферы в студенческой 
группе с жизнеспособностью студентов 
различных профилей подготовки [2] . 
Начиная с 2021 г ., стали появляться пуб- 
ликации об особенностях проявления 
социальной тревоги у студентов, пере-
нёсших новую коронавирусную инфек-
цию COVID-19 [4; 13], публиковаться 
результаты мониторинга психоэмоцио-
нального состояния и социальной тре-
воги, проводимого среди студенческой 
молодёжи [9], в том числе среди ино-
странных студентов, обучающихся в 
российских вузах [4 и др .] .

За рубежом разработка этой пробле-
мы началась раньше, чем в России, и её 
исследования активно ведутся в насто-

ящее время . Об этом свидетельствуют 
опубликованные междисциплинар-
ные обзоры, например, Х . Р . Кремерс 
и К . Рулофс [16] . У обучающихся в 
колледже социальные страхи изучали 
С . Пердон, М . Энтони, С . Монтейро, 
Р . П . Суинсон [18], а также Ю . С . Луан, 
Г . Чжань-лин, Л . Ми, Л . Ин, Б . Лан, 
Л . Тонг [17] . Эти авторы отметили раз-
личия в проявлении социальной тре-
воги у юношей и девушек; Г . Рассел и 
П . Топхэм показали влияние социаль-
ных страхов на успешность обучения 
и благополучие студентов вузов [19]; 
Ю . Ю, С . Лю, М . Сонг, Н . Фань, Л . Чжан 
исследовали связь социальной тревож-
ности у студентов с особенностями их 
привязанности к родителям [20] и др .

Для цели данного исследования осо-
бую ценность представили разработки 
О . А . Сагалковой и Д . В . Труевцева, из-
учавших социальные страхи и пред-
ложивших семиуровневую систему их 
оценивания – от социальной тревоги 
низкого уровня до уровня клинических 
проявлений [11] . Их подход к изучению 
этого тревожного расстройства лично-
сти в сочетании с системным подходом 
Э . Г . Эйдемиллера и В . Юстицкиса к 
диагностике семьи, в которой возмож-
но определить влияние (значимость) и 
положение (близость к другим членам 
семьи) любого из ёе членов [15], соста-
вили теоретико-методологическую ос-
нову исследования социальной трево-
ги, результаты которого представлены 
в данной статье .

Цель данного исследования заклю- 
чалась в выявлении у студентов с со-
циальной тревогой особенностей  
их социально-психологического ста- 
туса в родительской семье . Исследо- 
вательские задачи: 1) провести диагно-
стику социальной тревоги у студентов 
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II–III курсов и выделить из совокуп-
ной студенческой выборки группу ис-
пытуемых с повышенным, высоким 
и очень высоким её уровнями; 2) вы-
явить оценки студентами своего соци-
ально-психологического статуса в ро-
дительской семье путём определения 
степени их близости к отцу, к матери, 
к обоим родителям, а также собствен-
ной значимости в семейной системе; 
3) провести анализ корреляционных 
связей показателей социофобии с по-
казателями социально-психологиче-
ского статуса студентов в родитель-
ской семье; 4) установить различия в 
социально-психологическом статусе в 
родительской семье студентов с соци-
альной тревогой и студентов без этого 
тревожного расстройства .

Гипотеза: студенты с повышенным 
уровнем социальной тревоги и студен-
ты с умеренным уровнем социальной 
тревоги достоверно различаются по 
таким критериям социально-психо-
логического статуса в родительской 
семье, как «близость к родителям» и 
«значимость в родительской семье» . 

Метод
Схема исследования. На начальном 

этапе студенты проходили тестирова-
ние на наличие признаков социальной 
тревоги и рисовали семейную социо-
грамму . Затем из совокупной выборки 
по интегративному показателю общего 
уровня социальной тревоги была вы-
делена группа, состоящая из студентов 
с повышенным, высоким, очень высо-
ким её уровнями . После этого анали-
зировались семейные социограммы 
испытуемых, что позволило получить 
оценки близости к родителям и значи-
мости в семье, характерные для сту-
дентов с разными уровнями социаль-

ной тревоги и студентов, не имеющих 
такого уровня . На завершающем этапе 
исследования выявлялись согласова-
ния показателей социальной тревоги 
с показателями социально-психологи-
ческого статуса (близости к родителям 
и значимости в родительской семье), а 
также устанавливалась достоверность 
межгрупповых различий . 

Участники исследования. Выборку 
составили 240 студентов (120 юношей 
и 120 девушек) 2 и 3 курсов в возрас-
те от 19 лет до 21 года (медиана – 19,9), 
обучающихся на очных отделениях по 
специальностям, относящимся к сфе-
ре деятельности «человек – человек»  
(психология, образование / педагогика, 
социология, медицина и др .) . Выборка 
составлялась по 3 критериям: а) испы-
туемый обучался на 2 или 3 курсе на 
очной форме, т . е . в его студенческой 
жизни присутствовала относительная 
стабильность; 2) испытуемый не был 
ранее и на момент обследования не со-
стоял в браке; 3) равное количество ис-
пытуемых по половому признаку .

Эмпирический материал был собран 
за период: вторая половина 2022 г . и 
первое полугодие 2023 г . В совокуп-
ной выборке оказалось 89 студентов 
(37,1%), совмещавших учёбу в вузе с 
трудовой занятостью; одновременно 
учились в двух вузах 3 чел . (1,25%) . 

Методики
В исследовании применялись следу-

ющие методики психологической диа-
гностики: 1) опросник социальной тре-
воги и социофобии О . А . Сагалаковой 
и Д . В . Труевцева, позволяющий опре-
делить уровень социальной тревоги 
в молодом возрасте (от 16 до 35 лет) 
[14]; 2) проективный рисуночный тест 
«Семейная социограмма» (в круге диа-
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метром 11 см студенты изображали 
членов своей семьи в виде кружков 
различной величины и подписывали, 
кто есть кто), с помощью которого из-
учалась степень близости испытуемых 
к родителям (для этого при измерении 
и сопоставлении расстояния между 
кружками, обозначавшими самого ис-
пытуемого, его отца и мать, применя-
лась 10-бальная шкала, в которой макси-
мальное значение (10 баллов) отражало 
симбиотическую связь, а минимальное 
(0 баллов) – отсутствие самого испытуе-
мого в семейном круге, т . е . отчуждение 
от родительской семьи); значимость ис-
пытуемого в семье определялась по рас-
положению кружка «Я» (сверху, в сере-
дине, снизу) и его величине (большой, 
средний, маленький) относительно дру-
гих членов семьи (для её оценки также 
использовалась шкала от 0 до 10 баллов) 
[16, p . 611] . Математико-статистическая 
обработка эмпирических данных осу-
ществлялась на основе пакета MS 
Office Excel, IBM SPSS Statistics 23 . 
Достоверность межгрупповых разли-
чий в показателях студенческих вы-
борок определялась по t-критерию 
Стьюдента . Корреляционный анализ 

выполнялся по r-критерию Пирсона . 
Выбор критериев обусловлен особен-
ностями распределения исследуемых 
показателей и типами шкал психодиаг-
ностических методик . 

Результаты
1 . Результаты диагностики социофо-

бии в совокупной выборке студентов .
Данные, отражающие распределе-

ние совокупной студенческой выборки 
в зависимости от показателей общего 
уровня социальной тревоги, сведены в 
таблицу 1, представленную ниже . 

Приведённые в таблице 1 данные 
показывают, что в совокупной вы-
борке самую большую долю (27,1%) 
составляют студенты с повышенным 
общим уровнем социальной трево-
ги; доля студентов с низким уровнем 
социальной тревоги незначительная 
(2,5%), тогда как доля студентов с про-
явлениями очень высокого уровня со-
циальной тревоги, равна 21,2% . 

Данные, отражающие процентное 
распределение совокупной студен-
ческой выборки по уровням частных  
типов социальной тревоги представле-
ны ниже в таблице 2 .

Таблица 1 / Table 1

Показатели проявления общего уровня социальной тревоги студентов /  
Indicators of the manifestation of the general level of social anxiety of students

Уровни проявления социальной тревоги
Интервалы 

значений
(в баллах)

Число чел. 
в выборке

Доля в 
выборке 

(в %)
Очень высокий уровень социальной тревоги 60-87 51 21,2
Высокий уровень социальной тревоги 59-50 55 22,9
Повышенный уровень социальной тревоги 49-40 65 27,1
Умеренный уровень социальной тревоги 39-31 35 14,6
Эпизодические проявления соц . тревоги 30-16 28 11,7
Низкий уровень социальной тревоги 15-0 6 2,5

Источник: данные автора .
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Данные таблицы 2 позволяют от-
метить, что: 1) самую большую долю 
(47,9%) совокупной выборки состав-
ляют студенты с высокими показа-
телями социальной  тревоги  типа 
«Постситуативные руминации и же-
лание преодолеть тревогу в эксперт-
ных ситуациях»; 2) в перечне част-
ных шкал доминирует показатель 
«Постситуативные руминации и жела-
ние преодолеть тревогу в экспертных 
ситуациях», тяготеющий к высокому 
уровню . Относительно него низкие по-

казатели наблюдаются по двум шкалам: 
«Тревога при проявлении инициативы 
в формальных ситуациях из-за страха 
критики в свой адрес и потери субъ-
ективного контроля» и «Избегание 
непосредственного контакта при взаи-
модействии в субъективно экспертных 
ситуациях» (их уровни умеренные); 
3) обобщённый показатель социаль-
ной тревоги в совокупной выборке 
(47,0 баллов) свидетельствует о его по-
вышенном уровне . 

Таблица 2 / Table 2

Процентное распределение совокупной студенческой выборки по уровням  
частных типов социофобии / Percentage distribution of the total student sample  
by levels of particular types of social phobia  

Частные типы  
социальной тревоги

Уровни Показатели 
совокупной 

выборки  
(в стенах)

Низкий 
(0–3 стена)

Средний 
(4–6 стенов)

Высокий  
(7-10 стенов)

%
Постситуативные руминации 
и желание преодолеть тревогу 
в экспертных ситуациях 

9,2 42,9 47,9 6,7

Сдержанность в выражении 
эмоций из-за страха 
отвержения и блокирование 
признаков тревоги в 
экспертных ситуациях 

18,7 42,5 38,8 5,7

Социальная тревога в 
ситуации «быть в центре 
внимания, под наблюдением» 

10,8 73,4 15,8 5,4

Тревога при проявлении 
инициативы в формальных 
ситуациях из-за страха 
критики в свой адрес и потери 
субъективного контроля

30,0 39,2 30,8 4,8

Избегание непосредственного 
контакта при взаимодействии 
в субъективно экспертных 
ситуациях 

32,1 37,1 30,8 4,7

Общий уровень социальной тревоги – 47,0 баллов
(максимальное значение – 87 баллов или 10 стенов) 5,4

Источник: данные автора .
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Полученные на первом этапе иссле-
дования данные (см . выше табл . 1 и 2) 
позволили разделить совокупную вы-
борку на две группы:

I группа – студенты с высоким уров-
нем социальной тревоги вплоть до 
клинической социофобии в деком-
пенсации (171 человек или 71,3%) . 
Показатель общего уровня социальной 
тревоги в их выборке равен 54,6 бал-
лов – следовательно, участникам свой-
ственны: сильное напряжение при 
участии в значимых социальных ситуа-
циях (публичные выступления, зачёты, 
экзамены и др .); декомпенсация в слу-
чаях явной критики из вне или угрозы 
негативного оценивания; усиление со-
циальных страхов в процессе коллек-
тивной деятельности из-за опасения, 
что окружающие увидят признаки вол-
нения, потому что приходится рабо-
тать под наблюдением или потребуется 
проявить инициативу; попытки оття-
нуть участие в экспертных ситуациях 
хоть на какое-то время и мысли об из-
бегании, которые они частично реали-
зуют . Им недостаёт коммуникабельно-
сти и социальной смелости, хотя есть 
желание самопредъявления и активной 
социальной самореализации в разных 
сферах жизни; 

II группа – студенты с умеренным и 
низким уровнями социальной тревоги 
(69 человек без признаков клиниче-
ской социофобии), на долю которых в 
выборке пришлось 28,7% . Показатель 
общего уровня социальной тревоги 
в этой группе составил 28,3 балла, а 
это значит, что в ситуациях оцени-
вания (формальных и/или интимно-
личностных) многие студенты хоть и 
колебались между социальной смело-
стью и эпизодическими проявлениями 
социальной тревоги, однако в итоге 

проявляли социальную активность, 
что нормально .

2 . Результаты исследования соци-
ально-психологического статуса сту-
дентов в родительской семье . 

2 .1 . Результаты анализа близости 
к родителям студентов с высокими 
уровнями социальной тревоги и сту-
дентов без высоких уровней . 

Процентное распределение студен-
тов с социальной тревогой и студентов 
без неё по степени близости к родите-
лям представлены ниже в таблице 3 .

