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Цель. Выявить ключевые темы, представленные в современных исследованиях о связи со-
циального капитала с поколенческими различиями в организациях, применяя подходы диджита-
лизации (цифрового моделирования) массива научных публикаций.

Контекст и актуальность. Появление новых технологий, трудовая миграция и включен-
ность представителей различных поколений в производственную деятельность актуали-
зировали процесс непрерывной социализации индивидов в организационную среду и, соот-
ветственно, поиск социально-психологических инструментов для ее реализации. Цифровая 
трансформация открыла новые механизмы для исследования непрерывной социализации 
индивидов всех возрастов, в которой важную роль играет социальный капитал, включаю-
щий в себя доверие, вовлеченность в социальные сети и положение в них, а также частоту 
взаимодействий между людьми, которые в современных условиях смещаются в виртуальное 
пространство.
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Используемая методология. Обзор тематического поля (scoping review) (k = 129) с использо-
ванием алгоритма тематического моделирования (topic modeling) языка программирования Питон.

Основные выводы. Обзор тематического поля изучения социального капитала поколений 
в организациях различной формы собственности позволил выявить шесть тем, которые от-
разили специфику социализации определенных поколенческих групп, включенных в трудовую 
деятельность.

Ключевые слова: социальный капитал; социализация; поколения; тематическое моделиро-
вание; обзор тематического поля.

Финансирование. Исследование выполнено в Высшей школе экономики за счет гранта Российского на-
учного фонда № 24-28-00209, https://rscf.ru/project/24-28-00209/.

Для цитаты: Волкова Н.В., Бордунос А.К., Чикер В.А., Почебут Л.Г., Кораблева С.А. Цифровое моделирова-
ние тематического поля изучения социального капитала поколений в организациях // Социальная психо-
логия и общество. 2025. Том 16. № 1. С. 5—27. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2025160101

Digital Modeling for Scoping Review in Studying Intergenerational 
Social Capital in Organizations

Natalia V. Volkova
HSE University, Saint Petersburg, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9045-4393, e-mail: nv.volkova@hse.ru

Aleksandra K. Bordunos
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Vera A. Chiker
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Ludmila G. Pochebut
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Svetlana A. Korableva
HSE University, Saint Petersburg, Russia
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Objective. Identify key topics presented in contemporary research on the relationship between so-
cial capital and generational differences in organizations, utilizing digital processing approaches on a 
dataset of scientific publications.

Background. The emergence of new technologies, labor migration, and the involvement of represen-
tatives of different generations in labor activities have highlighted the process of continuous socializa-
tion of individuals in the organizational environment, and consequently, the search for socio-psycho-
logical tools for its implementation. Digital transformation has opened up new mechanisms for studying 
the continuous socialization of individuals of all ages, in which social capital plays an important role, 
encompassing trust, involvement in social networks and their position in them, as well as the frequency 
of interactions between people, which are shifting to virtual spaces in contemporary reality.

Methodology. Scoping review (k = 129) using a topic modeling algorithm in the Python program-
ming language.
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Conclusions. The scoping review in studying intergenerational social capital in organizations of 
various ownership forms has identified six topics that reflect the specificity of socialization of certain 
generational groups engaged in work activities.

Keywords: social capital; socialization; generations; topic modeling; scoping review.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation at HSE University, project number 
24-28-00209, https://rscf.ru/project/24-28-00209/.

For citation: Volkova N.V., Bordunos A.K., Chiker V.A., Pochebut L.G., Korableva S.A. Digital Modeling 
for Scoping Review in Studying Intergenerational Social Capital in Organizations. Sotsial’naya psikhologiya i 
obshchestvo = Social Psychology and Society, 2025. Vol. 16, no. 1, pp. 5—27. DOI: https://doi.org/10.17759/
sps.2025160101 (In Russ.).

Введение
В современном мире люди погруже-

ны в цифровое общество, где устанавли-
ваются и поддерживаются социальные 
отношения, происходит общение, про-
водится досуг, получается образование, 
решаются рабочие вопросы [19]. Цифро-
вая трансформация открыла новые меха-
низмы для исследования непрерывной 
социализации индивидов всех возрастов, 
в которой важную роль играет социаль-
ный капитал, включающий в себя дове-
рие, вовлеченность в социальные сети и 
положение в них, а также частоту взаи-
модействий между людьми [1].

Феномен социального капитала 
анализируется на макро- (институци-
ональном), мезо- (организационном) и 
микро- (индивидуальном) уровнях и мо-
жет принимать форму ролевых моделей, 
ожиданий, поведенческих норм и меж-
личностных связей [23], способствующих 
экономическому росту [25], а также ока-
зывающих влияние на продуктивность 
и заработные платы [16]. Эта концепция 
во многом объясняет, почему люди ведут 
себя не всегда рационально под влиянием 
норм, ценностей, доверия и принадлеж-
ности к определенной социальной группе 
[23]. Социальный капитал тесно связан 
с организационным поведением и моти-
вацией персонала, которые в последнее 

время рассматриваются в контексте по-
коленческих различий из-за старения на-
селения [3]. Соответственно, представля-
ется важным как для работодателей, так и 
для исследователей рассмотреть станов-
ление и развитие концепции социального 
капитала в организациях различной фор-
мы собственности с учетом аспектов, свя-
занных с поколениями.

В этом ключе поколение как иденти-
фицируемая группа, у которой учитыва-
ются общие годы рождения, значимые 
жизненные события на критических 
этапах развития и часто схожие профес-
сиональные ценности и установки [68], 
относится к макроуровню изучения со-
циального капитала, в то время как ор-
ганизационный контекст относится к 
мезоуровню. Результаты анализа иссле-
дований, которые соединяют в себе тео-
рию социального капитала в контексте 
организации и поколенческих аспектов, 
могут дать работодателям идеи для фор-
мирования инструментов по управлению 
социализацией персонала, а исследова-
телям — направления дальнейших раз-
работок в этой области. Соответственно, 
цель работы — выявить ключевые темы, 
представленные в современных иссле-
дованиях о связи социального капитала 
с поколенческими различиями в орга-
низациях, применяя подходы диджита-
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лизации (цифрового моделирования) 
массива научных публикаций. Исследо-
вательские вопросы:

1. Какие системообразующие темы, 
объединяющие в себе теории социально-
го капитала и поколенческих различий, 
выделяются в научной литературе?

2. Каковы основные направления ис-
следований в этой области, степень их раз-
работанности и ограничения тематики?

Дизайн исследования
В статье представлены результаты об-

зора тематического поля (scoping review) в 
области социального капитала поколений 
в организациях. Этот метод анализа науч-
ной литературы предполагает обобщение 
и систематизацию информации из пред-
метного поля путем соблюдения протоко-
ла «Предпочтительные пункты отчетности 
для систематических обзоров и метаана-
лизов, расширенные для обзоров пред-
метного поля» (Preferred Reporting Items 
for Systematic reviews and Meta-Analyses 
extension for Scoping Reviews; PRISMA-
ScR) [5]. Использование такого подхода 
дает возможность уточнить ключевые 
определения и понятия, определить явле-
ния, связанные с организационным соци-
альным капиталом и поколенческими раз-
личиями, а также выявить перспективные 
направления исследований.

Формирование выборки для обзора 
предметного поля

Формирование выборки осуществлялось 
посредством поиска литературы в электрон-
ной библиотеке e-Library и базе данных 
Scopus на 25.12.2023. Процесс поиска и отбо-
ра статей состоял из четырех шагов (рис. 1).

На первом шаге (k = 926) использо-
вался следующий запрос для базы дан-
ных Scopus:

TITLE-ABS-KEY ((({social capital} 
OR {organizational social capital}) AND 

(generation* OR {gen Y} OR {Baby 
Boomer*} OR {gen Z}))) AND (EXCLUDE 
(SUBJAREA, "CENG") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "VETE") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "BIOC") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "MATE") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "PHAR") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "IMMU") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "MATH") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "EART") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "AGRI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "ENER") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "ENGI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "MEDI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "ENVI"))

На втором шаге (k = 683) до изучения 
содержания были удалены все публика-
ции, которые не соответствовали форма-
ту статьи (k = 243), например, обзорные 
статьи (review), заметки (note), обзоры 
конференций (conference review).

На третьем шаге (k = 114) были уда-
лены дублирующие публикации (k = 3), 
источники, в которых слово «generation» 
использовалось в значении «создание», 
«генерация» (k = 163), и статьи, которые 
не затрагивали тематику поколений или 
организационный контекст (k = 403). 
В частности, встречались такие темы, 
как социальный капитал в обществе, при 
миграционных процессах, в религиозном 
контексте и др. На этом шаге анализ со-
держания текстов проводился независи-
мо тремя исследователями-экспертами, 
затем результаты сверялись и обсужда-
лись в случае несоответствий в решениях.

На четвертом шаге (k = 129) сложив-
шаяся выборка была дополнена статьями 
из реферативной базы данных e-Library 
(k = 15) на основании аналогичных клю-
чевых слов (см. рис. 1). Отобранные ста-
тьи были прочитаны и проанализирова-
ны исследователями, чтобы убедиться в 
их актуальности для ответа на исследо-
вательские вопросы.
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Распределение статей по годам, пред-
ставленное на рис. 2, демонстрирует воз-
растающий интерес к данной теме.

Тематический анализ предметного 
поля: извлечение данных

Извлечение данных проводилось из ан-
глоязычных аннотаций с использованием 
языка программирования Питон. Следуя 
рекомендациям предыдущих исследова-
ний [40], документы были подготовлены 
посредством удаления ненужных элемен-
тов (например, цифр, знаков препинания 

и специальных символов), разделения на 
слова и преобразования их в нижний ре-
гистр. Сегментация текста была выпол-
нена с помощью токенизации по словам 
(unigram tokenization), поскольку темати-
ческое моделирование (topic modeling) вы-
дает более оптимальные результаты, когда 
используется такой вид токенизации [34]. 
Затем тексты были лемматизированы и из 
них удалили слова, содержащие менее трех 
букв, и стоп-слова, которые не несут смыс-
ловой нагрузки. Список стоп-слов из би-
блиотеки NLTK (Natural Language Toolkit) 

Рис. 1. Формирование выборки: а) Ключевые слова: social capital, organizational social 
capital, generation, gen Y, Baby Boomer, gen Z. б) Категории: 1) социальные науки, 2) бизнес, 
менеджмент и бухгалтерский учет, 3) экономика, эконометрика и финансы, 4) искусство и 

гуманитарные науки, 5) психология, 6) науки о компьютерах, 7) науки о принятии решений, 
8) междисциплинарные исследования, 9) деятельность по уходу, 10) медицинские профессии
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был дополнен авторами с учетом специфи-
ки аннотаций (например: «methodology», 
«findings», «implication»).

Обработанные данные были пре-
образованы в матричную структуру 
(document-by-term matrix), где столбцы 
представляют собой n-граммы, а стро-
ки — аннотации статей. Размер каждо-
го n-грамма составлял два слова (би-
граммы), чтобы получить более точные 
результаты [20], а также не потерять 
определение «социального капитала», 
который состоит из двух слов. После ко-
дирования с помощью CountVectorizer 

из пакета scikit-Learn было извлечено 
45 биграмм, которые объединились в 
6 тем посредством алгоритма тематиче-
ского моделирования с разным количе-
ством итераций и случайных чисел.

Завершающим этапом были анализ 
текста статей, который проводился пу-
тем их прочтения исследователями, и по-
следующая экспертная оценка на основе 
тем, полученных в ходе тематического 
анализа. В таблице представлено рас-
пределение публикаций по темам, а на 
рис. 3 — процесс тематического анализа 
предметного поля.

Рис. 2. Распределение статей по годам

Таблица 1
Распределение статей по темам

№ 
темы

Кол-во 
статей

Основные словосочетания

1 37 social capital (социальный капитал), first generation (первое поколение), 
family social (семейное социальное), social network (социальная сеть), human 
capital (человеческий капитал), old generation (старшее поколение), capital 
theory (теория капитала)

2 33 social capital (социальный капитал), young generation (молодое поколение), 
capital use (использование капитала), role social (социальная роль), second 
generation (второе поколение), organizational social (организационный социаль-
ный), united states (Соединенные Штаты), level social (социальный уровень)
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Обобщение данных 
и представление результатов

Выделенные темы были интерпре-
тированы исследователями, чтобы 

определить тип доступных данных, 
наиболее часто применяемые методы, 
ключевые понятия, конструкты и фак-
торы в области социального капитала 

№ 
темы

Кол-во 
статей

Основные словосочетания

3 12 family firm (семейная фирма), social capital (социальный капитал), family 
member (член семьи), family ownership (семейная собственность), long term 
(долгосрочный), family social (семейное социальное), high level (высокий 
уровень), socio economic (социо экономический)

4 26 family business (семейный бизнес), social capital (социальный капитал), new 
generation (новое поколение), social network (социальная сеть), small medium 
(малый и средний бизнес), medium size (средний размер), transfer social (со-
циальный трансфер/передача), next generation (следующее поколение)

5 13 second generation (второе поколение), individual level (индивидуальный уро-
вень), social capital (социальный капитал), generation immigrant (поколение 
иммигрантов), bonding social (связующие социальные [связи]), first second 
(первое-второе [поколения]), human capital (человеческий капитал)

6 8 young people (молодые люди), high education (высшее образование), social 
network (социальная сеть), labour market (рынок труда), cultural capital 
(культурный капитал), network social (сети взаимодействия), first generation 
(первое поколение), social capital (социальный капитал)

Рис. 3. Обзор предметного поля
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поколений, а также пробелы в исследо-
ваниях.

Тема 1. Цифровая трансформация
социального капитала через
социальные сети
Тема включает 37 статей, в которых 

прослеживается изучение накопления, 
консолидации и реализации социального 
капитала в организационном контексте 
через социальные сети (social network). 
Интересно отметить, что анализируются 
не только поколения с точки зрения раз-
личий в возрасте, но и особенности соци-
ального капитала, например, у мигрантов 
в первом поколении или тех, кто впер-
вые в семье получил соответствующий 
уровень образования (first generation). 
В теме можно выделить четыре основных 
направления исследований (см. рис. 4).

Во-первых, особенности в накоплении 
и реализации организационного соци-
ального капитала изучаются у представи-
телей различных возрастных когорт [6]. 
Гроу и Ян (Grow & Yang) [33], например, 
используют теорию социального капита-
ла для определения ожиданий поколения 
Z от будущего рабочего места с акцентом 

на развитие социальных навыков (soft 
skills), которые являются основой для 
создания сетей контактов (relationship 
networks) и оказывают поддержку в ходе 
организационных изменений. Учитывая 
общую демографическую ситуацию в 
мире, связанную со старением населения, 
активно анализируются особенности лю-
дей пожилого возраста. В этом направ-
лении особое внимание уделяется таким 
аспектам, как экономическая, трудовая, 
социальная активность, социальное само-
чувствие граждан «третьего возраста» [7], 
а также формированию у них социальных 
связей, в том числе и с молодыми колле-
гами [38], т.е. процессам социализации 
через социальные сети.

Во-вторых, в статьях анализируются 
предпринимательские и организацион-
ные особенности в накоплении и реали-
зации социального капитала у мигрантов 
в первом поколении. Например, как со-
циальный капитал влияет на склонность 
к риску в бизнесе [54] или обеспечивает 
успех в предпринимательстве наряду с 
человеческим капиталом [64]. Авторы 
сходятся во мнении, что для мигрантов, 
особенно в первом поколении, социаль-

Рис. 4. Накопление, консолидация и реализация социального капитала через соцсети
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ный капитал крайне важен, однако суще-
ствуют и некоторые сложности на пути к 
его формированию из-за различий в со-
циализации с коренным населением.

В-третьих, в статьях делается акцент 
на роли социального капитала для раз-
вития карьеры у студентов высших учеб-
ных заведений в первом поколении. Так, 
социальные связи, установленные в ходе 
обучения, помогают таким студентам в 
формировании их карьерных траекторий 
и завершении образования, особенно при 
взаимодействии с консультантами, кото-
рые имели похожий опыт при получении 
образования [41].

В-четвертых, в статьях исследуют-
ся особенности организационной среды, 
включая семейный бизнес (family firms), 
оказывающие влияние на консолидацию 
социального капитала. Например, изуча-
ется, как профессиональные социальные 
связи основателей стартапов влияют на 
раннюю стадию их развития [62], а так-
же роль контактов лидеров разных воз-
растов в формировании социального 
капитала организации [26]. Семейные 
фирмы, устанавливающие сильные сети 
контактов как внутри компании, так и 
с внешними стейкхолдерами, обладают 
уникальной способностью мобилизовы-
вать социальный и человеческий капи-

талы, что способствует их жизнеспособ-
ности [37], в том числе и посредством 
передачи из поколения в поколение на-
работанных социальных сетей.

Публикации в данной теме основа-
ны на количественных (k = 17) или ка-
чественных исследованиях (интервью) 
(k = 8). Встречаются реже смешанные 
методы (k = 3), анализ кейсов (k = 5) и 
концептуальные статьи (k = 4). На рис. 5 
представлен пример визуализации сло-
восочетаний данной темы.

Тема 2. Мобилизация и накопление
организационного социального
капитала
Межпоколенческие особенности ор-

ганизационного социального капитала, 
отражающего качество взаимоотноше-
ний в компании, общую заинтересован-
ность в достижении общих целей, а так-
же степень сплоченности сотрудников 
[50], представлены в 33 статьях. Основ-
ной исследовательский вопрос, просле-
живающийся в этих публикациях, — как 
накопление и мобилизация социального 
капитала могут влиять на организацион-
ную деятельность с учетом межпоколен-
ческих различий.

Цифровизация и турбулентные эко-
номические условия стали почвой для 

Рис. 5. Облако словосочетаний темы 1
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изменений в накоплении и мобилиза-
ции организационного социального 
капитала. Стандарты этического пове-
дения, устанавливаемые менеджерами 
посредством поведенческих и структур-
ных процессов и практик, ведут к нако-
плению организационного социального 
капитала [50], так же как членство в ас-
социациях [47] и волонтерство, актив-
ность в котором достигает своего пика 
в среднем возрасте и характерна для 
пожилых сотрудников, особенно рабо-
тающих неполный рабочий день [53]. 
Управлять такими нематериальными 
ресурсами, как социальный капитал, 
лучше всего специалистам по связям с 
общественностью [28].

Мобилизация социального капитала 
активно используется для привлечения 
ресурсов [47], например, для создания 
франчайзинговой сети [25]. Однако от-
мечаются поколенческие особенности, 
так, предприниматели, рожденные по-
сле 1975 года, имеющие более высокий 
уровень образования и не являющие-
ся членами Коммунистической партии 
Вьетнама, извлекают меньшую выгоду 
из социальных связей, чем те, кто старше, 
менее образованы, но являются члена-
ми этой партии [47]. Организационный 
социальный капитал создает среду для 
взаимодействия поколений, которая спо-
собствует обмену знаниями [49] и удов-
летворенности работой [43].

В условиях развития информаци-
онных технологий корпоративные он-
лайн-порталы определяют непрерывный 
процесс накопления и развития соци-
ального капитала [9]. Соответственно, 
изучаются особенности диспозиций мо-
лодежи и формирования их социального 
капитала с учетом цифровой среды [1; 8; 
11]. При анализе различных этнических 
групп отмечается снижение отдельных 
элементов социального капитала моло-

дежи по сравнению со старшими поко-
лениями [10], актуализируя важность 
формирования межпоколенного доверия 
[2] и консолидации организационного 
социального капитала, включающую в 
себя оценку организационной культуры, 
приверженности персонала ценностям и 
целям, а также уровня организационной 
идентификации [4]. Этому могут способ-
ствовать образовательные учреждения 
через развитие навыков межличностно-
го общения и сети внешних социальных 
контактов обучающихся, особенно у по-
лучающих образование в первом поколе-
нии [32], что ускоряет их социализацию 
в обществе.

В статьях использовались количе-
ственные методы (k = 6) или они были 
концептуальными (k = 10), качественные 
исследования c использованием интер-
вью были отмечены в 4 публикациях, 
остальные три — в формате кейсов.

Тема 3. Социальный капитал
поколений как устойчивость
семейных фирм
Данная тема включает 12 статей, ко-

торые позволяют ответить на вопрос, ка-
кие факторы, связанные с поколениями, 
способствуют устойчивому развитию 
семейных фирм, а какие — ему угрожают 
(рис. 6.).

Семейная фирма — это организация, 
которой управляет доминирующая ко-
алиция, представленная членами одной 
семьи или малого количества несколь-
ких семей так, чтоб бизнес мог наследо-
ваться из поколения в поколение [21]. 
Под семьей понимается система отноше-
ний между ее представителями, которые 
разделяют общие ценности (например, 
такие как честность, трудолюбие, ответ-
ственность перед обществом) и цели, со-
ставляющие основу семейного социаль-
ного капитала [14].
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Семейный социальный капитал — это 
социальные отношения, которые сопро-
вождают действия членов семьи, форми-
руя устойчивое конкурентное преиму-
щество фирмы по причине трудности 
их копирования [15]. Семья является и 
создателем, и полем для формирования 
семейного социального капитала.

Устойчивость фирм — способность 
предпринимать эффективные транс-
формационные действия в условиях не-
предсказуемости и перемен [30], которые 
выражаются в трех формах: выживание, 
адаптация и инновации, в том числе и в 
условиях природных происшествий, на-
пример, после урагана [56]. Нарушить 
устойчивость фирм могут проблемы в 
коммуникациях между представите-
лями разных поколений одной семьи, 
различия в ценностях, анахроничность 
менталитета [14]; появление нескольких 
лагерей; потеря части потенциала при 
передаче управления следующему по-
колению; задержка в освоении нового в 
период адаптации; сокращение возмож-
ностей для сотрудничества, основанно-
го на личных отношениях или ресурсах, 
носитель которых уходит из компании, 
передавая дела [15]; ошибка бифурка-
ции — бесконтрольная расстановка при-
оритетов в отношении активов, имею-
щих ценность для семьи [22]; семейный 
авторитет, сдерживающий инновацион-
ность; длительные часы труда [30]; отказ 

от рискованных шагов и возможностей 
расширения, чтоб сохранить бизнес для 
семьи или в ее рамках [31].

Поддерживают устойчивость: семей-
ный социальный капитал [67], соци-
альный капитал, сплачивающий груп-
пу — «социальные узы» (bonding social 
capital) и соединяющий ее с внешним 
миром — «социальные мосты» (bridging 
social capital) [22], организационный 
социальный капитал [15] и организа-
ционный социальный капитал поколе-
ний [3]. Отдельное внимание обращают 
на веру в возможность семьи выстоять 
в сложных условиях, а также желание 
жить, работать в определенной местно-
сти, что связано со стилем жизни [30]. 
Среди других факторов упоминают: 
социально-эмоциональное благососто-
яние; эффектуацию; индивидуальную 
идентичность, связанную с семейным 
бизнесом; ресурсы (активы, знания, 
бренд, репутация); понимание динами-
ки развития бизнеса; семейное насле-
дие; мотивацию и моральное влияние 
[67]; неизменные виды деятельности и 
организационные процессы, которые 
создают лучшие результаты по срав-
нению с конкурентами; силу связей 
между членами семьи, вовлеченными 
в деятельность фирмы; поколенческое 
разнообразие — понимание потребно-
стей рынка, обмен знаниями, идеями 
между поколениями; степень вовлечен-

Рис. 6. Устойчивость семейных фирм
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ности членов семьи в управление и фи-
нансовые вопросы [15]; важность связи 
с окружающей средой, доверие с со-
трудниками и клиентами, а также время 
и усилия, которые отводятся на переда-
чу бизнеса наследнику [31].

Отдельно выделяют факторы, кото-
рые имеют непредсказуемое влияние — 
могут как ухудшить, так и усилить устой-
чивость бизнеса, например, тенденция 
к неформальному управлению делами, 
ключевая роль доверия, более высокий 
уровень автономии, социальная защи-
та — членов семьи не так легко уволить, 
зато низкая текучесть ведет к экономии 
на затратах, связанных с наймом, адапта-
цией, обучением [31].

Среди методов встречаются анализ 
кейсов (k = 2), интервью (k = 1), модели 
структурных уравнений (SEM) (k = 3), 
регрессионный (k = 2) и факторный 
анализ (k = 1). Остальные статьи — кон-
цептуальные. Например, интересный 
подход предлагает теоретическую рам-
ку «FIBER»: F — намерение сохранить 
контроль за представителями семьи 
(family control intention); I — идентифи-
кация членов семьи с данным бизнесом 
(identification); B — социальные связи 
(binding social ties), E — эмоциональная 
связь (emotional attachment); R — обнов-
ление семейных связей через династиче-
скую преемственность (renewal) [67].

Тема 4. Социальный капитал
для транспоколенческого
предпринимательства
В группе, которая включает 26 ста-

тей, поднимаются вопросы династий-
ности семейных предприятий (intra-
family succession), связанные с теорией 
предпринимательства: как появляются 
семейные предприятия, в частности у 
мигрантов [17; 18]; какие предпринима-
тельские намерения и решения у поко-
лений, наследующих или передающих 
компанию; как происходит наследование 
бизнеса — какие формы передачи бизне-
са и способы сохранения при этом соци-
ального капитала [63]; как сохраняется и 
удерживается через поколения предпри-
нимательская культура [35], фамильный 
профессиональный бренд [39], почему 
появляются эффекты обновления соци-
альной сети (renewal-of-network effect) 
и разрыва поколений (generation-gap-
effect) [58] (рис. 7).

В отличие от статей третьей темы, 
данные исследования изучают стратегии 
воспроизводства предпринимательских 
династий на уровне микробизнеса (<10 
сотрудников), малого и среднего бизне-
са, самих предпринимателей и членов 
их семей. При этом не каждый семейный 
бизнес зарегистрирован юридически 
как фирма. Такие компании отличаются 
большей гибкостью [51], инновационно-

Рис. 7. Факторы, влияющие на решения о воспроизводстве поколенческой 
преемственности бизнеса
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стью [62], но рациональность принятия 
решений ограничена личным отношени-
ем предпринимателя к денежным аспек-
там и финансовым институтам, семей-
ными и культурными традициями [17], 
фамильярностью, особым балансом кон-
троля и автономии [51].

Опыт показывает, что среди неболь-
ших предприятий наследование проис-
ходит в рамках двух поколений и осно-
вывается на фидуциарных отношениях 
(лично-доверительных связях) [65]. Та-
кой подход может приводить к дискри-
минации представителей следующего 
поколения [29], так как преимущество 
часто отдается старшим сыновьям [51]. 
Соответственно, в контексте социально-
го капитала отдельно рассматривается 
транспоколенческое предприниматель-
ство (transgenerational entrepreneurship) 
[35], а также управление семейным биз-
несом, изучающее, как семейный соци-
альный капитал становится организаци-
онным [27; 63].

В рамках миграции населения от-
дельное внимание уделяется транс-
национальным (торговым) сетям 
(transnational (trading) networks), пред-
ставляющим сочетание высокого уровня 
«соединяющего» (bridging) социального 
капитала с низким уровнем «сплачива-
ющего» (bounding) социального капита-
ла [53]. В этих исследованиях вводится 
понятие нового поколения предприни-
мателей (new generation entrepreneurs) 
— основатели бизнеса, которые были 
рождены и выросли в стране, в которую 
иммигрировали их родители [53]. Аль-
тернативное определение термина «но-
вое поколение предпринимателей» — те, 
кто родились в определенный период, 
например, с 1980-х до 1990-х годов [66]. 
В исследованиях обращаются и к уста-
новленным названиям поколений, на-
пример, поколение Z [12].

В работах использовались следующие 
методы: кейс-стади (k = 12), интервью 
(k = 7) и опросники (k = 4), SEM (k = 2), 
остальные статьи — концептуальные.

Тема 5. Социальный капитал
как источник межпоколенческого
потенциала
Тема включает 13 статей, 10 из кото-

рых позволяют ответить на вопрос, как 
влияют компоненты социального капи-
тала на карьерные траектории и пред-
принимательскую активность мигрантов 
в первом и втором поколениях. В усло-
виях миграционных потоков траектории 
предпринимательской и трудовой асси-
миляции иммигрантов (first generation) 
и их детей (second generation) формиру-
ются включенностью в социальные сети 
и наделенностью человеческим, культур-
ным и социальным капиталом, а не расой 
или статусом иммигранта в США [47], 
аналогичные результаты были получены 
в европейских странах [59].

Tранснациональная карьера у детей 
иммигрантов во многом связана со степе-
нью вовлеченности респондентов в соци-
альные сети в местах, где предполагается 
мобильность, и, в частности, наличием 
там родственных связей и друзей [60], а 
также зависит от индивидуального уров-
ня восприятия дискриминации на рынке 
труда [24]. Карьера женщин-мигрантов 
во втором поколении взаимосвязана с 
человеческим капиталом (образование 
и знание языка), ассимиляцией куль-
турных ценностей, установлением соци-
альных связей с местным населением, а 
также с количеством детей и семейным 
положением [16].

В ряде статей затрагивается тема со-
циального капитала как межпоколенных 
социальных взаимодействий или харак-
теристик на уровне сообщества, которые 
повышают квалификацию или произ-
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водительность труда и, следовательно, 
доход [45]. Так, было обнаружено, что 
социальное доверие является единствен-
ной переменной, положительно влияю-
щей на ежемесячный заработок пожилых 
работников в различных странах, вклю-
чая Россию [42]. Вариативность возрас-
та в команде усиливает межличностное 
доверие между руководителем проекта 
и внешним консультантом, принадлежа-
щим к разным поколениям [68].

В статьях этой темы используются 
количественные методы с применением 
регрессионного анализа (k = 7), логи-
стической регрессии (k = 2) и анализа 
последовательностей (k = 1). Интервью, 
смешанный метод и анализ кейсов встре-
тились в трех публикациях.

Тема 6. Социальный капитал
молодежи при выходе
на рынок труда
Тема включила 8 статей, которые от-

вечают на вопрос, какую роль выполняет 
социальный капитал при выходе молодежи 
на рынок труда и в процессе социализации.

Переход молодых людей во взрос-
лую жизнь и на рынок труда больше не 
является линейным; признается, что это 
очень подвижный, индивидуальный и 
сложный путь, в котором большую роль 
для экономически незащищенных моло-
дых людей имеет формирование соци-
альных отношений, особенно наведение 
«мостов» за пределами привычного кру-
га общения посредством участия в обще-
ственных проектах [44], консультациях, 
стажировках и специализированном об-
учении, организованных службами за-
нятости [55]. Отсутствие социального 
и культурного капитала ограничивает 
возможности трудоустройства студентов 
университетов в первом поколении [35].

