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Вступительная статья главного редактора
Добрый день, уважаемые читатели!

Представляем Вашему вниманию очередной номер журнала «Психология человека в образо-
вании». Тематика статей, вошедших в этот номер, традиционно охватывает разнообразные во-
просы, связанные со становлением и развитием потенциала человека как субъекта образователь-
ных отношений на различных этапах жизненного пути. Так сложилось, что сразу несколько статей, 
опубликованных в текущем номере, раскрывают эту проблематику в кросскультурном контексте, 
который, как нам кажется, позволяет представить ее значительно глубже и объемнее.

Мы уверены, что кросскультурный подход очень созвучен тем задачам, которые стоят перед 
современной психологией образования: с одной стороны, в силу очевидной социокультурной 
опосредованности образовательных отношений, в которые включен человек на различных этапах 
своей жизни, и, с другой стороны, в связи с последовательным усилениям глобализационных  
и миграционных тенденций, способствующих изменению образовательного контекста, усилению 
его поликультурной составляющей.

Значение кросскультурных исследований для развития психологии образования как области 
научного знания обусловлено тем, что они представляют собой наиболее надежный инструмент 
для уточнения данных о становлении человека как субъекта образования посредством выявления 
универсальных, то есть присущих любым социокультурным группам, и специфичных, характер-
ных только для конкретных групп, закономерностей. Таким образом, благодаря кросскультурным 
исследованиям появляется возможность приблизиться к решению одной из наиболее значимых 
методологических проблем психологической науки в целом — проблемы соотношения биологи-
чески и социально обусловленных факторов, детерминирующих психическое развитие человека, 
что крайне важно для решения широкого спектра прикладных задач, в том числе и в сфере пси-
хологии образования. В частности, среди прикладных исследований весьма значимыми пред-
ставляются те, которые направлены на кросскультурную адаптацию психодиагностических, 
коррекционно-развивающих, обучающих технологий, разработанных и успешно используемых  
в разных странах мира, на оценку возможностей и ограничений их применения в системах об-
разования, сложившихся и функционирующих в контексте иного социокультурного кода.

Мы очень рады тому, что наш журнал сегодня имеет возможность публиковать результаты 
кросскультурных исследований, реализуемых не только отдельными отечественными и зарубеж-
ными учеными, но и слаженными международными исследовательскими коллаборациями.  
Надеемся, что в следующих выпусках нашего журнала мы сможем продолжить знакомить наших 
читателей с исследовательскими данными, раскрывающими закономерности становления пси-
хики и личности человека как субъекта образования в различных социокультурных контекстах.

Лариса Александровна Цветкова,  
академик, вице-президент Российской академии образования 

Вступительная статья главного редактора
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Научная статья

Субъективное благополучие как фактор интернет-предпочтений 
юношей и девушек студенческого возраста

А. Ю. Маленова1, Ю. В. Потапова1

1 Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 644077, Россия, г. Омск, пр. Мира, д. 55 А

Аннотация
Введение. Перемещение важных сфер жизни в онлайн-пространство усиливает необходимость анализа 
новых ресурсов для участников «цифровой» социализации. Одним из них выступает мониторинг  
и контроль самочувствия молодежи, ее субъективного благополучия через поиск и оценку конкретных 
количественных и качественных сетевых индикаторов. К последним авторы относят интернет-
предпочтения молодежи.
Материалы и методы. Объект исследования — субъективное благополучие учащейся молодежи, 
предмет — интернет-предпочтения студентов с разным уровнем субъективного благополучия.  
Цель исследования: установление влияния компонентов субъективного благополучия (эмоциональный, 
экзистенциально-деятельностный, гедонистический, социально-нормативный и личностный)  
на предпочтение конкретных сетевых ресурсов и тематики интернет-контента студентами с учетом 
их гендерных особенностей. Выборка: 228 студентов разных специальностей высших учебных 
заведений г. Омска (117 девушек и 111 юношей, средний возраст — 18,79 лет). Методы: анкетирование, 
тестирование (методика диагностики субъективного благополучия личности Р. М. Шамионова, 
Т. В. Бесковой), качественный и количественный анализ (первичные описательные статистики, 
критерии значимости различий, дисперсионный анализ).
Результаты исследования. В большей степени на выбор молодежью конкретных интернет-ресурсов 
оказывает влияние уровень эмоционального, экзистенциального и гедонистического благополучия. 
Обнаружены значимые связи благополучия и предпочитаемой тематики: показатели эмоционального 
благополучия определяют частоту обращения к бытовому контенту, экзистенциального —  
к религиозному и спортивному, социально-нормативного — к политическому, игровому и спортивному, 
эго-благополучия — к юмористическому, спортивному контенту, а также связанному со стилем жизни 
и компьютерными играми. Выявлены гендерные различия и сходства в интернет-предпочтениях 
студентов. Девушки более тяготеют к использованию сети TikTok, предпочитая эстетическую, 
психологическую, бытовую, развлекательную тематику. Юноши предпочитают канал YouTube,  
а также познавательный, новостной, политический, технический, спортивный и игровой контент. 
Частота обращения к сети «ВКонтакте» не зависит от пола пользователя, как и интерес к юмористическому, 
учебному, художественному, кинематографическому, социальному и религиозному видам контента.
Заключение. Подтверждено предположение, что уровень субъективного благополучия определяет 
частоту обращения юношей и девушек к контенту определенной тематики и конкретным интернет-
ресурсам, выступая их детерминантом.

Ключевые слова: сетевая коммуникация, интернет, контент, социальные сети, субъективное 
благополучие, студенты, молодежь, гендерные особенности
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Subjective well-being as a factor of internet preferences  
of young women and men of student age 

A. Yu. Malenova1, Yu. V. Potapova1

1 Dostoevsky Omsk State University, 55-A Mira Ave., Omsk 644077, Russia

Abstract
Introduction. Monitoring and control of the subjective well-being of young people can be carried out through 
the search and evaluation of specific quantitative and qualitative network indicators.
Materials and Methods. The object of the study is the subjective well-being of young students, while  
the subject is the internet preferences of students with different levels of subjective well-being. The purpose: 
to establish the influence of the components of subjective well-being on the preference for specific internet 
resources and topics of internet content by students, taking into account their gender. The sample: 228 students 
from Omsk (117 females and 111 males, average age 18.79 years). Methods: questioning, testing (the method 
“Diagnosis of subjective well-being of a person” by R. M. Shamionov and T. V. Beskovа), criteria for the 
significance of differences and analysis of variance.
Results. The choice of specific internet resources is influenced by the level of emotional, existential and 
hedonistic well-being of young people. Significant relationships were found between well-being and topics 
preferred by young people. Specifically, indicators of emotional well-being determine the frequency of access 
to domestic and household content; existential, to religious and sports content; social and normative,  
to political, gaming and sports content; ego well-being, to humorous and sports content, as well as content 
related to lifestyle and computer games. Females are more inclined to use TikTok and prefer aesthetic, 
psychological, domestic/household and entertainment topics. Males prefer YouTube and content related  
to education, news, politics, technology, sports and games. The frequency of access to VKontakte does not 
depend on the gender of the user, nor does the interest in humorous, educational, artistic, cinematic, social 
and religious types of content.
Conclusions. The results confirm the assumption that the level of subjective well-being determines  
the frequency of access by males and females to specific internet resources and internet content of a certain 
topic.

Keywords: internet communication, internet, content, social networks, subjective well-being, students, youth, 
gender characteristics
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Введение

В современном образовательном простран-
стве роль воспитательной работы обоснованно 
возрастает с каждым годом, причем в поле ее 
воздействия теперь включаются обучающиеся 
не только средних, но и высших профессиональ-
ных учебных заведений. Это вызвано как общей 
инфантилизацией молодежи, сдвигом возраст-
ных границ формирования психологической 
зрелости, так и серьезностью возможных  

последствий необдуманного поведения и их 
оценкой в русле моральных и правовых норм. 
Взросление в современном обществе остается 
гетерохронным: молодежь, позже прежних по-
колений обретающая личностную зрелость, 
демонстрирует ускоренную «цифровую социа-
лизацию», базирующуюся на ценностях само-
утверждения, уверенности в себе и самопре-
зентации.

Существенным фактором повышения значи-
мости виртуального общения в образовании 
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стал период перехода к дистанционному обу-
чению из-за пандемии COVID-19, который 
особенно тяжело давался учащимся, склонным 
к тревоге и депрессии, не удовлетворенным 
новым форматом педагогического взаимодей-
ствия (Соколовская 2020). Среда формирует 
новые условия, в которых избежать плотной 
включенности в процесс сетевого взаимодей-
ствия почти невозможно из-за вынужденной 
зависимости от дистанционных форм обучения. 
Неформальные отношения молодежи также 
часто строятся в цифровой среде, подменяя 
реальную межличностную коммуникацию опо- 
средованным контактом. Тенденция постепен-
ного перемещения важных сфер жизни в онлайн-
пространство необратима, ее нельзя недо- 
оценивать, что определяет необходимость уча-
стия значимых взрослых в «цифровой» социа-
лизации, которое становится возможным лишь 
при овладении ими инструментами ее осущест-
вления: освоении сетевого языка для воздействия 
на формирующуюся личность, мониторинге  
и контроле самочувствия молодежи, ее субъек-
тивного благополучия.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Сетевая коммуникация, осуществляясь через 
призму смешения офлайн/онлайн реальности, 
с каждым годом становится все более распро-
страненной и интенсивной формой общения 
молодежи, в том числе близкого (Солдатова, 
Теславская 2018) и признается важным фактором 
социального развития (Гребенникова, Аянян, 
Юрченко, Полева 2020). Ранее онлайн-общение 
было дополнением к непосредственному, а сей-
час происходит их конвергенция: многие ре-
спонденты-подростки затрудняются отделить 
реальную сферу от виртуальной (Поливанова, 
Королева 2016). Связь этих сторон реальности 
прослеживается в «цифровых следах», запечат-
левающих и фиксирующих процессы коммуни-
кации индивидов и групп. Такой способ  
объективации потребностей личности способ-
ствует ее идентификации, а также позволяет 
обнаружить признаки неблагополучия. Б. М. Лих-
тенштейн отмечает, что интернет не только дает 
возможности для поиска информации, поддер-
жания социальных связей, но и выступает се-
рьезной угрозой трансформации ценностных 
ориентаций молодежи и утраты значимых ре-
альных отношений (Лихтенштейн 2007). Гло-
бальными следствиями этого является аномия, 
снижение авторитета взрослого, повышение 
склонности к девиантному поведению (Тихо-

миров 2019), риск для физического и социаль-
ного здоровья молодежи (Gafiatulina, Rachipa, 
Vorobyev at al. 2018). Однако интернет-зависи-
мость не является первичной проблемой,  
а проявляется чаще у молодых людей, изна-
чально демонстрирующих признаки неблаго-
получия (Лихтенштейн 2007). Нельзя  
игнорировать и меру включенности в онлайн-
коммуникацию, а также реалистичность  
ее оценки самими пользователями (Воробьева, 
Кружкова 2017).

Особый интерес представляют исследования, 
направленные на поиск «цифровых следов» 
благополучия и неблагополучия молодежи  
с целью обнаружения его конкретных индика-
торов. Благополучие как субъективное пере-
живание проявляется в сетевой коммуникации 
и самопрезентации, включая в себя нормативный 
(общественно приемлемый) и «личный» (осно-
ванный на собственных критериях) компонен-
ты, предикторами которых выступают число 
подписчиков и друзей, актуальных фотоальбо-
мов (Горелова, Иноземцев 2020). В проекте 
«World well-being project» были определены 
лексические характеристики, которые могут 
рассматриваться в качестве маркеров эмоцио-
нальной, социальной, гражданской, профессио- 
нальной вовлеченности как компонентов благо-
получия (Diener, Emmons, Larsen, Griffin 1985; 
Schwartz, Sap, Kern et al. 2016).

Часто анализ проблемы идет «от обратного», 
через изучение неблагополучных групп. В ра-
боте М. Де Чоудхури с соавторами по постам  
в Twitter за год построена прогностическая 
модель депрессии, признаками которой явля-
ются снижение активности в социальной сети, 
негативная тональность сообщений, возросшая 
религиозность (De Choudhury, Counts, Horvitz 
2013). Д. Бейкер и Г. П. Aлгорта доказали, что 
патологическое погружение в социальные сети 
также может быть симптомом депрессии,  
а маркером служит добавление «в друзья» сво-
их бывших партнеров, малознакомых в реаль-
ности людей (Baker, Algorta 2016). Анализ  
1268 страниц пользователей сети «ВКонтакте» 
16–72 лет с делением на подгруппы с разным 
уровнем депрессии позволил предположить  
ее наличие у пользователя по степени заполнен-
ности профиля, количеству друзей, интересных 
страниц, групп, указанных вузов, школ, числу 
«лайков» на постах пользователя, аудиозаписей, 
времени бессистемного интернет-серфинга, 
общей коммуникативной активности в соци-
альной сети (Кисельникова, Станкевич, Данина 
и др. 2020). С. В. Малахаева и Р. С. Потапов  
в результате личностной диагностики и шкали-
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рования текстовых, визуальных и аудиальных 
элементов страницы пользователей социальной 
сети «ВКонтакте» установили связь аутоагрес-
сии с наличием тематики насилия, депрессии  
и аутоагрессии, а у склонных к девиантному 
поведению к уже названным добавилась тема 
изоляции (Малахаева, Потапов 2018).

Усиление у пользователя внутренней изо-
ляции приводит к более редким оценкам кон-
тента друзей, сужению круга социальных инте-
ракций. Зависимость от общения, восприятие 
одиночества как проблемы и дисфория от него 
способствуют сокращению числа публикаций, 
посвященных выражению негативных эмоций 
(как табуированных в обществе), и приводят  
к увеличению числа репостов, сопровождаемых 
комментариями пользователя. Одиночество, 
проблематизируемое личностью, стимулирует 
активнее делиться контентом в социальной сети. 
Негативное восприятие одиночества усиливает 
просмотр новостных и тематических сообществ, 
репосты без собственных комментариев (Оре-
стова, Ткаченко, Соколова 2020). Основной 
причиной одиночества в сети считается дегу-
манизация межличностных отношений, осно-
ванная на превалировании индивидуалистиче-
ских ценностей и возрастании конкуренции, 
провоцирующей отчужденность и равнодушие 
(Филиндаш 2015).

Исследование суицидального контента по-
казало, что в 2013 году социальная сеть «ВКон-
такте» была лидером по его размещению, но 
действия Роспотребнадзора эффективно со-
кратили число сообществ группы риска с 12,1% 
до 2,2% (Демдоуми, Денисов 2013). Т. В. Брябри-
ной, А. И. Гиберт и А. В. Штраховой были обна-
ружены языковые маркеры предсуицидального 
состояния на примерах страниц истинных (ак-
тивных) и пассивных (интересующихся) суици-
дентов. Группы объединяет романтизация смер-
ти, склонность к философствованию, различия 
обнаружены в понимании базовых категорий 
(жизнь, смерть, любовь, семья) (Брябрина,  
Гиберт, Штрахова 2016).

В целом, в исследованиях подчеркивается 
отрицательная связь между психологическим 
благополучием и интернет-зависимостью, при-
чем особое внимание привлекают молодые люди 
до 25 лет, не имеющие семьи, устойчивого про-
фессионального статуса и высокого дохода (Bal, 
Turan 2021). Совокупность этих признаков за-
кономерно позволяет к группе риска относить 
студентов, а к списку источников их неблаго-
получия в современных обстоятельствах жизни 
добавить ухудшение физического самочувствия, 
проблемы обучения, бытовую неустроенность, 

финансовые трудности, ослабление социальных 
связей и чувства принадлежности, неуверенность 
в будущем (Lederer, Hoban, Lipson et al. 2021).

Организация и методы исследования
Целью исследования выступает установление 

влияния уровня субъективного благополучия 
девушек и юношей студенческого возраста на 
частоту обращения к контенту определенной 
тематики и конкретным интернет-ресурсам. 
Фокус внимания авторов направлен при этом 
на предпочитаемые интернет-ресурсы, под 
которыми понимается интернет-контент самой 
привлекательной для молодежи тематики  
и конкретные сайты, видеохостинги, социальные 
сети, которые вызывают наибольший интерес, 
и соответственно, являются самыми часто по-
сещаемыми.

Для изучения представлений о предпочита-
емых интернет-ресурсах был проведен пред-
варительный этап исследования, в котором 
приняли участие 854 участника подросткового 
и юношеского возраста. В итоге был получен 
список конкретных сообществ, аккаунтов  
и каналов, на которые подписаны молодые люди, 
и сформировано представление об интересую-
щих молодых людей темах контента. На основе 
него была составлена анкета для основного 
этапа исследования, выборка которого включа-
ла 228 студентов разных специальностей высших 
учебных заведений г. Омска (117 девушек  
и 111 юношей, ср. возраст — 18,79 лет).

Методы сбора данных: анкетирование (опре-
деление интернет-предпочтений через оценку 
частоты обращения по шкале от 0 до 3  
(где 0 — «никогда», 1 — «редко», 2 — «часто»  
и 3 — «всегда») и тестирование (изучение уров-
ня и структуры субъективного благополучия 
студентов). Последнее реализовано с помощью 
опросника субъективного благополучия лич-
ности Р. М. Шамионова  и Т. В. Бесковой, вклю-
чающего оценку пяти компонентов: эмоцио-
нального (переживание позитивных состояний), 
экзистенциально-деятельностного (событийно-
смысловая наполненность жизни), гедонисти-
ческого (удовлетворение базовых потребностей), 
социально-нормативного (соответствие жизни 
субъекта нравственным ценностям), эго-благо-
получия (удовлетворенность собой, внутренняя 
самосогласованность) (Шамионов, Бескова 2018). 
Так как шкалы методики включают в себя разное 
число вопросов, данные были переведены  
в T-баллы. Для обработки данных использова-
ны первичные описательные статистики, 
U-критерий значимости различий Манна — 
Уитни, однофакторный дисперсионный анализ.
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Результаты и их обсуждение
Анкетирование показало, что наиболее при-

влекательны для молодежи два вида контента: 
развлекательный (юмор, фильмы и сериалы)  
и познавательный (связанный с ведущей  
в студенческом возрасте учебно-профессио-

нальной деятельностью, и выходящий за ее 
пределы). При этом девушки большее  
предпочтение отдают темам, связанным с эстет-
кой, психологией, бытом и стилем жизни,  
а юноши — с познанием, техникой и компью-
терными играми, спортом (табл. 1).

Табл. 1. Интернет-контент, предпочитаемый студенческой молодежью (баллы)

Тематика Юноши Девушки U p

Юмористический контент (мемы, смешные истории, 
комиксы) 2,06 1,97 6029,50 0,30

Фильмы, сериалы, мультфильмы (сами фильмы  
и сериалы, мнения о них, анонсы) 1,96 1,97 6413,50 0,86

Учебный контент (информация для подготовки  
к занятиям, экзаменам) 1,86 2,00 5764,50 0,11

Познавательный контент (интересные факты, открытия) 2,01 1,75 5266,50 0,01

Эстетический (красота природы, человека, города) 1,35 1,74 5112,50 0,00

Художественный (произведения искусства, обсуждение 
литературы, живописи, музыки, хореографии) 1,44 1,63 5851,50 0,17

Группы реально существующих организаций (ваша 
школа, колледж, университет, молодежные клубы, 
спортивные организации, летние лагеря)

1,40 1,66 5500,50 0,04

Новости (своего города, страны, международные) 1,56 1,38 5564,50 0,04

Психология (природа психики, рекомендации 
психологов) 1,11 1,50 4892,00 0,00

Бытовой (лайфхаки, рецепты, благоустройство) 0,93 1,54 3981,00 0,00

Лайфстайл (жизнь блогера, его повседневные занятия) 0,68 1,45 3621,50 0,00

Социальная жизнь (общественные движения  
и организации, активность в сфере экологии) 0,93 0,99 6238,00 0,59

Техника (компьютеры, смартфоны) 1,23 0,82 4606,00 0,00

Шоу-бизнес (информация о звездах эстрады, кино, 
интернет-знаменитостях) 0,78 0,97 5395,50 0,02

Политика (информация о политиках, их взглядах, 
событиях) 1,17 0,74 4628,00 0,00

Компьютерные игры (обзоры, летсплей, стримы) 1,45 0,71 3654,00 0,00

Спорт (информация о спортсменах, соревнованиях) 1,25 0,68 4447,50 0,00

Мировые религии (учения, деятельность, события) 0,51 0,37 5816,50 0,10

Нетрадиционные религиозные объединения (учения, 
деятельность, события 0,34 0,32 6400,50 0,81
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Table 1. Internet content preferred by student youth (points)

Topic Males Females U p

Humorous content (memes, funny stories, comics) 2.06 1.97 6029.50 0.30

Movies, series, cartoons (films and series themselves, reviews 
on them, trailers) 1.96 1.97 6413.50 0.86

Study content (information for preparing for classes and 
examinations) 1.86 2.00 5764.50 0.11

Educational content (interesting facts, discoveries) 2.01 1.75 5266.50 0.01

Aesthetic content (the beauty of nature, man or city) 1.35 1.74 5112.50 0.00

Artistic content (works of art, discussions of literature, 
painting, music and choreography) 1.44 1.63 5851.50 0.17

Groups of real organizations (one’s school, vocational school 
or university; youth clubs, sports organizations, summer 
camps)

1.40 1.66 5500.50 0.04

News (one’s city or country, international news) 1.56 1.38 5564.50 0.04

Psychology (the nature of the psyche, the recommendations 
of psychologists) 1.11 1.50 4892.00 0.00

Domestic and household content (life hacks, recipes, 
landscaping) 0.93 1.54 3981.00 0.00

Lifestyle (life of a blogger, his/her daily activities) 0.68 1.45 3621.50 0.00

Social life (social movements and organizations, activity  
in the field of ecology) 0.93 0.99 6238.00 0.59

Technology (computers, smartphones) 1.23 0.82 4606.00 0.00

Show business (information about pop stars, movies, internet 
celebrities) 0.78 0.97 5395.50 0.02

Politics (information about politicians and their views, 
events) 1.17 0.74 4628.00 0.00

Computer games (reviews, letsplay, streams) 1.45 0.71 3654.00 0.00

Sports (information about athletes, competitions) 1.25 0.68 4447.50 0.00

World religions (teachings, activities, events) 0.51 0.37 5816.50 0.10

Non-traditional religious associations (teachings, activities, 
events) 0.34 0.32 6400.50 0.81
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Самые популярные ресурсы — видеохостинг 
YouTube (актуальнее для юношей) и социальные 
сети «ВКонтакте», TikTok. Последняя, а также 
Pinterest больше привлекают девушек, тогда  
как популярность «ВКонтакте» не зависит от 
пола, как и Telegram, что имеет особое значение  
в новых обстоятельствах сетевой коммуникации 
(табл. 2). Реже используется мессенджер Discord, 
вероятно, из-за его узкой специализированности.

Студенты дополнили данный перечень по-
исковыми системами Google (6,1%), Яндекс (3%), 
сайтом Twich (3,5%) и мессенджером WhatsApp 
(по 2,6%). Наши данные согласуются с резуль-
татами, полученными в исследовании О. В. Гре-
бенниковой с коллегами: они также отметили 
популярность сетей «ВКонтакте» и TikTok, 
YouTube, поисковых систем Google, Yandex и 
мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegram (Гре-
бенникова, Аянян, Юрченко, Полева 2020).

Анализ предпочитаемых респондентами со-
обществ сети «ВКонтакте», показал большой 
массив редко повторяющихся ответов, потому 
они были сгруппированы по смыслу в четыре 
блока:

• Группы вузов, в которых учатся респон-
денты (большинство совпадений — 14,9%). 
К примеру, сообщества «Типичный ОмГУ», 
«Услышано ОмГМУ». Сюда же были от-
несены сообщества, связанные с про-
фессиональными интересами студентов: 

посвященные медицине («Медвуза — 
школа медицины», «Безумный медик»), 
юриспруденции («Студент-юрист», «След-
ственный комитет»), программированию 
(«Убежище программиста»), творчеству 
(«Художник, садись и рисуй», «Хореограф 
на миллион»). В них посты с полезной 
для учебы информацией сочетаются  
с развлекательным контентом, профес-
сиональным юмором. Интерес к этим 
группам говорит о формировании про-
фессиональной идентичности, росте де-
ловой направленности активности в соц-
сети «ВКонтакте».

• Группы региональных новостей («МЛБЛ 
Омск», «Омск Live»). Их упомянули  
в 4,3% случаев. Стремление узнать о со-
бытиях в своем городе отражает значи-
мость мезофакторов социализации, фор-
мирующих миграционные установки 
молодежи, потому трудно переоценить 
грамотную работу региональных СМИ 
по формированию привлекательного об-
раза родного города.

• Развлекательные сообщества: юмористи-
ческие (15,7%: «Рифмы и панчи», «Добрые 
мемы»), и эстетические визуальные со-
общества (6,5%: «Красота народов мира», 
«Эстетика»).

Табл. 2. Интернет-ресурсы, предпочитаемые студенческой молодежью (баллы)

Интернет-ресурс Юноши Девушки U p

ВКонтакте 2,12 2,07 6299,50 0,67

YouTube 2,30 2,05 5465,50 0,03

TikTok 1,09 1,74 4361,50 0,00

Telegram 1,36 1,43 6276,00 0,65

Pinterest 0,39 1,20 3721,00 0,00

Discord 0,56 0,28 5615,00 0,03

Table 2. Internet resources preferred by student youth (points)

Internet resources Males Females U p

VK 2.12 2.07 6299.50 0.67

YouTube 2.30 2.05 5465.50 0.03

TikTok 1.09 1.74 4361.50 0.00

Telegram 1.36 1.43 6276.00 0.65

Pinterest 0.39 1.20 3721.00 0.00

Discord 0.56 0.28 5615.00 0.03
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• Психологические интернет-ресурсы 
(3,07%), популярные как в среде будущих 
психологов, так и у студентов иных  
специальностей. Интерес к ним обус- 
ловлен возрастными особенностями,  
актуализирующими тему межличностных 
отношений и самопознания.

Дисперсионный анализ показал, что частота 
использования социальной сети TikTok оказалась 
зависимой от наибольшего числа параметров 
субъективного благополучия. Ее определяют 
эмоциональное (Fэмп. = 3,17, р ≤ 0,04), экзистен-
циальное (Fэмп. = 3,48, р ≤ 0,03), социально- 
нормативное (Fэмп. = 4,15, р ≤ 0,02) и эго-благо-
получие (Fэмп. = 3,39, р ≤ 0,02), причем чем они 
выше, тем реже молодой человек обращается  
к просмотру роликов TikTok. С сетью «ВКон-
такте» все обстоит иначе: уровень экзистенци-
ального (Fэмп. = 4,59, р ≤ 0,01) и гедонистическо-
го (Fэмп. = 4,23, р ≤ 0,02) благополучия прямо 
пропорционален частоте обращения к ней. 
Возможно, подобный результат связан с тем, 
что социальная сеть TikTok воспринимается 
исключительно как источник развлекательного  
и бесполезного для развития личности контен-
та, часто сменяющие друг друга не насыщенные 
смыслом видеоролики привлекают непроиз-
вольное внимание, но лишь тратят время моло-
дых людей, которые могут быть вовлечены  
в серьезную учебно-профессиональную деятель-
ность и используют интернет в данном случае 
для прокрастинации. Проведение времени  
в таких социальных сетях приносит чувство 
вины, ведь свои ресурсы можно было направить 
в более продуктивное русло. Потому молодые 
люди, занятые активной деятельностью, реали-
зующие в ней свой потенциал, испытывающие 
вследствие этого позитивные эмоции, редко 
обращаются к такого рода ресурсам, возможно, 
предпочитая использовать иные социальные 
сети, которые помимо развлечений, дадут  
им возможность обучаться, выстраивать дело-
вые взаимоотношения, искать разнообразные 
виды офлайн-активности. Несмотря на то, что 
социальная сеть «ВКонтакте» на данный момент 
не вполне утратила своих развлекательных 
функций, она стала также площадкой для по-
зиционирования различных организаций, в том 
числе и образовательных, делового общения, 
установления «полезных» контактов. Потому 
молодежь, в целом удовлетворенная своей жиз-
нью, обращается к ней, чтобы читать новости, 
писать о своей активности, оперативно получить 
информацию о мероприятиях, проводимых  
в их учебном заведении или родном городе.

Иные популярные интернет-ресурсы оказа-
лись зависимы лишь от одного из параметров 
субъективного благополучия — эмоционально-
го. Чем оно выше, тем чаще студенты обраща-
ются к социальной сети Pinterest (Fэмп. = 3,08,  
р ≤ 0,05) и реже пользуются сервисом Discord 
(Fэмп. = 9,76, р ≤ 0,00).

Молодежь с неудовлетворенными базовыми 
потребностями в безопасности реже пользует-
ся видеохостингом YouTube (Fэмп. = 3,57, р ≤ 0,03). 
Возможно, это происходит из-за недостаточно 
комфортных условий жизни (отсутствие высо-
коскоростного интернета) или дефицита вре-
мени, которое уже занято жизненно важными 
вещами, например, зарабатыванием денег.

Что касается тематических предпочтений,  
то было обнаружено достаточное число их связей 
с уровнем субъективного благополучия (всех  
его компонентов, за исключением гедонисти-
ческого) (табл. 3).

Так, молодежь, которая редко переживает 
положительные эмоции, в среднем реже инте-
ресуется темой благоустройства дома, кулина-
рии (Fэмп. = 3,71, р ≤ 0,03). Возможно, недостаточ-
ный интерес к бытовому контенту проявляют 
живущие совместно с родителями, берущими на 
себя основную нагрузку по организации быта. 
Напротив, проживающие отдельно учатся орга-
низовывать свой быт, и этот контент им может 
давать ощущение независимости и «взрослости». 
Возможно, эмоциональное благополучие тех, кто 
чаще интересуется бытовым контентом, связано 
с более благоприятным социально-психологи-
ческим климатом дома, вне зависимости от того, 
живут ли молодые люди с родителями или уже 
отделились от них. Приятные бытовые хлопоты 
могут усиливать положительные эмоции, моти-
вируя на созидательную активность в поиске 
средств для заботы о своем доме, близких.

Молодежь с высоким уровнем экзистенци-
ального благополучия чаще обращается к рели-
гиозным темам вне зависимости от того, связа-
ны ли они с мировыми религиями (Fэмп. = 5,89, 
р ≤ 0,00) или нетрадиционными учениями  
(Fэмп. = 7,61, р ≤ 0,00). Возможно, это дает им 
ощущение присутствия смысла в жизни, ее на-
полненности. У девушек высокий уровень гедо-
нистического благополучия связан с интересом 
к мировым религиям (Fэмп. = 4,063, р ≤ 0,05).  
У юношей же интерес как с мировым, так  
и к нетрадиционным религиозным течениям 
связан с экзистенциальным благополучием  
(Fэмп. = 5,18, р ≤ 0,01 для мировых и Fэмп. = 5,123, 
р ≤ 0,01 для нетрадиционных течений). Вероят-
но, девушек начинают интересовать вопросы 
веры, когда удовлетворены их низшие, виталь-
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Table 3. The influence of the level of subjective well-being of students on their preferred internet content

Topic
Level of well-being Statistics

Low Medium High F p

Emotional well-being

Domestic and household content 0.86 1.31 1.31 3.71 0.03

Existential well-being

Non-traditional religious associations 0.15 0.31 0.54 3.48 0.03

World religions 0.11 0.43 0.70 5.89 0.00

Sports 0.41 0.96 1.32 7.61 0.00

Ego well-being

Humorous content 2.34 1.97 1.93 4.31 0.02

Computer games 1.48 0.97 1.14 3.50 0.03

Sports 0.69 0.93 1.24 3.07 0.05

Lifestyle 1.21 1.21 0.50 9.36 0.00

Socio-normative well-being

Computer games 1.67 1.00 0.86 6.98 0.00

Sports 0.73 0.91 1.46 5.13 0.01

Politics 1.37 0.90 0.82 5.10 0.01

Табл. 3. Влияние уровня субъективного благополучия студентов на предпочитаемый ими интернет-контент

Тематика
Уровень благополучия Статистики

Низкий Средний Высокий F p

Эмоциональное благополучие

Бытовой контент 0,86 1,31 1,31 3,71 0,03

Экзистенциальное благополучие

Нетрадиционные религиозные объединения 0,15 0,31 0,54 3,48 0,03

Мировые религии 0,11 0,43 0,70 5,89 0,00

Спорт 0,41 0,96 1,32 7,61 0,00

Эго-благополучие

Юмористический контент 2,34 1,97 1,93 4,31 0,02

Компьютерные игры 1,48 0,97 1,14 3,50 0,03

Спорт 0,69 0,93 1,24 3,07 0,05

Лайфстайл 1,21 1,21 0,50 9,36 0,00

Социально-нормативное благополучие

Компьютерные игры 1,67 1,00 0,86 6,98 0,00

Спорт 0,73 0,91 1,46 5,13 0,01

Политика 1,37 0,90 0,82 5,10 0,01

ные потребности, юноши же связывают религию 
в большей степени с духовным ростом и спо-
собны обращаться к вере для того, чтобы про-
двинуться в своем личностном развитии.

Помимо духовности, экзистенциальное бла-
гополучие направляет внимание пользователей 

и на физическую составляющую здоровья, про-
являясь в интересе к спортивному контенту  
(в основном это характерно для мужской  
половины выборки: Fэмп. = 8,067, р ≤ 0,01). Веро-
ятно, это характерно для студентов, увлеченных 
спортивной деятельностью или эмоционально 
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поддерживающих ее, например, в роли болель-
щиков, части сообщества с определенной суб-
культурой. Спортивной тематикой особенно 
интересуются молодые мужчины с высокими 
показателями эмоционального (Fэмп. = 4,001,  
р ≤ 0,05) и социально-нормативного благопо-
лучия (Fэмп. = 3,127, р ≤ 0,05). Это может означать, 
что для юношей спорт выступает залогом хо-
рошего настроения и получения одобрения  
от окружающих. Общей для обоих полов тен-
денцией является связь интереса к тематике 
спорта с эго-благополучием (Fэмп. = 3,07, р ≤ 0,05). 
В этом случае к мотивам может присоединять-
ся ощущение уверенности в себе через внеш-
ность, физические данные, любовь к своему телу.

Студенты с выраженным эго-благополучием 
реже интересуются жизнью интернет-знамени-
тостей в лайфстайл-блогах (Fэмп. = 9,36, р ≤ 0,00), 
возможно, потому что их собственная жизнь 
представляется им чем-то более увлекательным, 
чем наблюдение за чужим бытом. Особенно эта 
тенденция характерна для юношей с высоким 
эмоциональным благополучием (Fэмп. = 4,139,  
р ≤ 0,05).

Молодые люди с низким благополучием реже 
интересуются спортом, зато чаще обращаются 
к юмористическому контенту (Fэмп. = 4,31,  
р ≤ 0,02), информации о компьютерных играх 
(Fэмп. = 3,50, р ≤ 0,03) и лайфстайл-блогам.  
Отчетливее всего интерес к юмору в интернете 
проявляется у юношей с низким социально-
нормативным (Fэмп. = 4,55, р ≤ 0,05) и эго-благо-
получием (Fэмп. = 6,24, р ≤ 0,01). Возможно,  
с помощью юмора, самоиронии они компенси-
руют восприятие самих себя как «неидеальных», 
не подходящих под позитивные оценки со сто-
роны общества. Подобная же картина наблю-
дается и для влияния эго- (Fэмп. = 4,72, р ≤ 0,01) 
и социально-нормативного благополучия  
(Fэмп. = 11,43, р ≤ 0,001) на интерес молодых 
мужчин к компьютерным играм. Возможно, 
таким образом реализуется стратегия эскапиз-
ма: уход в виртуальность и создание компью-
терного персонажа, успехи которого экстрапо-
лируются на личность юноши и повышают его 
самооценку.

Еще одной темой, являющейся своего рода 
маркером низкого благополучия молодого че-
ловека, является интерес к политике. У девушек 
он связан со снижением гедонистического  
(Fэмп. = 3,23, р ≤ 0,05), а юношей — социально-
нормативного (Fэмп. = 5,52, р ≤ 0,01) и гедонисти-
ческого (Fэмп. = 4,40, р ≤ 0,05) типов благополучия. 
Таким образом, политический контент увлека-
ет в основном молодежь, для которой собствен-
ная жизнь представляется несоответствующей 

интериоризованным социальным нормам и 
нравственным ценностям, а также тех, кто не 
чувствует полного удовлетворения базовых 
потребностей в безопасности. Попытка «борь-
бы с системой» дает таким молодым людям 
чувство причастности к чему-то важному, обе-
спечивая смысловую наполненность их жизни. 
Безусловно, интерес к политике, тем более во 
времена политической апатии и абсентеизма 
молодежи, нельзя считать негативным явлени-
ем, но не подкрепляемый реальными конструк-
тивными действиями и поступками, он может 
вылиться лишь в диффузную, разлитую неудов-
летворенность жизнью без представления о 
возможности самостоятельно влиять на ситу-
ацию, начиная хотя бы с уровня местного само-
управления. Потому просвещение в политической 
сфере, направление энергии интересующихся 
молодых людей в конструктивное русло позво-
лило бы им, вероятно, повысить уровень субъ-
ективного благополучия, подключить интерналь-
ность и ответственный подход к решению 
общественных задач.

Выводы
В иерархии предпочитаемого студентами 

контента, независимо от их пола, лидируют его 
развлекательный (юмор, фильмы, сериалы и пр.) 
и учебный (информация для подготовки к за-
нятиям, аттестации) виды. Замыкает тройку 
лидеров познавательный контент, в большей 
степени предпочитаемый юношами. Довольно 
высокий статус имеет контент, связанный  
с деятельностью групп реально существующих 
социально признаваемых организаций  
(более выражен интерес у девушек), а также 
новостной контент, предпочитаемый юношами.  
Также можно отметить концентрацию интере-
сов юношей вокруг спортивного, игрового (ком-
пьютерные игры), технического контента,  
а девушек — в пространстве эстетического, 
художественного, психологического, бытового, 
связанного со стилем жизни контента.

Популярными среди студенческой молодежи 
интернет-ресурсами являются видеохостинг 
YouTube (более привлекательно для юношей)  
и социальные сети «ВКонтакте» (независимо  
от пола). С учетом гендерных особенностей 
можно предположить, что изменение политики 
в сфере сетевого общения усилит позиции рос-
сийской сети «ВКонтакте», однако вынужденное 
замещающее обращение к ней потребует пре-
одоления негативных реакций, прежде всего  
со стороны женской аудитории.
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Проведенное исследование позволило уста-
новить влияние уровня субъективного благо-
получия студентов на их интернет-предпочтения, 
в том числе с учетом гендерных особенностей. 
В целом, с высокими показателями благополучия 
связано обращение студентов к спортивному  
и бытовому контенту, с низкими — интерес  
к жизни интернет-звезд, компьютерным играм, 
юмористическому и политическому контенту. 
Эти данные потенциально могут помочь опре-
делить локализацию сообществ молодых людей 
«группы риска». Учитывая гибкость психики  
и поведения личности в студенческом возрасте, 
а также эмоциональную составляющую благо-
получия, полагаем, что в данном случае есть 
вероятность и детерминизма по принципу «об-
ратной связи», когда следствие воздействует  
на вызвавшую его причину. В связи с этим до-
пускаем, что через управление содержанием 
предпочитаемого тематического контента, вклю-
чением в него необходимых социальных ориен-
тиров, при использовании конкретных сетевых 
ресурсов можно выйти на механизмы влияния 
на субъективное благополучие пользователей 
конкретных половозрастных групп. Особое 
внимание следует уделить социальной сети 
«ВКонтакте», а также видеохостингу YouTube, 
пользующимися наибольшей популярностью  
в студенческой среде, для более интенсивного 
продвижения учебного и познавательного кон-
тента с элементами развлекательного. Отдель-
ная работа должна осуществляться с политиче-
ским контентом, поскольку интерес к нему 
преимущественно проявляет молодежь муж-
ского пола с низкими показателями субъектив-
ного благополучия. Важно это делать аккуратно, 
поскольку управляемое заполнение контента 
может снизить его привлекательность для поль-
зователей, ресурс перестанет быть «предпо-
читаемым» и будет заменен другими, выбор 
которых велик. Однако гипотеза об «обратной 
связи» требует дальнейшей эмпирической про-
верки, тогда как ближайшие исследовательские 
и прикладные перспективы должны быть на-
правлены на изучение причин, приводящих 
пользователей к неблагополучию, и принятию 
мер по их устранению.
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Аннотация
Введение. Работа посвящена изучению особенностей эмоционального интеллекта студентов, имеющих 
интернальную и экстернальную локализацию ответственности. Основная гипотеза  исследования 
заключается в предположении о том, что у студентов с разной локализацией ответственности отмечаются 
различия в характерных особенностях эмоционального интеллекта. Согласно частной гипотезе 
исследования, у студентов с интернальной локализацией ответственности значения эмоционального 
интеллекта выше, чем у студентов с экстернальной локализацией.
Материалы и методы. Выборку составили 54 студента вузов г. Санкт-Петербурга в возрасте  
от 18 до 35 лет, из них по 27 человек приходится на 18–22-летних и 23–35-летних студентов; по половому 
составу — 13 молодых людей и 41 девушка. Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощью 
методики оценки эмоционального интеллекта Н. Холла, опросника эмоционального интеллекта 
Д. В. Люсина и методики диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера в модификации 
А. Г. Грецова. Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта у студентов с разной 
локализацией ответственности осуществлялся с помощью критерия Манна — Уитни; установление 
взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и локализации ответственности — с помощью 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты. В ходе исследования обнаружены значимые различия показателей эмоционального 
интеллекта студентов, а также их локализации ответственности (локуса контроля) между подгруппами, 
различающимися по возрасту и полу: у студентов 23–35 лет отмечаются более выраженные навыки 
управления собственными эмоциями и эмоциями окружающих, более четкое представление о своем 
«Я», ясное понимание мотивов поведения, эмоциональных отношений по сравнению со студентами 
18–22-летнего возраста; девушки значимо чаще демонстрируют более высокие показатели, характеризующие 
способность контролировать свои эмоции и эмоции окружающих, а так же понимать собственные 
чувства, чем юноши. Описаны достоверные различия между компонентами эмоционального интеллекта 
студентов, имеющих разную локализацию ответственности, а также установлены значимые корреляционные 
связи между компонентами эмоционального интеллекта и параметрами локуса контроля: студенты  
с интернальной локализацией ответственности лучше управляют своими эмоциями, у них фиксируются 
более высокие значения самомотивации, эмпатии и межличностного эмоционального интеллекта, 
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Abstract
Introduction. The article is devoted to the emotional intelligence of students who have an internal or external 
locus of control. The central position of the study is that students with different locus of control have differences 
in the features of emotional intelligence. The particular hypothesis of the study is that students with the 
internal locus of control have higher emotional intelligence than students with the external locus of control.
Materials and Methods. The sample included 54 students of Saint Petersburg universities aged 18 to 35  
(13 males and 41 females): 27 students aged 18–22 and 27 students aged 23–35. The empirical data was 
collected using N. Hall’s Emotional Intelligence Test, D. V. Lyusin’s Emotional Intelligence Questionnaire and 
J. Rotters’s Locus of Control Scale (modified by A. G. Gretsov). The Mann—Whitney U test was used  
to compare emotional intelligence components of students who have different locus of control. Spearman’s 
rank correlation coefficient was used to establish the correlations between emotional intelligence components 
and locus of control.
Results. The study revealed significant differences in the components of students’ emotional intelligence and 
their locus of control depending on age and gender. It was found that students aged 23–35 have more 
pronounced skills of managing their own emotions and the emotions of others, a clearer idea of their “I” and 
a clearer understanding of the motives of behavior compared to students aged 18–22. Females significantly 
more often demonstrate better ability to control their emotions and the emotions of others, as well as  
to understand their own emotions, as compared to males. The study revealed significant differences between 
the components of emotional intelligence of students with different locus of control. The study also established 
significant connections between the components of emotional intelligence and locus of control. Specifically, 
students with the internal locus of control manage their emotions better, and they also have higher scores  
of self-motivation, empathy and interpersonal emotional intelligence than students with the external locus 
of control.
Conclusions. The data obtained can be used to identify the main areas of work aimed at improving  
the components of emotional intelligence viewed as an internal resource which helps students to become 
professionals.

Keywords: emotional intelligence, localization of responsibility, locus of control, internality, externality, 
students
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чем у студентов с экстернальным локусом контроля; такие студенты лучше понимают и распознают 
эмоциональные состояния окружающих, а также отличаются более выраженными суггестивными 
способностями, чем студенты с экстернальной локализацией ответственности.
Заключение. Полученные данные могут быть использованы для определения основных направлений 
работы по совершенствованию компонентов эмоционального интеллекта как внутреннего ресурса 
профессионального становления студента.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, локализация ответственности, локус контроля, 
интернальность, экстернальность, студенты
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Введение
Успех установления и поддержания субъект-

субъектных отношений и реализации себя  
в качестве профессионала определяется мно-
жеством внешних и внутренних причин. Среди 
последних решающую роль играет эмоциональ-
ный интеллект, рассматриваемый в качестве 
«психологического образования, формирующе-
гося в ходе жизни человека под влиянием ряда 
факторов, которые обуславливают его уровень 
и специфические индивидуальные особенности» 
(Люсин, Ушаков 2004, 34). На сегодняшний день 
данный феномен рассматривается в единстве 
следующих компонентов: умение хорошо рас-
познавать собственные эмоции и эмоции других, 
эффективное использование эмоций для повы-
шения умственных способностей, понимание 
значений эмоций и способность ими управлять 
(Скороходова, Ларионова 2017).

Целью данного исследования является изуче-
ние эмоционального интеллекта у студентов  
с разной локализацией ответственности (локу-
сом контроля). В настоящее время широко об-
суждаются вопросы взаимосвязи компонентов 
эмоционального интеллекта с другими личност-
ными характеристиками (Вышквыркина, Пан-
кратова 2016; Минаева, Краснопольская 2012), 
их влияния на успешное освоение компетенций 
и умений, помогающих поиску эффективных 
путей решения жизненных и профессиональных 
задач (Кутеева, Юлина, Рабаданова 2012; Обу-
хова, Бороховский 2021; Шабанов, Алешина 
2013). Отмечаются немногочисленные исследо-
вания, посвященные изучению взаимосвязи 
эмоционального интеллекта с личностными 
характеристиками. Некоторыми авторами ос-
вещается вопрос, раскрывающий характер вза-
имосвязи эмоционального интеллекта с локусом 
контроля (локализаций ответственности), ко-
торый представляет собой меру ответствен-
ности за свои действия и поступки (Гончарова 
2018; Князев, Белых, Таньчева 2021). Но вместе 
с тем данный вопрос остается еще недостаточ-
но изученным.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Эмоциональный интеллект — предмет изуче-
ния ряда отечественных и зарубежных психо-
логов (Андреева 2008; 2011; 2012; Гоулмен 2009; 
2021; Люсин 2006; Люсин, Ушаков 2004; 2009; 
Минаева, Краснопольская 2012; Фишер, Шапи-
ро 2005; Хэссон 2018; Mayer, Salovey 1997 и др.). 
Под эмоциональным интеллектом понимается 

способность личности распознавать эмоции 
других и свои собственные, понимать желания, 
мотивы, намерения, как свои, так и своих оппо-
нентов. Успешное развитие этого психологиче-
ского качества позволяет понимать, управлять 
и направлять в нужное русло эмоциональное 
состояние, что способствует оптимизации вза-
имоотношений с другими людьми, реализации 
себя в качестве успешного профессионала, росту 
сопротивляемости стрессогенным факторам 
среды.

Личность с развитым эмоциональным ин-
теллектом реагирует не столько на эмоции, 
сколько на причины, их вызывающие. Это,  
в частности, помогает рациональному воспри-
ятию критики, мнений окружающих, их пони-
манию и установлению адекватной обратной 
связи, даже в том случае, если человек с чем-то 
не согласен.

Впервые термин «эмоциональный интеллект» 
был употреблен в диссертации В. Л. Пейна  
в 1986 году. Выделяя эмоциональный интеллект 
среди других форм интеллекта, он отмечал  
в эмоциональной сфере, которую называл «го-
сударством», взаимосвязь фактов, значений  
и истины. При этом сами чувства он сводил  
к фактам, а значения раскрывал в качестве «про-
чувствованных значений», истины в качестве 
«эмоциональных истин». Как утверждает 
И. Н. Андреева (2008), в позиции автора содер-
жится больше риторики, нежели какой-то опре-
деленности.

Научный подход к изучению эмоционально-
го интеллекта берет начало в 1990-х гг. в работах 
П. Сэловея и Дж. Майера (1997). Они опреде-
ляли эмоциональный интеллект как «способность 
отслеживать собственные и чужие чувства  
и эмоции, различать их и использовать эту ин-
формацию для направления мышления и дей-
ствий» (Наймушина 2020, 66). Позднее авторы 
в своем определении данного феномена стали 
опираться на положение о единстве интеллекта 
и эмоций. Эмоциональный интеллект стал трак-
товаться ими как «способность перерабатывать 
информацию, содержащуюся в эмоциях: опре-
делять значение эмоций, их связи друг с другом, 
использовать эмоциональную информацию  
в качестве основы для мышления и принятия 
решений» (Наймушина 2020, 66).