Данные таблицы 3 показывают, что в 
группе студентов с высокими уровнями 
социальной тревоги несколько мень-
ше процентная доля близких к отцу и 
больше доля близких к матери, а также 
в равной степени близких к обоим ро-
дителям; в этой же группе меньше доля 
не включивших себя в семейную соци-
ограмму . По данным Э . Г . Эйдемиллера 
и В . В . Юстицкиса, отсутствие самого 
автора на социограмме указывает на 
его трудности самовыражения в отно-
шениях с родными и близкими, эмоци-
ональное отвержение и, возможно, на 
наличие у него чувства неполноценно-
сти или безразличия к близким, а так-
же о конфликтных отношениях в семье 
[16] . Такие студенты условно были на-
званы «отчуждёнными» от родитель-
ской семьи и выделены в отдельную –  
III группу (56 чел ., или 23,3% совокуп-
ной выборки; их статус в семье не опре-
делялся) . Вместе с этим возникло пред-
положение о возможных структурных 
различиях уровней социальной трево-
ги «отчуждённых» студентов с СТиСФ 
и совокупной студенческой выборки . 
Рейтинг показателей частных типов 
социальной тревоги в обеих выборках 
(структура, характерная для каждой из 
них) представлен ниже в таблице 4 .
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Таблица 3 / Table 3

Распределение студентов с социальной тревогой и студентов без неё по степени 
близости к родителям / Distribution of students with social anxiety and students without 
it according to the degree of proximity to parents

Сравниваемые
группы

Параметры социально-психологического статуса студентов

Ближе  
к отцу, чем  

к матери

Ближе  
к матери, 

чем к отцу

Одинаково 
близки 

к обоим 
родителям  

Семейная 
социограмма без 
самих студентов

% чел . / %
I группа – студенты 
с социальной тревогой 
(171 чел .)

17,0 42,7 18,1 38 / 22,2

II группа – студенты 
без социальной тревоги 
(69 чел .)

17,4 40,6 15,9 18 / 26,1

Источник: данные автора .

Таблица 4 / Table 4

Структура уровней социальной тревоги в выборке «отчуждённых» студентов  
и в совокупной студенческой выборке / The structure of social anxiety levels in the 
sample of "alienated" students and in the aggregate student sample

Рейтинг структурных компонентов / 
типов социальной тревоги

Показатели 
выборки 

«отчуждённых» 
студентов 
с высокой 

социальной 
тревогой (38 чел.)

Показатели 
совокупной 

выборки

в стенах от 1 до 10
Постситуативные руминации и желание преодолеть 
тревогу в экспертных ситуациях 7,5 6,7

Сдержанность в выражении эмоций из-за страха 
отвержения и блокирование признаков тревоги в 
экспертных ситуациях 

6,5 5,7

Социальная тревога в ситуации «быть в центре 
внимания, под наблюдением» 6,3 5,4

Тревога при проявлении инициативы в формальных 
ситуациях из-за страха критики в свой адрес и 
потери субъективного контроля

5,4 4,8

Избегание непосредственного контакта при взаимо-
действии в субъективно экспертных ситуациях 5,1 4,7

Источник: данные автора .
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Судя по данным таблицы 4, рейтинг 
частных типов уровней социальной 
тревоги в обеих выборках сходный . 

2 .2 . Результаты анализа значимости 
студентов в родительской семье и сте-
пени их близости к родителям

Анализу были подвергнуты соци-
ограммы 133 студентов с высокими 
уровнями социальной тревоги (I груп-
па) и 51 студента без высоких уровней 
социальной тревоги (II группа) . Хотя 

социограммы 56 студентов не содержа-
ли информации, позволяющей опреде-
лить их оценку собственной значимо-
сти в родительской семье (III группа), 
всё же имело смысл определить по-
казатель их общего уровня СТиСФ и 
сопоставить его с показателями двух 
других групп . Ниже, в таблице 5, пред-
ставлены результаты этого анализа .

Данные таблицы 5 позволяют отме-
тить, что студенты с высоким и очень 

Таблица 5 / Table 5

Показатели значимости студентов с высокими уровнями социальной тревоги и 
студентов без высоких уровней социальной тревоги в родительской семье, степени 
их близости к родителям и общего уровня социальной тревоги / Indicators of the 
importance of students with high levels of social anxiety and students without high levels 
of social anxiety in the parental family, the degree of their proximity to their parents and 
the general level of social anxiety

Группы 
студентов

Степень 
значимости 
в родитель-
ской семье

С
те

пе
нь

 б
ли

зо
ст

и 
к 

от
цу

С
те

пе
нь

 б
ли

зо
ст

и 
к 

ма
те

ри

Ра
вн

ая
 с

те
пе

нь
 б

ли
зо

ст
и 

к 
об

ои
м 

ро
ди

те
ля

м
Показатель 

общего 
уровня 

социальной 
тревоги
(от 1 до 

10 стенов)

от 1 до 10 баллов

I группа
133 чел .

студенты с высоким  
и очень высоким уровнями 

социальной тревоги
(без «отчуждённых»)

5,3 4,8 6,7 7,0 6,3

«отчуждённые» студенты  
с высоким уровнем 

социальной тревоги (38 чел .)
Не определены 6,1

II группа 
51 чел .

студенты с низким уровнем 
социальной тревоги
(без «отчужденных»)

6,0 4,3 6,9 2,4 3,2

«отчуждённые» студенты
без социальной тревоги 

(18 чел .)
Не определены 3,4 

III группа 
56 чел .

«отчуждённые» студенты
из I и II групп Не определены 5,2

Источник: данные автора .
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высоким уровнями социальной трево-
ги менее значимы в родительской семье 
по сравнению со студентами без нее; 
они имеют высокую и гораздо боль-
шую равную степень близости к обоим 
родителям (7,0 баллов) . Заметим так-
же, что: а) в выборке «отчуждённых» 
студентов с низким уровнем социаль-
ной тревоги  показатель (6,1 стена) 
несколько ниже, чем в I группе сту-
дентов, изобразивших себя на социо-
грамме (6,3 стена); б) «отчуждённые» 
от родительской семьи студенты име-
ют относительно более высокий пока-
затель социальной тревоги (3,4 стена), 
чем студенты, изобразившие себя на 
социограмме (3,2 стена) .

3 . Результаты сравнительного ана-
лиза групповых показателей студентов 
с разными уровнями социальной тре-
воги и без неё . 

С помощью t-критерия Стьюдента 
выявлены закономерные высоко до-
стоверные межгрупповые различия 
в показателях социальной тревоги, а 

также в показателях статуса студентов 
в родительской семье (t = -2,442 при р 
≤ 0,018), означающие, что он достовер-
но более высокий у студентов без вы-
раженной социальной тревоги . 

4 . Результаты корреляционного ана-
лиза данных . 

Корреляционный анализ данных со-
вокупной выборки не выявил связей по-
казателей социально-психологического 
статуса студентов в родительской семье 
(близости к родителям и значимости в 
семье) с показателями разных уровней 
их социальной тревоги . Выборка сту-
дентов с очень высоким уровнем соци-
альной тревоги тоже не показала значи-
мых корреляций . А значит, социальные 
страхи регистрируются и у близких с от-
цом студентов, и у близких с матерью, и 
у отчуждённых от родительских семей, 
т . е . без всякой системы . 

Однако значимые корреляции были 
установлены в группе студентов без 
признаков выраженной социальной 
тревоги (см . ниже таблицу 6) .

Таблица 6 / Table 6

Результаты корреляционного анализа в выборке студентов без выраженного уровня 
социальной тревоги (согласования на уровне высокой значимости (р≤0,01) / The 
results of the correlation analysis in a sample of students without a pronounced level of 
social anxiety (coordination at a high significance level (p≤0.01)

Характеристики соци-
ально-психологическо-

го статуса студентов  
в родительской семье

С чем коррелируют
Коэффициент

корреляции
r

Близость  
к обоим родителям  
в равной степени

Тревога при проявлении инициативы в фор-
мальных ситуациях из-за страха критики в 
свой адрес и потери субъективного контроля

-0,368

Общий высокий уровень социальной тревоги -0,391

Значимость 
в родительской семье

Тревога при проявлении инициативы в фор-
мальных ситуациях из-за страха критики в 
свой адрес и потери субъективного контроля

0,512

Источник: данные автора .
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Данные таблицы 6 показывают, что: 
а) статус студентов в семье прямо тес-
но согласуется с их тревогой при про-
явлении инициативы в формальных 
ситуациях из-за страха критики в свой 
адрес и потери субъективного контро-
ля . А значит,  в целом среди не тревож-
ных студентов их высокая значимость 
в кругу семьи сочетается с повышенной 
тревожностью по поводу страха кри-
тики в формальных ситуациях; б) по-
казатель равной близости к обоим ро-
дителями обратно пропорционально 
тесно согласуется с тревогой при про-
явлении инициативы в формальных 
ситуациях из-за страха критики в свой 
адрес и потери субъективного контро-
ля, а также с общим уровнем социаль-
ной тревоги; в) для студентов без при-
знаков социофобии характерно то, что 
их равная (и невысокая, как показано 
выше в табл . 5) близость к обоим роди-
телям влияет как на общий уровень со-
циальной тревоги (снижает его), так и 
на социальный страх при проявлении 
инициативы в формальных ситуациях . 

Обсуждение результатов
Полученные результаты позволили 

вынести на обсуждение следующие по-
ложения:

1 . Исследование показало, что про-
блема социальных страхов у студен-
ческой молодёжи является весьма 
острой: в совокупной студенческой 
выборке из 240 чел . на долю студентов 
с низким общим уровнем социальной 
тревоги, эпизодическими проявлени-
ями социального страха, а также с его 
умеренным общим уровнем пришлось 
28,7%; студенты с повышенным общим 
уровнем социальной тревоги состави-
ли 27,1%; доля студентов с высоким 
общим уровнем социальных страхов 

и очень высоким уровнем социальной 
тревоги оказалась равной 44,1% . 

Показатель общего уровня соци-
альной тревоги в совокупной вы-
борке, равный 47 баллам, означает, 
что у многих студентов есть и могут 
возникать проблемы в социальной 
адаптации, трудности установления 
контактов или отдельные социальные 
страхи в специфических ситуациях; 
что им свойственно опасаться крити-
ки, однако они гораздо чаще предпо-
читают проявлять социальную актив-
ность, чем социальную самоизоляцию . 
Стремление к полному избеганию си-
туаций наблюдения и оценивания вы-
явлено у 21,2% выборки .

2 . В рейтинге показателей частных 
типов социальных страхов в совокуп-
ной студенческой выборке доминиру-
ет показатель типа «Постситуативные 
руминации и желание преодолеть тре-
вогу в экспертных ситуациях», тяготе-
ющий к высокому уровню . Студенты 
с этим типом социальных страхов со-
ставляют самую большую долю (47,9%) 
в ней . Это означает, что почти для каж-
дого второго из них характерен моти-
вационно-эмоциональный конфликт, 
в основе которого лежит противоречи-
вое сочетание мотива самореализации 
и достижений в ситуациях оценивания 
и мотива избегания, обусловленного 
повышенной тревогой и страхом оце-
нивания; а также стремление к мета-
когнитивному контролю социальной 
тревоги . Относительно него низкие 
показатели зарегистрированы по двум 
типам социальной тревоги и страхов: 
«Тревога при проявлении инициативы 
в формальных ситуациях из-за страха 
критики в свой адрес и потери субъ-
ективного контроля» и «Избегание 
непосредственного контакта при взаи-
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модействии в субъективно экспертных 
ситуациях» (их уровни умеренные) .

3 . При сравнении показателей груп-
пы студентов с высокими уровнями 
социальной тревоги и показателей 
группы студентов без неё по критери-
ям близости к родителям установлено, 
что среди студентов с проявлением 
социальной тревоги несколько мень-
ше процентная доля близких к отцу и 
больше доля близких к матери, а так-
же в равной степени близких к обоим 
родителям . В группе студентов с высо-
ким уровнем социальной тревоги так-
же меньше доля тех, кто не изобразил 
себя на семейной социограмме (22,2% 
и 26,1% соответственно) . Возможно, 
что отчуждение от родительской се-
мьи из-за семейных конфликтов как-
то способствует сепарации социально 
тревожных студентов от родителей, 
преодолению ими социальных стра-
хов и обретению автономии, тогда как 
семейный симбиоз усиливает их соци-
альную тревогу и затягивает данный 
процесс . На эту мысль наводит боль-
шая разница в показателях равной сте-
пени близости к обоим родителям в 
данной группе студентов (7,0 баллов – 
высокий уровень) и группы студентов 
без нее (2,4 балла – низкий уровень) .

Тем не менее рейтинг показателей 
частных типов социальной трево-
ги и страхов в совокупной выборке и 
выборке «отчуждённых» студентов 
оказался сходным . И это, вероятно, 
означает, что для обследованных сту-
дентов в целом такая структура явля-
ется характерной: под воздействием 
социального оценивания прежде всего 
усиливаются постситуативные руми-
нации и желание преодолеть тревогу 
в экспертных ситуациях, а повышение 
показателя избегания непосредствен-

ного контакта с людьми при взаимо-
действии в субъективно экспертных 
ситуациях сигнализирует о начале 
процесса формирования очень высо-
кого уровня  социальной тревоги, что 
может иметь  негативные последствия 
для студентов .

4 . Сравнительный анализ данных 
групп студентов с разными уровнями 
социальной тревоги и группы студен-
тов без неё, помимо закономерных вы-
соко достоверных межгрупповых раз-
личий в показателях тревоги, показал 
различия в социально-психологиче-
ском статусе испытуемых в родитель-
ской семье (t = - 2,442 при р ≤ 0,018) . 
Они свидетельствуют о том, что студен-
ты с высокими уровнями социальной 
тревоги имеют достоверно более низ-
кий социально-психологический статус 
в родительской семье . Однако межгруп-
повые различия не установлены по бли-
зости испытуемых к отцу или к матери 
(в обеих сравниваемых группах много 
студентов как близких с каждым роди-
телем, так и отчуждённых от них) .