Отдельное внимание уделяется со-
циальным сетям с акцентом на их управ-

ление либо молодежью (youth-managed 
networks), либо взрослыми (adult-
managed networks) [48]. Так, О.А. Чебу-
нина [13] рассматривает качество соци-
альной сети как аспект формирования 
виртуального социального капитала 
молодежи, являющегося неотъемлемой 
частью социализации. Склонность моло-
дых людей через соответствующие соци-
альные сети устанавливать и поддержи-
вать стратегические отношения, которые 
предоставляют ключевую информацию 
и улучшают их социальное положение, 
ведет к более высокому уровню психо-
логического благополучия, самооценки 
и удовлетворенности жизнью, что также 
способствует трудоустройству [19].

В работах использовались следующие 
методы: кейс-стади (k = 1), интервью 
(k = 3), регрессионный анализ (k = 2), 
смешанный метод (k = 1), одна статья 
была концептуальной.

Выводы
1. Обзор тематического поля изуче-

ния социального капитала поколений в 
организации посредством тематического 
моделирования позволил выявить шесть 
тем, характерных для современной науч-
ной литературы. Представленный меха-
низм упрощает работу по анализу боль-
шого массива публикаций и дает идеи 
исследователям по их систематизации.

2. Детальный анализ публикаций в 
каждой теме позволил сделать следую-
щие обобщения:

2.1. Накопление и реализация соци-
ального капитала у возрастных когорт, 
поколений мигрантов и студентов в пер-
вом поколении осуществляются через 
цифровую трансформацию социума, а 
именно — социальные сети, которые ак-
тивно используются при консолидации 
организационного капитала в бизнесе и 
семейных фирмах.
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2.2. Социальный капитал как источник 
межпоколенческого потенциала усилива-
ет межличностное доверие у представи-
телей разных возрастных когорт, а также 
влияет на ассимилированность поколе-
ний мигрантов в трудовую деятельность, 
развитие их карьеры и социализацию.

2.3. Социальный капитал становится 
основой устойчивости семейной фирмы, 
однако в процессе внутрисемейной по-
коленческой преемственности могут воз-
никать критические моменты, которые 
или становятся угрозой для устойчиво-
сти бизнеса, или усиливают ее. В пери-
од преемственности может повышаться 
инновационность, особенно когда вместе 
работают члены семьи и наемные сотруд-
ники [57].

2.4. Цифровизация и турбулентные 
экономические условия стали почвой 
для изменений в накоплении и мобили-

зации организационного социального ка-
питала, особенно у молодежи.

2.5. Организационный социальный 
капитал как мезоуровень создает среду 
для взаимодействия поколений, в том 
числе и у предпринимателей-мигрантов, 
которая способствует консолидации че-
рез обучение и развитие, обмен знания-
ми и удовлетворенность работой.

2.6. Социальный капитал облегчает 
молодежи выход на рынок труда через 
формирование социальных отношений 
за пределами привычного круга общения 
посредством участия в общественных 
проектах, консультациях, стажировках и 
специализированном обучении, органи-
зованных службами занятости или учеб-
ными заведениями. Накопленный соци-
альный капитал является основой для 
динамичной социализации молодежи на 
рынке труда.
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Цель. Дифференцировать испытуемых на типы в соответствии с различиями в факторной 
структуре креативного мышления и выявить типологические варианты интеграции свойств креа-
тивного мышления и различных компонентов социокультурной идентичности.

Контекст и актуальность. На основании выявленных тенденций интегративных исследований 
креативности обозначено направление ее изучения: от определения обобщенных факторов креа-
тивного мышления и креативной личности к выявлению различных типов творцов, у которых по-
разному уравновешены когнитивные и личностные свойства, что определяет их специфические 
ресурсы, возможности достижений в разнообразных социальных, культурных контекстах.

Участники. 162 студента разных специальностей от 18 до 22 лет (M = 19,5; 97 девушек, 
65 юношей).
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Методы (инструменты). Фигурная форма теста Торренса и авторская методика «Ролевые 
отношения социальных субъектов с творческими личностями» (РОССТЛ) В.Г. Грязевой-Доб-
шинской с соавт., основанная на методе репертуарных решеток Дж. Келли.

Результаты. Подтверждена двухфакторная структура креативного мышления, включаю-
щая поисковый, инновационный (беглость, гибкость, оригинальность) и адаптационный (разра-
ботанность, абстрактность названия) факторы. На основании соотношения инновационного 
и адаптационного факторов креативного мышления осуществлена дифференциация субъектов 
на четыре типа: поисковый, адаптивный, высококреативный, низкокреативный. Выявлена 
специфика соотношения факторов креативного мышления и социокультурной идентичности, 
включающей социально-ролевой и ценностный компоненты, у субъектов разных типов.

Основные выводы. Выявлены креативные типы, дифференцированные на основании вари-
антов соотношения инновационного и адаптационного факторов креативного мышления. Ин-
тегративные структуры креативности выявленных типов субъектов специфичны. Выявлены 
типологические варианты интеграции свойств креативного мышления и различных компонентов 
социокультурной идентичности.

Ключевые слова: креативность; тест Торренса (TTСT); социально-ролевая идентичность; 
ценностные основания; инновационный фактор; адаптационный фактор; креативные типы.
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Objective. To differentiate subjects into types according to differences in the creative thinking fac-
tor structure and to identify typological variants of integration of creative thinking properties and vari-
ous components of sociocultural identity.
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Background. Based on the identified tendencies of integrative creativity researches the direction of 
its study is outlined: from the definition of generalized factors of creative thinking and creative personality 
to the identification of different creator types, with different ratio of general cognitive and personal com-
ponents determining their specific resources, achievement opportunities in various socio-cultural contexts.

Participants. 162 students of different specialties, ages from 18 to 22 (M = 19,5; 97 females, 
65 males).

Measurements. Figural Test for Torrance Tests of Creative Thinking, psychodiagnostic technology 
“Role Relations between Social Subjects and Creative Personalities” by V.G. Gryazeva-Dobshinskaya et 
al., based on repertory grids method by J. Kelly.

Results. A two-factor creative thinking structure was confirmed, including innovational (fluency, 
flexibility, originality) and adaptational (elaboration, abstractness of titles) factors. Based on the ratio 
differences between innovational and adaptational factors, subjects were differentiated into four types: 
innovational, adaptational, high-creative, low-creative. The ratio peculiarities between the factors of 
creative thinking and sociocultural identity, including social role and value components, in subjects of 
different types was revealed.

Conclusions. Creative subject types, differentiated by ratio of innovational and adaptational fac-
tors of creative thinking, have been revealed. The specific peculiarities in creativity integrative structures 
of the revealed types of subjects are identified. The typological variants of integration of creative think-
ing properties and various components of sociocultural identity have been revealed.

Keywords: creativity; TTСT; social-role identity; value bases; innovational factor; adaptational 
factor; creator’s types.

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation, project number 23-18-01059, https://
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Введение
Изучение творческого мышления 

как процесса продуцирования новых, 
нестандартных идей и творческой лич-
ности как созидателя оригинального 
продукта в контексте жизненной ситуа-
ции в социуме развивается в направле-
нии интегративных концепций и эмпи-
рических исследований [13; 14; 17; 22; 26; 
27; 43; 45].

С одной стороны, происходит поиск 
универсальных факторов как мышления, 
так и личности в креативном процессе. 
В этом направлении выявлены наиболее 
взаимосвязанные характеристики креа-
тивного мышления — беглость, гибкость, 
оригинальность и черты креативной лич-

ности — открытость опыту, экстраверсия, 
внутренняя мотивация, рефлексия, само-
оценка креативности [26; 40; 46; 47; 50]. 
Выявлена структура креативного мышле-
ния с двумя независимыми факторами: по-
исковый, инновационный фактор, включа-
ющий беглость, гибкость, оригинальность 
(или только гибкость, оригинальность) 
и адаптационный фактор, включающий 
разработанность, абстрактность названия; 
показатель «сопротивление замыканию» 
может входить или в оба фактора, или в 
адаптационный фактор [32; 33; 35; 36; 41].

С другой стороны, в эмпирических ис-
следованиях выявляется разнообразие 
комплексов когнитивных и личностных 
переменных, варианты которых опреде-
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ляются спецификой социальных, куль-
турных контекстов жизни творцов. По 
результатам исследований компоненты 
поискового («вариативного», «генерирую-
щего», «дивергентного») и адаптационного 
(«селективного», «оценочного», «конвер-
гентного) факторов креативного мышле-
ния по-разному связаны с личностными 
свойствами, в том числе с социокультур-
ными свойствами, определяя специфику 
творческой личности [27; 35; 41].

Выявлены специфические влияния 
культуры на взаимосвязи креативного 
мышления и креативной личности, оценку 
креативности [15; 21; 24; 30; 36; 51]. Это по-
будило исследователей сформулировать 
в рамках манифеста общие принципы из-
учения социальных, культурных факторов 
творчества: творчество как культурно-
опосредованная деятельность ориентиро-
вано на символические ресурсы и инстру-
менты, которые предоставляет культура 
для созидательной деятельности человека 
[16]. Исследования инновационного ли-
дерства выявили, что социальная и пер-
сональная идентичность являются значи-
мыми ресурсами субъектов творческой и 
инновационной деятельности, дифферен-
цируют инноваторов и менеджеров [2; 7].

В исследованиях идентичности кре-
ативной личности прослеживаются об-
щие тенденции изучения идентично-
сти и обнаруживаются специфические 
аспекты. Исследования персональной, 
социальной и профессиональной иден-
тичности субъектов акцентируют ди-
намические, процессуальные аспекты, 
множественность структурных компо-
нентов идентичности и направления их 
трансформации [1; 4; 11]. Изменения 
идентичности субъектов связываются 
с социокультурными условиями — ин-
тенсивностью изменений, неопреде-
ленностью, вариативностью ценностей, 
особенностями профессиональной дея-

тельности, спецификой взаимодействий 
в поликультурных сообществах [3; 5; 6; 
11]. Исследования идентичности твор-
ца проводятся в русле изучения фор-
мирования множественной творческой 
идентичности, включающей социаль-
но-ролевые аспекты и обусловленной 
культурно-историческими контекстами 
[28]. Выявлены взаимосвязи «двойной 
идентичности» (социокультурной) и 
более высоких показателей креативно-
сти [29], а также специфика интеграции 
динамики взаимосвязанных ресурсов 
личности — креативного мышления, 
особенностей рефлексии креативной 
Я-концепции и оценки творческой само-
эффективности [31]. Рассматривается 
взаимосвязь изменений идентичности и 
художественного стиля [44]. Обсуждает-
ся влияние на креативность социальной 
идентичности как соотношения себя с 
определенной специфической креатив-
ной группой, ее стилевым направлением 
[48]. Кросс-культурные исследования 
выявили длительную положительную 
динамику ценности самовыражения в 
культурах с высокими темпами иннова-
ционного развития [5], а также взаимос-
вязь повседневной креативности и соци-
окультурной специфики ценностей [25].

Психологические исследования кре-
ативности фиксируют значимость из-
учения индивидуального своеобразия 
творческих потенциалов и творческих 
достижений, осуществление дифферен-
циально-психологического подхода, вы-
явление общего и специфического [18; 
20; 26; 34; 38; 39; 42].

В контексте перспективы дифферен-
циально-психологического исследова-
ния креативности актуально исследо-
вать варианты интеграции компонентов 
творческого мышления и свойств лично-
сти; значимость для исследования пред-
ставляют не только известные факторы 
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креативности, но и менее исследованные 
факторы рефлексии идентичности, свя-
занной с профессиональной сферой твор-
чества, и ценностные позиции субъектов 
в отношении культуры. Использование 
дифференциального психологическо-
го подхода позволит выявить варианты 
интеграции свойств креативного мыш-
ления и различных аспектов социо-
культурной идентичности и определить 
специфические ресурсы для творческих 
достижений в современных социальных 
и культурных контекстах.

Исследование направлено на диффе-
ренциацию испытуемых на типы в соответ-
ствии с различиями в факторах креативно-
го мышления и выявление типологических 
вариантов интеграции свойств креативно-
го мышления и различных компонентов 
социокультурной идентичности.

Для достижения цели были поставле-
ны следующие задачи:

— изучить тенденции интегративных 
исследований креативности, включа-
ющих личностные и социокультурные 
характеристики, а также исследований 
идентичности творца;

— определить структуру обобщенных 
факторов креативного мышления у сту-
дентов;

— дифференцировать студентов на 
типы по уровню показателей обобщен-
ных факторов креативного мышления и 
проверить точность полученной диффе-
ренциации с помощью дискриминантно-
го анализа;

— провести сравнительный анализ 
структуры компонентов креативного 
мышления для каждого типа;

— выявить варианты интеграции 
свойств креативного мышления и компо-
нентов социокультурной идентичности, 
характерные для каждого типа;

— выявить варианты интеграции 
свойств креативного мышления и цен-

ностных оснований социального воспри-
ятия, характерные для каждого типа.

Метод
Выборка исследования состояла из 

162 студентов в возрасте от 18 до 22 лет 
(M = 19,5; 97 девушек, 65 юношей). Все 
студенты, принявшие участие в исследо-
вании, обучаются в университете на спе-
циальностях социально-гуманитарного 
(психология, журналистика) или техни-
ческого направления (энергетического, 
автотранспортного, архитектурно-стро-
ительного).

Методики исследования. Для диагно-
стики компонентов креативного мыш-
ления использовалась фигурная форма 
теста креативного мышления Е.П. Тор-
ренса (Форма А). По результатам про-
хождения теста рассчитываются такие 
показатели творческого мышления, как 
оригинальность, беглость, гибкость, раз-
работанность и абстрактность названия 
[8; 9; 12; 49].

Показатель оригинальности характе-
ризует способность респондента генери-
ровать уникальные идеи и основывается 
на статистической редкости ответа. По-
казатель беглости характеризует способ-
ность человека генерировать большое 
количество осмысленных идей, показа-
тель гибкости — способность применять 
различные стратегии при решении про-
блем; уметь рассматривать информацию 
под различными углами зрения; пока-
затель разработанности — способность 
к детальной проработке возникающих 
идей. Показатель абстрактности назва-
ния характеризует способность выделять 
главное, понимать суть проблемы; опре-
деляется в диапазоне от констатации 
класса объекта до абстрактных названий.

Для диагностики структуры соци-
ально-ролевой идентичности и ценност-
ных оснований социального оценивания 
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субъектов использовалась авторская 
психосемантическая методика «Роле-
вые отношения социальных субъектов с 
творческими личностями» (РОССТЛ) 
В.Г. Грязевой-Добшинской, Н.Ю. Ба-
кунчик, В.А. Глуховой, А.С. Мальцевой. 
Методика РОССТЛ основана на методе 
репертуарных решеток Дж. Келли [10].

Респонденты формировали «свою» 
команду, выбирая из 27 картинок с раз-
личными типами современных творче-
ских людей, имеющих мифологических 
прототипов (Прометей, Орфей, Икар и 
других), 10 образов на следующие роле-
вые позиции: Я, социальные роли (руко-
водители, заместители, увольняемые — 
мужчины и женщины), персональные 
роли (криэйтор, востребованный сотруд-
ник, спасатель в кризисе).

Выбранные на 10 ролевых позиций 
образы оценивались по 12 биполярным 
конструктам, созданным респондентами 
из 72 фразеологизмов, выражающих по-
зитивное или негативное отношение к 
одной из шести экзистенциальных цен-
ностей: Труд, Познание, Любовь, Игра, 
Жизнь, Свобода. По каждой ценности 
фразеологизмы репрезентировали уста-
новки различных субъектов культуры: 
ориентированных на традиции или на 
актуальные социальные приоритеты, или 
на самовыражение индивидуальности 
личности (например, по ценности По-
знания: «век живи — век учись», «меньше 
знаешь — крепче спишь», «горе от ума», 
«идти нехожеными тропами»). Субъек-
ты заполняли репертуарную решетку, где 
10 элементов оцениваются по 12 биполяр-
ным конструктам, сформированным ими 
самостоятельно. Для обработки данных 
применялся факторный анализ без пово-
рота репертуарных решеток [7; 10].

В исследовании использовались по-
казатели социально-ролевой идентич-
ности: четкость рефлексии своей со-

циально-ролевой идентичности (Я), 
рефлексия роли криэйтора (криэйтор) и 
востребованности в команде (востребо-
ванный сотрудник); показатели ценност-
ных оснований социального оценивания: 
Познание, Игра, Свобода.

Показатели социально-ролевой 
идентичности рассчитывались на осно-
ве факторных нагрузок как показатели 
рейтинга (от 10 до 1) для каждой роли в 
факторе, в который входит Я субъекта. 
Показатели ценностных оснований со-
циального оценивания рассчитывались 
как количество выбранных фразеологиз-
мов в конструктах и относящихся к кон-
кретной ценности. Отнесение фразеоло-
гизма к какой-либо ценности определено 
его содержанием.

Методика РОССТЛ валидизирована 
на выборках менеджеров, работающих в 
компаниях с разным уровнем инноваци-
онности [2; 7].

Результаты
1. Структура обобщенных факторов
креативного мышления
На основе данных диагностики по те-

сту Торренса на всей выборке субъектов 
был рассчитан факторный анализ струк-
туры креативного мышления (табл. 1). 
Показатель адекватности выборки Кай-
зера-Мейера-Олкина и тест Бартлетта на 
сферичность составляют 0,719 и 371,415 
(p ≤ 0,000). Факторный анализ прово-
дился с использованием Варимакс-вра-
щения, методом главных компонент, 
ограничение числа факторов осущест-
влялось на основе собственных значений 
(больше 1).

В структуре креативного мышления 
по результатам теста Торренса выявле-
но два монополярных фактора. Первый 
фактор, образуемый показателями бе-
глости, гибкости и оригинальности, на-
зван «инновационным» фактором кре-
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ативного мышления. Второй фактор, 
включающий показатели разработанно-
сти и абстрактности названия, определен 
как «адаптационный» фактор.

2. Дифференциация субъектов
на типы по уровню показателей
обобщенных факторов креативного
мышления
На основании соотношения компонен-

тов инновационного фактора (показатели 
беглости, гибкости и оригинальности) и 
адаптационного фактора (показатели раз-
работанности и абстрактности) креатив-
ного мышления у субъектов дифферен-
цированы 4 креативных типа:

— «Поисковый» тип (68 человек) с вы-
соким уровнем показателей инновацион-
ного фактора и средним или низким уров-
нем показателей адаптационного фактора;

— «Адаптивный» тип (28 человек) с 
низким уровнем показателей инновацион-
ного фактора и высоким или средним уров-
нем показателей адаптационного фактора;

— «Высококреативный» тип (18 чело-
век) с высоким уровнем показателей ин-
новационного фактора и высоким уров-
нем показателей адаптационного фактора;

— «Низкокреативный» тип (36 чело-
век), то есть с низким уровнем показате-
лей как инновационного, так и адаптаци-
онного фактора.

Высокий уровень показателей инно-
вационного фактора предполагает, что 
как минимум два показателя (беглость, 
гибкость, оригинальность) у испытуе-
мого выше средних значений по выбор-
ке. Низкий уровень показателей инно-
вационного фактора предполагает, что 
показатели беглости, гибкости и ориги-
нальности у испытуемого ниже средних 
значений.

Высокий уровень показателей адап-
тационного фактора подразумевает, что 
показатели абстрактности названия и 
разработанности у испытуемого выше 
средних значений по выборке. Средний 
уровень показателей адаптационно-
го фактора подразумевает, что один из 
показателей (абстрактность названия 
или разработанность) выше среднего, а 
один — ниже среднего значения. Низкий 
уровень показателей адаптационного 
фактора подразумевает, что показатели 
абстрактности названия и разработанно-
сти у испытуемого ниже средних значе-
ний по выборке.

12 человек не были отнесены ни к 
одному из представленных креативных 
типов, так как для них не выполняются 
заложенные в основании типологии со-
отношения уровней показателей инно-
вационного и адаптационного факторов 
креативного мышления. Они исклю-

Таблица 1
Факторная структура креативного мышления

Обобщенные 
факторы

Показатели креативного мышления

% 
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Инновационный 0,95 0,93 0,87 52,9
Адаптационный 0,64 0,83 21,1
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чены из дальнейшего анализа (как при 
расчете дискриминантного, так и фак-
торного анализов).

Описательная статистика для всей вы-
борки и групп субъектов, дифференциро-
ванных по соотношению инновационного 
и адаптационного факторов креативного 
мышления, представлена в табл. 2.

Точность дифференциации субъек-
тов на креативные типы по соотношению 
инновационного и адаптационного фак-
торов исследовалась с помощью дискри-
минантного анализа в двух вариантах: на 

основе показателей креативного мышле-
ния и при их сочетании с компонентами 
социокультурной идентичности.

Дискриминантный анализ рассчи-
тывался с помощью пошагового отбора 
переменных для выявления показателей, 
наиболее значимых для дифференци-
ации субъектов. Коэффициенты стан-
дартизованных дискриминативных 
функций (округленные до сотых) пред-
ставлены в табл. 3 и 4.

Точность дифференциации субъек-
тов на группы на основе использования 

Таблица 2
Описательные статистики показателей креативного мышления 

и социокультурной идентичности

Группы субъектов В
ся
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рк
а

П
ои

ск
ов

ы
й

А
да

пт
ив

ны
й

В
ы

со
ко

кр
е-

ат
ив

ны
й

Н
из

ко
кр

еа
-

ти
вн

ы
й

Н
ет

ип
ич

-
ны

е

Всего человек 162 68 28 18 36 12
Мужчин/женщин 65/97 31/37 11/17 6/12 12/24 5/7

Показатель M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Тест креативного мышления Е.П. Торренса

Иннова-
ционный

Беглость 23,7 6,8 28,8 4,2 17 4 28 5,3 17,7 4 22,3 3,6
Гибкость 18,9 4,8 22,2 3,1 14,5 3,2 22,1 3,3 14,8 3,5 18,4 1,6

Ориги-
нальность

33,6 12,6 41,5 10 22,4 7,4 42,1 12 23,6 6,3 31,5 7,3

Адапта-
ционный

Разрабо-
танность

87,9 41,6 83,5 38,4 103 39,7 130,6 48,6 59,3 20,3 98,3 32

Абстракт-
ность на-
звания

5 4,1 4,3 3,3 6,8 4,7 9,7 3,8 2,4 1,8 5,6 5,1

Методика РОССТЛ
Идентич-
ность

Я 8,7 1,3 8,8 1,3 8,6 1 8,5 1,3 8,6 1,4 9,1 1,8
Криэйтор 5,1 2,7 4,9 2,5 4,2 2,7 5,4 3,1 5,6 2,8 5,9 2,4
Востребо-
ванный

5,1 2,8 4,9 2,6 4,5 2,8 5,6 3 5,4 3 6,6 2,6

Ценност-
ные осно-
вания

Познание 4,7 1,7 4,5 1,8 4,8 1,8 4,5 1,4 5,3 1,7 4,3 1,8
Игра 3 1,5 3,3 1,7 2,7 1,3 3,4 1,4 2,7 1,4 2,8 1,8
Свобода 4,9 1,9 4,8 1,8 5,2 2,3 5 2,1 5,1 1,9 4,8 1,5
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показателей креативного мышления со-
ставила 82,7%. Из трех стандартизован-
ных дискриминативных функций су-
щественный вклад в дифференциацию 
субъектов вносят первые две функции, 
объясняющие 69,2% и 30,7% дисперсии. 
Первая дискриминативная функция яв-
ляется поисковой функцией и включа-
ет показатели инновационного фактора 
креативного мышления (беглость, гиб-

кость, оригинальность). Вторая функция 
является функцией адаптации, включает 
показатели адаптационного фактора кре-
ативного мышления (разработанность и 
абстрактность названия).

Точность дифференциации субъектов 
на группы на основе сочетания показате-
лей креативного мышления и социокуль-
турной идентичности является более 
высокой, чем при использовании только 

Таблица 3
Вклады показателей креативного мышления в дифференциацию 

субъектов на группы

Показатели
креативного мышления

Канонические дискриминативные функции
1 2 3

Беглость 0,59 0,05 –0,89
Гибкость 0,28 –0,18 0,18
Оригинальность 0,29 –0,18 0,99
Разработанность 0,02 0,76 –0,34
Абстрактность названия 0,13 0,81 0,22
% дисперсии 69,2 30,7 0,1

Примечание: жирным шрифтом выделены коэффициенты стандартизированных дискримина-
тивных функций тех показателей, которые максимально различают группы.

Таблица 4
Вклады показателей креативного мышления и социокультурной 

идентичности в дифференциацию субъектов на группы

Показатели
Канонические дискриминативные функции
1 2 3

Показатели креативного мышления
Беглость 0,59 0,05 –0,19
Гибкость 0,27 –0,18 0,06
Оригинальность 0,29 –0,16 0,15
Разработанность 0,02 0,74 0,09
Абстрактность названия 0,14 0,83 0,03

Показатели социокультурной идентичности
Криэйтор –0,03 –0,18 0,81
Востребованный сотрудник –0,01 –0,17 0,71
% дисперсии 67,2 31,2 1,6

Примечание: жирным шрифтом выделены коэффициенты стандартизированных дискримина-
тивных функций тех показателей, которые максимально различают группы.
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показателей креативного мышления, и 
составляет 85,3%.

Из трех стандартизованных дискри-
минативных функций вклад в диффе-
ренциацию субъектов вносят три функ-
ции, объясняющие 67,2%, 31,2% и 1,6% 
дисперсии соответственно. Первая и 
вторая дискриминативные функции ана-
логичны дискриминативным функциям, 
полученным при использовании только 
показателей креативного мышления. Это 
поисковая функция и функция адапта-
ции, включающие показатели, формиру-
ющие инновационный и адаптационный 
факторы креативного мышления. Третья 
функция является функцией социально-
ролевой идентичности, включает пока-
затели рефлексии роли криэйтора и вос-
требованности в команде.

3. Структура компонентов
креативного мышления у субъектов,
дифференцированных по
соотношению обобщенных факторов
В группах субъектов, дифференци-

рованных по соотношению инноваци-
онного и адаптационного факторов кре-
ативного мышления, была рассчитана 
факторная структура показателей креа-
тивного мышления (табл. 5).

Показатель адекватности выборки 
Кайзера-Мейера-Олкина и тест сферич-
ности Бартлетта для всех выявленных 
групп испытуемых находился в диапа-
зоне 0,471 — 0,696 и 26,009 (p ≤ 0,005) — 
69,168 (p ≤ 0,001) соответственно.

В структуре креативного мышле-
ния субъектов всех типов выявлен 
инновационный фактор креативно-

Таблица 5
Факторная структура креативного мышления в группах с разными типами 

соотношения обобщенных факторов
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Показатели креативного мышления
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Поисковый тип
1 0,81 0,76 0,75 37,6
2 0,79 –0,74 24,1

Адаптивный тип
1 0,93 0,95 0,72 48,3
2 0,72 –0,85 26,2

Высококреативный тип
1 0,88 0,85 0,86 47,1
2 0,99 21,5
3 0,97 19,9

Низкокреативный тип
1 0,92 0,92 0,76 0,45 51,9
2 0,72 0,81 23,3
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го мышления. Это первый, наиболее 
сильный фактор, включающий по-
казатели беглости, гибкости и ори-
гинальности мышления. Структура 
адаптационного фактора креативного 
мышления специфична для каждой 
группы субъектов.

Для субъектов с поисковым и адап-
тивным типами креативного мышле-
ния второй, адаптационный, фактор 
является биполярным, включает раз-
работанность и абстрактность назва-
ния, противопоставленные друг дру-
гу. У субъектов высококреативного 
типа показатели разработанности и 
абстрактности названия формируют 
два независимых адаптационных фак-
тора. У низкокреативных субъектов 
разработанность входит в структуру 
двух факторов: инновационного фак-
тора наряду с беглостью, гибкостью и 
оригинальностью и адаптационного 
фактора с показателем абстрактности 
названия.

4. Структура креативного
мышления и социокультурной
идентичности у субъектов,
дифференцированных по
соотношению обобщенных факторов
Для выявления вариантов инте-

гративных структур в каждой группе 
субъектов, дифференцированных по 
соотношению инновационного и адап-
тационного факторов креативного 
мышления, была рассчитана фактор-
ная структура показателей креативного 
мышления и компонентов социокуль-
турной идентичности — социально-ро-
левой идентичности (табл. 6) и ценност-
ных оснований социального оценивания 
(табл. 7).

Креативное мышление
и социально-ролевая идентичность
Для субъектов каждого типа выяв-

лена специфика сочетания показателей 
креативного мышления и социально-ро-
левой идентичности (см. табл. 6).

Таблица 6
Факторная структура креативного мышления и социально-ролевой идентичности 

в группах с разными типами соотношения обобщенных факторов
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Поисковый тип
1 0,81 0,73 0,67 –0,52 25,3
2 —0,54 0,79 0,74 18,9
3 0,41 0,53 0,79 14,4

Адаптивный тип
1 0,88 0,95 0,73 35,8
2 0,704 0,79 –0,73 18,9
3 0,72 0,78 16,2
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Интегративные структуры креативной 
идентичности (соотношение креативного 
мышления и социально-ролевой идентич-
ности) субъектов каждого типа специфичны.

У субъектов поискового типа ин-
тегративная структура креативной 
идентичности включает: 1-й фактор — 
биполярный, на одном полюсе инноваци-
онный комплекс показателей беглости, 
гибкости и оригинальности, а на дру-
гом — показатель рефлексии социаль-
но-ролевой идентичности (Я); 2-й фак-
тор — биполярный, адаптационный, его 
образуют разработанность против аб-
страктности названия, дополненной по-
казателем рефлексии востребованности 
в команде; 3-й фактор — комплекс ори-
гинальности и разработанности в сочета-
нии с рефлексией роли криэйтора.

У субъектов адаптивного типа ин-
тегративная структура креативной иден-
тичности включает: 1-й фактор — инно-
вационный комплекс беглости, гибкости 
и оригинальности; 2-й фактор — бипо-
лярный, адаптационный, включает по-
казатель разработанности в сочетании 
с рефлексией роли криэйтора против 

рефлексии востребованности в команде; 
3-й фактор — адаптационный, сочетаю-
щий абстрактность названия и рефлексию 
социально-ролевой идентичности (Я).

У субъектов высококреативного 
типа интегративная структура креатив-
ной идентичности является расширенной 
и представлена четырьмя группировками 
переменных: 1-й фактор — инновационный 
комплекс показателей беглости, гибкости 
и оригинальности; 2-й фактор — бипо-
лярный с показателями социально-роле-
вой идентичности (Я) и рефлексии роли 
криэйтора против показателя разработан-
ности; 3-й фактор — адаптационный с по-
казателем рефлексии востребованности в 
команде; 4-й фактор — биполярный, инно-
вационный, с показателем рефлексии роли 
криэйтора против абстрактности названия.