Позднее, в 1997 году ученый Р. Бар-Он пред-
ставил свою концептуальную модель эмоцио-
нального интеллекта, в рамках которой был 
предложен тест для оценки и изучения соци-
ально-эмоциональных способностей, названный 
EQ-i (Cherniss 2004). Ученый дал развернутое 
объяснение понятию эмоционального интел-
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лекта, определив его как «все некогнитивные 
умения и знания, позволяющие лучше справ-
ляться с жизненными ситуациями» (Люсин, 
Ушаков 2004, 31). То есть автор рассматривает 
эмоциональный интеллект в качестве эмоцио-
нальной и социальной компетентности. Р. Бар-
Он выделяет пять областей компетенций  
в пределах эмоционального интеллекта:

1) самоизучение: эмоций, собственной уве-
ренности, самоуважение;

2) знания в области межличностного обще-
ния: социальная ответственность,  
навыки эмпатии;

3) умение адаптироваться: гибкость в раз-
личных ситуациях, способность решать 
различные жизненные задачи;

4) контроль стрессовых ситуаций: стрессо-
устойчивость, владение собой в момент 
стресса;

5) доминирующий жизненный настрой: 
радость и позитивное мышление.

Согласно Д. Гоулману (2009), поведение че-
ловека направляется его эмоциями, которые 
определяют его ценности и помогают адапти-
роваться к средовым факторам и в итоге вы-
живать.

Глубокое и всестороннее рассмотрение раз-
личных теоретических и прикладных аспектов 
проблемы эмоционального интеллекта содер-
жится в трудах Д. В. Люсина (Люсин 2006; Лю-
син, Ушаков 2004; 2009). По мнению автора, 
эмоциональный интеллект есть способность  
к пониманию и управлению собственными 
эмоциями и эмоциями других людей. Раскроем 
структурную организацию эмоционального 
интеллекта с позиции данного исследователя:

1) эмоциональный интеллект как способ-
ность к пониманию включает: распозна-
вание эмоций (у себя и других), иденти-
фикацию эмоций, установление 
причинно-следственных связей между 
ситуацией и эмоциями;

2) эмоциональный интеллект как способ-
ность к управлению подразумевает: спо-
собность контролировать степень про-
явления эмоций, контроль выражения 
собственных эмоций, умение вызывать  
у себя необходимую эмоцию в зависимо-
сти от ситуации (Люсин, Ушаков 2004).

Эмоциональный интеллект динамичен по 
своей природе, он развивается по мере станов-
ления человека. Так, согласно О. Б. Симатовой 
(2017), в ходе учебной деятельности студентов 
реализуется активное развитие эмоционально-
го интеллекта при оттачивании навыков соци-
ального взаимодействия через выстраивание 

субъект-субъектных отношений с профессор-
ско-преподавательским составом, администра-
цией и сокурсниками.

Стоит отметить, что успешность реализации 
себя в личностном и профессиональном ключе 
осуществляется не только благодаря эмоцио-
нальному интеллекту, но и ряду других факторов. 
К их числу относится локализация ответствен-
ности субъекта. Планируя или принимая реше-
ние, человек оценивает свои возможности  
и способности, соотнося их с поставленными 
перед собой целями и задачами. При этом от-
ветственность за возможный результат деятель-
ности он приписывает либо собственным спо-
собностям и стараниям, либо внешним 
обстоятельствам и другим людям (Звоновский 
2011; Звоновский, Мацкевич 2009). Именно это 
свойство личности, отражающее локализацию 
внутренних или внешних причин происходящих 
событий, является одной из ее центральных 
характеристик. Это свойство получило название 
«локуса контроля» и связано с именем Дж. Рот-
тера. Согласно автору, локус контроля — это 
«свойство личности приписывать свои успехи 
или неудачи только внутренним, либо только 
внешним факторам» (Роттер 2002, 280). Данное 
понятие трактуется им в логике социально-
когнитивной парадигмы, которая позволяет 
понимать локус контроля как личностную пере-
менную, представляющую собой собирательное 
ожидание того, как внешние или внутренние 
подкрепления влияют на достижения постав-
ленной цели. Локус контроля отражает склон-
ность человека атрибутировать ответственность 
за происходящие с ним события внешним об-
стоятельствам и другим людям или же самому 
себе, связывая ее со своими качествами, дей-
ствиями и решениями (соответственно экстер-
нальная и интернальная и локализация ответ-
ственности).

Как замечает В. Б. Звоновский и М. Г. Мац-
кевич, «интернальность/экстернальность за-
дается не только, и даже не столько индивиду-
ально-психологическими свойствами личности, 
сколько культурно, то есть ценностно-норма-
тивными характеристиками того социального 
пространства, в котором формируется (социа-
лизируется) личность. И уже в рамках этого 
формируется индивидуальная (психологическая) 
и групповая (социальная и социально-психоло-
гическая) дифференциация интернальности/
экстернальности» (Звоновский, Мацкевич 2009, 
46). Важно отметить, что сформировавшийся 
локус ответственности сопровождает личность 
на протяжении всей жизни практически в не-
изменном виде.
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Вопросы, связанные с изучением локализации 
ответственности, находят свое отражение  
в работах отечественных и зарубежных психо-
логов (Агеев 1982; Волчкова, Кучумова 2012; 
Елисеев 2001; Левкова 2009; Муздыбаев 1983; 
Пантилеев 1987; Реан 1999; Столин 1983; Rotter 
1954 и др.). Локализация ответственности рас-
сматривается в качестве личностной переменной. 
Важно отметить, что для большинства людей  
в разной степени свойственны и интернальность, 
и экстернальность, так как индивидуальные 
границы данной характеристики подвижны  
и зависят от ситуационного контекста.

Акцентируя внимание на возрастном аспек-
те и обращаясь к личности студента, стоит 
уделить внимание исследованиям А. Л. Церков-
ского, который отмечает, что уровень субъек-
тивного контроля является одним из критери-
ев психологической и общественной зрелости. 
При этом низкий уровень ответственности 
сопровождается эмоциональной неустойчиво-
стью, низким самообладанием, повышенной 
психологической напряженностью и может 
являться причиной дезадаптации студента. Вы-
сокий уровень ответственности на фоне опре-
деленной настойчивости, повышенной реши-
тельности и работоспособности обеспечивает 
высокие адаптивные возможности и реализацию 
себя в будущем в качестве профессионала (Цер-
ковский 2010).

Таким образом, можно предположить, что 
изучение взаимосвязи эмоционального интел-
лекта и локализации ответственности является 
перспективной задачей, решение которой по-
зволит точнее прогнозировать линии поведения 
студента в сложных ситуациях и успешность 
его реализации в личностном и профессиональ-
ном контекстах.

Материалы и методы исследования
Целью данного исследования является изуче-

ние эмоционального интеллекта у студентов  
с разной локализацией ответственности. В ра-
боте поднимается проблема взаимосвязи эмо-
ционального интеллекта личности (выражен-
ного через способность к управлению своими 
эмоциональными состояниями и состояниями 
других людей, а также понимание этих состоя-
ний) с локусом контроля, проявляющемся  
в готовности или неготовности брать на себя 
ответственность за совершаемые действия  
и принятые ранее решения.

В соответствии с поставленной целью были 
сформулированы следующие задачи исследова-
ния:

1) изучить особенности эмоционального 
интеллекта в юношеском возрасте (с уче-
том критериев «пол» и «возраст»);

2) исследовать проявления локализации от-
ветственности студентов;

3) провести сравнительный анализ показа-
телей эмоционального интеллекта студен-
тов с разной локализацией ответствен-
ности;

4) установить взаимосвязь показателей эмо-
ционального интеллекта с параметрами 
локуса контроля.

Основная гипотеза данного исследования 
заключается в том, что у студентов с разным 
локусом ответственности отмечаются различия 
в характеристиках эмоционального интеллекта. 
Частная гипотеза сформулирована в виде пред-
положения о том, что у студентов с интернальным 
локусом контроля значения эмоционального 
интеллекта выше, чем у студентов с экстерналь-
ной локализацией и ответственности. То есть 
студенты, готовые принимать ответственность 
на себя и рассматривать себя в качестве творца 
собственной жизни, имеют более выраженные 
способности к пониманию и управлению своими 
эмоциями и эмоциями партнеров по взаимодей-
ствию.

Объектом исследования выступили студенты 
вузов г. Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 35 лет 
(РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГЛТУ им. С. М. Ки-
рова, СПбПУ Петра Великого). Объем выборки 
составил 54 человека. Из них 27 человек 18–22 
лет, 27 человек 23–35 лет, 13 респондентов муж-
ского и 41 респондент женского пола.

Исследование носило констатирующий ха-
рактер и было организовано методом «попереч-
ных срезов». В качестве критериев сравнения 
выступали переменные «пол» и «возраст».

Исследование включало в себя ряд этапов:
1) на первом этапе изучались особенности 

эмоционального интеллекта студентов  
с учетом их возраста и пола с помощью 
методики оценки эмоционального интел-
лекта Н. Холла (опросник EQ) и опросни-
ка эмоционального интеллекта Д. В. Лю-
сина;

2) на втором этапе производилось исследо-
вание локализации ответственности при 
использовании методики диагностики 
уровня субъективного контроля Дж. Рот-
тера в модификации А. Г. Грецова;

3) на третьем этапе осуществлялся сравни-
тельный анализ показателей эмоциональ-
ного интеллекта студентов с разной лока-
лизацией ответственности с помощью 
критерия Манна — Уитни;
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4) на четвертом этапе были установлены 
значимые связи между показателями 
эмоционального интеллекта и локализа-
ции ответственности, применялся метод 
корреляционного анализа (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена).

При обработке эмпирических данных исполь-
зовался программный пакет «STATISTICA 10».

Результаты и их обсуждение

На первом этапе исследования производилось 
изучение особенностей эмоционального интел-
лекта студентов с учетом критериев «пол»  
и «возраст». Полученные данные отражены  
в таблице 1.

Табл. 1. Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта по критериям «возраст» и «пол» (N = 54)

Шкалы

Критерий «возраст» Критерий «пол»

23–35 лет 18–22 года U p-value М Ж U p-value

Управление своими 
эмоциями 865,00 620,00 242,000 0,0348 457,50 1027,50 166,50 0,0441

Распознавание 
эмоций других людей 879,00 606,00 228,000 0,0186 – – – –

Интегративный 
показатель 863,50 621,50 243,500 0,0371 – – – –

Внутриличностный 
эмоциональный 

интеллект
864,00 621,00 243,000 0,0363 469,50 1015,50 154,50 0,0240

Понимание эмоций 882,00 603,00 225,000 0,0161 – – – –

Управление эмоциями 862,50 622,50 244,500 0,0387 456,50 1028,50 167,50 0,0462

Table 1. Comparative analysis of indicators of emotional intelligence according to the criteria of age and gender (N = 54)

Scales

The age criterion The gender criterion

23–35 
years old

18–22 
years old U p-value М F U p-value

Managing one’s own 
emotions 865.00 620.00 242.000 0.0348 457.50 1027.50 166.50 0.0441

Recognizing other 
people’s emotions 879.00 606.00 228.000 0.0186 – – – –

Integrative indicator 863.50 621.50 243.500 0.0371 – – – –

Intrapersonal 
emotional 

intelligence
864.00 621.00 243.000 0.0363 469.50 1015.50 154.50 0.0240

Intrapersonal 
emotional 

intelligence
882.00 603.00 225.000 0.0161 – – – –

Managing emotions 862.50 622.50 244.500 0.0387 456.50 1028.50 167.50 0.0462
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Принимая во внимание возрастной критерий, 
следует отметить более высокие значения всех 
исследуемых показателей эмоционального интел-
лекта в выборке студентов старшего возраста  
по сравнению с более молодыми студентами.  
Это говорит в пользу наличия у студентов 23–35 лет 
более четких представлений о своем «Я», более 
ясного понимания своих мотивов поведения, 
эмоциональных переживаний и  причин их смены. 
Студенты данной возрастной группы лучше вла-
деют навыками управления собственными эмо-
циями и способностью влиять на эмоции окру-
жающих. Кроме того, было установлено, что 
девушки достоверно чаще, чем юноши, демон-
стрируют более высокие значения показателей 
«Внутриличностный эмоциональный интеллект» 
(U = 154,50 при р = 0,02) и «Управление своими 
эмоциями» (U = 166,50, р = 0,04), полученных  
с помощью методики Д. В. Люсина, и показателя 
«Управление эмоциями» (U = 167,50, р = 0,05), 
оцениваемому по методике Н. Холла. Это свиде-
тельствует о более выраженной способности 
девушек контролировать и сдерживать свои 
эмоции и эмоции окружающих, а также понимать 
собственные чувства.

При реализации второго этапа исследования, 
связанного с изучением локализации ответствен-

ности, у студентов по критерию «пол» было 
установлено только одно значимое различие:  
по показателю «Интернальность достижения»:  
у девушек значения показателя несколько выше, 
чем у юношей (U =169,00 при р = 0,04). По крите-
рию «возраст» значения показателя «Интерналь-
ность в области производственных отношений» 
значимо выше у 23–35-летних студентов в срав-
нении с 18–22-летними (U = 234,00 при р = 0,024). 
Данное обстоятельство позволяет утверждать, 
что студенты возрастной группы 23–35 лет счи-
тают, что их производственные успехи в большей 
степени зависят от собственных усилий и качеств, 
чем от внешних факторов, в отличие от более 
молодых студентов. Другими словами, с возрас-
том по мере накопления опыта происходит рост 
осмысленности жизни, уверенности в своих силах, 
адекватности восприятия общественных реалий. 
Человек начинает осознавать, что его жизнь за-
висит не столько он внешних факторов, сколько 
от его «Я», и он в силах сам ею управлять.

Следующим шагом исследования стало про-
ведение сравнительного анализа показателей 
эмоционального интеллекта у студентов с разной 
локализацией ответственности. Данные, отража-
ющие результаты этого этапа исследования, 
сведены в таблице 2.

Табл. 2. Значимые различия показателей эмоционального интеллекта  
(методика Н. Холла, методика  ЭмИн Д. В. Люсина) по критерию «экстернальность/интернальность» (N = 54)

Шкалы Интерналы 
(n = 29)

Экстерналы  
(n = 25) U p-value

Управление своими эмоциями (методика Н. Холла) 922,50 562,50 237,50 0,030

Самомотивация (методика Н. Холла) 952,50 532,50 207,50 0,007

Эмпатия (методика Н. Холла) 962,00 523,00 198,00 0,029

Интегративный показатель (методика Н. Холла) 970,00 515,00 190,00 0,004

Межличностный эмоциональный интеллект 
(методика Д. В. Люсина) 919,50 565,50 240,50 0,002

Управление эмоциями (методика Д. В. Люсина) 935,00 550,00 225,00 0,035

Table 2. Significant differences between EI indicators according  
(N.Hall’s method, EmIn technique Lyusin’s) to the criterion of externality-internality (N = 54)

Scales Internal  
locus (n = 29)

External 
locus (n = 25) U p-value

Managing one’s own emotions (N. Hall’s method) 922.50 562.50 237.50 0.030

Self-motivation (N. Hall’s method) 952.50 532.50 207.50 0.007

Empathy (N. Hall’s method) 962.00 523.00 198.00 0.029

Integrative indicator (N. Hall’s method) 970.00 515.00 190.00 0.004

Interpersonal emotional intelligence (EmIn technique) 919.50 565.50 240.50 0.002

Emotion management (EmIn technique) 935.00 550.00 225.00 0.035
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Из таблицы следует, что у студентов с интер-
нальной локализацией (ИЛ) ответственности 
отмечаются более высокие значения по показа-
телю «Межличностный эмоциональный интел-
лект» (U = 240,50 при р = 0,002): такие студенты 
лучше понимают и распознают эмоциональные 
состояния и поведение окружающих, а также 
отличаются лучшими суггестивными способ-
ностями, чем студенты с экстернальной лока-
лизацией (ЭЛ). Можно полагать, что экстерна-
лы, считая себя «жертвой» внешних обстоятельств, 
зачастую «запускают» механизмы психологи-
ческой защиты, поддерживающее континуаль-
ность своего «Я». При этом они не испытывают 
потребности «погружения» в эмоциональное 
пространство других людей, а ориентируются 
на внешнее одобрение. По этой причине они  
не прислушиваются к потребностям и желани-
ям других, их переживаниям. А в силу того, что 
в принятии решения они зачастую сами зависят 
от внешних обстоятельств, других людей, их 
одобрения и осуществляют постоянный поиск 
внешней опоры, их суггестивные способности 
проявляются недостаточно ярко.

Согласно результатам, полученных с помощью 
методик Н. Холла и Д. В. Люсина, у студентов 
с интернальной локализацией ответственности 
более выражена способность управления сво-
ими эмоциями (U =237,50 при р = 0,03), а также 
способность к эмпатии (U = 198,00 при р = 0,029) 
и самомотивация (U =207,50 при р = 0,007). 
Полученные данные позволяют утверждать, что 
респонденты-интерналы отличаются способно-
стью к осознанному сопереживанию другим 
людям и выражению сострадания им (на что 
указывают значения по показателю «Эмпатия»). 
Кроме того, студенты с интернальным локусом 
контроля в большей степени характеризуются 
целеустремленностью, решительностью, спо-
собностью к активному побуждению себя  
к действиям, умением трансформировать не-
гативное видение проблемы позитивное; они 
незамедлительно приступают к разрешению 
затруднений, концентрируясь на более эффек-
тивном использовании времени (на это указы-
вают высокие значения по показателю «Само-
мотивация»).

На завершающем этапе исследования были 
установлены взаимосвязи между показателями 
эмоционального интеллекта и локализацией 
ответственности.

Показатель ЭИ «эмоциональная осведомлен-
ность» положительно коррелирует с «интер-
нальностью производственных отношений»  
(r = 0,33 при p ≤ 0,05). То есть студенты, хорошо 
понимающие причины возникновения тех или 

иных эмоций у себя и окружающих, склонны 
приписывать успехи в производственной/учеб-
ной деятельности себе и своим качествам, рас-
сматривая себя в качестве источника всех про-
исходящих с ним успехов и неудач.

Такой показатель, как «управление своими 
эмоциями», положительно коррелирует с «ин-
тернальностью достижений» (r = 0,36 при  
p ≤ 0,05) и неудач (r = 0,28 при p ≤ 0,05), а также 
с «интернальностью в области межличностных 
отношений» (r = 0,41 при p ≤ 0,05). Другими 
словами, чем выше уровень управления соб-
ственными эмоциями, тем более выражено 
стремление студента приписывать успехи  
и неудачи своему «Я», считать себя объектом 
симпатии и уважения окружающих.

Показатель «самомотивация» образует по-
ложительную значимую связь с «интернально-
стью достижений» (r = 0,49 при p ≤ 0,05),  
«интернальностью в области межличностных 
отношений» (r = 0,45 при p ≤ 0,05), «интерналь-
ностью в области семейных отношений»  
(r = 0,31 при p ≤ 0,05) и «интернальностью в об-
ласти производственных отношений» (r = 0,29 
при p ≤ 0,05). Внутренний локус контроля  
в перечисленных сферах особенно ярко про-
является на фоне умелого управления своими 
эмоциями, поведением.

Показатель «эмпатия» положительно корре-
лирует со многими компонентами локуса кон-
троля: «интернальностью в области достижений» 
(r = 0,49 при p ≤ 0,05), «интернальностью в об-
ласти неудач» (r = 0,27 при p ≤ 0,05), «интерналь-
ностью в области семейных (r = 0,30 при  
p ≤ 0,05), производственных (r = 0,44 при  
p ≤ 0,05) и межличностных (r = 0,41 при p ≤ 0,05) 
отношений». Можно предполагать, что студен-
ты, отличающиеся высоким уровнем способ-
ности вчувствоваться в состояние партнера  
и эмоционально откликаться на его переживания, 
в удачных для себя или затруднительных ситу-
ациях стараются найти причины происходяще-
го в себе самих, не обвиняя при этом других. 
Они могут проявлять решимость и уверенность 
в положительных результатах своей деятель-
ности в будущем. В общении с другими такие 
студенты отмечают свою активную роль в уста-
новлении и поддержании отношений со знако-
мыми или незнакомыми людьми. В учебной или 
профессиональной деятельности они возлагают 
ответственность на себя, принимая решение  
и делая выбор в пользу какого-либо варианта. 
Важно отметить, что наибольшее количество 
значимых связей, как в пределах показателей 
эмоционального интеллекта, так и между ис-
следуемыми переменными, прослеживается  
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в выборке респондентов с интернальной лока-
лизацией ответственности.

Результаты, полученные в ходе эмпирическо-
го исследования, позволяют констатировать 
подтверждение основной и частной гипотез 
исследования.

Полученные данные могут послужить осно-
вой для более глубокого изучения проблемы 
соотношения компонентов эмоционального 
интеллекта у людей с разной локализацией от-
ветственности, а также для определения основ-
ных направлений работы по совершенствованию 
компонентов эмоционального интеллекта как 
внутреннего ресурса профессионального ста-
новления студента.

Выводы
1) Изучение особенностей эмоционального 

интеллекта показало, что девушки до-
стоверно чаще, чем юноши, демонстри-
руют более высокие значения показателей 
«внутриличностного эмоционального 
интеллекта» и «управления своими эмо-
циями». Кроме того, более высокие зна-
чения всех исследуемых показателей 
эмоционального интеллекта зафиксиро-
ваны в выборке студентов более старше-
го возраста (23–35 лет), в сравнению  
со студентами младшего возраста  
(18–22 года).

2) В ходе исследования локализации от-
ветственности выяснилось, что преоб-
ладающая часть респондентов считают 
свои достижения результатом собствен-
ных усилий, а неудачи последствиями 
своих просчетов, некорректных действий 
или негативных личностных черт. Удалось 
установить, что современные девушки-
студентки в большей степени стремятся 
к достижению поставленных целей и при-
кладывают больше усилий к их реализации, 
чем юноши, о чем свидетельствуют зна-
чимые различия, полученные по показа-
телю «интернальность достижения».  
У студентов 23–35 лет значимо чаще фик-
сируются высокие значения показателя 
«интернальность в области производ-
ственных отношений», чем у студентов 
младшего возраста.

3) Проведенный сравнительный анализ по-
казателей эмоционального интеллекта  
у студентов с разной локализацией от-
ветственности позволил констатировать, 
что у студентов с интернальным локусом 
контроля фиксируются на более высоком 

уровне все изучаемые показатели эмоцио- 
нального интеллекта, чем у студентов-
экстерналов.

4) На основании проведенного корреляци-
онного анализа установлено, что макси-
мальное количество связей показателей 
локализации ответственности наблюда-
ется с такими параметрами эмоциональ-
ного интеллекта, как «самомотивация», 
«эмпатия» и «управление своими эмоци-
ями», то есть, условно, с эмоциональным 
и регулятивными составляющими эмо-
ционального интеллекта. Большее коли-
чество корреляционных связей было 
обнаружено между компонентами эмо-
ционального интеллекта и такими аспек-
тами локуса контроля, как «интерналь-
ность в области достиженийя» (со всеми 
составляющими, кроме «эмоциональной 
осведомленности» и «распознавания 
эмоций»), «интернальности в области 
межличностных отношений» (кроме «эмо-
циональной осведомленности») и «ин-
тернальности в области производствен-
ных отношений» (кроме «эмоциональной 
осведомленности»).

Таким образом, можно констатировать, что 
у студентов с разной локализацией ответствен-
ности отмечаются различия в характеристиках 
эмоционального интеллекта. При этом у сту-
дентов с интернальной локализацией ответ-
ственности значения эмоционального интел-
лекта выше, чем у студентов-экстерналов.
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Аннотация
Введение. В условиях динамичного, нестабильного и постоянно изменяющегося современного мира 
проблема проживания человеком ситуаций неопределенности чрезвычайно актуальна, встают вопросы 
о том, как человек реагирует на подобные ситуации, к каким стратегиям прибегает. Отмечается 
разрозненность в исследованиях данной проблематики, которая связывается с разницей в подходах 
к пониманию неопределенности и фокусировкой на каком-то одном аспекте проблемы. Целью данной 
статьи стало обоснование определения и структуры стратегии проживания ситуации неопределенности 
с позиций современной социальной психологии.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были проанализированы публикации, 
содержащие психологические исследования по проблематике реагирования человека на ситуации 
неопределенности.
Результаты. На основе анализа литературы обозначаются подходы к пониманию неопределенности, 
характеристики ситуаций неопределенности, обосновывается продуктивность использования конструкта 
«стратегия проживания ситуации неопределенности» в психологическом анализе реакции человека 
на ситуацию неопределенности, описывается структура данного феномена. Стратегия проживания 
ситуации неопределенности — основанный на оценке особенностей ситуации, собственных ресурсов 
и возможностей, эмоциональных переживаниях, мотивах и целях обобщенный способ реагирования 
на ситуацию, оцениваемую как неопределенная, необычная, двусмысленная. В структуре стратегии 
выделены следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный, мотивационный и конативный. 
Когнитивный компонент связан с оценкой ситуации как неопределенной, а этой ситуации неопределенности 
как положительной или отрицательной, оценкой своих ресурсов и возможности повлиять на ситуацию, 
оценкой последствий того или иного поведения и т. д. Эмоциональный компонент заключает в себе 
те переживания, которые вызывают у человека ситуации неопределенности. Мотивационный компонент 
представлен мотивами и целями, которыми руководствуется человек в ситуации неопределенности 
и которые определяют его поведение в этой ситуации. Конативный компонент связан с конкретными 
действиями в ситуации неопределенности или готовностью к таким действиям.
Заключение. Результаты данного теоретического исследования могут быть использованы для построения 
эмпирической программы социально-психологического исследования стратегий проживания ситуации 
неопределенности.

Ключевые слова: неопределенность, ситуация неопределенности, реакция на неопределенность, 
стратегия проживания ситуации неопределенности, структура стратегии, социально-психологический 
подход
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Abstract
Introduction. The study of an individual’s response to situations of uncertainty is extremely relevant  
in the modern unstable and changeable world. The available research is fragmented, as it involves different 
approaches to defining uncertainty and focuses on various isolated aspects of the problem. The article proposes 
and substantiates the definition and structure of the “strategy of responding to uncertainty” concept from  
the perspective of modern social psychology.
Materials and Methods. The author analyzes research publications regarding human response to situations 
of uncertainty.
Results. Based on the analysis of the literature, the author substantiates the productivity of using the “strategy 
of responding to uncertainty” concept in the psychological analysis of the ways in which a person handles  
a situation of uncertainty. The author also describes the structure of this concept. The strategy of responding 
to uncertainty is a generalized way of responding to a situation which is perceived by a person as uncertain, 
unusual and ambiguous based on the person’s assessment of the specifics of the situation as well as his/her 
own resources and capabilities, emotional experiences, motives and goals. In terms of structure, the strategy 
includes cognitive, emotional, motivational and cognitive components. The cognitive component includes 
the assessment of the situation as uncertain, assessment of this uncertainty as positive or negative, assessment 
of one’s resources and the ability to influence the situation, etc. The emotional component includes those 
experiences that arise in a person in a situation of uncertainty. The motivational component is represented 
by the motives and goals that guide a person in a situation of uncertainty. The conative component includes 
actions in a situation of uncertainty or readiness for such actions.
Conclusions. The results of this theoretical study can be used to build an empirical program for socio-
psychological study of strategies of responding to uncertainty.

Keywords: uncertainty, situation of uncertainty, response to uncertainty, strategy of responding to uncertainty, 
strategy structure, socio-psychological approach
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Введение
Неопределенность, изменчивость, динамич-

ность являются естественными и неизбежными 
атрибутами современного мира, и человеку 
постоянно приходится жить и действовать  
в подобных условиях. Это касается различных 
сфер жизни и направлений деятельности чело-
века; в том числе, всем субъектам образователь-
ного процесса приходится сталкиваться с ситу-
ациями неопределенности, связанными  
с появлением новых требований, новой или 
противоречивой информации и т. д. Настоящее 
время называют «эпохой транзитивности»,  

изменчивости (Марцинковская 2018), в зару-
бежных научных источниках встречается харак-
теристика современного мира, выражающаяся 
в аббревиатуре VUСA (Volatility — изменчивость, 
Uncertainty — непредсказуемость, Complexity — 
сложность, Ambiguity — неопределенность) 
(например, Von Ameln 2021). Включение прин-
ципа неопределенности и учет таких характе-
ристик современной реальности, как динамич-
ность, транзитивность, становится важным  
и для социально-психологических исследований. 
В современной социальной психологии неопре-
деленность рассматривается как одна из цен-
тральных категорий (Белинская 2018),  
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что связывается с доминированием конструк-
ционистского подхода к интерпретации соци-
ально-психологических явлений, с обращением  
к проблематике социальных изменений, рассмо-
трением спектра вопросов о «личности в изме-
ненном мире» (Андреева 2009), связанных  
с особенностями построения образа социально-
го мира, формированием социальной идентич-
ности, факторами выбора стратегий социально-
го поведения в условиях неопределенности и пр.

В условиях пандемии COVID-19 обращение 
к проблематике неопределенности и реагиро-
вания на данную ситуацию только актуализи-
руется (Скотникова, Егорова, Огаркова, Жига-
нов 2020; Харламенкова, Быховец, Дан, 
Никитина 2020; Freeston, Tiplady, Mawn et al. 
2020). Затрагивая проблему неопределенности, 
исследователи-психологи часто пытаются най-
ти ответы на вопросы, связанные с реагирова-
нием человека на неопределенность и с тем, как 
он справляется с подобными ситуациями, как 
себя ведет, какие чувства испытывает и какие 
ресурсы помогают проживать эту ситуацию. 
Тем не менее четко сформулированного терми-
на, характеризующего процесс проживания 
ситуации неопределенности, не было сформу-
лировано. Во многом разрозненность в иссле-
дованиях связана с разницей в подходах к по-
ниманию неопределенности и фокусировкой  
на каком-то одном аспекте проблемы.

Цель работы заключается в обосновании опре-
деления и структуры феномена стратегии про-
живания ситуации неопределенности с позиций 
современного социально-психологического знания.

Задачи исследования:
1) проанализировать подходы к пониманию 

неопределенности, ситуации неопределен-
ности;

2) провести анализ публикаций относитель-
но проблематики проживания ситуации 
неопределенности;

3) обосновать определение и выделить ком-
поненты структуры феномена стратегии 
проживания ситуации неопределенности.

Для достижения поставленной цели мы осу-
ществили анализ научных публикаций, индекси-
руемых в наукометрических базах данных, а так-
же диссертационных исследований по данной 
проблематике.

Подходы к пониманию 
неопределенности и ситуации 

неопределенности
В самом общем виде неопределенность по-

нимают как «нечто неоднозначное, содержащее 

элементы случайности и неизвестности» (Ас-
молов, Шехтер, Черноризов 2018, 91). Включение 
принципа неопределенности в построение 
картины мира в науке произошло благодаря 
вкладу В. Гейзенберга. Позднее принцип неопре-
деленности был развит в теории бифуркаций 
И. Р. Пригожина, где неопределенность рассма-
тривалась как наличие нескольких возможностей 
в развитии нестабильной системы, одна из ко-
торых будет реализована.

Р. Нортон в результате проведения контент-
анализа определил восемь смысловых категорий, 
обозначавших «неопределенность» (ambiguity): 
многозначность (Multiple Meanings); неточность, 
незавершенность, фрагментарность (Vagueness, 
Incompleteness, Fragmented); вероятность  
(As a Probability); неструктурированность 
(Unstructured); дефицит информации  
(Lack of Information); сомнение, неясность 
(Uncertainty); несогласованность, противоречи-
вость (Inconsistencies, Contradictions, Contraries); 
непонятность (Unclear) (приводится по Furnham, 
Marks 2013).

Неопределенность в психологии рассматри-
вается в контексте проблематики принятия 
решений, в том числе управленческих (Канеман, 
Словик, Тверски 2005; Kornilova, Chumakova, 
Kornilov 2018; Von Ameln 2021 и др.); совлада-
ющего поведения в условиях неопределенности 
(Львова 2017; Усова 2020 и др.); психологической 
безопасности в условиях неопределенности 
(Кандыбович, Разина 2019); стратегий отражения 
действительности в ситуации неопределенности 
(Лаврик 2009); концепции субъективной неопре-
деленности (Бутенко 2009; Бызова, Аванесян 
2020; Елисеенко 2012 и др.); в теории толерант-
ности к неопределенности (Луковицкая 1998; 
Hillen, Gutheil, Strout et al. 2017 и др.) и др.

В новой парадигме социально-психологиче-
ского знания неопределенность включается  
в контекст рассмотрения проблематики соци-
альных изменений (Белинская 2006; Tajfel, Israel 
1972), социального конструирования (Андреева 
2009; Герген 2016), социального познания (Ан-
дреева 2009; Хорошилов 2021), социальной ка-
тегоризации и идентификации в условиях не-
определенности (Андреева 2009; Белинская 2018; 
Марцинковская 2018; Belavadi, Hogg 2019). Так-
же рассматриваются проблемы социализации 
личности в транзитивном обществе (Марцин-
ковская 2018), межкультурной коммуникации 
в условиях неопределенности ситуации меж-
культурного взаимодействия (Солдатова, Шай-
герова 2018), построения образа коллективно-
го будущего в условиях неопределенности 
(Нестик 2018), социальной активности личности 
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в ситуации неопределенности (Григорьева 2019; 
Усова 2020), управления совместной деятель-
ностью в условиях неопределенности (Нестик, 
Журавлев 2018), общения как способа снижения 
неопределенности  (Berger, Bradac 1982; Berger, 
Calabrese 1975).

Понятие «неопределенность» можно рас-
сматривать с двух точек зрения или в рамках 
двух подходов (Елисеенко 2012):

1) объективно-информационный подход: 
неопределенность понимается как недо-
статок информации о чем-либо;

2) субъективно-оценочный подход: рассма-
тривается субъективная неопределенность 
как субъективное отношение к недостат-
ку информации, сложности, двусмыслен-
ности ситуации, их субъективная оценка.

Важным в рамках нашего исследования ста-
новится второй подход, поскольку предполага-
емая реакция на ситуацию, на наш взгляд,  
во многом определяется тем, как конкретный 
человек воспринимает конкретную ситуацию 
неопределенности (как возможность или как 
препятствие и т. д.) и как относится. Подобная 
интерпретация ситуации соотносится с поло-
жениями социального конструкционизма, так 
как человек конструирует образ мира (на осно-
ве собственного опыта и в результате общения 
с другими), который и опосредует восприятие 
конкретной ситуации неопределенности. Как 
отмечает Г. М. Андреева, для социально-психо-
логического анализа важным становится имен-
но восприятие отдельным индивидом или груп-
пой ситуации неопределенности, так как от 
этого будет зависеть выработка стратегии по-
ведения в конкретной ситуации (Андреева 2009). 
Безусловно, восприятие ситуаций неопределен-
ности во многом определяется и культурными 
особенностями, особенностями группы, к ко-
торой принадлежит человек, проявляющимися, 
например, в рассмотрении группой неопреде-
ленности как проблемы или как возможности, 
в степени избегания неопределенности (Хоф-
стеде 2014; Gudykunst 2005; Von Ameln 2021).

Ситуации неопределенности рассматрива-
ются как один из видов жизненных ситуаций 
(Бутенко 2009), как один из видов трудных 
жизненных ситуаций (Битюцкая 2007). Также 
ситуацию неопределенности связывают с ситу-
ацией изменений (Андреева 2009; Хорошилов 
2021 и др.), однако некоторые авторы разводят 
эти два вида ситуаций (Битюцкая, Базаров 2019). 
При этом, анализируя различные теоретические 
и эмпирические исследования, Т. П. Бутенко 
приходит к выводу о том, что неопределенные 

ситуации, как правило, не выделяются в отдель-
ный класс (Бутенко 2009).

Ситуация есть некая обстановка, совокуп-
ность обстоятельств. Ситуация неопределен-
ности связана с наличием в ней противоречи-
вости, неясности, неоднозначности, 
двусмысленности. С. Баднер выделяет три типа 
неопределенных ситуаций: противоречивая 
ситуация; совершенно новая ситуация; сложная 
ситуация (Budner 1962). Е. П. Белинская отме-
чает, что в социально-психологических иссле-
дованиях среди параметров неопределенности 
наиболее часто рассматриваются следующие: 
новизна, сложность, противоречивость, невоз-
можность контроля, множественность выборов, 
высокая степень риска (Белинская 2014).  
При этом акцент делается в первую очередь  
на «внутреннем» плане этих параметров,  
т. е. на субъективном восприятии ситуации. 
Основными характеристиками ситуации субъ-
ективной неопределенности автор называет 
множественность (решений, выборов, возмож-
ностей), непредсказуемость и неконтролируе-
мость. В теории дистресса неопределенности 
М. Фристона неопределенная ситуация связы-
вается с неизвестностью ее исхода и наличием 
ряда возможных положительных, нейтральных 
или негативных исходов (Freeston, Tiplady, Mawn 
et al. 2020).

Среди источников субъективной неопреде-
ленности называют обстоятельства, которые 
воспринимаются как независящие от кого-либо; 
обстоятельства, связанные с действиями других; 
субъективные факторы, связанные с оценкой 
последствий ситуации неопределенности  
(Бутенко 2009).

Итак, ситуация неопределенности — это со-
вокупность обстоятельств, субъективно оцени-
ваемых как непредсказуемые, неконтролируемые, 
непривычные, противоречивые и/или заключа-
ющие в себе множество выборов и/или высокую 
степень риска.

Стратегии проживания  
ситуации неопределенности: 

теоретический обзор
Вопрос проживания, преодоления ситуации 

неопределенности, совладания с ней, так или 
иначе, в своих работах затрагивали многие ав-
торы.

Так, С. Л. Кандыбович (Кандыбович 2018) 
рассматривает стратегии психологической без-
опасности в ситуации неопределенности как 
стратегии оптимального поведения в них, со-
владания с ними. Т. П. Бутенко в своем диссер-
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тационном исследовании приходит к выводу  
о том, что общая стратегия поведения в ситу-
ации, субъективно оцениваемой как неопреде-
ленная, формируется на основе соотношения 
двух противоположных мотивационных тен-
денций: «стремления к утверждению в ней 
своих ценностей и принципов, к проявлению 
своих интересов, способностей, склонностей; 
стремления к уходу от такого самопроявления, 
поскольку оно представляется рискованным  
и опасным» (Бутенко 2009, 9). Выбор конкретной 
стратегии поведения основывается на оценке 
различных характеристик наличной ситуации 
(оценке рисков и возможностей, ситуационной 
ответственности и др.).

С точки зрения социально-психологических 
теорий, ресурсами для снижения субъективной 
неопределенности могут стать процессы кате-
горизации и идентификации с группой. В теории 
социальной идентичности А. Тэшфела одним 
из мотивационных оснований процессов со-
циальной категоризации, социального сравнения, 
социальной идентификации является стремле-
ние к снижению неопределенности за счет 
упорядочения образа социального мира (Белин-
ская 2018). В теории неопределенности — иден-
тичности (Uncertainty — identity theory) М. Хог-
га утверждается, что групповая принадлежность 
и идентификация с группой позволяет внести 
ясность, относительно того, кем человек явля-
ется, каково его положение, как ему стоит реа-
гировать, вести себя в социальных ситуациях 
на основе норм, принятых в группе, а также 
относительно поведения членов группы (Belavadi, 
Hogg 2019).

А. Г. Асмолов и коллеги предлагают термин 
преадаптация к неопределенности, который 
обозначает готовность к тому, чего еще нет, но 
может быть. В отличие от адаптации, основанной 
на пережитом опыте действия в похожих ситу-
ациях, «преадаптации нацелены на новизну  
и непредсказуемость будущего» (Асмолов, Шех-
тер, Черноризов 2018, 87).

Также рассматриваются групповые механиз-
мы совладания с неопределенностью. В услови-
ях групповой неопределенности относительно 
будущего Т. А. Нестик называет социально- 
психологическим механизмом преадаптации  
к изменениям и неопределенности групповую 
проспективную рефлексию, т. е. открытое об-
суждение членами группы их общего будущего, 
представлений о прошлом и настоящем (Нестик 
2018). Среди социально-психологических фе-
номенов, играющих важную роль в совладании 
группы с неопределенностью и стрессом, на-
зывают также уверенность группы в своих силах, 

совместные договоренности, наличие общего 
представления о будущем, доверие членов груп-
пы к своей интуиции, групповую креативность, 
способность к совместной импровизации  
(Нестик, Журавлев 2018).

В рамках конструкционистской парадигмы 
преодоление неопределенности будущего и по-
вышение его определенности связывается  
с уверенностью человека в том, что он способен 
выстроить будущее и изменить ситуацию (Мар-
цинковская 2018). Кроме того, с точки зрения 
социального конструкционизма, отмечается 
множественность, изменчивость идентичности 
и невозможность построения завершенной 
идентичности (Белинская 2018). И это может 
стать ресурсом в ситуации неопределенности, 
поскольку в зависимости от контекста могут 
актуализироваться различные стороны идентич-
ности (Микляева, Румянцева 2011) и происходить 
ее изменения.

В концепции М. Фристона о дистрессе неопре-
деленности (негативном эмоциональном пере-
живании в ответ на незнакомую ситуацию) 
толерантность/интолерантность к неопределен-
ности рассматривается как опосредующий фак-
тор восприятия ситуации, а также эмоциональ-
ной и поведенческой реакции на нее (Freeston, 
Tiplady, Mawn et al. 2020). В данной концепции 
интересно также разделение интолерантности 
к неопределенности на два вида: диспозицион-
ную (устойчивую характеристику) и ситуаци-
онную. Интолерантность к неопределенности 
как устойчивая характеристика проявляется  
в склонности негативно реагировать на нети-
пичные, незнакомые ситуации. Ситуативная 
интолерантность к неопределенности связыва-
ется конкретными обстоятельствами и вызы-
вает поведение, направленное на уменьшение 
неопределенности. В интегративной модели, 
предложенной М. Хиллен и коллегами, толе-
рантность к неопределенности может анализи-
роваться и как личностная черта, и как состоя-
ние, которое зависит от конкретной ситуации 
(Hillen, Gutheil, Strout et al. 2017). Е. Г. Луковиц-
кая (1998) рассматривает толерантность к не-
определенности как социальную установку, 
имеющую трехкомпонентную структуру,  
т. е. предполагает реагирование на трех этих 
уровнях. На наш взгляд, продуктивным будет 
рассматривать толерантность к неопределен-
ности как устойчивую характеристику, а в слу-
чае взаимодействия с конкретной ситуацией 
мы будем говорить о стратегии проживания 
неопределенности.

Также отмечается возможность различной 
реакции на разные источники неопределенности 
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(Freeston, Tiplady, Mawn et al. 2020; Hillen, Gutheil, 
Strout et al. 2017). Кроме того, как уже отмечалось 
ранее, поднимается вопрос об опосредующей 
роли образа мира и представлений о его измен-
чивости/стабильности (например, Андреева 2009; 
Битюцкая, Базаров, Корнеев 2021; Смирнов, Чу-
макова, Корнилова 2016; Хорошилов, Машков 
2018). Рассматриваются особенности социальной 
активности личности в условиях неопределенной 
ситуации (Усова 2020), более того, показано, что 
все ее компоненты (когнитивный, эмоциональный, 
мотивационный, поведенческий) связаны с же-
ланием уменьшить неопределенность конкретной 
ситуации и минимизировать возможные риски 
(Григорьева 2019).

Разными авторами предлагаются варианты, 
типологии реагирования на ситуацию неопреде-
ленности, совладания с ней. Так, например, Д. А. Ле-
онтьев (Леонтьев 2018) называет три способа 
реагирования на сложность и неопределенность 
мира (или три пути совладания с ними): 1) от-
сутствие попыток осуществить контроль, меха-
ническое реагирование на происходящее;  
2) упрощение мира; 3) усложнение в ответ на 
сложность мира (построение нового образа мира, 
модели объяснения поведения и пр.). В. М. Бы-
зова, В. О. Аванесян (Бызова, Аванесян 2020)  
на основе проведенного опроса выделяют следу-
ющие стратегии преодоления неопределенности: 
поиск оснований для собственных решений 
(через повышение осознанности или расстанов-
ку приоритетов); повышение устойчивости  
к влиянию со стороны других или опыту неудач; 
вера в то, что в будущем все будет хорошо; повы-
шение конкретики, детализации для увеличения 
определенности.

Как уже упоминалось ранее, ситуация неопре-
деленности может быть связана с ситуациями 
изменений, хотя эти понятия не являются тож-
дественными. Тем не менее изменение предпо-
лагает, что может произойти нечто непривычное, 
непредвиденное, неизвестное. Рядом исследова-
телей (Битюцкая, Базаров, Корнеев 2021)  
была предложена типология стратегий/стилей 
реагирования на ситуации изменений: стратегии, 
основанные на принятии изменений (освое- 
ние изменений, преодоление трудностей,  
стремление к изменениям, предпочтение неопре-
деленности), стратегии, связанные с неприняти-
ем изменений (избегание изменений, упреждение 
изменений, предпочтение стабильности).

В теории снижения неопределенности 
(Uncertainty Reduction Theory) неопределенность 
является элементом межличностного общения, 
особенно на его начальных этапах, а коммуника-
ция и качество обратной связи являются основ-

ными механизмами снижения неопределенности 
(Berger, Bradac 1982; Berger, Calabrese 1975).  
В данном подходе предлагается три стратегии 
снижения неопределенности: получение инфор-
мации о партнере через наблюдение за ним, 
активный поиск информации без прямого вза-
имодействия с партнером (через друзей и т. д.), 
прямое взаимодействие (Redmond 2015).

В. Гудикунст, основываясь на этой теории, 
рассматривает стремление к снижению неопре-
деленности и тревоги как условие эффективной 
межкультурной коммуникации (Gudykunst 2005). 
Проблема неопределенности в условиях меж-
культурной коммуникации поднимается в оте- 
чественной социальной психологии (Солдатова, 
Шайгерова 2018), одним из способов снижения 
неопределенности в межкультурном взаимо-
действии становится развитие межкультурной 
компетентности.

Итак, относительно взаимодействия челове-
ка с ситуацией неопределенности в литературе 
встречаются такие слова как стратегия, способ, 
стиль, преодоление, совладание, действие 
в ситуации, поведение в ситуации, реакция  
на неопределенность и изменения, снижение 
неопределенности, снятие неопределенности, 
управление неопределенностью, противостоя-
ние неопределенности, преадаптация к неопре-
деленности и др.

Мы предлагаем использовать термин  
стратегия проживания ситуации неопреде-
ленности. Нам видится целесообразным исполь-
зовать именно слово «проживание», а не «преодо-
ление», поскольку не всегда и не все будут 
неопределенность именно «преодолевать», 
 т. е. уменьшать, двигаться к определенности. 
Так, например, Д. Брашерс (Brashers 2001)  
в своей теории управления неопределенностью 
(Uncertainty management theory), в отличие  
от представителей упомянутой ранее теории 
снижения неопределенности, исходит из того, 
что уменьшение неопределенности — это лишь 
один из вариантов реакции на ситуацию, люди 
могут предпочесть остаться в ситуации неопре-
деленности, даже если есть возможность  
ее снизить. Стратегия поведения — понятие 
более узкое и охватывает только один из мо-
ментов реагирования человека на ситуацию 
неопределенности. Согласно К. А. Абульхано-
вой-Славской, «стратегия является некоторым 
универсальным законом, способом самоосу-
ществления человека в различных сферах его 
жизни» (Абульханова-Славская 1991, 7). То есть 
это конкретный способ взаимодействия с ситу-
ацией, в том числе с неопределенной.
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Далее мы рассмотрим возможную структуру 
стратегии проживания ситуации неопределен-
ности и дадим определение данному феномену.

Структура стратегии проживания 
неопределенности

В рассмотренных выше теориях и подходах 
упоминаются различные аспекты реагирования 
на ситуацию неопределенности, в том числе 
оценка ситуации неопределенности, пережива-
ние своего отношения к этой ситуации, реали-
зация собственных ценностей, мотивов в данной 
ситуации, на основе чего происходит уже по-
веденческая реакция.

А. В. Лаврик (Лаврик 2009), А. Жунка-Силва, 
Д. Силва (Junca-Silva, Silva 2022) отмечают, что 
ситуация неопределенности вызывает реакции 
когнитивного, эмоционального, поведенческо-
го характера. Согласно Е. П. Белинской (Белин-
ская 2014), «проживание» ситуации неопреде-
ленности проявляется на трех уровнях 
(поведенческом, эмоциональном и когнитивном). 
А. А. Зубрихина (Зубрихина 2020), называя 
толерантное отношение к неопределенности 
одной из стратегии поведения, указывает на ее 
сложную структуру, содержащую когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий уровень.  
Рассмотренные ранее стратегии/стили реаги-
рования на ситуации изменений также прояв-
ляются на трех уровнях: эмоциональном, ког-
нитивном, поведенческом (Битюцкая, Базаров, 
Корнеев 2021).

В упомянутой теории снижения неопределен-
ности Д. Брашерса подчеркивается связь меж-
ду эмоциональной реакцией и когнитивной 
оценкой ситуации неопределенности: если си-
туация вызывает негативные эмоции, то ситу-
ация оценивается как угроза, в случае позитив-
ных эмоций ситуация оценивается как 
возможность (приводится по Hillen, Gutheil, 
Strout et al. 2017). А когнитивная оценка уже 
провоцирует соответствующую поведенческую 
реакцию (избегание / поиск информации). М. Фри-
стон и коллеги также отмечают, что эмоции 
относительно ситуации неопределенности со-
провождаются рядом когнитивных и поведен-
ческих реакций, которые направлены на сниже-
ние неопределенности и связанного с ней 
дистресса (Freeston, Tiplady, Mawn et al. 2020).

Связь когнитивного, эмоционального и по-
веденческого компонентов подчеркивается  
и в контексте проблематики социального по-
знания и процессов конструирования образа 
социального мира, в том числе в условиях  

нестабильности, изменений и неопределенности 
(Андреева 2009; Хорошилов 2021).