5 . Результаты корреляционного ана-
лиза показателей близости студентов 
к родителям и значимости в родитель-
ской семье с показателями их уровней 
социальной тревоги свидетельствуют 
об отсутствии тесных связей между 
ними как в совокупной студенческой 
выборке, так и в отдельных выборках 
студентов . При этом значимые корре-
ляции обнаружены в группе студентов 
без признаков социальной тревоги: 
их одинаковая и при этом невысокая 
близость к обоим родителям (2,4 балла 
из 10 максимально возможных) влия-
ет как на общий уровень социальной 
тревоги, так и на уровень тревоги при 
проявлении инициативы в формаль-
ных ситуациях из-за страха критики 
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в свой адрес и потери субъективного 
контроля (снижает их), а их достовер-
но более высокая значимость в роди-
тельской семье по сравнению с груп-
пой студентов с высокими уровнями  
социальной тревоги усиливает это по-
зитивное влияние .

Заключение
На основе полученных результатов 

возможно заключить, что особенно-
стью социально-психологического 
статуса студентов с разными уровня-
ми социальной тревоги в родитель-
ской семье является то, что он низкий 
по критерию значимости, но высокий 
по критерию равной близости к обоим 
родителям (7 баллов против 2,4 бал-
ла в группе студентов без социальной 
тревоги) и не имеет тесных связей ни 
с общим уровнем социальной трево-
ги, ни с ее частными типами . По всей 
видимости, родительские семьи сту-
дентов с проявлением высоких уров-
ней социальной тревоги скорее усу-
губляют «страх чужого взгляда», чем 
ослабляют его, тогда как родительские 
семьи студентов с невысокой социаль-
ной тревогой стимулируют их соци-
альную смелость . 

Таким образом, выдвинутая в на-
чале исследования гипотеза о том, что 
для студентов с повышенным уровнем 
социальной тревоги характерны зна-
чимо более низкие оценки своего со-
циально-психологического статуса в 
родительской семье, чем для студентов 
с умеренным уровнем социальной тре-
воги, или не имеющих её, нашла своё 
подтверждение по критерию «значи-
мость в родительской семье» . Что ка-
сается критерия близости к родителям, 
то по нему более благополучными ока-
зались студенты с одинаково низкой 

степенью близости к отцу и матери 
(симбиотические тенденции в детско-
родительских отношениях сдержи-
вают процесс сепарации выросшего 
ребенка от родителей и усиливают его 
социальную тревогу) .

Есть данные, что на четвёртом десят-
ке жизни уровень социальной тревоги 
может постепенно снижаться, чему, 
безусловно, способствует накопленный 
жизненный опыт . К 35 годам индивид 
уже имеет определённые социальные 
статусы за пределами родительской 
семьи, в состоянии применять более 
эффективные стратегии совладания 
со стрессом оценивания, может пре-
одолевать тревогу и нерешительность 
при самопрезентации в различных со-
циальных группах и ситуациях . 

Полученные нами данные позво-
ляют выделить несколько стратегий, 
которые можно порекомендовать в 
социально-психологической работе со 
студентами, нацеленной на профилак-
тику снижения социальной тревоги . К 
ним можно отнести: а) групповое пси-
хологическое просвещение в онлайн и 
офлайн форматах; б) осознанное и це-
ленаправленное использование мето-
дов активного социально-психологи-
ческого обучения в образовательном 
процессе вуза; в) организация микро-
групп психологической поддержки 
высоко тревожных однокурсников; 
г) целенаправленное сплочение сту-
денческих групп и др .

Результаты данного исследования 
могут быть полезны преподавателям 
вузов и кураторам студенческих групп, 
семейным психологам-консультантам,  
а также родителям, искренне заинтере-
сованным в благополучии своих детей .

Статья поступила в редакцию 30.10.2023
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оСобенноСти Совладания Со СтреССом Сотрудников 
уголовно-иСполнительноЙ СиСтемЫ С учЁтом уровня  
их жиЗнеСтоЙкоСти
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Федеральной службы исполнения наказаний России  
60000, г. Вологда, ул. Щетинина, 2, Российская Федерация

Аннотация

Цель. Описать особенности совладания со стрессом у сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, имеющих разный уровень жизнестойкости.

Процедура и методы. В исследовании приняли участие 60 сотрудников ФКУ ИК – 
20 ГУФСИН России по Нижегородской области. Использовались следующие методы: пси-
ходиагностические методы (опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в 
адаптации Т. Л. Крюковой и тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева), 
методы статистической обработки данных (U-критерий Манна-Уитни). 

Результаты. Доказано, что сотрудники УИС с высокой жизнестойкостью чаще использу-
ют самоконтроль, принятие ответственности и реже – поиск социальной поддержки при 
столкновении со стрессом, чем сотрудники с низким уровнем жизнестойкости. 

Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы практическими психологами в ходе сопровождения процесса 
адаптации и трудовой деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.1

Ключевые слова: совладание со стрессом, жизнестойкость, сотрудники, уголовно-испол-
нительная система
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PECUliariTiES Of COPiNG WiTh STrESS Of EmPlOyEES  
Of ThE PENal aNd COrrECTiONal SySTEm TaKiNG iNTO aCCOUNT 
ThEir lEvEl Of rESiliENCE

T. Basina 
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service of Russia  
ul. Shchetinina, 2, Vologda 160000, Vologda region, Russian Federation

Abstract
Aim. To describe the features of coping with stress among employees of the penal enforcement 
system who have different levels of resilience.
Methodology. The study involved 60 employees of the Federal State Institution "Correctional 
Colony No. 20" of the Main Directorate of the Federal Service for the Execution of Punishments 
in the Nizhny Novgorod Region. The following methods were used: psychodiagnostic methods 
(the questionnaire "Methods of coping behavior" by R. Lazarus in the adaptation of T. L. Kryukova 
and the test of resilience by S. Muddy in the adaptation of D. A. Leontiev), methods of statistical 
data processing (Mann-Whitney U-test).
Results. It is proved that penitentiary system employees with high resilience are more likely to 
use self-control, acceptance of responsibility and less likely to seek social support when faced 
with stress than employees with low resilience.
Research implications. The obtained research results can be used by practical psychologists 
in the course of supporting the process of adaptation and work activities of employees of the 
penal correction system.

Keywords: stress management, resilience, employees, the penal system

Введение
Проблема совладания со стрессом 

остаётся актуальной, несмотря на то, 
что она была обозначена еще в 50 гг . 
XX в . Каждый человек так или иначе 
приспосабливается к новым услови-
ям, испытывает дискомфорт и напря-
жение в трудных ситуациях . К числу 
стрессовых факторов многие авторы 
относят рост социальной напряжённо-
сти в мире, экономические трудности, 
ускорение темпа жизни, перегрузки 
вследствие доступа к большому коли-
честву информации в сети Интернет и 
др . Способность сопротивляться труд-
ностям определяет благополучие чело-
века [3; 4; 6; 11] .

Все люди подвержены информаци-
онному и эмоциональному стрессу, 
но сопротивляемость стрессу и совла-

дание с ним особенно важны при вы-
полнении трудовой деятельности . Есть 
ряд профессий, которые предъявляют 
повышенные требования к стрессоу-
стойчивости человека . К числу таких 
профессий относится деятельность со-
трудников УИС . Постоянное общение 
со спецконтингентом, большая часть 
которого имеет те или иные нарушения 
в умственном, нравственном или эмо-
циональном развитии, деформацию 
ценностно-смысловой сферы и психи-
ческие отклонения, предполагает, что 
сотрудник умеет справляться с такой 
нагрузкой . В связи с этим предъявля-
ются особые требования к личности 
сотрудника . К числу профессиональ-
но-важных качеств сотрудников УИС 
многие учёные относят: честность, до-
бросовестность, порядочность, стрес-
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соустойчивость, самоконтроль и др . 
[6; 11; 12; 14; 15] .

Жизнестойкость, которая предпола-
гает способность противостоять труд-
ностям, можно также отнести к числу 
профессионально-важных качеств со-
трудников . Она выступает ресурсом, 
помогающим успешнее справиться со 
стрессом . В зависимости от особен-
ностей жизнестойкости человек может 
выбирать различные способы совла-
дания со стрессом . Учёт фактора жиз-
нестойкости при описании способов 
совладающего поведения описан в ли-
тературе недостаточно . Можно пред-
положить, что при повышении уровня 
жизнестойкости будет наблюдаться 
использование более конструктивных 
способов совладания со стрессом, обе-
спечивающих лучшее снятие эмоцио-
нального напряжения .

Теоретический обзор литературы 
по проблеме исследования

Наиболее характерным психиче-
ским состоянием, развивающимся под 
влиянием экстремальных условий в ис-
правительных учреждениях, является 
стресс . Понятие стресса было впервые 
введено в использование У . Кенноном, 
но целостную теорию стресса разра-
ботал Ганс Селье . Он дал определение 
стресса как «неспецифического ответа 
организма на любое предъявленное 
ему требование» [16, с . 89] . В насто-
ящее врем под стрессом понимается 
«общая реакция организма на воз-
действие (физическое или психологи-
ческое), нарушающее его гомеостаз, 
а так же соответствующее состояние 
нервной системы организма (или орга-
низма в целом)» [3] . Чаще всего стресс 
делится на информационный и эмоци-
ональный . 

Стресс, вызываемый отрицательны-
ми или экстремальными факторами 
профессиональной деятельности, на-
зывают профессиональным стрессом 
[4] . Именно данный вид стресса наи-
более характерен для деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы . Он оказывает негативное 
воздействие на работоспособность 
сотрудника, производительность и 
качество его труда . Стресс может про-
являться в перенапряжении и исто-
щении, снижении активности, гневе и 
раздражительности, негативных уста-
новках в работе [9] .

Способы совладания со стрессом 
начали изучаться в 40–50-е гг . XX в . 
Термин «совладание» был описан 
Л . И . Анцыферовой . Она отмечает, что 
в психологии для обозначения области 
исследований, связанной с изучением 
поведения человека при стрессе, ис-
пользуются термины «совладание» и 
«совладающее поведение» [2] . В зару-
бежной психологии для обозначения 
способов совладания со стрессом чаще 
используется понятие «копинг-страте-
гия» . Оно было введено Л . Мерфи для 
описания способов, которыми поль-
зуются дети для преодоления возраст-
ных кризисов [18] . В дальнейшем дан-
ное понятие изучалось Р . Лазарусом, 
С . Фолькманом [13; 19] . Они класси-
фицировали копинг-стратегии на две 
группы: проблемно-ориентированные 
и эмоционально-ориентированные . 

На сегодняшний день под терми-
ном «копинг» принято понимать «всю 
совокупность когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих стратегий, 
которые человек использует для того, 
чтобы справиться с трудностями, ко-
торые возникают в повседневной жиз-
ни» [5] .
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Для успешного совладания со стрес-
сом человек должен обладать ресур-
сами: внутренними и внешними . В 
качестве внешних условий, обеспечи-
вающих лучшее совладание со стрес-
сом, можно назвать материальные 
средства, организационные ресурсы, 
обладание властью, большое количе-
ство связей и др . К внутренним усло-
виям, помогающим бороться со стрес-
сом, будут относиться личностные 
качества и психофизиологические осо-
бенности человека . Одним из важных 
личностных качеств в этой связи явля-
ется жизнестойкость [1] .

Жизнестойкость относится к числу 
психологических феноменов, который 
начал изучаться с начала 80-х гг . ХХ в . в 
зарубежной психологии . Он был пред-
ложен американскими психологами 
С . Кобейса и С . Мадди . В английском 
языке жизнестойкость обозначается 
термином hardiness и переводится как 
«крепость, выносливость» . С . Кобейса 
одной из первых указала на жизнестой-
кость личности как важный фактор 
сопротивления трудностям [8; 10; 17] . 
Люди с высокой жизнестойкостью от-
личаются психологическим и сомати-
ческим благополучием, адекватной са-
мооценкой, развитым самоконтролем и 
саморегуляцией [7; 8] . Жизнестойкость 
как личностная черта, по данным 
С . Мадди, формируется в юношеском 

возрасте . Можно предположить, что 
способы совладания со стрессом у 
взрослых людей будут различаться при 
учёте уровня их жизнестойкости . 

Профессиональная деятельность 
накладывает свой отпечаток на пове-
дение человека в стрессовых ситуаци-
ях . Сотрудники исправительного уч-
реждения взаимодействуют с разными 
категориями сотрудников и осуждён-
ных, что позволяет предположить, 
что различия в способах совладания 
со стрессом у них будут наблюдаться . 
Интересно изучить их, учитывая их 
уровень жизнестойкости .

Процедура и методы  
исследования

Исследование особенностей совла-
дания со стрессом сотрудников прово-
дилось на базе ФКУ ИК – 20 ГУФСИН 
России по Нижегородской области в 
2023 г . В исследовании приняли уча-
стие 60 сотрудников исправительного 
учреждения . В выборку вошли мужчи-
ны в возрасте от 25 до 40 лет .

Для изучения ресурсов совладаю-
щего поведения у испытуемых исполь-
зовалась методика С . Мадди . Средние 
значения выраженности жизнестой-
кости у сотрудников представлены в 
табл . 1 .