У низкокреативных субъектов ин-
тегративная структура креативной иден-
тичности включает: 1-й фактор — ком-
плекс показателей беглости, гибкости и 
оригинальности дополнен показателем 
разработанности; 2-й фактор — биполяр-
ный, только с компонентами идентично-
сти — социально-ролевой идентичности 
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Высококреативный тип
1 0,92 0,85 0,83 31,6
2 –0,87 0,83 0,48 21,6
3 0,90 16,9
4 0,86 –0,53 12,7

Низкокреативный тип
1 0,93 0,92 0,72 0,52 33,7
2 0,77 23,2
3 0,59 0,83 13,5
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(Я) и рефлексии роли криэйтора против 
рефлексии востребованности в команде; 
3-й фактор — адаптационный, показате-
ли разработанности и абстрактности на-
звания дополнены рефлексией востребо-
ванности в команде.

Креативное мышление
и ценностные основания
социального оценивания
Для субъектов каждого типа также 

выявлена специфика интеграции показа-
телей креативного мышления и ценност-

ных оснований социального оценивания 
(см. табл. 7).

Интегративные креативно-ценност-
ные структуры субъектов каждого типа 
включают как общие, так и специфичные 
комплексы показателей.

У субъектов поискового и адаптив-
ного типов интегративные структуры 
имеют два одинаковых комплекса (1-й и 
3-й факторы): 1-й фактор — инновацион-
ный с показателями креативного мышле-
ния (беглость, гибкость, оригинальность); 
3-й фактор — биполярный, адаптацион-

Таблица 7
Факторная структура креативного мышления и ценностных  

оснований социального восприятия в группах с разными типами 
соотношения обобщенных факторов
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Показатели креативного мышления
Ценностные основания
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Поисковый тип
1 0,81 0,78 0,74 23,9
2 0,47 0,69 –0,77 18,8
3 –0,73 0,66 0,46 15,7

Адаптивный тип
1 0,89 0,92 0,78 31,9
2 0,76 0,54 –0,78 21,7
3 –0,65 0,75 0,64 16,3

Высококреативный тип
1 0,83 0,73 0,94 33,8
2 0,49 –0,93 0,84 21,9
3 0,83 0,83 18,1
4 0,96 12,8

Низкокреативный тип
1 0,91 0,91 0,77 0,48 33,6
2 0,80 0,50 –0,83 20,4
3 0,70 0,79 14,8
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ный, с показателями абстрактности на-
звания дополнен ценностью Игры против 
показателя разработанности. Специфич-
ны комплексы 2-го фактора. У субъектов 
поискового типа 2-й фактор — биполяр-
ный, с показателями абстрактность назва-
ния и ценностью Познания против ценно-
сти Свободы. У субъектов адаптивного 
типа 2-й фактор —биполярный, состоит 
из ценностных оснований — Познание и 
Игра противопоставляются Свободе.

У субъектов высококреативного 
типа интегративная структура включа-
ет: 1-й фактор — инновационный фактор 
креативного мышления (беглость, гиб-
кость, оригинальность); 2-й фактор — би-
полярный, инновационный, показатель 
креативного мышления (гибкость) с цен-
ностью Свободы против ценности Игры; 
3-й фактор формируют показатель креа-
тивного мышления (разработанность) и 
ценность Познания; 4-й фактор — адап-
тационный с показателем креативного 
мышления (абстрактность названия).

У низкокреативных субъектов 
интегративная структура включает: 
1-й фактор — инновационный фактор 
креативного мышления, дополняется 
показателем адаптационного фактора 
(разработанностью); 2-й фактор — би-
полярный, только с ценностными ос-
нованиями — Познание и Игра против 
Свободы; 3-й фактор — адаптационный 
фактор креативного мышления (разра-
ботанность и абстрактность названия).

Обсуждение результатов
Выявленная структура креативного 

мышления, измеренного тестом Тор-
ренса, включает два обобщенных фак-
тора — инновационный (с показателями 
беглости, гибкости и оригинальности) и 
адаптационный (с показателями разра-
ботанности и абстрактности названия). 
Наличие в структуре креативного мыш-

ления двух обобщенных факторов — ин-
новационного и адаптационного — со-
гласуется с результатами исследований 
двухфакторной структуры креативного 
мышления, измеренного тестом Тор-
ренса [35], а также с моделью «Two 
Tracks of Thought» (измерения тестом 
Урбана), включающей два фактора — 
«Innovativeness» (нестандартность идей) 
и «Adaptiveness» (адаптивность) [37].

На основании соотношения показа-
телей инновационного и адаптационного 
факторов креативного мышления субъ-
екты дифференцированы на четыре кре-
ативных типа: поисковый (с высокими 
показателями инновационного фактора), 
адаптивный (с высокими показателями 
адаптационного фактора), высококреа-
тивный (с высокими показателями по обо-
им факторам), низкокреативный (с низ-
кими показателями по обоим факторам). 
Выявленные креативные типы соотно-
сятся со стилями мышления в творческом 
процессе [39]: стили «Идейный вдохно-
витель», «Разработчик» и «Прояснитель» 
соответствуют поисковому и адаптивному 
типам в нашем исследовании.

Включение компонентов социокуль-
турной идентичности повышает точность 
дифференциации субъектов на креатив-
ные типы. Значимыми являются как ре-
презентации роли криэйтора (инноваци-
онный компонент), так и репрезентация 
характеристик, востребованных в команд-
ной работе (адаптационный компонент). 
Эти данные соотносятся с: социокультур-
ной теорией творческой идентичности, 
включающей социально-ролевые компо-
ненты, репрезентации творческой лич-
ности в социокультурном контексте [28]; 
результатами исследования о связи пред-
почтений в творческом процессе и в про-
фессиональной деятельности [38].

Дифференциация субъектов на кре-
ативные типы позволила выявить инте-



42

Социальная психология и общество. 2025 г. Том 16. № 1

гративные структуры как типологиче-
ские варианты комплексов показателей 
креативного мышления и компонентов 
социокультурной идентичности.

Субъекты поискового типа характери-
зуются противопоставлением идентично-
сти инновационному фактору креативного 
мышления, наиболее выраженному у них. 
Эти данные соотносятся с результатами 
исследований о диффузной идентичности 
и широком диапазоне поиска оснований 
идентичности у подростков с высокими 
показателями воображения [23].

Субъекты поискового типа характери-
зуются связью рефлексии роли криэйтора 
с оригинальностью и разработанностью 
идей, то есть объединением показателей 
инновационного и адаптивного факторов 
креативного мышления и креативной ро-
левой активности. При этом рефлексия 
востребованности в команде связывает-
ся с абстрактностью названий, создавая 
адаптационный комплекс. В контексте 
социокультурной теории творческой 
идентичности [28] можно обсуждать 
рефлексию субъектами поискового типа 
сложности сочетания творчества и соот-
ветствия социокультурным запросам.

Субъекты адаптивного типа характери-
зуются взаимосвязью социально-ролевой 
идентичности с показателем адаптаци-
онного фактора креативного мышления 
(абстрактностью названия), используют 
ресурс адаптации как основание для креа-
тивной идентичности. Эти данные согласу-
ются с результатами исследований особен-
ностей идентичности подростков с низким 
уровнем инновационных креативных спо-
собностей и высоким уровнем сложности 
разработок: мораторий на поиск оснований 
своей идентичности, опора в ее построении 
на имеющиеся способности [23].

Субъекты высококреативного типа 
включают роль криэйтора в социально-
ролевую идентичность, противопостав-

ляя эти компоненты адаптационному 
фактору креативного мышления (про-
работке идей). Этот противоречивый 
вариант креативной идентичности по-
казывает сложность адаптации творче-
ского человека. Результаты соотносятся 
с феноменом «проблемной креативной 
идентичности» творцов [32].

Субъекты с низкими показателями 
креативного мышления характеризуют-
ся парадоксальной креативной идентич-
ностью: связью идентичности с ролью 
криэйтора и рефлексией невостребован-
ности в команде. Результаты соотносятся 
с данными исследований: у подростков с 
низким уровнем креативных способно-
стей идентичность основана на соответ-
ствии ожиданиям значимых окружаю-
щих, а не на реальных способностях [19]; 
подросткам с низким уровнем креатив-
ных способностей внешние требования 
создают помехи в самопознании [23].

Дифференциация субъектов на креа-
тивные типы позволила выявить типоло-
гические варианты интегративных струк-
тур, включающих креативное мышление 
и ценностные основания социального 
оценивания. Связи показателей креатив-
ного мышления и ценностных оснований 
социального оценивания выявлены у 
субъектов поискового, адаптивного и вы-
сококреативного типов, но отсутствуют у 
субъектов с низкой креативностью.

Субъекты поискового и адаптивного 
типов характеризуются взаимосвязями 
компонентов только адаптационного фак-
тора креативного мышления с ценност-
ными основаниями. У субъектов поис-
кового типа абстрактность названий как 
адаптивное владение контекстами связана 
с ценностными основаниями Познание и 
Игра и противопоставлена Свободе. Для 
субъектов адаптивного типа абстрактность 
названия связана с Игрой, что показыва-
ет эффект резонирования когнитивных 
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и ценностных компонентов адаптивной 
креативности. Только для субъектов вы-
сококреативного типа характерны связи 
показателей инновационного и адаптаци-
онного факторов креативного мышления 
с ценностными основаниями: разработан-
ности идей с Познанием, гибкости со Сво-
бодой. Эти данные соотносятся с данными 
о связи глобальной креативности с ценно-
стью открытости к изменениям [25].

Выводы
1. Выявлены креативные типы, диф-

ференцированные на основании соотно-
шения инновационного и адаптацион-
ного факторов креативного мышления: 
поисковый, адаптивный, высококреа-
тивный, низкокреативный. Точность 
дифференциации креативных типов по-
вышается при интеграции компонентов 
креативного мышления и социокультур-
ной идентичности.

2. Интегративные структуры креа-
тивности выявленных типов субъектов 
специфичны. Наиболее сложная струк-
тура креативности у высококреативных 
субъектов, включающая компоненты 
креативного мышления, социально-ро-
левой идентичности и экзистенциальных 
ценностей, что может рассматриваться 
как ресурсы инновационной активности 
и адаптации в культуре.

3. Специфичные структуры креативной 
идентичности поискового и адаптивного 
типов субъектов показывают ресурсные 
ограничения. У субъектов поискового типа 
наиболее сильный инновационный ком-
плекс креативного мышления не связан с 
компонентами социокультурной идентич-
ности, что может быть ресурсом неперсо-
нализированного творчества. У субъектов 
адаптивного типа в интегративной струк-
туре креативности резонируют адаптив-
ные компоненты креативного мышления 
и социокультурной идентичности, что 

показывает максимизацию ресурсов адап-
тивной креативности. Парадоксальное 
противоречие креативной идентичности 
и креативного мышления у субъектов низ-
кокреативного типа показывает вероят-
ность конфликтного развития субъектов в 
творческой деятельности.

Заключение
На основании исследования обобщен-

ных факторов креативного мышления и 
разнообразия социокультурной идентич-
ности была осуществлена дифференци-
ация субъектов на типы в соответствии с 
различиями в факторной структуре кре-
ативного мышления и выявлены типоло-
гические варианты интеграции свойств 
креативного мышления и различных ком-
понентов социокультурной идентичности.

Полученные результаты исследова-
ния могут быть использованы в програм-
мах развития креативного мышления у 
субъектов различных образовательных 
и коммерческих организаций, для по-
вышения эффективности отбора и обу-
чения благодаря внедрению дифферен-
циального психологического подхода к 
определению специфических ресурсов 
для творческих достижений у субъектов 
разных креативных типов в современных 
социальных и культурных контекстах.

Ограничения исследования связаны 
с объемом выборки респондентов, при-
нявших участие в исследовании, и также 
с используемым диагностическим ин-
струментарием. Первым, основным огра-
ничением исследования является размер 
выборки (162 человека), что сказывается 
на статистической мощности получен-
ных расчетов дискриминантного и фак-
торного анализов. Вторым ограничением 
является тот факт, что выборку исследо-
вания составляют студенты университе-
та, что обусловливает ее возрастную и 
профессиональную специфику. Третьим 
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ограничением данного исследования яв-
ляется то, что студенты, включенные в 
выборку, проживают и обучаются в раз-
личных городах Уральского региона, 
что дает специфику выявленного раз-
нообразия социокультурной идентич-
ности. Четвертое ограничение связано с 
инструментарием диагностики креатив-
ного мышления, а именно — использова-
нием фигурной формы теста Торренса.

Перспективным является продолже-
ние исследования и расширение типологи-
ческого подхода к креативным ресурсам на 
основе обобщенных факторов креативного 

мышления и разнообразия социальной 
идентичности, которое возможно благо-
даря численному увеличению как выбор-
ки в целом, так и групп субъектов каждого 
типа. В дальнейшем возможно расширение 
выборки также за счет включения субъек-
тов более старшего возраста и различного 
профессионального статуса, что позволит 
провести сравнительный анализ групп ре-
спондентов разного возраста и разных на-
правлений подготовки (специальностей), 
экстраполировать результаты типологиза-
ции субъектов по универсальным факто-
рам креативного мышления.
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Автономный политический климат и отношение к политической 
системе: как теория самодетерминации помогает понять 
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Цель. Анализ связи между политической самоэффективностью (воспринимаемым авто-
номным политическим климатом) и отношением к политической системе в России.

Контекст и актуальность. Теория самодетерминации утверждает, что человек выражает 
более позитивное отношение к людям, которые создают автономный климат, чем к тем, кто 
создает контролирующий климат. Некоторые исследования, проведенные в демократических 
политических режимах, показали, что политическая самоэффективность — показатель вос-
принимаемого автономного политического климата — позитивно связана с отношением к поли-
тической системе. Однако возникает вопрос: насколько позитивная связь между политической 
самоэффективностью и отношением к политической системе сохраняется в странах с автори-
тарными политическими режимами, а также у людей с разными социально-демографическими 
и психологическими характеристиками?

Дизайн исследования. Респонденты принимали участие в онлайн-опросе, который прово-
дился на платформе YandexToloka (замеры 1, 3, 5) и в социальных сетях (замеры 2, 4, 6). В ходе 
исследования было проведено шесть замеров: первый и второй замеры проводились в мае-июне; 
третий и четвертый замеры — в августе-сентябре; пятый и шестой замеры — в ноябре-дека-
бре 2022 года.

Участники. 16656 жителей России (N1 = 2767, N2 = 2580, N3 = 3193, N4 = 2482, N5 = 3234, 
N6 = 2400). Данные были собраны весной-осенью 2022 года.

Методы (инструменты). Участники заполняли методики для измерения личной и коллек-
тивной политической самоэффективности, эмоционального и когнитивного отношения к по-
литической системе, а также ряда психологических (политического интереса, внутренней 
политической самоэффективности, психологического благополучия, обобщенного доверия, на-
циональной идентификации) и социально-демографических (пол, возраст, образование, доход) 
контрольных переменных.

Результаты. Исследование показало, что как личная, так и коллективная политическая 
самоэффективность (воспринимаемый автономный политический климат) были позитивно 
связаны с когнитивным и эмоциональным отношением к политической системе. Кроме того, ре-
зультаты, полученные на YandexToloka, продемонстрировали, что связь личной политической 
самоэффективности с отношением к политической системе была сильнее выражена у людей, 
которые больше интересовались политикой и считали себя более осведомленными в этой сфере. 
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Связь коллективной политической самоэффективности с отношением к политической системе 
была сильнее выражена у людей с более высоким психологическим благополучием и более силь-
ной национальной идентификацией. Однако во всех выборках было обнаружено, что позитивная 
связь между политической самоэффективностью и отношением к политической системе сохра-
нялась после контроля социально-демографических и психологических переменных.

Основные выводы. Автономный политический климат — это важный фактор, предсказы-
вающий когнитивное и эмоциональное отношение россиян к политической системе. Он играет 
важную роль в суждениях людей, принадлежащих к разным социально-демографическим груп-
пам и обладающих разными психологическими особенностями. Особенно большое значение ему 
придают люди, включенные в политическую жизнь, с высоким уровнем психологического благо-
получия и национальной идентификации. Таким образом, создание автономного политического 
климата, который позволяет людям выражать свои взгляды на общественные проблемы и вли-
ять на политические решения, улучшает их отношение к существующей в стране политической 
системе, в том числе федеральным политическим институтам.

Ключевые слова: политическая самоэффективность; отношение к политической системе; 
оправдание системы; политическое доверие; психологическое благополучие; обобщенное доверие; 
национальная идентификация; теория самодетерминации.

Для цитаты: Гулевич О.А., Чернов Д.Н. Автономный политический климат и отношение к политической 
системе: как теория самодетерминации помогает понять политические взгляды // Социальная психология 
и общество. 2025. Том 16. № 1. С. 51—69. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2025160103

Autonomy-supportive Political Climate and Attitudes to the Political 
System in Russia: How Does Self-Determination Theory Help 

in Understanding Political Attitudes
Olga A. Gulevich
National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3806-5064, e-mail: ogulevich@hse.ru

Daniil N. Chernov
National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7086-2808, e-mail: dnchernov@hse.ru

Objective. In this study, we analyzed the relationship between political efficacy (autonomy-sup-
portive political climate) and attitudes to the political system in Russia.

Background. Self-determination theory posits that individuals express more positive attitudes 
toward those who create an autonomy-supportive climate than toward those who create a controlling 
climate. Some studies conducted in democratic political regimes have shown that political efficacy, 
as an indicator of perceived autonomous climate, is positively associated with attitudes towards the 
political system. However, the question arises: to what extent does the positive relationship between 
political efficacy and attitudes toward the political system persist in countries with authoritarian 
political systems, as well as among individuals with different socio-demographic and psychological 
characteristics?

Study design. Respondents participated in an online survey conducted on the YandexToloka plat-
form (samples 1, 3, 5) and on social media platforms (samples 2, 4, 6). The study involved six samples: 
the first and second samples were collected in May-June; the third and fourth samples were collected in 
August-September; the fifth and sixth samples were collected in November-December 2022.
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Participants. 16656 Russian citizens took part in this study (N1 = 2767, N2 = 2580, N3 = 3193, 
N4 = 2482, N5 = 3234, N6 = 2400). The data was collected in the spring-autumn of 2022.

Measurements. Participants completed questionnaires that measure personal and collective po-
litical efficacy (perceived autonomy-supportive political climate), cognitive and emotional attitude 
towards the political system, as well as a range of psychological (political interest, internal political 
efficacy, psychological well-being, generalized trust, national identification) and socio-demographic 
(gender, age, education, income) control variables.

Results. The study reveals that both personal political efficacy and collective political effi-
cacy (perceived autonomy-supportive political climate) were positively associated with political 
trust and system justification. Results from YandexToloka demonstrate that the link between 
personal political efficacy and attitudes towards the political system is stronger among indi-
viduals who are more interested in politics and consider themselves more informed in this area. 
The association between collective political efficacy and attitudes towards the political system 
is stronger among individuals with higher psychological well-being and stronger national iden-
tification. However, in all samples, it is found that the positive link between political efficacy 
and attitudes towards the political system holds after controlling for psychological and socio-
demographic variables.

Conclusions. The perceived autonomy-supportive political climate is an important factor in 
predicting Russians’ cognitive and emotional attitude towards the political system. It plays a sig-
nificant role for people belonging to different socio-demographic groups and possessing various 
psychological characteristics. People with an active political life, with high psychological well-
being and national identification value it the most. The fostering of the autonomy-supportive 
political climate, which allows people to voice their opinions on social problems and influence 
political decisions, improves their attitudes towards the political system including federal political 
institutions.

Keywords: political efficacy; attitudes towards the political system; general system justification; 
political trust; subjective well-being; generalized trust; national identification; self-determination theory.

For citation: Gulevich O.A., Chernov D. N. Autonomy-supportive Political Climate and Attitudes to the Political 
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Введение
Политическая самоэффективность и 

отношение к политической системе — 
это важные факторы, которые предска-
зывают институализированное (иници-
ированное представителями власти и 
воплощенное в официальных процеду-
рах) и неинституализированное (ини-
циированное гражданами) политиче-
ское участие. В частности, исследования 
показали, что обе переменные позитив-
но связаны с электоральной явкой [18; 
19; 23; 41]. Кроме того, политическая 

самоэффективность позитивно, а отно-
шение к политической системе негатив-
но связаны с участием в политических 
протестах [5; 19].

Большинство теоретических моделей 
[41; 44] рассматривают политическую 
самоэффективность и отношение к по-
литической системе как независимые 
факторы политического участия. Однако 
несколько исследований, проведенных 
за последние двадцать лет в европейских 
и американских странах, продемонстри-
ровали, что эти переменные позитивно 
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связаны между собой: люди, которые 
ощущают большую политическую са-
моэффективность, одновременно дают 
более позитивную оценку политической 
системе [20; 28; 34]. Возникает вопрос: 
насколько универсальна обнаруженная 
закономерность?

Для того, чтобы ответить на этот во-
прос, мы проанализировали отношение 
между политической самоэффектив-
ностью и отношением к политической 
системе у россиян, принадлежащих к 
разным социально-демографическим 
группам и с разными психологиче-
скими особенностями. Теоретической 
основой исследования стала концеп-
ция базовых психологических потреб-
ностей, созданная в рамках теории са-
модетерминации (Self-Determination 
Theory), в которой рассматривается 
связь между психологическими по-
требностями, воспринимаемым со-
циальным климатом и отношением к 
окружающим людям.

Психологические 
потребности и воспринимаемый 

социальный климат
Теория самодетерминации возникла 

в 70-х годах прошлого века. За пятьде-
сят лет в ее рамках сформировались пять 
более узких теоретических концепций. 
Одной из них является концепция ба-
зовых психологических потребностей 
(см. рис. 1). Сторонники этой концепции 
утверждают, что люди обладают тремя 

основными психологическими потреб-
ностями. Они стремятся действовать по 
собственной воле (потребность в автоно-
мии, need for autonomy), проявлять свои 
знания и способности в разных областях 
(потребность в компетентности, need for 
competence) и формировать теплые отно-
шения (потребность в связанности, need 
for relatedness) [46].

Согласно концепции базовых пси-
хологических потребностей (Basic 
Psychological Needs Theory), удовлет-
воренность потребностей в автономии, 
компетентности и связанности зависит 
от того, как люди воспринимают соци-
альный климат, в котором находятся 
[46]. Ближайшее окружение — родите-
ли, романтические партнеры и супруги, 
преподаватели и руководители в орга-
низациях — создает проксимальный со-
циальный климат. В то же время куль-
турные, экономические и политические 
институты, которые существуют в стра-
не, создают дистальный социальный 
климат [37].

Проксимальный и дистальный кли-
мат может быть автономным и кон-
тролирующим. Автономный климат 
(autonomy-supportive climate) дает лю-
дям свободу выбора и помогает им рас-
крыть свою индивидуальность, а контро-
лирующий климат (controlling climate) 
ограничивает возможности людей и 
побуждает их действовать по заданным 
образцам [36]. Согласно концепции ба-
зовых психологических потребностей, 

Рис. 1. Теория самодетерминации, концепция базовых психологических потребностей
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восприятие1 климата как автономного 
способствует удовлетворению базовых 
психологических потребностей, а вос-
приятие климата как контролирующе-
го — фрустрирует их [46].

Долгое время сторонники теории са-
модетерминации анализировали роль 
воспринимаемого проксимального кли-
мата, создаваемого ближайшим окру-
жением. Однако в последнее время не-
которые исследователи заговорили о 
важности воспринимаемого дистально-
го климата. Одним из его элементов яв-
ляется воспринимаемый политический 
климат [37]. Исследователи исходили из 
того, что представители политической 
власти могут действовать по-разному: 
жестко контролировать суждения и по-
ведение граждан (контролирующий 
климат) или создавать условия для того, 
чтобы граждане действовали в соответ-
ствии со своими предпочтениями (авто-
номный климат).

Согласно концепции базовых психо-
логических потребностей, автономный 
политический климат имеет три основ-
ные особенности [37]. «Голос и выбор» 
(voice & choice) означает, что люди 
имеют право открыто высказывать свое 
мнение о том, что происходит в стране, 
и могут влиять на политические реше-
ния. «Равное правоприменение» (equal 
enforcement) предполагает, что пред-
ставители власти действуют по отно-
шению к разным людям по одним и тем 
же правилам. «Объяснения и комму-
никация» (rationales & communication) 
подразумевает, что представители вла-
сти объясняют гражданам смысл своих 
требований.

Политический климат и отношение 
к политической системе

Концепция базовых психологических 
потребностей рассматривает, прежде 
всего, факторы, предсказывающие пси-
хологическое благополучие людей. Од-
нако некоторые исследования, в которых 
рассматривался проксимальный климат, 
показали, что воспринимаемая автоно-
мия со стороны родителей и романти-
ческих партнеров позитивно связана с 
привязанностью к ним [24]; воспринима-
емая автономия со стороны преподавате-
лей позитивно связана со студенческой 
оценкой их легитимности [16]; воспри-
нимаемая автономия со стороны руково-
дителей позитивно связана с качеством 
работы сотрудников [40].

Аналогично некоторые исследования, 
в которых рассматривался дистальный 
климат, продемонстрировали, что вос-
принимаемая автономия со стороны 
представителей власти позитивно свя-
зана с отношением к политикам и по-
литическим институтам. В некоторых 
исследованиях речь шла о политической 
самоэффективности (political efficacy 
или реже — political self-efficacy) — вере 
человека в то, что он может оказать вли-
яние на политические процессы. Эта 
переменная отражает одну из трех ха-
рактеристик автономного политического 
контекста, описанных в теории самоде-
терминации — «голос и выбор».

Исследователи выделяют внутрен-
нюю (internal political efficacy) и внеш-
нюю (external political efficacy) полити-
ческую самоэффективность; внешняя, в 
свою очередь, делится на индивидуаль-
ную (personal efficacy) и коллективную 

1 Слово «восприятие» в данном случае играет важную роль. Люди реагируют не на климат сам по себе, 
а на свое представление об этом климате. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить о воспринимаемом 
автономном или контролирующем климате.
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(collective efficacy). Под внутренней са-
моэффективностью понимается вера че-
ловека в то, что он хорошо разбирается в 
политике; под личной — вера в свою соб-
ственную способность влиять на поли-
тические процессы [41]; под коллектив-
ной — вера в аналогичную способность 
членов своей группы (например, людей 
той же этнической принадлежности или 
жителей той же страны) [5].

Несколько международных опросов, 
проведенных в европейских и северо-
американских государствах, показали, 
что личная политическая самоэффек-
тивность положительно связана с отно-
шением к Европейскому Союзу [28], до-
верием к национальным политическим 
институтам [7; 30] и государственным 
служащим [20]. Кроме того, анализ дан-
ных региональных выборок в США вы-
явил положительную связь между лич-
ной политической самоэффективностью 
и доверием к местным властям [34]. Эти 
исследования подтверждают роль вос-
принимаемой автономии в формирова-
нии отношения к представителям поли-
тической власти.

Ограничения предыдущих 
исследований

Однако предыдущие исследования 
имеют как минимум три ограничения. Во-
первых, в них измерялась личная полити-
ческая самоэффективность (показатель 

личной автономии человека), но не изме-
рялась коллективная самоэффективность 
(показатель автономии группы, с которой 
человек идентифицируется). Однако не-
которые исследования показали, что связь 
между воспринимаемым политическим 
контекстом и отношением к политической 
системе можно объяснить через удовлет-
ворение как личных потребностей, так и 
потребностей группы, с которой человек 
идентифицируется, в целом [21; 22].

Во-вторых, в этих исследованиях не 
рассматривалось взаимодействие по-
литической самоэффективности с соци-
ально-демографическими и психологи-
ческими характеристиками участников. 
Иными словами, мы не знаем, насколько 
связь между политической самоэффек-
тивностью и отношением к политиче-
ской системе воспроизводится в разных 
социально-демографических группах и 
у людей с разными психологическими 
особенностями (например, разной вклю-
ченностью в политику, психологическим 
состоянием, отношением к людям или 
групповой идентификацией).

В-третьих, подавляющее большин-
ство предыдущих исследований было 
проведено в странах с политическими 
режимами, которые создают для граж-
дан более автономный политический 
контекст. Большинство международных 
индексов определяют эти режимы как 
«демократии»2. В то же время мы облада-

2 К настоящему времени в социальных науках выделен ряд критериев, позволяющих классифицировать 
государства по типу политических режимов. В более простых случаях эти режимы располагаются на кон-
тинууме от «чистых автократий» до «чистых демократий»; в более сложных случаях используется не-
сколько критериев, соответствующих разным формам демократии. Для измерения политического режима 
используются международные индексы (например, Freedom House [15], Polity Projects [45], Varieties of 
Democracy [49]).

В основе этих индексов лежит предположение о том, что в демократиях граждане обладают граждански-
ми свободами и политическими правами, выборы позволяют регулярно менять власть, а гражданское об-
щество может действовать независимо от государства. В то же время в автократиях гражданские свободы 
и политические права сильно ограничены, а мирные попытки сменить власть подавляются и почти не ока-
зывают влияние на текущее положение дел. Современные версии всех крупных международных индексов 
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ем небольшим количеством информации 
о связи между политической самоэф-
фективностью и отношением к полити-
ческой системе в странах с режимами, 
близкими к авторитарному полюсу, ко-
торые создают для граждан контролиру-
ющий политический контекст.

В научной литературе можно встре-
тить две точки зрения на влияние поли-
тического режима на взаимосвязь самоэф-
фективности и отношения к политической 
системе. Первая позиция соответствует 
концепции базовых психологических 
потребностей [46]. Она гласит, что все 
люди более позитивно относятся к окру-
жающим, которые создают автономный 
социальный, в том числе политический 
контекст. Это означает, что позитивную 
связь между политической самоэффек-
тивностью и отношением к политической 
системе можно обнаружить в странах с 
разными политическими режимами.

Вторая позиция гласит, что политиче-
ский режим представляет собой сочета-

ние политических процедур и ценностей, 
которые оправдывают эти процедуры 
[13; 14; 33; 42]. Поэтому люди, живу-
щие в демократических странах, больше 
поддерживают идеи, легитимирующие 
демократию [14]. Жители авторитар-
ных стран реже связывают отношение к 
политической системе с возможностью 
влияния на власть, но чаще — с другими 
особенностями, например, с предсказу-
емостью процедур принятия решений 
[35]. Однако в данный момент наблюда-
ется дефицит свидетельств, говорящих в 
пользу той или иной позиции.