Как уже упоминалось ранее, в контексте 
реакции на ситуацию неопределенности часто 
рассматривается феномен толерантности к не-
определенности (ТН). Мы склонны рассматри-
вать его в качестве устойчивой личностной 
черты, которая может оказать воздействие  
на реакцию в конкретной ситуации. Тем не ме-
нее, саму эту реакцию мы будем связывать со 
стратегией проживания неопределенности. 
Однако некоторые авторы относят эти реакции 
к ситуационной ТН (Freeston, Tiplady, Mawn et 
al. 2020) или ТН как состояния (Hillen, Gutheil, 
Strout et al. 2017), выделяя в ней также три уров-
ня реакций на ситуацию неопределенности — 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
(Hillen, Gutheil, Strout et al. 2017). Хотя некото-
рые авторы ограничиваются рассмотрением 
только когнитивных, или только эмоциональных, 
или только поведенческих аспектов данного 
феномена.

Итак, стратегия проживания ситуации не-
определенности — основанный на оценке 
особенностей ситуации, собственных ресурсов 
и возможностей, эмоциональных переживани-
ях, мотивах и целях обобщенный способ реаги-
рования на ситуацию, оцениваемую как неопре-
деленная, необычная, двусмысленная. Можно 
предположить, что различная оценка значимо-
сти и последствий ситуации может привести  
и к различным эмоциональным и поведенческим 
реакциям. А их наиболее частые сочетания об-
разуют определенные типы стратегий. В струк-
туре стратегии мы выделяем когнитивный, 
эмоциональный, мотивационный и конативный 
компоненты.

Когнитивный компонент мы связываем  
с оценкой ситуации как неопределенной, а этой 
ситуации неопределенности как положительной 
или отрицательной, оценкой своих ресурсов  
и возможности повлиять на ситуацию, оценкой 
последствий того или иного поведения и т. д.

Еще Р. Лазарус при анализе стратегий со-
владания применяет термин «когнитивное 
оценивание», которое предшествует эмоцио-
нальной реакции на стрессор (Lazarus, Folkman 
1984). Исследование А. А. Алдашевой и коллег 
показало, что в ситуации неопределенности 
выбор стратегии профессионального поведения 
летчиками связан с тем, как оценивают свою 
способность справиться с ситуацией неопреде-
ленности, является ли она эмоционально зна-
чимой (Алдашева, Лим, Лекалов, Рунец 2021). 
В исследованиях Д. Груп и Дж. Ничке было 
обнаружено, что причиной тревоги становится 
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не сама по себе ситуация неопределенности,  
а ее субъективная оценка (Харламенкова, Бы-
ховец, Дан, Никитина 2020).

После первичной оценки ситуации как благо-
приятной или стрессовой происходит вторичная 
оценка. Вторичная оценка, согласно Лазарусу  
и коллегам, включает в себя анализ того, на-
сколько возможно изменить ситуацию или 
принять ее и приспособиться к ней, определение, 
кто ответственен за эту ситуацию (я, другие или 
обстоятельства), а также построение предпо-
ложений о возможных вариантах развития 
ситуации (Битюцкая 2007).

Важным здесь является и восприятие степе-
ни подконтрольности ситуации. Е.  Пикок  
и П. Вонг в контексте изучения стресса пред-
лагают выделять такие уровни контроля: ситу-
ация подконтрольна мне, ситуация контроли-
руется другими, ситуация не контролируется 
никем (Битюцкая 2007). Выделенные уровни 
оценки подконтрольности ситуации, как нам 
кажется, можно отнести и к ситуациям неопре-
деленности.

Эмоциональный компонент заключает  
в себе те переживания, которые вызывают  
у человека ситуации неопределенности.

В литературе встречаются две основных 
категории таких переживаний, а именно интерес 
или любопытство, страх или тревога. Отмеча-
ется различный спектр эмоциональных реакций 
на ситуацию неопределенности, включающий 
как условно негативный, так и условно позитив-
ный полюс. Например, Е. Т. Соколова выделяет 
пять типов переживания личностью субъектив-
ной неопределенности, один из которых харак-
теризуется позитивным эмоциональным фоном 

(Соколова 2012).
Д. А. Хорошилов в рамках своего диссерта-

ционного исследования также предлагает такой 
психологический конструкт как прекарность,  
а именно индивидуальное или коллективное 
переживание состояния уязвимости, незащи-
щенности в ситуации неопределенности и тран-
зитивности (Хорошилов 2021). В условиях  
последних лет активно рассматриваются осо-
бенности переживания неопределенности при 
пандемии COVID-19 (например, Скотникова, 
Егорова, Огаркова, Жиганов 2020; Харламенко-
ва, Быховец, Дан, Никитина 2020; Freeston,  
Tiplady, Mawn et al. 2020).

Мотивационный компонент представлен 
мотивами и целями, которыми руководствует-
ся человек в ситуации неопределенности  
и которые определяют его поведение в этой 
ситуации.

Мотивационный компонент является важным 
в структуре стратегии, определяющим дальней-
шее поведение человека. К. А. Абульханова-
Славская (Абульханова-Славская 1991) обо-
значает ценности и мотивы в качестве 
формирующих стратегическое намерение. Как 
уже упоминалось выше, о наличии мотиваци-
онных тенденций, определяющих стратегию 
поведения в ситуации субъективной неопреде-
ленности, пишет также Т. П. Бутенко (Бутенко 
2009). А. С. Обухов (Обухов 2019) обозначает 
важность и необходимость постановки вопро-
са об инициативе, выборе стратегии поведения 
и целенаправленности поведения в ситуациях 
неопределенности. В ситуациях, в которых че-
ловек сталкивается с неопределенностью, важ-
но понимать, что побуждает действовать его 
тем или иным образом. Само отнесение ситуа-
ции к категории неопределенной может быть 
основано на мотивационных (помимо когни-
тивных) особенностях личности, выражающих-
ся в виде потребности в завершенности, опре-
деленности (Кандыбович, Разина 2019).

В теории неопределенности-идентичности 
М. Хогга также отмечается, что не всякая ситу-
ация неопределенности мотивирует человека  
к действиям, а только та, которая имеет для него 
значение.

Конативный компонент связан с конкрет-
ными действиями в ситуации неопределенности 
или готовностью к таким действиям. Посколь-
ку данный компонент предполагает не только 
конкретные действия, но и намерения, готов-
ность к определенным формам поведения,  
мы склонны для его обозначения использовать 
термин «конативный», а не «поведенческий».  
В структуре различных психологических явле-
ний часто встречается выделение среди прочих 
именно конативного компонента как отражаю-
щего конкретные действия и поступки, а также 
поведенческие намерения, например, в струк-
туре эмпатии (Рзаева 2018), гражданской (Щер-
бакова 2017) и гендерной (Клецина 2009) иден-
тичности. Данные авторы опираются, в том 
числе, на концепцию В. Н. Мясищева, выделяв-
шего в структуре отношений когнитивный, 
эмоциональный и конативный компонент. Кро-
ме того, использование именно этого термина 
дает возможность применения, например, опрос-
ного метода, на основе которого особенности 
реального поведения исследовать не представ-
ляется возможным, но можно определить готов-
ность к различным действиям.

В конативном аспекте рассматриваются раз-
личные формы поведения (и готовность к ним), 
направленные на снижение неопределенности. 
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Например, в модели дистресса неопределен-
ности М. Фристона выделяется поведение, 
связанное с чрезмерной вовлеченностью (чрез-
мерное планирование, длительная подготовка 
и т. д.), поведение, связанное с недостаточной 
вовлеченностью (избегание, отвлечение внима-
ния), импульсивное поведение, а также поведе-
ние «нерешительности» (отсутствие выбора  
из первых трех стратегий) и поведение пере-
ключения между разными вариантами действий 
(Freeston, Tiplady, Mawn et al. 2017). М. Хиллен 
и коллеги к поведенческим реакциям на неопре-
деленность относят поиск информации и укло-
нение от принятия решения (Hillen, Gutheil, 
Strout et al. 2017). При этом поведенческий ответ 
может быть ориентирован на источник (на-
правлен на изменение или избежание неопре-
деленной ситуации) или на последствия  
(направлен на смягчение последствий ситуации).

Конкретные действия, к которым готов при-
бегнуть человек в ситуации неопределенности, 
направленные на проживание этой ситуации,  
в частности ее преодоление, на наш взгляд, 
также можно представить через предложенные 
Р. Лазарусом копинг-стратегии, понимаемые им 
как определенные усилия, направленные  
на управление внешними и внутренними тре-
бованиями, возникающими в сложной жизнен-
ной ситуации. Автором были выделены следу-
ющие стратегии: конфронтация, поиск 
социальной поддержки, планирование решения 
проблемы, самоконтроль, дистанцирование, по-
ложительная переоценка, принятие ответствен-
ности, бегство-избегание (Lazarus, Folkman 1984).

Заключение
Рассмотрение современного мира как из-

менчивого, множественного, транзитивного, 
доминирование в современной социальной 
психологии идей социального конструкциониз-
ма, включение в фокус внимания исследователей 
ситуаций социальных изменений позволяет 

говорить о неопределенности как одной  
из важнейших категорий социальной психоло-
гии и ставить вопрос об особенностях прожи-
вания личностью ситуаций неопределенности 
в нестабильном мире. В связи с этим нами были 
рассмотрены подходы к пониманию ситуации 
неопределенности и особенностей взаимодей-
ствия личности с ситуациями неопределенности, 
а также дано определение понятию стратегия 
проживания ситуации неопределенности  
и предложена ее структура.

Неопределенность может рассматриваться 
в объективном и субъективном аспектах,  
в рамках психологических исследований наи-
более интересен второй. В соответствии с этим, 
ситуация неопределенности — совокупность 
обстоятельств, которые субъективно оценива-
ются личностью как содержащие в себе элемен-
ты неизвестности, непредсказуемости, противо-
речивости, возможности разных вариантов 
решений и пр.

Относительно взаимодействия личности  
с ситуацией неопределенности мы предлагаем 
использовать термин стратегия проживания 
ситуации неопределенности и определять его 
как основанный на оценке особенностей ситу-
ации, собственных ресурсов и возможностей, 
эмоциональных переживаниях, мотивах и целях 
обобщенный способ реагирования на ситуацию, 
оцениваемую как неопределенная, необычная, 
двусмысленная. В структуре стратегии выделе-
ны когнитивный, мотивационный, эмоциональ-
ный и конативный компонент.
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Abstract
Introduction. In a context of identity-based writing workshops, set in a 6th-grade primary school class (students 
were 12 years old at the time of the experiment) in Quebec City (Province of Quebec, Canada), the purpose 
of our research was to explore the extent to which the relationship to writing and reading, on one hand,  
and the writing skills, on the other hand, were going to evolve and in what way (positive, negative, no evolution). 
The type of texts proposed to the students are called “identity-texts”, that is to say autobiographical texts. 
Students were invited to write about their own life experience. Those contexts of writing production are 
supposed to provide a significant context to the activity of writing and therefore to play a positive role  
in the relationship to writing (Cummins, Early 2011). It is what we intended to explore in our research.
Materials and Methods. Semi-directed interviews were conducted with 10 pupils of the class, before and after 
the implementation of the workshops, during a period of four months, in a linguistically heterogeneous  
sixth-grade primary: French-speaking thank ystudents and non-French-speaking students. The interviews 
were analyzed in order to highlight the evolution of the relationship to reading and writing.
Results. Our results indicate that the relationship to reading and writing has largely evolved favorably and 
that the meaningful context has allowed the evolution of the students’ writing and reading skills.
Conclusions. Therefore, we consider that writing identity texts should be promoted as they give the opportunity 
to pupils to develop not only their writing skills but also their taste and talent for writing, in a very significant 
manner.

Keywords: writing and reading skills, reading, relationship to reading and writing, identity texts, primary 
school students
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Аннотация
Введение. В статье описывается влияние опыта написания автобиографических текстов на динамику 
отношения к письму и чтению, а также на динамику навыков письма среди учащихся начальной школы. 
Исследование проводилось в рамках семинаров с учащимися шестого класса (на момент эксперимента 
участникам было 12 лет) в городе Квебек (провинция Квебек, Канада) в течениеи четырах месяцев. 
Учащимся предлагалось подготовить автобиографические тексты, в которых они рассказывают  
о своем собственном жизненном опыте. В исследовании проверялась гипотеза о том, что создание 
автобиографическиз текстов повышает субъективную значимость деятельности по написанию текста, 
и, следовательно, играет позитивную роль при формировании отношения к письму (Cummins, Early 
2011).
Материалы и методы. Были проведены полуинструктированные интервью с 10 учениками  
в лингвистически неоднородном классе, в котором обучались как франкоговорящие учащиеся, так  
и учащиеся, не говорящие по-французски. Интервью проводились до начала семинаров и после их 
окончания. Анализировалась динамика отношения учащихся к чтению и письму после того, как они 
подготовили тексты с описанием своего жизненного опыта.
Результаты исследования. Участие в семинарах оказало положительное влияние на отношение 
школьников к чтению и письму. В результате эксперимента также установлено, что использование 
личностно значимого контекста для заданий на чтение и письмо способствует улучшению соответствующих 
навыков.
Заключение. В работе с учащимися начальной школы необходимо поощрять написание текстов-
самоописаний, поскольку такая деятельность дает возможность учащимся не только совершенствовать 
свои навыки письма, но также развивать свой вкус и способности к письму, причем влияние опыта 
написания текстов-самоописаний на улучшение этих навыков весьма существенно.

Ключевые слова: навыки письма и чтения, чтение, отношение к чтению и письму, тексты-самоописания, 
учащиеся начальной школы
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Introduction
The relationship to reading and writing,  

or relationship to the written form1, can be considered 

1  Our research is based on the concept “rapport à l’écrit” which 
is difficult to translate from French. It encompasses the relationship 
of the student to reading and to writing but also relates to all 
cultural products related to the written form, and, as such, could 
also be translated as the global relation of someone to the written 
form. We will use “relationship to the written form” in this text, 
although we consider it does not give back entirely the meaning 
of the concept.

as all the meanings created by an individual  
in respect to reading and writing, including learning 
to read and write and using reading and writing 
skills. This relationship starts to develop as soon as 
the child comes in contact with the written form, 
even before it learns to read. It evolves during 
schooling and will be influenced by all the experiences 
lived by the student in relation to reading and 
writing, whether they occur in the context of school, 
family or social events.
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In order to develop a favorable relationship  
to reading and writing, it is of foremost importance 
to offer meaningful and motivating learning contexts. 
This can lead students to invest themselves in their 
learning and develop their reading and writing skills 
and thus find a certain pride in it. The quality  
of the relation that will emerge from different 
learning environments and contexts will influence 
the relationship to the written form of each student. 
Moreover, living positive experiences in relation  
to reading and writing will enable the students  
to assert who they are, and this affirmation of their 
identity contributes to the development of their 
skills since identity and language are intertwined.

One of our hypotheses is that writing identity 
texts, also known as life stories, could influence  
the subjects’ relationship to the written form because 
writing involves a large emotional and cognitive 
investment from the students. In this article  
we present some results of our doctoral research 
that we deem interesting because they show that 
certain teaching-learning situations can help develop  
a positive relationship to the written form (RWF2).

The relationhip to the written form
The concept of the RWF finds its roots in the 

notion of relationship to writing developed by 
Barré-De Miniac (Barré-De Miniac 2000; 2002). 
Her work brought a new insight on the teaching  
of literacy, showing among other things that the 
teacher’s relationship to writing influences that  
of the students. He also showed that students often 
have a difficult relationship to writing because  
of emotional reasons and not because they necessarily 
have difficulties with the learning process  
(Barré-De Miniac 2002; Chartrand 2006).

According to Barré-De Miniac, the relationship  
to writing refers to “conceptions, opinions, attitudes [...] 
but also values and feelings attached to writing, its 
learning and its uses” (Barré-De Miniac 2000, 13). 
The cognitive aspects linking the writer to writing 
are of course part of the relationship to writing, but 
the affective, cultural and social aspects also play 
an extremely important role. Building on the notion 
of relationship to writing developed by Barré-De 
Miniac (2000, 2002), Chartrand and Blaser conduct 
research on the reading and writing practices  
of secondary school students and their teachers 
and expand the notion by speaking of relationship 
to the written form (RWF), considering that reading 
and writing are intrinsically linked (Chartrand, 
Blaser 2008).

2 In order to save space, we will use RWF to designate  
the relationship to the written form.

We adopt the definition of relationship to writing 
as formulated by Blaser, Lampron and Simard-
Dupuis: “It is the set of meanings constructed  
by an individual with regard to writing, its learning 
and its uses; it is the result of complex and evolving 
interactions between the feelings experienced  
by the individual with regard to writing (affective 
dimension), the values he attributes to it (axiological 
dimension), his conceptions (conceptual dimension) 
and the judgments on his practices related to writing 
(praxeological dimension). The relationship  
to writing shapes the subject’s attitudes towards 
writing and determines his or her practices, which, 
in turn, feed the dimensions of the relationship  
to writing” (Blaser, Lampron, Simard-Dupuis 2015, 52).

In our opinion, four dimensions of the RWF 
allow us to operationalize the concept (Blaser 
Lampron, Simard-Dupuis 2015) based on the 
subject’s self-reports:

the affective dimension of the RWF deals with 
feelings and emotions about writing and is manifested 
in the investment of time, frequency, and energy 
that the subject deploys in reading and writing 
activities as well as in the affective interest in different 
genres of texts;

1) the axiological dimension relates to the values 
attributed to writing, in particular, in order 
to succeed at school;

2) the conceptual dimension refers  
to conceptions, ideas and representations 
about the nature of writing, its place in 
society, its functions in learning, particularly 
at school, and the reading and writing 
processes that they implement;

3) the praxeological dimension relates to writing 
and reading activities: what is read and 
written, the context, the manner (process 
and tools), the moment and the time invested 
in these activities.

The various dimensions of the RWF eventually 
highlight that students’ difficulties are not always 
cognitive difficulties but rather an unhappy 
relationship with literacy. Indeed, research shows 
that students are often afraid to write (Chartrand 
2006), mostly because they do not believe in their 
ability to succeed.

This led us to wonder what kind of writing 
students should do to try to influence their relationship 
with writing.

Identity texts
It is clear to us that imposing decontextualized 

themes makes the writing task difficult and 
meaningless. There is then a strong risk that writing 
will become, for many students, a trivial exercise 
without interest, and that they will associate writing 
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with “tedious exercise”, which cannot be beneficial 
in terms of learning, because without motivation, 
learning loses all meaning. Following Bucheton 
(Bucheton 1997), we believe that we have to create 
situations where knowledge is meaningful for the 
subject and allows for the construction of identity 
and cognitive development.

In this search for a genre of text to porpose  
to the students, identity texts appeared to be the 
ones to use both because of what they allow us to 
reveal about the approaches and positioning of the 
writers and because they are based on a strong link 
between the subject and his or her production, 
which allows the students to find meaning in the 
activity. According to Cummins and Early (Cummins, 
Early 2011), identity texts are the products of creative 
work (or performances) carried out by students  
in an educational space orchestrated by the teacher.

They are written productions produced  
in teaching-learning contexts in multicultural 
classrooms. They aim to mobilize students around 
themes related to their life history. Through their 
identity dimension, these texts have a strongly 
affective aspect, since the themes proposed are 
related to the students’ experiences and encourage 
their expression.

This approach is particularly important for 
emigrant or recent immigrant students, as identity 
texts allow students to invest in producing texts 
that relate to various facets of their personal and 
family history, and school-family collaboration is 
often encouraged. By asking students to talk about 
their history with members of their family (parents, 
grandparents, brothers and sisters, relatives, etc.), 
we create situations of intergenerational exchange 
that allow children to understand their history, and 
to put images and words on parts of their experience 
that they did not know or did not necessarily 
understand. This allows them to take a more distanced 
look at the reasons for their immigration and  
to make sense of it, which is fundamental for them 
to integrate well, to blossom and to put down roots 
in their new environment.

The process also makes sense for the French 
speaking native students, who also share their family 
history with each other. These writing workshops 
often reveal the extent to which children are unaware 
of their family history. Knowing this history also 
helps them to know themselves better and, thus, 
the writing activity becomes truly meaningful  
to them.

Writing is no longer an end in itself, an academic 
exercise, but becomes a means to talk about oneself, 
one’s life, one’s history and one’s family history.  
In order to encourage their creativity and motivation 
to write, students (especially allophone/plurilingual 

students) are also invited to use their first language(s) 
or any other language they may have in their 
repertoire.

Depending on the production contexts, students 
may use multimodal forms to support their writing, 
such as drawings, videos, sound recordings, etc. 
(Armand, Combes, Boyadjiéva et al. 2014). Anything 
meaningful and motivating is mobilized in these 
writing practices. As a result, they not only strengthen 
writing skills but also support motivation in a very 
powerful way (Cummins, Early 2011).

Rowsell and Pahl have developed a notion close 
to that of identity texts and speak of “texts with 
sedimented identities”. According to them,  
the process of creating texts is “a process involving  
a sedimentation of identities in the text, which can 
thus be considered as an artifact that reflects, 
through its materiality, the previous identities  
of the meaning-making subject” (Rowsell, Pahl 
2007, 388). The researchers consider the text to be 
a constructed object that reveals important 
information about the one who “makes” the text, 
approaching the idea that writing is a creative work. 
Indeed, their research closely examines how texts 
come into existence. This metaphor of sedimentation 
evokes the long and complex process necessary for 
a text to emerge, with each text reflecting  
the experiential history or layered identities of its 
author. Rowsell and Pahl view classrooms as living 
spaces in which students have many important 
experiences that are constitutive of the construction 
of their identity, and these experiences are mobilized 
(more or less consciously) in the writing process.  
By acknowledging and welcoming each student’s 
experience with respect and interest, teachers enable 
students to express themselves authentically,  
in a reassuring and caring learning context, according 
to the founding principles of intercultural pedagogy 
which aim to create communities of learners that 
are respectful of the particularities of each student. 
Moreover, other authors, such as Ada and Campoy 
(Ada, Campoy 2004), emphasize the ability of writing 
to transform the lives of not only students but also 
teachers, and even assert that writing contributes 
to building a more socially conscious and responsible 
society. Although they do not use the term “identity 
text”, their pedagogical approach to writing leads 
students to make connections between their personal 
lives and their identities. They consider that students 
can become true authors, and they speak of the 
“power of authorship”.

Research question
Research has thus shown that a favorable 

relationship to the written form is important for 
the development of literacy. It is thus important  
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to find out how we can bolster this relationship.  
We therefore chose to see to what extent the writing 
of identity texts, through a series of writing workshops, 
allows for a favorable shift in the students’ relationship 
to writing.

Our research attempted to answer the question 
of what effects the writing of identity texts had  
on the students’ relationship to writing in the context 
of workshops combining reading, writing and oral 
expression.

To do this, we designed writing workshops that 
were deployed over a period of four months with 
a class of sixth graders and their teacher.

Materials and methods
The intervention took place in a regular, but 

linguistically heterogeneous, primary school  
6th-grade class composed of twenty-five students, 
ten of whom had an immigrant background.  
The workshops were conducted with the whole 
class for four months, from September to December, 
at a rate of two hours of workshops per week  
(i. e. 14 workshops), with the collaboration of the 
teacher. These workshops were structured around 
four stages : reading of biographical stories; 
autobiographical writing by the students; correction 
by the students themselves (supported by the 
researcher and the teacher), reading of the other’s 
students texts. For our research, we selected five 
students from Quebec and three from immigrant 
backgrounds. We analyzed: four texts per student, 
i.e. thirty-two texts; sixteen semi-structured 
interviews with the students (eight at the beginning 
and eight at the end of the experiment) and two 
interviews with the teacher.

To design our interview guides, we used guides 
developed in other research contexts on language 
practices (Perregaux 2002) and on the RWF 
(Chartrand, Blaser 2008). We selected the relevant 
themes and adapted the content of the questionnaire 
to our research questions. The questions on the 
RWF deal with the affective, praxeological and 
conceptual dimensions of the RWF.

Our analytical approach is based on a content 
analysis method (Mucchielli 2006), which is essentially 
deductive and therefore starts from the conceptual 
framework, but is not closed to the emergence  
of new categories during the analysis. The choice 
of the deductive approach to begin the analysis 
seemed to us to be more appropriate and allowed 
us to construct an a priori reading grid that guided 
our analyses. We therefore proceeded to encode 
the interviews with NVivo, creating a tree of nodes 
(each node being a dimension of the RWF) and 

were thus able to categorize the data, which 
subsequently allowed us to create tables in order 
to report the important data in a synthetic way, and 
consequently, to characterize the RWF for each 
subject. In this research, we analyzed: the affective 
dimension, the praxeological dimension and  
the conceptual dimension, the axiological dimension 
having been excluded because it seemed to us more 
difficult to approach with primary school students.

The affective dimension of the RWF seemed 
fundamental to us because the writing of identity 
texts (defined below) is likely to bring out emotions 
linked to life experience. The students were thus 
able to tell stories from their lives within the context 
of the proposed writing and this expression led  
to a reflection on the self, generated by the act  
of writing. In order to analyze the affective dimension, 
we took into account the students’ interest in reading 
and writing. We have taken into account the students’ 
feelings about reading and writing, as well as the 
amount of time invested in these activities and the 
timing, as these different elements are indicative  
of the students’ interest in reading and writing.

The praxeological dimension relates to writing 
and reading activities, which can take place in the 
school setting but also in a family or social setting. 
We analyzed the praxeological dimension by looking 
at the students’ reading and writing practices.  
To do this, we questioned them on different aspects: 
on the types of texts read and written, on the efforts 
they make in reading and writing, on the strategies 
they adopt when difficulties arise and finally on the 
difficulties encountered during these activities.

The conceptual dimension is related to the 
students’ conceptions and representations of reading 
and writing. We wanted to understand how they 
considered reading and writing, what it meant  
to them and what it was for. We therefore explored 
the students’ representations, through interviews 
conducted at the beginning and end of the experiment, 
and identified several functions related to reading 
and writing, which we then analyzed.

Results
In order to understand the nature of the evolution 

of the RWF for each subject, we present below very 
briefly some biographical and language data for 
each subject, as well as the evolution of the relationship 
to reading and writing, i.e. an analysis of the 
differences noted between the pre-experiment 
interview (Time I) and the post-experiment interview 
(Time II), in relation to the retained dimensions  
of the RWF, i. e. the affective, praxeological and 
conceptual dimensions.
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Subject 1FL, French-speaking Quebecer
1FL is a francophone, his father is French and 

her mother is from Quebec. In terms of the affective 
dimension, reading presents a strong interest for 
1FL. In the interviews, she states that she reads 
easily, regularly and for pleasure. Her curiosity 
brings her to make an effort to finish her stories. 
Over the course of the workshops, her relationship 
to reading remained constant, i.e. fairly high between 
Time I and Time II. Her reading habits have not 
been affected by the workshops, so there have been 
no consequences on the praxeological level. To her, 
reading is still a way to relax, to enrich her vocabulary 
and to make fewer mistakes. We can say that her 
relationship with reading was already very positive 
and that it has not changed.

As far as writing is concerned, the affective 
dimension plays an important role in 1FL and has 
consequences on the praxeological dimension: she 
only likes to write when the themes interest her 
and, often, at school, this is not the case. She writes 
with pleasure when the theme inspires her. However, 
the correction stage of the workshops seems very 
painful to her and tends to diminish her desire  
to write. Her interest in writing was affirmed during 
the workshops because she really appreciated the 
themes proposed and engaged herself enthusiastically 
in the writing activities. Thus, affectivity had an 
impact on her practice. As for the conceptual 
dimension, 1FL still considers that writing makes 
the imagination work and this element plays a role 
on her motivation to write, namely on the 
praxeological dimension. The workshops, especially 
the one on childhood memories, also allowed her 
to realize that writing could be used to remember 
things. On the basis of these analyses, we can say 
that her relationship to writing has evolved  
in a positive way during the workshops.

Subject 2MI, Colombian French-Spanish
2MI, born in Colombia, arrived in Quebec  

at a very young age where he was educated from 
kindergarten onwards. The family language is 
Spanish and 2MI is perfectly bilingual. He masters 
French like a French-speaking student. He speaks 
Spanish with his parents and French with his sisters. 
However, he uses both languages depending on the 
language situation and vocabulary needs.

His RWF, which we will describe as fragile, has 
changed little. It is clear that he needs to gain 
confidence in his abilities and needs to read and 
write more because the little practice he has  
in reading and writing does not allow him to improve. 
However, his RWF has changed in some aspects, 
even if only moderately.

In terms of the affective dimension, 2MI has 
little interest in reading. He rarely reads outside  
of school reading. After the workshops, even  
if he showed an interest in the proposed readings, 
he did not change his reading habits, neither  
at school nor at home. The affective dimension is 
consistent with the praxeological dimension:  
his interest is moderate, as are his practices. On the 
other hand, the conceptual dimension has changed 
a little. In addition to considering that reading helps 
to maintain his reading skills (at Times I and II),  
he believes at Time II that reading can facilitate 
writing. This realization can be attributed to the 
workshops. Indeed, the writing moments were 
always preceded by reading and discussions aimed 
at giving the taste for writing and finding ideas.  
We therefore believe that the conceptual dimension 
has been modified by the praxeological dimension.

In writing, 2MI has little commitment and no 
confidence in his ability to succeed in writing 
anything. He writes what is required in school, but 
during the workshops, he had a lot of difficulty 
reaching the objectives set. We were able to see that 
several elements hinder his commitment to writing: 
his lack of confidence in his ability to write, his fear 
of difficulties and mistakes, and his lack of ideas. 
The affective dimension therefore influences  
the praxeological dimension. On the other hand,  
he has changed conceptually. Indeed, he considers 
that the writing workshops allowed him to realize 
that his linguistic baggage was rich: he became 
aware of how lucky he was to be bilingual! In addition, 
writing had an effect on his conception of writing; 
he experienced the writing exercise as a liberating 
experience, an experience that felt good.  
For a student with writing difficulties, this awareness 
is valuable because it could perhaps lead him  
to engage more with writing. So we can say that 
even if the praxeological dimension has not changed, 
the conceptual dimension has changed, which may 
suggest that these reading and writing practices 
could change over time his RWF.

Subject 3YA, French-speaking Ivorian
3YA, born in the Ivory Coast, arrived in Quebec 

City two years before our research. His first language 
is French, which he speaks with his parents and 
brothers, but he speaks a Bamileke language from 
Cameroon with other family members. His RWF 
evolved during the workshops in terms of both 
reading and writing.

Indeed, in terms of the affective dimension, his 
taste for reading, which was moderate at Time I, 
was consolidated during the workshops. While he 
used to read only comics and manga, he started  
to read novels and to read more, just for pleasure.  
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The praxeological dimension has thus changed and 
the engagement in his reading practices shows  
a greater interest in reading, i.e. a change on the 
affective level. The conceptual dimension also 
changed as a result of the workshops. At Time I,  
he considered that reading was about learning words 
and improving certain aspects of reading (voice, 
intonation), and that outside of school, reading was 
useless. However, after the workshops, he mentioned 
that reading nourished the desire to read. Finally, 
practicing reading develops a taste for reading!  
The praxeological dimension is thus closely linked 
to the affective dimension. We can therefore say 
that his relationship to reading has evolved  
in a positive way.

As for writing, the affective dimension has been 
consolidated, he found that writing was “cool, 
pleasant and exciting”. He also became seriously 
involved in writing texts. The affective dimension 
thus produced effects on the praxeological dimension. 
He also spoke of the benefits of writing for him, 
saying that writing could relieve some difficult 
situations because it allowed him to distance himself 
from negative emotions. The affective aspect  
of writing is here clearly associated with the 
conceptual dimension. His relationship to writing 
has thus evolved positively in some ways, as has his 
RWF as a whole.

Subject 4CJ, Kirundi-speaking and French-
speaking Burundian

4CJ, born in Burundi, arrived in Quebec City 
three years before the workshops. Just before his 
arrival, he lived in China for two years where  
he attended a French school. His mother tongue is 
Kirundi. At home, he speaks Kirundi and French 
with his parents and brothers. He speaks more 
Kirundi with his younger brothers and with other 
members of his family.

Following the workshops, we can say that 4CJ’s 
RWF has evolved favorably.

In terms of the emotional dimension, his interest 
in reading is quite strong. He liked some of the 
readings because they allowed her to establish  
a link with his own experience, in particular a book 
on the life of a 12-year-old Moroccan child who 
immigrated to Montreal and who writes in her diary 
about all the changes she is experiencing and  
to which she must adapt. Having lived through  
a similar situation, 4CJ identified with this young 
girl and this certainly helped stimulate his interest.  
In addition, after the workshops, he says that he is 
making more effort in reading than at the beginning 
of the year. We believe that the interest in the themes 
proposed has encouraged him to read more.  
The affective dimension thus had an influence  

on the praxeological dimension. If we look at the 
conceptual dimension, we see that it has also changed. 
Before the workshops, 4CJ considered that reading 
was useful to better understand what he is reading 
and to improve his reading skills. However, after 
the workshops, he thinks that reading helps him  
to learn to write. His conception of reading may 
have been modified since the writing activities were 
preceded by readings to introduce the students  
to a theme and make them want to write in turn.  
The conceptual dimension was thus modified  
by the practices, namely by the praxeological dimension. 
The relationship to reading has thus been improved.

In terms of writing, as with reading, 4CJ’s interest 
was quite strong from the start. He found  
the workshops “cool” and wished they had lasted 
longer. He feels that he improved, tried harder than 
usual, and was successful. This sense of success 
certainly played a role in his engagement with the 
writing. Thus, we believe that the affective dimension 
had an effect on the praxeological dimension.  
As for the conceptual dimension, 4CJ considers 
that writing serves to improve himself in reading 
and writing. The conceptual dimension thus 
influenced the praxeological dimension, because 
by considering that reading and writing allows one 
to be better, he was motivated and fully engaged  
in these two activities. His relationship with writing, 
already rather positive, improved.

Subject 5TA, French-speaking Quebecer
5TA, is a French-speaking Quebecer and her 

family is French-speaking, even though English  
is a language present in the family given their years 
spent in Ontario. She therefore communicates  
easily in English when she is in a situation that 
requires it.

This student’s RWF, which was already quite 
positive at the beginning, has evolved in an even 
more assertive way.

Indeed, on an emotional level, her interest, which 
was already strong, has been reinforced in the sense 
that she reads more regularly than before. Since 
reading is not difficult for her, she does not feel that 
she has made more effort even though she has read 
more. She does not perceive this greater investment 
as an effort since she reads for pleasure. The affective 
dimension is thus very much linked to the 
praxeological dimension. On the conceptual level, 
we also observe changes; she considers that reading 
allows her to learn, to improve her reading and  
to relax.

As for writing, her interest in the workshops has 
had an effect on her vision of writing. She sees 
writing as “enjoyable, important” and “rewarding”, 
especially in terms of lexicon. She also said that she 
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made more effort than usual, she applied herself  
a lot because she was motivated, but she did not 
write more. The link between the affective dimension 
and the praxeological dimension is again tangible 
in her case. As with reading, the conceptual dimension 
has changed. At first she saw writing as a way  
to get a job, but after the workshops, she says that 
writing is about learning and speaking truthfully 
about herself, something she had never really been 
asked to do in a writing context. Her relationship 
to writing is, like her relationship to reading, quite 
positive and has evolved.

Subject 6JA, Colombian, bilingual  
French-Spanish

6JA was born in July 2006 in Colombia and 
arrived in Quebec City two years before our 
workshops. Spanish is the family language because 
his parents are still learning French. 6JA took 
francization courses during his 5th year while being 
integrated in a regular class. At the time of the 
experiment (beginning of grade 6), he is practically 
bilingual, with some traces of his mother tongue. 
He is still in an interlanguage, especially in terms 
of pronunciation and vocabulary. According to his 
teacher, his level of French allows him to meet all 
school requirements without difficulty.

As a result of the workshops, this Spanish-
speaking bilingual student’s RWF has undergone  
a major change.

Emotionally, he already had a great love  
of reading, and this love has continued. A very good 
reader, he chooses texts with a certain difficulty  
in terms of language and context, such as informative 
comics intended for an adult audience or youth 
novels by Quebec authors. The link between  
the affective and praxeological dimensions is very 
clear for him. Conceptually, he reads to retain 
information and to satisfy his strong desire to learn; 
he is intellectually curious.

The workshops have allowed him to clearly affirm 
an interest in writing in French, which he really 
doubted at the beginning.

He realized that he was capable of writing,  
in French, much more than he thought. This gave 
him confidence and motivation, always accompanied 
by a desire to do well. By overcoming his fears,  
he has excelled himself and is very committed  
to his writing. He is a very diligent student in general 
and during the workshops, his efforts did not slacken 
between the beginning and the end of the experiment. 
The discovery that writing could be used to write 
about oneself, about one’s experiences, had a major 
impact on him. At the beginning, he thought that 
writing was used to retain information and improve 
his writing skills, whereas after the workshops,  

he clearly says that it is the fact of being able to talk 
about his experiences that touched him and motivated 
him to write. By expressing himself through writing, 
he realized that his thoughts were liberated and 
that, through the affirmation of his experiences,  
he found great satisfaction, even though he was 
writing in French. He realized that he was able  
to overcome his initial difficulties as a second 
language writer. He also writes outside of school, 
in Spanish and French, which indicates a definite 
interest in writing.

Even before the workshops, 6JA had a very 
favorable RWF in both reading and writing, but 
primarily in his native language, Spanish (he reads 
and writes in Spanish). But he did not seem capable 
of having the same rapport with French. He clearly 
doubted his ability to succeed in French. Over  
the course of the workshops, a shift occurred that 
really seemed to be related to his realization that 
he was quite capable of achieving the goals.  
He realized that his writing skills were quite strong, 
even in a second language. The affective dimension 
played a very important role and had consequences 
on his practice, i.e. on the praxeological dimension.

Subject 7LA, French-speaking Quebecer
7LA is a French-speaking Quebecer who loves 

to read and write.
Despite this, her contribution to writing has 

evolved. The changes are rather small but they are 
not negligible.

Emotionally, 7LA is a reader who loves to read 
and has enjoyed the readings offered during  
the workshops. She reads novels and comics and 
feels that she reads more than she did at the beginning 
of the year. The affective dimension is thus consistent 
with the praxeological dimension. She considers 
that she does not have difficulties in reading and 
therefore does not need to make more effort. 
Conceptually, she attaches great importance  
to reading because she says it helps her to live, which 
is not insignificant. This dimension is thus influenced 
by the affective dimension and her relationship  
to reading has remained strong.

As far as writing is concerned, 7LA also expresses 
a lot of enthusiasm. She finds it easy to come up 
with ideas but has a lot of difficulty with spelling, 
even though she says she has improved. Her fairly 
significant spelling difficulties do not affect her 
desire to write; she still states that she loves to write 
even though she dreads the correction period. Thus, 
we can say that the affective dimension, which is 
very strong in her, has a positive influence on the 
praxeological dimension. As for her conception  
of the usefulness of writing, it is also very much 
linked to the affective dimension, just like reading, 
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she says that it helps her to speak and especially to 
live. We can only note that her relationship with 
writing is always very positive. Despite the difficulties 
she has in spelling, which she tends to underestimate, 
the interest she had in the themes proposed enabled 
her to maintain her motivation; she really enjoyed 
writing during the workshops. For this very 
emotionally expressive student, it is important  
to maintain motivation because it is a powerful 
engine that allows her to invest in writing despite 
the great spelling challenges she faces.

7LA is therefore a student who shows great 
enthusiasm for reading and writing activities, and 
her RWF, which was positive, has clearly strengthened.

Subject 9JU, French-speaking Quebecer
9JU, a French-speaking Quebecer, was born  

in Quebec City. His mother, of Chilean origin,  
is Spanish-speaking but she speaks French with 
him, while teaching him Spanish. His father is  
a French-speaking Quebecer. This is the only subject 
where the RWF has evolved very little, or even 
negatively. We tried to understand the reasons for 
this, especially since there is a gap between what 
he says and what he actually does, which may seem 
paradoxical.

Emotionally, he says he likes to read a lot, in both 
interviews. However, in the final interview, he states 
that he no longer has time to read outside of school. 
Despite the fact that he says his interest is high, his 
reading practices have decreased and he found it 
difficult to read his own texts during the final reading 
circle because he did not want to reveal too personal 
elements. In this respect, we believe that the affective 
dimension did not move the praxeological dimension 
in the desired direction. Conceptually, although he 
believes that reading can be used for entertainment, 
he does not read more for that reason. His reading 
practices are not consistent with his conception  

of reading, we assume that his motivation is not 
strong enough (conceptual dimension).

As for writing, he appreciated the weekly rhythm 
of the workshops and the duration of the workshops. 
The effort required once a week was sufficient  
to maintain his motivation. Thus, he did not feel 
overwhelmed by the writing demands. However, 
he has a somewhat unique relationship with writing. 
Although he says he enjoys writing, his enthusiasm 
is dampened by two aspects: writing hurts his hand 
and the correction period is “painful”. This has an 
effect on his motivation and consequently on his 
practices, namely on the praxeological dimension. 
He also feels that he is not good in French and this 
demotivates him, even though he has no particular 
difficulties. His affective dimension has strong 
consequences on the praxeological level; he tends 
not to make any effort for lack of desire.  
His relationship with writing is therefore, on the 
whole, rather negative. We cannot say that his RWF 
has evolved. Very moderate, not very enthusiastic, 9JU 
wrote and read by obligation in the context of school.

Evolution of the relationship to the written 
form of the 8 students

On the basis of the data analyzed, we can say 
that the writing of identity texts, which places the 
students in meaningful learning situations in writing, 
aroused the interest of the students and led  
to a positive evolution of the RWF of all the students, 
with the exception of one of them.

The table below (Table 1) shows the changes  
in the students’ relationship to reading and the next 
table (Table 2) shows the changes in their relationship 
to writing.

Overall, the workshops seem to have had  
a positive effect on the relationship to reading. Five 
out of eight students’ relationship to reading changed 
favorably, two maintained a very strong interest 

Table 1. Evolution of the relationship to reading

Very positive trend Positive trend,  
more moderate

No meaningful changes 
(already a very positive 

relation)
Downward trend

3YA (French-speaking 
Ivorian) 

4CJ (Kirundi-speaking and 
French-speaking 

Burundian) 
5TA (French-speaking 

Quebecer) 
7LA (French-speaking 

Quebecer)

2MI (Colombian French-
Spanish)

1FL (French-speaking 
Quebecer)

6JA (Colombian, bilingual 
French-Spanish)

9JU (French-speaking 
Quebecer, Spanish-
speaking mother)
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and one experienced a weakening of interest, with 
his commitment to reading remaining low.

Each in their own way mentions either an interest 
in a new genre of text (either novels or comics, 
depending on the student), or a strong interest  
in discovering texts written by their peers, as it 
allowed them to get to know each other better. 
Subjects 3YA, 4CJ, 5TA and 7LA evolved into  
a very strong interest. For 2MI, the evolution was 
more moderate but it is real. 1FL feels that reading 
allows him to enrich his vocabulary, 3YA considers 
that he has developed his interest in reading, 5TA 
finds that reading is more relaxing and 7LA thinks that 
reading allows him to learn vocabulary and to live better.

As far as the relationship with writing is concerned, 
it has improved for all of the students, except for 
9JU for whom this relationship was rather negative 
and has remained so. He wrote little and did not 
feel like getting more involved. On the other hand, 
for the other students, it either remained strong 
(7LA) or evolved favorably (1FL, 3YA, 4CJ, 5TA 
and 6JA). The affective dimension had positive 
effects on the praxeological dimension in that their 
interest in the writing topics made them want  
to engage in the writing tasks. For 2MI, even though 
his conception of writing changed (he sees writing 
as potentially liberating), it did not affect his practices. 
Thus, the praxeological dimension has not changed 
for him.

Discussion
We were able to see that writing identity texts 

had an influence on the students’ engagement  
in writing, this engagement being indicative of their 
interest in the tasks requested. The links between 
interest, motivation and commitment appear clearly; 
these terms are close but not synonymous. Viau,  
in his research, defines academic motivation as 

follows: a dynamic phenomenon that has its origins 
in a student’s perceptions of himself or herself and 
his or her environment and that motivates him or 
her to choose an activity, to engage in it, and  
to persevere in its accomplishment in order  
to achieve a goal (Viau 1994).

We were able to observe that the writing  
of identity texts aroused the students’ interest, which 
motivated them and consequently encouraged them 
to engage in the task. This is one of the strong points 
of our findings.

Indeed, out of eight subjects, six experienced  
a strong or increased interest in writing. With  
the exception of 2MI and 9JU, all other students 
described writing activities with a variety of adjectives, 
such as “cool, exciting, enjoyable, pleasant, original, 
important, fun, motivating, etc.” Students talked 
about their motivation to write about themselves, 
and talked about how much fun it was to write 
about themselves truthfully and to share. Self-
confidence and a belief in one’s ability to succeed 
are very powerful motivators for learning. The words 
of 6JA are particularly eloquent in this regard;  
it was the awareness of his ability to succeed that 
motivated him enormously and gave him pleasure 
in writing.

Our data are corroborated by the teacher’s 
observation that increased interest and engagement 
in writing was evident in most of the students  
in the class, including those not involved in the 
research, some of whom made significant progress. 
According to her, they became more confident in 
writing and most realized that they were able to 
write more and better than they thought they could.

In several students, we found that writing identity 
texts clearly revealed a situational interest, i. e.  
an interest linked to the situation at the time and 
which is not always maintained outside the proposed 

Tabel 2. Evolution of the relationship to writing

Very positive trend Positive trend,  
more moderate

No meaningful changes 
(already a very positive 

relation)
No changes (rather 
negative relation)

1FL (French-speaking 
Quebecer)

3YA (French-speaking 
Ivorian)

4CJ (Kirundi-speaking and 
French-speaking 

Burundian)
5TA (French-speaking 

Quebecer)
6JA (Colombian, bilingual 

French-Spanish)

2MI (Colombian French-
Spanish)

7LA (French-speaking 
Quebecer)

9JU (French-speaking 
Quebecer, Spanish-
speaking mother)
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context (Hidi 1990) and which is more linked  
to an emotional state aroused by the specific 
characteristics of a learning situation (Eccles, Wigfield 
2002). This type of interest would be opposed to  
an individual interest which, for Eccles (Eccles, 
Wigfield 2002), corresponds to a relatively stable 
evaluative position of the subject towards certain 
domains. Despite these propositions by Hidi (Hidi 
1990) and Eccles (Eccles, Wigfield 2002), we believe 
that the two are interrelated, as it is difficult  
to determine whether interest in a type of learning 
is “only” circumstantial or whether it will last longer 
insofar as the situation will have marked the student 
in his or her learning path and will therefore have 
more lasting consequences than one might have 
thought at the outset.

Several subjects said they were motivated by the 
nature of the texts requested. For example, 1FL said 
that in general, she did not like to force herself  
if the topics did not interest her, but during  
the workshops, she applied herself because  
the topics proposed were new to her and interested 
her. However, 9JU’s interest in reading and writing, 
already weak at the beginning, did not change during 
the workshops. Although he does not have difficulty 
writing, he is not very motivated and his lack  
of interest seems clearly individual rather than 
situational.

We can say that the writing of identity texts had 
an effect on most students’ interest in writing tasks. 
Interest increased in most cases, although this 
increase in interest did not systematically translate 
into an increase in time spent on writing but rather 
into greater effort. In addition, most students felt 
that they were not struggling, but more importantly, 
that they had succeeded in achieving their goals 
and producing quality texts. Indeed, students felt 
proud of their accomplishment (the whole reading-
writing-discussion process) and happy to be able 
to show it (reading the texts produced). In our own 
research, but also in research conducted in Ontario 

in an elementary classroom on identity writing 
(Cummins, Early 2011), teachers report that the 
classroom experience generated enthusiasm among 
students who discovered that they could be competent 
in writing.

Conclusion
Our research shows that writing identity texts 

is a powerful didactic tool for improving students’ 
relationship with writing, and thus giving them  
a taste for reading and writing. Providing a meaningful 
context gives meaning to the act of writing. In such 
writing contexts, students’ reflection allows them 
to think about their relationship with writing,  
to discover strengths they may not know they have 
or that they doubt, because students often do not 
trust themselves when it comes to writing.

Because of their intimate nature, writing these 
types of texts encourages students to talk about 
their experiences and to discover each other. In this 
way, a community of writers is created and, during 
the workshops, the students change their status: 
they become true authors.

We believe that these approaches to writing 
identity texts are not widespread enough in schools. 
They must be developed in regular classes because 
all students, regardless of their mother tongue and 
their life path, can benefit from them and develop 
a taste for writing.
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Аннотация
Введение. Подростковый возраст сам по себе является источником значительных перемен, а для подростков 
из семей мигрантов данные изменения усугубляются необходимостью адаптироваться к новой 
социокультурной среде. Образовательная среда ХМАО — Югры включает в себя представителей 
большого количества культур, носителей различных традиций, то есть является поликультурной. 
Проблемами такой среды являются травля, насилие, агрессия, нетерпимость, что усугубляет и без того 
сложную ситуацию подростков из семей мигрантов: адаптироваться нужно не к одной культуре,  
а к множеству. Объект исследования: подростки из семей мигрантов. Предмет исследования: трудные 
жизненные ситуации и стили их преодоления у подростков из семей мигрантов. Цель исследования: 
определение спектра трудных жизненных ситуаций и стилей их преодоления у подростков из семей 
мигрантов (на материале трудностей, с которыми подростки сталкиваются в школе). Задачи исследования: 
1) определить спектр трудных жизненных ситуаций с точки зрения подростков из семей мигрантов;  
2) изучить стили преодоления трудных жизненных ситуаций подростками из семей мигрантов;  
3) определить наличие значимых различий в восприятии и стиле преодоления трудных жизненных 
ситуаций у подростков из семей мигрантов в сравнении с подростками – не мигрантами.
Материалы и методы. Используемые методики: Метод серийных рисунков и рассказов (И. М. Никольская). 
В исследовании приняли участие 216 подростков, обучающиеся 7–9  классов. В первую группу вошли 
144 подростка из семей мигрантов, во вторую 72 подростка – не мигранта.
Результаты.
Наиболее актуальными проблемами подростков являются проблемы с учебой, конфликты на фоне 
межкультурных различий (комментарии о внешности, акценте и т. п.), конфликты с учителями  
и родителями, страх перед будущим (в новой стране), разделение на «свой/чужой» и т. д.
Выделены группы подростков, которые демонстрируют склонность к использованию малоадаптивных, 
а именно виктимных способов реагирования на трудности. То есть поведение данных подростков  
в трудных ситуациях усугубляет их положение и увеличивает риск дезадаптации.
Выявлена склонность подростков из семей мигрантов к реализации виктимного стиля преодоления 
трудных жизненных ситуаций в сравнении с подростками – не мигрантами.
Заключение. Полученные результаты указывают на необходимость проведения психокоррекционной 
работы по профилактике дезадаптации подростков из семей мигрантов к новой социокультурной среде. 
Данная работа должна быть направлена на развитие у подростков навыков адаптивного преодоления 
трудных жизненных ситуаций. В рамках исследования планируется разработка настольной игры для 
подростков из семей мигрантов, направленной на помощь в преодолении трудных жизненных ситуаций 
школьной повседневности и формировании навыков взаимодействия в новой социокультурной среде.