Анализируя средние значения ком-
понентов жизнестойкости сотрудни-

Таблица 1 / Table 1

Показатели жизнестойкости у сотрудников / Indicators of resilience among employees 

Название шкалы Средние значения Стандартное отклонение
Принятие риска  18,2 5,57
Вовлеченность 22 6,53
Контроль 31,9 5,7
Жизнестойкость 72,1 14,3

Источник: данные автора .
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ков, следует отметить, что значение 
шкалы «вовлечённость» является низ-
ким показателем . У испытуемых нет 
включённости в свою деятельность, 
проявляется присущее им чувство 
бессмысленности своей деятельности . 
Значение по шкале «контроль» отно-
сится к среднему уровню . Сотрудники 
стараются контролировать ситуацию и 
полагаются на себя . Значения по шкале 
«принятие риска» у сотрудников отде-
ла безопасности относятся к высокому 
показателю . Это означает, что сотруд-
ники могут действовать на свой страх 
и риск . В целом уровень жизнестой-
кости сотрудников является средним, 
т . е . сотрудники стараются преодоле-
вать неблагоприятные средовые усло-
вия, пытаются справляться с тяжёлы-
ми служебными обязанностями .

Анализируя распределение сотруд-
ников по уровню жизнестойкости, 
стоит отметить, что среди опрошен-
ных преобладает средний уровень 

жизнестойкости . Он характерен для 
53,3% . Это люди, которые всегда на-
ходят пути решения проблемных во-
просов и стремятся спокойно преодо-
левать сложности своей деятельности . 
Низкий уровень сформированности 
жизнестойкости наблюдается у 33,4% 
опрошенных сотрудников . Такие со-
трудники чаще всего подвержены 
стрессу . Высоким уровнем жизне-
стойкости, сочетающимся с умением 
справляться со стрессом, обладают 
лишь 13% опрошенных сотрудников 
учреждения . 

Далее рассмотрим результаты диа-
гностики способов совладающего 
поведения, используемых сотруд-
никами, полученные с помощью 
опросника Р . Лазаруса (в адаптации 
Т . Л . Крюковой) . Средние значения по-
казателей стратегий совладающего по-
ведения у сотрудников с разным уров-
нем жизнестойкости представлены в 
табл . 2 .

Таблица 2 / Table 2 

Средние значения выраженности копингов у сотрудников / Average values of coping 
severity among employees

Название  
копинга

Высокий уро-
вень жизне-

стойкости (ЭГ1)

Средний уровень 
жизнестойкости

(ЭГ2)

Низкий уровень 
жизнестойкости 

(ЭГ3)
Uэмп. p<0,0,5

Конфронтация 10 10,5 10,6 –
Дистанцирование 10 7,1 11,4 Uэмп .=44 (ЭГ2-ЭГ3)
Самоконтроль 8,2 4,5 6 Uэмп .=32 (ЭГ1-ЭГ2)
Поиск социальной 
поддержки 9,3 10,3 12,6 Uэмп .=13,5 

(ЭГ1-ЭГ3)

Принятие 
ответственности  12,8 13,9 8,6

Uэмп .=20,5
(ЭГ2-ЭГ3)
Uэмп .=13,5
(ЭГ1-ЭГ3) 

Бегство-избегание 10,5 8 9,8 –
Планирование ре-
шение проблемы 9 10,7 10,5 –

Положительная 
переоценка 12,5 11,7 10,1 –

Источник: данные автора
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Анализ средних значений, представ-
ленных в табл . 2, показывает, что со-
трудники с высокой жизнестойкостью 
отличаются склонностью к высокому 
уровню принятия ответственности 
и положительной переоценке ситуа-
ции, т . е . данной группе сотрудников 
свойственно признание своей вины в 
возникновении проблемы и принятие 
ответственности за её решение, что 
может приводить к неоправданной са-
мокритике, однако данная стратегия 
сочетается у них с положительной пе-
реоценкой ситуации и рассмотрением 
её в качестве стимула для личностного 
роста, что благоприятно сказывается 
на их психологическом самочувствии .

Сотрудникам со средней жизнестой-
костью свойственны высокий уровень 
принятия ответственности, близкий 
к высокому уровень положительной 
переоценки и низкое значение само-
контроля . Полученные показатели ха-
рактеризуют данную группу опрошен-
ных как лиц, склонных к переживанию 
чувства вины и неудовлетворённости 
собой, самокритичных, с низким само-
контролем, но способных к положи-
тельному переосмыслению ситуации .

Сотрудникам с низкой жизнестой-
костью характерна близкая к высоко-
му уровню склонность к поиску соци-
альной поддержки, дистанцированию 
и низкий уровень самоконтроля . Таких 
сотрудников можно охарактеризовать 
как ориентированных на взаимодей-
ствие с другими людьми, на привле-
чение внешних ресурсов для решения 
проблемы, довольно несдержанных в 
эмоциях . Однако стратегия дистанци-
рования, также характерная для дан-
ной группы, будет проявляться в про-
тивоположных тенденциях, таких как 
обесценивание ситуации, снижение 

эмоциональной вовлечённости в неё 
через рационализацию, юмор и отвле-
чение на другие занятия . Можно пред-
положить, что данные стратегии выби-
раются в зависимости от ситуации .

Таким образом, наиболее высоко у 
опрошенных сотрудников представ-
лены поиск социальной поддержки, 
положительная переоценка ситуации 
или принятие ответственности . 

Для установления различий в осо-
бенностях копинг-стратегий сотруд-
ников с разным уровнем жизнестойко-
сти был осуществлен расчет критерия 
Манна-Уитни . Эмпирические значе-
ния U-критерия, попавшие в зону зна-
чимости, представлены в табл . 2 . По 
остальным стратегиям значимых раз-
личий не выявлено .

При сравнении стратегий совладаю-
щего поведения сотрудников с разным 
уровнем жизнестойкости выявлено, 
что для сотрудников с более высоким 
уровнем жизнестойкости характерен и 
более высокий уровень самоконтроля 
и принятия ответственности, а также 
низкий уровень социальной поддержки 
и дистанцирования . Это говорит о том, 
что сотрудникам с высокой жизнестой-
костью более свойственно принятие 
ответственности, они чаще стараются 
сохранить самообладание, чем сотруд-
ники с более низкой жизнестойкостью . 
Сотрудники со средним уровнем жиз-
нестойкости чаще стараются принимать 
ответственность и надеяться в трудных 
ситуациях только на себя и свои силы . 
Тогда как сотрудники с низким уровнем 
жизнестойкости чаще дистанцируются 
от решения проблем или ищут социаль-
ную поддержку, т . е . обращаются к дру-
зьям, родственникам или коллегам за 
эмоциональной, информационной или 
действенной помощью .
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В использовании конфронтации, 
бегства-избегания, планирования ре-
шения проблемы и положительной пе-
реоценки ситуации значимых разли-
чий у сотрудников с разным уровнем 
жизнестойкости выявлено не было .

Таким образом, установлено, что 
сотрудникам с высокой жизнестойко-
стью более свойственно принятие от-
ветственности на себя в стрессовых 
ситуациях, сотрудникам со средней 
жизнестойкостью – также принятие 
ответственности и самоконтроль, а со-
трудники с низкой жизнестойкостью 
склонны использовать дистанцирова-
ние или поиск социальной поддерж-
ки в качестве основных стратегий при 
стрессе .

Выводы
Обобщая результаты сравнения 

копинг-стратегий у сотрудников ис-
правительного учреждения с разным 
уровнем жизнестойкости, стоит отме-
тить, что в целом сотрудникам с вы-
соким уровнем жизнестойкости более 
свойственно использование самокон-
троля, принятия ответственности или 
положительной переоценки ситуации . 
Данные стратегии можно считать кон-
структивными при решении профес-
сиональных задач . 

Сотрудникам с низким уровнем 
жизнестойкости более свойственно ис-
пользование дистанцирования и обра-
щение за социальной поддержкой, что 
не способствует успешному решению 
профессиональных задач, следователь-
но, это не может считаться конструк-
тивной стратегией . Однако по частоте 
использования остальных стратегий 
значимых различий выявлено не было .

Заключение
Таким образом, в результате ис-

следования особенностей совладания 
со стрессом у сотрудников с разным 
уровнем жизнестойкости были выяв-
лены характеристики сформирован-
ности компонентов жизнестойкости 
и различия в частоте использования 
«принятия ответственности», «само-
контроля», «планирования решение 
проблем» и «поиска социальной под-
держки» . 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что треть опрошенных сотрудни-
ков имеет низкий уровень жизнестой-
кости, что снижает сопротивляемость 
стрессам и уровень их психологиче-
ского благополучия . При этом большая 
часть сотрудников отличается низкой 
вовлечённостью в деятельность уч-
реждения, испытывает чувство бес-
смысленности своей деятельности .

Были установлены более высокие 
значения самоконтроля, а также склон-
ность к положительной переоценке 
ситуации, повышение доли ответ-
ственности и снижению значимости 
социальной поддержки с повышени-
ем жизнестойкости у сотрудников уч-
реждения . Общей тенденцией можно 
считать увеличение самоконтроля и 
повышение доли собственной ответ-
ственности в сложившейся ситуации с 
увеличением уровня жизнестойкости 
у сотрудников . 

Таким образом, необходимо в даль-
нейшем изучать сотрудников с вы-
сокой жизнестойкостью и их более 
конструктивными способами пре-
одоления стресса для трансляции их 
опыта деятельности в уголовно-ис-
полнительной системе . Полученные 
результаты исследования следует учи-
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тывать в психологическом сопрово-
ждении и осуществлять его раздельно 
для сотрудников с разным уровнем 
жизнестойкости . Сотрудникам с низ-
ким уровнем жизнестойкости требу-
ется большее внимание со стороны 
психологов учреждения в плане повы-
шения уровня их жизнестойкости и 
формирования более конструктивных 
способов поведения в стрессовых си-

туациях, развития навыков самокон-
троля и самостоятельности в решении 
проблем . Сотрудников с высоким и 
средним уровнями жизнестойкости 
наоборот следует обучать делегирова-
нию ответственности для предотвра-
щения риска развития депрессивных 
состояний .

Статья поступила в редакцию 16.01.2024
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временная перСпектива пСихолога как СубЪекта труда  
на этапе допроФеССионального раЗвития

Егоренко Т. А.
Московский государственный психолого-педагогический университет  

127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Описать особенности временной перспективы психолога как субъекта труда на ста-
дии профессиональной подготовки этапа допрофессионального развития.
Процедура и методы. Анализируются результаты методики «Опросник временной пер-
спективы» Ф. Зимбардо (адаптация А. Сырцовой, О. В. Митиной), проведённой на 817 сту-
дентах-психологах 1–4 курсов, обучающихся в ведущих вузах Москвы и центральной  
России. Интерпретация результатов исследования подтверждена методами математико-
статистической обработки данных.
Результаты. Выявлены содержательные особенности временной перспективы на разных 
фазах профессиональной подготовки. С возрастанием степени профессиональной под-
готовки студентов наблюдается превалирование временной ориентации позитивного на-
стоящего и перспективного будущего.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в 
изучение проблемы построения временных перспектив профессионального становления 
психолога как субъекта труда.1

Ключевые слова: профессиональное становление, временная перспектива, допрофессио-
нальное развитие, профессиональная подготовка психолога, профессиональное развитие

TimE PErSPECTivE Of a PSyChOlOGiST aS a SUbJECT Of labOr  
aT ThE STaGE Of PrE-PrOfESSiONal dEvElOPmENT 

T. Egorenko
Moscow State University of Psychology & Education  
ul. Sretenka 29, 127051, Moscow, Russian Federation

Abstract
Aim. To describe the peculiarities of the time perspective of a psychologist as a labor subject at 
the stage of professional training of the pre-professional development stage.
Methodology. We analyze the results of the methodology "Time Perspective Questionnaire" by 
F. Zimbardo (adapted by A. Syrtsova, O. V. Mitina) conducted on 817 students – psychologists of 
1–4 courses, studying in the leading universities of Moscow and central Russia. Interpretation of 
the research results was confirmed by methods of mathematical and statistical data processing.
Results. The substantive features of time perspective at different phases of professional training 
were revealed. The prevalence of temporal orientation of positive present and promising future 
is observed with increasing degree of students' professional training.
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Research implications. The results of the study contribute to the study of the problem of con-
structing temporal perspectives of professional formation of a psychologist as a subject of labor.

Keywords: professional formation, time perspective, pre-professional development, profes-
sional training of a psychologist, professional development

Введение
Временная перспектива личности 

определяет преимущественный спо-
соб структурирования и оценки опыта 
в соответствии с тремя измерениями 
жизненного развития – прошлым, на-
стоящим и будущим . К . Левин, раз-
мышляя о временной перспективе, 
считает, что это процесс и результат 
реконструкции индивидом, исходя 
из своего текущего восприятия себя 
и своей жизненной ситуации («на-
стоящего»), собственного прошлого 
и будущего [11] . Влияние настояще-
го на оценку прошлого, притязания, 
эмоциональный фон, интенции и мо-
тивацию будущего, а также влияние 
прошлого и представлений о будущем 
на мысли, чувства, поведение челове-
ка в его настоящем создаёт единство 
и непрерывность опыта, поддержива-
ет самотождественность личности на 
протяжении всего времени её жизни 
[11] . Ф . Зимбардо описал пять базовых 
ориентаций в восприятии и оценке 
личностью своего настоящего, про-
шлого и будущего: парные, содержа-
тельно сопряжённые для настоящего 
и прошлого («негативное» и «пози-
тивное» прошлое, гедонистическое и 
фаталистическое настоящее) и един-
ственное измерение для будущего [7] . 
Негативная и позитивная установки в 
восприятии прошлого, волюнтаризм и 
импульсивность в поиске позитивной 
стимуляции либо фаталистический 
настрой и пассивность в настоящем, 
будучи содержательно контрастными, 
не являются антитетичными в диспо-

зиции отношений к временным от-
резкам своей жизни [18] . Любое отно-
шение в силу своей психологической 
феноменологии имеет противоречи-
вый, амбивалентный характер [11] .