Текущее исследование
Наше исследование было проведено в 

России, которая в настоящее время рассма-
тривается международными индексами 
как страна с авторитарным политическим 
режимом [15; 45; 49], то есть с контролиру-
ющим политическим контекстом. В соот-
ветствии с теорией самодетерминации мы 
предположили, что личная (гипотеза 1а) и 

учитывают несколько аспектов политического режима, а их создание включает комплексные процедуры 
перепроверки сделанных выводов.

Например, в Polity кодирование осуществляется несколькими кодировщиками, которые проходят пред-
варительные тренинги по ознакомлению с методологией и принципами проекта [45]. Оценки каждого из 
кодировщиков проходят тщательную проверку со стороны руководителей проекта; каждое серьезное рас-
хождение в оценках обсуждается и используется для дальнейшего улучшения методологии. Итоговый ин-
декс Polity учитывает наличие институтов и процедур, посредством которых граждане могут влиять на по-
литику, «сдержек» исполнительной власти и гарантий соблюдения гражданских свобод для всех граждан.

Varieties of Democracy (V-Dem) использует несколько другие процедуры кодирования и обеспечения 
надежности, а сами индексы характеризуются большим разнообразием [49]. Так, в V-Dem отсутствует 
единое определение демократии, в методологии описываются скорее набор принципов, которые харак-
теризуют демократический режим (электоральный, либеральный, партиципаторный, делиберативный, 
эгалитарный, мажоритарный, консенсуальный). Кроме того, в V-Dem используются два вида показателей: 
фактические и оценочные. Фактические кодируются командой V-Dem на основе открытой и доступной 
информации. Для кодирования оценочных показателей привлекаются команды экспертов. Для каждой 
страны, включенной в набор данных, рекрутируется команда из нескольких кодировщиков, которые в 
2/3 случаев являются гражданами этой страны и обладают соответствующей экспертизой по определен-
ной области политической науки.

Индекс Freedom House в основном исследует степень предоставления политическим режимом прав и 
свобод собственным гражданам [15]. В оценке участвуют штатные и внешние аналитики, эксперты из на-
учной среды, мозговых центров и правозащитных организаций. Итоговые оценки для каждой страны в 
каждом временном периоде обсуждаются на общей встрече. Оценки по странам и периодам, присвоенные 
аналитиками, проходят процедуру представления и защиты перед экспертами и руководителями проекта.
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коллективная (гипотеза 1б) политическая 
самоэффективность связаны с позитив-
ным отношением к политической системе 
(рис. 2а). Иными словами, мы ожидали, 
что воспринимаемая личная и групповая 
автономия в политической сфере будет по-
зитивно сказываться на отношении к пред-
ставителям власти.

Кроме того, мы сформулировали два 
исследовательских вопроса об универсаль-
ности связи между политической самоэф-
фективностью и отношением к политиче-
ской системе. Первый вопрос заключался 
в том, насколько эта связь зависит от со-
циально-демографических особенностей 
людей (например, пола, возраста, уровня 
образования и дохода). Второй вопрос был 
связан с тем, насколько эта связь зависит 
от характеристик, отражающих психоло-
гическое состояние человека, его отноше-
ние к людям, включенность в политику и 
групповую идентификацию (рис. 2б).

В ходе исследования было сделано 
шесть замеров. Участники исследования 
отвечали на вопросы о политической са-
моэффективности и отношении к полити-
ческой системе. Кроме того, мы измеряли 
социально-демографические и психологи-
ческие характеристики, которые, по дан-
ным предыдущих исследований, были 
связаны с политическим доверием. В ка-
честве психологических характеристик 
мы рассматривали политический интерес, 
внутреннюю политическую самоэффек-
тивность, психологическое благополучие 
[8; 12; 43; 47], обобщенное доверие [9; 26; 
31; 39] и национальную (или граждан-
скую) идентификацию [27; 48].

Метод
Выборка и процедура исследования. 

В нашем исследовании приняли участие 
российские респонденты. Данные пред-
ставлены в репозитории Московского 

Рис. 2а. Исследовательские гипотезы, проверяются с помощью регрессионного анализа 

Рис. 2б. Исследовательские вопросы, проверяются с помощью модерационного анализа

Рис. 2. Схема исследования
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государственного психолого-педагогиче-
ского университета RusPsyDATA [3].

Выборка 1 включала 2767 человек, 
51% участников определили себя как 
мужчин и 49% — как женщин; возраст 
варьировался от 18 до 80 лет (M = 39,39; 
SD = 13,98). (Данные, полученные на 
этой выборке, были также использованы 
в статьях [1; 2], но в них рассматривался 
другой набор переменных.) Выборка 2 
состояла из 2580 человек, 35% отмети-
ли, что они мужчины, а 65% — женщи-
ны; возраст варьировался от 18 до 80 лет 
(M = 53,11; SD = 12,06). Эти данные со-
бирались в мае-июне 2022 года.

Выборка 3 включала 3193 человека, 
50% участников определили себя как 
мужчин и 50% — как женщин; возраст ре-
спондентов варьировался от 18 до 80 лет 
(M = 39,36; SD = 13,90). Выборка 4 состоя-
ла из 2482 человек, 31% отметили, что они 
мужчины, а 69% — женщины; возраст ре-
спондентов варьировался от 18 до 76 лет 
(M = 54,81; SD = 11,86). Эти данные соби-
рались в августе-сентябре 2022 года.

Выборка 5 включала 3234 человека, 
50% участников определили себя как 
мужчин и 50% — как женщин; возраст 
респондентов варьировался от 18 до 
77 лет (M = 39,49; SD = 13,96). (Данные, 
полученные на этой выборке, были так-
же использованы в статье [2], но в ней 
рассматривался другой набор перемен-
ных.) Выборка 6 состояла из 2400 чело-
век, 29% отметили, что они мужчины, а 
71% — женщины; возраст респондентов 
варьировался от 19 до 76 лет (M = 57,32; 
SD = 12,19). Эти данные собирались в но-
ябре-декабре 2022 года.

Выборки 1, 3 и 5 были собраны через 
Yandex-Toloka. Участники получили он-
лайн-ссылку на опросник, размещенный 
на 1KA — открытом приложении для соз-
дания онлайн-опросов. Выборки 2, 4 и 6 
были собраны с помощью процедуры ри-

вер-сэмплинга, с помощью объявлений в 
социальных сетях. Участники получили 
онлайн-ссылку на опросники, размещен-
ные на специальном ресурсе университе-
та, где работают авторы.

Все респонденты дали согласие на 
участие в исследовании. Мы гарантиро-
вали респондентам анонимность. Для 
того, чтобы увеличить качество данных, 
мы использовали вопросы для провер-
ки внимания. За успешное заполнение 
опросников (ответы на все вопросы, пра-
вильные ответы на контрольные вопро-
сы) респонденты получали небольшую 
плату. Все респонденты подтвердили, 
что проживают в России и имеют рос-
сийское гражданство.

Методики. Политическая самоэф-
фективность измерялась с помощью рус-
скоязычного опросника, который вклю-
чал субшкалы для измерения личной и 
коллективной самоэффективности [38]. 
В классических методиках для измерения 
воспринимаемого социального климата 
[10; 25], созданных в рамках теории самоде-
терминации, респондентов просят оценить, 
насколько окружающие поддерживают их 
личную автономию. Однако в некоторых 
исследованиях, проведенных вне этой те-
ории, респондентов спрашивали о воспри-
нимаемой групповой автономии [21; 22].

Каждая субшкала состояла из трех ут-
верждений: «Я/Вместе граждане России 
могу(т) влиять на принятие новых зако-
нов и политических решений», «Я/Вме-
сте граждане России могу(т) способство-
вать избранию политического лидера, чьи 
взгляды я (они) разделяю(т)», «Я/Вместе 
граждане России могу(т) добиться испол-
нения существующих законов и политиче-
ских решений». Респонденты оценивали 
степень согласия с этими утверждениями 
по 7-балльной шкале от 1 (совершенно 
не согласен) до 7 (совершенно согласен) 
(αличная = 0,91–0,96; αколлективная = 0,84–0,92).
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Отношение к политической системе 
было представлено двумя когнитивными 
(общее оправдание системы и доверие 
федеральным политическим институтам) 
и двумя эмоциональными (положитель-
ные и отрицательные эмоции к полити-
ческой системе) показателями. Доверие к 
федеральным политическим институтам 
измерялось с помощью трех пунктов: ре-
спонденты оценивали, насколько они до-
веряют президенту, правительству и пар-
ламенту (Государственной Думе и Совету 
Федерации) Российской Федерации. Они 
давали ответ по 7-балльной шкале от 1 
(совсем не доверяю) до 7 (полностью до-
веряю) (α = 0,87–0,95).

Общее оправдание системы измеря-
лось с помощью русскоязычного опрос-
ника [4]. Он включал пять утверждений, 
отражающих отношение человека к тому, 
что происходит в стране в целом, напри-
мер, «Сегодня в России большинство 
решений власти направлены на благо на-
рода» или «Сегодня в России большин-
ство людей должны быть довольны тем, 
что имеют». Респонденты оценивали, на-
сколько они согласны или не согласны 
с этими утверждениями, по 7-балльной 
шкале от 1 (совершенно не согласен) до 
7 (совершенно согласен) (α = 0,91–0,94).

Эмоции по отношению к политической 
системе измерялись с помощью следу-
ющего вопроса: «В какой степени Вы ис-
пытываете следующие эмоции, когда ду-
маете о политической системе, которая 
существует в современной России?». По-
ложительными эмоциями были радость, 
энтузиазм и гордость, а отрицательными 
эмоциями — возмущение, отвращение и 
презрение. Положительные и отрицатель-
ные эмоции давались вперемешку. Респон-
денты давали ответ по 7-балльной шкале 
от 1 (в минимальной степени) до 7 (в мак-
симальной степени) (αпозитивные = 0,73–0,90, 
αнегативные = 0,84–0,92).

Дополнительными переменными были 
социально-демографические и психоло-
гические характеристики. Социально-де-
мографические характеристики изме-
рялись с помощью четырех вопросов. Мы 
просили респондентов указать свой пол 
(1 — мужчины, 2 — женщины), возраст 
(количество лет), образование от 1 (не-
законченное школьное образование) до 5 
(высшее образование) и доход от 1 (не мо-
жем купить продуктов) до 7 (можем позво-
лить себе все, включая квартиру или дом).

Психологические характеристики 
измерялись с помощью пяти методик. 
Психологическое благополучие измерялось 
как удовлетворенность жизнью [11; 32]. 
Опросник включал пять утверждений, 
например, «В основном моя жизнь близка 
к идеалу» и «Я полностью удовлетворен 
моей жизнью». Респонденты оценивали, 
насколько они согласны или не согласны 
с этими утверждениями, по 7-балльной 
шкале от 1 (совершенно не согласен) до 
7 (совершенно согласен) (α = 0,86–0,90).

Обобщенное доверие измерялось с по-
мощью двух методик. Одна методика 
измеряла доверие к людям: «Большин-
ство людей в основном добрые», «Боль-
шинство людей заслуживают доверия» 
и «Большинство людей — честные». 
Вторая методика измеряла недоверие к 
людям: «Люди готовы лгать, чтобы до-
стичь своих целей», «Большинство лю-
дей следуют принципу “каждый сам за 
себя”» и «Большинству людей нельзя 
доверять». В обоих случаях респонденты 
оценивали, насколько они согласны или 
не согласны с этими утверждениями, по 
7-балльной шкале от 1 (совершенно не 
согласен) до 7 (совершенно согласен). 
Участники, которых рекрутировали че-
рез социальные сети, заполняли первую 
методику. Респонденты, которых рекру-
тировали через YandexToloka, заполняли 
либо первый, либо второй вариант опрос-
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ника. Однако при обработке данных от-
веты на пункты, отражающие недоверие 
к людям, переворачивались, и данные, 
полученные от всех респондентов, обра-
батывались вместе (α = 0,85–0,90).

Национальная или гражданская иден-
тификация3 — восприятие человеком себя 
как жителя определенной страны — изме-
рялась с помощью опросника, который со-
стоял из девяти вопросов [29], например, 
«Как часто Вы используете слово “мы” 
применительно к россиянам?», «Как мно-
го общего, на Ваш взгляд, между Вами и 
россиянами?» и «Насколько Вы пережи-
ваете, если с россиянами происходит что-
то плохое?». Респонденты давали ответы 
по 5-балльной шкале, где 1 означал ми-
нимальную идентификацию, а 5 — макси-
мальную. Однако варианты ответа зависе-
ли от содержания вопроса (α = 0,91–0,94).

Для политического интереса использо-
вался один вопрос: «Насколько Вы интере-
суетесь политикой?». Респонденты давали 
ответ по 7-балльной шкале от 1 (совсем не 
интересуюсь) до 7 (очень интересуюсь).

Внутренняя политическая самоэф-
фективность — вера человека в то, что 
он хорошо разбирается в политике — из-
мерялась с помощью четырех утверж-
дений: «Я много знаю о политике», «Я 
достаточно хорошо разбираюсь в поли-
тических проблемах», «Я разбираюсь в 
политике лучше, чем большинство лю-
дей» и «У меня есть необходимые зна-
ния, чтобы принимать участие в полити-
ке». Респонденты оценивали, насколько 
они согласны или не согласны с этими 
утверждениями, по 7-балльной шкале от 

1 (совершенно не согласен) до 7 (совер-
шенно согласен) (α = 0,88–0,94).

Результаты
Обработка данных проходила в ста-

тистическом пакете Jamovi; при анализе 
рассматривались связи, значимые при 
p ≤ 0,01. Данные и полные варианты таблиц 
представлены в репозитории Московско-
го государственного психолого-педагоги-
ческого университета RusPsyDATA [3]. 
Описательная статистика представлена в 
табл. 1. Для проверки гипотез мы провели 
регрессионный анализ (функция «линей-
ная регрессия»): личная и коллективная 
самоэффективность были независимыми 
переменными; общее оправдание систе-
мы, доверие федеральным политическим 
институтам, положительные и отрица-
тельные эмоции к системе — зависимыми 
переменными; четыре социально-демо-
графические особенности и пять психоло-
гических характеристик — контрольными 
переменными (см. рис. 2а).

Результаты регрессионного ана-
лиза представлены в табл. 2. Они по-
казали, что во всех шести выборках 
личная (лс) и коллективная политиче-
ская (кс) самоэффективность были по-
зитивно связаны с общим оправдани-
ем системы (βлс = 0,075*** – 0,220***; 
βкс = 0,202*** – 0,283***), довери-
ем федеральным политическим ин-
ститутам (βлс = 0,023*** – 0,196***; 
βкс = 0,209*** – 0,303***) и положитель-
ными эмоциями (βлс = 0,118*** – 0,188***; 
βкс = 0,136*** – 0,208***). Кроме того, 
они были негативно связаны с отрица-

3 В исследованиях, которые публикуются в международных психологических журналах, восприятие че-
ловеком себя как жителя или гражданина какой-либо страны чаще всего обозначается как национальная 
идентичность/идентификация (national identity/identification). Однако в русском языке «националь-
ность» нередко используется как синоним «этничности, этнической принадлежности». Поэтому в русско-
язычных работах чаще используется термин «гражданская идентичность/идентификация».
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тельными эмоциями к политической 
системе (βлс = –0,206*** – –0,041***; 
βкс = –0,214*** – 0,137***). Эти связи 
сохранялись после контроля социаль-
но-демографических и психологических 
особенностей. Исключение составля-
ло отсутствие статистически значимой 
связи личной политической самоэффек-
тивности с доверием к федеральным по-
литическим институтам и негативными 
эмоциями в шестом замере.

Кроме того, психологическое благопо-
лучие (пб) и национальная идентифика-
ция (ни) были позитивно связаны с оправ-
данием системы (βпб = 0,182*** – 0,273***; 
βни = 0,168*** – 0,271***), по-
ложительными эмоциями к 
ней (βпб = 0,134*** – 0,172***; 
βни = 0,184*** – 0,329***) и до-
верием федеральным институ-
там (βпб = 0,124*** – 0,193***; 
βни = 0,196*** – 0,340***), но негативно — 
с отрицательными эмоциями к политиче-
ской системе (βпб = –0,174*** – –0,076***; 
βни = –0,240*** – –0,166***).

Обобщенное доверие (од) также 
было позитивно связано с отношени-
ем к политической системе, но пре-
имущественно в замерах, сделанных 
в социальных сетях (оправдание си-
стемы: (βод = 0,018 – 0,117***); до-
верие федеральным институтам: 
(βод = –0,014 – 0,110***); положительные 
эмоции: (βод = 0,019 – 0,117***); негатив-
ные эмоции: (βод = –0,105*** – –0,014). 
Внутренняя политическая самоэффек-
тивность (впс) была, напротив, негативно 
связана с оправданием системы (кроме ше-
стого замера) (βвпс = –0,118*** – –0,014), 
доверием федеральным институтам 
(βвпс = –0,199*** – 0,067***), но пози-
тивно — с отрицательными эмоциями 
(βвпс = 0,091*** – 0,228***).

Для того, чтобы ответить на иссле-
довательские вопросы, мы провели ряд 

модерационных анализов (функция 
moderation в библиотеке Medmod): в каж-
дом случае независимой переменной была 
личная или коллективная политическая 
самоэффективность; зависимой перемен-
ной — общее оправдание системы, дове-
рие федеральным политическим инсти-
тутам, положительные и отрицательные 
эмоции к системе; модератором — одна из 
социально-демографических или психо-
логических характеристик, измеренных в 
исследовании (см. рис. 2б).

Мы обнаружили ряд статистически 
значимых модераций. Однако психо-
логические характеристики более по-
следовательно взаимодействовали с по-
литической самоэффективностью, чем 
социально-демографические особен-
ности. Кроме того, при анализе данных 
с YandexToloka было выявлено больше 
повторяющихся модераций, чем при 
анализе данных из социальных сетей. 
Поэтому ниже мы рассмотрим модели, 
основанные на данных с YandexToloka, в 
которых модераторами были психологи-
ческие переменные.

В табл. 3 представлены модели, в кото-
рых взаимодействие между личной поли-
тической самоэффективностью и психоло-
гическими переменными достигало уровня 
статистической значимости [3].  В них рас-
сматриваются переменные, которые моде-
рировали связь между самоэффективно-
стью и всеми показателями отношения к 
политической системе, по крайней мере, 
в двух из трех замеров. Результаты пока-
зали, что связь между личной политиче-
ской самоэффективностью и отношением 
к политической системе модерировали два 
фактора — личный интерес и внутренняя 
политическая самоэффективность.

В частности, позитивная связь лич-
ной политической самоэффективности с 
оправданием системы, положительными 
эмоциями по отношению к ней и боль-
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шим доверием федеральным политиче-
ским институтам была больше выражена 
у людей, которые проявляли сильный 
интерес к политике и считали, что хоро-
шо разбираются в ней (кроме двух мо-
делей в выборке 1). Эти условия также 
усиливали негативную связь между лич-
ной политической самоэффективностью 
и отрицательными эмоциями к системе 
(кроме одной модели в выборке 1).

В табл. 4 представлены модели, в ко-
торых взаимодействие между коллектив-
ной политической самоэффективностью 
и психологическими переменными до-
стигало уровня статистической значи-
мости [3]. Переменные отбирались по 
тому же принципу, что и в предыдущем 
случае. Результаты показали, что связь 
между коллективной политической са-
моэффективностью и отношением к по-
литической системе модерировали два 
фактора — психологическое благополу-
чие и национальная идентификация.

В частности, позитивная связь кол-
лективной политической самоэффек-
тивности с оправданием системы, поло-
жительными эмоциями по отношению к 
ней и большим доверием федеральным 
политическим институтам была больше 
выражена у людей, которые были боль-
ше удовлетворены своей жизнью и силь-
но идентифицировались с жителями 
(гражданами) России. Однако только на-
циональная идентификация усиливала 
негативную связь между коллективной 
политической самоэффективностью и 
отрицательными эмоциями к системе.

Обсуждение результатов
В этом исследовании мы проанали-

зировали связь между политическим 

климатом и отношением к политической 
системе. В качестве показателя воспри-
нимаемого политического климата мы 
рассматривали личную и коллектив-
ную политическую самоэффективность. 
В качестве когнитивных показателей от-
ношения к политической системе — об-
щее оправдание политической системы 
и доверие федеральным политическим 
институтам; в качестве эмоциональных 
показателей этого отношения — положи-
тельные и отрицательные эмоции к по-
литической системе. Результаты позво-
лили сделать несколько выводов.

Во-первых, три фактора — психоло-
гическое благополучие, обобщенное до-
верие (преимущественно в выборках, 
собранных в социальных сетях4) и на-
циональная идентификация — были по-
зитивно связаны со всеми показателями 
отношения к политической системе. Эти 
данные соответствуют международным 
исследованиям, продемонстрировав-
шим, что люди с более высоким уровнем 
психологического благополучия [8; 12; 
43; 47], которые больше доверяют окру-
жающим [9; 26; 31; 39] и сильнее иден-
тифицируются со своей страной [27; 48], 
больше оправдывают систему и доверя-
ют политическим институтам.

Во-вторых, вера людей в свою спо-
собность и способность жителей Рос-
сии в целом повлиять на политические 
решения была позитивно связана с от-
ношением к политической системе. Эти 
связи были обнаружены в замерах, про-
веденных на YandexToloka и в социаль-
ных сетях, а также после контроля четы-
рех социально-демографических и пяти 
психологических характеристик. Таким 
образом, воспринимаемая автономия в 

4 Нестабильность этой связи в выборках, собранных на YandexToloka, может быть связана с процедурой 
вычисления индекса обобщенного доверия.
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политической сфере может быть важным 
критерием оценки политической систе-
мы не только в автономных (демократи-
ческих), но и в контролирующих (авто-
ритарных) политических режимах.

Эти результаты соответствуют кон-
цепции базовых психологических по-
требностей [36; 46], согласно которой 
автономный социальный климат позво-
ляет человеку удовлетворить базовые 
психологические потребности и вызы-
вает позитивное отношение к людям, 
которые его создают. Кроме того, наши 
результаты соответствуют результатам 
европейских и североамериканских ис-
следований, описанных во введении [20; 
28; 30; 34], которые показали, что личная 
политическая самоэффективность связа-
на с позитивным отношением к полити-
ческой власти, прежде всего, политиче-
ским доверием.

В-третьих, воспринимаемая автономия 
в политической сфере была одинаково 
связана с когнитивным и с эмоциональ-
ным отношением к политической системе. 
С одной стороны, это соответствует общей 
логике теории самодетерминации, кото-
рая не проводит различий между воздей-
ствием социального климата на эмоцио-
нальную и когнитивную составляющую 
психологического состояния человека и 
его отношение к другим людям. С другой 
стороны, это подчеркивает связь между 
эмоциональными и когнитивными эле-
ментами в отношении к власти.

В-четвертых, россияне ценят соблю-
дение как своей личной, так и групповой 
автономии. Причем важность групповой 
автономии сохраняется даже после кон-
троля личной. Это соответствует данным 
некоторых исследований, показавших, 
что люди более негативно относятся к 
социальной системе, которая, по их мне-
нию, ограничивает автономию их расо-
вой или этнической группы, и больше 

сопротивляются ей, чем системе, под-
держивающей групповую автономию 
[21; 22]. Интересно, что в нашем случае 
речь идет о воспринимаемой автономии 
россиян в целом, а не отдельных групп 
внутри общества.

В-пятых, мы обнаружили отдельные 
социально-демографические различия в 
связи между воспринимаемой автономи-
ей и отношением к политической систе-
ме. Однако нам не удалось обнаружить 
ни одной характеристики, которая моде-
рировала эту связь хотя бы в трех выбор-
ках с YandexToloka или в трех выборках 
из социальных сетей. Более того, пози-
тивная связь политической самоэффек-
тивности с отношением к системе сохра-
нялась даже при наличии статистически 
значимых модераций. Это означает, что, 
по-видимому, политическая самоэффек-
тивность важна для представителей раз-
ных социально-демографических групп.

Таким образом, можно предположить, 
что воспринимаемая автономия в поли-
тической сфере — это широко распро-
страненный фактор, предсказывающий 
отношение людей к политической систе-
ме. Этот вывод соответствует недавнему 
анализу данных 10-ой волны Европейско-
го социального исследования и 7-ой вол-
ны Всемирного исследования ценностей, 
который показал, что позитивная связь 
между личной политической самоэффек-
тивностью и доверием к политическим 
институтам присутствует как в демокра-
тических (автономный контекст), так и 
в авторитарных (контролирующий кон-
текст) политических режимах [17].

Тем не менее мы обнаружили пси-
хологические характеристики, усили-
вающие связь между воспринимаемой 
автономией в политической сфере и 
отношением к политической системе. 
В частности, воспринимаемая личная 
автономия лучше предсказывала эмо-
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циональное и когнитивное отношение к 
политической системе у людей, которые 
были больше вовлечены в политику — 
интересовались политическим вопроса-
ми и считали себя более осведомленными 
в политической сфере. Таким образом, 
можно предположить, что воспринима-
емый политический климат оказывает 
влияние на отношение к его создателям 
в важных для человека сферах.

Кроме того, воспринимаемая груп-
повая автономия лучше предсказывала 
эмоциональное и когнитивное отношение 
к политической системе у людей с более 
сильной российской идентификацией. 
Этот результат соответствует множеству 
исследований, показавших, что чем боль-
ше люди идентифицируют себя с социаль-
ной группой, тем позитивнее они оцени-
вают других членов группы, тем больше 
интересуются групповыми проблемами, 
тем чаще следуют ее нормам и тем больше 
защищают ее интересы [5; 6]. В нашем слу-
чае идентификация повышала внимание к 
соблюдению групповой автономии.

Заключение
Наше исследование показало, что рос-

сияне более позитивно относятся к по-
литическим акторам, которые создают, 
по крайней мере, один из элементов ав-
тономного политического климата — «го-
лос и выбор». Воспринимаемая личная 
и групповая автономия в политической 
сфере играет важную роль в суждениях 
людей, принадлежащих к разным соци-
ально-демографическим группам и обла-
дающих разными психологическими осо-
бенностями. Особенно большое значение 
им придают люди, включенные в полити-
ческую жизнь, а также обладающие высо-
ким уровнем психологического благопо-
лучия и национальной идентификации.

Однако это исследование имеет не-
сколько ограничений. Во-первых, в ис-

следовании мы либо не конкретизирова-
ли уровень (федеральный, региональный, 
локальный) политических акторов (по-
литическая самоэффективность, оправ-
дание системы, эмоции к системе), либо 
спрашивали людей об отношении к фе-
деральной власти (доверие федеральным 
институтам). Можно предположить, что 
это побуждало людей думать либо о фе-
деральных властях, либо о тех политиче-
ских акторах, с которыми люди сталкива-
ются непосредственно. Это не позволило 
нам сравнить, как различается важность 
воспринимаемой политической автоно-
мии на локальном и федеральном уровне.

Во-вторых, наше исследование было 
проведено на двух выборках, респон-
дентах YandexToloka и пользователях 
социальных сетей. В целом выборки с 
YandexToloka были сбалансированы по 
полу, а в выборках из социальных сетей 
было гораздо больше женщин. Кроме 
того, респонденты YandexToloka были в 
целом моложе, а также указывали более 
высокий уровень образования и дохода, 
чем респонденты из социальных сетей. 
Для того, чтобы проконтролировать со-
циально-демографические различия, мы 
провели модерационный анализ.

Однако мы не обнаружили устойчивых 
социально-демографических различий в 
связях между политической самоэффек-
тивностью и отношением к политической 
системе. С одной стороны, эти данные 
говорят в пользу универсальности обна-
руженной связи. С другой стороны, каче-
ственные исследования фиксируют как 
эту, так и обратную тенденцию (согласие 
с решениями власти из-за воспринима-
емой невозможности повлиять на них). 
Либо согласие не означает положительно-
го отношения к власти, либо существуют 
дополнительные условия, оказывающие 
влияние на важность воспринимаемой ав-
тономии в политической сфере.
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В-третьих, предыдущие исследования 
проводились преимущественно в странах 
с политическими режимами, расположен-
ными ближе к демократическому, чем к 
авторитарному полюсу (автономный кли-
мат). Наше исследование показало, что 
воспринимаемая политическая автономия 
позитивно связана с отношением к власти 
в политическом режиме, расположенном 
ближе к авторитарному полюсу (контро-
лирующий климат). Однако помимо по-
литического режима, страны обладают 
другими особенностями, которые могут 
оказывать влияние на важность восприни-
маемой автономии в политической сфере.

В-четвертых, наше исследование было 
кросс-секционным, а не эксперименталь-
ным. Поэтому мы не можем сделать опре-
деленный вывод о направлении причинно-
следственной связи между политической 
самоэффективностью и отношением к 
политической системе. С одной стороны, 

вера в отзывчивость власти может улуч-
шать отношение граждан к ее представи-
телям. С другой стороны, люди с позитив-
ным отношением к политической системе 
могут приписывать ей характеристики, 
которые считают положительными.

Эти ограничения позволяют сформу-
лировать направления будущих исследо-
ваний. Во-первых, имеет смысл сравнить 
связь политической самоэффективности 
на локальном и федеральном уровнях с 
отношением к соответствующим пред-
ставителям власти. Во-вторых, имеет 
смысл продолжать анализ индивидуаль-
ных, групповых и страновых факторов, 
которые оказывают влияние на важность 
автономного политического климата. На-
конец, в-третьих, имеет смысл проводить 
лонгитюдные исследования, которые по-
зволят разделить два направления связи 
между воспринимаемой автономией и от-
ношением к политической системе.
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Поддержка политики равного и неравного распределения доходов: 
роль воспринимаемых угроз
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Цель. Анализ роли воспринимаемых угроз в поддержке политики равного и неравного рас-
пределения доходов.

Контекст и актуальность. Глобальные кризисы влияют на социально-экономическое бла-
гополучие людей, вызывая различные страхи. Результаты многочисленных исследований по-
казывают, что переживание личных, социетальных угроз, представление о мире как опасном 
или конкурентном приводят к поддержке установок, легитимизирующих неравенство в эко-
номической сфере. Однако в таких работах не рассматривались страны постсоветского про-
странства, в которых, наряду с меритократическими ценностями, принцип эгалитаризма 
также может выполнять защитную функцию. В связи с этим возникает вопрос о роли вос-
принимаемых угроз в поддержке различных принципов распределения доходов в российском 
контексте.