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, подростки из семей мигрантов, жизнестойкий стиль, 
виктимный стиль, совладание, малоадаптивные стратегии, социокультурная среда
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Difficult life situations of social interaction  
through the eyes of teenagers from migrant families

I. U. Kaiipbekova1

1 Nizhnevartovsk State University, 56 Lenina Str., Nizhnevartovsk 628605, Russia

Abstract
Introduction. The article is focused on difficult life situations and coping styles of teenagers from migrant 
families in the context of school education. Adolescence by itself is a source of significant changes, but for 
teenagers from migrant families these changes are compounded by the need to adapt to a new socio-cultural 
environment. Khanty-Mansi Autonomous Okrug has a multicultural educational environment which includes 
representatives of various traditions. The problems of such an environment are bullying, violence, aggression 
and intolerance. These problems aggravate the already difficult situation of teenagers from migrant families, 
since they need to adapt to many cultures instead of one.
Materials and Methods. The research was conducted using the method of serial drawings and stories 
(I. M. Nikolskaya). The sample included 144 teenagers from migrant families and 72 teenagers from non-
migrant families.
Results. 1. The study identified that the following problems are the most relevant for teenagers: problems with 
studying, conflicts stemming from intercultural differences (comments about appearance, accent, etc.), 
conflicts with teachers and parents, fear of the future in a new country, division into “friends and foes”, etc. 
2. The study identified the trends in the response of migrant teenagers to difficulties, problems and conflicts. 
3. The study identified the groups of teenagers who demonstrate a tendency to use maladaptive (specifically, 
victimized) ways of responding to difficulties. The behavior of these teenagers in difficult situations aggravates 
their situation and increases the risk of maladaptation.
Conclusions. The obtained results indicate the need for psycho-corrective work to prevent the maladaptation 
of teenagers from migrant families in the new socio-cultural environment. This kind of work should develop 
teenagers’ skills of adaptive overcoming of difficult life situations. Our future research is going to involve  
the development of a board game for teenagers from migrant families in order to help them overcome difficult 
life situations of everyday school life and form social interaction skills in the new socio-cultural environment.

Keywords: difficult life situation, teenagers from migrant families, resilient style, victim style, coping, 
maladaptive strategies, socio-cultural environment
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Введение
Образовательная среда ХМАО — Югры  

на сегодняшний день, состоит из представителей 
различных культур. Согласно «Докладу о поло-
жении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре»  
за 2019 год, в реестрах органов местного само-
управления состоят 2386 семей иностранных 
граждан, в которых воспитываются 2929 детей. 
Значительная часть детей из семей иностранных 
граждан — обучающиеся начального, основно-
го и среднего звена (76,2%).

Наличие носителей различных культур, цен-
ностей, норм поведения и общения создает 
почту для возникновения всевозможных про-
тиворечий. К числу значительных проблем об-
разовательной среды, включающей представи-
телей различных народов, относятся буллинг, 
насилие, физическая агрессия. Социокультурный 
статус подростков из семей мигрантов прово-
цирует нападения и косвенную агрессию в адрес 
данной группы подростков. Новая, незнакомая 
культура заставляет мигрантов отказываться 
от привычного уклада жизни, принимать новые 
социальные привычки и правила.
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Необходимо отметить, что на мигранта давит 
груз утраты чувства безопасности и комфорта, 
за которым могут последовать как физические, 
так и психологические проблемы. Для подрост-
ка мигранта меняется все: природа, климат, еда, 
учителя, одноклассники. Но самым значимым 
изменением следует считать культурные отличия, 
которые окружают мигранта в момент приезда 
в новое место: новый язык, другие обычаи, цен-
ности, нормы, формы вежливости и т. д. Кроме 
того, зачастую, мигранты сталкиваются с недо-
верием и неприятием со стороны подростков, 
проживающих в регионе постоянно. Подобные 
условия могут стать причиной изолированности 
и замкнутости подростка-мигранта. Важным 
аспектом является то, что подростки не при-
нимают участия в решении вопроса о смене 
места жительства. Таким образом, переезд  
в новую культурную среду является для под-
ростка-мигранта непреодолимым препятстви-
ем, и не всегда подросток понимает причины  
и значение смены места жительства. Данное 
обстоятельство усугубляет чувство беспомощ-
ности, тревожности, стресса.

Необходимость адаптации к новым социо-
культурным условиям требует использования 
дополнительных личностных ресурсов под-
ростками из семей мигрантов. Адаптацию мож-
но считать успешной в случае обретения способ-
ности справляться с социокультурными  
и психологическими трудностями без ущерба 
для работоспособности.

Наибольшее значение способность к преодо-
лению трудностей приобретает в контексте 
рассогласования между внутренними стремле-
ниями, ценностями и потребностями человека, 
трудностью или невозможностью их удовлет-
ворения. Именно в такой ситуации оказывают-
ся подростки из семей мигрантов: их стремление 
к реализации потребностей, ценностей входит 
в противоречие с изменениями в социокультур-
ной среды (Kaiipbekova 2021).

В качестве критериев успешной социокуль-
турной адаптации подростка-мигранта можно 
выделить: установление продуктивного взаи-
модействия в новой социальной среде, решение 
ежедневных рутинных задач, психологическое 
и физическое здоровье, сохранение идентич-
ности при способности принимать культурные 
особенности нового места жительства и насе-
ления (Хухлаев, Хакимов, Фомичева 2021).

В качестве факторов успешной социокуль-
турной адаптации В. В. Гриценко, О. Е. Хухлаев 
и др. (Гриценко, Хухлаев, Зинурова и др. 2021) 
выделяют не только наличие интереса к другим 
культурам, стремление к выстраиванию отно-

шений с представителями местного населения, 
развитие навыков межкультурного общения,  
но и их взаимосвязь и взаимовлияние.

Г. В. Солдатова, Л. А. Шайгерова, В. И. Кали-
ненко в своей работе (Солдатова, Шайгерова, 
Калиненко, Кравцова 2002) определили основ-
ные психологические проблемы подростков  
и детей из семей мигрантов:

• нарушения познавательной сферы;
• нарушения эмоционально-волевой сферы;
• невротические нарушения;
• проблемное поведение, конфликтность;
• сложности в установлении взаимоотно-

шений.
Тем не менее, данная категория обучающих-

ся часто остается без внимания социально- 
психологических служб школ. В г. Нижневартовск 
только в нескольких школах существуют про-
граммы, направленные на помощь в адаптации 
к новой среде для детей из семей мигрантов. 
При этом даже имеющиеся программы  
не в полной мере отражают опыт и взгляд самих 
детей на собственное положение, реальные 
психологические причины испытываемых ими 
трудностей. Это определяет актуальность  
изучения спектра трудных жизненных ситуаций 
и стилей их преодоления подростками из семей 
мигрантов.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Одной из важных задач является изучение 
психологических особенностей подростков  
из семей мигрантов в процессе вхождения  
и адаптации в новую социокультурную среду  
с учетом новообразований подросткового воз-
раста — чувства взрослости (Эльконин 1989), 
развития эго-идентичности подростка (Эриксон 
1996). Важно помнить также о потребности 
подростка к самореализации в значимых для 
него видах деятельности. Подросток испыты-
вает потребность быть вовлеченным в социум, 
в общение со сверстниками. Можно говорить  
о том, что психическое развитие подростка  
во многом определяется его способностью  
к установлению контактов, вовлеченностью  
в новую культурную среду. Здесь подростки 
также сталкиваются с противоречивыми уста-
новками: с одной стороны, желание сохранить 
самобытность, связь, наследие своей культуры, 
с другой — желание наладить контакт, быть 
вовлеченным в новый для него социокультурный 
контекст (Стефаненко 2014).

Проанализировав маркеры, указывающие  
на сложность вхождения в новую культурную 
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среду государства Израиль подростков –  
мигрантов из республик бывшего Советского 
Союза, А. Л. Венгер и Ю. М. Десятникова вы-
делили трудности, с которыми сталкиваются 
эти подростки. Данные трудности проявляются  
в переживании чувства замкнутости, изоляции, 
дезориентации, сложностях в понимании по-
веденческих и культурных норм, вследствие 
чего попытки интегрироваться оборачивались 
неудачей (Венгер, Десятникова 1995).

Необходимо определиться с пониманием 
такой категории как ситуация. Л. С. Выготский 
одним из первых среди отечественных психо-
логов обратился к понятию «ситуация», выделив 
в качестве основной характеристики каждого 
возраста социальную ситуацию развития. Имен-
но социальная ситуация развития определяет 
весь образ жизни человека, специфику его со-
знания и поведения (Выготский 1929). И. А. Бу-
ровихина рассматривает социальную ситуацию 
развития в качестве условия формирования 
социальной действительности подростка, ак-
центируя внимание на тех или иных составля-
ющих социальной жизни подростка (семья, 
условия жизни, качество обучения и т.  п.)  
(Буровихина 2011).

С. В. Духновский определяет ситуацию как 
«феномен, представляющий собой взаимодей-
ствие между субъектом и окружающей его при-
родной, предметной и социальной действитель-
ностью» (Духновский 2018, 58). Н. Г. Осухова 
определяет жизненную ситуацию как систему 
объективных событий или субъективного вос-
приятия этих событий, оказывающих влияние 
на жизнедеятельность личности в конкретный 
отрезок времени (Осухова 2013).

Существует множество классификаций труд-
ных жизненных ситуаций, что обусловлено 
неоднозначностью трактовок самого понятия 
«трудная жизненная ситуация». Большинство 
классификаций основываются на уровне труд-
ности ситуации. Н. Г. Осухова среди прочих 
определяет категорию ситуаций первого типа 
сложности и относит к ним трудные жизненные 
ситуации, с которыми личность сталкивается  
в типичных для нее ситуациях, а также ситуации 
второго типа сложности, разделяющие реаль-
ность личности на «до» и «после» (потери, экс-
тремальные ситуации, бедствия, войны, необ-
ходимость выживания и т. д.) (Осухова 2013).

М.  А.  Одинцова указывает на ошибку,  
заключающуюся в том, что большинство ис-
следователей не учитывают в своих классифи-
кациях ситуации повседневной жизни, в то 
время как ситуации повседневности заполняют 
большую часть жизни человека. Таким образом, 

М. А. Одинцова предлагает дополнить класси-
фикацию Н. Г. Осуховой, включив в нее ситуации 
повседневной жизни. В результате классифика-
ция жизненных ситуаций включает:

• ситуации повседневности;
• трудные ситуации повседневности;
• трудные жизненные ситуации, выходящие 

за пределы повседневности, ситуации 
высокого уровня сложности (Одинцова 
2015).

Ситуации первого типа сложности встреча-
ются в жизни человека значительно чаще ситу-
аций высокого уровня сложности. Е. А. Белан  
и Т. А. Халилов указывают в своем исследовании 
на то, что в качестве сложных ситуаций боль-
шинство людей выделяют ситуации обыден-
ности, вызывающие дискомфорт, а не экстре-
мальные (Белан, Халилов 2020). По мнению 
Н. А. Цветковой, трудные жизненные ситуации 
повседневности занимают 70% от всего количе-
ства обозначаемых людьми трудностей.  
Ситуации максимального уровня сложности, 
связанные со значительными негативными  
изменениями в жизни человека, занимают  
не более 29% от общего числа трудных ситуаций. 
Именно в обыденных трудных ситуациях вы-
рабатывается способность человека противо-
стоять стрессам, вырабатывается тактика  
преодоления и совладания с трудными жизнен-
ными ситуациями (Цветкова, Четверик 2015).

Среди характеристик трудных жизненных 
ситуаций Е.  В.  Битюцкая выделяет общие  
и частные признаки. Общие — это все признаки, 
которые характерны для всех типов трудных 
жизненных ситуаций. Частные признаки зависят 
от особенностей ситуации и личности человека 
(чувство неопределенности, необходимость 
принимать важные решения с трудно прогно-
зируемым результатом и т. п.) (Битюцкая 2007).

Таким образом, в основании классификаций 
трудных жизненных ситуаций лежат основные 
компоненты жизнедеятельности человека: здо-
ровье, межличностные отношения, деятельность.

Важно отметить специфические особенности 
подросткового возраста. Н. М. Иовчук выделя-
ет следующие черты подросткового возраста, 
повышающие риск дезадаптации подростка:

• половое созревание, связанное со значи-
тельными изменениями в организме, 
множеством новых физиологических 
ощущений;

• эмоциональная напряженность, прояв-
ляющаяся в неустойчивости настроения, 
излишней чувствительности;
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• обеспокоенность физическим, интеллек-
туальным или нравственным отклонени-
ем от собственного эталона;

• особая ранимость, связанная с форми-
рованием физического и психологиче-
ского «Я»;

• глубокая рефлексия, вызванная попыт-
ками выработать собственное мировоз-
зрение, достичь независимости;

• чрезмерная значимость мнения рефе-
рентных окружающих, страх оказаться 
изгоем среди сверстников, излишний 
конформизм, подчиненность мнению 
группы (Северный, Иовчук 2017).

Таким образом, анализ имеющихся данных 
показал наличие большого количества подходов 
к определению понятия «трудная жизненная 
ситуация». Тем не менее, не было обнаружено 
эмпирических данных, отражающих взгляд 
самих подростков, в том числе подростков- 
мигрантов, на трудные жизненные ситуации 
повседневности.

Организация и методы исследования
Цель исследования заключалась в определе-

нии спектра трудных жизненных ситуаций  
и стилей совладания с ними у подростков  
из семей мигрантов (на материале трудностей, 
с которыми они сталкиваются в школе).

Задачи исследования:
1) определить спектр трудных жизненных 

ситуаций с точки зрения подростков  
из семей мигрантов;

2) изучить стили совладания с трудными 
жизненными ситуациями подростками 
из семей мигрантов;

3) определить наличие значимых различий 
в восприятии и стиле преодоления труд-
ных жизненных ситуаций у подростков 
из семей мигрантов в сравнении с под-
ростками — не мигрантами.

Для достижения поставленной цели исполь-
зовалась адаптированная версия методики 
«Метод серийных рисунков и рассказов»  
(Никольская 2015). При помощи данной мето-
дики были определены субъективно значимые 
для подростков ситуации школьной жизни, 
вызывающие затруднения, провоцирующие 
конфликты и т. п., а также стили совладания  
с данными ситуациями.

В рамках диагностики подросткам было 
предложено создать серию проективных рисун-
ков по заданной теме и составить устные рас-
сказы о том, что подросток изобразил. Опреде-
лена примерная очередность заданий, которые 

предлагаются ребенку:1 СЕРИЯ. «Случай, про-
изошедший со мной в школе, который я не хочу 
вспоминать»; 2 СЕРИЯ. «Я переживаю по пово-
ду ситуаций, происходящих со мной в школе»; 
3 СЕРИЯ. «Я боюсь того, что происходит со 
мной в школе»; 4 СЕРИЯ. «Конфликт, который 
произошел со мной в школе»; 5 СЕРИЯ. «Не-
приятная ситуация, произошедшая со мной  
в школе». Рисунок делается быстро, схематично, 
только с использованием ручки. Вопросы за-
даются после того, как сделаны все рисунки, 
ответы на вопросы фиксируются психологом 
на том же бланке, на котором изображен  
рисунок.

Вопросы к рисункам:
1) Что ты нарисовал?
2) Кто нарисован на рисунке? Кто из них ты? 

Что произошло? Что ты делал в этой 
ситуации? Что говорил?

3) Что ты чувствовал? Какие эмоции  
испытывал в тот момент?

4) О чем ты думал в тот момент о ситуации? 
Что думаешь теперь? Какие выводы  
сделал?

В исследовании приняли участие 216 под-
ростков — обучающиеся 7–9 классов. Выборка 
представлена двумя группами. В первую группу 
вошли 144 подростка из семей мигрантов.  
Группу сравнения составили 72 подростка –  
не мигранта.

Результаты исследования
На первом этапе исследования был описан 

спектр трудных жизненных ситуаций глазами 
подростков из семей мигрантов. Результаты 
представлены на рисунке 1.

В результате анализа рисунков и рассказов 
были определены трудные ситуации, с которы-
ми сталкиваются подростки из семей мигрантов.

Наибольшее число подростков отмечают 
трудности с учебой — 71% испытуемых. Данные 
подростки испытывают страх перед оценкой  
и контролем знаний, экзаменами. Усугубляющим 
фактором является то, что некоторые подрост-
ки плохо владеют русским языком, часто  
не могут сформулировать и высказать грамотно 
мысль либо делают это слишком долго, что  
в ситуации ограниченного количества времени 
(контрольная, экзамен) может стать причиной 
получения плохой оценки. Подростки –  
не мигранты также чаще других относят к труд-
ным ситуациям проблемы с учебой (62%).

Значительное число подростков-мигрантов 
отмечают конфликты на фоне межкультурный 
различий — 61%. К таким ситуациям подростки 
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Рис. 1. Трудные жизненные ситуации подростков из семей мигрантов (n = 144)

Fig. 1. Difficult life situations of teenagers from migrant families (n = 144)

отнесли оскорбления с упоминанием специфи-
ческих особенностей внешности (густые брови, 
нос с горбинкой, смуглая кожа, растительность 
на теле и т. п.). Кроме того, подростки из семей 
мигрантов сталкиваются с высмеиванием ак-
цента или родного языка со стороны сверстни-
ков, непониманием их культурных особенностей 
и традиций. Подростки группы сравнения  
в значительно меньшей степени отмечают  

среди трудных ситуаций конфликты на межна-
циональной почве (10%).

Также большое число подростков-мигрантов 
(54%) отмечают частые конфликты с учителями, 
сверстниками и родителями. При этом конфлик-
ты с родителями часто кажутся подросткам  
из семей мигрантов неразрешимыми, так как  
у взрослых людей имеется непоколебимый ав-
торитет, им нельзя перечить и т. п. Подростки 
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группы сравнения также сталкиваются с по-
добными конфликтами, но несколько реже (31%).

К числу значительных трудностей подростки 
из семей мигрантов относят страх перед будущим 
(46%). Данный страх связан с тем, что подрост-
кам новая среда кажется враждебной, будущее 
здесь трудно прогнозируемо, но возможности 
вернуться на родину либо нет, либо с возвра-
щением не связано никаких перспектив. Тем  
не менее 38% подростков отметили желание 
вернуться на родину. Для подростков группы 
сравнения страх перед будущим не является 
серьезной трудностью, только 12% подростков 
группы сравнения обозначили данную пробле-
му. Кроме того, у подростков этой группы страх 
перед будущим в значительной мере связан  
с результатами будущих экзаменов и поступле-
нием в вузы.

Значительное число подростков из семей 
мигрантов отмечают разделение на «своих»  
и «чужих» и негативные последствия дружеских 
отношений с представителями группы «чужих» 
(42%). Подростки группы сравнения в меньшей 
степени обеспокоены данным разделением или 
вообще его не замечают — 4% подростков от-
метили данную трудность.

Значимой проблемой для подростков  
из семей мигрантов стало отсутствие возмож-
ности выстраивать романтические отношения, 
связанное со страхом их обнародования с по-
следующим наказанием. 32% подростков от-
метили, что отказываются от романтических 
отношений из-за страха, что будут обнаружены 
переписки в социальных сетях либо родители 
узнают об этом другим способом. Кроме того, 
многих подростков не устраивает ситуация, 
связанная с необходимостью ограничиваться  
в выборе спутника жизни только одобренными 

родителями кандидатурами (своей националь-
ности, «ранга», социального статуса и т. д.). 
Подростки группы сравнения в значительно 
меньшей степени отразили наличие проблем  
с противоположным полом (6%). В данной груп-
пе трудности с противоположным полом вы-
званы непониманием, противоречиями с кон-
кретным романтическим партнером.

Таким образом, был определен спектр ситу-
аций, которые сами подростки из семей мигран-
тов отнесли к числу трудных жизненных ситу-
аций: трудности с учебой; всевозможные 
конфликты; оскорбления и высмеивания  
на почве культурных различий; страх перед 
будущим; страх выстраивания романтических 
отношений.

Дальнейший анализ полученных данных по-
зволил разделить подростков на три группы по 
стилю совладания с трудными жизненными 
ситуациями: жизнестойкий стиль, виктимный 
стиль, смешанный стиль. В качестве критериев 
для выявления преобладающего стиля преодо-
ления трудной жизненной ситуации у подрост-
ков из семей мигрантов нами были использо-
ваны следующие показатели:

• попытки оправдать собственное поведе-
ние, отказ/уход от общения, вербальная 
агрессия, защищающая агрессия, напада-
ющая агрессия, критика/самокритика, 
отказ от действий/активности в отноше-
нии решения проблемы — виктимный 
стиль;

• самозащита без агрессии, поиск социаль-
ной поддержки, активные действия  
в отношении решения проблемы, забота 
о собственном здоровье, состоянии;

• жизнестойкий стиль.

Табл. 1. Стили преодоления трудных жизненных ситуаций у подростков из семей мигрантов (n = 144, %)

Поведенческий уровень Когнитивный уровень Итог

Жизнестойкий 
стиль

Виктимный 
стиль

Жизнестойкий 
стиль

Виктимный 
стиль

Жизнестойкий 
стиль

Виктимный 
стиль

Смешанный 
стиль

32 68 62 38 23 35 42

Table 1. Coping styles in teenagers from migrant families (n = 144, %)

Behavioral level Cognitive level Result

Hardiness 
style

Victim  
style

Hardiness 
style

Victim 
style

Hardiness 
style

Victim  
style

Mixed  
style

32 68 62 38 23 35 42
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В результате анализа полученных данных было 
выявлено, что 68% подростков из семей мигран-
тов проявили склонность к использованию вик-
тимного стиля совладания с трудной ситуацией 
на поведенческом уровне. Это проявляется  
в агрессии (вербальной и физической), склон-
ности к оправданию своих поступков, отказе от 
активности, избегании общения и разрешения 
конфликтов. Меньшинство, а именно 32% испы-
туемых, прибегают к жизнестойкому совладанию. 
Оно проявляется в способности прибегать к са-
мозащите без физической или вербальной агрес-
сии, способности обратиться за поддержкой, ак-
тивной позиции в решении проблем и конфликтов, 
заботе о своем физическом и ментальном здоровье.

Значительные отличия в оценке трудной си-
туации и своих действий в ней наблюдаются 
после определенного временного промежутка, 
на этапе когнитивной оценки трудной ситуации. 
На когнитивном уровне подростки в 62% случаев 
демонстрируют жизнестойкий стиль преодоления, 
что выражается в активном поиске решения про-
блемы, принятии ответственности и т. д. В 38% 
случаев подростки обнаружили виктимный стиль 
преодоления трудной жизненной ситуации, то 
есть проявили склонность к пассивности, отказу 
от активного воздействия на ситуацию, перекла-
дыванию вины за произошедшее на окружающих.

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что при непосредственном пере-

Табл. 2. Стили преодоления трудных жизненных ситуаций у подростков из семей мигрантов в сравнении  
с подростками – не мигрантами (n = 216, %)

Стили 
совладания

Подростки-мигранты Группа сравнения
t-критерий Стьюдента

M s M s

Жизнестойкий 
стиль 1,0 0,6 3,3 1,1 –1,82

Виктимный 
стиль 3,9 0,6 1,4 0,9 2,22*

Примечание: * — p = 0,05; ** — p = 0,01; *** — p = 0,001.

Table 2. Coping styles in teenagers from migrant families as compared with teenagers from non-migrant families (n = 216, %)

Coping styles
Teenagers from migrant families Control group 

Student’s t-test
M s M s

Hardiness style 1 0.6 3.3 1.1 –1.82

Victim style 3.9 0.6 1.4 0.9 2.22*

Note: * p = 0.05; ** p = 0.01; *** p = 0.001.

живании трудной ситуации подростки с большей 
вероятностью прибегнут к импульсивным  
и эмоциональным способам решения проблем, 
но по мере анализа ситуации они демонстрируют 
более объективный анализ и способны увидеть 
наличие иных способов решения проблем.

Сопоставление стилей совладания на когни-
тивном и поведенческом уровне позволило нам 
определить склонность подростков к использо-
ванию того или иного стиля совладания с трудной 
жизненной ситуацией. Преобладание виктимно-
го стиля обнаружили 35% подростков, использо-
вание жизнестойкого стиля характерно для 23% 
подростков, 42% подростков демонстрируют 
смешанный стиль совладания, при котором слож-
но предсказать, какой стиль в той или иной си-
туации будет использован.

Далее результаты исследования стилей пре-
одоления с трудных жизненных ситуаций под-
ростков из семей мигрантов были сопоставлены 
с показателями подростков группы сравнения.  
С целью определения значимости различий был 
использован t-критерий Стьюдента.

Установлены значимые различия в реализации 
склонности к виктимному стилю преодоления 
трудных жизненных ситуаций у подростков-ми-
грантов в сравнении с подростками группы срав-
нения (p = 0,05).

В ходе дальнейшего анализа было осущест-
влено сопоставление доминирующих стилей 
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преодоления и спектра трудных жизненных си-
туаций у подростков-мигрантов и группы срав-
нения. Результаты представлены в таблице 3.

Установлено, что подростки из семей мигран-
тов склонны чаще прибегать к виктимному стилю 
преодоления в трудных ситуациях, связанных  
с различного рода конфликтами, в том числе  
и на почве межкультурных различий, с осмысле-
нием будущего, с разделением на «своих» и «чу-
жих», а также с трудностями в отношениях  
с противоположным полом. Подростки группы 
сравнения прибегают к виктимному стилю пре-
одоления при трудностях с учебой и противопо-

ложным полом, в ситуациях конфликтов с одно-
классниками, родителями, учителями, однако  
не выделяют конфликты на межкультурной по-
чве в отдельную проблему. Таким образом, 
общими трудными ситуациями для подростков-
мигрантов и группы сравнения являются  
ситуации конфликтов с учителями, однокласс-
никами, родителями, противоречия с противо-
положным полом. Подростки группы сравнения 
не воспринимают так остро, как подростки-
мигранты, конфликты и трудности на почве 
межкультурных различий, а также разделение 
на «своих» и «чужих».

Табл. 3. Сравнительный анализ стилей совладания и трудных жизненных ситуаций в экспериментальной  
и контрольной группах подростков-мигрантов и в группе сравнения (n = 216, %)

Стили преодоления Виктимный стиль Жизнестойкий стиль Смешанный стиль

Трудные ситуации Подростки-
мигранты

Группа 
сравнения 

Подростки-
мигранты

Группа 
сравнения 

Подростки-
мигранты

Группа 
сравнения 

Трудности  
с учебой 34 48 42 26 24 26

Конфликты  
на межкультурной 
почве

75 41 20 52 5 7

Конфликты 63 58 21 18 16 24

Страх перед 
будущим 58 31 24 48 18 21

Разделение  
на свой/чужой 72 23 4 35 24 42

Трудности  
с противоположным 
полом

82 35 4 30 14 35

 χ2 Пирсона 18,6 47,5 5,0

Table 3. Comparative analysis of difficult life situations and coping styles in the group of teenagers  
from migrant families and the control group (n = 216, %)

Coping styles Victim style Hardiness style Mixed style

Difficult situations
Teenagers from 

migrant 
families

Control 
group

Teenagers from 
migrant 
families

Control 
group  

Teenagers 
from migrant 

families
Control 
group

Problems with study 34 48 42 26 24 26

Inter-ethnic conflicts 75 41 20 52 5 7

Conflicts 63 58 21 18 16 24

Fear of the future 58 31 24 48 18 21

Separation into 
“friends and foes” 72 23 4 35 24 42

Problems with the 
opposite sex 82 35 4 30 14 35

χ2 Pearson 18.6 47.5 5.0
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В разрешении трудностей, связанных с уче-
бой, подростки из семей мигрантов склонны 
чаще прибегать к жизнестойкому стилю преодо-
ления. Подростки группы сравнения не испы-
тывают выраженных проблем с осознанием  
и планированием своего будущего, конфликта-
ми на межнациональной почве, отчуждением 
по национальному признаку, склонны решать 
их, применяя жизнестойкий стиль.

В целом, мы можем утверждать, что под-
ростки из семей мигрантов более склонны  
к реализации виктимного стиля преодоления 
трудных жизненных ситуаций в сравнении  
с подростками – не мигрантами.

Выводы
Подводя итоги, можно отметить, что в ходе 

исследования нами были определены ситуации, 
которые подростки из семей мигрантов отме-
чают как трудные. Кроме того, были определены 
тенденции в реагировании подростками ми-
грантами на трудности, проблемы, конфликты. 
Полученные результаты указывают на необхо-
димость проведения психокоррекционной  
работы по профилактике дезадаптации под-
ростков из семей мигрантов к новой социокуль-
турной среде. Данная работа должна быть на-
правлена на развитие у подростков навыков 
адаптивного преодоления трудных жизненных 

ситуаций. В рамках исследования планируется 
разработка настольной игры для подростков  
из семей мигрантов, направленной на помощь 
в преодолении трудных жизненных ситуаций 
школьной повседневности и формирование 
навыков взаимодействия в новой социокуль-
турной среде.
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Аннотация
Введение. Стремительная экспансия новых технологий в повседневную жизнь делает крайне актуальной 
задачу изучения отношения к ним со стороны потенциальных пользователей. Статья представляет 
результаты исследования, проведенного в России, Бразилии и Венгрии, цель которого заключалась  
в изучении отношения людей, проживающих в этих странах, к новейшим технологическим достижениям 
и инновациям. Была подвергнута эмпирической проверке гипотеза о том, что отношение к новым 
технологиям имеет культурные и возрастные особенности.
Материалы и методы. Эмпирические данные были собраны с помощью анкеты, разработанной  
на основе Шкалы общего личностного отношения к развитию науки и техники из европейского 
мониторинга «Специальный Евробарометр», Шкалы технофобии, Опросника о принятии и использовании 
технологий, Шкалы негативного отношения к использованию компьютера и Опросника отношения  
к нанотехнологиям, а также на авторских разработках. Для анализа данных использовались дисперсионный 
и корреляционный анализ с применением программного обеспечения IBM SPSS Statistics 23.  
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Abstract
Introduction. The rapid expansion of new technologies into everyday life makes it extremely urgent to study 
the attitude to such technologies among their potential users. The article presents the results of a study 
conducted in Russia, Brazil and Hungary focusing on the attitude of people from these countries to the latest 
technological advances and innovations. The study tested the hypothesis that the attitude to new technologies 
has cultural and age specifics.
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В исследовании приняли участие 577 респондентов в возрасте 15–73 лет, в том числе 63 бразильца, 
242 россиянина и 272 венгра.
Результаты. С помощью дисперсионного анализа было установлено, что между респондентами  
из России, Бразилии и Венгрии не было выявлено существенной разницы по показателю информированности 
о технологических инновациях. Россияне выше остальных оценили свою готовность к использованию 
новых технологий в повседневной жизни, в то время как в венгерской выборке аналогичные показатели 
оказались самыми низкими. При этом респонденты из России и Венгрии продемонстрировали более 
высокие показатели технооптимизма, в сравнении с респондентами из Бразилии. Корреляционный 
анализ показал, что взаимосвязи между возрастом и отношением к новшествам в целом указывают  
на более выраженный технопессимизм представителей старших поколений, в сравнении с молодежью, 
однако в то же время зафиксировал положительные взаимосвязи между возрастом и отдельными 
технооптимистическими убеждениями.
Заключение. Гипотеза о том, что отношение к новым технологиям имеет культурные и возрастные 
особенности, была подтверждена. Результаты исследования открывают перспективы для широкого 
обсуждения кросскультурных особенностей отношения к технологическим новшествам.

Ключевые слова: отношение к технологическим инновациям, технооптимизм, технопессимизм, 
кросскультурное исследование, различия поколений
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Введение
Технологическое развитие существенно уско-

рилось в ХIХ веке, что было жизненно важно  
и стимулировало первую и вторую промышлен-
ные революции; последующее технологическое 
развитие способствовало новому этапу —  
автоматизации и информатизации в ХХI веке 
(Brynjolfsson, McAfee 2011), достигнув такого 
уровня, что человечеству все труднее рефлек-
сировать технологические инновации (Holford 
2019). Более того, к настоящему времени сло-
жилась ситуация, когда времени для того, что-
бы всесторонне изучить влияние технологиче-
ских инноваций на человека или общество, 
недостаточно. Некоторые технологические 
новшества (например, беспилотные автомоби-
ли, генетически модифицированные продукты 
питания и роботизация домашних хозяйств) 
уже стали частью нашей повседневной жизни 
(Fortunati 2018; Gurău, Ranchhod 2016; Hussain, 
Lee, Zeadally 2018), но неизвестно, каковы будут 
последствия применения инноваций в химико-
биологических технологиях для природной 
среды или организма человека (Tucker 2012). 
Одновременно имеют место исследования ри-
сков инноваций и в экономико-психологическом 
аспекте (Кортов, Патраков, Разикова и др. 2021).

Фундаментальные исследования в области 
отношения к технологиям и глобальным техно-
логическим рискам базируются на конструкци-
онистской и интеракционистской парадигмах, 
получивших широкое признание в культурной 
антропологии: это концепция социальной ин-
женерии технологий Т. Дж. Пинча и В. Бийкера 
(Pinch, Bijker 2012), модель «приручения»  

Materials and Methods. Empirical data were collected using the following methods: a questionnaire developed 
on the basis of the Scale of General Personal Attitude to Development of Science and Technology (Special 
Eurobarometer), Scale of Technophobia, Questionnaire on Acceptance and Use of Technology,  
Scale of Negative Attitudes Towards Use of Computers, Questionnaire on Attitudes Towards Nanotechnology, 
and the methods developed by the authors of this article. The data were analyzed using ANOVA and correlation 
analysis with the IBM SPSS Statistics23 software. The study involved 577 respondents aged 15–73, including 
63 Brazilians, 242 Russians and 272 Hungarians.
Results. Using variance analysis, we found that there was no significant difference between respondents from 
Russia, Brazil and Hungary in terms of awareness of technological innovations. The Russians rated their 
willingness to use new technologies in everyday life higher than Brazilians and Hungarians, while  
in the Hungarian data these indicators were the lowest. At the same time, respondents from Russia and 
Hungary demonstrated higher rates of techno-optimism compared to respondents from Brazil. The correlation 
analysis showed that the relationship between age and attitudes towards innovations in general is characterized 
by a more pronounced techno-pessimism of the older generations. However, the correlation analysis also 
showed positive relationships between age and certain techno-optimistic beliefs.
Conclusions. The study confirmed the hypothesis that attitudes towards new technologies have cultural and 
age specifics. The results open up the prospects for discussing cross-cultural specifics of the attitudes towards 
technological innovations.

Keywords: attitude to technological innovations, techno-optimism, techno-pessimism, cross-cultural research, 
generational differences

Р. Сильверстоуна (Silverstone 2006) и акторно-
сетевая теория Б. Латура (Latour 1996). Иссле-
дователи отмечают, что новые технологии  
нельзя рассматривать как нечто отдельное  
от жизнедеятельности субъектов и сообществ, 
поскольку в современном обществе, движимом 
технологическими новшествами, существует 
постоянный конфликт между психологической 
системой личности и миром — системой того, 
как личность воспринимает реальность и пред-
ставляет себе общество будущего (Журавлев, 
Нестик 2019). Новые технологии, отношение  
к ним и даже чувства связаны с социально- 
психологическим контекстом, где пользователи 
новых технологий выступают в качестве актив-
ных участников технологического развития 
(Нестик, Патраков, Самекин 2017; Панов,  
Патраков 2020; Nestik, Zhuravlev, Patrakov et al. 
2018). В связи с этим можно предположить, что 
восприятие современных технологий предста-
вителями разных социокультурных сообществ 
может, с одной стороны, иметь некоторые общие  
характеристики, обусловленные глобальным 
характером новых технологий (инноваций), 
институциональной средой и, с другой стороны, 
эти представления о риске должны отличаться 
друг от друга из-за культурных особенностей 
разных стран. Таким образом, мы также можем 
сделать предположение о том, что теоретически 
отношение к новым технологиям может быть 
детерминировано тремя группами факторов: 
институциональными особенностями социаль-
ной среды, социокультурными факторами  
и особенностями субъекта (возраст, опыт и со-
держание деятельности в условиях новых). 
Частично этот тезис был подтвержден в наших 
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предшествующих кросс-культурных исследова-
ний в контексте восприятия рисков информа-
ционной среды (Панов, Патраков, Батурина  
и др. 2021).

Однако данных, представленных в современ-
ных публикациях, недостаточно для того, чтобы 
подтвердить или опровергнуть эти предполо-
жения. Так, по результатам обзора литературы, 
представленной в базе данных Scopus на 20 мар-
та 2021 г., который был проведен авторами 
данной статьи, из 16000 статей, опубликованных 
в течение последних 5 лет и относящихся  
к предметному полю «Психология интернета», 
только чуть более 3% раскрывают кросскуль-
турный контекст. Эти исследования сосредото-
чены на обучении, общении и совместной дея-
тельности в интернете (Cheng, Lau, Chan, Luk 
2021). Однако мы не обнаружили исследований 
с кросскультурным контекстом восприятия со-
временных технологий, в том числе интернет-
технологий. Дефицит таких исследований  
затрудняет выделение универсальных и социо-
культурно обусловленных особенностей отно-
шения людей к новым технологиям.

Сказанное выше определило цель нашего 
исследования, которая состояла в том,  
чтобы проанализировать отношение людей, 
проживающих в разных странах, к новейшим 
технологическим достижениям и инновациям. 
Основной исследовательский вопрос заключал-
ся в том, какие сообщества более оптимистич-
но воспринимают технологические инновации 
и в как различается уровень готовности насе-
ления этих стран использовать инновации  
в своей повседневной жизни?

Материалы и методы
Для сбора эмпирических данных была при-

менена анкета, основанная на вопросах Шкалы 
общего личностного отношения к развитию 
науки и техники из европейского мониторинга 
«Специальный Евробарометр» (Eden 2014), 
Шкалы технофобии (Sinkovics, Stottingen, 
Schlegelmilch, Ram 2002), Опросника о принятии 
и использовании технологий (Venkatesh, Thong, 
Xu 2012), Шкалы негативного отношения к ис-
пользованию компьютера (Gilbert, Lee-Kelley, 
Barton 2003) и Опросника отношения к нано-
технологиям (Lin, Lin, Wu 2013), а также на ав-
торских разработках. Для оценки респондентам 
была предложена 5-балльная шкала Лайкерта, 
за исключением вопроса об информированно-
сти в отношении современных технологий, где 
использовалась 6-балльная шкала: 1 — «очень 
хорошо информирован»; 2 — «хорошо инфор-

мирован»; 3 — «в какой-то мере информирован», 
4 — «мало информирован»; 5 — «очень мало 
информирован»; 6 — «затрудняюсь ответить». 
Данные были проанализированы с использова-
нием программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics 23.

Опрос проводился с конца 2017 г. и до осени 
2018 г. Исходная анкета на русском языке сна-
чала была переведена на английский язык  
(за исключением методик, уже имеющихся на 
английском языке), а затем на языки других 
стран, участвующих в исследовании. Для пере-
вода использовалась методика С. В. Кудря (Кудря 
2015), предполагающая экспертную оценку со-
ответствия каждого вопроса оригиналу на уров-
не слов, фраз, предложений. Экспертами  
выступали представитель профессорско- 
преподавательского состава университетов-
партнеров. Анкета была отправлена в цифровом 
виде по электронной почте и распространена  
в социальных сетях. Кроме того, анкета рас-
пространялась в печатном виде на конферен-
циях или занятиях со студентами в странах – 
участницах исследования.

Выборку составили 577 респондентов в воз-
расте 15–73 лет, в том числе 63 бразильца,  
242 россиянина и 272 венгра. Средний возраст 
составил 30 лет. Дисперсионный анализ показал, 
что выборки существенно различаются по воз-
расту (F = 13,322; p = 0,001): венгерская выбор-
ка относительно сбалансирована и приближа-
ется к возрастному составу общества, тогда как 
российскую и бразильскую выборки составля-
ют преимущественно более молодые респон-
денты. Значительная часть участников иссле-
дований в трех странах была тесно связана  
с образовательной и академической сферами, 
поскольку исследователи являются профессо-
рами университетов и имеют гораздо больший 
доступ к преподавателям, студентам универси-
тетов и старшеклассникам. Таким образом, 
образовательный уровень участников исследо-
вания может быть охарактеризован как выше 
среднего.

Три страны имеют общие и отличительные 
особенности. Так, страны достаточно схожи по 
индексу человеческого развития (Human 
development indices … 20181) и индексу сетевой 
готовности (Dutta, Lanvin 2019), что может ха-
рактеризовать три выборки как достаточно 
однородные по уровню доступа к различной 
информации, институциональные особенности 
стран в этом аспекте (табл.1).

1 Здесь и далее статистические данные представлены  
на период проведения исследования. 
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Табл. 1. Индекс человеческого развития и индекс сетевой готовности стран, участвующих в исследовании

Страна / показатель Индекс человеческого развития Индекс сетевой готовности 
(Индекс сетевой готовности 2019)

Бразилия 0.761 51.07

Венгрия 0.845 59.95

Россия 0.824 54.98

Table 1. Human Development Index (HDI) and Network Readiness Index (NRI) of the countries participating in the study

Country / indicator HDI NRI 
(Network readiness index 2019)

Brazil 0.761 51.07 

Hungary 0.845 59.95

Russia 0.824 54.98

Наряду с этим, имеют место этнокультурные 
различия трех стран. Венгерская идентичность 
может быть охарактеризована как однородная 
и умеренно консервативная (Csepeli 1997).  
Но подобного мы не можем сказать о России 
(Титов 2019) и Бразилии (Константинова 2019). 
В данной выборке стран Бразилия характеризу-
ется наибольшим разнообразием в финансовом, 
этническом, образовательном и иных аспектах.

Результаты и их обсуждение
Большинство респондентов (275 человек, 

47,5%) заявили, что слабо знакомы с новыми 
технологиями; хорошо информированными себя 
считают 168 человек (29,0% выборки); доля 
людей, считающих себя очень хорошо инфор-
мированными — 41 человек, (7,1%), малоинфор-
мированными — 56 человек (9,7%); наконец, тех, 
кто считал себя очень плохо информированным, 
было менее 1%; 5,5% респондентов (32 человека) 
не ответили на этот вопрос. Респонденты оце-
нили собственный уровень осведомленности  
о технологических инновациях в среднем  
на уровне 2,68. Дисперсионный анализ не по-
казал существенной разницы (p > 0,05) в средних 
оценках между тремя нациями (русские — 2,62, 
венгры — 2,65, бразильцы — 2,97). Таким об-
разом, уровень знаний о технологических но-
винках в этих группах достоверно не различа-
ется.

Анализ готовности респондентов использо-
вать технологические инновации в своей жизни 
и в своей семье показал, что многие респонден-
ты независимо от их возраста готовы исполь-

зовать уже существующие инновации или уже 
имеют опыт их использования, например:  
портативные медицинские устройства (4,33); 
генетическую лабораторную диагностику, опре-
деляющую генетические особенности и выяв-
ляющую риски у здоровых людей (4,17); электро-
мобили (4,39); домашние 3D-принтеры (4,35); 
одежду, изготовленную с использованием «ум-
ных» нанотехнологий (4,26); портативные устрой-
ства дополненной реальности (4,02); каршеринг 
(4,02). Однако респонденты были менее под-
готовлены к использованию инноваций, влия-
ющих на человеческий организм или связи че-
ловека и техники (технологий), таких как: 
построение генома плода (2,52); нейроинтер-
фейсы, непосредственно соединяющие челове-
ческий мозг с компьютером (2,85); генетически 
модифицированные продукты (2,48); психофар-
макологические средства, увеличивающие объ-
ем мозга (2,73); судьи-роботы, которые строго 
подчиняются закону (2,69).

Результаты дисперсионного анализа показа-
ли, что по многим переменным (умные дома, 
электромобили, человекоподобные роботы- 
помощники, домашние 3D-принтеры, судящие 
роботы, каршеринг, встроенные датчики здо-
ровья) не было существенной разницы в вос-
приятии респондентов из разных стран. В их 
число входят несколько инноваций, уже суще-
ствующих в нашей повседневной жизни и по-
ложительно заявивших о себе (3D-принтеры, 
электромобили, каршеринг, умные дома).  
Однако по ряду переменных выявлены досто-
верные различия (табл. 2).
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Табл. 2. Готовность использовать новые технологии (значимые различия)

Технология Бразилия Россия Венгрия ANOVA

3. Носимые устройства, измеряющие состояние 
здоровья 4,10 4,36 4,30 F = 3,548; 

p < 0,01

16. Одежда из «умных» наноматериалов, 
меняющая свойства в зависимости от погоды 4,07 4,37 3,91 F = 3,049;  

p < 0,05

5. Генетическая диагностика (определение 
генетических особенностей и выявление рисков 
у здоровых людей)

3,98 4,57 3,84 F = 17,831;  
p = 0,001

10. Технологии ЭКО-зачатия (оплодотворение 
яйцеклетки в лабораторных условиях) 3,51 3,31 3,00 F = 2,283;  

p < 0,05

22. Имплантируемые датчики здоровья 3,44 3,48 3,67 F = 2,696;  
p < 0,05

7. Персональный консультант (искусственный 
интеллект, помогающий принимать 
повседневные решения на основе больших 
массивов данных)

3,18 3,26 2,94 F = 3,445;  
p < 0,01

6. Нейроинтерфейсы  
(соединяющие мозг с компьютером напрямую) 3,10 2,98 2,54 F = 3,662;  

p < 0,01

11. Генетически модифицированные продукты
питания 2,97 2,53 1,91 F = 3,178;  

p < 0,01

13. Человекоподобный робот-помощник 2,97 3,46 3,44 F = 2,635;  
p < 0,005

19. Психофармакологические средства, 
повышающие мыслительные способности 
(«таблетки гениальности»)

2,92 2,90 2,47 F = 3,062;  
p < 0,05

12. Робот-хирург 2,82 2,84 3,25 F = 3,203;  
p < 0,05

18. Вживляемые электронные микрочипы  
и механические устройства, расширяющие 
умственные и физические возможности

2,80 3,09 2,79 F = 3,725;  
p < 0,01

1. Беспилотное такси 2,61 3,16 3,03 F = 2,74;  
p < 0,05

2. Редактирование генома будущего ребенка 2,21 2,86 2,08 F = 11,297;  
p = 0,001
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Table 2. Readiness to use new technologies (significant differences)

Technologies Brazil Russia Hungary ANOVA

3. Portable devices measuring health status 4.10 4.36 4.30 F = 3.548;  
p < 0.01

16. Clothes made of “smart” nanomaterials that can 
change their properties depending on the weather 4.07 4.37 3.91 F = 3.049; 

p < 0.05

5. Genetic diagnostics (determining of genetic 
peculiarities and detection of risks for healthy 
people)

3.98 4.57 3.84 F = 17.831;  
p = 0.001

10. Technology of IVF (ovule fertilization  
in a laboratory) 3.51 3.31 3.00 F = 2.283; 

p < 0.05

22. Implantable health sensors 3.44 3.48 3.67 F = 2.696; 
p < 0.05

7. Personal adviser (a self-learning software,  
an artificial intelligence helping to make everyday 
decisions based on a large data array)

3.18 3.26 2.94 F = 3.445; 
p < 0.01

6. Neuro-interfaces (devices that directly connect 
your brain with a computer) 3.10 2.98 2.54 F = 3.662; 

p < 0.01

11. Genetically modified food 2.97 2.53 1.91 F = 3.178; 
p < 0.01

13. A humanlike robot-helper 2.97 3.46 3.44 F = 2.635; 
p < 0.005

19. Psychopharmacological substances increasing 
brain power (“genius pills”) 2.92 2.90 2.47 F = 3.062;  

p < 0.05

12. Robot-surgeon 2.82 2.84 3.25 F = 3.203; 
p < 0.05

18. Implantable electronic microchips and 
mechanical devices that can expand our 
intellectual and physical abilities

2.80 3.09 2.79 F = 3.725; 
p < 0.01

1. Unmanned taxi 2.61 3.16 3.03 F = 2.74; 
p < 0.05

2. The editing of future child genome 2.21 2.86 2.08 F = 11.297; 
p = 0.001
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Анализируя результаты, мы видим, что рос-
сияне в большей степени готовы к использова-
нию новых технологий в повседневной жизни, 
причем их средние показатели самые высокие 
по одиннадцати (50%) из двадцати двух пред-
ставленных технологий. За россиянами следуют 
бразильцы, выделив семь (31,8%) технологиче-
ских новшеств. Самыми подозрительными или 
осторожными (это вопрос интерпретации) 
оказались венгры, которые охотнее используют 
только четыре (18,2%) из представленных тех-
нологических новшеств.

Анализ отношения к технологическим инно-
вациям в трех групп показал значимые различия 
для десяти переменных, характеризующих  
отношение к технологическим инновациям  
(табл. 3 и 4).