Ф . Зимбардо также вводит понятие 
сбалансированной временной пер-
спективы, подразумевая под ним опти-
мальный способ восприятия времени, 
заключающийся в сочетании ориента-
ции на будущее с позитивным отноше-
нием к прошлому и гедонистическому 
отношению к настоящему [7] .

Согласно последним исследова-
ниям, сбалансированная временная 
перспектива характеризуется высо-
ким уровнем психологического бла-
гополучия (в данное понятие обычно 
включают: позитивные эмоции, удов-
летворённость жизнью, субъективное 
счастье, удовлетворённость временем, 
осмысленность жизни, оптимизм, са-
моэффективность) [12], умеренной 
ориентацией на будущее, средней 
ориентацией на гедонистическое на-
стоящее [15], при этом позитивное 
прошлое преобладает над негативным 
прошлым [22] . Для сбалансированной 
временной перспективы также харак-
терны наличие жизненных целей, чув-
ство осмысленности существования, 
ощущение ценности жизненного опы-
та, активное участие в событиях, про-
исходящих в их жизни [15] . 

При том, что временная перспекти-
ва считается индивидуальной харак-
теристикой личности [7], она может 
меняться на протяжении жизни под 
влиянием естественной личностной 
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динамики (возраст) [15], ситуативно-
средовых и социокультурных факто-
ров [16], жизненных кризисов [8; 10] . 
Человек не существует вне времени: 
он живёт в определённый историче-
ский период, в конкретном обществе, 
подчиняется закономерностям био-
логического времени [20], формирует 
собственное отношение ко времени . 
Только познав и овладев собственным 
временем, человек может развиваться 
как личность и как профессионал [19] .  
Основываясь на структурировании, 
осмыслении собственного прошлого, 
настоящего и будущего, человек может 
планировать, организовывать и управ-
лять собственным развитием [23] . 

Профессиональное становление 
личности – процесс, который харак-
теризуется изменениями различных 
сторон жизнедеятельности индивида, 
динамикой и наличием кризисных пе-
риодов, что позволяет предположить 
связь содержательных и темпораль-
ных характеристик профессионально-
го становления с временной перспек-
тивой личности . Допрофессиональное 
развитие субъекта труда включает в 
себя две стадии: первая стадия – под-
готовка к профессиональному выбо-
ру; вторая стадия – профессиональная 
подготовка . На стадии профессио-
нальной подготовки выделяется: фаза 
адаптации (1 курс); фаза освоения 
деятельности (2–3 курс); фаза готов-
ности к профессиональной деятель-
ности (4 курс) [6] . Следует отметить, 
что в настоящее время основная часть 
исследований направлена на изучение 
временной перспективы в подростко-
вом возрасте в контексте проблемы 
профессионального и личностного 
самоопределения . И совсем немного 
исследований, касающихся юности и 

молодости, когда происходит профес-
сиональное и личностное становление 
в рамках выбранной профессии . 

Организация исследования
Выборка . В исследовании приняли 

участие студенты-психологи с первого 
по четвёртый курс ведущих россий-
ских университетов города Москвы и 
центральных областей России . Из них 
на первом курсе обучаются 258 чело-
век, на втором – 159 человек, на тре-
тьем – 172 человека, на четвёртом –  
228 человек, общее количество испы-
туемых составило 817 человек .

Методики исследования
В качестве психодиагностического 

инструмента исследования выступила 
методика «Опросник временной пер-
спективы» (ZTPI) Ф . Зимбардо в адап-
тации А . Сырцовой, Е . Т . Соколовой, 
О . В . Митиной [17] . Методика стан-
дартизирована, валидизирована, про-
шла адаптацию (2007 г .) на российской 
выборке . Достоинством методики 
является простота её использования, 
возможность оценки различных из-
мерений временной перспективы, а 
также «…теоретическая основа, со-
единяющую мотивационные, эмоцио-
нальные, когнитивные и социальные 
процессы» [17, с . 70] . При помощи ме-
тодики были проанализированы пять 
аспектов временной перспективы: 

1) негативное прошлое (прошлое 
видится неприятным, связано с нега-
тивным опытом или чувствами); 

2) позитивное прошлое (тёплое, но-
стальгическое отношение к прошлому); 

3) гедонистическое настоящее (ори-
ентация на наслаждение настоящим 
моментом, принятие рисков); 
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4) фаталистическое настоящее 
(склонность верить в судьбу и подчи-
няться ей);

5) ориентация на будущее (целена-
правленная деятельность по осущест-
влению собственных планов) .

В соответствии с этими аспектами 
можно выделять разные временные 
профили личности [15] .

Результаты исследования
Особенности временной перспек-

тивы психолога как субъекта труда на 
этапе допрофессионального развития 
исследовались нами на основе про-
филей временной перспективы лично-
сти по Ф . Зимбардо на каждой из фаз 
профессиональной подготовки (адап-
тационной, освоения деятельности 
и готовности к деятельности) [6], на 
основании результатов диагностики 
временной перспективы личности по 
шкалам опросника ZTPI [17] .  

Выявление преобладающей времен-
ной ориентации (доминанты профиля 
временной перспективы), специфич-
ной для каждого из этапов професси-
онального становления, представля-
ет немалый интерес . Центрирование 
и нормирование данных корректно 
лишь в случае их полной многомер-
ной нормальности; в нашем исследо-
вании некоторые шкалы опросника 
временной перспективы личности 
Ф . Зимбардо распределены не в точ-
ном соответствии с гауссовым распре-
делением (табл . 1) .

Статистическое сравнение профи-
лей временной перспективы личности 
студентов-психологов на разных фазах 
стадии профессиональной подготовки 
даёт возможность оценить динамику 
временных ориентаций . Были выяв-
лены различия по отдельным шкалам 

опросника Ф . Зимбардо . Различия 
подтверждены на основании непара-
метрических статистических крите-
риев Краскела-Уоллиса и попарных 
сравнений по критерию Манна-Уитни 
(непараметрические методы анализа 
различий выбраны в связи с тем, что 
эмпирические данные не отвечают 
требованиям многомерной нормаль-
ности распределения) .

Статистически достоверные (p<0,01) 
различия выявлены при множествен-
ном межгрупповом сравнении по шка-
лам опросника Зимбардо «Негативное 
прошлое» (значение статистики хи-
квадрат χ2= 21,99, уровень значимости 
р=0,000); «Гедонистическое настоя-
щее» (χ2= 10,00, уровень значимости 
р=0,007); «Позитивное прошлое» (χ2= 
30,36, уровень значимости р=0,000) . 

Парное сравнение профилей по кри-
терию Манна-Уитни выявило следую-
щее . Временная перспектива, опре-
деляемая отношением к прошлому, 
в фазе адаптации стадии професси-
ональной подготовки проявляет вы-
раженную специфику в сравнении с 
остальными этапами . Показатели по 
шкале «Позитивное прошлое» у сту-
дентов-психологов, находящихся в 
фазе адаптации к профессиональному 
обучению, достоверно выше (p<0,01), 
а показатели по шкале «Негативное 
прошлое» ниже, чем у студентов, чьё 
профессиональное становление про-
ходит в фазе освоения деятельности 
и готовности к деятельности (p<0,01, 
p<0,05) (табл . 2) . Выраженность ориен-
тации на гедонистическое настоящее у 
студентов в адаптационной фазе ниже, 
чем в фазах освоения деятельности и 
готовности к деятельности (p<0,05), 
при этом показатели ориентации на 
гедонистическое настоящее у студен-
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Таблица 1 / Table 1 

Описательные статистики по шкалам Опросника временной перспективы личности 
Ф. Зимбардо (русскоязычная адаптация А. Сырцовой и О. В. Митиной) в выборках 
студентов-психологов, находящихся на различных этапах профессионального 
становления / Descriptive statistics on the scales of F. Zimbardo's Personality Time 
Perspective Questionnaire (Russian-language adaptation by A. Syrtsova and O. V. Mitina) 
in samples of psychology students at different stages of professional development

Ориентации  
во времени

Этапы профес-
сионального 
становления

N Среднее 
значение

Среднеква-
дратическое 
отклонение

95% доверительный 
интервал  

 для среднего 
значения

Нижняя
 граница

Верхняя 
граница

Негативное 
прошлое

Фаза адаптации 258 2,66 0,750 2,571 2,755
Фаза освоения 
деятельности 331 2,92 0,771 2,840 3,007

Фаза готовности 
к деятельности 227 2,76 0,739 2,662 2,855

Гедонистическое 
настоящее

Фаза адаптации 258 3,27 0,555 3,198 3,334
Фаза освоения 
деятельности 331 3,40 0,537 3,348 3,464

Фаза готовности 
к деятельности 227 3,37 0,496 3,309 3,439

Будущее Фаза адаптации 258 3,50 0,601 3,427 3,574
Фаза освоения 
деятельности 331 3,43 0,535 3,370 3,486

Фаза готовности 
к деятельности 227 3,45 0,467 3,391 3,513

Позитивное 
прошлое

Фаза адаптации 258 3,81 0,490 3,753 3,873
Фаза освоения 
деятельности 331 3,61 0,548 3,547 3,666

Фаза готовности 
к деятельности 227 3,65 0,465 3,591 3,713

Фаталистическое 
настоящее

Фаза адаптации 258 2,66 0,662 2,577 2,739
Фаза освоения 
деятельности 331 2,64 0,604 2,619 2,749

Фаза готовности 
к деятельности 227 2,73 0,563 2,659 2,806

Источник: составлено автором .

тов-психологов в фазе освоения дея-
тельности и готовности к деятельно-
сти не различаются на статистически 
значимом уровне (табл . 2) .

Сопоставление профилей времен-
ной перспективы личности студентов-
психологов на разных этапах профес-
сиональной подготовки с описанными 
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Таблица 2 / Table 2

Результаты сравнения показателей ориентаций во времени студентов-психологов 
по опроснику временной перспективы личности (ZTPI) на различных этапах 
профессионального становления / Results of comparing the indicators of time 
orientation of psychology students according to the questionnaire of time perspective of 
personality (ZTPI - normalised and centred) at different stages of professional formation

Сравниваемые 
группы

Значение 
статистики 
χ2 критерия 
Краскела-
Уоллиса

Сравниваемые группы

Значение 
статистики 
U критерия 

Манна-
Уитни

Средние 
ранги

Временная 
ориентация 
«Негативное 
прошлое»

Фаза адаптации 
Фаза освоения 
деятельности 
Фаза готовности 
к деятельности

21,99**

Фаза адаптации & фаза 
освоения деятельности 33301,0** 229,59

258,24
Фаза адаптации &фаза го-
товности к деятельности 25824,0* 258,57

323,39
Фаза освоения деятель-
ности &фаза готовности к 
деятельности

33172,0* 292,78
260,13

Временная 
ориентация 
«Гедонисти-
ческое на-
стоящее»

Фаза адаптации  
Фаза освоения 
деятельности 
Фаза готовности 
к деятельности

10,00**

Фаза адаптации & фаза 
освоения деятельности 36441,5** 270,75

313,90
Фаза адаптации &фаза го-
товности к деятельности 25938,0* 230,03

257,74
Фаза освоения деятель-
ности &фаза готовности к 
деятельности

36044,0 284,11
272,78

Временная 
ориентация 
«Будущее»

Фаза адаптации 
Фаза освоения 
деятельности 
Фаза готовности 
к деятельности

4,560

Фаза адаптации & фаза 
освоения деятельности 38605,0* 310,87

282,63
Фаза адаптации &фаза го-
товности к деятельности 26879,0 252,32

232,41
Фаза освоения деятель-
ности &фаза готовности к 
деятельности

36462,0 276,16
284,37

Временная 
ориентация 
«Позитивное 
прошлое»

Фаза адаптации 
Фаза освоения 
деятельности 
Фаза готовности 
к деятельности

30,36**

Фаза адаптации & фаза 
освоения деятельности 32065,0** 336,22

262,87
Фаза адаптации &фаза го-
товности к деятельности 23091,5** 267,00

215,72
Фаза освоения деятель-
ности &фаза готовности к 
деятельности

35061,0 271,92
290,55

Временная 
ориентация 
«Фаталисти-
ческое на-
стоящее»