Дизайн исследования. В настоящем исследовании была построена модель, в рамках кото-
рой переживание личных угроз (страх смерти), социетальных угроз (социально-экономического 
неравенства и бедности), представление о мире как опасном или конкурентном (вера в опасный 
мир и вера в конкурентный мир) рассматривались в качестве предикторов поддержки политики 
равного и неравного распределения доходов, социально-демографические характеристики рас-
сматривались в качестве контрольных переменных.

Участники. В исследовании приняли участие 582 жителя России (49% мужчин, 51% жен-
щин) в возрасте от 18 до 74 лет (M = 37,38; SD = 11,27).

Методы (инструменты). Участникам исследования предлагалось заполнить русскоязычные 
версии методик: «Отношение к смерти» (П.Т.П. Вонг и др.; К.А. Чистопольская и др.), «Вера 
в опасный мир» и «Вера в конкурентный мир» (Дж. Даккит и др.; О.А. Гулевич и др.), «Шкала 
финансовой угрозы» для измерения переживания угрозы бедности и социально-экономического 
неравенства (З. Марьянович и др.; И.С. Прусова и др.) и «Поддержка равного/неравного распре-
деления доходов» (Дж.Р. Клюгель и Е.Р. Смит; И.С. Прусова и др.).

Результаты. Результаты моделирования структурными уравнениями показали, что про-
тестированная модель находит полное соответствие данным: χ2 (378) = 847; RMSEA = 0,046 
[0,042; 0,050]; SRMR = 0,051; TLI = 0,937; CFI = 0,944. Страх смерти и вера в конкурентный 
мир вносят положительный вклад в поддержку политики неравного распределения доходов, в то 
время как вера в опасный мир и переживание угрозы социально-экономического неравенства — в 
поддержку политики равного распределения доходов.
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Основные выводы. Ответ на воспринимаемые угрозы не является универсальным и напря-
мую зависит от специфики данных угроз. Переживание личных угроз актуализирует стремле-
ние к материальной выгоде, что находит выражение в поддержке политики неравного распре-
деления доходов. Переживание социетальных угроз может приводить к поддержке политики 
равного распределения доходов как гарантии сохранения социального порядка в условиях повы-
шенной неопределенности.

Ключевые слова: социальные верования; политика распределения доходов; страх смерти; 
вера в конкурентный мир; вера в опасный мир; социально-экономические угрозы.
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Objective. Analysis of the role of perceived threats in support of equal and unequal income distri-
bution.

Background. Global crises affect people’s socio-economic well-being by causing various fears. In-
ternal threats, subjective perception of threats and societal threats lead to the support of attitudes that 
legitimize inequality in the economic sphere. Previous research did not examine post-Soviet countries 
where egalitarianism, along with meritocracy, could also represent a defense ideology. This induces the 
question about the role of perceived threats in support of different principles of income distribution in 
the Russian context.

Study design. The current study tested a model in which internal, societal threats, subjective percep-
tion of threats were included as predictors, support for equal and unequal distribution — as dependent 
variables, and socio-demographic characteristics — as control variables.

Participants. 582 participants in Russia (49% of men, 51% of women) aged from 18 to 74 years 
(M = 37,38; SD = 11,27) took part in the study.

Measurements. Study participants completed questionnaires on the fear of death (Wong et al.; 
Chistopol’skaya et al.), belief in a dangerous world and belief in a competitive world (Duckitt et al.; 
Gulevich et al.), support of equal or unequal income distribution (Kluegel & Smith; Prusova et al.), and 
financial threat scale to measure threats of socio-economic inequality and poverty (Marjanovic et al.; 
Prusova et al.).

Results. The results of the structural equation modeling showed the adequate fit of this model: 
χ2 (378) = 847; RMSEA = 0,046 [0,042; 0,050]; SRMR = 0,051; TLI = 0,937; CFI = 0,944. Fear of 
death and belief in a competitive world positively contribute to support of unequal income distribution, 
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Введение
Согласно Докладу о мировом нера-

венстве, уровень глобального неравен-
ства остается высоким (10% населения 
располагает 52% глобального дохода и 
76% глобального богатства) [13]. Ре-
зультаты опросов общественного мне-
ния в России показывают, что угроза 
социальной несправедливости и нера-
венства выступает одним из ключевых 
страхов среди россиян [2]. Социаль-
но-экономическое неравенство может 
как приводить к ряду негативных по-
следствий в экономической (снижение 
темпов развития, объема инвестиций) 
и социальной (снижение эффективно-
сти системы здравоохранения, возмож-
ностей для социальной мобильности и 
рост преступности) сферах, так и оказы-
вать влияние на психологическое благо-
получие людей [32; 40].

Парадоксальным образом в странах 
с высоким уровнем социально-эконо-
мического неравенства отмечается его 
недооценка в обществе и, более того, 
поддержка установок, легитимизиру-
ющих неравенство [14; 15]. Среди та-
ких установок можно выделить ориен-
тацию на социальное доминирование 

(поддержка существующей в обществе 
иерархии и неравенства), принятие 
существующей системы отношений в 
экономической сфере (представление 
о том, что экономическое неравенство 
естественно и законно, а рыночные 
исходы — справедливы), меритокра-
тию (представление о том, что успех 
и восходящая мобильность являются 
результатом личных усилий), полити-
ку неравного распределения доходов 
(представление о том, что социально-
экономическое равенство недостижимо 
и негативно влияет на общество) и кон-
серватизма (поддержка традиционных 
общественных институтов и свобод-
ного рынка) [22]. Результаты метаана-
лиза показывают, что представленные 
установки можно рассматривать как 
взаимозаменяемые [23].

В рамках теории обоснования суще-
ствующей системы отношений распро-
страненность установок, легитимизиру-
ющих неравенство, обусловлена тем, что 
их поддержка приводит к реализации 
паллиативной функции, восстановлению 
воспринимаемого контроля и субъектив-
ного благополучия [22]. Предполагает-
ся, что социальная иерархия предлагает 

while belief in a dangerous world and threat of socio-economic inequality enhanced support for equality 
in income distribution.

Conclusions. The response to perceived threats is not universal and directly depends on the specif-
ics of the threat. Internal threats actualize the desire for material profit, leading to support of unequal 
income distribution. Societal threats lead to support of equal income distribution as a guarantee of pre-
serving social order under increased uncertainty.

Keywords: social beliefs; equal and unequal income distribution; fear of death; belief in a competi-
tive world; belief in a dangerous world; socio-economic threats.
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«определенную» и «предсказуемую» 
форму организации общества и понят-
ный механизм для достижения благопо-
лучия [17; 18].

В изучении установок, легитимизи-
рующих неравенство, в контексте со-
владания с глобальными кризисами 
особый интерес приобретает анализ вос-
принимаемых угроз как потенциального 
источника снижения воспринимаемо-
го контроля [23]. При изучении вкла-
да воспринимаемых угроз в поддержку 
установок, легитимизирующих неравен-
ство, Дж. Джост предлагает три кластера 
угроз: переживание личных угроз (страх 
смерти), социетальных угроз (экономи-
ческого кризиса, бедности, неравенства) 
и социальные верования (вера в опас-
ный мир и вера в конкурентный мир) 
[22]. При столкновении с представлен-
ными угрозами отмечается сдвиг в сто-
рону большей поддержки установок, 
направленных на сохранение существу-
ющего порядка и неравенства как усто-
явшейся формы организации общества 
(в том числе ориентации на социальное 
доминирование, меритократии, приня-
тия существующей системы отношений 
в разных сферах, политики неравного 
распределения доходов и политическо-
го консерватизма) [23]. Причем отмеча-
ется относительно устойчивый эффект 
переживания социетальных (r = 0,47) и 
личных (r = 0,50) угроз и представлений 
о мире как опасном или конкурентном 
(r = 0,29) [22].

Однако в отдельных исследованиях 
отмечаются противоречивые резуль-
таты относительно последствий вос-
принимаемых угроз [5; 23]. Например, 
в одних исследованиях страх смерти 
(тревога от осознания неизбежности 
смерти) как пример переживания лич-
ной угрозы приводит к большей под-
держке политического консерватизма, 

в других — либерализма, или вовсе от-
мечается отсутствие связи между пере-
менными [23]. В России переживание 
страха смерти вносит положительный 
вклад в поддержку доминирования 
(одобрение иерархических отношений 
между группами), но при этом отмеча-
ется отсутствие эффекта в отношении 
антиэгалитаризма (поддержка меж-
группового неравенства) [5]. Различия 
в полученных результатах могут соот-
носиться с особенностями содержа-
ния культурного мировоззрения [12]. 
В рамках теории управления страхом 
смерти актуализация мыслей о смерти 
приводит к поляризации культурного 
мировоззрения (имеющихся у людей 
взглядов): например, в ситуации угро-
зы либералы демонстрируют сдвиг в 
сторону поддержки либеральных идей, 
консерваторы — консервативных [12].

Вера в опасный мир (представление 
об обществе как об опасном месте, где 
«плохие» люди представляют угрозу 
для ценностей и образа жизни «хоро-
ших» людей), как пример социальных 
верований, в одних исследованиях по-
казывает положительную связь с при-
нятием существующей системы от-
ношений в экономической сфере, а в 
других — отрицательную связь с при-
нятием существующей системы от-
ношений в социальной сфере [23; 30]. 
Представление о мире как об угрожа-
ющем и непредсказуемом месте может 
приводить к поиску решений, которые 
связаны со снижением воспринимае-
мой опасности [16]. В зависимости от 
рассматриваемой сферы такие реше-
ния могут различаться. Например, вера 
в опасный мир может повышать сензи-
тивность к проблемам в социальной 
сфере как индикаторам несовершен-
ства существующего устройства (рост 
социально-незащищенных групп на-
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селения, повышение преступности) и, 
как следствие, приводить к снижению 
готовности принимать устоявший-
ся порядок [23; 30]. В экономической 
сфере, наоборот, социальная иерархия 
как устоявшийся порядок, а вместе с 
ней и потенциальные возможности для 
изменения занимаемого положения 
(например, воспринимаемой восходя-
щей социальной мобильности) могут 
восприниматься как более эффектив-
ные решения для совладания с неопре-
деленностью [27].

При этом вера в конкурентный мир 
(представление об устройстве обще-
ства, в котором ключевую роль игра-
ют конкуренция и борьба за ресурсы) 
показывает относительно устойчивые 
результаты в поддержке установок, 
легитимизирующих неравенство (в 
том числе оправдания экономической 
системы, ориентации на социальное 
доминирование и экономического 
консерватизма) [23]. Содержание пред-
ставленной угрозы включает как опре-
деленный источник, так и единственно 
возможный тип взаимодействия в виде 
«конкуренции» для совладания с ней 
[16]. В этом случае неравенство и соци-
альная иерархия предлагают систему 
координат для достижения желаемого 
положения и оценки потенциальных 
возможностей для его изменения. Для 
снижения воспринимаемой угрозы 
ключевым решением выступает дости-
жение высокого положения в социаль-
ной иерархии с большим количеством 
ресурсов, что проявляется в поддержке 
установок, легитимизирующих такое 
устройство общества [16].

Переживание социетальных угроз 
(неравенства, бедности, безработицы, 
экономического кризиса) также в од-
них исследованиях приводит к большей 
поддержке политического консерватиз-

ма, а в других — левых взглядов в эко-
номической сфере [22]. Социетальные 
угрозы могут выступать индикатором 
нестабильности существующей систе-
мы. В рамках теории компенсаторного 
контроля актуализация социетальной 
угрозы приводит к универсальному от-
вету в виде поддержки установок, спо-
собствующих восстановлению контроля 
[26]. Результаты исследований в России 
показывают, что в условиях коллек-
тивной угрозы отмечается увеличение 
поддержки контроля в политической 
и экономической сферах, что при этом 
соотносится с консерватизмом в поли-
тической сфере, но либерализмом — в 
экономической [4; 33].

Помимо особенностей реакции на 
разные воспринимаемые угрозы, боль-
шую роль играет и содержание устано-
вок, легитимизирующих неравенство, 
которое в разных культурных контек-
стах может различаться [11]. Напри-
мер, принятие существующей систе-
мы отношений в США положительно 
связано с экономическим, социальным 
и политическим консерватизмом, во 
Франции — с поддержкой левых взгля-
дов на политическом континууме, в 
то время как в странах постсоветского 
пространства отмечается отсутствие 
связи между представленными пере-
менными [11]. В США и Франции на 
уровне социальных представлений со-
держание принятия существующей си-
стемы отношений соотносится с исто-
рически сложившимися принципами 
«желаемого» устройства общества 
(меритократии или эгалитаризма), в 
то время как в странах постсоветского 
пространства отсутствие связи может 
свидетельствовать о трансформацион-
ном периоде в определении ценностей 
и принципов распределения доходов 
[11; 29]. Например, результаты опросов 
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общественного мнения показывают, 
что равные доли россиян связывают с 
принципом «социальной справедливо-
сти» как то, что «положение каждого 
члена общества определяется его тру-
довыми усилиями», так и то, что «уро-
вень жизни должен быть одинаковым» 
[7]. При этом в странах постсоветского 
пространства отмечается отсутствие 
связи между ценностями эгалитаризма 
и меритократии, что проявляется в от-
сутствии дихотомии данных принци-
пов на уровне представлений [4; 38].

В исследованиях вклада восприни-
маемых угроз в поддержку установок, 
легитимизирующих неравенство, боль-
ший фокус уделяется меритократии и 
неравенству, что оставляет открытым 
вопрос об эгалитарных ценностях и 
принципе равного распределения, осо-
бенно в странах с историей социали-
стического устройства [22]. Учитывая 
особенности культурного контекста в 
России, разной интерпретации ценно-
стей эгалитаризма и меритократии, со-
держания установок, легитимизирую-
щих неравенство, в рамках настоящего 
исследования основной фокус сосредо-
точен на изучении политики распреде-
ления доходов, включающей два незави-
симых принципа — равного и неравного 
распределения доходов. Таким образом, 
цель настоящего исследования — изу-
чить роль воспринимаемых угроз в под-
держке политики равного/неравного 
распределения доходов в России.

Для реализации цели настоящего 
исследования была эмпирически про-
верена модель, в которой переживание 
личных (страх смерти), социетальных 
(социально-экономического неравен-
ства и бедности) угроз, представления 
о мире как опасном (вера в опасный 
мир) и конкурентном (вера в конку-
рентный мир) рассматривались в каче-

стве предикторов, поддержка равного и 
неравного распределения — в качестве 
зависимых переменных, социально-де-
мографические характеристики — в ка-
честве контрольных переменных. Как 
показывают кросс-культурные иссле-
дования, социально-демографические 
характеристики (пол, возраст, доход) 
могут влиять на поддержку установок, 
легитимизирующих неравенство [9; 31; 
39]. Например, результаты исследова-
ний показывают, что в большей степени 
неравенство «оправдывают» женщины, 
люди с низким уровнем дохода и обра-
зования [9; 31; 39].

Метод
Схема проведения исследования. 

Участникам исследования предлагалось 
заполнить онлайн-опрос, разработанный 
на платформе SurveyMonkey. В рамках 
опроса участникам исследования пред-
лагалось заполнить форму информиро-
ванного согласия, после чего такие мето-
дики, как «Отношение к смерти», «Вера 
в опасный мир», «Вера в конкурентный 
мир», «Шкала финансовой угрозы» для 
измерения переживания угрозы бедно-
сти и социально-экономического нера-
венства, «Поддержка равного/неравного 
распределения доходов».

Выборка исследования. Опрос был 
проведен в мае 2023 года, рекрутиро-
вание респондентов проводилось на 
платформе «Яндекс.Толока». В иссле-
довании приняли участие 582 россиян 
(51% женщин, 49% мужчин) в возрасте 
от 18 до 74 лет (M = 37,38; SD = 11,27). 
Участники исследования получали не-
большое денежное вознаграждение за 
участие. В итоговой выборке медиан-
ный доход на человека в месяц составил 
от 30000 до 40000 рублей. Почти поло-
вина респондентов (44%) имели закон-
ченное высшее образование и еще 9% 
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находились в процессе его получения 
на момент заполнения анкеты. Треть 
респондентов (30%) закончили среднее 
специальное образование, и еще 11% — 
среднее. Большинство респондентов 
(91%) считают себя людьми русской на-
циональности.

Методики исследования
Для измерения страха смерти ис-

пользовалась шкала «Страх смерти» из 
методики «Отношение к смерти», раз-
работанной П.Т.П. Вонг и др. (1994) и 
адаптированной К.А. Чистопольской 
и др. (2017), состоящая из 4 утвержде-
ний (α = 0,92; например, «Перспектива 
собственной смерти вызывает у меня 
беспокойство») [8; 41]. Респонденты оце-
нивали утверждения по 7-балльной шка-
ле, где 1 — «абсолютно не согласен», а 7 — 
«абсолютно согласен».

Для измерения веры в опасный мир 
использовалась методика, разработанная 
Дж. Даккитом и др. (2002) и адаптиро-
ванная О.А. Гулевич и др. (2014), состо-
ящая из 5 утверждений (α = 0,84; напри-
мер, «В этом мире, где все выступают 
против всех, нужно быть безжалост-
ным») [1; 16]. Респонденты оценивали 
утверждения по 7-балльной шкале, где 
1 — «совершенно не согласен», а 7 — «со-
вершенно согласен».

Для измерения веры в конкурентный 
мир использовалась короткая версия ме-
тодики, разработанной Дж. Даккитом и 
др. (2002) и адаптированной О.А. Гуле-
вич и др. (2014), состоящая из 5 утверж-
дений (í = 0,80; например, «Все говорит 
о том, что наша жизнь в любой момент 
может превратиться в хаос») [1; 16]. 
Респонденты оценивали утверждения по 
7-балльной шкале, где 1 — «абсолютно не 
согласен», 7 — «полностью согласен».

Для измерения переживания соци-
етальных угроз (бедность (α = 0,86) и 

социально-экономическое неравенство 
(α = 0,88)) использовалась переведен-
ная на русский язык шкала финансо-
вой угрозы, разработанная З. Марья-
нович и др. (2013) и адаптированная 
И.С. Прусовой и др. в предваритель-
ном исследовании, включающая 3 во-
проса (например, «Насколько сильно 
вы переживаете из-за [проблемы]?») 
[28]. Респонденты отвечали на вопросы 
по 5-балльной шкале, где 1 — «совсем 
нет», а 5 — «очень сильно».

Для измерения поддержки равного/
неравного распределения доходов ис-
пользовалась переведенная на русский 
язык методика убеждений о неравен-
стве, разработанная Дж.Р. Клюгель и 
Е.Р. Смит (1986) и адаптированная 
И.С. Прусовой и др. в предварительном 
исследовании, состоящая из 2-х суб-
шкал: поддержка неравного распреде-
ления доходов (4 утверждения; α = 0,89; 
например, «Равное распределение до-
ходов сделает жизнь скучной, потому 
что все люди будут жить одинаково») 
и поддержка равного распределения 
доходов (3 утверждения; α = 0,78; на-
пример, «Равное распределение дохо-
дов необходимо, так как потребности 
каждой семьи в еде, жилье и т.д. оди-
наковы») [27]. Респонденты оценивали 
утверждения по 7-балльной шкале, где 
1 — «абсолютно не согласен», а 7 — «аб-
солютно согласен».

Для измерения дохода использова-
лась шкала из 14 категорий от «о» до «бо-
лее 200000». Участникам исследования 
было необходимо отметить уровень до-
хода семьи.

Для измерения образования ре-
спондентам предлагалось отметить ре-
левантный уровень — от «начального 
образования» до «два и более высших об-
разования», соответствующий последней 
полученной ступени образования.
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Результаты
Анализ данных проводился в 

RStudio c использованием процедур 
корреляционного и регрессионного 
анализа [35]. Результаты корреляци-
онного анализа представлены в табл. 
1. Было получено, что поддержка как 
равного, так и неравного распределения 
доходов позитивно связана со страхом 
смерти. Однако поддержка неравно-
го распределения доходов позитивно 
связана с верой в конкурентный мир 
и негативно — с переживанием угроз 
бедности и социально-экономического 
неравенства, в то время как поддерж-
ка политики равного распределения 
доходов позитивно связана с верой в 
опасный мир, переживанием угроз со-
циально-экономического неравенства 
и бедности. Согласно результатам кор-
реляционного анализа, переживания 
угроз бедности и социально-экономиче-
ского неравенства позитивно связаны, и 
в том числе отмечаются положительные 
корреляции со страхом смерти и верой 
в опасный мир. В области социальных 
верований было обнаружено, что вера в 
опасный мир позитивно связана с верой 
в конкурентный мир и страхом смерти. 
Относительно социально-демографи-
ческих характеристик можно отметить, 
что люди с более высоким доходом в 
большей мере поддерживают политику 
неравного распределения доходов и ве-
рят в «конкурентное» устройство мира. 
При этом мужчины в меньшей степени 
испытывают страх смерти, но в боль-
шей — верят в «конкурентное» устрой-
ство мира.

Для изучения вклада воспринимае-
мых угроз в поддержку политики рав-
ного и неравного распределения до-
ходов использовалось моделирование 
структурными уравнениями (Structural 
equation modeling) (RStudio, lavaan, 06-

8) [35]. Для оценки параметров модели 
SEM использован метод максималь-
ного правдоподобия и оптимизатор 
NLMINB (Estimator ML, Optimization 
method NLMINB). Переменные модели 
рассматривались как латентные, изме-
рение которых осуществлялось через 
оценку ряда наблюдаемых индикато-
ров посредством шкал. Для оценки ка-
чества модели учитывались значения 
ряда показателей: сравнительный ин-
декс соответствия (CFI ≥ 0,90), индекс 
Такера-Льюиса (TLI ≥ 0,90), среднеква-
дратическая ошибка аппроксимации 
(RMSEA < 0,06), стандартизованный 
корень среднеквадратического остатка 
(SRMR ≤ 0,08), отношение хи-квадрата 
к числу степеней свободы (χ2/df < 3) 
[37]. Результаты моделирования струк-
турными уравнениями, представлен-
ные в табл. 2 и рисунке, показали, что 
исследуемая модель продемонстри-
ровала хорошее соответствие данным 
χ2 (378) = 847; RMSEA = 0,046 [0,042; 
0,050]; SRMR = 0,051; TLI = 0,937; 
CFI = 0,944. В рамках исследования 
было получено, что вера в опасный мир 
вносит положительный вклад в под-
держку равного распределения доходов 
(βstd = 0,18; p = 0,001), а вера в конку-
рентный мир — в поддержку неравно-
го распределения доходов (βstd = 0,37; 
p < 0,001). Страх смерти вносит поло-
жительный вклад в поддержку полити-
ки неравного распределения доходов 
(βstd = 0,13; p = 0,005). Переживание 
угрозы социально-экономического 
неравенства вносит положительный 
вклад в поддержку политики равно-
го распределения доходов (βstd = 0,40; 
p < 0,001). Относительно контрольных 
переменных отмечается положитель-
ный вклад только дохода в поддержку 
политики неравного распределения до-
ходов (βstd = 0,08; p = 0,043).
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Обсуждение результатов
Цель настоящего исследования состо-

яла в изучении вклада воспринимаемых 
угроз в поддержку политики равного и 
неравного распределения доходов. Было 
получено, что воспринимаемые угрозы 
приводят к поддержке разных принци-
пов распределения: страх смерти и вера 
в конкурентный мир вносят положитель-
ный вклад в поддержку политики нерав-
ного распределения доходов, в то время 
как восприятие социетальных угроз и 
вера в опасный мир — политики равного 
распределения доходов.

Страх смерти как пример пережива-
ния личной угрозы вносит положитель-
ный вклад в поддержку политики нерав-
ного распределения доходов. Результаты 
прошлых исследований также свидетель-
ствуют о том, что страх смерти приводит к 
поддержке неравенства, повышению при-
влекательности денег и статусных това-
ров [10; 25]. Неравенство выполняет ком-
пенсаторную функцию восстановления 
контроля, предлагая простые решения 
для «повышения» выживаемости благо-
даря большему количеству ресурсов при 
достижении высокого положения в со-
циальной иерархии [21]. В рамках теории 
управления страхом смерти неравенство 
также можно рассматривать через пер-
спективу культурного буфера, который 
включает культурное мировоззрение и 
самооценку. С одной стороны, принцип 
неравного распределения и меритокра-
тические ценности могут выступать ос-
нованиями культурного мировоззрения, 
которое в условиях страха смерти поля-
ризуется, с другой — дополнительным 
источником для «поддержания» само-
оценки, предлагая простые решения для 
достижения успеха и воспринимаемой 
самоэффективности [10].

Социальные верования вносят вклад 
в поддержку разных принципов рас-

пределения доходов: вера в конкурент-
ный мир вносит положительный вклад 
в поддержку неравного распределения 
доходов, в то время как вера в опасный 
мир — равного распределения доходов. 
Люди, воспринимающие мир как поле 
конкурентной борьбы за ресурсы, могут 
видеть в социальной иерархии потенци-
альную «защиту» в условиях социально-
экономической нестабильности, которая 
предлагает простую систему координат 
и понятный механизм для достижения 
благополучия [22]. Такой способ орга-
низации отношений предполагает, что 
высокий статус предоставляет доступ к 
ресурсам, которые могут обеспечить без-
опасность от экономических угроз [16].

Для людей, представляющих мир как 
угрожающее и непредсказуемое место, 
политика равного распределения дохо-
дов может выступать гарантией соци-
ального порядка, стабильности, то есть 
простым решением для восстановления 
чувства безопасности [22]. Согласно ре-
зультатам прошлых исследований, кол-
лективные угрозы приводят к большей 
поддержке патернализма и контроля со 
стороны государства в разных сферах 
[33]. По данным опросов общественного 
мнения, в 2022 году в ситуации геополи-
тических изменений большинство (55%) 
россиян поддержали идею о том, что го-
сударство должно сокращать различие в 
доходах между людьми [3].

При анализе вклада переживания со-
циетальных угроз было получено, что 
только социально-экономическое нера-
венство вносит положительный вклад в 
поддержку политики равного распреде-
ления доходов. Полученные результа-
ты могут свидетельствовать о большей 
актуальности представленной угрозы в 
сравнении с бедностью. Например, ре-
зультаты опросов общественного мне-
ния показывают, что при определении 
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ключевых страхов в 2023 году россияне 
отметили социально-экономическое не-
равенство [2]. В том числе для угрозы 
бедности альтернативные решения и 
установки могут быть более релевант-
ными, как, например, политики пере-
распределения или патернализма [34]. 
В отношении угрозы социально-эконо-
мического неравенства результаты соот-
носятся с прошлыми исследованиями в 
поддержке политики перераспределения 
(более эффективное распределение бо-
гатства между гражданами) как одного 
из примеров про-эгалитарной политики 
[20; 36]. Возможность столкновения с 
угрозой социально-экономического не-
равенства может приводить к низкой го-
товности оценивать существующее нера-
венство как легитимное и справедливое 
и, как следствие, приводить к большей 
поддержке политики равного распреде-
ления доходов [24].

На основе полученных результатов 
можно сделать вывод, что ответ на вос-
принимаемые угрозы не является уни-
версальным и напрямую зависит от 
специфики угрозы. Вера в конкурент-
ный мир и страх смерти актуализируют 
стремление к материальной выгоде для 
защиты в условиях экономической не-
стабильности, и политика неравного 
распределения доходов выступает гаран-
тией доступа к необходимым ресурсам 
[23]. Представление о мире как опасном 
и переживание угрозы социально-эконо-
мического неравенства вызывают боль-
шую поддержку политики равного рас-
пределения доходов, которая выступает 
доступным решением для сохранения 
социального порядка в условиях повы-
шенной неопределенности [23]. Кроме 
того, в восприятии людей разные прин-
ципы распределения представляют не 
одно основание с разными полюсами, 
а независимые измерения социально-

го устройства. В российском контексте 
эгалитарные и меритократические цен-
ности не являются взаимоисключающи-
ми, из-за чего люди могут одновременно 
поддерживать разные установки в ответ 
на воспринимаемые угрозы [38].

В рамках настоящего исследования 
можно выделить ряд ограничений и на-
правлений для будущих исследований. 
Во-первых, в исследовании приняли уча-
стие люди с относительно низким уров-
нем социально-экономического статуса, 
что может быть связано с большей сен-
зитивностью к вопросу распределения 
дохода [19]. Результаты прошлых иссле-
дований показывают, что люди с низким 
уровнем дохода в большей степени под-
держивают политику равного распреде-
ления доходов [19]. В последующих ис-
следованиях необходимо обратиться к 
расширению социально-экономических 
групп для анализа. Во-вторых, исследо-
вание проводилось в ситуации экономи-
ческого кризиса, о чем свидетельствуют 
негативные тенденции на макроэконо-
мическом уровне в виде роста инфля-
ции и снижения темпов роста ВВП [6]. 
Это также могло привести к повышению 
роли рассматриваемых установок вне 
зависимости от рассматриваемых угроз 
[23]. Для анализа динамики выявленных 
связей требуется проведение лонгитюд-
ных исследований с учетом социально-
экономических показателей. В-третьих, 
в рамках исследования рассматрива-
лось восприятие только бессубъектных 
экономических угроз на социетальном 
уровне, для более комплексного анализа 
в последующих работах необходимо об-
ратиться к анализу субъектных экономи-
ческих угроз, в которых более отчетливо 
проявляется источник угрозы (мошен-
ничество, санкции, финансовые пирами-
ды) [24]. В-четвертых, в исследовании 
рассматривались политики равного и 
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неравного распределения доходов, и пер-
спективой для будущих исследований 
выступает анализ меритократических и 
эгалитарных ценностей россиян на уров-
не культурного мировоззрения для оцен-
ки поляризации в ситуации угрозы.

Выводы
На основе настоящего исследования 

можно сделать следующие выводы:
1. Политика равного распределения 

доходов позволяет справиться с пере-
живанием социально-экономических 
угроз (социально-экономического не-
равенства) и представлением о мире как 
опасном месте. Принцип эгалитарного 
распределения доходов выступает гаран-
тией социального порядка и стабильно-
сти, предлагая необходимые ресурсы для 
восстановления чувства безопасности.

2. Политика неравного распределения 
доходов позволяет справиться с пережи-
ванием личных угроз (страха смерти) и 
представлением о мире как конкурентом 
месте. Социальная иерархия предлагает 
простую систему координат, где облада-
ние высоким статусом, с одной стороны, 
предполагает доступ к необходимым ре-
сурсам для достижения преимущества в 
ситуации конкуренции, а с другой сто-
роны, выступает дополнительным ис-
точником для поддержания позитивного 
представления о себе для совладания с 
личными угрозами.