Согласно результатам, респондентами  
широко принимаются техно-оптимистические 
утверждения, в то время как техно-пессимисти-
ческие утверждения в основном отвергаются, 
независимо от страны. Однако есть некоторые 
исключения: утверждение 5, будучи техно- 
пессимистическим, получило достаточно высо-

кие значения во всех трех группах, а это значит, 
что люди хотя бы в какой-то степени согласны 
с тем, что мы не сможем (или это будет весьма 
затруднительно) адаптироваться к изменениям, 
созданным технологией. С другой стороны, 
утверждение 11 выражает позицию технологи-
ческого оптимизма, но люди, независимо от 
этнической принадлежности, похоже, мало до-
веряют правительствам как регуляторам про-
цесса внедрения новых технологий. Этот фактор 
подтверждается и на исследованиях, проводимых 
нами в других условиях: население, проживаю-
щее в экологически неблагополучных террито-
риях, предельно мало доверяет официальным 
экспертам в области радиационной безопас-
ности (Патраков 2019а).

На основании выявленных различий можно 
отметить, что технооптимизм россиян и венгров 
в несколько большей степени базируется  
на уверенности в силе технического прогресса, 
бразильцев — на опыте использования новых 
технологий в своей жизни. В то же время  
именно для бразильцев свойственны техно- 
пессимистичные убеждения, связанные с воз-

Табл. 3. Переменные, характеризующие оптимизм в отношении к новым технологиям

Переменные Бразилия Россия Венгрия ANOVA

1. Науки и технологии делают 
жизнь проще и удобнее 4,56 4,56 4,34 ns

12. Я намерен постоянно 
опробовать технические 
новинки в своей повседневной 
жизни

4,03 3,49 3,62 F = 3,823;  
p < 0,01

10. Я доверяю докладам 
ученых и экспертов  
о результатах их исследований  
в области новых технологий

3,62 3,62 3,43 F = 2,570;  
p < 0,05

3. При помощи научно-
технических достижений 
можно решить любые 
проблемы

3,30 3,20 4,34 F = 14,527;  
p = 0,000

7. В будущем при помощи 
науки и технологий 
человечество сможет открыть 
все загадки природы

3,20 3,57 3,19 F = 3,534;  
p < 0,01

6. Научно-технический 
прогресс должен идти более 
высокими темпами, чем 
сейчас 

3,15 3,09 4,07 F = 10,160;  
p = 0,001

11. Уверен, что правительство 
не допустит, чтобы новые 
технологии использовались 
во вред интересам граждан

2,72 2,66 2,29 ns

Примечание: ns — статистически незначимый результат.
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Table 3. Variables characterizing optimism about new technologies

Variables Brazil Russia Hungary ANOVA

1. Science and technologies 
make our life easier and more 
comfortable

4.56 4.56 4.34 ns

12. I will always try to use new 
technological advancements  
in my daily life

4.03 3.49 3.62 F = 3.823;  
p < 0.01

10. I trust the reports of 
scientists and experts about the 
results of their research in the 
sphere of new technologies

3.62 3.62 3.43 F = 2.570;  
p < 0.05

3. We can solve any problems 
with the help of scientific and 
technical achievements

3.30 3.20 4.34 F = 14.527; 
p = 0.000

7. People will be able to 
discover all mysteries of nature 
with the help of science and 
technology

3.20 3.57 3.19 F = 3.534;  
p < 0.01

6. Scientific and technical 
progress should be faster than 
it is today

3.15 3.09 4.07 F = 10.160; 
p = 0.001

11. I am sure that the 
government won’t let use 
technologies to harm citizens’ 
interests

2.72 2.66 2.29 ns

Note: ns—a statistically insignificant result.

Табл. 4. Переменные, характеризующие пессимизм в отношении к новым технологиям

Переменные Бразилия Россия Венгрия ANOVA

14. Я испытываю тревогу, 
когда мне приходится 
сталкиваться с чем-то, 
основанным на высоких 
технологиях

4,41 2,10 1,92 F = 16,714;  
p = 0,000

9. Мысли о том, что новые 
технологии вторгаются  
в нашу повседневную жизнь, 
вызывают во мне беспокойство

3,23 1,93 2,18 F = 7,513;  
p = 0,001

5. Научно-технические 
открытия слишком быстро 
меняют жизнь, люди  
не успевают приспособиться

2,98 2,81 3,31 F = 4,922;  
p = 0,001

4. Развитие науки и технологий 
представляет опасность  
в долгосрочной перспективе

2,82 2,62 2,64 ns

13. У меня был неудачный 
опыт использования новых 
технологий

2,11 2,00 1,98 ns

8. Науки и технологии, по 
сути, не дают нам никакого 
принципиально нового знания

1,79 1,59 1,60 F = 2,860;  
p < 0,05

2. Технологические 
новшества никак не влияют 
на мою повседневную жизнь

1,61 2,01 1,44 F = 11,116;  
p = 0,001

Примечание: ns — статистически незначимый результат.
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Table 4. Variables characterizing pessimism about new technologies

Variables Brazil Russia Hungary ANOVA

14. I feel some anxiety when  
I approach something based  
on high technologies

4.41 2.10 1.92 F = 16.714; 
p = 0.000

9. Thinking about new 
technologies coming to our 
everyday life makes me nervous

3.23 1.93 2.18 F = 7.513; 
p = 0.001

5. Scientific and technical 
discoveries change people’s lives 
so fast that they can’t get 
accustomed to it

2.98 2.81 3.31 F = 4.922; 
p = 0.001

4. The development of science 
and technologies is dangerous 
in the long-term perspective

2.82 2.62 2.64 ns

13. I have had bad experiences 
with new technologies 2.11 2.00 1.98 ns

8. In fact, science and 
technology don’t give us any 
fundamentally new knowledge

1.79 1.59 1.60 F = 2.860; 
p < 0.05

2. Technical innovations have 
no influence on my everyday life 1.61 2.01 1.44 F = 11.116; 

p = 0.001

Note: ns—a statistically insignificant result.

никновением негативных эмоций (тревоги, 
беспокойства) в связи с экспансией новых тех-
нологий в повседневную жизнь, в то время как 
в структуре техно-пессимистичных установок 
венгров и россиян преобладают убеждения  
в излишне высокой скорости технологических 
изменений, затрудняющей адаптацию к ним  
и создающей дополнительные риски. Помимо 
этого, россияне в большей степени, чем венгры 

и бразильцы, разделяют мнение о том, что тех-
нологические новшества не влияют на их по-
вседневную жизнь.

С помощью корреляционного теста мы про-
верили, существуют ли взаимосвязи между 
возрастом и отношением респондентов к инно-
вациям. Для некоторых переменных была об-
наружена значимая корреляция, но не очень 
сильная (табл. 5).

Табл. 5. Корреляции между отношением к новым технологиям и возрастом

Переменные Коэффициенты корреляции

3. При помощи научно-технических достижений 
можно решить любые проблемы r = 0,186; p = 0,001

5. Научно-технические открытия слишком быстро 
меняют жизнь, люди не успевают приспособиться r = 0,220; p = 0,001

6. Научно-технический прогресс должен идти более 
высокими темпами, чем сейчас r = 0,174; p = 0,001

7. В будущем при помощи науки и технологий 
человечество сможет открыть все загадки природы r = –0,216; p = 0,001

10. Я доверяю докладам ученых и экспертов  
о результатах их исследований в области новых 
технологий

r = –0,161; p = 0,001
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Отрицательные корреляции обнаружены 
между возрастом и двумя техно-оптимистиче-
скими утверждениями, характеризующими 
степень доверия разработчикам новых техно-
логий и уверенности в возможностях техноло-
гий для понимания законов природы. Эти кор-
реляции в совокупности с положительной 
взаимосвязью между возрастом респондентов 
и их уверенностью в том, что скорость техни-
ческого прогресса слишком высока, вероятно, 
отражают сложности, с которыми «цифровые 
иммигранты» сталкиваются значительно чаще 
при взаимодействии с техническими иннова-
циями, чем молодежь (Berkup 2014; Monaco, 
Martin 2007), использующая новые технологии 
с большей уверенностью, чем старшее поколение 
(Bencsik, Horváth-Csikós, Juhász 2016; Bolton, 
Parasuraman, Hoefnagels et al. 2013). В то же 
время, судя по положительным корреляциям 
между возрастом и утверждениями 3 и 6, харак-
теризующим техно-оптимистичное отношение 
к новшествам, можно предположить, что связь 
между отношением к технологиям и возрастом 
носит нелинейный характер. Косвенно это под-
тверждалось и в других наших исследованиях 
в области цифровизации различных видов 
жизнедеятельности: восприятие и одинаковое 
понимание рисков цифровой информационной 
среды более характерно для людей, имеющих 
схожий опыт и стаж взаимодействия в цифровой 
среде, нежели одинаковый возраст (Патраков 
2019b).

Заключение
На этом этапе уместно вернуться к вопросам, 

которыми руководствовались в этом исследо-
вании: какие страны (сообщества) с большей 

вероятностью и оптимизмом/пессимизмом 
воспримут технологические инновации? Суще-
ствуют ли этнокультурные различия в отноше-
нии к технологическим инновациям и в готов-
ности использовать их в своей повседневной 
жизни? Результаты опроса представителей трех 
разных стран, имеющих общие и отличительные 
этнокультурные и экономические особенности, 
дают очень интересную картину.

1) В плане информированности о техноло-
гических инновациях между респонден-
тами не было выявлено существенной 
разницы. Это также может быть под-
тверждением того, что схожий уровень 
доступа к цифровым ресурсам (индекс 
цифровой готовности) может являться 
основой для обеспечения равенства до-
ступа к информации о технологических 
инновациях.

2) Россияне в большей степени готовы  
к использованию новых технологий  
в повседневной жизни, венгры демон-
стрируют наибольшую осторожность 
(вероятно, обусловленным традиционным 
для венгерской идентичности консерва-
тизмом и сдержанностью), бразильцы  
по этому показателю занимают проме-
жуточное положение.

3) Исследуя отношение к современным 
технологиям, мы обнаружили, что венгры 
и россияне настроены наиболее оптими-
стично. Средние значения переменных 
для техно-оптимистичных утверждений, 
в которых была выявлена значимая раз-
ница между странами, были самыми 
высокими в венгерской выборке. С техно-
пессимистическими утверждениями ме-
нее всего согласились венгры и россияне. 

Table 5. Correlations between attitudes to new technologies and age

Variables Correlation coefficients

3. We can solve any problems with the help of scientific 
and technical achievements r = 0.186; p = 0.001

5. Scientific and technical discoveries change people’s 
lives so fast that they can’t get accustomed to it r = 0.220; p = 0.001

6. Scientific and technical progress should be faster than 
it is today r = 0.174; p = 0.001

7. People will be able to discover all mysteries of nature 
with the help of science and technology r = –0.216; p = 0.001

10. I trust the reports of scientists and experts about  
the results of their research in the sphere of new 
technologies

r = –0.161; p = 0.001
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Таким образом, бразильцы были отме-
чены в нашем исследовании как наиболее 
пессимистично настроенные в отношении 
использования новых технологий.  
Но в данном случае мы также должны 
учитывать приоритет опыта, характерной 
для бразильской выборки.

4) Технологические инновации даются «циф-
ровым иммигрантам» в целом сложнее, 
чем молодежи, однако связь между воз-
растом и отношением к новшествам не 
линейна и в перспективе нуждается  
в более детальном анализе; прежде всего, 
в сравнении с опытом, содержанием, 
успехом и продолжительностью взаимо-
действия в цифровой среде.

Мы считаем, что результаты этого исследо-
вания имеют значение для академических кру-
гов и для практики, связанной с продвижением 
(маркетингом) технологических инноваций. Для 
научных кругов исследование открывает пер-
спективы для обсуждения восприятия исполь-
зования новых технологий в разных странах  
и культурах. В какой-то мере мы даже может 
ставить вопрос о создании технологической 
карты отношения к инновациям: технооптимиз-
ма и технооптимизма, технофобии и технофилии, 
по аналогии с картой культурных ценностей 
Р. Инглхарта. Кроме того, исследование рас-
ширяет представление о том, что поколения 
современного общества по-разному относятся 
к использованию технологий. В практической 
области исследование показывает, что подходы, 
ориентированные на технологические иннова-
ции, могут быть хорошо восприняты младшими 
поколениями, если инновации применяются, 
например, в сфере образования; мы также можем 
экстраполировать результаты этого исследова-
ния на бизнес-практики, ориентируя техноло-
гически инновационные продукты на опреде-
ленные поколения и социальные общности.

Тем не менее, наше исследование имеет не-
которые ограничения, которые мы склонны 
рассматривать также и как векторы дальнейших 
исследований. Во-первых, ограничения связаны 
с возрастным составом выборок. С одной сто-
роны, высокая доля молодых респондентов  
в российской и бразильской выборках могла 
повлиять на окончательные результаты, поэто-
му для будущих исследований рекомендуется 
более широкий подход с точки зрения возраст-
ного квотирования выборок; однако в упомя-
нутых нами исследованиях, первостепенное 
значение для восприятий новых технологий 
имеет не биологический возраст, а опыт, стаж 

и успех взаимодействия с данным феноменом. 
Во-вторых, участники исследования представ-
ляют определенный социальный класс, а не все 
общество: значительная часть участников ис-
следования имеет более высокий уровень об-
разования, чем население в целом, или еще 
учится для получения более высокой квалифи-
кации. Мы полагаем, что эта характеристика 
выборки также могла в некоторой степени ис-
казить результаты опроса. Однако для миними-
зации этого эффекта респонденты должны со-
общать о своем уровне знаний о технологических 
новинках, обсуждаемых в анкете. Таким образом, 
если бы значительная часть лиц, участвовавших 
в опросе, были малоквалифицированными 
взрослыми, это привело бы к такому же иска-
жению результатов, как и в том случае, если бы 
респондентам пришлось комментировать тех-
нологии, о которых они никогда не слышали. 
Можно предположить, что подавляющее боль-
шинство респондентов в нашей выборке осоз-
навало значимость технологических новшеств, 
перечисленных в анкете. В-третьих, в перспек-
тиве, вероятно, более уместно обращаться  
к этнокультурной идентичности, уровню и спец-
ифике религиозности, поскольку эти факторы 
имеют существенное значение для восприятия 
самых различных социальных феноменов;  
аналогичное можно сказать и об уровне дохода.

В целом, исследование подтвердило справед-
ливость нашей гипотезы: отношение к новым 
технологиям имеет средовые, этнокультурные 
и возрастные особенности. Наше исследование 
и его продолжение могут быть применены  
в образовательной и деловой практике, преиму-
щественно в сегменте «B2C — Business to 
Consumers» (бизнес для клиентов) при форми-
ровании контекстной рекламы инновационных 
и высокотехнологичных продуктов в зависимо-
сти от территории, культуры, поведения.
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Аннотация
Введение. Цифровые технологии становятся инструментом изменения традиционных видов активности 
человека. Современная социальная ситуация развития, связанная с условиями жизни в смешанной 
реальности, характеризуется новыми противоречиями между имеющимися и необходимыми ресурсами 
совладания как с нормативными психологическими проблемами возраста, так и с трудными жизненными 
ситуациями. Цель настоящего исследования состояла в выявлении особенностей совладания  
с психологическими проблемами у подростков и молодежи средствами интернет-среды.
Материалы и методы. В исследовании использовались методики: «Индикатор копинг-стратегий» 
Дж. Амирхана, модифицированный для изучения онлайн совладания; два варианта опросника 
«Психологические проблемы подростков (молодежи) в реальной и виртуальной среде» (Л. А. Регуш  
и др.). Выборка составила 933 человека: 566 подростков в возрасте 13–17 лет и 367 студентов в возрасте 
18–23 лет. Для обработки результатов использовался сравнительный, корреляционный и дисперсионный 
анализ.
Результаты. Результаты исследования показали, что использование всех стратегий — «разрешение 
проблем онлайн», «поиск социальной поддержки онлайн» и «избегание онлайн» — имеют сходную 
возрастную динамику. Выявлено, что молодежь статистически значимо чаще обращается к стратегии 
социальной поддержки онлайн, чем подростки. Выбор стратегии «избегание», то есть уход от решения 
проблем с помощью виртуальных возможностей, наиболее выражен в 14 лет. У 17-летних респондентов 
по сравнению с другими возрастами использование всех стратегии онлайн-совладания уменьшается. 
Также наблюдается снижение использования онлайн-стратегий совладания в более старших возрастах 
молодежной выборки. Показано, что респонденты обращаются к Интернету для разрешения всех 
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Online coping with psychological problems  
in teenagers and young people

L. A. Regush1, E. V. Alekseeva1, O. R. Veretina1, A. V. Orlova1, Yu. S. Pezhemskaya1

1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia

Abstract
Introduction. Digital technologies are transforming traditional types of human activity. The social situation 
associated with living in a mixed reality gives rise to new contradictions between the available and necessary 
resources of coping with both age-normative psychological problems and stressful life situations. The article 
identifies the specifics of the way in which adolescents and young people cope with psychological problems 
by means of the internet.
Materials and Methods. The following methods were used: “Coping strategies indicator” (J. Amirkhan) 
modified for studying online coping, and two versions of the questionnaire “Psychological problems  
of adolescents (youth) in real and virtual environments” (L. A. Regush et al.). The sample consisted of 566 
teenagers aged 13-17 and 367 students aged 18-23. Comparative, correlation and variance analysis were used 
to process the results.
Results. The results showed that the use of all coping strategies have similar age dynamics. It was also revealed 
that young people are significantly more likely to turn to “online social support” strategy than teenagers.  
The choice of the “online avoidance” strategy (i.e., escaping from problems using the virtual environment)  
is most prevalent at the age of 14. The respondents turn to the internet to solve all kinds of psychological 
problems and use all coping strategies. The closest relationship was found between the general index  
of problem concern and the use of “online avoidance” strategy. Avoidance when solving problems with identity 
and communication with peers is more typical of teenagers. Young people more often use the “online avoidance” 
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видов психологических проблем и используют все стратегии совладания: значимые связи обнаружены 
между показателями всех областей проблемных переживаний и стратегий совладания. Наиболее 
тесная связь выявлена между общим индексом проблемной озабоченности и использованием стратегии 
избегания. Избегание в решении проблем с самим собой и в общении со сверстниками более характерно 
для подростков. Приоритет в использовании стратегии избегания у молодежи связан с разрешением 
проблем, сопряженных с будущим. Стратегия «решение проблем онлайн» активнее используется 
подростками при наличии проблем с родителями и сверстниками, а молодежью для проблем, 
связанных с будущим и безопасностью.
Заключение. Перспективы дальнейшего исследования связаны с определением роли онлайн-совладания 
в общей структуре совладающего поведения подростков и молодежи.

Ключевые слова: онлайн-совладание, психологические проблемы, подростки, студенческая молодежь, 
интернет-среда
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Введение
Совладание с проблемами, копинг-стратегии 

и копинг-ресурсы — достаточно популярные 
темы исследований. В то же время меняющаяся 
реальность и новые технологии дают возмож-
ность человеку расширять репертуар совлада-
ющего поведения. Когда-то изобретение теле-
фона позволило получать поддержку значимых 
(или компетентных) людей в очень короткий 
промежуток времени. Появление мобильной 
связи сделало доступным возможного советчи-
ка или собеседника «здесь и теперь». Новая 
социальная ситуация развития, связанная  
с условиями жизни в смешанной реальности  
и обусловленная погруженностью в Интернет, 
характеризуется новыми противоречиями меж-
ду имеющимися и необходимыми ресурсами 
совладания с типичными психологическими 
проблемами возраста. Использование Интер-
нета может стать как причиной обострения 
характерных для возраста психологических 
проблем, так и источником возникновения 
новых, связанных со способами его использо-
вания. В то же время открываются новые воз-
можности совладания с проблемами, средством 
осуществления которого выступает тот же 
Интернет при определенных навыках и услови-
ях его использования. Виртуальная среда  
дала человеку довольно обширные ресурсы  
для совладания с проблемами — информацию,  
онлайн-консультирование, онлайн единомыш-
ленников или группу поддержки «с такими же 
проблемами, как у меня» в социальных сетях, 
создание «виртуального Я», возможность вы-
броса агрессии посредством кибербуллинга  
и многое другое. Цифровые технологии приоб-
ретают значение психологических орудий, ста-
новятся новым инструментом опосредования 
и изменения традиционных видов деятельности 
и активности человека (Рубцова 2019). Изучение 
стратегий онлайн-совладания представляется 
достаточно актуальным, особенно на этапах 
становления нормативно-ценностной системы, 
развития способности принимать решения  
и делать выбор, формирования и закрепления 
поведенческих паттернов.

strategy for solving problems related to the future. The “online problem-solving” strategy is more actively used 
by teenagers for problems with parents and peers, and by young people, for problems with future and security.
Conclusions. Future research should be focused on determining the role of online coping in the overall structure 
of coping behavior of adolescents and young people.

Keywords: online coping, psychological problems, teenagers, university students, internet environment

Постановка проблемы
Психологическим проблемам пользователей 

Интернета уделено немало внимания в отече-
ственных и зарубежных исследованиях.  
Совладающее поведение молодых Интернет- 
пользователей в связи с психологическими про-
блемами изучалось в контексте интенсивности 
пользования Интернетом, последствий его ис-
пользования (Емелин, Рассказова, Тхостов 2012; 
2014) и Интернет-аддикции (Одинцева 2020; 
Extremera, Quintana-Orts, Sánchez-Álvarez, Rey 
2019), проблемного использования Интернета 
(Герасимова, Холмогорова 2020; Яшева 2021), 
агрессивного и аутодеструктивного поведения 
(Солдатова, Илюхина 2021). Исследователи 
справедливо замечают, что копинг с использо-
ванием средств интернет-среды реализуется 
иными способами, чем обычный, и не может 
быть диагностирован посредством методик,  
не учитывающих специфику информационного 
способа его реализации (Одинцева 2020). Меж-
ду тем, нам удалось обнаружить лишь некоторые 
зарубежные исследования, выполненные  
на основе диагностических данных онлайн- 
совладания (Duvenage, Correia, Uink et al. 2020; 
Stafford, Stafford, Schkade 2004; van Ingen, Wright 
2016).

Для постановки цели нашего исследования 
важно выделить те направления, в рамках ко-
торых уже получены результаты на обозначен-
ную тему.

Сравнительный анализ совладающего 
поведения в реальной и виртуальной среде 
был осуществлен Е. ван Инген и К. Райт с целью 
проверки гипотез социальной компенсации  
и социального дополнения как механизмов 
мобилизации ресурсов онлайн-копинга при 
преодолении стрессовых жизненных событий. 
Авторы установили, что большинство людей 
мобилизуют онлайн-ресурсы не в качестве аль-
тернативы ресурсам реальной среды, а для их 
дополнения. В то же время социальная компен-
сация оказывается более продуктивной в силу 
того, что «ресурсы для преодоления трудностей, 
доступные через онлайн-сети, могут быть осо-
бенно ценными, когда автономные источники 
поддержки не могут или не хотят помочь чело-
веку с его или ее проблемой» (van Ingen, Wright 
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2016, 431). Получены корреляционные взаимо- 
связи, свидетельствующие о преимущественно 
дополняющей или компенсаторной функции 
интернет-копинга в зависимости от характера 
психологической проблемы.

Отечественные исследователи указывают  
на изменение смысла, преобразование и изби-
рательность в отношении стратегий, реализуе-
мых информационным способом (Емелин, Рас-
сказова, Тхостов 2012).

Совладающее поведение в контексте пси-
хологических последствий использования 
Интернета исследовано в работе В. А. Емели-
на и др. (Емелин, Рассказова, Тхостов 2014). 
Выявлено, что использование технологий  
опосредствует связь копинг-стратегий с удов-
летворенностью жизнью и выраженностью 
психопатологической симптоматики в норме. 
Психологические последствия использования 
Интернета, по мнению авторов, выступают по-
средниками связи копинг-стратегий с удовлет-
воренностью жизнью. На основе результатов 
регрессионного анализа данных, полученных  
на выборке молодых людей от 17 до 35 лет, ав-
торы установили, что люди, склонные к концен-
трации на собственном эмоциональном пере-
живании и поиске поддержки, изначально 
сензитивны к психологическому воздействию 
технологий, а использование технологий спо-
собствует расширению репертуара стратегий 
поиска эмоциональной и социальной поддерж-
ки (Емелин, Рассказова, Тхостов 2014).

Последствиям использования Интернета,  
в том числе и при совладании, посвящено ис-
следование П. М. Одинцевой, проведенное  
с привлечением студентов в возрасте от 18  
до 23 лет. При этом выявлен единый симптомо-
комплекс последствий использования Интер-
нета и стратегий совладания со стрессом,  
включающий неконструктивные копинги (эмо-
ционально-ориентированный, социально- 
ориентированный и бегство-избегание). Автор 
утверждает, что при информационном способе 
реализации копинг-стратегий эмоционально-
ориентированный копинг и избегание нераз-
дельны. При этом последствия ненормативного 
использования Интернета снижают проблемно-
ориентированный копинг в пользу эмоциональ-
но-ориентированного, нормативное же исполь-
зование Интернета не располагает к исполь- 
зованию каких-либо стратегий совладания  
и само служит средством решения возникающих 
офлайн проблем (Одинцева 2020).

Выявление стратегий совладания  
при использовании Интернета — еще одно  
из направлений проводимых исследований.  

При свободном интервьюировании подростков 
и молодежи по поводу интернет-ресурсов со-
владания с психологическими проблемами было 
установлено использование трех копинг- 
стратегий: эмоционального, проблемно- 
ориентированного и связанного с поиском со-
циальной поддержки совладания (Регуш, Алек-
сеева, Веретина и др. 2021).

Активно проводятся и исследования,  
направленные на установление положитель-
ных сторон онлайн-совладания и его рисков. 
Ряд зарубежных авторов указывают на положи-
тельные эффекты умеренного онлайн-копинга 
в поисках поддержки, информации или отвле-
чения и сопутствующую уязвимость молодежи, 
которая часто обращается к онлайн-среде 
(Duvenage, Correia, Uink et al. 2020).

Г. У. Солдатова и С. Н. Илюхина считают 
интенсивность использования Интернета фак-
тором риска: в интернет-сети подростки на-
ходят как помогающий и поддерживающий 
контент в разрешении проблемных ситуаций, 
так и инструменты саморазрушающего поведе-
ния. В то же время информация о психологиче-
ской помощи как ресурс поиска социальной 
поддержки является необходимым условием 
реализации одной из активных стратегий со-
владающего поведения (Солдатова, Илюхина 
2021).

Таким образом, изучение онлайн-совладания 
ведется по нескольким направлениям, которые 
посвящены как изучению стратегий совладания, 
так и оценке их последствий. Однако возрастные 
аспекты этой проблемы представлены недо-
статочно, что позволяет говорить об актуаль-
ности изучения особенностей онлайн-совлада-
ния у подростков и молодежи.

Методы и дизайн исследования
Для проведения исследования нами была 

модифицирована методика «Индикатор копинг-
стратегий» Дж. Амирхана, содержащая три 
группы копинг-стратегий: разрешение проблем, 
поиск социальной поддержки и избегание. 
Большинство пунктов методики были пере-
формулированы для смещения смыслового 
акцента из реальной среды в виртуальную.  
Например, «Выкладываю позитивный контент, 
чтобы не дать окружающим увидеть, что мои 
дела плохи» (классический вариант: «Делаю все 
возможное, чтобы не дать окружающим увидеть, 
что мои дела плохи») или «Обсуждаю ситуацию 
с участниками чатов, так как обсуждение по-
могает мне чувствовать себя лучше» (классиче-
ский вариант: «Обсуждаю ситуацию с людьми, 
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так как обсуждение помогает мне чувствовать 
себя лучше»). Для уточнения валидности фор-
мулировок была осуществлена экспертная оцен-
ка три экспертами (психологи, кандидаты и 
доктор наук). Кроме того, для подтверждения 
структуры опросника был проведен факторный 
анализ (метод главных компонент, вращение 
Варимакс с нормализацией Кайзера). Совокуп-
ная объясненная дисперсия составила 40,69%. 
В целом, сделанная модификация подтвержда-
ет факторную структуру базового опросника.

В качестве дополнительных средств диагно-
стики и интерпретации полученных данных 
использовались методики «Психологические 
проблемы подростков / молодежи в реальной  
и виртуальной среде» (Л. А. Регуш и др.).

В исследовании участвовало 566 подростков 
в возрасте 13–17 лет (260 мальчиков, 306 дево-
чек) и 367 студентов в возрасте 18–23 лет  
(75 юношей, 292 девушки). Исследование про-
водилось с помощью Google Form.

Гипотезы исследования:
• существуют возрастные различия в ис-

пользовании средств интернет-среды для 
совладания с психологическими пробле-
мами у подростков и молодежи;

• существует взаимосвязь характера пси-
хологических проблем и способов  

совладания с ними средствами интернет-
среды.

Для анализа полученных данных использо-
вались методы первичной математической 
статистики, а также сравнительный анализ 
(критерий Манна — Уитни), корреляционный 
анализ по Спирмену, дисперсионный анализ 
(критерий Фишера).

Результаты и их обсуждение
Проведенный анализ возрастных особен-

ностей совладания с проблемами средствами, 
предоставляемыми интернет-средой, показал 
наличие определенных тенденций, которые от-
ражены на рисунке 1. Использование стратегий 
«Разрешение проблем средствами интернет-
среды», «Поиск социальной поддержки  
в интернет-среде» и «Избегание средствами 
интернет-среды» имеют сходную возрастную 
динамику.

В подростковом возрасте выбор данных 
стратегий колеблется незначительно, и показа-
тели находятся преимущественно в нижнем 
диапазоне (при сопоставлении с границами 
уровневых интервалов для совладания в реаль-
ной среде). Возможность подобного сравнения 
достаточно условна, но, как показывают резуль-
таты других исследований, при сопоставлении 

Рис. 1. Использование онлайн стратегий совладания в разных возрастных группах (средние значения)
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поведения онлайн и офлайн первое оказывает-
ся более выраженным в связи с определенным 
социальным растормаживанием (Бовина, Дво-
рянчиков 2020), так что отнесение полученных 
средних значений к нижнему уровневому ин-
тервалу кажется нам оправданным.

Небольшой подъем отмечается в период 
преодоления подросткового кризиса, когда  
у подростков появляется стремление занять 
более взрослую позицию по отношению к соб-
ственной жизни и своим проблемам — например, 
сделать выводы на основе сопоставления ин-
формации из разных источников сети или при-
нять помощь не только от родителей или реаль-
ных друзей, но и от виртуальных собеседников, 
тем более что, по нашим данным, с 14 лет доля 
тех, кто находится в интернет-среде постоянно, 
возрастает примерно вдвое (Регуш, Орлова, 
Алексеева и др. 2019). Возрастные особенности 
выбора стратегии избегания, ухода от решения 
проблем с помощью предоставляемых вирту-
альной средой возможностей в подростковой 
выборке показывает небольшой всплеск у тех 

же 14-летних (бóльшая погруженность в интер-
нет-среду, и как следствие, возрастание не толь-
ко конструктивной активности в решении про-
блем, но и возможностей отвлечения и снятия 
стресса без изменения ситуации).

В дальнейшем по мере взросления стратегия 
онлайн-избегания применяется подростками 
достоверно реже (p = 0,01). Интересно, что  
у 17-летних на относительно прежнем уровне 
сохраняется только стратегия «Разрешение 
проблем», использование двух других стратегий 
онлайн-совладания находится на низком  
уровне. Вероятно, это связано с процессом про-
фессионального и личностного самоопределения, 
который достигает в этот период некой крити-
ческой точки.

У девочек-подростков достоверно чаще  
по сравнению с мальчиками встречается выбор 
стратегий поиска социальной поддержки  
и избегания (табл. 1). Это может быть связано 
как с большей ориентированностью девочек  
на социальное окружение, так и с более выра-
женной эмоциональностью.

Fig. 1. The use of online coping strategies in different age groups (average values)

Табл. 1. Связь пола с выбором онлайн-стратегий совладания у подростков

Стратегии совладания онлайн F Значимость

Решение проблем 0,012 ,913

Поиск социальной поддержки 14,698 ,000

Избегание 17,345 ,000
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В молодежной выборке можно наблюдать 
значительные колебания выбора стратегий, что 
может объясняться необходимостью активной 
адаптации к новой социальной среде и взрослой 
роли (18–19 лет), некоторой стабилизацией 
жизни и социального окружения в середине 
периода обучения (около 20 лет) и необходимо-
стью принимать взвешенное решение о своем 
жизненном пути к моменту окончания бакалав-
риата. Резкое уменьшение выбора виртуальных 
возможностей для совладания в более старших 
возрастах, вероятно, может свидетельствовать 
о более критичном отношении к интернет- 
ресурсам.

В группе молодежи статистически значимо 
чаще обращаются к стратегии социальной под-
держки. Вероятно, подростки еще осваивают 
способы получения социальной поддержки,  
а молодые люди, сепарировавшиеся от родитель-
ской семьи и стремящиеся к самостоятельности, 
в большей степени ориентированы на онлайн-
взаимодействие, овладели навыками поиска  
и использования социальной поддержки в сети, 
включая и профессиональную онлайн-помощь.

В молодежной выборке тенденции выбора 
стратегии «избегание онлайн» в более младших 
возрастных группах сходны с выбором двух 
других стратегий, но яркого всплеска в 21 год 
не наблюдается. Вероятно, в подавляющем 
большинстве случаев молодые люди понимают 
необходимость активной включенности в ре-
шение проблем, возникающих при переходе из 
достаточно определенной академической среды 
к негарантированной занятости, выстраиванию 
близких отношений и жизненной траектории.

В целом, средние показатели стратегии из-
бегания средствами Интернета и подростков, 
и молодежи оказались в низком диапазоне.  
Вопреки распространенному убеждению  
Интернет не стимулирует выбор стратегии 
ухода от решения проблем, а лишь предостав-
ляет для него новые возможности.

Вместе с тем разброс данных в диапазоне от 
очень низкого до среднего диапазона говорит 
о значительной индивидуальной вариативности 
в использовании средств интернет-совладания 
(табл. 2).

Table 1. The relationship of gender with the choice of online coping strategies in adolescents

Online coping strategies F Significance

Problem solving 0.012 .913

Social support 14.698 .000

Avoiding 17.345 .000

Табл. 2. Разброс данных в стратегиях онлайн совладании

Стратегии совладания онлайн
Разброс данных

подростки молодежь

Разрешение проблем 14,31–24,59 14,6–24,82

Поиск социальной поддержки 13,29–23,05 13,86–24,18

Избегание 12,82–22,22 13,28–21,76

Тable 2. Data spread in online coping strategies

Online coping strategies
Data spread

Teenagers Youth

Problem-solving 14.31–24.59 14.6–24.82

Social support 13.29–23.05 13.86–24.18

Avoidance 12.82–22.22 13.28–21.76



Особенности онлайн-совладания с психологическими проблемами у подростков и молодежи

482 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-4-475-488

Для проверки гипотезы о взаимосвязи ха-
рактера психологических проблем и способов 
совладания с ними средствами интернет-среды 
был проведен корреляционный анализ взаимо- 
связей между соответствующими показателями.

Корреляционные связи на уровне значимости 
0,01 обнаружены между показателями всех про-
блемных переживаний и показателями всех 
стратегий совладания как в выборке подростков, 
так и в выборке молодежи (табл. 3–4). Как под-
ростки, так и молодежь обращаются в Интернет 
с любыми психологическими проблемами  
и используют всевозможные стратегии совла-
дания. В то же время можно заметить возраст-
ные предпочтения в использовании некоторых 
стратегий в совладании с теми или иными  
категориями проблем.

Несмотря на относительно низкую долю ис-
пользования стратегии избегания средствами 

Интернета в обеих возрастных группах, выяв-
лена наиболее тесная связь между общим  
индексом проблемной озабоченности и страте-
гией избегания у молодежи, и особенно  
у подростков. То, что у подростков эта связь 
теснее, вероятно, обусловлено быстротой и до-
ступностью для них ухода в Интернет как вир-
туальную реальность по сравнению с более 
широким выбором других возможностей от-
влекающего времяпрепровождения у молодежи.

У подростков взаимосвязь избегания с на-
личием проблем с собственно Интернетом выше, 
чем у юношей и девушек, что может быть свя-
зано с меньшей компетентностью в его исполь-
зовании.

Избегание проблем с самим собой (идентич-
ностью) и общением со сверстниками также 
оказалось более характерным для подростков. 
Проявление феномена эскапизма как защитно-

Табл. 3. Корреляционные связи проблемных переживаний и способов совладания у подростков (N = 566)

Области проблемных 
переживаний

Онлайн 
стратегии 
совладания

об
щ

ес
тв

о

ид
ен

ти
чн

ос
ть

И
нт

ер
не

т

об
щ

ен
ие

ро
ди

те
ли

уч
еб

а

И
нд

ек
с 

пр
об

ле
м

но
й 

оз
аб

оч
ен

но
ст

и

Решение проблем .222** .197** .377** .261** .283** .215** .357**

Социальная поддержка .275** .247** .346** .208** .247** .260** .354**

Избегание .214** .464** .511** .461** .427** .396** .584**

Примечание: ** — p ≤ 0,01.

Table 3. Correlations of problematic experiences and online coping strategies in adolescents (N = 566)

Spheres of problematic 
experiences

Online 
coping 
strategies

so
ci

et
y

id
en

ti
ty

in
te

rn
et

co
m

m
un

ic
at

io
n

pa
re

nt
s

sc
ho

ol

in
de

x 
of

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
 

pr
ob

le
m

 c
on

ce
rn

Problem-solving .222** .197** .377** .261** .283** .215** .357**

Social support .275** .247** .346** .208** .247** .260** .354**

Avoidance .214** .464** .511** .461** .427** .396** .584**

Note: **—p ≤ 0.01.
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Табл. 4. Корреляционные связи проблемных переживаний и способов совладания у молодежи (N = 367)

Области 
проблемных 

переживаний

Онлайн 
стратегии  
совладания

об
щ

ес
тв

о

ид
ен

ти
чн

ос
ть

И
нт

ер
не

т

бу
ду

щ
ее

до
ст

ат
ок

ро
ди

те
ли

зд
ор

ов
ье

уч
еб

а

И
нд

ек
с 

пр
об

ле
м

но
й 

оз
аб

оч
ен

но
ст

и

Решение проблем ,288** ,239** ,245** ,298** ,254** ,219** ,198** ,270** ,315**

Социальная поддержка ,318** ,212** ,183** ,271** ,234** ,284** ,185** ,312** ,314**

Избегание ,338** ,436** ,337** ,456** ,409** ,351** ,328** ,424** ,507**

Примечание: ** — p ≤ 0,01.

Table 4. Correlations of problematic experiences and online coping strategies in youth (N = 367)

Spheres of 
problematic 
experiences

Online 
coping 
strategies

so
ci

et
y

id
en

ti
ty

in
te

rn
et

fu
tu

re

w
ea

lth

pa
re

nt
s

he
al

th

st
ud

yi
ng

in
de

x 
of

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
 

pr
ob

le
m

 c
on

ce
rn

Problem-solving .288** .239** .245** .298** .254** .219** .198** .270** .315**

Social support .318** .212** .183** .271** .234** .284** .185** .312** .314**

Avoidance .338** .436** .337** .456** .409** .351** .328** .424** .507**

Note: **—p ≤ 0.01.

совладающей стратегии поведения, бегства от 
Я-реального к Я-идеальному с последующей 
интериоризацией этого опыта описано в рабо-
тах А. Е. Войскунского (Войскунский 1999); 
Д. А. Кутузовой этот феномен характеризуется 
как необходимый в подростковом возрасте про-
цесс развития и самоопределения (Кутузова 
2001), М. А. Греков рассматривает его как способ 
преодоления отчуждения посредством еще 
большего отчуждения и перемещения реаль-
ности в виртуальность (Греков 2008). Иденти-
фикация с героем компьютерной игры, создание 
позитивного образа и позитивного контента  
о своей жизни, ведение блогов, принадлежность 
к виртуальному сообществу, сравнение себя  
со сверстниками — вот далеко не полный  

перечень средств, которые используют под-
ростки для ухода от решения реальной задачи 
формирования образа «Я». В исследованиях 
О. В. Рубцовой и др. установлено, что «высокий 
уровень сформированности “образа Я” у под-
ростков способствует инструментальному ис-
пользованию сети Интернет для достижения 
конкретных практических целей (например, для 
информационного поиска), в то время как  
несформированность “образа Я” в большей 
степени способствует тенденции использовать 
Интернет в качестве площадки для общения,  
в том числе романтического» (Рубцова, Поска-
калова, Ширяева 2021).

Приоритетом в использовании стратегии 
избегания у молодежи пользуются проблемы, 
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связанные с будущим. Вероятно, этому способ-
ствуют материалы сайтов профессионального 
продвижения и государственных молодежных 
программ, а также изобилие советов по легкому 
достижению успеха в любой области деятель-
ности.

Молодые люди также прибегают к уходу  
в интернет-сеть от проблем с поиском идентич-
ности (аналогично подросткам) и учебой  
(например, пользуясь многочисленными ресур-
сами, предоставляющими возможность акаде-
мического обмана) (Айсина, Нестерова 2019; 
Безгодова, Микляева 2021; Дагбаева 2019). Рост 
использования информационных технологий  
в период пандемии привел к формированию как 
новых конструктивных способов совладения  
с образовательными проблемами, так и к обо-
стрению симптомов проблемного использова-
ния Интернета (Герасимова, Холмогорова 2020).

Стратегии поиска социальной поддержки  
и решения проблем уступают стратегии избе-
гания по тесноте взаимосвязей, причем у под-
ростков этот разрыв несколько выше, что может 
свидетельствовать о том, что они чаще, чем 
молодежь, используют Интернет именно для 
ухода от проблем. Исключением для последних 
является поиск социальной поддержки в случа-
ях проблем общественной и личной безопас-
ности, что объясняется зависимым положением 
и недостатком социального опыта в подрост-
ковом возрасте и подтверждено наличием наи-
менее тесной связи между соответствующими 
показателями.

Социальная поддержка посредством обра-
щения в Интернет является наиболее предпо-
читаемой для подростков в случае возникновения 
проблем с Интернетом, а для молодежи — при 
проблемах общественной и личной безопас-
ности. Интересно, что связь показателей проблем 
с Интернетом и поиска социальной поддержки 
с возрастом снижается. Юноши и девушки уже 
реже обсуждают и ищут у других советов в этой 
области, что можно объяснить повышением 
цифровой компетентности в связи с накопле-
нием опыта использования Интернета. Не слиш-
ком популярной у молодежи оказалась социаль-
ная поддержка и в случаях проблем со здоровьем.

Проблемно-решающая стратегия с исполь-
зованием интернет-ресурсов более тесно свя-
зана с общим индексом проблемной озабочен-
ности у подростков, чем у юношей и девушек. 
И подростки, и молодежь ищут в Интернете 
возможные решения прежде, чем что-то делать, 
рассматривают и сопоставляют способы дей-
ствий, найденные в сети, чтобы спланировать 
свое поведение в трудной ситуации. Вероятно, 

искать возможность изменить ситуацию через 
виртуальные действия с ней в большей степени 
характерно для подросткового подхода к реше-
нию. Не исключена и надежда на поиск готовых 
решений, которые в изобилии можно найти  
в предложениях интернет-ресурсов или публи-
кациях социальных сетей.

Подростки довольно активно обращаются  
к интернет-сети также для решения проблем  
с родителями и сверстниками. Для молодежи 
более характерно использовать проблемно- 
решающую стратегию в случаях проблем, свя-
занных с будущим, а также с общественной  
и личной безопасностью. Эти проблемы стано-
вятся особенно актуальными для юношеского 
возраста и требуют поисков решения, в том 
числе, посредством обращения к интернет- 
ресурсам.

Естественно, что наличие проблем с Интер-
нетом положительно связано с интересом  
к интернет-источникам, предлагающим решения 
этих проблем. Подростки особенно активно 
ищут в сети рекомендации и алгоритмы действий 
на случаи возникновения технических проблем, 
а также способы защиты от большинства  
интернет-угроз. В то же время для активных 
пользователей Интернета не исключена  
и обратная зависимость: оказаться тем «слабым 
звеном», которое, согласно Г. У. Солдатовой  
и С. Н. Илюхиной, чаще попадает под влияние 
деструктивной информации (Солдатова, Илю-
хина 2021).

Меньше всего возможностей использования 
проблемно-решающей стратегии в интернет-
среде подростки видят для поиска идентичности, 
а юноши — для решения проблем со здоровьем. 
Полученные нами результаты свидетельствуют 
в пользу рекомендации вышеуказанных авторов 
о «цифровом активизме». В качестве одной  
из приоритетных задач профилактики самопо-
вреждающего поведения среди подростков  
и молодежи — распространение информации  
о психологической помощи через Интернет  
в целом и социальные сети в частности.

Заключение
Проведенное исследование показало, что 

онлайн-совладание с психологическими про-
блемами не является для подростков и молоде-
жи доминирующей формой совладания. В связи 
с этим можно предположить, что цифровая 
среда предоставляет скорее дополнительные  
и компенсаторные возможности для разных 
видов совладания — как конструктивных, так 
и деструктивных.
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Обнаружены возрастные и, в меньшей сте-
пени, половые особенности совладающего по-
ведения в интернет-среде, которые могут быть 
связаны со спецификой актуальной ситуации 
развития подростков и студенческой молодежи. 
Использование стратегий «Разрешение проблем 
средствами интернет-среды» и «Поиск соци-
альной поддержки в интернет-среде» имеют 
сходную возрастную динамику, демонстриру-
ющую подъем в период преодоления подрост-
кового кризиса. Выбор стратегии ухода от ре-
шения проблем с помощью предоставляемых 
виртуальной средой возможностей достигает 
максимума у 14-летних подростков. На новых 
этапах взросления возрастает понимание не-
обходимости активного включения в решение 
проблем, и молодежь чаще подростков обраща-
ется к стратегии социальной поддержки. 

Девочки-подростки чаще мальчиков пред-
почитают выбор стратегий «социальная под-
держка» и «избегание», объясняемый большей 
ориентированностью девочек на социальное 
окружение и более выраженной эмоционально-
стью.

Снижение выбора виртуальных возможностей 
для совладания в более старших возрастах, 
вероятно, свидетельствует о более критичном 
отношении к интернет-ресурсам.

Стратегии онлайн-совладания имеют значи-
мые взаимосвязи с выраженностью пережива-
ния проблем во всех областях жизни. При этом 
выявлена возрастная специфика тесноты взаи-
мосвязей между определенными стратегиями 
и областями возникновения и переживания 
проблем. Так, использование стратегии избега-
ния у подростков преимущественно связано  
с наличием проблем с собственно Интернетом, 
а у молодежи — с проблемами будущего. Роль 
социальной поддержки в совладании с интернет- 
проблемами с возрастом снижается, что связа-
но с ростом пользовательской компетентности. 
Молодежью эта стратегия активнее использу-
ется в случае проблем с общественной  
и личной безопасностью, что, вероятно, связа-
но с осознанными попытками получить раз-
ностороннюю информацию и понять подопле-
ку происходящих событий и общественных 
проблем. Также обнаружена достаточно выра-
женная взаимосвязь данной стратегии с про-
блемами с учебой в вузе, что является очевидным 
следствием возрастания доли дистанционного 
обучения с применением цифровых образова-
тельных технологий. Проблемно-решающая 
стратегия реализуется в интернет-среде  

подростками, имеющими трудности в отноше-
ниях с родителями и сверстниками, что объ-
ясняется актуальной ситуацией развития, а моло-
дежью — в случаях трудностей, связанных  
с обществом и своим будущим, как реализация 
своей субъектной и гражданской позиции.

Сравнение использования одних и тех же 
стратегий совладания в реальной жизни и вир-
туальной среде является перспективным полем 
исследований для выявления роли онлайн- 
совладания в общей структуре совладающего 
поведения подростков и молодежи.

Дальнейшие исследования предполагают 
изучение тех онлайн-ресурсов, которые исполь-
зуются наиболее часто для решения определен-
ных психологических проблем. Встает вопрос 
о выяснении взаимосвязи между пользователь-
ской активностью подростков и молодежи  
и онлайн-совладанием. С точки зрения психо-
профилактической работы в образовательной 
среде значимым является выявление тех групп 
подростков, которые ориентированы на деструк-
тивные онлайн-ресурсы, и причин этой ориентации.
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Аннотация
Введение. В Республике Казахстан активно развивается система психологической помощи обучающимся, 
в том числе в высших учебных заведениях. Цель статьи — проанализировать опыт и готовность 
обращения студентов к психологу, рассмотреть количественные и качественные характеристики 
первичных запросов и их связь с уровнем субъективного благополучия студентов.
Материалы и методы. Исследование проходило в форме интернет-опроса в феврале 2022 года. 
Использовались Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера и анкета для студентов. Общий объем 
выборки составил 94 человека в возрасте от 17 до 35 лет из числа студентов, обучающихся в различных 
высших учебных заведениях Республики Казахстан. В качестве методов статистической обработки 
данных применялся контент-анализ ответов на открытые вопросы, частотный анализ, критерии 
углового преобразования Фишера и корреляционный анализ по Спирмену.
Результаты исследования. Характеристики опыта и готовности к обращению за психологической 
помощью казахстанских студентов соотносимы с результатами аналогичных исследований студентов 
в России. Студенты обращаются к специалистам как по собственной инициативе, так и по предложению 
значимых старших. Предпочтение отдается психологам частной практики в формате офлайн, 
психологические службы вуза наименее популярны. Студенты, когда-либо обращавшиеся к психологу, 
более удовлетворены своей жизнью и позитивно воспринимают происходящее с ними. Девушки  
по сравнению с юношами проявляют тенденцию более частого обращения к специалистам-психологам 
и охотнее формулируют первичные запросы. Показано, что содержательный спектр запросов специфичен 
в зависимости от пола. Девушки чаще сосредоточены на проблемах, связанных с эмоциональными 
состояниями, для юношей более важны вопросы самоопределения и организации деятельности. 
Стрессы, связанные с учебным процессом, выступают актуальным запросом и для тех, и для других.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости информирования студентов 
о возможности получить качественную помощь в психологических службах вузов, а также об актуальности 
задачи дальнейшего развития системы психологического сопровождения обучающихся.