Фаза адаптации 
Фаза освоения 
деятельности 
Фаза готовности 
к деятельности

2,973

Фаза адаптации & фаза 
освоения деятельности 41584,0 290,68

298,37
Фаза адаптации &фаза го-
товности к деятельности 26830,0 233,49

253,81
Фаза освоения деятель-
ности &фаза готовности к 
деятельности

35041,0 271,86
290,63

** p<0,01
 * p<0,05

Источник: составлено автором .
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в литературе эталонными и типовыми 
профилями временной перспективы 
показало следующее . Ф . Зимбардо и 
И . Бонивелл обосновали оптималь-
ный профиль временной перспективы, 
обеспечивающий наиболее благопри-
ятствующие успешному личностному 
функционированию ориентации во 
времени [18] . Так, предпочтительной, 
согласно Ф . Зимбардо, качественной 
характеристикой оптимального про-
филя является ситуативная гибкость, 
позволяющая изменять акценты во 
временных ориентациях в зависимо-
сти от задач ситуации: закрепления, 
полноценного использования дости-
жений очередного этапа развития 
либо устремлённость на цели и воз-
можности следующего отрезка жизни . 
Основу профиля, относительно устой-
чивую к ситуативным изменения, со-
ставляет достаточно высокий (но не 
чрезмерный) уровень ориентации на 
гедонистическое настоящее, низкий 
уровень фаталистического настроя в 
отношении настоящего; умеренно по-
вышенный, без излишней фиксации, 
уровень ориентации на будущее; вы-
раженная ориентация на позитивное 
прошлое и низкий уровень оценки 
прошлого как негативного [18] . Наряду 
с эталонными профилями описаны ти-
повые профили как обобщённая кар-
тина «реальных» профилей временной 
ориентации, полученных путем ана-
лиза обширных эмпирических мас-
сивов [12] . Эти профили варьируют в 
разных культурах [16] . И . Бонивелл и 
Е . Осиным было выделено пять типов 
временной перспективы российских 
и британских студентов: гедонисти-
ческий (ориентированный на насто-
ящее); ориентированный на будущее; 
сбалансированный; негативный и 

диффузный (фаталистический, склон-
ный к риску; данный профиль харак-
терен только для российской выборки) 
[16, с . 87] . Исследование на значитель-
ной по объёму (4751 испытуемых) вы-
борке женщин позволило выделить 
шесть типичных профилей, схожих с 
описанными, что подтверждает устой-
чивость этих вариантов обобщённых 
профилей временной перспективы: 
диффузный, гедонистический, фата-
листический, негативный, сбалансиро-
ванный, ориентированный на будущее 
[16, с . 100] . Для выявления качествен-
ной специфики профилей временной 
перспективы студентов-психологов на 
различных этапах профессиональной 
подготовки, показатели были приведе-
ны к масштабу усредненного «фоново-
го» профиля по выборке апробации и 
стандартизации методики ZTPI (нор-
мированного и центрированного) . 
Результаты нашего исследования были 
переведены в размерность z-шкалы 
с центром шкалы, равным среднему 
и единицей шкалы, равной величине 
стандартного отклонения выборки 
стандартизации (табл . 3) .

Профили временной перспективы 
студентов-психологов содержательно 
различаются в разных фазах профес-
сиональной подготовки .

Профиль временных ориентаций 
в фазе адаптации во многом схож с 
«классическим» фаталистическим 
профилем, описанным И . Бонивелл 
и Е . Н . Осиным (2010), Е . А . Орлом и 
Е . Н . Осиным (2012): высокий уровень 
ориентации на фаталистическое на-
стоящее и позитивное прошлое, низ-
кий уровень выраженности ориента-
ции на гедонистическое настоящее и 
отсутствие выраженной ориентации 
на будущее [1; 16] . В то же время обоб-
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щённый профиль ориентаций во вре-
мени у студентов в этот период про-
фессиональной подготовки не имеет 
однозначного противопоставления 
идеализированного прошлого на-
стоящему: значения по шкалам пози-
тивного и негативного прошлого не 
поляризованы, как в истинно фатали-
стическом профиле [4] . Прошлое вос-
принимается как благоприятный, но 
отнюдь не безоблачный период жизни: 
негативные моменты не отрицаются 
и не преуменьшаются; в то же самое 
время прошлое не драматизируется . 
Таким образом, в той своей части, что 
описывает ориентации на прошлое, 
профиль представляет промежуточ-
ный вариант между «сбалансирован-
ным» и «диффузным» . В части, описы-
вающей будущее, профиль временной 
перспективы студентов-психологов 
адаптационной фазы наиболее схож с 
«негативным» профилем . В обобщён-
ном профиле временной перспективы 
не удаётся выявить какой-либо логи-

ки соотношения ориентаций на про-
шлое, настоящее и будущее: тёплое, 
но при этом достаточно объективное 
отношение к прошлому; восприятие 
жизни в настоящем преимуществен-
но сквозь призму ограничений, а не 
возможностей и жизненных радостей; 
неустойчивое отношение к будущему, 
подверженное, по всей вероятности, 
ситуативным влияниям . Содержание 
профиля можно охарактеризовать 
как диссоциативно-фаталистическое . 
Феномен диссоциированной времен-
ной перспективы наблюдается, как по-
казано в исследованиях О . Г . Квасовой, 
в экстремальных [10; 14] и трудных 
жизненных ситуациях [2; 13] . Период 
адаптации к новой ситуации развития 
является кризисным для студентов, 
что позволяет провести определённые 
содержательные параллели с особен-
ностями временной перспективы в 
экстремальных и трудных ситуациях .

Обобщённый профиль ориентаций 
во времени студентов-психологов, на-

Таблица 3 / Table 3

Профили временной перспективы личности студентов-психологов на различных 
этапах профессионального становления, приведённые к размерности стандартной 
шкалы выборки адаптации и стандартизации ZTPI / Profiles of the time perspective 
of the personality of psychology students at different stages of professional formation, 
reduced to the dimensionality of the standard adaptation and standardization sampling 
scale ZTPI (normalised and centred)

Шкала опросника 
временной перспективы 

личности (ZTPI)

Адаптационный этап 
профессионального 

становления

Фаза 
освоения 

деятельности

Фаза 
готовности  

к деятельности
Негативное прошлое -0,060 0,323 0,080
Гедонистическое настоящее -0,596 -0,347 -0,404
Будущее -0,021 -0,171 -0,120
Позитивное прошлое 0,306 0,023 0,085
Фаталистическое 
настоящее 0,722 0,774 0,871

Источник: составлено автором .
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ходящихся в фазе освоения деятель-
ности, схож с ещё одним достаточно 
распространённым типовым профи-
лем временной перспективы личности 
– негативным [9] . Особенностью этого 
профиля является отвержение про-
шлого; пессимистическое восприятие 
настоящего и эмоционально незаин-
тересованное восприятие будущего . 
Однако в негативном восприятии про-
шлого отсутствует последовательность 
и однозначность: акцент на негативных 
аспектах прошлого не сопровождается 
обесцениванием позитивно окрашен-
ных воспоминаний: показатели ориен-
тации на позитивное прошлое близки 
к фоновым в отличие от типично не-
гативного варианта профиля, где вы-
сокие показатели ориентации на нега-
тивное прошлое сочетаются с низкими 
показателями ориентации на позитив-
ное прошлое . Показатели ориентации 
на гедонистическое настоящее не столь 
низки, как в типичном негативном 
профиле [21] . Усиление ориентации на 
негативное прошлое в фазе освоения 
деятельности (2–3 курсы) является во 
многом ситуативно обусловленным, 
связано с мотивацией поиска травма-
тического заряда в собственной исто-
рии личностного формирования . В 
соответствии с этим содержание про-
филя временной перспективы на этапе 
освоения деятельности можно опреде-
лить как псевдонегативное .

Профиль временной перспективы, 
выборки фазы готовности к деятель-
ности имеет черты переходного между 
профилями фазы адаптации и осво-
ения деятельности (табл . 3) . Текущая 
ситуация развития (обучение в вузе) 
близка к завершению . Новая для лич-
ности ситуация – начало самостоя-
тельного пути в профессии потребует 

адаптационных усилий, что является 
очевидным для выпускников [3] .

Выявлены особенности профиля 
временной перспективы обучающихся 
первого курса в сравнении с профиля-
ми временной перспективы студентов 
на более поздних этапах профессио-
нального становления:  1) наибольшие 
среди всех профилей показатели по 
ориентации на позитивное прошлое 
и наименьшие ориентации на нега-
тивное восприятие своего прошлого; 
2) самые низкие среди трёх профилей 
показатели ориентации на гедонисти-
ческое настоящее; 3) более высокие в 
сравнении с фазой освоения деятель-
ности показатели временной ориен-
тации на будущее отражают, на наш 
взгляд, специфичные черты адапта-
ционного паттерна управления ин-
дивидом собственными ресурсами, в 
том числе ресурсом хронологически 
организованного и категоризованного 
опыта («настоящее», «прошлое», «бу-
дущее») . Тенденция к недооцениванию 
ресурсной, поддерживающей состав-
ляющей настоящего и «примирение» 
с травматической составляющей про-
шлого опыта; упование на будущее, 
его более интенсивное когнитивное 
выстраивание и эмоциональное освое-
ние указывают на поиск в «там и тогда» 
поддержки, недостающей «здесь и сей-
час», неосознанное стремление «убе-
жать» из некомфортного настояще-
го .  Позитивный потенциал прошлого 
определяется главным образом тем, 
что даже в недавнем прошлом отсут-
ствуют ограничения, характерные для 
настоящего, что создаёт контраст . В 
этой связи уместно вспомнить утверж-
дение К . Левина о том, что прошлое и 
будущее конструируются в настоящем 
и исходя из нужд настоящего [11] . 
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Временная ориентация на гедо-
нистическое настоящее отражает 
установки и поведение, которые ха-
рактеризуются активным поиском сти-
муляции, принятием риска, фиксацией 
на настоящем, снижением интереса к 
прошлому и ожиданий от будущего . 
Этот конструкт, который устойчиво 
воспроизводится в факторной струк-
туре опросника ZTPI на различных 
по социокультурным параметрам вы-
борках [16], описывает отношение к 
настоящему как к наиболее благопри-
ятствующему для реализации потреб-
ностей жизненному периоду, возмож-
ности которого (получение поддержки 
со стороны среды в разных способах  
самоудовлетворения) психолог как 
субъект труда настроен использо-
вать максимально . Взаимодействие 
со средой носит характер постадап-
тационного: ситуация является хоро-
шо освоенной, наблюдается единство 
со средой, ограничения минимальны . 
Таким образом, «антигедонистиче-
ское» восприятие настоящего более ве-
роятно в период адаптации; усиление 
гедонистического потенциала настоя-
щего для индивида свидетельствует об 
успешно завершившейся адаптации . 
Полученные нами данные соответ-
ствуют этой динамике: более высокие 
показатели ориентации на гедонисти-
ческое настоящее у студентов, находя-
щихся в фазах освоения деятельности 
и готовности к деятельности в сравне-
нии с адаптационной фазой . Усиление 
характерных черт адаптационного пат-
терна в профиле временной перспек-
тивы фазы готовности к деятельности 
соответствует выходу на качественно 

новый уровень профессионального 
развития, и, соответственно, началу 
нового адаптационного цикла . Таким 
образом, предположение о содержа-
тельных особенностях временной пер-
спективы на разных этапах професси-
онального становления подтверждено 
эмпирическими данными .

Заключение
Необходимо отметить, что человек 

не существует вне времени: он живёт 
в определённый исторический период, 
в конкретном обществе, подчиняет-
ся закономерностям биологического 
времени, формирует собственное от-
ношение ко времени . Только познав и 
овладев собственным временем, чело-
век может развиваться как личность 
и как профессионал . Основываясь на 
структурировании, осмыслении соб-
ственного прошлого, настоящего и бу-
дущего, человек может планировать, 
организовывать и управлять собствен-
ным развитием [5] . Стадия профес-
сиональной подготовки этапа допро-
фессионального развития личности 
считается началом самостоятельной 
сознательной жизни, т . к . в этот период 
актуализируются процессы рефлексии 
и самоанализа . Именно в этот период 
фактор времени впервые осознается 
и входит в самосознание . На первый 
план выходит будущее, появляются 
глобальные цели, при этом ближняя 
и дальняя перспектива совмещаются с 
трудом . Настоящее начинает воспри-
ниматься с позиции будущего как под-
готовка к будущей жизни . 

Статья поступила в редакцию 04.12.2023
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карьернЫе ориентации и СпоСобноСть к СамоуправлениЮ 
обучаЮщихСя, ориентированнЫх на предпринимательСкуЮ 
деятельноСть

Терещенко Н. Г., Климанова Н. Г., Шаймухаметова С. Ф.
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)  
420111, г. Казань, ул. Московская, д. 42, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Изучить карьерные ориентации и компоненты способности к самоуправлению об-
учающихся гуманитарных направлений, ориентированных на предпринимательскую дея-
тельность и на работу в организациях. 
Процедура и методы. Использовались методики: «Опросник карьерных ориентации 
«Якоря карьеры» (Э. Шейн); «Способность самоуправления» (Н. М. Пейсахов); анкета для 
оценки выбора у студентов в будущем работать по найму или в предпринимательстве. В 
обработке результатов использованы критерии: Т-критерий Стьюдента (для определения 
достоверности различий); коэффициент ранговой корреляции Р. Спирмена (для выяв-
ления корреляционной связи). Для установления степени интегрированности качеств в 
структуре, выделения структурообразующих качеств, анализа «гомогенности – гетеро-
генности» структур были использованы методики структурного анализа – вычисление и 
анализ матриц интеркорреляций, «экспресс χ2».1

Результаты. Результаты исследования демонстрируют различия в структуре и иерархии 
карьерных ориентаций и их связях со способностью к самоуправлению обучающихся гу-
манитарных направлений, предполагающих в дальнейшем различные сферы професси-
ональной самореализации. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Были выявлены детерминанты выбора 
профессионального развития и карьеры, которые различны для субъектов, планирующих 
дальнейшее профессиональное развитие в рамках конкретной организации или выбира-
ющих для дальнейшей профессиональной самореализации собственный путь в предпри-
нимательстве.