3. Принципы равного и неравного 
распределения доходов в российском 
контексте представляют не континуум, 
а автономные основания, что может сви-
детельствовать о специфике социально-
экономического контекста.
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Objective. This study examines the impact of workplace incivility from coworkers and supervisors 
on employees’ affective job insecurity in Vietnam and explores the moderating role of collectivist value 
orientation.

Background. While workplace incivility negatively affects employees’ psychological well-being and 
job security, most research has focused on Western contexts. This study addresses the gap by investigat-
ing these dynamics in Vietnam, where collectivist values and high power distance are prevalent.

Study Design. The study employs a cross-sectional design with survey data collected from employ-
ees in various Vietnamese organizations. The relationships are analyzed using hierarchical regression.

Participants. The study sample consists of 359 employees from diverse industries in Vietnam.
Measurements. Workplace incivility was measured using the Workplace Incivility Scale, affective 

job insecurity through a seven-item scale, and collectivist value orientation using a six-item scale.
Results. Both coworker and supervisor incivility significantly increase affective job insecurity, with 

supervisor incivility having a stronger effect. Collectivist value orientation moderates the relationship 
between coworker incivility and job insecurity but not supervisor incivility.

Conclusions. The study highlights the stronger impact of supervisor incivility on job insecurity and 
the role of cultural values in shaping responses to incivility, suggesting that HR practices should align 
with collectivist values in Vietnamese organizations.

Keywords: supervisor incivility; coworker incivility; affective job insecurity; collectivist value ori-
entation.
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Цель. Анализ влияния недоброжелательного отношения со стороны коллег и руководителей 
на выраженность чувства безопасности сотрудника на рабочем месте; выявление характера 
воздействия коллективистической ценностной ориентации на восприятие межличностных от-
ношений работников во Вьетнаме.

Контекст и актуальность. Неприязнь со стороны членов рабочего коллектива негативно 
влияет на психологическое благополучие сотрудников, а также на их чувство безопасности 
на рабочем месте. Большинство исследований по этой теме проведено в западных странах без 
учета культурных особенностей азиатских сообществ. Данное исследование восполняет этот 
пробел, так как в нем изучается характер взаимоотношений сотрудников во Вьетнаме — стра-
не с преобладанием коллективистических ценностей и большой дистанцией власти.

Дизайн исследования. Онлайн-опрос сотрудников вьетнамских организаций различ-
ных сфер деятельности. Данные исследования анализировались с помощью иерархической 
регрессии.

Участники. 359 сотрудников предприятий различных отраслей промышленности Вьетна-
ма. Респонденты различались по полу, возрасту, уровню образования, опыту работы.

Методы (инструменты). Неприязнь на рабочем месте измерялась с помощью шкалы «Не-
доброжелательность на рабочем месте»; чувство незащищенности сотрудника на рабочем 
месте — с помощью опросника, разработанного Хуангом и Ли; коллективистская ценностная 
ориентация — с помощью шкалы Паттерсона и Коули.

Результаты. Неприязнь со стороны коллег и руководителя значительно понижает у со-
трудника доверие к ним и ощущение уверенности в их поддержке, тем самым уменьшая чув-
ство безопасности на рабочем месте, причем неприязнь со стороны руководителя оказывает 
более сильное влияние на работника. Коллективистская ценностная ориентация модерирует 
связь между недоброжелательностью сослуживцев и отсутствием чувства безопасности на 
работе у сотрудника: влияние недоброжелательности со стороны коллег выше среди людей с 
высокой коллективистической ориентацией по сравнению с сотрудниками с низкой коллекти-
вистической ориентацией; при проявлении недоброжелательности со стороны руководителя 
отсутствие чувства безопасности у сотрудника не зависит от степени выраженности у него 
коллективистической ориентации.

Выводы. На отсутствие чувства безопасности у сотрудника на рабочем месте более силь-
ное влияние оказывает недоброжелательность со стороны руководителя по сравнению с рядо-
выми членами организации. В формировании у сотрудников реакции на недоброжелательность 
значительную роль играют культурные ценности общества. Полагаем, что практика управ-
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Introduction
Workplace incivility is characterized 

as a mild form of inappropriate workplace 
conduct where the individual exhibiting 
such behavior possesses unclear intentions 
to cause harm [3]. Over the course of the 
last two decades, scholars and researchers 
have dedicated significant attention and ef-
fort to the examination and analysis of this 
behavior. Workplace incivility is attributed 
to having a negative nature, as it adversely 
impacts the work environment and inter-
personal relationships among employees [2; 
3; 8]. Various negative consequences have 
been demonstrated including burnout [22], 
emotional exhaustion [49], job stress [9; 14; 
43], organizational citizenship behavior [1; 
66], and work engagement [20].

Nevertheless, the body of literature on 
workplace incivility continues to exhibit 
certain limitations. First, while there is a 
diversity of perpetrators of incivility [7; 23; 
59], a majority of prior studies have explored 
workplace incivility without explicitly iden-
tifying the sources (e.g., coworkers and su-
pervisors) [5; 14; 32; 33]. To deepen our 
understanding of workplace incivility, re-
searchers should investigate how the effects 
of incivility differ when it originates from co-
workers versus supervisors [21; 23; 59].

Second, existing studies, primarily con-
ducted in western countries, fail to capture 
cultural characteristics of Asian societies 
[25; 74]. Incivility is currently an impor-
tant issue in Asian organizations and de-
serves more academic attention [2]. When 

national culture influences an individual’s 
attitudes and behaviors, translating results 
from a Western context to an Asian one 
becomes challenging due to distinct so-
cial, cultural, and political disparities [25]. 
Specifically, in Vietnamese organizations 
with higher power distance and collectiv-
ism value, employees are more inclined to 
accept power inequality within the hierar-
chical structure [27; 68]. This study aims to 
fill this gap by comparing the impact of inci-
vility from coworkers and supervisors when 
linking to affective job insecurity.

The theoretical framework for this study 
is based on the dyadic relational perspec-
tive [16; 42; 54; 62] and Hofstede’s cultural 
framework [27; 28]. The dyadic relational 
perspective highlights the significance of 
power dynamics between the two parties 
when assessing the outcomes of their in-
teraction, particularly in negative events 
[16; 42; 54]. This suggests that the severity 
of workplace incivility is influenced by the 
relative power of the perpetrator. In this 
context, we examine how supervisor inci-
vility, which stems from a position of higher 
authority, may have a stronger impact on 
employees compared to coworker incivility 
which occurs between peers. In addition, 
collectivism, a dimension in Hofstede’s cul-
tural framework, may play a central role in 
shaping employees’ reactions to workplace 
behavior. Employees with strong collectiv-
ist values are more likely to prioritize group 
harmony and interpersonal relationships 
[27; 28] which can amplify their emotional 

ления персоналом должна соответствовать коллективистическим ценностям, принятым во 
вьетнамских организациях.

Ключевые слова: недоброжелательность со стороны руководителя; недоброжелательное 
отношение к коллегам; неуверенность в себе; коллективистическая ценностная ориентация.
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response to incivility, thereby influencing 
the extent to which it contributes to job in-
security. Together, these theoretical lenses 
provide a robust framework for understand-
ing how workplace incivility, influenced by 
both relational power dynamics and cultur-
al values, affects affective job insecurity in 
Vietnamese organizations.

Literature review
Workplace Incivility and Job
Insecurity
Scholars define job insecurity as the 

perceived inability to maintain desired job 
continuity, accompanied by concerns about 
job permanence and stability [12; 18; 71]. 
It embodies the extent to which employees 
perceive their jobs, or crucial aspects there-
of, to be under threat and feel powerless to 
address it [29; 63]. A notable differentiation 
among various conceptualizations of job 
insecurity lies in the emphasis on cognitive 
versus affective aspects: cognitive job inse-
curity pertains to the perception of the like-
lihood of adverse changes in one’s job, such 
as job loss or the erosion of attractive job 
attributes; affective job insecurity encom-
passes the emotional dimensions of the job 
insecurity experience, including feelings of 
concern, worry, or anxiety about potential 
job loss or the loss of specific job character-
istics [47]. To our knowledge, Hershcovis 
and colleagues stand as the sole researchers 
who have undertaken the primary investi-
gation into how workplace incivility leads 
to job insecurity [24]. However, this study 
does not differentiate between the cognitive 
and affective dimensions of job insecurity. 
Our study complements Hershcovis et al.’s 
work by exploring the relationship between 
incivility and affective job insecurity.

Coworker incivility holds the potential 
to significantly impact employees on a psy-
chological level influencing their percep-
tions of job security. When individuals are 

subjected to disrespectful or rude behavior 
from their coworkers, it cultivates a nega-
tive work environment characterized by 
hostility and disrespect colleagues [51]. 
This toxic atmosphere can evoke emotion-
al distress, anxiety, and concern about job 
stability [58]. The persistence of uncivil be-
havior can further intensify these emotions, 
prompting employees to question their val-
ue and significance within the organization 
[23; 24]. In addition, coworker incivility 
can erode trust within the workplace, ex-
acerbating affective job insecurity. Experi-
encing disrespectful behavior undermines 
confidence in the reliability and support of 
coworkers, leaving employees feeling iso-
lated and vulnerable [23; 24]. This erosion 
of trust amplifies feelings of insecurity as 
employees grapple with uncertainty in their 
workplace relationships [20].

Hypothesis 1: Coworker incivility will be 
positively related to job insecurity.

Supervisor incivility extends far beyond 
its immediate impact, potentially setting off 
a chain of negative consequences such as 
receiving low ratings or facing disciplinary 
actions. Schilpzand, de Pater [59] support 
this view, suggesting that uncivil behavior 
from supervisors might not be an isolated 
incident but rather a symptom of deeper 
issues within the organizational structure. 
Specifically, when individuals in positions 
of authority engage in uncivil behavior, it 
sends a clear message to the recipient that 
their importance within the organization 
is diminished and their job security may be 
in jeopardy. Hershcovis and Barling [23] as 
well as Kivimaki, Ferrie [35] reinforce this 
idea, emphasizing how supervisor incivility 
can create feelings of vulnerability and un-
certainty among employees. Furthermore, 
the presence of supervisor incivility may 
exacerbate these feelings of insecurity by 
indicating broader organizational dysfunc-
tion or a lack of support from management 
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[24]. Employees who perceive uncivil be-
havior from their supervisors as a sign of 
organizational instability are likely to expe-
rience heightened concerns about their job 
stability and the potential consequences of 
remaining in such a work environment. This 
increased uncertainty significantly contrib-
utes to the development of affective job 
insecurity among employees, underscoring 
the negative impact of supervisor incivility 
on both organizational morale and employ-
ee well-being.

Hypothesis 2: Supervisor incivility will 
be positively related to job insecurity.

Because incivility often brings along 
other unfavorable events [30; 59], targets 
may weigh the consequence of incivil-
ity based on instigators’ relative power 
[54]. The more power the instigator has, 
the more ability he or she can impose dis-
advantages on the target which results in 
more adverse consequence. It is suggested 
that supervisors possess more power than 
coworkers due to their greater ability to 
control organizational resources or rela-
tionships [17; 62]. Therefore, supervisor in-
civility may be appraised as more threat to 
employees, which results in higher levels of 
job insecurity.

Thus, the following hypothesis is pro-
posed:

Hypothesis 3: The effect of supervisor 
incivility on job insecurity will be greater 
than that of coworker incivility.

The Moderating Effects
of Individualism—Collectivism
Orientation
Individualism-collectivism (I/C), one 

of the dimensions of Hofstede’s cultural 
framework, reflects the extent to which in-
dividuals in a society prioritize group cohe-
sion, shared goals, and mutual support over 
individual pursuits [26; 28]. This dimension 
underscores the importance of social har-

mony, cooperation, and interdependence 
within a community [48]. Understanding 
the degree of collectivism within a culture 
provides valuable insights into social struc-
tures, decision-making processes, and inter-
personal dynamics, contributing to a more 
nuanced comprehension of cross-cultural 
interactions and workplace behaviors [72].

While many researchers explore I/C 
orientation as a national cultural variable 
([e.g., 19; 40; 55]), the current study con-
sider it at the individual level. Our study 
contributes to the rising movement of view-
ing I/C orientation as an individual cultur-
al value [64; 65]. According to Hofstede’s 
cultural framework, individuals with high 
collectivism tend to identify closely with 
their extended families, work groups, or 
communities, often placing group interests 
above personal aspirations [26; 28]. Loy-
alty, cooperation, and a sense of duty to the 
collective are esteemed values for such in-
dividuals. In contrast, low collectivism (or 
individualism) indicates a greater emphasis 
on individualism, where personal achieve-
ments, autonomy, and individual rights 
take precedence [56].

Expanding upon established research 
[13; 34; 75], individuals with a pronounced 
collectivist orientation are inclined to pri-
oritize group cohesion and interpersonal 
harmony within organizational settings. 
Hofstede’s cultural framework underscores 
this notion, suggesting that collectivist in-
dividuals are more sensitive to their organi-
zational status and interpersonal dynamics 
[28]. Consequently, instances of coworker 
incivility may be perceived as a direct af-
front to their social standing and group 
identity [10; 41]. Thus, we posit that the 
impact of coworker incivility on job insecu-
rity will be accentuated among employees 
with high collectivist orientation compared 
to those with low orientation, given their 
heightened sensitivity to relational dynam-
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ics and social norms [11; 31; 36]. The hy-
pothesis presented here is:

Hypothesis 4: Collectivist value orienta-
tion will moderate the effect of coworker in-
civility on job insecurity in such a way that 
the effect is stronger among employees with 
high (vs. low) orientation.

Similarly, drawing upon the literature 
on collectivism and workplace behavior [4; 
45], individuals with a strong collectivist 
orientation tend to accord significant im-
portance to hierarchical harmony and def-
erence to authority figures within organi-
zational hierarchies [13; 72]. Consequently, 
instances of supervisor incivility may be 
perceived as particularly injurious to their 
sense of security and belonging within the 
organizational framework [15; 44]. There-
fore, we propose that the impact of supervi-
sor incivility on job insecurity will be more 
pronounced among employees with high 
collectivist orientation compared to those 
with low orientation, given their proclivity 
towards group cohesion and deference to 
authority [23; 51; 53]. The hypothesis pre-
sented here is:

Hypothesis 5: Collectivist value orienta-
tion will moderate the effect of supervisor 
incivility on job insecurity in such a way 
that the effect is stronger among employees 
with high (vs. low) orientation.

Methods
Participants and Procedure
Survey data were gathered from service 

personnel within Vietnamese enterprises. 
Prior to conducting the survey, these es-
tablishments were approached to gauge 
their members’ willingness to participate. 
Employees were briefed on the study’s gen-
eral objectives and assured that their in-
volvement was optional. Each organization 
received an email outlining the research’s 
purpose along with a link to an online sur-
vey. This correspondence also guaranteed 

anonymity and confidentiality for all par-
ticipants. The HR manager was tasked with 
assessing service staff interest in the survey 
to ensure voluntary participation and sub-
sequently distributing surveys randomly 
among employees.

The survey invited 398 employees, with 
370 responding, resulting in a 93% response 
rate. However, 11 responses were unusable 
due to missing data, resulting in a final sam-
ple of 359 employees. Among the respon-
dents, 41% identified as male, and 93% held 
Bachelor’s degrees or higher. The age dis-
tribution was predominantly concentrated 
between 23 and 33 years, accounting for 
68% of the sample. Eighteen percent of par-
ticipants were aged 34 years or older while 
the smallest proportion was aged 22 years 
or younger with 14%. In terms of work ex-
perience, 47% reported 1 to 6 years, 48% re-
ported 7 to 15 years, and only 5% reported 
more than 15 years.

The sample encompassed a diverse array 
of industries, including insurance, informa-
tion technology, banking, educational servic-
es, legal services, logistics, and manufactur-
ing, among others. The largest proportions 
were from the insurance sector (28%) and 
information technology (21%). Employing a 
multi-industry sampling approach aimed to 
mitigate contextual biases associated with 
any single field. Notably, all survey partici-
pants were non-managerial employees.

Measures
Supervisor and Coworker Incivility. The 

Workplace Incivility Scale [WIS; 8] was 
utilized to gauge the frequency of employ-
ees’ encounters with uncivil behaviors from 
both superiors and coworkers over the pre-
ceding six months. This scale comprises 
seven items, such as “made demeaning or 
derogatory remarks about you,” “addressed 
you in unprofessional terms,” and “paid lit-
tle attention to your statements or showed 
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little interest in your opinion.” Each item 
was rated on a 5-point Likert-type scale 
(1 = never; 5 = very often). Cronbach’s α 
coefficients were 0,86 for supervisor incivil-
ity and 0,91 for coworker incivility, indicat-
ing high internal consistency.

Affective Job Insecurity. Affective job 
insecurity was assessed using a seven-item 
measure developed by Huang, Lee [29]. An 
example item is “I wish I had more job se-
curity in this company.” Participants pro-
vided responses on a 5-point rating scale, 
ranging from 1 (strongly disagree) to 5 
(strongly agree). The scale demonstrated 
high reliability, indicated by a Cronbach’s 
‐ coefficient of 0,90.

Collectivist value orientation. The assess-
ment of collectivist value orientation uti-
lized a six-item measure developed by Pat-
terson, Cowley [50]. Participants provided 
responses on a 5-point rating scale, ranging 
from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly 
agree). For instance, participants rated 
items such as “Individuals should remain 
loyal to their group even in challenging 
times.” The reliability of the scale was high, 
with a Cronbach’s α coefficient of 0,75.

Control variables. According to Cheng 
and Chan [6] demographic variables can 
influence individuals’ perceptions of job 
insecurity. To address potential confound-

ing factors, we integrated gender and age as 
control variables in our study design.

Results
Preliminary Analyses
Descriptive Statistics. Table 1 displays 

the means, standard deviations, and cor-
relations among the variables in the study. 
The zero-order correlations of supervisor 
incivility and coworker incivility with af-
fective job insecurity were 0,36 and 0,35, 
respectively (both p < 0,01). Regarding the 
control variables, age was found to have a 
negative significant correlation with affec-
tive job insecurity (r = –0,19; p < 0,01).

Tests of Hypotheses
Hierarchical regression analyses were 

conducted to test Hypotheses 1, 2, and 3. 
Initially, a baseline model containing only 
control variables was examined. Subse-
quently, coworker and supervisor incivility 
were introduced into the model to assess 
their respective effects. In addition, the 
standardized regression coefficients were 
compared to evaluate the relative impact of 
coworker and supervisor incivility. For in-
terpretation purposes, all independent vari-
ables, as well as the moderating variable in 
the subsequent step, were centered around 
their means.

Table 1
Descriptive Statistics and Correlations

Level Mean SD 1 2 3 4 5
Individual
1. Age 30,00 5,31
2. Gendera 0,41 0,49 –0,07
3. Supervisor incivility 1,74 0,69 0,07 –0,13*
4. Coworker incivility 1,69 0,71 –0,02 –0,01 0,72**
5. Job insecurity 2,05 0,73 –0,19** 0,02 0,36** 0,35**
6. Collectivist value orientation 2,03 0,65 0,12* –0,07 0,19** 0,16** 0,31**

Notes. a Gender: 1 = male; 0 = female. Degree: 4 = Master Degree; 5 = Doctorate Degree. * p < 0,05; 
** p < 0,01.
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Table 2 presents the regression results for 
supervisor and coworker incivility regarding 
affective job insecurity. Model 2 revealed 
positive associations between both supervi-
sor and coworker incivility and employees’ 
affective job insecurity (β = 0,28, p < 0,001 
and β = 0,15, p < 0,05, respectively). Thus, 
our data supported Hypotheses 1 and 2.

To assess differences in the effects of inci-
vility from coworkers and supervisors, we uti-
lized standardized regression coefficients [60]. 
As demonstrated in Model 2, the standardized 
regression coefficient for coworker incivility 
was lower than that for supervisor incivility. 
Therefore, our data supported Hypothesis 3.

In testing Hypotheses 4 and 5, a prelimi-
nary model (Model 3) was first developed 
to test the direct effects of collectivist value 
orientation on the outcome variable. In the 
final step (Model 4), the interaction terms 
were added to test whether collectivist val-
ue orientation has moderating effects on the 
outcome. The results in Model 3 revealed a 
significant effect of collectivist value orien-
tation on employees’ affective job insecu-
rity (β = 0,27; p < 0,001). In Model 4, the 
interaction effect of collectivist value ori-

entation with coworker incivility was sig-
nificant (β = 0,20; p < 0,01). However, col-
lectivist value orientation did not moderate 
the effect of supervisor incivility (β = 0,05, 
not significant). Thus, Hypotheses 5 was 
not supported by our data.

A plot was used to examine the nature 
of the interaction effect between collectiv-
ist value orientation and coworker incivility. 
Figure 1 shows that the effect of coworker 
incivility was stronger for employees with 
high collectivist value orientation compared 
to those with low collectivist value orienta-
tion. Thus, our data supported Hypothesis 5.

Discussion
Theoretical Implications
The current study delves into the nu-

anced effects of both coworker and super-
visor incivility on employees’ affective job 
insecurity, offering insights into the dis-
tinct contributions of each source of uncivil 
behavior. Moreover, by investigating the 
moderating influence of collectivist value 
orientation, this research expands our un-
derstanding of how cultural factors inter-
sect with interpersonal dynamics in the 

Table 2
Regression Data for Supervisor and Coworker Incivility on Affective Job Insecurity

Independent and control variable
Anger

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Age –0,19*** –0,21*** –0,23*** –0,21***

Gendera 0,01 0,04 0,06 0,04
Supervisor incivility 0,28*** 0,24*** 0,23***
Coworker incivility 0,15* 0,13 0,11

Collectivist value orientation (CO) 0,27*** 0,26***

Interaction

Coworker incivility × CO 0,20**

Supervisor incivility × CO 0,05

R2 0,04 0,19 0,26 0,32
∆R2 0,15 0,05 0,06

Notes. a Gender: 1 = male; 0 = female; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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workplace. These findings not only deepen 
theoretical understanding but also have 
practical implications for organizational 
leaders seeking to foster a more supportive 
and inclusive work environment.

Our research contributes to the workplace 
incivility literature in the following ways. 
First, the results indicated that coworker and 
supervisor incivility induce employee’s affec-
tive job insecurity. To our knowledge, Her-
shcovis et al.’s [24] study stands as the sole 
investigation into the relationship between 
workplace incivility. However, the authors 
did not differentiate between the sources of 
uncivil behavior and focused primarily on 
cognitive job insecurity. Thus, our findings 
shed light on the significant impact of both 
coworker and supervisor incivility on em-
ployees’ affective job insecurity, a dimension 
often overlooked in prior research.

Second, our findings revealed that su-
pervisor incivility has a stronger effect on 
employee affective job insecurity compared 
to coworker incivility. This suggests that su-
pervisor incivility is more detrimental than 
coworker incivility in terms of its impact on 
employee affective job insecurity. This find-
ing aligns with a study by Cho et al. [7] which 

found that the effect of customer incivility 
on emotional exhaustion was strongest, fol-
lowed by supervisor incivility, and finally co-
worker incivility. Our results are consistent 
with the dyadic relational perspective [16; 
42; 54; 62] which suggests that the relative 
power between parties should be considered 
in social interactions. According to this per-
spective, the more power the instigator has, 
the greater their ability to impose disadvan-
tages on the target, resulting in more adverse 
consequences. It is suggested that supervi-
sors possess more power than coworkers due 
to their greater control over organizational 
resources or relationships [17; 62].

Third, the results indicated that collectiv-
ist value orientation moderates the effect of 
coworker incivility on employee’s affective job 
insecurity. This finding represents a ground-
breaking exploration into the interplay be-
tween cultural values and workplace incivil-
ity. To the best of our knowledge, this is the 
first time the interaction effect of collectivist 
value orientation and coworker incivility has 
been examined. Thus, our study expands the 
nomological network of coworker incivility by 
introducing collectivist value orientation as a 
potential moderator. This novel contribution 

Fig. 1. Interactions between collectivist value orientation and coworker incivility 
with affective job insecurity as the dependent variable
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underscores the importance of considering 
cultural factors in understanding and address-
ing workplace incivility.

Fourth, our study findings from Viet-
nam offer valuable insights into workplace 
incivility within a cultural context that has 
been underrepresented in prior research [2; 
25]. Conducted in Vietnam, where cultural 
values such as collectivism and high power 
distance are prominent [28; 68], our re-
search enriches our understanding of work-
place incivility in an Asian country. This 
adds to the understanding of workplace 
incivility which has primarily been studied 
in Western cultures characterized by indi-
vidualism and low power distance.

Furthermore, our hypothesis regarding 
the moderating effect of collectivist value on 
the relationship between supervisor incivil-
ity and affective job insecurity was not sup-
ported. However, this should be interpreted 
cautiously because it could result from insuffi-
cient statistical power to identify moderation 
effects [61] as the current sample size was rela-
tively small. Therefore, it is incumbent upon 
future researchers to address this limitation by 
employing larger sample sizes to enhance the 
robustness and generalizability of findings. 
By ensuring adequate statistical power, sub-
sequent investigations can more effectively 
elucidate the nuanced interplay between col-
lectivist value orientation, supervisor incivili-
ty, and affective job insecurity. Moreover, em-
ploying diverse methodological approaches, 
such as longitudinal designs or experimental 
manipulations, can provide additional insights 
into these dynamic relationships.

Practical Implications
This study provides practical implications 

that can help organizations address workplace 
incivility. First, it underscores the importance 
of providing training and support for employ-
ees who may experience incivility in their 
interactions with colleagues and supervisors. 

Civility training for employees may be helpful 
because both positive and negative reciproc-
ity between the two parties of the interaction 
depend on the quality of social relationships 
[69]. By equipping employees with the skills 
and resources to effectively manage work-
place incivility, organizations can mitigate its 
negative impact on employee well-being and 
job performance [46; 67].

Second, our study suggests that HR 
practices aimed at addressing workplace in-
civility should take employees’ collectivist 
value orientation into account. By aligning 
civility initiatives with employees’ cultural 
norms and values, organizations can improve 
the efficacy of interventions and cultivate a 
positive organizational climate that fosters 
mutual respect and collaboration among 
employees [73]. For instance, in workplaces 
where employees exhibit a strong collectivist 
orientation, promoting norms that empha-
size harmonious social interactions becomes 
paramount for creating a positive work at-
mosphere [56]. Therefore, civility training 
initiatives in such settings should prioritize 
enhancing peer interactions. Conversely, in 
environments where employees demonstrate 
lower levels of collectivism, the focus of ci-
vility training may need to be adjusted to 
emphasize improving interactions with col-
leagues and supervisors [38; 39].

Third, organizations should implement 
clear policies to address workplace incivility. 
Establishing well-defined behavioral expecta-
tions, along with consequences for violations, 
is essential to maintaining a respectful and 
productive work environment. A zero-toler-
ance policy toward incivility, coupled with 
a reporting mechanism that allows employ-
ees to safely report instances of disrespectful 
behavior, can significantly reduce the occur-
rence of incivility [70]. To encourage employ-
ees to use this reporting system, organiza-
tions must ensure confidentiality and create a 
straightforward, non-threatening process.
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Finally, the study underscores the role 
of job insecurity as a significant outcome of 
workplace incivility, particularly when in-
civility stems from supervisors. To mitigate 
the uncertainty and anxiety caused by job 
insecurity, organizations should communi-
cate clearly about job stability and poten-
tial career development opportunities [57]. 
Moreover, it is essential for organizations 
to offer support systems, such as counseling 
services and employee assistance programs, 
to help employees cope with the emotional 
and psychological effects of job insecurity 
[37]. These measures can support employ-
ees in managing stress and improve their 
overall job satisfaction.

Conclusion
In conclusion, this study advances our 

understanding of workplace incivility by 
examining its sources and cultural contexts. 
The findings show that both coworker and 
supervisor incivility significantly increase 
employees’ affective job insecurity, with 
supervisor incivility having a more substan-
tial impact. This supports the dyadic rela-
tional perspective, which emphasizes the 
influence of power dynamics in social in-
teractions. Additionally, the study reveals 
that collectivist value orientation moder-
ates the effect of coworker incivility on job 
insecurity, highlighting the role of cultural 
factors in shaping employees’ responses to 
incivility. However, the moderating effect 
of collectivist values on the relationship 
between supervisor incivility and job in-
security was not supported, possibly due 
to sample size limitations. By focusing on 
Vietnamese organizations, this research ad-
dresses gaps in the literature and provides 
valuable insights into workplace incivility 
within a high power distance and collectiv-
ist cultural context. These findings under-
score the need for culturally sensitive HR 
practices and interventions to mitigate the 

adverse effects of incivility and promote a 
supportive work environment. Future re-
search should continue to explore these dy-
namics across diverse cultural settings.

Limitation
There are several limitations in this 

study that must be considered when eval-
uating the results. First, the use of self-
reported data highlights issues of com-
mon-method bias [52]. There are also two 
related concerns: (1) causality only can be 
speculated; and (2) because of relying on 
self-report, this study needs triangulation 
(i.e., using other methods of measurement) 
to reach greater confidence that internal 
validity is established [60].

Second, our research focused solely on 
the influence of coworker and supervisor 
incivility on affective job insecurity, over-
looking other potential sources of workplace 
incivility such as customer or client interac-
tions. Future studies could explore the dif-
ferential impacts of incivility from various 
sources on employee outcomes to provide a 
more comprehensive understanding of work-
place dynamics. Furthermore, while our 
study examined the moderating effect of col-
lectivist value orientation on the relationship 
between coworker incivility and affective 
job insecurity, we did not investigate other 
potential moderators. Future research could 
explore additional individual and contextual 
factors that may influence the impact of inci-
vility on employee outcomes, such as person-
ality traits, organizational climate, or cultur-
al dimensions beyond collectivism. Finally, 
expanding the research to include diverse 
cultural settings beyond Vietnam could en-
hance the generalizability of the findings. 
Cross-cultural comparisons would help iden-
tify universal versus culture-specific aspects 
of workplace incivility and its effects, thereby 
contributing to a more comprehensive global 
understanding of the phenomenon.
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Цель. Выявление трудностей социализации и особенностей восприятия мира в условиях ги-
бридной войны у подростков, проживающих на территориях военных действий и в отдаленных 
регионах.

Контекст и актуальность. В эпоху войн психика ребенка, несомненно, подвержена травмати-
зации. Социокультурный контекст гибридной войны, интегрирующий военные и невоенные методы 
деструктивного воздействия, разрушает систему ценностей, веру в позитивное будущее, подвер-
гает риску процессы социализации подрастающего поколения. Крайне важным в современных усло-
виях становится выявление трудностей социализации и специфики образа мира у «детей войны».