Ключевые слова: запрос о психологической помощи, опыт обращения за психологической помощью, 
готовность к обращению к психологу, студенты Республики Казахстан, субъективное благополучие
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Experience, attitudes and requests of Kazakhstan students  
in the field of obtaining psychological assistance
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Abstract
Introduction. In the Republic of Kazakhstan, the system of psychological assistance to students is actively 
developing, including in higher education institutions. The article analyzes students’ readiness to seek 
psychological assistance and the experience of those students who obtained such assistance. The article also 
considers the quantitative and qualitative characteristics of primary requests and their relationship with the 
level of subjective well-being of students.
Materials and Methods. The study took the form of an internet survey conducted in February 2022. E. Diener’s 
Life Satisfaction Scale and a questionnaire for students were used. The total sample size was 94 people aged 
17 to 35, all students studying at higher education institutions of Kazakhstan.
Results. The experience of obtaining psychological assistance and readiness to seek psychological assistance 
among Kazakh students are comparable with the results of similar studies among students in Russia. Students 
turn to psychologists both on their own initiative and at the suggestion of significant elders. Preference  
is given to psychologists in private practice and the face-to-face (i. e., offline) format, while university 
psychological services are the least popular. Students who have ever seen a psychologist are more satisfied 
with their lives and positively perceive what is happening to them. Compared to males, females tend to turn 
to psychologists more often and are more willing to formulate initial requests. It is shown that the content  
of queries is gender-specific. Females are more often focused on problems associated with emotional states, 
while for males the issues of self-determination and organization of activities are more important. The stresses 
associated with the educational process are an urgent request for both genders.
Conclusions. The results obtained testify to the need to inform students about the availability of high-quality 
assistance in the psychological services of universities.

Keywords: request for psychological help, experience of seeking psychological help, readiness to contact  
a psychologist, students of the Republic of Kazakhstan, subjective well-being
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Введение

В современном мире человек сталкивается 
с большим количеством жизненных трудностей 
и связанных с ними негативных переживаний. 
Период студенчества не является исключением. 
Кроме проблем, характерных для юношества  
в целом, добавляются сложности, связанные  
с обучением в вузе, вхождением в новый кол-

лектив, приспособлением к требованиям осва-
иваемой профессии. Кроме того, существенным 
фактором, усугубляющим проблемы, может 
являться переезд в другой регион (например, 
из сельской местности в город или мегаполис). 
Сейчас, решая эти проблемы, молодые люди все 
чаще стали обращаться к психологу: в казах-
станском обществе это перестает считаться 
проявлением слабости или избалованности.  
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В вузах появляются психологические службы, 
которые призваны помочь студентам, предлагая 
услуги квалифицированных специалистов в об-
ласти психического здоровья (Родина, Чайков-
ский, Михайлова, Далдышкина 2020).

На фоне значительного распространения  
и популяризации психологических знаний  
в интернете, в частности, в социальных сетях, 
в связи с широкой рекламой различных тренин-
гов и услуг «коучей» разного уровня подготов-
ки, встает вопрос о том, каковы опыт и установ-
ки студентов Казахстана по отношению  
к профессиональной психологической помощи 
вообще и конкретно к психологическим службам 
вуза, каковы возможные типичные причины 
обращения.

Актуальное теоретическое исследование со-
циальных представлений молодежи о психоло-
гической помощи, проведенное М. А. Есиповым, 
показало, что проблема отношения молодежи 
к психологической помощи рассматривается 
преимущественно зарубежными авторами  
и является недостаточно изученной для России 
и государств постсоветского пространства 
(Есипов 2021).

Вместе с тем «Российская газета» приводит 
следующую статистику: по данным социологи-
ческих опросов «почти каждый третий студент 
сохраняет себе в контакты телефон экстренной 
психологической службы, а более двух третей —  
70 с лишним процентов — считают, что психо-
логические центры в вузах просто необходимы… 
Однако, как выясняется, такие службы есть 
только в каждом пятом университете, а в по-
ловине вузов вообще работает только один 
психолог — на всех» (Набиркина 2022). Стати-
стических данных, отражающих опыт, потреб-
ность и готовность обратиться за профессио-
нальной психологической помощью у студентов 
Казахстана, нам обнаружить не удалось, хотя,  
в виртуальной среде существует достаточно 
информационных сайтов учебных заведений 
Казахстана, где заявлена работа психологической 
службы. Психологи Казахстана констатируют, 
что психологическая помощь в стране развита 
недостаточно, не хватает компетентных специ-
алистов. Кроме того, в сознании людей сильны 
предрассудки, существует и боязнь изменений. 
Казахская культура консервативна и обращение 
к специалистам подобного профиля распро-
странено не столь широко, как в России (Туре-
ханов 2019). Однако можно предположить, что 
студенческий возраст может в какой-то мере 
сглаживать свойственную культуре традицион-
ность и консервативные установки по отноше-
нию к психологической помощи.

По данным масштабного международного 
социологического исследования, проведенного 
российскими и казахстанскими учеными  
в 2018 году, казахстанская молодежь понимает 
важность наличия высшего образования в со-
временном мире (81,9% казахстанской молоде-
жи). Высшее образование и жизненный этап, 
связанный с его получением, оценивается мо-
лодежью как период формирования ценностей 
и личностных качеств, необходимых для успеха 
в жизни. Исследователи делают вывод и о том, 
что нынешняя молодежь стремится к самовы-
ражению и субъективному благополучию  
(Ростовская, Калиев 2019). Существенную по-
мощью в достижении этих целей могут оказать 
психологи, в том числе в рамках деятельности 
психологических служб вузов.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

В процессе анализа конкретных эмпирических 
исследований, выполненных в русле проблема-
тики статьи, обращают на себя внимание ре-
зультаты, полученные в ходе опроса студентов 
Московского гуманитарно-экономического 
университета и Российского государственного 
социального университета, которые показыва-
ют высокий уровень потребности в получении 
психологической помощи у студентов, обозна-
чая в качестве наиболее актуальных проблем 
те, которые связаны с прокрастинацией, трево-
гой, принятием важных решений в процессе 
обучения, несмотря на то, что большинство 
опрошенных обозначают актуальные условия 
жизни как хорошие (63,0%) и удовлетворитель-
ные (27,0%) (Савинков, Козырева 2021).  
Для студентов Санкт-Петербургского государ-
ственного университета при обращении в пси-
хологическую службу вуза «типичными» ока-
зываются следующие проблемные ситуации: 
личностные проблемы (34,0%), проблемы  
в межличностных отношениях (27,0%), пробле-
мы во взаимоотношениях с родителями (19,0%) 
и проблемы, связанные с учебой (14,0%). Также 
было отмечено, что значимо чаще за психоло-
гической помощью обращаются девушки (88,0% 
девушек против 12,0% юношей), чаще обраща-
ются за психологической помощью студенты, 
обучающиеся на 2–3 курсах (Костромина, Зи-
новьева 2017). В выборке студентов Российско-
го государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена только 22,5% имеют 
опыт обращения к специалистам в сфере пси-
хического здоровья, и такие обращения стати-
стически значимо чаще выбирают девушки, чем 
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юноши (32,6% девушек и 20,2% юношей, при-
нимавших участие в исследовании). Авторы 
исследования зафиксировали, что «около по-
ловины студентов (45,5%) отметили наличие  
в своей жизни “трудноразрешимых жизненных 
проблем”. В большинстве случаев они были 
локализованы в эмоциональной и личностной 
сферах (60,1% от имеющих проблемы или 27,0% 
от общей выборки). Каждый третий студент  
с проблемами испытывает их в сфере здоровья, 
семейных отношений и жилищно-бытовых усло-
вий (по 33,0–35,0%), каждый пятый (19,7%) —  
в сфере адаптации к обучению в вузе.  
Реже всего трудные жизненные ситуации были 
связаны с отношениями с друзьями (14,2%),  
с преподавателями (12,7%) и другими пробле-
мами (10,7%)» (Антонова 2020, 216). В другом 
исследовании авторы классифицировали запро-
сы студентов на психологическую помощь  
на конструктивные и неконструктивные и по-
казали, что среди конструктивных запросов пре-
обладают запросы о: «“снятии симптома”— 54,8%; 
“помощи в саморазвитии” — 11,6%; “помощи  
в самопознании” — 0,6%; “информации” — 10,0% 
и “трансформации” — 8,0%» (Антонова, Ерицян, 
Цветкова 2021, 213). Необходимо отметить еще 
один важный результат исследования авторов: 
«негативно оценивают полученную помощь 
11,4% из числа обращавшихся за ней студентов» 
(Антонова, Ерицян, Цветкова 2021, 211).

В рамках оказания консультативной помощи 
клиентам практикующие психологи подчерки-
вают перспективность обращения к проблеме 
психологического благополучия. Наиболее из-
вестной является концепция психологического 
благополучия К. Рифф, которая определяет 
данный феномен как конструкт, связанный  
с восприятием и оценкой субъектом своего 
функционирования с точки зрения потенциаль-
ных возможностей (Ryff 1989). Компонентами 
данного конструкта, которые легли в основу 
разработанной автором диагностической мето-
дики, являются: «позитивное отношение к себе 
и своей прошлой жизни (самопринятие);  
отношения с другими, пронизанные заботой  
и доверием (позитивные отношения); способ-
ность выполнять требования повседневной 
жизни (компетентность); наличие целей и за-
нятий, придающих жизни смысл (жизненные 
цели); чувство непрекращающегося развития  
и самореализации (личностный рост); способ-
ность следовать собственным убеждениям 
(автономность)» (Жуковская, Трошихина 2011, 82). 
Этот подход широко используется в научных 
психологических исследованиях, но психологи-
консультанты операционализируют психологи-

ческое благополучие «проще», учитывая воз-
можности рефлексии клиентов, обращающихся 
к ним за помощью. При этом «отсутствие сим-
птомов реальных нарушений не говорит специ-
алисту о психологическом благополучии, оно 
трактуется как субъективное переживание, 
которое оценивает удовлетворенность жизнью 
и позитивное отношение к себе» (Аринушкина 
2020, 9–10). Поэтому в рамках консультативной 
работы и анализа запросов клиентов более 
уместно обратиться к феномену субъективного 
благополучия, который рассматривается как 
«генерализованная квантифицируемая оценка 
самим субъектом того, насколько его жизнь  
в целом близка к максимально желательному 
состоянию» (Осин, Леонтьев 2020, 119–120). 
Данная трактовка близка к бытовому понятию 
счастья, которым свободно оперируют клиенты 
практикующих психологов-консультантов. Мо-
дель субъективного благополучия Э. Динера 
является наиболее популярной и включает три 
компонента: удовлетворенность жизнью (ког-
нитивный), высокий уровень положительных 
эмоций и низкий уровень отрицательных эмоций 
(эмоциональные компоненты) (Diener 1984). 
Рефлексия этих сторон представления о себе  
и своей жизни более доступна для клиентов.

Исследователи, занимающиеся проблемой 
субъективного благополучия студентов, делают 
вывод о том, что студенты российских вузов  
в независимости от направления подготовки 
считают себя успешными людьми в разных об-
ластях. «Свою успешность в жизни большинство 
студентов (53,0%) оценивают выше среднего, 
низкую степень успешности отмечают лишь 9% 
обучающихся. Академическую успешность 
большинство студентов также оценивают  
на высоком уровне (71,0%). При этом степень 
удовлетворенности жизнью находится у боль-
шинства студентов на уровне ниже среднего 
(57,0%), то есть они не удовлетворены собствен-
ной жизнью и своим местом в ней. Удовлетво-
рены жизнью и ничего не хотели бы менять  
в ней на данном этапе только 15,0% респонден-
тов» (Самохвалова, Тихомирова, Вишневская, 
Шипова 2021, 34). В рамках исследований, ос-
нованных на модели субъективного благопо-
лучия Э. Динера, получены другие результаты. 
Например, в исследовании с участием студентов 
Национального исследовательского Томского 
государственного университета, представителей 
различных культур (россияне, китайцы, тувин-
цы, казахи, европейцы) было показано, что 
студенты всех групп в целом удовлетворены 
своей жизнью. Для нашего исследования зна-
чимым является результат о том, что «самые 
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высокие значения по шкале, оценивающей,  
насколько студенты при возможности прожить 
жизнь заново хотят оставить все, как есть, ни-
чего не меняя, прослеживаются в группе казах-
ских студентов по сравнению с тувинскими, 
китайскими и европейскими студентами» (Бо-
хан, Ульянич, Терехина и др. 2021, 66). Под-
тверждаются эти результаты и статистикой  
в рамках социологических опросов: «среди 
казахстанских студентов доля довольных жиз-
нью (сумма вариантов «вполне доволен»  
и «скорее доволен») — 83,0% (Нарбут, Троцук 
2018). Возможно, такое отношение к жизни  
в целом связано с тем, что студенты еще до-
статочно редко сталкиваются с проблемами 
семейно-личного и финансово-экономического 
характера. Вероятность же социально-полити-
ческих или стихийных катаклизмов восприни-
мается ими достаточно спокойно в связи с их 
неизбежностью, с одной стороны, и «медийной 
зашумленностью» с другой.

В последние годы и в Республике Казахстан 
стали появляться исследования по данной те-
матике, но их пока недостаточно, и в них опи-
саны результаты, нуждающиеся в детализации 
и углубленном изучении. Так, например, в ис-
следовании 2019 года показано, что студенты 
Евразийского Национального Университета  
им. Л. Н. Гумилева имеют достаточно высокий 
уровень информированности об услугах, кото-
рые предоставляют психологи, но только по-
ловина опрошенных мотивированы к обращению  
за помощью к специалистам. Большинство  
респондентов оказались не готовы обратиться 
за профессиональной психологической помощь, 
предпочитая решать проблемы самостоятельно 
или с помощью родных и близких (Муратова, 
Гитихмаева 2019). В работах психологов Казах-
стана обозначается также и проблема, связанная 
с развитием системы социально-психологических 
служб в рамках концепции сохранения и раз-
вития психологического здоровья обучающих-
ся (Тесленко 2021), в вузах республики созда-
ются психологические службы, осуществляющие 
сопровождение субъектов образовательного 
процесса в рамках традиционных направлений 
работы, а именно: психодиагностического, пси-
хопрофилактического, психокоррекционного, 
психологического просвещения и консультиро-
вания (Психологическая помощь… 2022; Пси-
хологическая служба… 2022), но не все студен-
ты знают о существовании этих служб  
и о возможности обратиться к специалисту.

Актуальные интересы психологов Республи-
ки Казахстан связаны также с вниманием  
к проблематике субъективного благополучия  

и уровня удовлетворенности жизнью. Субъек-
тивное благополучие каждого отдельного чело-
века рассматривается важным фактором  
благополучия общества и государства. Так, 
А. Р. Ризулла, M. П. Кaбaковa и Ф. С. Ташимова, 
рассматривая данную проблематику на при-
мере зарубежной и постсоветской психологии, 
делают вывод о том, что психология шагнула 
вперед в изучении субъективного благополучия 
как на теоретическом уровне, так и на уровне 
эмпирических исследований с использованием 
классических и новых психодиагностических 
методик, и предлагают психологам Казахстана 
использовать достижения современной психо-
логии в рамках задачи, связанной с улучшением 
качества жизни (Rizulla, Kabakova, Tashimova 
2019; Rizulla, Tashimova 2020).

Организация и методы исследования
Таким образом, цель настоящего исследова-

ния состоит в анализе опыта, установок и пер-
вичных запросов студентов Республики Казах-
стан в сфере получения психологической 
помощи. В качестве дополнительных задач 
выступали сопоставление результатов исследо-
вания с данными, полученными на российской 
выборке, учет фактора пола и уровня удовлет-
воренности жизнью.

Были сформулированы следующие исследо-
вательские гипотезы:

1) Общие характеристики опыта получения 
психологической помощи, выбора специ-
алиста и уровня готовности к обращению 
за ней у студентов Республики Казахстан 
и России в основном являются сходными.

2) Уровень субъективного благополучия 
казахстанских студентов достаточно вы-
сок и взаимосвязан с обращением к пси-
хологу в прошлом.

3) В зависимости от пола различается от-
носительное число запросов о психоло-
гической помощи и их содержательный 
спектр.

Исследование проводилось в феврале 2022 
года среди студентов, обучающихся в универ-
ситетах Республики Казахстан. Общий объем 
выборки составил 94 человека в возрасте  
от 17 до 35 лет, обучающихся на различных на-
правлениях подготовки, среди которых 62,8% 
женщины, 37,2% мужчины. Большинство  
респондентов (66,0%) обучаются на первом кур-
се бакалавриата, 21,3% — на втором курсе,  
8,5% — на четвертом и 3,2% — в магистратуре.  
В опросе приняли участие студенты 15 универ-
ситетов Казахстана, среди которых: Казахстанско- 
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Британский технический университет (28,7%), 
Казахстанско-Немецкий университет (22,3%), 
Университет КИМЭП (10,0%), Казахстанский 
национальный университет им. аль-Фараби 
(4,3%) и другие.

В онлайн-опросе использовалась модифика-
ция анкеты Н. А. Антоновой, К. Ю. Ерицян, 
Л. А. Цветковой (Антонова, Ерицян, Цветкова 
2021), направленная на изучение субъективной 
готовности студентов вуза к обращению за про-
фессиональной психологической помощью  
и выявление характера первичных запросов  
на психологическую помощь, состоящая из от-
крытых и закрытых вопросов, и Шкала удовлет-
воренностью жизнью Э. Динера в адаптации 
Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева (Осин, Леонтьев 
2020; Diener, Emmons, Larsen, Griffin 1985), ис-
пользуемая для оценки удовлетворенности 
жизнью (когнитивный компонент субъектив-
ного благополучия), состоящая из 5 пунктов, 
оцениваемых по шкале Лайкерта от 1 до 7. Вы-
бор для исследования методики Э. Динера об-
условлен компактностью методики, а также тем, 
что общий уровень удовлетворенности жизнью 
по данным Е. Н. Осина и А. Н. Леонтьева взаи-
мосвязан с оценкой субъектом «жизненных 
условий (социальное благополучие, удовлетво-
ренность базовых психологических потребно-
стей), с показателями конструктивного мышле-
ния, с осмысленностью жизни (жизнестойкость, 
оптимизм, самоэффективность)» (Осин, Леон-
тьев 2020, 128).

В качестве методов статистической обработ-
ки данных использовались контент-анализ от-
ветов на открытые вопросы, частотный анализ, 
критерий углового преобразования Фишера, 
критерий Манна — Уитни и корреляционный 
анализ по Спирмену.

Результаты и их обсуждение

Опыт обращения за психологической 
помощью

Как выяснилось, 40,0% от общего числа сту-
дентов имело опыт обращения к психологу, 
причем для 41,7% из них он являлся единичным, 
а каждый четвертый (25,0%), имеющий опыт 
обращения за помощью, посещал специалиста 
три и более раз. В течение последнего года  
за помощью обратилось около 9,0% всех опро-
шенных. Эти результаты во многом совпадают 
с аналогичными показателями на выборке рос-
сийских студентов (Антонова, Ерицян, Цветко-
ва 2021).

Количество респондентов, обратившихся за 
помощью по собственной инициативе и по со-
вету значимых других, составили 22,0% и 21,0%, 
что незначительно, но расходится с результата-
ми российских студентов (26,2% и 14,7% соот-
ветственно (Антонова, Ерицян, Цветкова 2021)). 
Статистически различия не являются достовер-
ными, но, возможно, «намечают» некоторую 
культурную специфику, отражающую большую 
иерархичность и традиционность казахстанско-
го общества, где мнению старших придается 
важное значение.

Хотя, по мнению членов правительства  
Республики Казахстан (Сыздыкбаев 2022)  
в стране еще не налажена в полной мере систе-
ма психологической помощи и пока нет доста-
точного числа специалистов, тем не менее, для 
желающих ее получить существует возможность 
выбора: обратиться в сторонние частные орга-
низации или в психологическую службу вуза, 
непосредственно нацеленную на работу  
со студенческим контингентом. У студентов,  
по данным нашего исследования, приоритет  
в выборе категории специалиста, несомненно, 
принадлежит частным психологам — две трети 
студентов с опытом обращения за помощью 
(66,6%) предпочитали взаимодействовать имен-
но с ними, причем и качеством их работы сту-
денты оказались весьма довольны: в совокуп-
ности 67,0% обратившихся за помощью  
к частным специалистам респондентов оцени-
ли качество услуг как «высокое» и «очень вы-
сокое». При этом лишь 10,0% предпочли посетить 
психологическую службу вуза, хотя знали о ее 
существовании 53,0% респондентов. Оценка же 
работы психологов из этих структур по сравне-
нию с частными специалистами располагалась 
на противоположном полюсе: три четверти 
студентов (75,0%), обратившихся в службы вузов, 
отметили «низкое» и «очень низкое» качество 
услуг.

Установки/готовность к обращению  
за психологической помощью у студентов

От описания имеющего опыта обращений  
к специалистам-психологам перейдем к рас-
смотрению установок студентов Казахстана  
на получение психологической помощи в будущем.

Благосклонно относятся к обращению  
к специалистам в сфере душевного здоровья  
в широком смысле (к психологу, к врачу- 
психиатру, к специалисту с «экстрасенсорными» 
способностями, к представителю религии) при 
возникновении каких-либо личностных или 
эмоциональных проблем три четверти всех 
опрошенных (76,0%), получить помощь именно 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-4-489-500


Психология человека в образовании, 2022, т. 4, № 4 495

С. В. Васильева, Т. П. Васько, А. Р. Курмашева, Ю. А. Поссель

от психолога настроено подавляющее большин-
ство (93,0% от проявивших данную готовность 
и 100% тех, кто уже имел опыт обращения  
к психологу ранее). Подчеркнем, что готовность 
к обращению за помощью к специалисту- 
психологу у студентов Казахстана составляет 
свыше 90% и значимо превышает аналогичные 
российские данные (Антонова, Ерицян, Цвет-
кова 2021) (φ*эмп. = 3,783, р < 0,01). Это позволя-
ет сделать вывод о том, что психологи-профес-
сионалы пользуются большим авторитетом  
и доверием у студентов. В то же время идея об-
ращения к специалистам психологической служ-
бы вуза пользуется наименьшей популярностью 
(64,0%), хотя готовность к обращению тоже 
достаточно высока.

Обсуждая тему обращения за психологиче-
ской помощью, стоит отметить один интересный 
нюанс: несмотря на то, что в последнее время  
в научном сообществе и среди практиков ак-
тивно обсуждаются вопросы, связанные с воз-
можностью и эффективностью проведения 
консультаций в режиме онлайн, установки 
студентов относительно формы общения  
со специалистами в сфере оказания психологи-
ческой помощи достаточно однозначны: лишь 
4,5% предпочли бы общаться с психологом 
опосредованно, через интернет, остальные пред-
почитают «живой» процесс взаимодействия.

Взаимосвязи опыта обращения  
за психологической помощью/готовности 

обратиться за помощью к психологу  
с уровнем удовлетворенности жизнью  

у студентов
Рассмотрим результаты по Шкале удовлет-

воренности жизнью Э. Динера. В целом по вы-
борке 37,2% студентов имеют высокий уровень 
удовлетворенности жизнью, 19,1% — низкий, 
оставшиеся 43,7% — средний. Значимых взаи-
мосвязей между уровнем удовлетворенности 
жизнью и опытом/готовностью обращения  
к психологу в целом по выборке не выявлено, 
однако следует отметить, что чаще всего имеют 
опыт обращения к специалистам студенты  
со средним уровнем удовлетворенности жизнью — 
41,0%. Среди студентов с высоким уровнем 
удовлетворенности обращался за помощью 
каждый третий (32,0%), а с низким уровнем 
этого показателя — примерно каждый шестой 
(17,0%).

Более подробный анализ взаимосвязей  
по подгруппам (студенты, имеющие опыт об-
ращения к психологу/студенты, не имеющие 
опыта обращения к психологу) показал, что  
у студентов, никогда ранее не обращавшихся  

за психологической помощью, какие-либо свя-
зи между уровнем удовлетворенности жизнью 
и готовностью в будущем воспользоваться  
услугами психологов-профессионалов отсут-
ствуют.

Анализ также продемонстрировал, что чем 
старше студенты, не имевшие опыта обращения 
за помощью ранее, тем более они воспринима-
ют свою жизнь как близкую к идеалу и не хоте-
ли бы ничего в ней менять (соответственно  
rs = 0,31 и rs = 0,29, при p < 0,05). Кроме того, чем 
старше студенты, тем они менее готовы обра-
щаться в психологическую службу вуза  
(rs = – 0,28, при p < 0,05). Возможно, это связано 
с расширением жизненного опыта, личностным 
становлением, обретением навыков саморегу-
ляции, а, возможно, и с «неофициальной» ин-
формацией, стереотипами в оценке качества 
предлагаемой психологическими службами 
помощи. Скорее всего, студенты не считают 
обращение к специалисту целесообразным, по-
скольку либо еще не встретились с проблемами, 
либо решили их самостоятельно.

Однако, чем выше уровень удовлетворен-
ности жизнью у студентов, имеющих опыт об-
ращения к специалистам-психологам, тем чаще 
они готовы обратиться за помощью еще раз  
(rs = 0,48, при p < 0,05). При этом с возрастом 
эти студенты склонны воспринимать обстоя-
тельства своей жизни как менее благоприятные 
(rs = – 0,34 при p < 0,05).

Различия по полу в опыте и готовности 
обратиться за психологической 

помощью
Юноши и девушки не имеют различий  

по шкале удовлетворенности жизнью. Разница 
между ними в соотношении опыта обращения 
за психологической помощью статистически 
незначима, но в качестве тенденции можно от-
метить, что девушки все же имеют несколько 
больший опыт взаимодействия со специалиста-
ми — 38,0%, в то время как среди юношей тако-
вых — 25,0%. При этом девушки значимо чаще 
юношей обращаются за помощью по собствен-
ной инициативе (φ*эмп. = 2,522, p < 0,01), при-
нимая самостоятельное решение, и проявляют 
большую готовность обратиться к психологу 
повторно (φ*эмп. = 2,522, p < 0,01). Юношей  
существенно реже, чем девушек, вдохновляет 
идея обратиться именно к психологу при воз-
никновении каких-либо личностных проблем  
(φ*эмп. = 3,122, p < 0,01). Возможно, некоторые 
современные юноши до сих пор воспринимают 
свое обращение за помощью как проявление 
слабости, поскольку в массовом сознании,  
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которое достаточно консервативно, такое по-
ведение плохо согласуется с традиционными 
стереотипами о мужественности.

Сравнив группы юношей и девушек, имевших 
опыт обращения к психологу (критерий Манна — 
Уитни), можно констатировать, что девушки 
демонстрируют более высокий уровень значений 
по шкале удовлетворенности жизнью и отдель-
ным ее компонентам (р < 0,05).

Анализ запросов студентов  
на психологическую помощь 

В нашем исследовании мы использовали по-
нимание запроса на психологическую помощь, 
предложенное В. К. Лосевой и А. И. Луньковым, 
согласно которому «запрос — это явно выража-
емая пациентом просьба или жалоба, его первое 
словесное формулирование своих трудностей, 
в разрешении которых он ожидает найти помощь 
у психолога» (Лосева, Луньков 1995, 18), а также 
их классификацию «конструктивных» запросов 
на психологическую помощь, которая исполь-
зуется в современных российских исследовани-
ях по схожей тематике и в практике психологов-
консультантов (Ягнюк 2016): запрос  
об информации, запрос о снятии симптомов, 
запрос о помощи в самопознании, запрос  
о саморазвитии, обучении навыкам саморегу-
ляции, запрос на нормализацию межличностных 
отношений, неопределенный запрос. Данная 
классификация запросов явилась основанием 
для выделения категорий контент-анализа  
ответов респондентов. Неконструктивные  
запросы (чрезмерно обобщенные, манипуля-
тивные и др.) нами не анализировались.

Среди девушек сформулировали первичный 
запрос 33 человека (56,0% от численности груп-
пы), в совокупности они дали 50 ответов, по-
скольку некоторые описывали несколько проблем. 
Среди юношей сформулировало запрос 12 че-
ловек (34,0% от численности группы), в сово-
купности было получено 19 ответов. 17,0% 
юношей не смогли сформулировать запрос, либо 
просто уклонились от ответа, среди девушек 
таковых оказалось 22,0%. Среднее число сфор-
мулированных запросов на каждого ответив-
шего в группах практически не различается  
и составляет около 1,5 единицы на человека. 
18,6% девушек и 44,0% юношей заявили, что  
не имеют никаких проблем и не нуждаются  
в помощи, что позволяет интерпретировать 
данный результат как индикатор более выра-
женной потребности в психологической помо-
щи у девушек и указывает на их более высокую 
рефлексивность и склонность к самоанализу.

Анализ содержательных аспектов показал, 
что каждая пятая девушка (20,0%) из числа 
сформулировавших запрос сообщала о пробле-
ме эмоционального выгорания, темы тревож-
ности и учебного стресса волновали по 17,1% 
респонденток в каждом случае, 11,4% были 
озабочены проблемами самоопределения, 8,6% 
жаловались на апатию, также встречались еди-
ничные запросы, связанные с прокрастинацией, 
эмансипацией от родителей, управлением эмо-
циями.

Юноши наиболее часто были сосредоточены 
на проблемах саморазвития и самоопределения 
(41,0% от числа сформулировавших запрос),  
и проблемах с учебой (33,0%). Сложности,  
связанные с управлением эмоциями, с отноше-
ниями с родителями также встречались,  
но в единичных случаях.

Анализ запросов в категориальной сетке, 
предложенной К. В. Ягнюком (Ягнюк 2016),  
к сожалению, осуществить не удалось в связи  
с невозможностью четко дифференцировать 
категории «запрос об информации», «запрос  
о снятии симптома» в ситуации сбора данных 
онлайн, поэтому мы ограничились лишь обсуж-
дением непосредственно содержательной сто-
роны материала.

Выводы
1) В целом, наше исследование с участием 

казахстанских студентов подтверждает 
общие закономерности, полученные  
на российской выборке. Опыт обращения 
к специалистам-психологам достаточно 
распространен среди студентов Казах-
стана и количественно соотносим с рос-
сийскими студентами, несмотря на от-
сутствие мощной и развитой системы 
организаций, оказывающих психологи-
ческую помощь и меньшего числа специ-
алистов по сравнению с Россией. Решение 
по поводу обращения к специалисту при-
нимается студентами в равной мере как 
самостоятельно, так и с участием значи-
мых других, безусловное предпочтение 
отдается формату консультаций офлайн 
и частным специалистам, оценка работы 
которых во многом превышает оценку 
психологических служб вузов.

2) Уровень удовлетворенности жизнью ка-
захстанских студентов достаточно высок, 
что согласуется с данными других ис-
следователей, различий по фактору пола 
не выявлено. Студенты с опытом обра-
щения к психологу отличаются более 
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позитивным восприятием собственной 
жизни, высоким уровнем удовлетворен-
ности и готовностью обратиться за по-
мощью при необходимости. Студенты 
без опыта обращения за помощью, скорее 
всего, не считают обращение к специали-
сту целесообразным, поскольку либо еще 
не встретились с проблемами, либо они 
решили их самостоятельно. Связь между 
удовлетворенностью жизнью и готовно-
стью обратиться к специалистам за пси-
хологической помощью у этой категории 
не обнаружена.

3) Запросы на психологическую помощь 
юношей и девушек имеют качественные 
и количественные различия. Девушки 
формулируют относительно большее 
число запросов, что означает большую 
смелость в признании существующих 
проблем и желание их разрешить. Также, 
вероятно, это может свидетельствовать 
об их большей открытости, рефлексив-
ности, склонности к самоанализу. Со-
держание основных запросов также раз-
личается в зависимости от пола: для 
девушек наибольшую актуальность име-
ли эмоциональные проблемы и состояния, 
для юношей — проблемы личностного 
роста и управления своей деятельностью, 
сходство между ними проявляется  
в высокой актуальности проблем, свя-
занных с напряжением в процессе учебы.

В качестве перспектив исследования было 
бы интересно продолжить изучение опыта  
и готовности обратиться за психологической 
помощью студентов других государств постсо-
ветского пространства (например, Республики 

Узбекистан, Кыргызской Республики и др.),  
а также субъективных факторов, выступающих 
в роли детерминант этой готовности (психоло-
гическое благополучие, особенности самооцен-
ки и др.).
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Аннотация
Введение. Авторами поднимается вопрос о соотношении таких понятий, как «профессионально важные 
качества», «hard skills», «soft skills» применительно к социономическим профессиям. Возникший  
в последние годы интерес к «жестким» и «мягким» навыкам, компетенциям, с одной стороны, обусловлен 
как стремлением к поиску новых возможностей повышения эффективности труда человека, а с другой 
стороны, незаслуженно вытесняет «на обочину» проверенные практикой и доказавшие свою 
жизнеспособность категории, к которым относятся «профессионально важные качества», «психограмма», 
«профессиограмма». Под hard skills понимаются «жесткие» компетенции (конкретные знания, умения 
и навыки, необходимые для конкретной должности в конкретной организации), а под soft skills — 
«мягкие» компетенции (гибкие навыки, способствующие эффективной деятельности в разных 
профессиональных областях).
Материалы и методы. Авторы по существу продолжают извечную дискуссию по вопросу, что важнее: 
сильный профессионал, но с серьезными экзистенциальными пустотами и личностными дефицитами, 
или хороший человек, но не обладающий опытом работы и необходимыми умениями и навыками  
в профессии.
Результаты. Разбирается несколько ошибочных расхожих мнений, объявляющих важность одних 
или других навыков для конкретных профессиональных групп. Анализируются позиции ряда 
отечественных и зарубежных авторов, касающихся заявленной темы. Рассматривается утверждение 
о том, что soft skills важны не только в рамках той или иной профессиональной деятельности,  
но и в целом для достижения успехов в жизни. По мере прохождения человеком профессионального 
пути роль soft skills возрастает.
Выводы. Если овладение hard skills чаще всего происходит в рамках программ обучения в образовательных 
учреждениях, на программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тренингах 
и семинарах, то овладение soft skills не ограничивается только обучением, а подкрепляется в процессе 
профессиональной деятельности, методом проб и ошибок. На примере одного из «мягких» навыков 
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Abstract
Introduction. The article focuses on the correlation between the concepts “professionally important qualities”, 
“hard skills” and “soft skills” in relation to socionomic professions. The interest in “hard” and “soft” skills and 
competencies has arisen in recent years. On the one hand, it stems from the search for new opportunities 
and aims to improve the efficiency of human labor. On the other hand, the new concepts undeservedly displace 
such well tested and proven categories as “professionally important qualities”, “psychogram” and “professionogram”. 
Hard skills are “hard” competencies (specific knowledge and skills necessary for a specific job position), while 
soft skills are “soft” competencies (flexible skills that contribute to effective activity in various professional 
fields).
Materials and Methods. The authors continue the age-old discussion on what is more important: a strong 
professional with serious existential voids and personal deficits, or a good person without work experience 
who is lacking the necessary professional skills.
Results. The article considers a number of popular but erroneous views that declare the importance of certain 
skills for specific professional groups. The authors analyze the ideas on the topic put forward in Russian and 
foreign literature. The authors also consider the argument that soft skills are important not only for a particular 
professional activity, but also in general for achieving success in life. It is maintained that the role of soft skills 
increases as a person goes along professional path.
Conclusions. Hard skills are most often mastered in the course of study in educational institutions,  
on professional development and retraining programs, and at trainings or seminars. In contrast, soft skills 
are learned not only during formal training but are reinforced by trial and error in the process of professional 
activity. The article considers the authors’ program “Emotional Intelligence” designed to improve awareness, 
stress tolerance and emotional management skills: the development of a selected soft skill as part of development 
of soft skills of socionomic professionals is used as an example.
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в рамках развития soft skills у представителей социономических профессий рассматривается авторская 
программа «Эмоциональный интеллект», предназначенная для совершенствования навыков осознания 
и управления эмоциями, как своими, так и других людей, развития навыков стрессоустойчивости.

Ключевые слова: hard skills, soft skills, профессионально важные качества, эмоциональный интеллект, 
социономические профессии
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Эффективность выполнения субъектом тру-
да профессиональной деятельности зависит  
от целого ряда факторов, среди которых важное 
место занимают профессионально важные ка-
чества. При этом в ходе деятельности эти каче-
ства видоизменяются, развиваются, самосо-
вершенствуются. Как уже отмечалось в работах 
Г. С. Никифорова (Никифоров 1996), В. Л. Ма-
рищука (Марищук 1982), С. М. Шингаева (Шин-
гаев 2013) и др., роль и знание профессиональ-
но-важных качеств детерминируется этапом 
профессионального пути человека («вход»  
в профессию, выбор профессии и профессио-
нальная подготовка, профессиональная  
адаптация, осуществление регулярной профес-
сиональной деятельности, повышение профес-
сиональной квалификации и завершение, «выход» 
из профессии). Отметим, что как в отечествен-
ной, так и в зарубежной психологической науке 
предпринимались (и достаточно успешные) 
попытки выделения профессионально важных 
качеств представителей социономических про-
фессий: при отборе кандидатов при поступлении 
в учебные заведения, при поиске и отборе кан-
дидатов на ту или иную должность, при форми-
ровании кадрового резерва.

Вошедшие в поле современных научных 
изысканий понятия, такие как hard skills и soft 
skills, обозначающие соответственно «жесткие» 
компетенции (конкретные знания, умения  
и навыки, необходимые для конкретной долж-
ности в конкретной организации) и «мягкие» 
компетенции (гибкие навыки, способствующие 
эффективной деятельности в разных профес-
сиональных областях), их соотношение в пси-
хологической структуре человека как субъекта 
труда, по существу продолжают извечную дис-
куссию по вопросу, что важнее: сильный про-
фессионал, но с серьезными экзистенциальны-
ми пустотами и личностными дефицитами, или 
хороший человек, но не обладающий опытом 
работы и необходимыми умениями и навыками 
в профессии.

В этой связи закономерно поставить вопрос 
о соотношении профессионально важных ка-
честв, hard skills и soft skills; определить, как 
«жесткие» и «мягкие» навыки соотносятся  
с психограммой, профессиограммой специалиста.

Как правило, под термином hard skills по-
нимают профессиональные навыки, например, 
навыки программирования или вождения ав-
томобиля, знание иностранного языка или на-
выки продажи. В свою очередь к soft skills от-
носят коммуникабельность и навыки работы  
в команде, креативность и клиентоориентиро-
ванность. Безусловно, для гармонично развитой 

личности, включенной в тот или иной вид про-
фессиональной деятельности, важны и те,  
и другие skills. И здесь мы сталкиваемся с рядом 
ошибочных расхожих мнений, объявляющих 
важность или одних, или других навыков для 
конкретных профессиональных групп. Так, нам 
приходилось не единожды встречать точку 
зрения о том, что, например, для программиста 
первостепенное значение имеют именно hard 
skills, вполне конкретные, четко измеряемые 
навыки работы в области программирования. 
Заметим, что такое невнимательное (если  
не сказать — пренебрежительное) отношение  
к личностным качествам, связанным с soft skills, 
и стало, на наш взгляд, одной из причин суще-
ственного оттока за границу сильных програм-
мистов из нашей страны весной 2022 года  
в связи с началом специальной военной опера-
ции. Одновременно, на наш взгляд, ошибочно 
и утверждение о необходимости подготовки так 
называемых эффективных менеджеров с точки 
зрения первоочередного формирования у этой 
категории специалистов, прежде всего, soft skills. 
Конечно, навыки целеполагания, управление 
командами специалистов и прочие — важны, 
скажем, для менеджеров образования (так на-
зывают руководителей образовательных орга-
низаций и специалистов органов управления 
образованием). Наш многолетний опыт работы 
в системе высшего и дополнительного профес-
сионального образования показывает, что, как 
правило, наиболее успешными управленцами 
оказываются те, кто прошел профессиональный 
путь, начиная с первых ступеней (например, 
работал учителем в школе, заместителем дирек-
тора, затем директором), а, не «перескакивая 
ступени», минуя низовые должности, «взгро-
моздился на пьедестал» руководящей долж-
ности и начинает учить других тому, в чем сам 
несилен.

Утверждения ряда авторов (Гоулман 2013)  
о том, что soft skills важны не только в рамках 
той или иной профессиональной деятельности, 
но и в целом для достижения успехов в жизни, 
имеют право на существование. Более того,  
по мере прохождения профессионального пути 
и продвижения по карьерной лестнице роль 
«мягких» навыков возрастает. Это хорошо про-
иллюстрировал Лоуренс Питер в своей книге 
(Peter, Hull 1969), анализируя проблему неком-
петентности. Скажем, врач в больнице карьер-
но движется от ординатора к заведующему от-
делением и далее к должности главврача.  
Но главврач — это уже не врач, а администратор, 
и ему требуются иные навыки. При этом овла-
дение hard skills чаще всего происходит в рамках 
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программ обучения в образовательных учреж-
дениях (школа, вуз), на программах повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки, тренингах и семинарах. В то же время 
овладение soft skills не ограничивается только 
обучением; скажем, в рамках тренинга по раз-
витию эмоционального интеллекта закладыва-
ется фундамент, база, на основе которых в по-
следующем и оттачивается этот навык, 
приобретается опыт, методом проб и ошибок.

Существует еще одно ошибочное мнение, что 
soft skills, в отличие от hard skills, не могут быть 
измерены. Действительно, для проверки на-
личие и уровня развития того или иного «жест-
кого» навыка существуют давно наработанные 
механизмы, позволяющие с достаточной степе-
нью надежности дать вполне конкретный ответ. 
Те, кто сдавал на водительские права, учился 
играть на музыкальном инструменте, осваивал 
работу на том или ином сервисе видеоконфе-
ренций (скажем, Сферум, Pruffme, Webinar 
Meetings), согласятся с нами. Другое дело, что 
пока остается недостаточным набор диагности-
ческих инструментов в области soft skills — как 
оценить умение вести переговоры или гибкость 
ума, эмоциональный интеллект или клиенто- 
ориентированность.

В последнее время все чаще внимание и ра-
ботодателей, и ученых привлекают именно soft 
skills (Канеман 2014; Кови 2004). На междуна-
родном уровне экономисты в качестве значимых 
выделяют следующие важнейшие профессио-
нальные навыки, благодаря которым человек 
сможет быть успешным в современном, дина-
мично меняющемся мире:

1) Комплексное многоуровневое решение 
проблем (Complex problem solving);

2) Критическое мышление (Critical thinking);
3) Креативность в широком смысле 

(Creativity);
4) Умение управлять людьми (People 

management);
5) Взаимодействие с людьми (Coordinating 

with others);
6) Эмоциональный интеллект (Emotional 

intelligence);
7) Формирование собственного мнения  

и принятие решений (Judgment and 
decision-making);

8) Клиентоориентированность (Service 
orientation);

9) Умение вести переговоры (Negotiation);
10) Гибкость ума (Cognitive flexibility) (Пар-

фентьева 2019).
Эти навыки, часто называемые навыками 

XXI века, фокусируют наше внимание вокруг 

двух больших групп: с одной стороны, комму-
никативные навыки, а с другой, навыки, касаю-
щиеся когнитивной сферы.

Отметим некоторую путаницу, заключающу-
юся, прежде всего, в том, что ряд исследователей 
под soft skills понимают черты характера чело-
века. На наш взгляд, стоит рассматривать  
их несколько шире. Soft skills — это, скорее 
всего, способность самостоятельно и эффек-
тивно действовать в рамках своих полномочий 
при выполнении профессиональной деятель-
ности. Перечень мягких навыков достаточно 
широк и периодически дополняется новыми 
позициями. Вместе с тем есть несколько клю-
чевых групп soft skills.

В первую очередь, это коммуникативные на-
выки, предполагающие умение устанавливать  
и поддерживать контакты с разными категори-
ями людей; умение оказывать позитивное вли-
яние на людей и вести эффективные перегово-
ры; владеть навыками делового общения; умение 
грамотно презентовать себя, организацию (К. Род-
жерс в этой связи говорил о конгруэнтности 
человека); владение техниками активного слу-
шания. В группу социальных навыков входят: 
умение работать в команде, быть командным 
игроком; владение техниками управления кон-
фликтами; обладание развитым эмоциональным 
интеллектом; умение проявлять гибкость при 
выполнении функциональных задач (умение 
быть руководителем и умение подчиняться; 
вспомним слова М. И. Кутузова: «Прежде чем 
повелевать, научись повиноваться»); умение 
быть гибким в демонстрации моделей поведения, 
избегая профессиональных деформаций). Важ-
ными являются навыки саморегулирования, 
характеризующие владение человека Time 
Management, Stress Management, Life Management, 
высокая адаптивность к изменяющимся усло-
виям внешней среды; способность к постоян-
ному, регулярному непрерывному образованию; 
навыки целеполагания и самомотивации.

Бесспорно, эти и другие soft skills формиру-
ются, развиваются, оттачиваются на протяжении 
всей жизни человека. В отдельные периоды 
нашей жизни их ценность возрастает. Например, 
в ситуации высокой конкуренции на рынке 
труда значение soft skills возрастает для недав-
них выпускников учебных заведений, не имею-
щих, как правило, большого опыта работы; 
возрастных специалистов (чаще всего предпен-
сионного и пенсионного возраста); молодых 
руководителей организаций; специалистов т. н. 
«исчезающих» профессий и эмигрантов. На наш 
взгляд, для социономических профессий, про-
фессий типа «человек — человек» «мягкие» 
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навыки имеют большое значение, занимая  
ведущие позиции в перечне необходимых про-
фессионально-важных качеств.

Дж. Равен, изучая профессионально важные 
качества, компетенции руководителей разного 
уровня, выделил тридцать семь характеристик, 
в той или иной степени связанных с soft skills, 
причем девять из них напрямую ориентированы 
на такой «мягкий» навык, как эмоциональный 
интеллект — в частности, включение эмоцио-
нальных процессов в профессиональную дея-
тельность, способность к самоконтролю, умение 
воодушевлять других людей работать в составе 
команды для решения общих задач и достиже-
ния поставленных целей; умение использовать 
техники активного слушания, способность раз-
решать конфликты (Равен 2002).

Если мы посмотрим на результаты исследо-
вания высшего управленческого звена компаний 
(Кенджеми, Ковальски 2004; Молчанов 2022), 
то увидим, что в портрет успешного руководи-
теля, прежде всего, входят не hard skills, а soft 
skills — лидерские качества, среди которых:

• особенности мыслительных процессов, 
проявляющиеся в способности к одно-
временному и параллельному решению 
нескольких задач, в умении прогнозиро-
вать развитие событий, опираясь на зна-
ния устойчивых тенденций в развитии 
явлений окружающего мира, и способ-
ности перенести их на события будущего, 
стабильность и устойчивость мыслитель-
ных функций (прежде всего, целеполага-
ния и рефлексии) в ситуациях риска, 
неопределенности и множественности 
выбора;

• навыки управления своим состоянием, 
заключающиеся в настойчивости, энер-
гичности и выдержанности в ситуациях 
вызова и неопределенности, агрессивно-
го поведения окружающих людей, а так-
же в способности идти на компромисс  
и сотрудничество при работе в команде;

• умение демонстрировать ситуативное 
лидерство, ориентируясь, прежде всего, 
на решение задач и заинтересованность 
в достижении успеха организации, в ко-
торой он работает;

• гармонично развитая и цельная личность, 
предполагающая умение проявлять гиб-
кость в отношениях с коллегами, партне-
рами, подчиненными, стрессоустойчи-
вость, чувство юмора, умение сохранять 
бодрость духа и не теряться в сложных 
ситуациях.

По результатам исследования М. Вудкока  
и Д. Фрэнсиса сформулированы одиннадцать 
навыков менеджеров, управленцев, также име-
ющих прямое отношение к soft skills: осознание 
своих жизненных ценностей и умение в ситуа-
циях выбора принимать решения, опираясь на 
свои главные ценности; стремление к познанию 
самого себя, своих сильных сторон и своего 
места в этом мире; навыки самоуправления, 
управления своими эмоциями; коммуникатив-
ные навыки; способность выстраивать эффек-
тивные межличностные отношения с окружа-
ющими людьми, в том числе готовность 
адекватно реагировать на неодобрение других 
людей в процессе общения (Вудкок, Фрэнсис 
1991).

Сошлемся также на наши исследования ка-
честв успешных менеджеров (Шингаев 2007),  
в ходе которых выявлен ряд характеристик, 
связанных, в частности, с такими soft skills, как 
психологическая устойчивость, умение сохранять 
равновесие в эмоциональной сфере, оптими-
стичное отношение к окружающей действитель-
ности, коммуникабельность, чувство юмора. 
Если же говорить шире, а не только об эмоцио- 
нальном интеллекте (безусловно, важном,  
но не единственном «мягком» навыке), то ре-
зультаты наших исследований свидетельствуют 
о том, что важное место в структуре профессио- 
нально важных качеств представителей социо-
номических профессий занимают, прежде всего, 
именно soft skills — навыки эффективного меж-
личностного взаимодействия, волевые качества 
(целеустремленность, настойчивость, внутрен-
ний локус контроля), креативность и гибкость 
мышления, умение работать в команде. Заметим, 
что это согласуется с известными данными, 
полученными другими авторами (Быкова 2015; 
Щиглинская 2018).

Таким образом, проведенный анализ отече-
ственных и зарубежных исследований позволя-
ет сделать обоснованный вывод о важном месте 
soft skills как в профессиональной деятельности 
человека, так и в его жизни в целом.