Ключевые  слова: карьерные ориентации, способность к самоуправлению, субъектные 
детерминанты выбора профессионального развития и карьеры, предпринимательская 
деятельность
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Of STUdENTS OriENTEd ON ENTrEPrENEUrial aCTiviTiES
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Abstract
Aim. The purpose of the study is to study the career orientations and components of the ability 
to self-management of students in the humanities, focused on entrepreneurial activity and work 
in organizations.
Methodology. We used the following methods: “Career Anchors Questionnaire” (E. Shane); "The 
ability of self-government" (N.M. Peisakhov); a questionnaire to assess students' future choice 
of employment or entrepreneurship. In processing the results, the following criteria were used: 
Student's T-test (to determine the significance of differences); R. Spearman's rank correlation 
coefficient (to identify correlations). To establish the degree of integration of qualities in the 
structure, to identify structure-forming qualities, to analyze the "homogeneity-heterogeneity" 
of structures, the methods of structural analysis were used - the calculation and analysis of 
intercorrelation matrices, "express χ2". 
Results. The results of the study demonstrate differences in the structure and hierarchy of 
career orientations and their relationship with the ability to self-management of students in the 
humanities, which in the future involve various areas of professional self-realization.
Research implications. The determinants of the choice of professional development and ca-
reer were identified, which are different for subjects planning further professional development 
within a particular organization or choosing their own path in entrepreneurship for further pro-
fessional self-realization.

Keywords: career orientations, self-management ability, subjective determinants of profession-
al development and career choice, entrepreneurial activity

Введение
Актуальность исследования опреде-

ляется прежде всего тем, что пробле-
мы карьерного самоопределения для 
студентов являются первостепенны-
ми, т . к . рынок труда, образовательная 
среда и требования к выпускникам и 
специалистам очень динамичны . От 
того, насколько правильно и точно 
будет определена карьерная траекто-
рия и выявлены способности к пред-
принимательству у студентов, зависит  
не только успех их жизненного пути, 
но и развитие предпринимательства в 
масштабах государства .

В современных социально-экономи-
ческих условиях значимая роль отво-
дится развитию предпринимательства 
и весомым является понимание роли 
карьерных ориентаций и способно-
сти к самоуправлению, потенциально  
важных в становлении предприни-
мателя . По мнению отечественных 

учёных (Е . А . Климова, А . В . Карпова, 
В . Д . Шадрикова), работающих в об-
ласти психологии профессиональной 
деятельности, для построения успеш-
ной карьеры необходимо учитывать 
ценностную, мотивационно-потреб-
ностную сферу личности .

Предпринимательство, безуслов-
но, не является единственной сферой 
для профессиональной самореализа-
ции человека . Для многих людей важ-
но состояться в определённой про-
фессиональной среде, разделяя цели 
конкретной организации . На данное 
обстоятельство, на устойчивое стрем-
ление к сотрудничеству и включению 
в организацию, обратил внимание оте-
чественный учёный А . Н . Занковский, 
обосновывая понятие «организации» 
как противоречивого процесса взаи-
модействия людей, обладающих раз-
личными (в том числе противоречи-
выми) целями, ценностями, мотивами, 
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обозначая данное противоречие как 
«центробежные или центростреми-
тельные тенденции», но не раскрывая 
механизмов1 . Именно в ценностно-
смысловой сфере личности учтена ста-
билизирующая и развивающая роль 
для субъекта в организации или вне её . 

Поэтому для психологического со-
провождения профессионального 
выбора значимы мероприятия, на-
правленные на изучение личностных 
потенциалов в структуре «хочу-могу-
надо» (направленность, способности, 
востребованность) для выявления 
психологических особенностей, по-
зволяющих осуществлять дальнейшее 
профессиональное развитие в рамках 
конкретной организации, разделяя 
её цели, или выбрать для дальнейшей 
профессиональной самореализации 
собственный путь в разных видах 
предпринимательства . 

Выбор траектории профессиональ-
ного (карьерного) развития происхо-
дит с учётом личностной концепции 
(внутренней, личностной структуры, 
объединяющей таланты, интересы, 
мотивы) . Её важнейшими элемента-
ми выступают ценностные ориента-
ции, обеспечивающие устойчивость 
и преемственность определённого 
типа поведения личности и деятель-
ности, а также отражающие професси-
ональную направленность (В . А . Ядов, 
В . А . Чикер) [1; 11] . В зарубежной пси-
хологии используется в этом смысле 
понятие карьерных ориентаций [13] . 
Результаты исследований представ-
лены концептуальными подходами, 
типологиями соответствия карьеры 
и личности, диагностическими ин-
1 Занковский А . Н . Организационная психо- 

логия: учебное пособие для вузов . М .: 
Флинта, 2002 . 648 с .

струментами оценки характеристик 
субъектов профессионального выбора 
(Д . Сьюпер, Дж . Холланд, Е . А . Климов, 
М . С . Пряжников, Л . Г . Почебут и др .) . 

В настоящее время исследования 
актуализированы в связи с изучени-
ем специфики ценностей карьеры на 
этапе студенчества, представленном  
возрастно-социальной группой, наи-
более чувствительной к переменам (так 
как в ходе отечественных реформаций 
значительно меняется облик студенче-
ства, формируя новый тип личности 
с иной новой системой приоритетов) . 
В выполненных исследованиях в вы-
борках из студенческой молодёжи и 
школьников отмечается несформиро-
ванность и слабая дифференцирован-
ность карьерных ориентаций [8; 9] . 

В условиях реализации карьерной 
стратегии в профессиональном обра-
зовании становятся особо значимыми 
мероприятия, направленные на мони-
торинг развития компонентов социаль-
но-профессиональной компетентно-
сти, включающей профессиональные 
ценности, отражающей возможности 
самоуправления, направленность на 
стратегию успеха, гибкость и мобиль-
ность личности в рыночных услови-
ях . Самоуправление включает регу-
ляторные механизмы – интегральные 
компоненты – постановку цели, при-
ём и переработку информации, при-
нятие решения, реализацию решения 
и контроль, благодаря которым обе-
спечивается воздействие на присущие 
человеку психические явления, дея-
тельность и поведение (А . В . Карпов, 
С . С . Корсаков, Н . М . Пейсахов) . Зару- 
бежные исследования выполняются в 
основном в связи с изучением роли са-
моуправления в психическом здоровье 
[12; 14] . 
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Постановка цели. Освещение ре-
зультатов свидетельствует, что оста-
ётся недостаточно раскрытым аспект 
содержания субъектных детерминант 
выбора профессионального развития 
и карьеры, обусловленный типом вы-
бора будущего профессионального 
пути самореализации .  

В теоретическом и практическом 
планах имеет значение расширение 
понимания субъектных детерминант 
выбора профессионального развития 
и карьеры, традиционно в структуру 
которых входят такие характеристи-
ки, как направленность, способности, 
востребованность профессиональных 
компетенций, которые и определяют 
осознанный выбор . 

Учитывая результаты сходных ис-
следований последних лет, выполнен-
ных в рамках системной методологии, 
и открытия системных влияний де-
терминант в профессиональной дея-
тельности (в частности, подтверждено 
положение, что любая деятельность 
реализуется на базе системы ПВК)1, 
становится возможным проведение 
исследования для изучения професси-
онального выбора карьеры .  

Выполненные исследования по 
проблеме субъектных детерминант 
профессионального выбора были со-
средоточены на изучении только ав-
тономного влияния психологических 
качеств на профессиональный выбор 
карьеры . Но становится очевидным, 
что субъектными детерминантами 
выбора выступает не столько уровень 
развития отдельных качеств в структу-

1 Психология труда / А . В . Карпов, Т . А . Баша- 
ева, Е . В . Конева, Е . В . Маркова, И . Ю . Мыш- 
кин; под ред . А . В . Карпова . М .: Владос-пресс, 
2003 . 352 с .

ре детерминант, сколько их взаимосвя-
занная совокупность . 

Возникает вопрос о том, как орга-
низованы карьерные ориентации и 
компоненты самоуправления в струк-
турах субъектных детерминант про-
фессионального выбора у студентов, 
ориентированных на разные сферы 
профессиональной самореализации, 
такие как карьера в организации или 
реализация в предпринимательстве . 

Исследование субъектных детер-
минант выбора профессионального 
развития и карьеры предполагает из-
учение как уровня развития отдельных 
социально-психологических качеств 
(карьерных ориентаций) и индивиду-
ально-психологических (способности 
к самоуправлению), так и взаимосвя-
зей, наиболее полно определяющих 
осознанный выбор [15] . 

Основную гипотезу исследования 
составило предположение о различиях 
субъектных детерминант профессио-
нального выбора – карьерных ориен-
таций и компонентов способности к 
самоуправлению обучающихся гума-
нитарных направлений, предполагаю-
щих в дальнейшем различные сферы 
профессиональной самореализации . 

Цель эмпирического исследования – 
изучить карьерные ориентации и ком-
поненты способности к самоуправ-
лению, обучающихся гуманитарных 
направлений, ориентированных на 
предпринимательскую деятельность и 
на работу в организациях. 

Процедура и методы. В связи с по-
ставленной целью для оценки карьер-
ных ориентаций как части мотиваци-
онной-потребностной сферы («хочу») 
использовалась методика «Опросник 
карьерных ориентации “Якоря карье-
ры”» (Э . Шейн) . Для изучения способ-
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ности к самоуправлению, как части 
системы способностей личностно-
го потенциала («могу»), применялся 
тест «Способность самоуправления» 
(Н . М . Пейсахов) . Для выявления же-
лания у студентов в будущем работать 
по найму или в предпринимательстве 
разработана анкета . В обработке ре-
зультатов использованы критерии: 
Т-критерий Стьюдента (для опреде-
ления достоверности различий) и 
коэффициент ранговой корреляции 
Р . Спирмена (для выявления корре-
ляционной связи); для установления 
степени интегрированности качеств в 
структуре, выделения структурообра-
зующих качеств, анализа «гомогенно-
сти-гетерогенности» структур были 
использованы методики структурного 
анализа – вычисление и анализ матриц 
интеркорреляций, «экспресс χ2» . 

В исследовании приняли участие 
73 студента в возрасте 20–25 лет, обуча-

ющиеся в Казанском инновационном 
университете имени В . Г . Тимирясова 
по гуманитарным направлениям под-
готовки . По результатам анкеты вы-
борка была разделена на две группы: 

– 1 группа – обучающиеся, вырази-
вшие желание работать в предприни-
мательской сфере; 

– 2 группа – обучающиеся, данное 
желание не выразившие . 

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам методики «Якоря 
карьеры» отмечается отсутствие низ-
ких значений по всем шкалам в обеих 
группах (рис . 1) . 

Сходные высокие показатели выявле-
ны по шкалам «служение» (7,39 и 7,67) и 
«интеграция стилей жизни» (7,51 и 7,6) . 
Такие результаты могут быть объясне-
ны гуманитарным направлением под-
готовки обучающихся, характерным 
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Рис. 1 / Fig. 1. Профили карьерных ориентаций обучающихся двух групп (в средних 
значениях) / Profiles of career orientations of students in two groups (in average values) 
Условные обозначения: 1 – Профессиональная компетентность; 2 – Менеджмент; 
3 – Автономия (независимость); 4 – Стабильность работы; 5 – Стабильность места житель-
ства; 6 – Служение; 7 – Вызов; 8 – Интеграция стилей жизни; 9 – Предпринимательство .
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для юношества альтруизмом и декла-
рируемым обществом необходимости 
социальной ответственности . 

В группе выразивших желание свя-
зать трудовую деятельность с пред-
принимательством, высокие значения 
представлены в шкалах «менеджмент» 
(7,34 и 6,23; различия значимы при 
P≤0,01), «автономия» (7,23 и 6,94), 
«предпринимательство» (7,46 и 4,62; 
различия значимы при P≤0,01), что 
указывает на конгруэнтность данных 
карьерных ориентаций предпринима-
тельской деятельности . 

В группе обучающихся, не планиру-
ющих связывать свою трудовую карье-
ру с предпринимательством, высокие 
оценки получены по шкалам «стабиль-
ность работы» (7,55) . Данная группа 
студентов не готова рисковать и пред-
почитает стабильность .

Таким образом, сравнительный 
анализ уровня выраженности профи-
лей ценностей для двух групп демон-
стрирует минимальные различия в 
ценностно-смысловых образованиях 
(отмечены только в двух качествах из 
девяти; профили практически похо-
жи), хотя данные образования реали-
зуют «направляющую» функцию для 
любой социальной активности . 

Результаты исследования способ-
ности самоуправления по методике 
Н . М . Пейсахова показали, что значе-
ние шкал, раскрывающих этапы само-
управления, находятся в среднем диа-
пазоне; отмечаются сходство рисунка 
профилей . Но общая оценка уровня са-
моуправления (показатель 18 на рисун-
ке 2 не представлен) значимо выше в 
группе обучающихся, выразивших же-
лание связать свою трудовую деятель-
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ность с предпринимательством (31,98 
и 28,31 соответственно; различия зна-
чимы при P≤0,05) . Такие результаты, 
во-первых, свидетельствуют о сфор-
мированной системе самоуправления, 
а во-вторых, для первой из сравнива-
емых групп о проявлении более высо-
кой рациональности и расчётливости .

Таким образом, проведённый срав-
нительный анализ уровня выражен-
ности компонентов способности к 
самоуправлению для двух групп де-
монстрирует также небольшое число 
таких различий (только в одном случае 
из девяти) . 

Возможно, имеет место более слож-
ная зависимость, обусловленная струк-
турными характеристиками . Данная 
гипотеза методически может быть 
проверена с помощью метода матриц 
интеркорреляций и структурограмм . 