Дизайн исследования. В исследовании проверялась гипотеза о наличии общих трудностей 
социализации у «детей войны», проживающих в эпицентрах военных действий и на отдаленных 
территориях; а также с помощью критерия Манна-Уитни определялись различия у подрост-
ков в реакциях на травматический стресс, в проявлении коммуникативных трудностей и агрес-
сивности, в субъективно-эмоциональном отношении к миру.

Участники. В исследовании приняли участие 94 подростка 15—17 лет (М = 16,1; SD = 2,65), 
проживающие с начала специальной военной операции по настоящее время в Луганской Народ-
ной Республике (N = 47) и в Костромской области (N = 47).

Методы (инструменты). Шкала CPTS-RI Р. Пинос, А. Стейнберг «Детская шкала для диа-
гностики тяжести реакций на травматический стресс», в адаптации Е.С. Молчановой; опрос-
ник «Трудности в общении со сверстниками и взрослыми» А.Г. Самохваловой; проективный 
тест «Руки» (hand-test) Э. Вагнера, в адаптации Т.Н. Курбатовой; методика «Мир, в котором 
я живу... Какой он?» М.А. Одинцовой.

Результаты. Выявлены общие барьеры социализации, свойственные «детям войны», — низ-
кая общительность, безынициативность, ожидание негативного отношения к себе, трудности 
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планирования, склонность к агрессии. Выявлены и различия: для подростков из Луганской На-
родной Республики свойственны потребность в поддержке авторитетных взрослых, высокий 
уровень самоконтроля в социальных ситуациях, низкий уровень коммуникативной креатив-
ности, склонность к осмыслению мира и готовность изменять его; для костромских подрост-
ков — тенденция сепарации от взрослых, вербальные и невербальные трудности, неготовность 
признавать свои ошибки, демонстративность, эмоционально-позитивное отношение к миру без 
глубокого его осмысления.

Основные выводы. Социокультурный контекст гибридной войны создает особую, травми-
рующую ситуацию развития для подростка, вызывая трудности общения и социального взаи-
модействия, формируя специфический образ «опасного мира».

Ключевые слова: подростки; «дети войны»; социализация; травматический стресс; комму-
никативные трудности; образ мира.
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Objective. Identification of the difficulties of socialization and peculiarities of perception of the 
world in the conditions of a hybrid war among adolescents living in a zone of military conflict and in 
territories remote from military operations.

Background. The child’s psyche is most susceptible to trauma in conditions of military conflict. The 
sociocultural context of a hybrid war, combining military and non-military methods of destructive influ-
ence on the individual, puts the process of socialization of the younger generation at risk. It is extremely 
important in modern conditions to identify the difficulties of socialization and the specificity of the im-
age of the world among “children of war”.

Study design. The study tested the hypothesis about the presence of general difficulties in social-
ization among “children of war” living in the epicenters of military operations and in remote areas; and 
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Введение
Войну называют «наследственным 

проклятием человечества» [10]. Смерть, 
ранения, сексуальное насилие, голод, 
болезни и инвалидность являются при-
мерами наиболее драматических физи-
ческих последствий войны, а депрессия, 
тревога и посттравматический стресс — 
наиболее серьезные проявления эмоцио-
нальных расстройств [35]. Война рассма-
тривается как источник не ситуативной, 
а пролонгированной травмы, связанной 
с влиянием на человека повторяющих-

ся, вариативных, множественных, пред-
сказуемых травматических событий. 
Последствием пролонгированной трав-
матизации является комплексное пост-
травматическое стрессовое расстройство 
личности, включающее в себя наруше-
ния регуляции эмоций, самовосприятия 
и нарушения в отношениях [20].

Послевоенные травмы — это мощный 
негативный человеческий опыт, который 
навсегда меняет людей, их образ жизни 
[38]. На основе метаанализа 129 эмпири-
ческих исследований ученые установили, 

also using the Mann-Whitney test, differences were determined in reactions to traumatic stress, in the 
manifestation of communication difficulties and aggressiveness, in the subjective-emotional attitude to 
the world in adolescents of the two groups.

Participants. The sample included 94 respondents aged 15 to 17 years (M = 16,1; SD = 2,65) and 
consisted of two groups: teenagers living from the beginning of the special military operation to the pres-
ent time in the Lugansk People’s Republic (N = 47), as well as Kostroma teenagers (N = 47).

Measurements. The methodological design included the “Children’s Scale for Diagnosing the Se-
verity of Traumatic Stress Reactions” (CPTS-RI Scale), R. Pinos, A. Steinberg, adapted by E.S. Molcha-
nova; questionnaire “Difficulties in communicating with peers and adults” A.G. Samokhvalova; projec-
tive test “Hands” (hand-test) by E. Wagner, adapted by T.N. Kurbatova; technique “The world I live in... 
What is it like?” M.A. Odintsova.

Results. General barriers to socialization characteristic of “children of war” have been identified — 
the presence of basic and meaningful difficulties that arise in communicating with peers and adults, ag-
gressive tendencies of social interaction. Differences have also been established: Lugansk teenagers are 
characterized by a tendency to get closer to adults, high self-control in communication, fear of using new 
methods of communication, meaningfulness of the world and a willingness to change it; for Kostroma 
teenagers — a tendency to separate from adults, verbal and non-verbal difficulties, unwillingness to ad-
mit their mistakes, demonstrativeness, an emotionally positive attitude towards the world without deep 
understanding of it.

Conclusions. The sociocultural context of a hybrid war creates a special, traumatic developmental 
situation for a teenager, causing difficulties in communication and social interaction, forming a specific 
image of a “dangerous world”.

Keywords: teenagers; “children of war”; socialization; traumatic stress; communication difficulties; 
image of the world.
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что 22% жителей регионов, охваченных 
военными действиями, в течение последу-
ющих 10 лет страдали от тревоги, депрес-
сии, посттравматического стрессового 
расстройства, биполярного расстройства 
и шизофрении [37]. Установлено, что 
наиболее подвержены таким расстрой-
ствам женщины, безработные, одинокие и 
пожилые люди [39]; молодежь в возрасте 
18—24 лет [9; 13; 43]. Однако самой уязви-
мой категорией, на наш взгляд, являются 
дети, ведь именно детская психика осо-
бенно подвержена травматизации в усло-
виях военного конфликта.

В психологической науке изучение 
феномена «дети войны» стало активно 
развиваться в рамках неопсихоанализа на 
фоне Второй мировой войны. В 1942 году 
А. Фрейд описала особенности пережива-
ния экстремальных условий войны деть-
ми — непосредственными участниками 
событий военного времени, сфокусировав 
внимание на долгосрочных негативных 
последствиях как для физического, так 
и психосоциального развития [34]. Было 
показано, что причиной возникновения 
психологических расстройств служит 
фрустрация базовых потребностей детей 
в привязанности, эмоциональной ста-
бильности, постоянстве воспитательного 
воздействия и любви.

Социализация «детей войны» проис-
ходит в специфической социальной си-
туации развития, в которой сочетаются 
такие травмирующие факторы, как непо-
средственная угроза жизни и здоровью 
ребенка, его близких, смерть близких, 
физические травмы, болезни членов 
семьи [17]. Постстрессовыми проявле-
ниями у дошкольников могут быть раз-
личные формы регрессивного поведения 
(страх смерти и разлуки с родителями, 
страх незнакомых людей, энурез, утра-
та навыков). У школьников возможны 
проблемы в учебной деятельности и 

межличностном общении, нарушения 
поведения, сочетающие агрессивные и 
депрессивные тенденции, возникновение 
чувства «вины выжившего», психосома-
тические проявления [7].

Проводившиеся ранее исследования 
детей (N = 286, 7—18 лет), проживающих 
в зоне военного конфликта (Донецкая и 
Луганская области), показали наличие у 
большей части респондентов соматических 
и психосоматических проблем. В 62,3% 
случаев выявлены были астено-невроти-
ческие расстройства с преобладанием в 
клинической структуре головных болей, 
эмоциональной лабильности, повышенной 
утомляемости, астении, напряжения [24].

Исследование 605 чеченских детей 
(от 6 до 15 лет), вынужденных пересе-
ленцев, переживших военные события 
дважды (1994—1996 и 1999—2000 гг.), 
выявило у респондентов множественные 
симптомы ПТСР. Среди них — депрес-
сивность; дистресс, возникавший при 
столкновении с чем-то, напоминающим 
травму пережитого; гипербдительность 
с раздражительностью и вспышками 
агрессии; неспособность радоваться, 
испытывать положительные эмоции; 
сверхсерьезность, состояния оцепене-
ния, а также гиперактивность, психоген-
ный энурез, тики [8; 15].

Современные исследователи подчер-
кивают, что детство и юность являются 
особенно сензитивными периодами раз-
вития личности, в связи с чем травматич-
ный опыт переживаний, токсический и 
пролонгированный стресс, приходящи-
еся на данные этапы онтогенеза, создают 
негативный фон для психосоциального 
развития, предсказывая негативные эф-
фекты для функционирования этих детей 
во взрослой жизни. Агрессивная, «недру-
жественная», «отвергающая», избыточно 
напряженная среда, в том числе инфор-
мационная, препятствует эффективно-
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му решению возрастных задач, создает 
предпосылки для развития личностных 
деформаций, психопатий в будущем [27].

Подчеркивается возможность по-
лучения травмы детьми — не только 
непосредственными участниками вое-
низированных конфликтов, но и их «сви-
детелями», в том числе находящимися 
вдалеке от военных действий, но наблю-
дающими «картины» войны в средствах 
массовой информации, общающимися с 
беженцами-одноклассниками, получаю-
щими тревожную информацию от взрос-
лого сообщества, родителей. Тревож-
ность родителей, значимых взрослых, их 
беспокойство транслируются детям [31]. 
Это нередко приводит к нарушениям 
регуляционных механизмов, развитию 
депрессии, фобических состояний, уве-
личению риска суицида [36].

У мирных жителей, в том числе де-
тей, ставших свидетелями войны, не-
редко возникают психические травмы, 
связанные с гибелью близкого человека, 
пережитым эмоциональным насилием 
и синдромом «вторичной жертвы» [6]. 
В условиях длительного военного кон-
фликта возникает чувство безнадежно-
сти, блокирующее поиск возможностей 
и ресурсов для его разрешения [29], что 
существенно может затруднять процесс 
социализации ребенка и построения 
им жизненных перспектив. Кроме того, 
дети, пережившие коллективную травму 
войны, менее инициативны в установле-
нии межличностных контактов, испыты-
вают страх самораскрытия, не склонны 
доверять [41]. Результаты исследования, 
проведенного в 13 странах после Второй 
мировой войны, показали, что граждане, 
столкнувшиеся с войной в детском воз-
расте, даже по истечении 60 лет прояв-
ляли более низкий уровень генерализо-
ванного доверия по сравнению с теми, у 
кого не было такого опыта. Причем этот 

негативный эффект с одинаковой силой 
проявлялся как в странах, проигравших 
войну, так и в странах-победителях [30].

В современном исследовательском 
поле проблема влияния войны на психику 
детей стала активно развиваться на фоне 
усиления международной напряженно-
сти: развития прямых военных конфлик-
тов, терроризма, биотеррора, «скрытой» 
информационной войны, социально-эт-
нического отчуждения, психологических 
атак. Возникает понятие гибридных войн, 
или «новых войн XXI века», сочетающих 
военные и невоенные («скрытые») фор-
мы ведения противоборства [10], основ-
ной мишенью в которых становится не 
столько физическое уничтожение подрас-
тающего поколения, сколько разрушение 
его менталитета, традиционных ценно-
стей, национальных идей и смыслов, сни-
жающее ресурсность страны, общества, 
жизнестойкость отдельного человека [4]. 
Основной мишенью деструктивного воз-
действия становится «культурный код», 
психологическое состояние общества как 
совокупности массовых и коллективных 
переживаний, представлений, ценностей 
и установок, влияющих на функциониро-
вание всех социальных институтов [20].

В работах Л.И. Божович показано, 
что личность должна не только при-
спосабливаться к среде, а прежде всего 
активно воздействовать и на среду, и на 
саму себя [1]. Невозможность оказывать 
влияние на социум, а в некоторых ситу-
ациях и на себя в условиях гибридной 
войны существенно затрудняет разви-
тие личности, под угрозой оказываются 
психологическое благополучие детей, 
процессы их успешной социализации, 
интериоризации гуманных социокуль-
турных норм. У нового поколения про-
исходит деформация образа будущего, 
появляется неуверенность в себе и мире, 
снижаются уровень базового доверия и 
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мотивация достижений. При этом высо-
кая вовлеченность современных детей в 
интернет-среду и недостаточно высокий 
уровень самоконтроля делают их неза-
щищенными перед кибератаками и ины-
ми сетевыми формами и технологиями 
гибридной войны. Ситуация социальной 
нестабильности, ценностного хаоса и 
разобщенности общества создает «благо-
приятные» условия для развертывания 
деятельности националистических, экс-
тремистских, криминальных сообществ, 
ориентированных на вовлечение подрас-
тающего поколения в свою социальную 
сеть и идеологию [26; 42]. Именно поэто-
му проблемы успешной социализации и 
формирования позитивного образа мира 
у подрастающего поколения становятся 
приоритетной государственной задачей.

В связи с актуальностью проблема-
тики целью исследования стало выяв-
ление у подростков трудностей социали-
зации и особенностей восприятия мира в 
условиях гибридной войны. В исследова-
нии проверялась гипотеза о наличии об-
щих трудностей социализации у «детей 
гибридной войны», а также о существо-
вании различий в реакциях на травмати-
ческий стресс, в проявлении коммуни-
кативных трудностей и агрессивности, в 
субъективно-эмоциональном отношении 
к миру у подростков, проживающих в 
зоне военного конфликта и на отдален-
ных от военных действий территориях.

Метод
Схема проведения исследования. Ис-

следование проводилось индивидуаль-
но в личном контакте подростка с пси-
хологом, с помощью диагностического 
комплекса, который был представлен 
респондентам в виде печатных бланков. 
Было получено информированное согла-
сие как самого подростка, так и сопрово-
ждающего лица. Темы, напрямую свя-

занные с войной, которые потенциально 
могли нанести психологический вред, не 
поднимались. Психолог-диагност, про-
водивший обследование, владеет компе-
тенциями в области индивидуального, 
кризисного консультирования, что по-
зволяло вести диагностическую беседу в 
экологичном для респондента формате.

Выборка исследования. В исследова-
нии, проведенном в 2024 году, приня-
ли участие 94 подростка от 15 до 17 лет 
(М = 16,1). Выборка включала две груп-
пы сравнения:

В первую группу (N = 47, из них 
18 юношей, 29 девушек) вошли дети 
из Луганской Народной Республики 
(ЛНР), имеющие постоянное место жи-
тельства и обучения в зоне открытых во-
енных действий, приехавшие на летний 
отдых в Костромскую область. Дети яв-
ляются обучающимися общеобразова-
тельных школ ЛНР, которые с 2022 года 
переведены на программы, соответству-
ющие российскому образовательному 
стандарту; подростки говорят как на рус-
ском, так и на украинском языках. Вла-
дение русской речью позволило исполь-
зовать опросники, апробированные и 
валидизированные на русских выборках;

Во вторую группу (N = 47, из них 
15 юношей, 32 девушки) вошли костром-
ские школьники, учащиеся общеобразо-
вательных организаций, отдыхающие в 
загородном детском центре.

Методики исследования. Методиче-
ский дизайн включал инструменты, за-
меряющие вариативные реакции под-
ростков на травматический стресс, а 
также различные аспекты социализации 
личности (специфика общения со свер-
стниками и взрослыми, наличие агрес-
сивных тенденций, субъективно-эмоци-
ональное отношение к миру, в котором 
живет подросток); представлен следую-
щими методиками:
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— Детская Шкала CPTS-RI Р. Пинос, 
А. Стейнберг (2002) в адаптации Е.С. Мол-
чановой, позволяющая диагностировать у 
ребенка 6—17 лет тяжесть реакций на трав-
матический стресс, учитывая травматиче-
ский опыт (объективные и субъективные 
реакции ребенка); напоминания об этом 
опыте (их частота и интенсивность); воз-
никающие вторичные проблемы и стрессы 
в повседневной жизни ребенка [14];

— Методика для подростков «Труд-
ности в общении со сверстниками и 
взрослыми» А.Г. Самохваловой (2017), 
позволяющая выявлять актуальные 
коммуникативные трудности четырех 
групп — базовые, содержательные, ин-
струментальные и рефлексивные, возни-
кающие у подростка в ситуациях непо-
средственного общения со сверстниками 
и взрослыми [22];

— Проективный тест «Руки» (hand-
test) Э. Вагнера, Б. Брайклина, З. Пи-
отровского (1962), адаптированный 
Т.Н. Курбатовой для детей старше 
12 лет, предназначенный для диагности-
ки агрессивности (индекс агрессивно-
сти поведения возрастает в тех случаях, 
когда доминантные и агрессивные атти-
тюды преобладают над аттитюдами, оз-
начающими социальное сотрудничество 
или зависимость), а также выявляющий 
некоторые тенденции межличностного 
взаимодействия: доминантность, актив-
ность, страх, привязанность, коммуни-
кативность, зависимость, демонстратив-
ность, ущербность, отстраненность [11];

— Методика «Мир, в котором я 
живу... Какой он?» М.А. Одинцовой (мо-
дификация теста оценки субъективно-
эмоционального отношения ребенка к 
миру И.А. Буровихиной, созданного для 
подростков 13-17 лет), позволяющая вы-
являть эмоциональный, когнитивный и 
волевой компоненты образа мира, в ко-
тором подросток живет [16].

Статистическая обработка получен-
ных данных осуществлялась с помощью 
программы SPSS Statistics V.19.0. Были 
использованы описательные статистики, 
критерий оценки достоверности разли-
чий U-Манна-Уитни, а также ранжиро-
вание на основе частоты встречаемости 
изучаемых переменных.

Результаты
В табл. 1 представлены результаты 

дескриптивного анализа переменных, 
которые отражают степень выраженно-
сти реакции на травматический стресс, 
а также актуальные коммуникативные 
трудности подростков, проживающих в 
зоне боевых действий и на отдаленных 
территориях.

Сравнение показателей с норматив-
ными значениями демонстрирует, что 
коммуникативные трудности у подрост-
ков из ЛНР находятся в зоне высоких 
значений и превышают нормативные 
значения в два раза, в то время как у под-
ростков из Костромы (отдаленного реги-
она) выраженность коммуникативных 
трудностей соответствует возрастным 
особенностям [22].

В наших исследованиях уже было 
установлено, что реакция на травма-
тический стресс значимо выше у под-
ростков, проживающих на территориях, 
приближенных к эпицентрам военного 
конфликта [21]. Безусловно, жизнь в 
условиях военного конфликта пред-
ставляет собой значительный стресс 
для подростков, но она также может 
стать катализатором для развития адап-
тационных стратегий и укрепления 
психологической устойчивости. Важ-
но отметить, что эффективность этих 
механизмов может варьироваться в за-
висимости от индивидуальных особен-
ностей подростков и доступности внеш-
ней поддержки. В данной выборке часть 
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детей отмечали, что чувствуют постоян-
ную поддержку и помощь со стороны. 
Результаты исследования показали, что 
у подростков из Костромы также при-
сутствуют реакции на травматический 
стресс среднего уровня выраженности. 
Это полностью соотносится с данны-
ми мировых исследований, показыва-
ющих, что во время военизированного 
конфликта страдают не только непо-
средственные участники, но и неволь-
ные свидетели, проживающие на отда-
ленных территориях, но погруженные в 
информационную среду и получающие 
информацию от друзей и близких.

На следующем этапе были проанализи-
рованы различия в выраженности перемен-
ных у респондентов двух групп (табл. 2).

У 60% подростков, проживающих в 
ЛНР, наблюдается сильная выражен-
ность реакций на травматический стресс. 
Это проявляется в том, что почти каждый 
день им «хочется находиться в одиноче-
стве, без друзей» (55%), они «стараются 
не разговаривать о том, что случилось, не 
думать об этом и не испытывать чувств, 
связанных с теми событиями» (57%), им 
«бывает тяжело засыпать или они ча-
сто просыпаются по ночам», поскольку 
вновь и вновь переживают травматичные 

Таблица 1
Степень выраженности реакций на травматический стресс и актуальные 

коммуникативные трудности подростков (по данным дескриптивной статистики)

Группы 
сопоставления

М SD

М
ин

им
ум

М
ак

си
м

ум Нормативные 
значения по 

методике

Уровень 
выраженности 
показателей в 

эмпирических группах

Реакция на травматический стресс
Школьники из ЛНР 54 10,5 36 76 < 50 — реакция не 

выражена
> 50 — реакция вы-

ражена

Зона высоких значений

Школьники из Костромы 45 8,8 29 66 Зона средних значений

Базовые коммуникативные трудности
Школьники из ЛНР 25 6,7 13 52 M = 14,8

Sd = 6,1
Зона высоких значений

Школьники из Костромы 15 5,8 4 28 Зона средних значений
Содержательные коммуникативные трудности

Школьники из ЛНР 25 6,9 13 51 M = 11,53
Sd = 5,6

Зона высоких значений
Школьники из Костромы 15 5,2 3 24 Верхняя граница 

нормы
Инструментальные коммуникативные трудности

Школьники из ЛНР 22 5,8 13 39 M = 12,66
Sd = 6,4

Зона высоких значений
Школьники из Костромы 14 6,5 3 27 Зона средних значений

Рефлексивные коммуникативные трудности
Школьники из ЛНР 22 5,1 13 39 M = 12,35

Sd = 5,6
Зона высоких значений

Школьники из Костромы 14 5,1 3 25 Зона средних значений
Примечания: M — среднее значение; Sd — стандартное отклонение; ЛНР — Луганская Народная 
Республика.
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эмоции (32%). У костромских подрост-
ков выраженность реакций на травмати-
ческий стресс значимо ниже (18%). Это 
проявляется в негативных образах своего 
будущего, в осознании своей вины за про-
исходящее. На психофизиологическом 
уровне нередко возникает бессонница.

Также было установлено, что у деву-
шек реакция на травматический стресс 
проявляется ярче, чем у юношей, незави-

симо от отдаленности/близости прожива-
ния от зоны военного конфликта (табл. 3).

Степень выраженности коммуника-
тивных трудностей всех групп у школь-
ников из ЛНР значимо выше, чем у их 
костромских сверстников. Мы выделили 
наиболее часто встречающиеся в обще-
нии трудности, занимающие первые пять 
ранговых позиций в каждой выборке 
(табл. 4).

Таблица 2
Значимые различия в выраженности изучаемых переменных у подростков 

(критерий U Манна-Уитни)

Переменные
Средний ранг

Значения критерия 
U Манна-Уитни

Школьники 
из ЛНР

Школьники 
из Костромы

Реакция на травматический стресс
Степень выраженности реакции на 
травматический стресс

2626,5 1651,5 616,5***

Коммуникативные трудности
Базовые трудности 2986,5 1291,5 256,5***
Содержательные трудности 3076 1202 167***
Инструментальные трудности 2909,5 1368,5 333,5***
Рефлексивные трудности 3047 1231 196***

Компоненты образа мира
Когнитивный компонент 2665 1613 578***
Эмоциональный компонент 1931 2347 803*
Волевой компонент 2595,5 1682,5 647***

Примечания: * — значимость на уровне p ≤ 0,05; ** — значимость на уровне p ≤ 0,01; *** — зна-
чимость на уровне р ≤ 0,001; ЛНР — Луганская Народная Республика.

Таблица 3
Значимые различия в выраженности реакций на травматический стресс 

у юношей и девушек (критерий U Манна-Уитни)

Группы испытуемых Средний ранг Значения критерия U Манна-Уитни
Юноши из ЛНР 332,5 161,5*
Девушки из ЛНР 795,5
Юноши из Костромы 267,5 147,5*
Девушки из Костромы 860,5

Примечания: * — значимость на уровне p ≤ 0,05; ** — значимость на уровне p ≤ 0,01; *** — зна-
чимость на уровне р ≤ 0,001; ЛНР — Луганская Народная Республика.
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Таблица 4
Частота встречаемости коммуникативных трудностей

Ранговая позиция, 
присвоенная по 

частоте встречае-
мости отдельных 

коммуникативных 
трудностей

Школьники из ЛНР Школьники из Костромы

Базовые трудности
1R трудности эмпатии эгоцентризм
2R трудности в установлении контакта безынициативность

3R безынициативность раздражительность
4R неуверенность в себе, раздражи-

тельность
трудности в установлении кон-
такта

5R ожидание негативного отношения и 
предвзятости

трудности эмпатии

Содержательные трудности
1R трудности целеполагания импульсивность
2R трудности планирования трудности прогнозирования
3R трудности прогнозирования неспособность предвидеть кон-

фликт
4R трудности ориентации в ситуации 

общения
трудность выбора способов вли-
яния

5R импульсивность трудности ориентации в ситуации 
общения

Инструментальные трудности

1R трудности построения диалога трудности самоконтроля
2R неумение точно выражать мысли экстралингвистические трудности
3R бедность невербальных проявлений недифференцированность невер-

бальных проявлений
4R кинесические трудности неумение ясно выражать свои мысли
5R трудность в принятии ведущей 

роли в общении
просодические трудности

Рефлексивные трудности
1R неспособность адекватно оценить 

себя
неготовность признать собствен-
ные ошибки и исправлять их

2R трудность понимания своих чувств, 
возникших в процессе общения

трудность самоанализа ситуации 
общения

3R трудность понимания ожиданий и 
намерений партнера

трудность оценки последствий 
собственных действий

4R неготовность исправлять свои ошибки стереотипность общения
5R трудность оценки последствий 

собственных действий
трудность понимания ожиданий и 
намерений партнера

Примечания: R — присвоенные ранги; ЛНР — Луганская Народная Республика.
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Значимых различий в проявлении 
агрессивных действий в социальном вза-
имодействии подростков двух групп не 
выявлено, однако у школьников из ЛНР 
чаще наблюдаются тенденции к открытому 
агрессивному поведению. У 42% подрост-
ков установлена реальная вероятность про-
явления агрессии; у 36% вероятность про-
явления агрессии существует, но только в 
особо опасных, угрожающих ситуациях. 
У школьников из Костромы реальная ве-
роятность проявлении агрессии отмечена у 
27% подростков. При этом важно отметить 
общие тенденции и различия в основных 
показателях, которые раскрывают особен-
ности поведения подростков. В частности, 
показатели «Активность» и «Агрессив-
ность» выражены в обеих группах. Кро-
ме того, у луганских подростков выражен 
показатель «Коммуникативность», у ко-
стромских — «Демонстративность».

Субъективная оценка отдельных ком-
понентов образа мира у подростков двух 
групп различна. Так, у луганских школьни-
ков более выражены когнитивный (М = 36) 
и волевой (М = 34) компоненты. Они харак-
теризовали мир как наполненный смыс-
лами, отмечали мудрость и загадочность 
мира, в котором живут. В отличие от них 
школьники из Костромы отмечали, что 
мир достаточно простой и нередко лишен 
смысла. При оценке волевого компонента 
установлено, что подростки из ЛНР пола-
гают, что мир «дарит опыт» и «зависит от 
воли человека». В отличие от них школь-
ники из Костромы отмечают, что мир «за-
висит от обстоятельств» и скорее «мир 
творит меня, чем я его». Для костромичей 
мир более эмоционально окрашен (М = 37): 
приятный, нравственный и радостный. 
Школьники из ЛНР отмечали, что образ 
мира не всегда может быть приятным, и 
кроме радости в нем бывает много грусти. 
При этом высокую степень опасности мира 
отмечали подростки обеих групп.

Обсуждение результатов
Полученные данные показывают, что 

длительное присутствие подростков в зоне 
вооруженного конфликта создает усло-
вия для хронического стресса и тревоги за 
свою жизнь и жизнь близких, что приводит 
к развитию вариативных симптомов трав-
матического стресса: на физиологическом 
уровне — болевые синдромы, нарушения 
сна, постоянное чувство тревоги; на эмоци-
ональном — неуравновешенность, вспышки 
гнева, страх; на поведенческом — избегание 
общения, скрытность, отказ от взаимодей-
ствия. Причем из личных бесед с подрост-
ками и большой доли однотипных ответов 
у разных по возрасту и полу подростков 
стало очевидным, что источником этих де-
структивных переживаний является имен-
но ситуация войны. Можно говорить о на-
личии симптоматики комплексного ПТСР 
у детей, проживающих в эпицентре воен-
ных действий [19]. Причем эти подростки в 
период пребывания в Костроме не любили 
рассказывать о травмирующих событиях, 
отказывались смотреть новости, комменти-
ровать военную ситуацию. Это соотносится 
с более ранними исследованиями жертв во-
йны, где показано, что вторичные психиче-
ские травмы, наносимые новостями о по-
гибших и раненых среди вооруженных сил 
и гражданского населения, вызывают эф-
фект «усталости от сопереживания» [33].

У подростков, проживающих вдали 
от очагов военного конфликта, источник 
травматизации не очевиден, поскольку 
степень тяжести реакций на травматиче-
ский стресс невысока. Возникающие у не-
которых подростков негативные образы 
будущего и ситуативное чувство вины, 
скорее, можно считать нормативными 
проявлениями возраста, связанными с 
одиночеством, межличностными кон-
фликтами, буллингом и др. Некоторые 
подростки обеспокоены новостями о кон-
фликте, особенно те, у кого родственники 
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или знакомые принимают участие в СВО. 
Однако вне прямого воздействия наси-
лия и постоянного страха за свою жизнь 
и жизни близких риск выраженных реак-
ций на травматический стресс снижается.

Анализ актуальных коммуникативных 
трудностей показал, что чрезмерно высокий 
самоконтроль луганских подростков неред-
ко препятствует самовыражению в обще-
нии, затрудняет эмпатию, приводит к стере-
отипности, ригидности коммуникативных 
действий и лексики, упрямству. Это, веро-
ятно, связано с тем, что переживание нео-
пределенности и экзистенциальной угрозы, 
особенно в случаях, когда оно сопряжено с 
чувством гнева, запускает психологические 
защиты, направленные на восстановление 
чувства контроля, что приводит к парадок-
сальному повышению уверенности в своих 
суждениях о происходящем (в речи воз-
растают лингвистические маркеры уверен-
ности: «все», «никто», «каждый», «всегда», 
«никогда», «должны» и т.п.) [28].