В рамках развития soft skills у представителей 
социономических профессий предлагается ав-
торская программа «Эмоциональный интеллект». 
Цель программы: совершенствование навыков 
управления и самоуправления эмоциональными 
состояниями в повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности. Практическая зна-
чимость программы заключается в освоении 
участниками обучения эффективными инстру-
ментами (технологиями, методиками, техника-
ми) управления эмоциями, в том числе управ-
ления и самоуправления стрессом. Программа 
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включает в себя три блока, которые позволяют 
как получить необходимый объем знаний  
по рассматриваемой теме, так и отточить тре-
буемые умения.

Первый блок посвящен ознакомлению с по-
нятием эмоционального интеллекта, его роли 
в жизни современного человека; рассматрива-
ются основные концепции эмоционального 
интеллекта (Д. Гоулман (Гоулман 2013), Р. Бар-Он 
(Bar-On 2006), Дж. Майер, П. Сэловей, Д. Кару-
зо (Mayer, Salovey, Caruso 2004), Д. Люсин (Лю-
син 2004) и др.); физиологические основы  
эмоций; информационная теория эмоций П. Си-
монова (Симонов 1981).

Во втором блоке анализируется структура 
эмоционального интеллекта. При всем много-
образии подходов нами предлагается остано-
виться на одном, на наш взгляд, позволяющим 
достаточно полно учесть всю совокупность 
факторов, наполняющих исследуемый феномен, 
а именно — осознание своих эмоций и эмоций 
других людей, управление своими эмоциями  
и эмоциями других людей. Среди отрабатыва-
емых техник: самоанализ «Кто я?», метод «Па-
литра эмоций», методика «Фильтры», методика 
«Я — сообщение», техники управления стрессом, 
техники активного слушания, техники влияния 
на эмоции окружающих.

Третий блок направлен на выявление источ-
ников возникновения эмоций в трудовом кол-
лективе (акцент делается на четыре ключевые 
эмоции — радость, гордость, интерес, удовлет-
воренность); анализируются техники, которые 
может использовать руководитель организации 
для оказания влияния на эмоции других людей 
(основные каналы управления эмоциями — сло-
во, движение, мысли, образ, действие).

По данным анкетирования, проводимого  
по окончании обучения, участники тренинга 
чаще всего отмечают полезность программы, 

оценивая ее на 4,7–4,8 баллов по 5-балльной 
шкале. Наибольший интерес вызывают такие 
вопросы, как навыки стресс-менеджмента, эмо-
циональное лидерство, конструктивное выра-
жение негативных эмоций, я-высказывание, 
техники медитации, управление эмоциями, 
вербализация эмоций.
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Аннотация
Введение. Генерализованное доверие — безусловное ожидание надежности кого-либо, с кем у доверяющего 
отсутствует опыт взаимодействия, основанное на обобщенном предыдущем опыте общения с людьми. 
Изучение этого феномена требует актуализации доступных методик его измерения. Целью настоящего 
исследования стала адаптация Шкалы генерализованного доверия — методики, предложенной 
Т. Ямагиши для измерения уровня генерализованного доверия — на русскоязычной выборке студентов.
Материалы и методы. Эмпирические данные были собраны на выборке студентов РГПУ им. А. И. Герцена 
(n = 233) и подвергнуты анализу при помощи статистических методов (анализ главных компонент 
(PCA), конфирматорный факторный анализ (CFA), расчет коэффициента α Кронбаха, коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена и описательных статистик).
Результаты исследования. Результаты применения анализа главных компонент, вычисленный 
коэффициент α Кронбаха (0,86) и средний коэффициент корреляции между пунктами (0,5) показали 
внутреннюю согласованность Шкалы генерализованного доверия. Конфирматорный факторный анализ 
подтвердил однофакторную структуру опросника. Текущая критериальная валидность Шкалы 
генерализованного доверия подтверждается результатами виньеточного квазиэксперимента, показавшего 
различия в оценке надежности другого в зависимости от степени проявления генерализованного 
доверия, измеренного с помощью исследуемой Шкалы. Конвергентная валидность подтверждена 
корреляционной связью средней силы баллов Шкалы генерализованного доверия с баллами субшкалы 
«Социальное доверие» методики «Шкала межличностного доверия» Дж. Роттера в модификации 
И. Ю. Леоновой, И. Н. Леонова примененной на той же выборке.
Выводы. В качестве направлений последующих исследований предложены применение методики  
на выборках разных возрастов для определения соответствующих тестовых норм, выявление 
взаимосвязей показателей методики с другими измеряемыми социально-психологическими свойствами 
личности, а также изучение возможностей модификации и апробации двухфакторного варианта Шкалы 
генерализованного доверия, опубликованного Т. Ямагиши и коллегами в 2015 г. На основании полученных 
результатов русскоязычный вариант Шкалы генерализованного доверия рекомендуется к использованию 
в исследовательских и диагностических целях.

Ключевые слова: генерализованное доверие, диспозиционное доверие, доверие, студент вуза, адаптация 
методики
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Russian adaptation of Yamagishi’s General Trust Scale  
using student sample
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1 Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Emb., Saint Petersburg 191186, Russia

Abstract
Introduction. Generalized trust is an unconditional expectation of the reliability of someone with whom  
the truster has no experience of interacting, and such expectation is based on the truster’s generalized 
experience of previous interactions with others. Research on generalized trust requires the revision of available 
measurement techniques. This article is focused on adaptation of the Russian version of the General Trust 
Scale (GTS), a technique proposed by T. Yamagishi for measurement of the level of generalized trust.
Materials and Methods. Empirical data was collected on a sample of students of Herzen State Pedagogical 
University of Russia (n = 233) and analyzed using statistical methods.
Results. The internal consistency of the GTS was shown by the Principal Component Analysis (PCA),  
the calculated α-Cronbach coefficient (0.86) and the average correlation coefficient between items (0.5).  
The Confirmatory Factor Analysis (CFA) confirmed the one-factor structure of the questionnaire.  
The concurrent criterion validity of the GTS was confirmed by the vignette quasi-experiment based  
on T. Yamagishi and M. Kosugi’s original experimental design which showed differences in the assessment 
of the reliability of others depending on the scores of the GTS. The convergent validity was confirmed by the 
correlation between the scores of the GTS and the scores of the Social Trust subscale of J. Rotter’s Interpersonal 
Trust Scale (modified by I. Yu. Leonova and I. N. Leonov) which was applied to the same sample.
Conclusions. The results indicate that the Russian version of the Generalized Trust Scale (GTS) has satisfactory 
psychometrical properties. The author recommends its usage for research and diagnostic purposes.
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Введение
Множество аспектов существования доверия 

в обществе обусловливает разнообразие теоре-
тических подходов к его определению. Страте-
гическое, рациональное, базовое, генерализо-
ванное, социальное, информационное, 
альтруистическое — все эти понятия характе-
ризуют формы и проявления доверия, изучаемые 
в социальной психологии и социологии. Раз-
личия в их объектах и функциях лежат в основе 
разнообразия методов их изучения; тем самым, 
вопрос выбора способов исследования и из-
мерения доверия взаимосвязан с тем, как мы 
определяем доверие.

Генерализованное доверие может быть опре-
делено как безусловное ожидание надежности 
кого-либо, с кем у доверяющего отсутствует 
опыт взаимодействия, основанное на обобщен-

ном предыдущем опыте общения с людьми,  
и это определение в основе своей является 
синтезом взглядов Дж. Роттера и Т. Ямагиши 
(Rotter 1967; 1971; 1980; Yamagishi 2001; Yama- 
gishi, Akutsu, Cho, Inoue et al. 2015; Yamagishi, 
Kikuchi 1999; Yamagishi, Kosugi 1998; Yamagishi, 
Yamagishi 1994) — авторов, внесших наибольший 
вклад в развитие диспозиционного подхода  
к доверию в социальной психологии. Объектом 
генерализованного доверия являются люди  
в целом, а в частности проявляется оно в ожи-
дании надежности от незнакомцев — людей,  
с которыми отсутствует опыт взаимодействия; 
этим генерализованное доверие в корне отли-
чается от межличностного, стратегического или 
рационального доверия. Объектом этих видов 
доверия является конкретный другой, в отно-
шении которого субъект доверия владеет опре-
деленной информацией о его надежности.
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Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

В социальной психологии диспозиционный 
подход к доверию стал отправной точкой ис-
следований доверия (Simpson 2007), но активная 
разработка проблематики генерализованного 
доверия была продолжена в социологии (при 
этом часто генерализованное доверие опреде-
лялось как обобщенное, общее или социальное), 
и в теоретических трудах Э. Усланера, Ф. Фуку-
ямы, Э. Гидденса мы находим важные выводы 
о формах, функциях и особенностях существо-
вания доверия в обществе. Прикладные социо-
логические исследования на долгое время огра-
ничили раскрытие социально-психологической 
природы генерализованного доверия и методо-
логическое обеспечение его исследований.  
Для изучения генерализованного доверия в со-
циологии широко использовался один из во-
просов первой психологической методики  
исследования доверия, опубликованной М. Ро-
зенбергом в 1957 г., имеющий следующую фор-
мулировку: «Можете ли Вы вообще сказать, 
что большинству людей можно доверять, или 
же, когда имеешь дело с людьми, осторожность 
никогда не помешает?» (Generally speaking, 
would you say that most people can be trusted or 
that you can’t be too careful in dealing with peop-
le?); этот вопрос был включен в известные 
международные программы исследования цен-
ностей и общественного мнения (Купрейченко, 
Мерсиянова 2013). Но, как справедливо отме-
чали многие авторы (Алмакаева 2014; Купрей-
ченко, Мерсиянова 2013; Delhey, Newton 2011; 
Sturgis, Smith 2010), фраза «большинство людей», 
выражающая здесь субъект доверия, может быть 
истолкована респондентами по-разному, поэто-
му определить вид доверия, измеряемый этим 
вопросом, невозможно.

В социальной психологии с помощью по-
добного вопроса можно изучать конкретные 
социальные установки, связанные с доверием  
к каким-либо субъектам взаимодействия, орга-
низациям, социальным институтам, однако 
необходимость определения специфики психо-
логического содержания различных форм до-
верия требует более точных методов. В то же 
время социально-психологическое содержание 
феномена генерализованного доверия накла-
дывает определенные ограничения на выбор 
подхода к его изучению и измерению. Так,  
нередко доверие изучается с помощью особого 
экспериментального метода, получившего на-
звание «игра на доверие» и предоставляющего 
возможности исследования отношений меж-

личностного доверия в их развитии. Накопление 
информации о партнере и его стратегии в ходе 
такого эксперимента трансформирует изна-
чальные ожидания, связанные с надежностью 
партнера, в рациональный анализ информации 
о взаимодействии, и это приводит к тому, что 
изначальная диспозиция корректируется в со-
ответствии с поступающей информацией. Таким 
образом, наиболее подходящими для изучения 
генерализованного доверия являются опросные 
методы, позволяющие измерить фиксированное 
ожидание надежности другого и готовность 
доверять.

Общепринятой валидной методикой изме-
рения уровня генерализованного доверия  
на данный момент остается «Шкала межлич-
ностного доверия», предложенная в 1967 г. 
Дж. Роттером (Rotter 1967). Несмотря на свое 
название, она была направлена на измерение 
именно обобщенного доверия, которое суще-
ствует в виде ожидания. Русскоязычный вариант 
этой методики был адаптирован С. Г. Достова-
ловым (Духновский 2009), но приемлемым для 
использования в исследовательских целях яв-
ляется более согласованный (α = 0,688 против 
α = 0,633) и экономичный модифицированный 
вариант за авторством И. Ю. Леоновой и И. Н. Лео- 
нова (Леонова, Леонов 2016). Как видно из зна-
чений коэффициента α, согласованность обоих 
вариантов можно оценить как среднюю, что 
указывает на потребность в адаптации новых 
методик измерения генерализованного доверия.

В зарубежной социальной психологии уже 
широко применяется на настоящий момент пока 
не адаптированная для использования на рус-
скоязычных выборках методика «Шкала гене-
рализованного доверия», разработанная япон-
ским социальным психологом Т. Ямагиши 
(Yamagishi 1986; Yamagishi, Yamagishi 1994; Ya-
magishi, Akutsu, Cho et al. 2015). Посредством 
синтеза социологического и социально-психо-
логического знания им была обоснована необ-
ходимость изучения генерализованного доверия 
как полноценного вида доверия, что некоторы-
ми авторами ставилось под сомнение (Hardin 
2001). Как отмечает Э. Гидденс, в современной 
социальной жизни люди значительную часть 
времени взаимодействуют с незнакомыми им 
людьми; поддерживать эти взаимодействия 
позволяет (в терминологии Э. Гофмана) состо-
яние «вежливого невнимания», являющее собой 
особое личное обязательство перед окружаю-
щими людьми и важную предпосылку доверия 
к другим (Гидденс 2011). Генерализованное до-
верие выполняет фасилитирующую функцию 
не только в повседневной социальной жизни, 
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но и в процессе обучения, осуществляющегося 
посредством социального взаимодействия — 
ожидание надежности другого значимо для 
процесса социального научения, так как оно 
облегчает усвоение нового знания (Rotter 1967). 
Поэтому детальное изучение социальных уста-
новок, диспозиций, ожиданий, позволяющих 
справляться с грузом социальной неопределен-
ности и облегчающих взаимодействие с людьми, 
является важной задачей, стоящей перед со-
временными социальными науками, а адаптация 
и расширение практики использования Шкалы 
генерализованного доверия даст импульс к про-
ведению исследований в этом направлении.

Материалы и методы
Методика «Шкала генерализованного до-

верия» (General Trust Scale, GTS) в различных 
ее вариациях применялась Т. Ямагиши и его 
коллегами для изучения генерализованного 
доверия и особенностей склонных и не склонных 
к доверию людей на протяжении нескольких 
десятков лет. Первый пятивопросный вариант 
методики Т. Ямагиши использовал в 1986 г. 
(Yamagishi 1986); он был двухфакторным и от-
личался от последующих версий. В 1994 г. году 
в соавторстве с М. Ямагиши было проведено 
кросс-культурное исследование доверия в Япо-
нии и США (Yamagishi, Yamagishi 1994), где 
впервые был применен однофакторный шести-
вопросный вариант. Т. Ямагиши использовал 
его также при проверке гипотезы о взаимосвя-
зи генерализованного доверия и способности  
к распознаванию знаков риска во взаимодействии 
с людьми (Yamagishi, Kosugi 1999; Yamagishi 
2001), на основе результатов которого им была 
выдвинута эмансипационная теория доверия. 
В 2015 г. Т. Ямагиши с коллегами расширил 
методику, дополнив ее фактором «предпочтения 
доверия» в целях изучения взаимосвязи уста-
новок на доверие и реального поведения в экс-
периментальной ситуации (Yamagishi, Akutsu, 
Cho, Inoue et al. 2015). Однако конфирматорный 
факторный анализ структуры расширенной 
версии показал, что факторные нагрузки ут-
верждений, соответствовавших добавленному 
фактору, оказались ниже, чем у оригинальных 
пунктов Шкалы, что указывает на необходимость 
дальнейшей корректировки нового стимульно-
го материала с целью достижения большей 
согласованности и соответствия добавленному 
фактору. К тому же однофакторный вариант уже 
был адаптирован для использования на англий-
ском (Carter, Weber 2010) и польском (Jasielska, 
Rogoza, Zajenkowska, Russa 2021) языке, а один 

из более ранних промежуточных вариантов был 
адаптирован для испанского языка (Montoro, 
Shih, Román, Martínez-Molina 2014). Этим обу-
словлен выбор для русскоязычной адаптации 
именно однофакторного варианта Шкалы.

Стимульный материал методики представ-
ляет собой шесть утверждений о надежности 
других людей и собственной готовности дове-
рять, которые предлагаются к оценке по шкале 
Ликерта от 1 (полностью не согласен) до 5 
(полностью согласен). Баллы от 1 до 5, соот-
ветствующие ответам, суммируются, формируя 
общий показатель генерализованного доверия. 
Для перевода стимульного материала методики 
на русский язык был использован англоязычный 
вариант вопросов Н. Картер и Дж. М. Вебера 
(Carter, Weber 2010). Был произведен прямой 
перевод формулировок вопросов с английского 
языка на русский, затем осуществлен обратный 
перевод с последующей экспертной оценкой 
соответствия изначальному варианту.

Адаптация методики проводилась на вы-
борке студентов факультетов и институтов РГПУ 
им. А. И. Герцена гуманитарной и технической 
направленностей. Выборка была сформирована 
путем применения серийного способа отбора; 
в качестве единицы отбора была выбрана сту-
денческая группа. Студенческие группы были 
отобраны случайным образом. В исследовании 
приняли участие 233 человека; средний возраст 
испытуемых составил 20,07 лет (SD = 4,12).  
Испытуемые мужского пола составили 15,02% 
от всей выборки. Отсутствие гендерных раз-
личий в результатах методики подтверждается 
статистически незначимым результатом вы-
числения критерия Вилкоксона — Манна — 
Уитни для интегрального балла методики  
по гендерным подвыборкам, W = 3167,5, p = 0,42 
(p < 0,05).

Полученные данные были подвергнуты ста-
тистическому анализу при помощи программ 
SPSS и R с использованием методов анализа 
главных компонент и конфирматорного фак-
торного анализа, а также путем вычисления 
дескриптивных статистик, коэффициента  
α Кронбаха и коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена. Валидность Шкалы оценивалась 
по результатам проведения виньеточного ква-
зиэксперимента и методики «Шкала межлич-
ностного доверия» в модификации И. Ю. Лео-
новой, И. Н. Леонова (Леонова, Леонов 2016)  
на той же выборке.

Результаты и их обсуждение
Для первичной оценки внутренней согласо-

ванности методики был применен анализ глав-
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ных компонент. Такой метод анализа надеж-
ности, применимый для выборок численностью 
меньше 300 единиц, был предложен, в частности, 
П. Сэмюэльсом (Samuels 2015), и его использо-
вание в этих целях представляется оправданным. 
Значение критерия Кайзера — Мейера —  
Олкина (KMO = 0,86) и статистически значимый 
показатель критерия Бартлетта (χ2(15) = 570,95, 

p < 0,001) подтвердили адекватность данных 
методу.

В случае анализа структуры однофакторного 
опросника логично сразу проводить анализ по 
одной компоненте, однако для подтверждения 
соответствия данных таким условиям был по-
строен график собственных значений с парал-
лельным анализом на основе 100 симулирован-
ных матриц данных (рис. 1).

Рис. 1. График собственных значений с параллельным анализом

Номер компоненты

Fig. 1. Parallel analysis scree plot

Component Number
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Table 1. The Principal Component Analysis results

No. Variable (scale item)
PC

1

1 Most people are basically honest 0.73

2 Most people are trustworthy 0.86

3 Most people trust a person if the person trusts them 0.69

4 Most people are basically good-natured and kind 0.82

5 Most people trust others 0.71

6 Generally, I trust others 0.78

Extraction method: Principal Component Analysis

Eigenvalue 3.52

Proportion of variance explained 0.59

Табл. 1. Результаты анализа главных компонент

№ Переменная (пункт шкалы)
Компонента

1

1 Большинство людей в основном честны 0,73

2 Большинство людей заслуживают доверия 0,86

3 Большинство людей, когда им доверяют, отвечают тем же 0,69

4 Большинство людей в основном хорошие и добрые 0,82

5 Большинство людей доверяют другим 0,71

6 В общем, я доверяю другим людям 0,78

Метод выделения: Анализ методом главных компонент

собственное значение 3,52

доля объясненной дисперсии 0,59

График показал, что, в соответствии с кри-
терием Кайзера — Харриса (использование 
компонент, собственные значения которых 
превышают единицу) и результатом параллель-
ного анализа (рекомендующем использование 
компонент, собственные значения которых выше 
усредненных значений, вычисленных на осно-
вании симулированных данных), проводить 
анализ следует по одной компоненте, объясня-
ющей 59% дисперсии. Результаты анализа глав-
ных компонент приведены в таблице 1.

При объеме выборки n > 100 ошибки перво-
го и второго рода исключаются при нагрузках 
компонент выше 0,6 (Guadagnoli, Velicer 1988). 
Все полученные значения нагрузок соответству-
ют этому требованию, что подтверждает до-
стоверность результатов анализа главных ком-
понент.

Результаты анализа главных компонент  
позволили оценить допустимость примене- 
ния к данным коэффициента α Кронбаха.  

Для выборок объемом 100 < n < 300 значение 
коэффициента α Кронбаха объективно при 
собственном значении первой (или, в данном 
случае, единственной) компоненты 3 ≤ λ1 < 6 
(Yurdugül 2008). Следовательно, для наших дан-
ных полностью допустимо применение коэф-
фициента α Кронбаха. Значение коэффициента 
α Кронбаха для всех пунктов составило 0,86 
(95%CI[0,82, 0,89]). Статистические показатели 
шкалы и ее пунктов, а также значения коэффи-
циента α Кронбаха при поочередном удалении 
из анализа каждого из пунктов, представлены 
в таблице 2.

Высокое значение коэффициента α Кронбаха 
говорит о достаточной согласованности пунктов 
шкалы, однако необходимо убедиться, что каждый 
из пунктов привносит новую информацию в общий 
интегральный показатель. Из столбца значений 
коэффициента α Кронбаха с удаленными пункта-
ми видно, что ни одно из полученных значений 
не превышает значения, рассчитанного для всей 
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Табл. 2. Статистические показатели Шкалы генерализованного доверия и ее пунктов

№ Формулировка 
пункта min max

Среднее 
арифме-
тическое 

(X)

Медиана 
(Md)

Стандарт-
ное  

отклоне-
ние (S)

Стан-
дартная 
ошибка 
средней

Асим-
метрия

Экс-
цесс

Коэффици-
ент  

α Кронбаха 
без пункта

1
Большинство 
людей в основном 
честны

1 5 2,84 3 0,91 0,06 0,05 2,62 0,84

2
Большинство 
людей заслуживают 
доверия

1 5 3,06 3 1,01 0,07 0,08 2,57 0,81

3
Большинство 
людей, когда им 
доверяют, 
отвечают тем же

1 5 3,59 4 0,99 0,07 –0,54 2,89 0,85

4
Большинство 
людей в основном 
хорошие и добрые

1 5 3,21 3 1,03 0,07 –0,15 2,69 0,82

5
Большинство 
людей доверяют 
другим

1 5 3,18 3 0,99 0,06 –0,19 2,81 0,85

6
В общем,  
я доверяю другим 
людям

1 5 3,31 3 1,07 0,07 –0,37 2,56 0,83

Шкала 
генерализованного 
доверия

6 30 19,18 19 4,58 0,3 –0,24 3,22 -

Коэффициент α Кронбаха = 0,86
Средний коэффициент корреляции между пунктами = 0,5

Table 2. Statistical properties of the General Trust Scale and its items

No. Scale item min max Mean 
(M)

Me-
dian 
(Md)

Standart 
deviation 

(SD)

Standard 
error of 

the mean 
(SEM) 

Skew-
ness

Kurto-
sis

Cronbach’α 
without an 

item

1 Most people are 
basically honest 1 5 2.84 3 0.91 0.06 0.05 2.62 0.84

2 Most people are 
trustworthy 1 5 3.06 3 1.01 0.07 0.08 2.57 0.81

3
Most people trust  
a person if the person 
trusts them

1 5 3.59 4 0.99 0.07 –0.54 2.89 0.85

4
Most people are 
basically good-
natured and kind

1 5 3.21 3 1.03 0.07 –0.15 2.69 0.82

5 Most people trust 
others 1 5 3.18 3 0.99 0.06 –0.19 2.81 0.85

6 Generally, I trust 
others 1 5 3.31 3 1.07 0.07 –0.37 2.56 0.83

General Trust Scale 6 30 19.18 19 4.58 0.3 –0.24 3.22 -

Cronbach’ s α = 0.86
Average inter-item correlation = 0.5

методики. Также был вычислен средний коэф-
фициент корреляции между пунктами шкалы 
на основании матрицы коэффициентов ранговой 
корреляции Спирмена; он составил 0,5. Все это 
говорит о том, что каждый из вопросов не яв-
ляется избыточным, что, в свою очередь,  

указывает на высокую внутреннюю согласован-
ность методики.

Для проверки соответствия однофакторной 
модели опросника полученным данным был 
проведен конфирматорный факторный анализ. 
Его результаты представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты конфирматорного факторного анализа

Fig. 2. The Confirmatory Factor Analysis results

Модель конфирматорного факторного ана-
лиза считается соответствующей данным при 
пороговых значениях показателей CFI ≥ 0,95; 
SRMR ≤ 0,08; RMSEA < 0,06 и до 0,08 с учетом 
доверительного интервала (Shreiber, Nora, Stage 
2006, 330). Соответствие модели эмпирическим 
данным подтверждается показателями CFI = 0,97 
и SRMR = 0,04. Значение показателя RMSEA = 0,09 
(p ≤ 0,05; 95%CI[0,05;0,13]) находится немногим 

выше рекомендуемых значений. Факторные 
нагрузки переменных, соответствующих вопро-
сам методики, находятся в диапазоне 0,62–0,85. 
Результаты конфирматорного факторного ана-
лиза подтвердили соответствие эмпирических 
данных априорной однофакторной модели 
Шкалы.

Для оценки способности адаптированной 
Шкалы предсказывать проявления доверия был 
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проведен виньеточный квазиэксперимент (Вла-
сенко, Цветкова 2021), в основу которого был 
положен план аналогичного эксперимента Т. Яма-
гиши (Yamagishi 2001). Испытуемым было пред-
ложено оценить в процентах вероятность  
надежного поведения условных героев в пяти 
ситуациях. Варьируемым фактором экспери-
мента стало наличие дополнительной инфор-
мации, говорящей о надежности или ненадеж-
ности героя; контрольная виньетка  
не содержала такой информации. Испытуемые 
(n = 233) были поделены в соответствии с бал-
лами Шкалы генерализованного доверия от-
носительно среднего арифметического общей 
совокупности результатов (X = 19,18), на под-
выборки склонных к доверию (n = 108, X = 22,99) 
и не склонных к доверию (n = 125, X = 15,90). 
По результатам сравнения средних арифмети-
ческих оценок надежности условного героя  
в каждой из предложенных виньеток были вы-
явлены различия в том, как склонные и не 
склонные к доверию реагировали на изменения 
варьируемого фактора эксперимента — наличия 
дополнительной информации об условном герое. 
При двух (X = 79% у склонных против X = 72% 
у не склонных к доверию) и одном (X = 73% 
против X = 65%) фактах, свидетельствующих  
о надежности героя, а также при отсутствии 
дополнительной информации (X = 58% против 
X = 49%), оценки склонных к доверию были 
выше, чем у не склонных. На дополнительную 
информацию, указывающую на ненадежность 
героя, склонные к доверию реагировали более 
чутко, чем не склонные, что отразилось в их 
более низких оценках надежности (X = 32%  
у склонных против X = 40% у не склонных к до-
верию при одном дополнительном факте; X = 24% 
против X = 28% при двух). Эти результаты со-
впали с результатами, полученными Т. Ямагиши, 
и подтвердили текущую критериальную валид-
ность Шкалы.

Конвергентная валидность Шкалы подтверж-
дается корреляцией ее результатов с баллами 
шкалы «Социальное доверие» методики «Шка-
ла межличностного доверия» в модификации 
И. Ю. Леоновой, И. Н. Леонова, измеряющей 
доверие к другим людям, социальным институ-
там, обществу в целом (Леонова, Леонов 2016). 
Методика была проведена на той же выборке; 
значение коэффициента корреляции Спирмена 
составило 0,6, что соответствует средней силе 
корреляционной связи и говорит о том, что обе 
методики измеряют схожие по своему содер-
жанию социально-психологические феномены.

Выводы
Целью данного исследования являлась раз-

работка адаптированного русскоязычного ва-
рианта Шкалы генерализованного доверия 
Т. Ямагиши. Результаты статистической обра-
ботки данных обнаружили валидность и высо-
кую внутреннюю согласованность Шкалы. Вслед-
ствие одномерности оригинальной методики 
особое внимание было уделено анализу целост-
ности структуры адаптируемой версии. Это 
было особенно важным, в том числе, потому 
что Д. Ясельска и коллеги при разработке поль-
ской версии отметили, что пункты 4 и 6 Шкалы 
ослабляли ее структурную целостность (Jasiel-
ska, Rogoza, Zajenkowska, Russa 2021). Здесь же 
структурная целостность и внутренняя согла-
сованность Шкалы были статистически под-
тверждены, что находится в полном соответствии 
с данными по методике, опубликованными 
Т. Ямагиши в 2015 г. (Yamagishi, Akutsu, Cho et al. 
2015).

Будучи частью более широкого исследования, 
продолжающего логику научного поиска Т. Яма-
гиши, работа по адаптации Шкалы была про-
ведена с пониманием того, как разрабатывал  
и апробировал эту методику сам ее автор. Для 
подтверждения валидности методики наряду  
с методами статистической обработки данных 
был проведен виньеточный эксперимент, ре-
зультаты которого были аналогичны тем, что 
получил автор методики — склонные к доверию 
люди более чутко, чем не склонные, восприни-
мают знаки риска во взаимодействии с другими. 
Основываясь на этом, можно сделать вывод  
о способности методики дифференцировать 
людей по степени их склонности к доверию 
другим людям в целом.

В дальнейшем следует продолжить работу  
в направлениях применения методики на вы-
борках разных возрастов и определения соот-
ветствующих тестовых норм, выявления взаи-
мосвязей показателей методики с другими 
измеряемыми социально-психологическими 
свойствами личности, а также изучения воз-
можностей модификации и апробации двух-
факторного варианта опросника (Yamagishi, 
Akutsu, Cho et al. 2015). Перспективы приклад-
ного использования методики видятся в рамках 
психологического тестирования при трудо- 
устройстве, в особенности в гуманитарной 
сфере, в сфере услуг, а также при проведении 
профориетационной работы; при анализе вза-
имоотношений и психологического климата  
в рабочих коллективах и иных малых группах. 
Полученные результаты позволяют заключить, 
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что русскоязычный вариант Шкалы генерали-
зованного доверия может быть рекомендован 
к использованию в исследовательских и диа-
гностических целях.
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Приложение

Стимульный материал методики «Шкала генерализованного доверия»
Используя предложенную шкалу от 1 (полностью не согласен) до 5 (полностью согласен),  

пожалуйста, оцените, насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями:

№ Утверждения
1

полностью 
не согласен

2 3 4
5

полностью 
согласен

1. Большинство людей в основном 
честны

2. Большинство людей заслуживают 
доверия

3. Большинство людей, когда им 
доверяют, отвечают тем же

4. Большинство людей в основном 
хорошие и добрые

5. Большинство людей доверяют другим

6. В общем, я доверяю другим людям

Примечание: баллы от 1 до 5, соответствующие ответам, суммируются, формируя общий показатель генерализован-
ного доверия. При подсчете ни один пункт не подлежит инверсии.
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Аннотация
Введение. Методическая актуальность работы обусловлена трудностью операционализации конструкта 
ценностей. Анализируя компоненты ценностей, можно отметить, что большинство методик опирается 
на мотивационный и когнитивный компоненты, при этом не задействуя эмотивный компонент.  
Мы акцентировали внимание на эмотивном компоненте посредством обращения к страхам. В основу 
разработки методики положены представления Л. С. Выготского о взаимосвязи «переживаний»  
и «значений» и развитые современными авторами идеи о ценностях и страхах. Страх взаимосвязан 
со значимыми ценностями личности как ее жизненными принципами. Цель работы: психометрическая 
проверка нового инструмента для оценки ценностей через актуализируемые страхи. Приводятся 
результаты апробации методики, которые дают доказательства содержательной, критериальной  
и конструктной валидности методики. С помощью представленной методики можно получить 
информацию об иерархии ценностей и содержании ценностных предпочтений.
Материалы и методы. Для психометрической проверки инструмента было обследовано 300 респондентов 
в возрасте 18‒25 лет (М = 19,03; SD = 0,42) из которых 60% женского пола. Использовались опросник 
ценностей Ш. Шварца, опросник иерархической структуры актуальных страхов Ю. В. Щербатых, 
Е. И. Ивлевой, методика измерения типа ментальности В. И. Пищик, опросник веры, разработанной 
Harris Interactive, методика «Развитость моего экологического сознания» А. П. Сидельковского. 
Статистические методы обработки данных: для проверки согласованности, надежности использовали 
корреляционный анализ по Спирмену, α Кронбаха; для определения факторной валидности применяли 
эксплораторный факторный анализ, критерий W Кендалла.
Результаты. Показано, что методика относительно внутренне непротиворечива. Наблюдается 
внутренняя согласованность пунктов методики. Лежащий в ее основе теоретический конструкт связан 
с аналогичным конструктом ценностей по Ш. Шварцу и может предсказывать релевантные переменные, 
включая отношение к себе, другим, природе, технологиям, мистическому и культуре. Связанные  
с ценностями страхи сочетались со страхами, измеренными с помощью иных методик.
Выводы. Методика может применяться в педагогических, психологических контекстах изучения 
ценностей. Психометрическую проверку методики необходимо продолжить на большей выборке  
с учетом возраста, пола и ситуативных факторов.

Ключевые слова: ценности, диагностика ценностей, биологические страхи, социальные страхи, 
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Development and psychometric verification of a technique  
for measuring values through actualized fears

V. I. Pishchik1

1 Don State Technical University, 1 Gagarin Sq., Rostov-on-Don 344000, Russia

Abstract
Introduction. The methodological relevance of the article stems from the difficulty of operationalizing  
the value construct. Most techniques rely on the motivational and cognitive components and do not involve 
the emotive component. The article turns to the emotive component and provides a psychometric verification 
of a new tool for assessing values through actualized fears. The technique is based on L. S. Vygotsky’s ideas 
about the relationship between “experiences” and “meanings”, as well as on the ideas about values and fears 
developed by modern authors. Fear (the strongest emotion) is interconnected with a person’s significant 
values viewed as his/her life principles. The technique makes it possible to obtain the information about the 
hierarchy of values, priorities of fears and the content of value preferences.
Materials and Methods. For psychometric verification of the technique, N = 300 respondents aged  
18–25 years were examined, of which 60% were female. The following methods were used: Schwartz’s values 
questionnaire, the questionnaire of the hierarchical structure of actual fears (Yu. V. Shcherbatykh, E. I. Ivleva), 
the author’s methodology for measuring the type of mentality (V. I. Pishchik), the questionnaire of faith (Harris 
Interactive), the methodology “The development of my ecological consciousness” (A. P. Sidelikovsky). Statistical 
methods of data processing included Spirman correlation analysis, Cronbach's alpha, exploratory factor 
analysis, Kendall’s W criterion.
Results. It is shown that the technique is relatively internally consistent. There is an internal consistency  
of the points of the technique. The technic is based on a theoretical construct which is associated with  
a similar construct of values proposed by S. Schwartz. Value-related fears were combined with fears measured 
by other methods.
Conclusions. The technique can be used in pedagogical and psychological contexts of study of values. 
Psychometric verification of the technique should be continued on a larger sample taking into account age, 
gender and situational factors.

Keywords: values, diagnostics of values, biological fears, social fears, existential fears, psychometric verification, 
reliability, validity, methodology, students
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Введение
Ценности являются латентным образовани-

ем, которое слабо поддается измерению. Поэто-
му их изучают опосредованно, например, через 
представления о том или ином явлении жизни 
человека. На этом построено большинство ме-
тодик измерения ценностей. Анализируя ком-
поненты ценностей, можно отметить, что эти  
методики опираются, прежде всего, на мотива-
ционный и когнитивный компоненты, в то 
время как эмотивный компонент ценностей ими 
не задействуется. Мы обратились к эмотивному 

компоненту, опираясь на представление о стра-
хах, поскольку они являются самыми сильными 
эмоциями. В более раннем исследовании мы 
начали обосновывать эту точку зрения (Пищик 
2019а; 2019b). Были рассмотрены различные 
подходы к проблеме страхов. В частности,  
мы обратились к экзистенциальной психологии, 
где впервые понятие страха было отделено от 
тревоги, и страх был определен в своем пред-
мете как расположенность перед «ничто». Ста-
ло очевидным, что в отличие от тревоги, страх 
конкретен в своем объекте, страх — это пере-
живание своей конечности. Причины и аспекты 
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конечности многообразны, как и разнообразно 
количество страхов.

В психоаналитическом подходе впервые был 
представлен психологический механизм воз-
никновения страхов. З. Фрейд указывает, что 
страхи сопровождают вытесненные желания и 
подразделяются на реальные и невротические 
(Фрейд 1989). В. Лейбин описывает страх как 
мучительное состояние, направленное на само-
сохранение (Лейбин 1990). Это всегда пережи-
вание чего-то нежелательного.

Представитель российской психологии 
А. И. Захаров понимает страх как аффективное 
восприятие, предчувствие угрозы и вызываемое 
чувство волнения и беспокойства (Захаров 2000). 
Страхи подразделяются им на: личностные  
и ситуативные; мнимые и реальные; острые и хро-
нические; естественные и патологические и т. д.

В нашем контексте рассматривались лич-
ностные, непатологические страхи. Ю. В. Щер-
батых и Е. И. Ивлева показали, что в сложной 
ситуации под воздействием иррационального 
представления, которое даже может быть вы-
теснено, возникает мучительное переживание 
(Щербатых, Ивлева 1998). Субъективное пере-
живание угрозы личному благополучию, которое 
оценивается как страх, имеет системный харак-
тер (Падун 2019) и обычно измеряется вербаль-
ными и невербальными самоотчетами испыту-
емых (LeDoux, Hofmann 2018).

Фактически в рассматриваемом вопросе 
скрыта проблема взаимосвязи «переживания» 
и «значения», которая впервые была обозначе-
на поставлена в работе Л. С. Выготского (1984) 
и вновь актуализировалась в работах Дж. Мак-
дугалл (2017), Е. И. Изотовой и Т. Д. Марцин-
ковской (2016) и др. В подростковом возрасте 
переживания соединяются с понятиями, благо-
даря чему происходит интеллектуализация 
переживаний, отмечает Л. С. Выготский (1984). 
Это связывает психологическую составляющую 
с телесными проявлениями (Макдугалл 2017)  
и в подростковом возрасте переживания на-
чинают сочетаться с жизненными принципами 
человека, с его ценностями. У подростков про-
являются следующие страхи: фобии, учебные, 
социальные, криминальные, мистические  
(Шкуратова, Ермак 2004). Ю. В. Шербатых  
и Е. И. Ивлева разделил страхи на биологические, 
социальные и экзистенциальные (Щербатых, 
Ивлева 1998). Степень выраженности страха 
определяется оценкой его значения для под-
ростка. Значения страхов закрепляются в со-
циуме.

Социокультурный подход открывает нам 
социальный механизм страхов. У. Бек и Д. Леви 

полагали, что в обществе рисков, обществе без 
гарантий общие страхи могут способствовать 
сплоченности населения и порождать общество 
страхов (Beck, Levy 2013). Это отражено в ис-
следовании современного российского общества 
(Юревич 2019).

Из вышеизложенного мы сделали вывод, что 
страх является психическим состоянием, которое 
связано с представлениями и диспозициями лич-
ности, подкрепляемыми социальными, культур-
ными, политическими институтами. Страх как 
психическое состояние связан с отношением  
к миру. Обычно в страхе анализируется степень 
угрозы (Raber, Arzy, Bertolus  et al. 2019), но редко 
обращается внимание на ценность того, чему 
угрожают (Иосифян, Арина, Николаева 2019). 
Страх является удвоенной иллюзией, иллюзорным 
отношением. Изначально мы можем иметь оши-
бочные представления о событиях, ситуациях, 
объектах, предметах как угрожающих. Здесь может 
быть две позиции: угроза извне и угроза изнутри. 
Мы допускаем ошибки в оценках этих угроз  
довольно часто, в силу описанных социально- 
психологических феноменов, таких как стремле-
ние к точности, предрасположенность в пользу 
своего Я, ложные корреляции, эвристики и т. д. 
Затем, начиная верить в эти представления,  
мы испытываем эмоции, перерастающие в чувс- 
тво страха. Схема страха как иллюзии такова:  
мы сталкиваемся с объектом или предметом, 
который может породить у нас ложное представ-
ление о нем как угрожающем, далее оцениваем 
ситуацию (представление о ложном представлении), 
что порождает чувство в связи с представлением 
об объекте, т. е. отношение к нему, выражающее-
ся в ценности (рис. 1).

Высшие диспозиции личности (Олпорт 2002; 
Саморегуляция… 2013) — это концепция жизни, 
направленность личности, социальные установки 
на типичные объекты и ситуации. Именно с на-
правленностью связан страх. Страх маркирует 
значимость события, объекта, предмета в жизни 
человека.

Значимость мы связали с представлениями  
о ценностях и ценностных ориентациях в пси-
хологии. Мы рассмотрели подходы к ценностям 
и основные идеи следующих авторов: о ценностях 
как устойчивых убеждениях  М. Рокича (Rockeach 
1973); о высшей диспозиции ценностных ориен-
таций В. А. Ядова (1979); о тренде постматериа-
листических ценностей в самовыражении  
по  Ингельхарту (Inglehart 2000); о современных 
тенденциях в изменениях ценностей, которым 
приписывалась важность в жизни — росте цен-
ностей самосовершенствования и открытости  
к изменениям, самонаправленности и гедонизма, 
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Рис. 1. Схема порождения страха

Fig. 1. The process of fear generation

при снижении значимости традиции, зафикси-
рованных у младших подростков, в исследовании 
М. Веккионе, Ш. Шварца и др. (Vecchione, Schwartz, 
Davidov et al. 2020); о принципиальной мотиваци-
онной основе ценностей и возможности их даль-
нейшей дифференциации (Ш. Шварц и др.);  
о ценностно-нормативной неопределенности 
молодежи в информационной среде, отражаемой 
в исследовании А. В. Микляевой и соавт. (Микля-
ева, Проект, Хороших 2022). Во многих концепци-
ях прослеживается идея связи ценностей с целе-
полаганием человека. Это ценности цели  
М. Рокича (Rockeach 1973), идея М. Вебера о том, 
что ценность представляет собой то, что для нас 
значимо, на что мы ориентируемся в своей жизни 
(Вебер 1990). Ценности направляют жизнедеятель-
ность человека (Bask, Halme, Kallio, Kuula 2020). 
Ценности как мотивационные цели, занимающие 
центральное место в самости, направляют посто-
янный поиск в окружающей среде и помогают 
определить, что потенциально полезно или угро-
жает. Сложив дихотомии ценностей «Я — Другие», 
«Природа — Культура», «Мистическое — 
Технологии», мы смогли связать с ними страхи. 
Страхи обозначают, эмоционально окрашивают 
объекты, значимые для человека в обществе (Нар-
бут, Троцук 2017).

Опираясь на данную идею, нами был составлен 
общий перечень страхов, сопряженных со следу-
ющими угрозами современного общества: антро-
пологические, техногенные, природные, культур-
ные, социальные, экзистенциальные. Этому 
способствовало осмысление работы, посвященной 
глобальным проблемам человечества (von Weizsäcker, 
Wijkman 2018). В список мы не включили эконо-
мические, политические, гендерные и др. страхи, 
поскольку мы предполагаем, что они являются 
вторичными по отношению к тем, которые мы уже 
обозначили.

В перечень страхов были включены страхи, 
связанные: со своим «Я»; с другими людьми;  
с природными катаклизмами; с современными 
технологиями; с утратой культуры; с мистиче-
ским опытом. В ценностях сочетались биологи-
ческие страхи (страх стихийных бедствий, тех-
ногенные страхи), социальные страхи (страх 
унижения от других, страх утраты), экзистен-
циальные страхи (утрата смысла жизни, утрата 
идеалов).

Таким образом, гипотетически был выстро-
ен конструкт, в котором сочетались определен-
ные страхи с общими, высшими ценностями 
человека (табл. 1).
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Табл. 1. Конструкт измерения ценностей через страхи

Сферы Страхи Категории страхов Ценность — значимость

Самость Я

Потери себя Своей самости

Потери любви Любви

Потери смыслов Осмысленности

Потери телесной 
чувствительности Телесности

Страх выбора Принятия

Другие От других

Угроза Бытийности

Утрата Другого

Унижение Достоинства

Утрата идеала Идеалов

Одиночество Дистанции 

Природа
Связанные  

с природными 
катаклизмами

Угроза климатических 
изменений Климатической безопасности

Угроза окружающей среде Окружающей среды

Угроза стихийных 
бедствий Физической безопасности

Угрозы экологии Экологии

Эпидемий Здоровья

Информация
Связанные  

с современными 
технологиями

Избыток информации 
Информации

Нехватка информации

Увеличение миров Глобальность

Возможности роботов Робототехники

Несовершенство 
технологий Ошибки

Культура Связанные  
с культурой

Культура исчезает Культуры

Утрата традиции Традиций

Приход инноваций Инноваций

Растворение во множестве 
культур Неопределенности

Антикультуры Культуры

Мистическое
Связанные  

с мистическим 
опытом

Божественное наказание Бога

Вред от темных сил Наказания

Нереальность Реальности

Бессмертность души Души

Мистический опыт Опыта
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Table 1. The construct of measuring values through fears

Spheres Fears Categories insurance Values (significance of)

The Self I

Loss of oneself One’s Self

Loss of love Love

Loss of meanings Meaningfulness

Loss of bodily sensitivity Physicality

Fear of choice Acceptance

Others From others

Threat Бытийности

Loss Beingness

Humiliation Dignity

Loss of the ideal Ideals

Loneliness Distance

Nature Related to natural 
disasters

The threat of climate change Climate

Threat to the environment Environment

The threat of natural 
disasters Elements

Environmental threats Ecology

Epidemics Health

Technology Related to modern 
technologies

Excess of information Information overload

Lack of information Information overload

Increasing Worlds Globality

Robot capabilities Robotics

Imperfection of technology Mistake

Culture Related to culture

Culture is disappearing Nothing

Loss of tradition Traditions

The arrival of innovation Innovations

Dissolving in a multitude  
of cultures Uncertainty

Anti-culture Culture

The mystical Related to mystical 
experiences

Divine punishment God

Harm from the dark forces Punishment

Unreality Reality

Immortality of the soul Soul

Mystical experience Experience
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Опираясь на данный конструкт, нами была 
построена методика, которая в своем первичном 
варианте была представлена в нашей предыду-
щей публикации (Пищик 2019a). Цель данной 
работы заключается в психометрической про-
верке инструмента для оценки ценностей через 
актуализируемые страхи. Решались следующие 
задачи: 1) проверка внутренней согласованности 
пунктов методики; 2) проверка надежности;  
3) проверка внутренней согласованности объ-
екта исследования; 4) проверка содержательной, 
критериальной и эмпирической валидности;  
5) проверка факторной и конструктивной  
валидности.

Организация и методы исследования
Выборка: студенты 300 чел., возраст  

от 18 до 25 лет, из которых 60% женского пола. 
Применяемые методики: методика измерения 
ценностей через актуализируемые страхи  
(Пищик 2019a); экспертная оценка; методика 
изучения ценностных ориентаций Ш. Шварца 
(2012); опросник измерения страхов Ю. Щерба-
тых и Е. Ивлевой; методика измерения типа 
ментальности (Пищик 2019b); опросник Веры 
(Пищик 2019b); методика А. П. Сидельковского 
«Развитость моего экологического сознания». 
Статистические методы обработки данных: для 
проверки согласованности, надежности — про-
верка нормальности распределения, корреля-
ционный анализ по Спирмену, α Кронбаха; 
факторной валидности — эксплораторный 
факторный анализ, критерий W Кендалла. Ис-
пользовали пакет прикладных программ SPSS 
Statistics 22.

Методика измерения ценностей через  
актуализируемые страхи состоит из двух частей:  
в первой представлен перечень ценностей  
(Я, Другие, Природа, Технологии, Мистическое, 
Культура); во второй части для категорий цен-
ностей, представленных в первой части, пред-
ложены пять утверждений, отражающих отно-
шение к тому или иному страху (всего  
30 утверждений). Процедура проведения мето-
дики включает два этапа. Сначала респондент 
упорядочивает ценности по значимости, при-
сваивая им баллы от 6 (самый высокий)  
до 1 (самый низкий). Самый меньший ранг ука-
зывает на меньшую значимость ценности. Далее 
респонденту предлагается упорядочить страхи 
по категориям ценностей. Следовательно,  
каждая ценность привязывается к наи- 
более значимым страхам, указанным из пяти  
возможных (1 ранг — самый значимый страх,  
5 — самый незначимый страх). Обработка  

результатов заключается в расчете средних 
баллов по каждой категории, соответствующей 
ценностям. В результате выстраивается рейтинг 
ценностей, и каждая ценность оказывается 
отнесена к страхам, которые ее определяют.

Результаты и их обсуждение

На следующем этапе исследования мы по-
ставили задачу психометрической проверки 
формируемого конструкта методики.

Внутренняя надежность методики опреде-
лялась методом оценки внутренней согласован-
ности посредством корреляции ценностей  
и индикаторов ценностей между собой  
(табл. 2). Распределение значений является 
нормальным, но не по всем шкалам, поэтому 
применяли коэффициент корреляции Спир- 
мена.

Обобщая, можно прийти к выводу, что вы-
соких показателей корреляции ≥ 0,6 между пере-
менными методики внутри одной категории 
ценностей довольно много. Была получена 
высокая согласованность методики по основным 
категориям ценностей. Ценностная согласован-
ность представляет собой важный фактор, вы-
ражающийся в ценностно-интенциональной 
согласованности, как показано в работе В. М. Го-
лянича и коллег (Голянич, Бондарук, Шаповал, 
Тулупьева 2018).

Следующей задачей выступала проверка 
методики на надежность — стабильность  
измеряемых свойств (Митина 2011) с исполь-
зованием метода «тест-ретест». С этой целью 
мы провели методику на одной (300 чел.) и той 
же выборке студентов (287 чел.) повторно, через 
месяц. Полученные результаты представлены  
в таблице 3.