Выполненный корреляционный 
анализ продемонстрировал:

– связь показателей карьерных ори-
ентаций и способность к самоуправле-
нию и различную вовлечённость этих 

качеств в общую структуру для двух 
групп (рис . 3 и рис . 4); 

– наличие качественных различий 
структур качеств в сравниваемых 
группах, что следует из статистически 
достоверной гетерагенности сравни-
ваемых матриц по критерию χ2; 

– различия в структурированности 
(достоверны при p≤0,01), которая выше 
для первой группы (показателем коге-
рентности для первой группы являет-
ся 53, для второй – 39; показателем диф-
ференцированности для первой группы 
является 8, для второй – 2) (табл . 1) . 

Сравнение матриц и структуро-
грамм по количеству и значимости 
связей, существующих внутри под-
систем, показывает, что в группе обу-
чающихся, выразивших желание быть 
предпринимателем, отмечается роль 
процессов интеграции в сфере способ-
ности к самоуправлению, а в группе 
обучающихся, не выразивших желания  
быть предпринимателем, – в сфере спо-
собности к самоуправлению и в сфере  
карьерных ориентаций . 

Таблица 1 / Table 1

Показатели когерентности и дифференцированности структур индивидуальных 
качеств обучающихся / Indicators of coherence and differentiation of the structure of 
student quality characteristics

Категория качеств
Группа 1 Группа 2

ИКС ИДС ИКС ИДС
Общая 53 8 39 2

Ценности карьеры 3 0 12 2
Способности к 

самоуправлению 42 0 23 0

Межструктурное 
взаимодействие 7 8 5 0

Примечание: ИКС – индекс когерентности системы, учитывает количество и значимость 
положительных связей; ИДС – индекс дифференцированности системы учитывает ко-
личество и значимость отрицательных связей; были учтены связи двух уровней значи-
мости p≤0,01 и p≤0,05 .



152

ISSN 2949-5113 Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки 2024 / № 1

Но при этом в системе карьерных 
ориентаций в первой группе обучаю-
щихся отмечается наличие высокой 
корреляционной связи шкал «пред-
принимательство» и «интеграция сти-
лей жизни» (0,394, при p≤0,01), т .  е . 
предпринимательство не отделяется от 
всех других сфер жизни – семьи, про-

фессии, досуга и др . Возможно, полу-
ченные результаты объясняются кон-
груэнтностью формирующихся сфер 
в структуре личностных потенциа-
лов обучающихся, а также, возмож-
но, предполагаемым и привлекатель-
ным для молодёжи гибким графиком  
работы . 

отрицательных связей; были учтены связи двух уровней значимости p≤0,01 
и p≤0,05.  

 
Сравнение матриц и структурограмм по количеству и значимости 

связей, существующих внутри подсистем, показывает, что в группе 

обучающихся, выразивших желание быть предпринимателем, отмечается 

роль процессов интеграции в сфере способности к самоуправлению, а в 

группе обучающихся не выразивших желание быть предпринимателем –в 

сфере способности к самоуправлению и в сфере карьерных ориентаций.  

 
Рис. 3 / Fig. 3. Структурограмма показателей карьерных ориентаций и 

способность к самоуправлению группы 1 / Structural diagram of indicators of 

career orientations and the ability to self-government of group 1  

Примечание: 1 – Профессиональная компетентность; 2 – Менеджмент; 3 –

 Автономия (независимость); 4 – Стабильность работы; 5 – Стабильность 

места жительства; 6 – Служение; 7 – Вызов; 8 – Интеграция стилей жизни; 

9 – Предпринимательство 10 – Анализ противоречий; 11 –

 Прогнозирование; 12 – Целеполагание; 13 – Планирование; 14 – Критерий 
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Рис. 3 / Fig. 3. Структурограмма показателей карьерных ориентаций и способность к 
самоуправлению группы 1 / Structural diagram of indicators of career orientations and the 
ability to self-government of group 1 

Примечание: 1 – Профессиональная компетентность; 2 – Менеджмент; 3 – Автономия (не-
зависимость); 4 – Стабильность работы; 5 – Стабильность места жительства; 6 – Служение; 
7 – Вызов; 8 – Интеграция стилей жизни; 9 – Предпринимательство 10 – Анализ проти-
воречий; 11 – Прогнозирование; 12 – Целеполагание; 13 – Планирование; 14 – Критерий 
оценки качества; 15 – Принятие решения; 16 – Самоконтроль; 17 – Коррекция; 18 – об-
щая оценка уровня самоуправления .

    положительные связи на уровне значимости р=0,01;

    отрицательные связи на уровне значимости р=0,01;

 
   положительные связи на уровне значимости р=0,05;

 
  отрицательные связи на уровне значимости р=0,05 .
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Во второй группе в структуре ка-
рьерных ориентаций шкала «предпри-
нимательство» коррелирует со шкала-
ми «менеджмент» и «вызов», т . е . для 
обучающихся предпринимательство –  
это одновременно управленческая 
деятельность и некий риск, который 
они, выразив желание связать профес-
сиональную деятельность с работой 
по найму, стремятся избежать . Важно 
отметить, что в системе способности 
к самоуправлению у обучающихся 
обеих групп общая способность к са-
моуправлению имеет корреляции со 

всеми входящими в её структуру ком-
понентами .  

Межструктурные корреляционные 
связи показывают, что наибольшее 
количество таких связей было полу-
чено в группе обучающихся, вырази-
вших желание быть предпринимателя-
ми . Кроме этого, важно отметить, что 
это отдельные разрозненные связи . В 
частности, шкала «предприниматель-
ство» имеет связи со шкалами «само-
контроль» (0,385 при p≤0,01) и «об-
щая способность к самоуправлению» 
(0,348 при p≤0,01), шкала «интеграция 

оценки качества; 15 – Принятие решения; 16 – Самоконтроль; 17 –

 Коррекция; 18 – общая оценка уровня самоуправления. 

                 положительные связи на уровне значимости р=0,01; 

                  отрицательные связи на уровне значимости р=0,01; 
                   положительные связи на уровне значимости р=0,05; 
                   отрицательные связи на уровне значимости р=0,05. 

 

Но при этом в системе карьерных ориентаций в первой группе 

обучающихся отмечается наличие высокой корреляционной связи шкал 

«предпринимательство» и «интеграция стилей жизни» (0,394, при p≤0,01), 

т. е. предпринимательство не отделяется от всех других сфер жизни – 

семьи, профессии, досуга и др. Возможно, полученные результаты 

объясняются конгруэнтностью формирующихся сфер в структуре 

личностных потенциалов обучающихся, а также, возможно, 

предполагаемым и привлекательным для молодёжи гибким графиком 

работы.  
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Рис. 4 / Fig. 4. Структурограмма показателей карьерных ориентаций и способности к 
самоуправлению группы 1 / Structural diagram of indicators of career orientations and the 
ability to self-government of group 1 
Примечание: обозначения те же, что на рис . 3 . 
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стилей жизни» – с «планированием» 
(0,328 при p≤0,01), шкала «вызов» – с 
анализом противоречий (0,306 при 
p≤0,01) и с «общей способностью к 
самоуправлению» (0,321 при p≤0,01), 
шкала «служение» – с «критерием 
оценки качества» (0,305 при p≤0,01) . 
Т . е . в этом случае данные способно-
сти выступают как инструментальные 
качества для реализации потенциала 
«предпринимательства» . 

Деятельность в рамках предприни-
мательства предполагает гибкий гра-
фик работы, что тоже привлекает моло-
дёжь, в исследовании подтверждается 
наличием высокой корреляционной 
связи шкал «предпринимательство» и 
«интеграция стилей жизни» (0,394, при 
p≤0,01), т . е . предпринимательство не 
отделяется от всех других сфер жиз-
ни – семьи, профессии, досуга и др . 

В группе не выразивших желания 
быть предпринимателем наблюдаются 
две положительные корреляции: шка-
лы «менеджмент» со шкалами «кри-
терий оценки качества» (0,393, при 
p≤0,01) и «самоконтроль» (0,401 при 
p≤0,01); шкалы «служение» (0,706, при 
p≤0,01) – со шкалами «критерий оцен-
ки качества» и «общая способность 
самоуправления» (0,393 при p≤0,01) . 
Для данной группы обучающихся для 
реализации карьерной ориентации 
«менеджмент» (как интеграции других 
людей и полноты ответственности за 
результат) ключевыми потенциалами 
выступают ориентация на качество и 
собственный контроль в деятельности . 

Дальнейший анализ изучения связ-
ности компонентов карьерных ори-
ентаций в профессиональной сфере 
и способностей к самоуправлению у 
студентов с желанием стать предпри-
нимателем или реализоваться в работе 

по найму позволил установить струк-
турообразующие качества, которые в 
рамках системного анализа рассматри-
ваются в роли детерминант . Для двух 
групп обучающихся таким качеством 
является общая оценка уровня самоу-
правления, занимающая первое ранго-
вое место в общей структуре (но в ко-
тором учтен вклад различных качеств, 
и больший вес для этого качества от-
мечен в структуре качеств группы 1) . 
На вторых ранговых местах находятся: 
для группы 1 – «критерий оценки ка-
чества», «принятие решения», «само-
контроль»; для группы 2 – «критерий 
оценки качества» .  

Учитывая полученный результат, от-
метим, что данные взаимосвязи имеют 
различную структуру, сформирован-
ную различными условиями .  Анализ 
вклада внутренних условий был про-
ведён в исследовании . Перспективу 
для дальнейших исследований может 
составить анализ различных внеш-
них социальных условий (популяр-
ность, поддерживаемая рекламой, со-
циальными сетями, направленными 
на утверждение моды на различные 
услуги, включая консультирование и 
неформальное обучение, в том числе 
и онлайн, тренинги; дидактические ус-
ловия среды вуза – вовлечение в про-
екты, конкурсы, акселераторы и др .) . 
Современные студенты делают выбор 
в сторону предпринимательства в виде 
предложения услуг . Работа через ин-
тернет, используя онлайн-платформы, 
облегчает и открывает новые возмож-
ности для предоставления и рекламы 
различных услуг . Результаты характе-
ризуют профессиональную ориента-
цию карьеры, учитывающую, что про-
фессии гуманитарных направлений 
подготовки в современных условиях 
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дают возможности сочетать професси-
ональные знания и навыки с предпри-
нимательской деятельностью .

Обсуждая полученные результаты, 
укажем также на имеющиеся уже в ли-
тературе данные, с которыми согласу-
ются полученные результаты данного 
исследования . 

В ряде выполненных исследований 
показано, что для студентов россий-
ских вузов наиболее частой карьерной 
ориентацией выступают «служение» и 
«интеграция стилей жизни» [2; 3; 4; 6], 
что и прослеживается в результатах 
для двух групп нашего исследования . 
Но для обучающихся, сделавших вы-
бор в пользу карьеры предпринима-
теля, кроме данных ценностей, отме-
чены также ценности «менеджмент» и 
«предпринимательство» .  

В исследованиях будущих предпри-
нимателей отмечена связь интерналь-
ной социальной ответственности со 
шкалами методики Э . Шейна, такими 
как «служение» и «стабильность рабо-
ты» [7] .

В трудах А . О . Прохорова отмечен 
эмпирически выявленный результат о 
влиянии наработанной системы спо-
собов саморегуляции на эффектив-
ность предпринимательской деятель-
ности [10] .  

Установлены структурные особен-
ности субъектной детерминации для 
процессов принятия решений, а также 
наличие устойчивых структур выбора 
для реальной ситуации, детерминиро-
ванных качествами личности [5] . 

Заключение
Полученные результаты позволяют 

сделать следующие обобщения .
В исследовании охарактеризованы 

субъектные детерминанты выбора 

профессионального развития и карье-
ры, а именно уровень развития карьер-
ных ориентаций и способности к само-
управлению, а также связность качеств 
в структуре . 

Для всех обучающихся гуманитар-
ных направлений подготовки установ-
лены типичные карьерные ориента-
ции: «служение» и «интеграция стилей 
жизни» . 

Высокий уровень развития цен-
ностей «менеджмент», «предприма-
тельство» и показателя общей оценки 
уровня самоуправления отмечается в 
профиле обучающихся, выбирающих 
для дальнейшей профессиональной 
самореализации собственный путь в 
разных видах предпринимательства .

Высокий уровень развития ценно-
сти «стабильность работы» отмечается 
в профиле обучающихся, выбирающих 
профессиональное развитие в кон-
кретной организации . 

Результаты исследования демон-
стрируют вовлечённость всех качеств 
в номенклатуру субъектных детерми-
нант выбора профессионального раз-
вития и карьеры и их качественные 
различия для двух групп . Эти различия 
представлены в структуре и иерархии 
карьерных ориентаций и их связях со 
способностью к самоуправлению у сту-
дентов, предполагающих в дальнейшем 
различные сферы профессиональной 
самореализации . Показатель общей 
способности к самоуправлению высту-
пает структурообразующим качеством .

Установленная связность изуча-
емых качеств, свойствами которой 
выступают когерентность и диффе-
ренцированность структур качеств 
должна рассматриваться также в ка-
честве субъектной детерминанты вы-
бора профессиональной реализации 
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в сфере предпринимательства или в 
конкретной организации . А именно 
интеграция в сфере способности к са-
моуправлению в группе обучающихся, 
выбирающих сферой самореализации 
предпринимательство, и интеграция в 

сфере способности к самоуправлению 
и сфере карьерных ориентаций в груп-
пе обучающихся, не выразивших жела-
ние быть предпринимателем .

Статья поступила в редакцию 12.09.2023
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