Выявились низкие значения корреляций  
по некоторым переменным. Эти же результаты 
подтвердились проверкой одномоментной  
надежности, когда по некоторым пунктам  
(V,3; IV,3) были обнаружены высокий положи-
тельный эксцесс и отрицательная асимметрия.

В результате мы заменили данные выражения 
в следующих категориях ценностей:

Другие:
2. Меня страшит, что я могу потерять значи-

мого, близкого человека.
3. Меня страшит то, что меня могут унижать.
5. Меня страшит возможность испортить 

хорошие отношения с другими людьми.
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Табл. 2. Значение корреляций по Спирмену между переменными

Переменные Я Другие Природа Культура Мисти-
ческое

Техноло-
гии

Другие 0,83**

Я озадачен утратой смысла  
во многих аспектах своей жизни 0,71**

Мне нехорошо, когда я не чувствую 
своего тела 0,65**

Природа 0,64** 0,59**

Самое страшное — это стихийные 
бедствия 0,47**

Страшит, что утрачивается 
традиция 0,58**

Культура 0,67** 0,70**

Мистического 0,53* 0,51*

Меня унижают и это меня тревожит 0,74**

Роботы опасны 0,45* 0,53*

Тревожит, что культур много и нет 
границ между ними 0,70**

Технологии 0,48*

Приходит инновация — это 
небезопасно 0,73** 0,67** 0,79** 0,53**

Я имею мистический опыт  
в жизни — это страшно 0,57**

Душа бессмертна — это 
неотвратимо 0,51* 0,72**

Меня страшит, что я потерял 
значимого и близкого человека 0,59**

Я не различаю реальность  
и нереальность — это пугает 0,71**

Темные силы могут мне причинить 
вред 0,62**

Бог может меня наказать 0,52**

Технологии несовершенны  
и они угрожают 0,60**

Я тревожусь, когда информации  
не хватает 0,67**

Примечание: здесь и далее * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01.
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Table 2. The value of Spearman correlations between variables

Variables I Others Nature Culture The 
Mystical Technology

Others 0.83**

I am puzzled by the loss of meaning  
in many aspects of my life 0.71**

I feel bad when I can’t feel my body 0.65**

Nature 0.64** 0.59**

The worst thing is natural disasters 0.47**

It scares me that tradition is being lost 0.58**

Culture 0.67** 0.70**

The Mystical 0.53* 0.51*

I am being humiliated and it worries me 0.74**

Robots are dangerous 0.45* 0.53*

It is disturbing that there are many 
cultures and there are no borders 
between them

0.70**

Technology 0.48*

Innovation comes — it’s not safe 0.73** 0.67** 0.79** 0.53**

I have a mystical experience in life — 
it’s scary 0.57**

The soul is immortal — it is inevitable 0.51* 0.72**

It scares me that I have lost  
a significant and close person 0.59**

I don’t distinguish between reality and 
unreality — it scares me 0.71**

Dark forces can harm me 0.62**

God can punish me God can punish me 0.52**

Technologies are imperfect and they 
threaten 0.60**

I worry when there is not enough 
information 0.67**

Note: hereafter *—p ≤ 0.05; **—p ≤ 0.01.
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Табл. 3. Значение корреляций по шкалам методики через месяц

№ Шкалы
Коэффициент 

корреляции  
по Спирмену

I Ценность Я 0,73**

1 Я боюсь быть потерянным для самого себя 0,77**

2 Я пугаюсь того, что никого не люблю 0,80**

3 Я испуган утратой смысла во многих аспектах своей жизни 0,82**

4 Мне страшно, когда я не чувствую своего тела 0,81**

5 Я боюсь сделать выбор 0,71**

II Ценность Другие 0,84**

1 Мне угрожают — это опасно 0,72**

2 Меня страшит, что я потерял значимого и близкого человека 0,45

3 Меня унижают и это меня тревожит 0,39

4 У меня нет идеалов, не опасно ли это? 0,48

5 Самое опасное терять хорошие отношения с другими людьми 0,54*

III Ценность Природы 0,73**

1 Меня пугает потепление климата 0,80**

2 Меня пугает загрязнение окружающей среды 0,61*

3 Самое страшное — это стихийные бедствия 0,33

4 Я понимаю, что экологический кризис — это самое опасное в мире 0,75**

5 Меня пугают эпидемии 0,73**

IV Ценность Технологии 0,86**

1 Я опасаюсь, когда информации не хватает 0,70**

2 Я опасаюсь, когда информации слишком много 0,75**

3 Множественность миров — это угроза 0,66**

4 Роботы опасны 0,81**

5 Технологии несовершенны и они угрожают 0,63**

V Ценность Мистического 0,34

1 Бог может меня наказать 0,675**

2 Темные силы могут мне причинить вред 0,574*

3 Я не различаю реальность и нереальность — это пугает 0,250

4 Душа бессмертна — это неотвратимо 0,24

5 Я имею мистический опыт в жизни — это страшно 0,11

VI Ценность Культуры 0,76**

1 Культура исчезает — это небезопасно 0,54*

2 Страшит, что утрачивается традиции 0,51*

3 Приходит инновация — это небезопасно 0,32

4 Тревожит, что культур много и нет границ между ними 0,21

5 Страшит преобладание антикультуры 0,72**
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Table 3. The value of correlations on the scales of the technique after one month

No. Scales Coefficient Spearman 
Correlations

I The value “I” 0.73**

1 I’m afraid of being lost to myself 0.77**

2 I’m scared that I don’t love anyone 0.80**

3 I am afraid of the loss of meaning in many aspects of my life 0.82**

4 I’m scared when I can’t feel my body 0.81**

5 I’m afraid to make a choice 0.71**

II The value “Others” 0.84**

1 I’m being threatened — it’s dangerous 0.72**

2 It scares me that I have lost a significant and close person 0.45

3 I am being humiliated and it worries me 0.39

4 I have no ideals, isn’t it dangerous? 0.48

5 The most dangerous thing is to lose good relationships with other people 0.54*

III The value “Nature” 0.73**

1 Climate warming scares me 0.80**

2 Environmental pollution scares me 0.61*

3 The worst thing is natural disasters 0.33

4 I understand that the ecological crisis is the most dangerous thing in the world 0.75**

5 Epidemics scare me 0.73**

IV The value “Technology“ 0.86**

1 I am afraid when there is not enough information 0.70**

2 I am afraid when there is too much information 0.75**

3 The multiplicity of worlds is a threat 0.66**

4 Robots are dangerous 0.81**

5 Technologies are imperfect and they threaten 0.63**

V The value “The mystical” 0.34

1 God can punish me 0.675**

2 Dark forces can harm me 0.574*

3 I don’t distinguish between reality and unreality — it scares me 0.250

4 The soul is immortal — it is inevitable 0.24

5 I have a mystical experience in life — it’s scary 0.11

VI The value “Culture” 0.76**

1 Culture is disappearing — it’s not safe 0.54*

2 It scares me that traditions are being lost 0.51*

3 Innovation comes — it’s not safe 0.32

4 It is disturbing that there are many cultures and there are no borders between them 0.21

5 The predominance of anti-culture is frightening 0.72**
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Табл. 4. Значение корреляций по новым шкалам методики через 2 недели

№ Шкалы Коэффициент 
корреляции по Спирмену

I Ценность Я -

3. Я испуган утратой смысла во многих аспектах своей жизни 0,67*

4. Мне страшно, когда я не чувствую своего тела 0,73**

II Ценность Другие -

2. Меня страшит, что я могу потерять значимого, близкого человека 0,70*

3. Меня страшит то, что меня могут унижать 0,82**

5. Меня страшит возможность испортить хорошие отношения  
с другими людьми 0,62*

III Ценность Природы 0,73*

3. Я опасаюсь возможности стихийных бедствий 0,58**

V Ценность Мистического 0,76*

3. Для меня опасно не различать реальность и нереальность 0,70*

4. Я порой верю, что душа бессмертна и опасаюсь этого 0,73*

5. Может быть, я имел мистический опыт, и это меня страшит 0,72**

VI Ценность Культуры 0,68*

3. Я опасаюсь, что инновации могут разрушать устоявшийся порядок 0,57**

4. Меня может пугать неопределенность в развитии культуры 
(размывание границ) 0,75*

Природа:
3. Я опасаюсь возможности стихийных  

бедствий.
Мистическое:
3. Для меня опасно не различать реальность 

и нереальность.
4. Я порой верю, что душа бессмертна,  

и опасаюсь этого.
5. Может быть, я имел мистический опыт,  

и это меня страшит.
Культура:
3. Я опасаюсь, что инновации могут разрушать 

устоявшийся порядок.
4. Меня может пугать неопределенность  

в развитии культуры (размывание границ).
Повторное проведение подтвердило верность 

изменений, что проявилось в показателях ре-
тестовой надежности новых пунктов методики, 
оцененной на выборке 287 человек через две 
недели (табл. 4).

В итоге методика приобрела следующую 
форму (см. Приложение).

Следующим шагом было определение вну-
тренней согласованности шкал методики.  
Для этого произведен расчет показателя Крон-
баха. В таблице 5 представлен результат. Как мы 
видим, значение демонстрирует внутреннюю 

согласованность характеристик, описывающих 
объект исследования.

Альфа Кронбаха для всей методики соста-
вила 0,846, что свидетельствует о согласован-
ности пунктов методики.

Далее мы определяли валидность методики.
Содержательная валидность выявлялась ме-

тодом экспертной оценки. Методика была оце-
нена независимыми экспертами: 5 психологов- 
практиков и 5 психологов-преподавателей (все-
го 10 экспертов). Критериями оценки выступи-
ли следующие показатели: адекватность ин-
струкции, точность измерения, релевантность 
содержательной наполняемости категорий цен-
ностей, простота использования, охват сфер 
человеческой жизни, новизна и корректность 
формулировок. Коэффициент согласия критерий 
W Кендалла составляет 0,390 (уровень значи-
мости 0,00). Результаты оценок в достаточной 
степени согласованы. Оценки экспертов по-
могли нам несколько переосмыслить содержа-
ние шкал методики.

Далее мы проверяли конструктную валид-
ность методики. Для этого сопоставлялись 
результаты по нашей методике с результатами 
по другим методикам, измеряющим ценности 
и страхи (табл. 6).
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Табл. 5. Расчет одномоментной надежности методики

№ Шкалы
Статистика надежности

Альфа Кронбаха Альфа Кронбаха на основе 
стандартизованных элементов

1 Я 0,870 0,857

2 Другие 0,619 0,656

3 Природа 0,557 0,503

4 Технологии 0,644 0,601

5 Мистическое 0,730 0,723

6 Культура 0,586 0,570

Table 5. Calculation of the one-time reliability of the method

No. Scales
Scales reliability statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha based on standardized 
elements

11 I 0.870 0.857

22 ’m Different 0.619 0.656

33 Nature 0.557 0.503

44 Technologies 0.644 0.601

55 The mystical 0.730 0.723

66 Culture 0.586 0.570

Table 4. The value of correlations on the new scales of the technique after two weeks

No. Scales Spearman сorrelation 
сoefficient

I The value “I” -

3. I am afraid of the loss of meaning in many aspects of my life 0.67*

4. I’m scared when I can’t feel my body 0.73**

II The value “Others” -

2. I am afraid that I may lose a significant, close person 0.70*

3 I am afraid that I may be humiliated 0.82**

5 I am afraid of the possibility of spoiling good relationships with other 
people 0.62*

III The value “Nature” 0.73*

3. I am afraid of the possibility of natural disasters 0.58**

V The value “The mystical” 0.76*

3. It is dangerous for me not to distinguish between reality and unreality 0.70*

4. I sometimes believe that the soul is immortal and I am afraid of it 0.73*

5. Maybe I had a mystical experience, and it scares me 072**

VI The value “Culture” 0.68*

3. I am afraid that innovations can destroy the established order 0.57**

4. I may be afraid of the uncertainty in the development of culture (blurring 
of boundaries) 0,.75*
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Табл. 6. Значение корреляций по Спирмену между переменными по методике Шварца и проверяемой 
методике

Ценности по Шварцу
Кон-

форм-
ность

Тра-
диция

Без-
опас-
ность

Власть
Самосто-

ятель-
ность

Сти-
муля-

ция

Уни-
верса-
лизм

До-
бро-

та
Гедо-
низм

Ценности и страхи

Ценность природы 0,45* 0,52*

Я понимаю,  
что экологический 
кризис — это самое 
опасное в мире

0,51**

Меня страшит то,  
что я могу потерять 
значимого и близкого 
человека

0,56*

Я боюсь сделать 
выбор 0,48* –0,52*

Меня страшит то,  
что меня могут 
унижать

0,56** –0,47* 0,49*

Ценность 
мистического 0,51* 0,47* 0,49*

Ценность культуры 0,46*

Для меня опасно  
не различать реаль-
ность и нереальность

0,47*

Культура исчезает — 
это небезопасно –0,46*

Я опасаюсь, когда 
информации  
не хватает

–0,57*

Ценность Других 0,70** 0,48* 0,56* 0,48* 0,56*

Бог может меня 
наказать 0,63** 0,45*

Страшит, что 
утрачивается 
традиция

0,62** 0,67** 0,54* 0,54*

Я опасаюсь, что 
инновации могут 
разрушать 
устоявшийся порядок

0,58* 0,56* 0,56** 0,51* 0,57**

Я порой верю,  
что душа бессмертна 
и опасаюсь этого

0,63**

Меня страшит 
возможность 
испортить хорошие 
отношения с другими 
людьми

0,48*

Меня пугают 
эпидемии 0,52*

Страшит 
преобладание 
антикультуры

0,48*
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Table 6. The value of Spearman correlations between variables according to the Schwartz method and the technique 
being tested

Values
Con-
form-

ity
Tra-

dition
Secu-

rity Power Self-
direction

Stim-
ula-
tion

Uni-
versal-

ism

Be-
nevo-
lent

He-
don-
ism

Values and fears

The value of nature 0.45* 0.52*

I understand that the 
ecological crisis is the 
most dangerous thing 
in the world

0.51**

I am afraid that I may 
lose a significant and 
close person

0.56*

I’m afraid to make  
a choice 0.48* –0.52*

I am afraid that I may 
be humiliated 0.56** –0.47* 0.49*

The Value of the 
Mystical 0.51* 0.47* 0.49*

The value of culture 0.46*

It is dangerous for me 
not to distinguish 
between reality and 
unreality

0,47*

Culture is 
disappearing — it’s not 
safe

–0.46*

I am afraid when there 
is not enough 
information

–0.57*

The Value of Others 0.70** 0.48* 0.56* 0.48* 0.56*

God can punish me 0.63** 0.45*

It scares me that 
tradition is being lost 0.62** 0.67** 0.54* 0.54*

I am afraid that 
innovations can destroy 
the established order

0.58* 0.56* 0.56** 0.51* 0.57**

I sometimes believe 
that the soul is 
immortal and I am 
afraid of it

0.63**

I am afraid of the 
possibility of spoiling 
good relationships with 
other people

0.48*

Epidemics scare me 0.52*

The predominance  
of anti-culture is 
frightening

0.48*
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Было обнаружено, что шкала «Конформность» 
положительно связана с ценностями и страхами 
Мистического и Другого; «Меня страшит то, 
что я могу потерять значимого и близкого че-
ловека»; «Я боюсь сделать выбор»; «Меня стра-
шит то, что меня могут унижать». По Ш. Швар-
цу конформность определяется как стремление 
человека к сдерживанию и не причинению 
вреда другим. Речь идет о социально-психоло-
гической природе ценности. Конформность 
обычно проявляется в большей степени в тра-
диционных культурах, в которых утверждается 
единение с определенным миропорядком.

Шкала «Традиция» связана с ценностями  
и страхами Природы, Других, Мистического;  
«Я опасаюсь, что инновации могут разрушать 
устоявшийся порядок», «Я понимаю, что эко-
логический кризис — это самое опасное в мире», 
«Бог может меня наказать». Традиция опирает-
ся на отношения с другими, опору на природу 
и веру.

Ценность Мистического связана со шкалами 
«Конфорность», «Традиция» и «Доброта». Дей-
ствительно, принятие мистического опыта 
определяется стабильностью в окружении чело-
века. Представленные результаты показывают 
значимые связи шкал методики Ш. Шварца  
и нашей методики, что может косвенно свиде-
тельствовать о том, что они измеряют одно  
и то же психологическое качество. Страхи, вхо-
дящие в ценность Другие, были связаны  
со шкалой «Безопасность»; страхи утраты тра-
диции и вхождения инновации были связаны 
со шкалой «Самостоятельность» по методике 
Ш. Шварца. Аналогичные результаты получены 
в исследовании религиозной идентичности 
(Шорохова, Хухлаев, Дагбаева 2016).

Представленный результат также демонстри-
рует, что ценность Природа попадает в ценност-
ную тенденцию консерватизма по Ш. Шварцу.

Шкала «Стимуляция» положительно взаи-
мосвязана с ценностью Другие, страхом  
«Я опасаюсь, что инновации могут разрушать 
устоявшийся порядок». Стимуляция предпо-
лагает стремление к новизне, к глубоким пере-
живаниям, что отражается в данной шкале нашей 
методики.

Перечисленные шкалы относятся к ценност-
ной тенденции «Открытость изменениям»  
по Ш. Шварцу, и они объединяют утверждения 
по нашей методике, относящиеся к шкалам 
Другие и Мистическое.

Шкала «Доброта» была взаимосвязана с цен-
ностями Природы, Культуры, с утверждением 
«Меня страшит то, что меня могут унижать». 

Доброта — это направленность на благополучие 
другого. Обнаруженная связь подчеркивает 
значимость благополучия с идеализацией.  
По Ш. Шварцу, данная шкала относится к цен-
ностной тенденции самотрансцендентности.

Шкала «Гедонизм» связана со страхом «Стра-
шит преобладание антикультуры», что относит-
ся к ценности Культуры. Может быть, именно 
удовольствие связывает эти две ценности.  
По Ш. Шварцу, это ценностная тенденция само-
возвышения. Результат сочетается с исследова-
ниями других авторов (Изотова, Марцинковская 
2016), где показано, каким образом переживания 
формируют культурную идентичность. Как 
видно, многие шкалы нашей методики сочета-
ются с методиками измерения ценностей других 
авторов.

Затем мы сопоставили данные по нашей 
методике и опроснику иерархической структу-
ры социальных страхов. Полученные результа-
ты были сгруппированы в таблице 7.

Сопоставив результаты, мы видим, что шка-
лы страхов сделать выбор сочетаются со стра-
хами ответственности; страх потери себя соот-
носится со страхом за близких. Ценность 
Других раскрывается палитрой страхов воз-
растных, перед болезнью. Страх за исчезновение 
культуры коррелирует со страхами за будущее, 
настоящее. Интересно, что страх перед робота-
ми сочетается со страхом брать на себя ответ-
ственность. Страх за экологию сочетается  
со страхом смерти. Представленные результаты 
открывают определенные тренды в понима- 
нии осознанности своей жизни у студентов.  
Эти результаты подтверждают конструктивную 
валидность нашей методики.

Факторную валидность мы оценивали  
посредством эксплораторного факторного  
анализа. Применяли метод главных компонент  
и вращения Квартимакс с нормализацией  
Кайзера. Результаты представлены в таблице 8.

Была проанализирована оценка вклада каж-
дого из шести выделенных компонентов в общую 
дисперсию. Было выявлено, что вклад 6 компо-
нентов составляет около 91,95% дисперсии. 
Первый компонент мы назвали «Ценность Я», 
учитывая коррелирующие с ним переменные; 
второй компонент — «Мистический»; третий 
компонент — «Ценность культуры»; четвертый 
компонент - «Ценность других»; пятый ком-
понент - «Ценность технологий»; шестой ком-
понент — «Ценность природы»; как видим, коли-
чество значимых компонентов соответствует 
числу шкал методики (Я, Мистическое, Культу-
ра, Другие, Технологии, Природа).
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Табл. 7. Значения корреляций между шкалами методик

№ Методика авторская
«Опросник иерархической структуры 

актуальных страхов личности» 
(Ю. Щербатых и Е. Ивлевой, ИСАС)

Значение 
корреляции 

по Спирмену

1
Ценность Я: Я боюсь сделать выбор Fear of responsibility 0,53*

Я боюсь быть потерянным для самого 
себя Fear of illness of loved ones 0,43*

2 Ценность Другие

Fear of public speaking 0,30*

Fear of getting sick with any disease 0,42*

Fear of responsibility 0,41*

Fear of old age 0,52*

Fear of madness 0,50*

3
Ценность Культуры:  
Культура исчезает — это небезопасно

Fear of the future –0,44*

Fear of poverty –0,51*

Fear of crime –0,54*

Страшит преобладание антикультуры Fear of death 0,48*

4
Ценность Технологий Fear of death –0,36*

Роботы опасны Fear of responsibility 0,42*

5
Ценность Природы: Я понимаю,  
что экологический кризис — это самое 
опасное в мире

Fear of death –0,53*

Table 7. Values of correlations between the scales of the methods

No. The author’s methodology
“Questionnaire of the hierarchical structure 

of actual personal fears”  
(Y. Shcherbatykh and E. Ivleva, ISAS)

The value  
of correlation 

according  
to Spearman

1
The value “I”: I’m afraid to make a choice Fear of responsibility 0.53*

I’m afraid of being lost for myself Fear of illness of loved ones 0.43*

2 The value “Others”

Fear of public speaking 0.30*

Fear of getting sick with any disease 0.42*

Fear of responsibility 0.41*

Fear of old age 0.52*

Fear of madness 0.50*

3

The value “Culture”:  
Culture is disappearing—it’s not safe

Fear of the future –0.44*

Fear of poverty –0.51*

Fear of crime –0.54*

The predominance of anti-culture  
is frightening Fear of death 0.48*

4
The value “Technology” Fear of death –0.36*

Robots are dangerous Fear of responsibility 0.42*

5
The value “Nature”: I understand that 
the ecological crisis is the most 
dangerous thing in the world

Fear of death –0.53*
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Табл. 8. Повернутая матрица компонентов

Переменные
Компоненты

1 2 3 4 5 6

Ценность Я 0,76

Роботы опасны 0,73

Темные силы могут мне причинить вред 0,66

Мне угрожают — это опасно 0,63

Мне страшно, когда я не чувствую своего тела 0,63

Меня пугает все новое 0,62

Бог может меня наказать 0,58

Культура исчезает — это небезопасно 0,54

Множественность миров — это угроза 0,64

Я испуган утратой смысла во многих аспектах 
своей жизни 0,63

Ценность мистического 0,73

Я порой верю, что душа бессмертна и опасаюсь 
этого 0,65

Я опасаюсь, когда информации не хватает 0,57

Ценность культуры 0,63

Страшит, что утрачивается традиция 0,66

Страшит преобладание антикультуры –0,55

Ценность других 0,51

Ценность технологий 0,61

Меня может пугать неопределенность в развитии 
культуры 0,50

Технологии несовершенны и они угрожают 0,57

Ценность природы 0,76

Я не могу находиться в хаосе, поскольку это 
пугает 0,54

Я опасаюсь возможности стихийных бедствий 0,57
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Table 8. Rotated matrix of components

Variables
Components

1 2 3 4 5 6

The value “I” 0.76

Robots are dangerous 0.73

Dark forces can harm me 0.66

I’m being threatened—it’s dangerous 0.63

I’m scared when I can’t feel my body 0.63

Everything new scares me 0.62

God can punish me 0.58

Culture is disappearing—it’s not safe 0.54

The multiplicity of worlds is a threat 0.64

I am afraid of the loss of meaning in many 
aspects of my life 0.63

The value “The mystical” 0.73

I sometimes believe that the soul is immortal 
and I am afraid of it 0.65

I am afraid when there is not enough 
information 0.57

The value “Culture” 0.63

It scares me that tradition is being lost 0.66

The predominance of anti-culture is frightening –0.55

The value “Others” 0.51

The value “Technology” 0.61

I may be afraid of the uncertainty in the 
development of culture 0.50

Technologies are imperfect and they are a threat 0.57

The value “Nature” 0.76

I can’t be in chaos because it scares me 0.54

I am afraid of the possibility of natural disasters 0.57
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Для углубления анализа конструктной валид-
ности мы провели корреляционный анализ 
данных по нашей методике и методикам, кото-
рые могут проверить сам конструкт. Примени-
ли методику измерения типа ментальности 
(Пищик 2019b). Методика измерения типов 
ментальности состоит из шести блоков: «Архе-
типы», «Образ мира», «Образ жизни», «Стиль 
мышления», «Отношения», «Взаимодействия». 
Результаты представлены в таблице 9.

Кроме того, мы провели анализ корреляций 
данных шкалы Мистическое по проверяемой 
методике и по опроснику Веры (авторская шка-
ла ранжирования объектов веры). Ценность 
мистического коррелирует со шкалой «Душа 
бессмертна» (0,674). В дополнение отметим, что 
шкала Природа связана с показателем экологи-
ческого сознания (0,89) по методике А. П. Си-
дельковского «Развитость моего экологическо-
го сознания».

Поскольку проверка методики проведена 
только на студенческой выборке, то в дальней-
шем представляется необходимым расширить 
выборку на другие группы населения, прежде 
всего потому, что страхи, ценности тесно кор-

Табл. 9. Значение корреляций между переменными по методике измерения ментальности и проверяемой 
методике

Ценности  
и страхи

Меня может пугать 
неопределенность  

в развитии культуры

Я не могу 
находиться  

в хаосе, поскольку 
это пугает

Меня страшит 
возможность 

испортить 
хорошие 

отношения  
с другими людьми

Технологии

Составляющие ментальности

Архетипы –0,54* 0,52* –0,52*

Отношения 0,52* 0,48*

Table 9. The value of correlations between variables according to the method of measuring mentality and the 
technique being tested

Values and fears

It is disturbing that 
there are many 

cultures and there 
are no boundaries 

between them

I can’t be in chaos 
because it scares me

The most dangerous 
thing is to lose good 
relationships with 

other people
Technologies

Components of mentality

Archetypes –0.54* 0.52* –0.52*

Relationships 0.52* 0.48*

релируют с возрастом человека (Баева, Гаязова, 
Кондакова, Лактионова 2020). Также А. И. За-
харов отмечает необходимость разделения 
страхов на личностные и ситуационные. Одна-
ко в исследовании методики М. Веккионе, 
Ш. Шварца и др. показано, что лишь небольшая 
часть участников испытала заметное изменение 
за два года в относительной важности, которую 
они приписывали десяти ценностям (Vecchione, 
Schwartz, Davidov et al. 2020). Следовательно, 
страхи более изменчивы, чем значимость цен-
ности. Это нас наводит на мысль о том, что если 
мы измеряем ценности через страхи, то необ-
ходимо будет учесть личностные и социальные 
контексты их предъявлений.

Выводы
В статье рассматриваются результаты пси-

хометрической проверки методики измерения 
ценностей через актуализируемые страхи. Обоб-
щаются представления о связи ценностей  
и страхов посредством их значений. Обосновы-
вается замысел перечня утверждений методики. 
На репрезентативной выборке демонстрируется 
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внутренняя надежность методики, надежность 
(стабильность) измеряемых свойств. Высокие 
корреляционные коэффициенты связи между 
пунктами методики интерпретируются как по-
казатели ее внутренней согласованности.  
По результатам проведения «теста-ретеста» 
подтвердилась стабильность измеряемых при-
знаков. В результате экспертной оценки харак-
теристик методики были скорректированы ее 
шкалы и определена ее содержательная валид-
ность. Внутреннюю согласованность пунктов 
методики демонстрируют высокие коэффици-
енты Кронбаха. Факторизация данных, полу-
ченных с применением методики, показала, что 
компоненты включили в себя шкалы методики 
и их подпункты. Сопоставив показатели от-
дельных шкал с рядом близких по смыслу ме-
тодик, мы подтвердили конструктную валидность 
методики.

Посредством методики возможно выстроить 
иерархию ценностей человека по значимости  
в жизни. Методика позволяет связать страхи  
и ценности, что может быть полезно в коррекци-
онной и психотерапевтической работе психолога.

Дальнейшая работа по психометрической про-
верке методики будет направлена на дифферен-
циацию получаемых с ее помощью результатов  

по параметрам пола и возраста испытуемых.  
Мы планируем привлечь респондентов с явно 
выраженными страхами и проанализировать, 
насколько их ценностная структура соответству-
ет их страхам.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии потенциаль-

ного или явного конфликта интересов.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict 
of interest, either existing or potential.

Соответствие принципам этики

При проведении исследования соблюдены 
этические принципы, предусмотренные для ис-
следований с участием людей и животных.

Ethics Approval

The author declares that the study complies with 
all ethical principles applicable to human and ani-
mal research.

Литература
Баева, И. А., Гаязова, Л. А., Кондакова, И. В., Лактионова, Е. Б. (2020) Психологическая безопасность личности 

и ценности подростков и молодежи. Психологическая наука и образование, т. 25, № 6, с. 5–18.  
https://www.doi.org/10.17759/pse.2020250601

Вебер, М. (1990) Избранные произведения. М.: Прогресс, 808 c.
Выготский, Л. С. (1984) Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. Детская психология. М.: Педагогика, 368 с.
Голянич, В. М., Бондарук, А. Ф., Шаповал, В. А., Тулупьева, Т. В. (2018) Ценностные противоречия как 

психодиагностические критерии профессиональной компетентности и внутриличностного конфликта. 
Экспериментальная психология, т. 11, № 3, с. 120–139. https://doi.org/10.17759/exppsy.2018110309

Захаров, А. И. (2000) Дневные и ночные страхи у детей. СПб.: СОЮЗ, 448 c.
Изотова, Е. И., Марцинковская, Т. Д. (2016) Проблема переживания в концепциях Выготского и Теплова: 

современный контекст. Культурно-историческая психология, т. 12, № 4, с. 4–13. https://www.doi.
org/10.17759/chp.2016120401

Иосифян, М. А., Арина, Г. А., Николаева, В. В. (2019) Ценности и страхи: связь между ценностными 
предпочтениями и страхом перед нарушениями здоровья. Клиническая и специальная психология, т. 8, 
№ 1, с. 103–117. https://www.doi.org/10.17759/cpse.2019080107

Лейбин, В. М. (1990) Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М.: Политиздат, 397 c.
Макдугалл, Д. (2017) Театры тела: Психоаналитический подход к лечению психосоматических расстройств. 

М.: Когито-Центр, 215 с.
Микляева, А. В., Проект, Ю. Л., Хороших, В. В. (2022) Трансформация социокультурных ценностей и традиций 

в информационную эпоху как предпосылка изменения гражданской и политической активности 
российского студенчества. Психология человека в образовании, т. 4, № 1, с. 76–90. https://doi.org/10.33910/2686-
9527-2022-4-1-76-90

Митина, О. В. (2011) Разработка и адаптация психологических опросников. М.: Смысл, 235 с.
Нарбут, Н. П., Троцук, И. В. (2017) Ценностные ориентации и социальное самочувствие студенчества: 

результаты исследовательского проекта: монография. М.: Российский университет дружбы народов, 
400 c.

Олпорт, Г. (2002) Становление личности. М.: Смысл, 462 c.

https://www.doi.org/10.17759/pse.2020250601
https://doi.org/10.17759/exppsy.2018110309
https://www.doi.org/10.17759/chp.2016120401
https://www.doi.org/10.17759/chp.2016120401
https://www.doi.org/10.17759/cpse.2019080107
https://doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-1-76-90
https://doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-1-76-90


Разработка и психометрическая проверка методики измерения ценностей...

542 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-4-521-545

Падун, М. А. (2019) Регуляция эмоций и психологическое благополучие: индивидуальные, межличностные 
и социокультурные факторы. Психологический журнал, т. 40, № 3, с. 31–43. https://www.doi.org/10.31857/
S020595920004052-3

Пищик, В. И. (2019a) Ментальность поколений в текучей современности (монография). М.: ИНФРА-М, 
150 c.

Пищик, В. И. (2019b) Ценностные измерения поколений через актуализируемые страхи. Социальная 
психология и общество, т. 10, № 2, с. 67–81. https://www.doi.org/10.17759/sps.2019100206

Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: диспозиционная концепция. (2013)  
М.: ЦСПиМ, 376 c.

Сидельковский, А. П. (1988) Критерии, методы и методики изучения и формирования отношений школьников 
к природе: методические рекомендации и разработки. Ставрополь: Пятигорский ГПИ, 98 с.

Фрейд, З. (1989) Анализ фобии пятилетнего мальчика (Маленький Ганс). М.: Просвещение, 70 c.
Шварц, Ш., Бутенко, Т. П., Седова, Д. С., Липатова, А. С. (2012) Уточненная теория базовых индивидуальных 

ценностей: применение в России. Психология. Журнал Высшей школы экономики, т. 9, № 2, с. 43–70.
Шкуратова, И. П., Ермак, В. В. (2004) Страхи подростков и их обусловленность тревожностью, нейротизмом 

и агрессивностью. В кн.: Прикладная психология: достижения и перспективы. Ростов-на-Дону: Фолиант, 
с. 283–299.

Шорохова, В. А., Хухлаев, О. Е., Дагбаева, С. Б. (2016) Взаимосвязь ценностей и религиозной идентичности 
у школьников буддистского вероисповедания. Культурно-историческая психология, т. 12, № 1, с. 66–75. 
https://www.doi.org/10.17759/chp.2016120107

Щербатых, Ю. В., Ивлева, Е. И. (1998) Психофизиологические и клинические аспекты страха, тревоги  
и фобий. Воронеж: Истоки, 281 c.

Юревич, А. В. (2019) Опыт эмпирической оценки психологического состояния современного российского 
общества (анализ данных статистики). Психологический журнал, т. 40, № 5, с. 84–96. https://www.doi.
org/10.31857/S020595920006077-0

Ядов, В. А. (1979) Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. Л.: Наука, 264 с.
Bask, A., Halme, M., Kallio, M., Kuula, M. (2020) Business students’ value priorities and attitudes towards sustainable 

development. Journal of Cleaner Production, vol. 264, article 121711. https://www.doi.org/10.1016/j.
jclepro.2020.121711

Beck, U., Levy, D. (2013) Cosmopolitanized nations: Re-imagining collectivity in world risk society. Theory, Culture 
and Society, vol. 30, no. 2, pp. 3–31. https://doi.org/10.1177/0263276412457223

Inglehart, R., Baker, W. E. (2000) Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American 
Sociological Review, vol. 65, no. 1, pp. 19–51. https://doi.org/10.2307/2657288

LeDoux, J. E., Hofmann, S. G. (2018) The subjective experience of emotion: A fearful view. Current Opinion  
in Behavioral Sciences, vol. 19, pp. 67–72. https://www.doi.org/10.1016/j.cobeha.2017.09.011

Raber, J., Arzy, S., Bertolus, J. B. et. al. (2019) Current understanding of fear learning and memory in humans and 
animal models and the value of a linguistic approach for analyzing fear learning and memory in humans. 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 105, pp. 136‒177. https://www.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.03.015

Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press Publ., 455 p.
Vecchione, M., Schwartz, S. H., Davidov, E. et al. (2020) Stability and change of basic personal values in early 

adolescence: A 2-year longitudinal study. Personality, vol. 88, no. 3, pp. 447‒463. https://www.doi.org/10.1111/
jopy.12502

Von Weizsäcker, E. U., Wijkman, A. (2018) Come On! Capitalism, short-termism, population and the destruction 
of the planet. A report to the Club of Rome. New York: Springer Publ., 232 p. https://www.doi.org/10.1007/978-
1-4939-7419-1

References
Baeva, I. A., Gayazova, L. A., Kondakova, I. V., Laktionova, E. B. (2020) Psikhologicheskaya bezopasnost’ lichnosti 

i tsennosti podrostkov i molodezhi [Psychological security and values in adolescents and young people]. 
Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie — Psychological Science and Education, vol. 25, no. 6, pp. 5–18.  
https://www.doi.org/10.17759/pse.2020250601 (In Russian)

Bask, A., Halme, M., Kallio, M., Kuula, M. (2020) Business students’ value priorities and attitudes towards sustainable 
development. Journal of Cleaner Production, vol. 264, article 121711. https://www.doi.org/10.1016/j.
jclepro.2020.121711 (In English)

Beck, U., Levy, D. (2013) Cosmopolitanized nations: Re-imagining collectivity in world risk society. Theory, Culture 
and Society, vol. 30, no. 2, pp. 3–31. https://doi.org/10.1177/0263276412457223 (In English)

Freud, S. (1989) Analiz fobii pyatiletnego mal’chika (Malen’kij Gans) [Five-year-old boy phobia analysis (Little 
Hans)]. Moscow: Prosveshchenie Publ., 70 p. (In Russian)

Golyanich, V. M., Bondaruk, A. F., Shapoval, V. A., Tulup’eva, T. V. (2018) Tsennostnye protivorechiya kak 
psikhodiagnosticheskie kriterii professional’noj kompetentnosti i vnutrilichnostnogo konflikta [Value contradictions 

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-4-521-545
https://www.doi.org/10.31857/S020595920004052-3
https://www.doi.org/10.31857/S020595920004052-3
https://www.doi.org/10.17759/sps.2019100206
https://www.doi.org/10.17759/chp.2016120107
https://www.doi.org/10.31857/S020595920006077-0
https://www.doi.org/10.31857/S020595920006077-0
https://www.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121711
https://www.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121711
https://doi.org/10.1177/0263276412457223
https://doi.org/10.2307/2657288
https://www.doi.org/10.1016/j.cobeha.2017.09.011
https://www.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.03.015
https://www.doi.org/10.1111/jopy.12502
https://www.doi.org/10.1111/jopy.12502
https://www.doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1
https://www.doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1
https://www.doi.org/10.17759/pse.2020250601
https://www.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121711
https://www.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121711
https://doi.org/10.1177/0263276412457223


Психология человека в образовании, 2022, т. 4, № 4 543

В. И. Пищик

as psycho-diagnostic criteria of professional competence and an intrapersonal conflict]. Eksperimental’naya 
psikhologiya — Experimental Psychology, vol. 11, no. 3, pp. 120–139. https://www.doi.org/exppsy.2018110309 
(In Russian)

Inglehart, R., Baker, W. E. (2000) Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American 
Sociological Review, vol. 65, no. 1, pp. 19–51. https://doi.org/10.2307/2657288 (In English)

Iosifyan, M. A., Arina, G. A., Nikolaeva, V. V. (2019) Tsennosti i strakhi: svyaz’ mezhdu tsennostnymi predpochteniyami 
i strakhom pered narusheniyami zdorov’ya [Values and fears: Value priorities and fear of health impairments]. 
Klinicheskaya i spetsial’naya psikhologiya — Clinical Psychology and Special Education, vol. 8, no. 1, pp. 103–117. 
https://www.doi.org/10.17759/cpse.2019080107 (In Russian)

Izotova, E. I., Martsinkovskaya, T. D. (2016) Problema perezhivaniya v kontseptsiyakh Vygotskogo i Teplova: 
sovremennyj kontekst [The problem of experience in the concepts of Vygotsky and Teplov: A Modern context]. 
Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya  —  Cultural-Historical Psychology, vol.  12, no.  4, pp.  4–13.  
https://www.doi.org/10.17759/chp.2016120401 (In Russian)

LeDoux, J. E., Hofmann, S. G. (2018) The subjective experience of emotion: A fearful view. Current Opinion  
in Behavioral Sciences, vol. 19, pp. 67–72. https://www.doi.org/10.1016/j.cobeha.2017.09.011 (In English)

Lejbin, V. M. (1990) Frejd, psikhoanaliz i sovremennaya zapadnaya filosofiya [Freud, psychoanalysis and modern 
western philosophy]. Moscow: Politizdat Publ., 397 p. (In Russian)

McDougall, D. (2017) Teatry tela: Psikhoanaliticheskij podkhod k lecheniyu psikhosomaticheskikh rasstrojstv [Theaters 
of the body: A psychoanalytic approach to the treatment of psychosomatic disorders]. Moscow: Kogito-Tsentr 
Publ., 215 p. (In Russian)

Miklyaeva, A. V., Proekt, Yu. L., Khoroshikh, V. V. (2022) Transformatsiya sotsiokul’turnykh tsennostej i traditsij 
v informatsionnuyu epokhu kak predposylka izmeneniya grazhdanskoj i politicheskoj aktivnosti rossijskogo 
studenchestva [Transformation of socio-cultural values and traditions in the information age as a prerequisite 
for changing the civic and political activity of Russian students]. Psikhologiya cheloveka v obrazovanii — Рsychology 
in Education, vol. 4, no. 1, pp. 76–90. https://doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-1-76-90 (In Russian)

Mitina, O. V. (2011) Razrabotka i adaptatsiya psikhologicheskikh oprosnikov [Development and adaptation  
of psychological questionnaires]. Moscow: Smysl Publ., 235 p. (In Russian)

Narbut, N. P., Trotsuk, I. V. (2017) Tsennostnye orientatsii i sotsial’noe samochuvstvie studenchestva: rezul’taty 
issledovatel’skogo proekta: monografiya [Value orientations and social well-being of students: Research project 
results: Monograph]. Moscow: RUDN University Publ., 400 p. (In Russian)

Olport, G. (2002) Stanovlenie lichnosti [Personality formation]. Moscow: Smysl Publ., 462 p. (In Russian).
Padun, M. A. (2019) Regulyatsiya emotsij i psikhologicheskoe blagopoluchie: individual’nye, mezhlichnostnye  

i sotsiokul’turnye faktory [Emotion regulation and psychological well-being: Individual, interpersonal and 
cultural factors]. Psikhologicheskij zhurnal — Psychological Journal, vol. 40, no. 3, pp. 31–43. https://www.doi.
org/10.31857/S020595920004052-3 (In Russian)

Pishchik, V. I. (2019a) Mental’nost’ pokolenij v tekuchej sovremennosti (monografiya) [The mentality of generations 
in the fluid modernity (monograph)]. Moscow: INFRA-M Publ., 150 p. (In Russian)

Pishchik, V. I. (2019b) Tsennostnye izmereniya pokolenij cherez aktualiziruemye strakhi [Value measurements  
of generations through actualized fears]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo — Social Psychology and Society, 
vol. 10, no. 2, pp. 67–81. https://www.doi.org/10.17759/sps.2019100206 (In Russian)

Raber, J., Arzy, S., Bertolus, J. B. et. al. (2019) Current understanding of fear learning and memory in humans and 
animal models and the value of a linguistic approach for analyzing fear learning and memory in humans. 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 105, pp. 136‒177. https://www.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.03.015 
(In English)

Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press Publ., 455 p. (In English)
Samoregulyatsiya i prognozirovanie sotsial’nogo povedeniya lichnosti: dispozitsionnaya kontseptsiya [Self-regulation 

and prediction of social behavior of a person: Dispositional concept]. (2013) Moscow: Center for Social Forecasting 
and Marketing Publ., 376 p. (In Russian)

Shcherbatykh, Yu. V., Ivleva, E. I. (1998) Psikhofiziologicheskie i klinicheskie aspekty strakha, trevogi i fobij 
[Psychophysiological and clinical aspects of fear, anxiety and phobias]. Voronezh: Istoki Publ., 281 p. (In Russian)

Shkuratova, I. P., Ermak, V. V. (2004) Strakhi podrostkov i ikh obuslovlennost’ trevozhnost’yu, nejrotizmom 
i agressivnost’yu [Fears of adolescents and their conditioning anxiety, neuroticism and aggressiveness].  
In: Prikladnaya psikhologiya: dostizheniya i perspektivy [Applied Psychology: Achievements and Prospects]. 
Rostov-on-Don: Foliant Publ., pp. 283–299. (In Russian)

Shorokhova, V. A., Khukhlaev, O. E., Dagbaeva, S. B. (2016) Vzaimosvyaz’ tsennostej i religioznoj identichnosti  
u shkol’nikov buddistskogo veroispovedaniya [Relationship between values and religious identity in Buddhist 
adolescents]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya — Cultural-Historical Psychology, vol. 12, no. 1, pp. 66–75. 
https://www.doi.org/10.17759/chp.2016120107 (In Russian)

Shvarts, Sh., Butenko, T. P., Sedova, D. S., Lipatova, A. S. (2012) Utochnennaya teoriya bazovykh individual’nykh 
tsennostej: primenenie v Rossii [Theory of basic personal values: Validation in Russia]. Psikhologiya. Zhurnal 

https://www.doi.org/exppsy.2018110309
https://doi.org/10.2307/2657288
https://www.doi.org/10.17759/cpse.2019080107
https://www.doi.org/10.17759/chp.2016120401
https://www.doi.org/10.1016/j.cobeha.2017.09.011
https://doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-1-76-90
https://www.doi.org/10.31857/S020595920004052-3
https://www.doi.org/10.31857/S020595920004052-3
https://www.doi.org/10.17759/sps.2019100206
https://www.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.03.015
https://www.doi.org/10.17759/chp.2016120107


Разработка и психометрическая проверка методики измерения ценностей...

544 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-4-521-545

Vysshej shkoly ekonomiki — Psychology. Journal of the Higher School of Economics, vol. 9, no. 2, pp. 43–70.  
(In Russian)

Sidel’kovskij, A. P. (1988) Kriterii, metody i metodiki izucheniya i formirovaniya otnoshenij shkol’nikov k prirode: 
Metodicheskie rekomendatsii i razrabotki [Criteria, methods and methods of studying and forming the relations 
of schoolchildren to nature: Methodological recommendations and developments]. Stavropol: Pyatigorsk State 
Pedagogical University Publ., 98 p. (In Russian)

Veber, M. (1990) Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Moscow: Progress Publ., 808 p. (In Russian)
Vecchione, M., Schwartz, S. H., Davidov, E. et al. (2020) Stability and change of basic personal values in early 

adolescence: A 2-year longitudinal study. Personality, vol. 88, no. 3, pp. 447‒463. https://www.doi.org/10.1111/
jopy.12502 (In English)

Von Weizsäcker, E. U., Wijkman, A. (2018) Come On! Capitalism, short-termism, population and the destruction 
of the planet. A report to the Club of Rome. New York: Springer Publ., 232 p. https://www.doi.org/10.1007/978-
1-4939-7419-1 (In English)

Vygotskij, L. S. (1984) Sobranie sochinenij: v 6 t. T. 4. Detskaya psikhologiya [Collected works: In 6 vols. Vol. 4. Child 
psychology]. Moscow: Pedagogika Publ., 368 p. (In Russian).

Yadov, V. A. (1979) Samoregulyatsiya i prognozirovanie sotsial’nogo povedeniya lichnosti [Self-regulation and 
prediction of a person’s social behavior]. Leningrad: Nauka Publ., 264 p. (In Russian)

Yurevich, A. V. (2019) Opyt empiricheskoj otsenki psikhologicheskogo sostoyaniya sovremennogo rossijskogo 
obshchestva (analiz dannykh statistiki) [The experience of empirical estimate of psychological state of modern 
Russian society (statistical data analysis)]. Psikhologicheskij zhurnal — Psychological Journal, vol. 40, no. 5, 
pp. 84–96. https://www.doi.org/10.31857/S020595920006077-0 (In Russian)

Zakharov, A. I. (2000) Dnevnye i nochnye strakhi u detej [Children’ day and night fears]. Saint Petersburg: Soyuz 
Publ., 448 p. (In Russian)

Приложение 

Методика измерения ценностей через актуализированные страхи (В. И. Пищик)

Уважаемый участник опроса!
Вы выступаете в качестве эксперта, оценивающего разнообразные ценности Вашего поколения. 

Вам надо постараться воссоздать максимально точный выбор ценностей. Важнейший критерий 
качества Вашей работы, который мы будем использовать, — это балльная оценка, которую  
Вы дадите разным ценностям и страхам, актуальным для Вас.

А. Предлагаем Вам присвоить баллы от самого ценного (6 баллов) до самого малоценного  
в жизни (1 балл) для следующих ценностей (таблица 1).

Табл. 1. Перечень ценностей

Ценности Балл

Я

Другие

Природа

Технологии

Мистическое

Культура

Обработка данных — выстраивается иерархия ценностей от самых значимых и ценных  
до самых незначимых.

B. Ознакомьтесь с высказываниями, представленными в таблице 2 и присвойте им баллы:  
от самого значимого в Вашей жизни (5 баллов) до самого малозначимого (1 балл) для Вас  
(в каждой категории отдельно).
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Табл. 2. Перечень страхов в категории ценностей

Категория: Ценность Я

1. Я боюсь быть потерянным для самого себя

2. Я пугаюсь того, что никого не люблю

3. Я испуган утратой смысла во многих аспектах своей жизни

4. Мне страшно, когда я не чувствую своего тела

5. Я боюсь сделать выбор

Категория: Ценность других

1. Мне угрожают — это опасно

2. Меня страшит то, что я могу потерять значимого и близкого человека

3. Меня страшит то, что меня могут унижать

4. У меня нет идеалов, не опасно ли это?

5. Меня страшит возможность испортить хорошие отношения с другими людьми

Категория: Ценность природы

1. Я не могу находиться в хаосе, поскольку это пугает

2. Меня пугает все новое

3. Я опасаюсь возможности стихийных бедствий

4. Я понимаю, что экологический кризис — это самое опасное в мире

5. Меня пугают эпидемии

Категория: Ценность технологий

1. Я опасаюсь, когда информации не хватает

2. Я опасаюсь, когда информации слишком много

3. Множественность миров — это угроза

4. Роботы опасны

5. Технологии несовершенны и они угрожают

Категория: Ценность мистического

1. Бог может меня наказать

2. Темные силы могут мне причинить вред

3. Для меня опасно не различать реальность и нереальность

4. Я порой верю, что душа бессмертна и опасаюсь этого

5. Может быть, я имел мистический опыт, и это меня страшит

Категория: Ценность культуры

1. Культура исчезает — это небезопасно

2. Страшит, что утрачивается традиция

3. Я опасаюсь, что инновации могут разрушать устоявшийся порядок

4. Меня может пугать неопределенность в развитии культуры

5. Страшит преобладание антикультуры

Обработка данных: в каждой группе выстраивается иерархия страхов от самых значимых  
и волнующих до самых незначимых.
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