Вместе с тем включенность в совмест-
ную деятельность с респондентами по-
зволила нам заметить, что подростки 
пытаются совладать с возникающими 
трудностями. Доминирующими способа-
ми преодоления коммуникативных труд-
ностей у подростков обеих групп явля-
ются смех, юмор, ирония (в том числе и 
самоирония), а также уход от реальности в 
мечты, фантазии. Этот факт мы связываем 
с травмирующим контекстом социальной 
ситуации развития подростков, поскольку 
смех, смешное позволяет субъекту пере-
местить ситуацию угрозы культурной 
целостности в нереальный мир — в кар-
навал, в перевертыш; смех — это смена ви-
дения, позволяющая видеть мир с такого 
расстояния, с какого он будет выглядеть 
безопасным и смешным [3]. Конструктив-
ное мечтание позволяет осмыслить свою 
жизнь и поступки, выстроить временную 
перспективу будущего [18].

Выраженная агрессивность респон-
дентов двух групп, на наш взгляд, может 
быть признаком напряженности и кон-
фликтности во внутреннем мире под-
ростка или отражением его реакции на 
сложные внешние обстоятельства. В кон-
тексте современной ситуации, судя по 
данным корреляционного анализа, агрес-
сивное поведение подростков связано с 
переживанием стресса, нестабильности, 
страха или неопределенности. При этом 
сочетание агрессивности с активностью 
в условиях социальной нестабильности 
может выступать ресурсом социализа-
ции, средством самоутверждения и поис-
ка стабильности через действие [23].

Высокая коммуникативность школь-
ников из ЛНР позволяет им чувство-
вать поддержку сверстников, расширять 
социальный капитал, что усиливает их 
социальную адаптацию и уменьшает 
чувство изоляции. Однако более охотно 
подростки общаются в своем привычном 
кругу, в то время как с малознакомыми, 
«чужими» сверстниками вступают в кон-
такт неохотно, испытывают вариативные 
коммуникативные трудности. Это можно 
объяснить тем, что у жертв войны снижа-
ется генерализованное доверие и прово-
цируется ингрупповой фаворитизм [32].

Демонстративность, свойственная 
подросткам из Костромы, проявляется 
в стремлении к самоутверждению, в же-
лании привлечь внимание окружающих. 
Дефицит внимания подростки воспол-
няют наигранными и протестными мо-
делями поведения. Это соответствует, с 
одной стороны, возрастным задачам, так 
как в 15—17 лет центральным личност-
ным новообразованием является само-
определение, формирование новой «вну-
тренней позиции взрослого человека» [5], 
которую они хотят продемонстрировать. 
С другой стороны, в контексте напряжен-
ной социальной ситуации демонстратив-
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ное поведение может быть реакцией на 
внутренние переживания и выражаться 
попыткой справиться со сложностями 
окружающей действительности и исполь-
зовать все свои имеющиеся ресурсы [25].

Интересно, что луганские школьники, 
в отличие от костромских сверстников, 
воспринимают мир более динамичным, 
изменчивым, наполненным смыслом, а 
также готовы к его преобразованию, при-
знавая зависимость образа мира от соб-
ственной активности, с оптимизмом смо-
трят в будущее. Т.А. Нестик отмечает, 
что переживания гнева, характерные для 
участников военного конфликта, влияют 
на когнитивные процессы, провоцируя 
сверхоптимизм и иллюзию контроля, 
недооценку риска и склонность к ри-
скованному поведению [12]. Кроме того, 
подростки, живущие в условиях дли-
тельного конфликта, вынуждены быстро 
адаптироваться к меняющимся услови-
ям жизни. Способность адаптировать-
ся к жизненным трудностям и развитие 
устойчивости могут влиять на формиро-
вание более многогранного и разносто-
роннего понимания «образа мира» [2].

Ограничениями исследования являют-
ся небольшой объем групп сопоставления, 
что затрудняет экстраполяцию результа-
тов; использование опросных и проектив-
ных методик, что не позволяет глубоко из-
учить сложность переживаний подростков 
в условиях войны. Перспективами иссле-
дования являются увеличение выборки, 
включение в нее респондентов, прожива-
ющих на приграничных с военными дей-
ствиями территориях, использование ка-
чественных методов исследования, а также 
разработка технологий психологической 
помощи «детям войны».

Выводы
1. Социальный контекст гибридной 

войны, сочетающий военные и нево-

енные способы деструктивного воз-
действия на подрастающее поколение, 
является постоянно действующим, трав-
мирующим фактором социализации под-
ростков, вызывая трудности общения и 
взаимодействия, обусловливая форми-
рование образа «опасного мира». У под-
ростков, проживающих в зоне военного 
конфликта, реакция на травматический 
стресс выражена сильнее. Она проявля-
ется ярче у девушек, чем у юношей, при-
чем независимо от близости проживания 
к зонам военного конфликта.

2. Общими трудностями социали-
зации у подростков, проживающих на 
территории военного конфликта и в от-
даленном регионе, являются трудности 
установления контакта, безынициатив-
ность, ожидание предвзятости и негатив-
ного отношения к себе; трудности целе-
полагания, прогнозирования, трудности 
выбора способов влияния, ориентации в 
ситуации общения; агрессивные тенден-
ции социального взаимодействия.

3. Существуют различия коммуника-
тивных трудностей, форм социального 
взаимодействия и субъективно-эмоцио-
нального отношения к миру у подрост-
ков двух групп. Для луганских подрост-
ков характерны тенденция сближения со 
взрослыми, высокий самоконтроль в об-
щении, трудности эмпатии, выстраива-
ния диалога, слушания, обратной связи, 
страх использования новых способов об-
щения; активность и коммуникативность 
в социальном взаимодействии, ингруп-
повой фаворитизм; осмысленность мира 
и готовность изменять его. Для костром-
ских подростков — тенденция сепарации 
от взрослых, трудности самоконтроля, 
вербальные и невербальные трудности, 
неготовность признавать свои ошибки; 
демонстративность в социальном взаи-
модействии; эмоционально-позитивное 
отношение к миру.



118

Социальная психология и общество. 2025 г. Том 16. № 1

Литература
1. Божович Л.И., Неймарк М.С. «Значащие переживания» как предмет психологии // 
Вопросы психологии. 1972. № 1. С. 130—134.
2. Валиуллина М.Е. Образ мира и защитные механизмы Эго у девушек с различной 
эмоциональной устойчивостью // Вестник ТГГПУ. 2016. № 1(43). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/obraz-mira-i-zaschitnye-mehanizmy-ego-u-devushek-s-razlichnoy-emotsionalnoy-
ustoychivostyu (дата обращения: 18.03.2024).
3. Веракса Н.Е., Баянова Л.Ф., Артемьева Т.В. Психология смеха в структурно-
диалектическом подходе // Культурно-историческая психология. 2023. Том 19. № 3. С. 93—
101. DOI:10.17759/chp.2023190311
4. Гончаренко А.Р. «Российская гибридная война»: взгляд Запада на внешнеполитический 
курс России // Гражданин. Выборы. Власть. 2021. № 2(20). С. 163—176.
5. Гуткина Н.И. Концепция Л.И. Божович о строении и формировании личности (культурно-
исторический подход) // Культурно-историческая психология. 2018. Т. 14. № 2. С. 116—128. 
DOI:10.17759/chp.2018140213
6. Дымова Е.Н. Ретроспективный анализ посттравматического стресса в годы Великой 
Отечественной войны [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 
2021. Том 10. № 3. С. 1—16. DOI:10.17759/cpse.2021100301
7. Еремина Л.Ю. Система социально-психологической работы с детьми, переживающими 
последствия чрезвычайных ситуаций // Системная психология и социология. Научно-
практический журнал. 2011. № 4. С. 61—71.
8. Захарова Н.М., Цветкова М.Г. Психические и поведенческие нарушения у мирного 
населения региона, подвергшегося локальным военным действиям [Электронный ресурс] // 
Психология и право. 2020. Том 10. № 4. C. 185—197. DOI:10.17759/psylaw.2020100413
9. Интенсивный стресс в контексте психологической безопасности / Тарабрина Н.В. [и др.]. / 
Под общ. ред. Н.Е. Харламенковой. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2017. 344 с.
10. Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. с 
англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. М.: Изд-во 
Института Гайдара, 2015. 416 с.
11. Курбатова Т.Н., Мулер О.Н. Проективная методика исследования личности «Hand-тест»: 
Руководство по использованию. СПб.: Иматон, 1995. 64 с.
12. Нестик Т.А. Влияние военных конфликтов на психологическое состояние общества: 
перспективные направления исследований // Социальная психология и общество. 2023. 
Том 14. № 4. С. 5—22. DOI:10.17759/sps.2023140401
13. Нестик Т.А. Психологическое состояние российского общества в условиях СВО 
[Электронный ресурс] // СоциоДиггер. 2023. Т. 4. № 9(28). URL: https://sociodigger.ru/
articles/articles-page/psikhologicheskoe-sostojanie-rossiiskogo-obshchestva-v-uslovijakh-svo 
(дата обращения: 02.03.2024).
14. Никольская И.М., Добряков И.В. Выявление насилия в отношении детей. Руководство для 
специалистов, работающих в системе защиты детей. Бишкек: Блиц, 2014. 40 с.
15. Овдун Д.А., Палихов М.С. Жизненный цикл: детство и чеченская война // Смальта. 2017. 
№ 6. С. 72—74.
16. Одинцова М.А. Психология жизнестойкости: учеб. пособие. М.: ФлИнта, 2015. 292 с.
17. Олейник А.Д. Психологические последствия войн для детей // Материалы II Межвузовской 
научно-практической конференции «Международно-правовые и социально-психологические 
последствия мировых войн» (г. Москва, 29 марта 2017 г.) / Отв. ред. С.В. Шермазанова. М.: 
МЮИ, 2017. С. 94—101.
18. Осин Е.Н., Егорова П.А., Кедрова Н.Б. Конструктивные функции мечты: от теоретической 
модели к эмпирической валидизации. Часть 1 кинопредпочтений // Культурно-историческая 
психология. 2023. Т. 19. № 4. C. 56—66. DOI:10.17759/chp.2023190406



119

Эмпирические исследования

19. Падун М.А. Комплексное ПТСР: особенности психотерапии последствий 
пролонгированной травматизации // Консультативная психология и психотерапия. 2021. 
Т. 29. № 3. С. 69—87. DOI:10.17759/cpp.2021290306
20. Проблема психологического состояния общества и политических процессов в 
современной России / Нестик Т.А. [и др.]. // Вопросы психологии. 2021. Т. 67. № 5. С. 3—14.
21. Самохвалова А.Г., Вишневская О.Н., Шипова Н.С. Реакции подростков на стресс военного 
времени // Психология личности: методология, теория, практика / Отв. ред. Д.В. Ушаков и 
др. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2024. С. 726—732.
22. Самохвалова А.Г., Екимчик О.А. Коммуникативные трудности подростка: исследование 
психометрических качеств опросника «Трудности в общении со сверстниками и взрослыми» // 
Психологические исследования. 2018. Том 11. № 60. С. 7.
23. Самохвалова А.Г., Метц М.В. Межкультурные коммуникативные трудности подростков-
мигрантов первого и второго поколений: кросс-культурный аспект // Социальная психология 
и общество. 2020. Том 11. № 3. С. 149—166. DOI:10.17759/sps.2020110310
24. Состояние соматического и психического здоровья детей из зоны антитеррористической 
операции / Коренев Н.М. [и др.] // Здоровье ребенка. 2017. Т. 12. № 1. С. 1—5.
25. Учаева А.А. Взаимосвязь акцентуаций характера и копинг-стратегий у подростков // 
Сборник статей лауреатов XIХ Межрегиональной конференции-фестиваля научного 
творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (г. Чебоксары, 26 мая 
2017 г.). Чебоксары: Бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики 
дополнительного образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики, 2017. С. 403—405.
26. Belavadi S., Hogg M.A. Social categorisation and identity process in uncertainty management: 
the role of intragroup communication // Advances in Group Processes / S.R. Thye, E.J. Lawler (eds.). 
Bingley: Emerald Publishing Limited, 2019. P. 61—77. DOI:10.1108/S0882-614520190000036006
27. Betancourt Т. A Longitudinal Study of Psychosocial Adjustment and Community Reintegration 
among Former Child Soldiers in Sierra Leone // Board of International Affairs of the Royal College 
of Psychiatrists. 2010. Vol. 7(3). P. 60—62. DOI:10.1192/S1749367600005853
28. Beyond doubt in a dangerous world: The effect of existential threats on the certitude of societal 
discourse / Simchon A. [et al.] // Journal of Experimental Social Psychology. 2021. Vol. 97. P. 104221
29. Cohen-Chen S., Van-Zomeren M., Halperin E. Hope(lessness) and collective (in)action in 
intractable intergroup conflict // The social psychology of intractable conflicts: Celebrating the 
legacy of Daniel Bar-Tal. 2015. Vol. 1. P. 89—101.
30. Conzo P., Salustri F. A war is forever: The long-run effects of early exposure to World 
War II on trust // European Economic Review. 2019. Vol. 120. P. 1—24. DOI:10.1016/j.
euroecorev.2019.103313
31. Elvevåg B., DeLisi L.E. The mental health consequences on children of the war in Ukraine: A 
commentary // Psychiatry research. 2022. Vol. 317. P. 114798. DOI:10.1016/j.psychres.2022.114798
32. Fiedler C., Rohles C. Social cohesion after armed conflict: A literature review. Research Papers 
in Economics [Электронный ресурс]. 2021. URL: https://www.idos-research.de/uploads/media/
DP_7.2021_1.1.pdf (дата обращения: 29.10.2023).
33. Figley C.R. Compassion fatigue as secondary traumatic stress disorder: An overview // 
Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the 
traumatized / C.R. Figley (Ed.). New York: Brunner/Mazel, 1995. P. 1—20.
34. Freud A., Burlingham D.T. War and Children. New York: Medical War Books, 1943. 181 р.
35. Jong J.T., Komproe I., Ommeren M.V. Common mental disorders in postconflict settings // 
Lancet. 2003. Vol. 361. P. 2128—2130.
36. Living in the crossfire: Effects of exposure to political violence on Palestinian and Israeli mothers 
and children / Guttmann-Steinmetz S. [et al.] // International Journal of Behavioral Development. 
2012. Vol. 36. Р. 71—78. DOI:10.1177/0165025411406861



120

Социальная психология и общество. 2025 г. Том 16. № 1

37. New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review 
and meta-analysis / Charlson F.J. [et al.] // Lancet. 2019. Vol. 394. P. 240—248.
38. Pacek P., Truszczyński O. Hybrid war and its psychological consequences // Torun International 
Studies. 2020. Vol. 1(13). Р. 23—30. DOI:10.12775/TIS.2020.002
39. Prevalence of depression and posttraumatic stress disorder in adult civilian survivors of war who stay 
in war-afflicted regions. A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies / Morina N. 
[et al.] // Journal of affective disorders. 2018. Vol. 239. P. 328—338. DOI:10.1016/j.jad.2018.07.027
40. Psychic numbing and mass atrocity / Slovic P. [et al.] // The behavioral foundations of public 
policy / E. Shafir (eds.). New York: Princeton University Press, 2013. P. 126—142.
41. Relational mobility predicts social behaviors in 39 countries and is tied to historical farming 
and threat / Thomson R. [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 2018. 
Vol. 115(29). P. 7521—7526. DOI:10.1073/pnas.1713191115
42. The New Psychology of Health: Unlocking the Social Cure (1st ed.) / Haslam C. [et al.]. 
London: Routledge, 2018. 510 р. DOI:10.4324/9781315648569
43. Toward an understanding of the Russian-Ukrainian War impact on university students and 
personnel / Kurapov A. [et al.] // Journal of Loss and Trauma. 2022. Vol. 28(2). P. 167—174. DOI:
10.1080/15325024.2022.2084838

References
1. Bozhovich L.I., Neimark M.S. «Znachashchie perezhivaniya» kak predmet psikhologii 
[“Meaningful experiences” as a subject of psychology]. Voprosy psikhologii = Questions of psychology, 
1972, no. 1, рр. 130—134. (In Russ.).
2. Valiullina M.E. Obraz mira i zashchitnye mekhanizmy Ego u devushek s razlichnoi 
emotsional’noi ustoichivost’yu [The image of the world and the protective mechanisms of the Ego 
in girls with different emotional stability]. Vestnik TGGPU = Bulletin of the TGGPU, 2016, no. 
1(43). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-mira-i-zaschitnye-mehanizmy-ego-u-
devushek-s-razlichnoy-emotsionalnoy-ustoychivostyu (Accessed 18.03.2024). (In Russ.).
3. Veraksa N.E., Bayanova L.F., Artem’eva T.V. Psikhologiya smekha v strukturno-dialekticheskom 
podkhode [Psychology of laughter in the structural-dialectical approach]. Kul’turno-istoricheskaya 
psikhologiya = Cultural-historical psychology, 2023. Vol. 19, no. 3, рр. 93—101. DOI:10.17759/
chp.2023190311 (In Russ.).
4. Goncharenko A.R. «Rossiiskaya gibridnaya voina»: vzglyad Zapada na vneshnepoliticheskii 
kurs Rossii [“Russian hybrid war”: the West’s view of Russia’s foreign policy]. Grazhdanin. Vybory. 
Vlast’ = Citizen. Elections. Power, 2021. Vol. 2, no. 20, рр. 163—176. (In Russ.).
5. Gutkina N.I. Kontseptsiya L.I. Bozhovich o stroenii i formirovanii lichnosti (kul’turno-
istoricheskii podkhod) [Concept by L.I. Bozhovich on the structure and formation of personality 
(cultural-historical approach)]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-historical 
psychology, 2018. Vol. 14, no. 2, рр. 116—128. DOI:10.17759/chp.2018140213 (In Russ.).
6. Dymova E.N. Retrospektivnyi analiz posttravmaticheskogo stressa v gody Velikoi 
Otechestvennoi voiny [Retrospective analysis of post-traumatic stress during the Great Patriotic 
War]. Klinicheskaya i spetsial’naya psikhologiya = Clinical and special psychology, 2021. Vol. 10, no. 
3, рр. 1—16. DOI:10.17759/cpse.2021100301 (In Russ.).
7. Eremina L.Yu. Sistema sotsial’no-psikhologicheskoi raboty s det’mi, perezhivayushchimi 
posledstviya chrezvychainykh situatsii [System of socio-psychological work with children 
experiencing the consequences of emergency situations]. Sistemnaya psikhologiya i sotsiologiya = 
System psychology and sociology, 2011, no. 4, рр. 61—71. (In Russ.).
8. Zakharova N.M., Tsvetkova M.G. Psikhicheskie i povedencheskie narusheniya u mirnogo 
naseleniya regiona, podvergshegosya lokal’nym voennym deistviyam [Mental and behavioral 
disorders among the civilian population of the region subjected to local military actions]. Psychology 
and law, 2020. Vol. 10, no. 4, pp. 185—197. DOI:10.17759/psylaw.2020100413



121

Эмпирические исследования

9. Intensivnyi stress v kontekste psikhologicheskoi bezopasnosti [Intense stress in the context 
of psychological safety] / Tarabrina N.V. [et al.] / In Kharlamenkovа N.E. (ed.). Moscow: Publ. 
«Institut psikhologii RAN», 2017. 344 р. (In Russ.).
10. Kaldor M. Novye i starye voiny: organizovannoe nasilie v global’nuyu epokhu [New and old 
wars: organized violence in the global era]. Moscow: Publ. Instituta Gaidara, 2015. 416 р. (In Russ.).
11. Kurbatova T.N., Muler O.N. Proektivnaya metodika issledovaniya lichnosti «Hand-test» 
[Projective methodology for personality research “Hand-test”]. Rukovodstvo po ispol’zovaniyu. 
Saint Petersburg: Imaton, 1995. 64 р. (In Russ.).
12. Nestik T.A. Vliyanie voennykh konfliktov na psikhologicheskoe sostoyanie obshchestva: 
perspektivnye napravleniya issledovanii [The influence of military conflicts on the psychological 
state of society: promising areas of research]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social 
psychology and society, 2023. Vol. 14, no. 4, рр. 5—22. DOI:10.17759/sps.2023140401
13. Nestik T.A. Psikhologicheskoe sostoyanie rossiiskogo obshchestva v usloviyakh SVO 
[Psychological state of Russian society in the conditions of Northern Military District]. 
SotsioDigger = SocioDigger, 2023. Vol. 4, no. 9(28). Available at: https://sociodigger.ru/articles/
articles-page/psikhologicheskoe-sostojanie-rossiiskogo-obshchestva-v-uslovijakh-svo (Accessed 
02.03.2024). (In Russ.).
14. Nikol’skaya I.M., Dobryakov I.V. Vyyavlenie nasiliya v otnoshenii detei. Rukovodstvo dlya 
spetsialistov, rabotayushchikh v sisteme zashchity detei [Identifying violence against children. A guide 
for professionals working in the child protection system]. Bishkek: Publ. Blits, 2014. 40 р. (In Russ.).
15. Ovdun D.A., Palikhov M.S. Zhiznennyi tsikl: detstvo i chechenskaya voina [Life cycle: 
childhood and the Chechen war]. Smal’ta = Smalta, 2017, no. 6, рр. 72—74. (In Russ.).
16. Odintsova M.A. Psikhologiya zhiznestoikosti: uchebnik [Psychology of resilience]. Posobie. 
Moscow: Publ. FlInta, 2015. 292 р. (In Russ.).
17. Oleinik A.D. Psikhologicheskie posledstviya voin dlya detei [Psychological consequences of wars 
for children]. Materialy Vtoroi Mezhvuzovskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Mezhdunarodno-
pravovye i sotsial’no-psikhologicheskie posledstviya mirovykh voin» (g. Moskva, 29 marta 2017 g.) 
[Materials of the II Interuniversity Scientific and Practical Conference “International Legal and Social-
Psychological Consequences of World Wars”]. Moscow: Publ. MYuI, 2017, pр. 94—101. (In Russ.).
18. Osin E.N., Egorova P.A., Kedrova N.B. Konstruktivnye funktsii mechty: ot teoreticheskoi 
modeli k empiricheskoi validizatsii. Chast’ 1 kinopredpochtenii [Constructive functions of dreams: 
from theoretical model to empirical validation. Part 1 of film preferences]. Kul’turno-istoricheskaya 
psikhologiya = Cultural-historical psychology, 2023. Vol. 19, no. 4, рр. 56—66. DOI:10.17759/
chp.2023190406 (In Russ.).
19. Padun M.A. Kompleksnoe PTSR: osobennosti psikhoterapii posledstvii prolongirovannoi 
travmatizatsii [Complex PTSD: features of psychotherapy for the consequences of prolonged 
traumatization]. Konsul’tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Consultative psychology and 
psychotherapy, 2021. Vol. 29, no. 3, рр. 69—87. DOI:10.17759/cpp.2021290306 (In Russ.).
20. Problema psikhologicheskogo sostoyaniya obshchestva i politicheskikh protsessov v 
sovremennoi Rossii [The problem of the psychological state of society and political processes in 
modern Russia] / Nestik T.A. [et al.]. Voprosy psikhologii = Questions of psychology, 2021. Vol. 67, 
no. 5, рр. 3—14. (In Russ.).
21. Samokhvalova A.G., Vishnevskaya O.N., Shipova N.S. Reakcii podrostkov na stress voennogo 
vremeni [Adolescents’ reactions to wartime stress]. Psihologiya lichnosti: metodologiya, teoriya, praktika / 
Otv. red. D.V. Ushakov i dr. Moscow: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2024, рр. 726—732. (In Russ.).
22. Samokhvalova A.G., Ekimchik O.A. Kommunikativny`e trudnosti podrostka: issledovanie 
psixometricheskix kachestv oprosnika «Trudnosti v obshhenii so sverstnikami i vzrosly`mi» 
[Communicative difficulties of a teenager: a study of the psychometric qualities of the questionnaire 
“Difficulties in communicating with peers and adults”]. Psihologicheskie issledovaniya = Psychological 
Studies, 2018. Vol. 11, no. 60. 7 p. (In Russ.).



122

Социальная психология и общество. 2025 г. Том 16. № 1

23. Samokhvalova A.G., Metts M.V. Mezhkul’turnye kommunikativnye trudnosti podrostkov-
migrantov pervogo i vtorogo pokolenii: kross-kul’turnyi aspekt [Intercultural communication 
difficulties of first- and second-generation migrant adolescents: a cross-cultural perspective]. 
Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social psychology and society, 2020. Vol. 11, no. 3, рр. 149—
166. DOI:10.17759/sps.2020110310
24. Sostoyanie somaticheskogo i psikhicheskogo zdorov’ya detei iz zony antiterroristicheskoi 
operatsii [The state of somatic and mental health of children from the anti-terrorist operation zone] / 
Korenev N.M. [et al.]. Zdorov’e rebenka = Child’s Health, 2017. Vol. 12, no. 1, рр. 1—5. (In Russ.).
25. Uchaeva A.A. Vzaimosvyaz’ aktsentuatsii kharaktera i koping-strategii u podrostkov [The 
relationship between character accentuations and coping strategies in adolescents]. Sbornik statei 
laureatov XIKh Mezhregional’noi konferentsii-festivalya nauchnogo tvorchestva uchashcheisya 
molodezhi «Yunost’ Bol’shoi Volgi» (g. Cheboksary, 26 maya 2017 g.) [Collection of articles by 
laureates of the 19th Interregional Conference-Festival of Scientific Creativity of Students “Youth 
of the Greater Volga”]. Cheboksary: Publ. Byudzhetnoe obrazovatel’noe uchrezhdenie Chuvashskoi 
Respubliki dopolnitel’nogo obrazovaniya “Tsentr molodezhnykh initsiativ” Ministerstva 
obrazovaniya i molodezhnoi politiki Chuvashskoi Respubliki, 2017, рр. 403—405. (In Russ.).
26. Belavadi S., Hogg M.A. Social categorisation and identity process in uncertainty management: 
the role of intragroup communication. Advances in Group Processes / In Thye S.R., Lawler E.J. (eds.). 
Bingley: Emerald Publishing Limited, 2019, pр. 61—77. DOI:10.1108/S0882-614520190000036006
27. Betancourt T. A Longitudinal Study of Psychosocial Adjustment and Community Reintegration 
among Former Child Soldiers in Sierra Leone. Board of International Affairs of the Royal College of 
Psychiatrists, 2010. Vol. 7, no. 3, рр. 60—62. DOI:10.1192/S1749367600005853
28. Beyond doubt in a dangerous world: The effect of existential threats on the certitude of societal 
discourse / Simchon A. [et al.]. Journal of Experimental Social Psychology, 2021. Vol. 97, p. 104221. 
(In Russ.).
29. Cohen-Chen S., Van-Zomeren M., Halperin E. Hope(lessness) and collective (in)action in 
intractable intergroup conflict. The social psychology of intractable conflicts: Celebrating the legacy 
of Daniel Bar-Tal, 2015. Vol. 1, рр. 89—101.
30. 30. Conzo P., Salustri F. A war is forever: The long-run effects of early exposure to World War II on 
trust. European Economic Review, 2019. Vol. 120, рр. 1—24. DOI:10.1016/j.euroecorev.2019.103313
31. Elvevåg B., DeLisi L.E. The mental health consequences on children of the war in Ukraine: A 
commentary. Psychiatry research, 2022. Vol. 317, p. 114798. DOI:10.1016/j.psychres.2022.114798
32. Fiedler C., Rohles C. Social cohesion after armed conflict: A literature review. Research Papers 
in Economics [Elektronnyi resurs], 2021. URL: https://www.idos-research.de/uploads/media/
DP_7.2021_1.1.pdf (Accessed 29.10.2023).
33. Figley C.R. Compassion fatigue as secondary traumatic stress disorder: An overview. Compassion 
fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized / In 
Figley C.R. (Ed.). New York: Publ. Brunner/Mazel, 1995, pр. 1—20.
34. Freud A., Burlingham D.T. War and Children. New York: Publ. Medical War Books, 1943. 181 р.
35. Jong J.T., Komproe I., Ommeren M.V. Common mental disorders in postconflict settings. 
Lancet, 2003. Vol. 361, рр. 2128—2130.
36. Living in the crossfire: Effects of exposure to political violence on Palestinian and Israeli mothers 
and children / Guttmann-Steinmetz S. [et al.]. International Journal of Behavioral Development, 
2012. Vol. 36, рр. 71—78. DOI:10.1177/0165025411406861
37. 37. New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review 
and meta-analysis / Charlson F.J. [et al.]. Lancet, 2019. Vol. 394, рр. 240—248.
38. Pacek P., Truszczyński O. Hybrid war and its psychological consequences. Torun International 
Studies, 2020. Vol. 1, no. 13, рр. 23—30. DOI:10.12775/TIS.2020.002
39. Prevalence of depression and posttraumatic stress disorder in adult civilian survivors of 
war who stay in war-afflicted regions. A systematic review and meta-analysis of epidemiological 



123

Эмпирические исследования

studies / Morina N. [et al.]. Journal of affective disorders, 2018. Vol. 239, рр. 328—338. 
DOI:10.1016/j.jad.2018.07.027
40. Psychic numbing and mass atrocity / Slovic P. [et al.]. The behavioral foundations of public 
policy / In Shafir E. (eds.). New York: Publ. Princeton University Press, 2013, pp. 126—142.
41. Relational mobility predicts social behaviors in 39 countries and is tied to historical farming 
and threat / Thomson R. [et al.]. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 2018. 
Vol. 115, no. 29, рр. 7521—7526. DOI:10.1073/pnas.1713191115
42. The New Psychology of Health: Unlocking the Social Cure (1st ed.) / Haslam C. [et al.]. 
London: Publ. Routledge, 2018. 510 р. DOI:10.4324/9781315648569
43. Toward an understanding of the Russian-Ukrainian War impact on university students and 
personnel / Kurapov A. [et al.]. Journal of Loss and Trauma, 2022. Vol. 28, no. 2, рр. 167—174. DOI
:10.1080/15325024.2022.2084838

Информация об авторах
Самохвалова Анна Геннадьевна, доктор психологических наук, профессор, директор Инсти-
тута педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
(ФГБОУ ВО КГУ), г. Кострома, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
4401-053Х, e-mail: a_samohvalova@kosgos.ru

Вишневская Оксана Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики 
и акмеологии личности, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (ФГБОУ 
ВО КГУ), г. Кострома, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1591-
0077, e-mail: o_vishnevskaya@kosgos.ru

Тихомирова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и со-
циальной психологии, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (ФГБОУ 
ВО КГУ), г. Кострома, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3844-
4622, e-mail: tichomirowa82@mail.ru

Шипова Наталья Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной пе-
дагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (ФГБОУ 
ВО КГУ), г. Кострома, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0741-
1297, e-mail: ronia_777@mail.ru

Information about the authors
Anna G. Samokhvalova, Doctor of Psychology, Professor, Director of the Institute of Pedagogy and 
Psychology, Kostroma State University, Kostroma, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
4401-053X, e-mail: a_samohvalova@kosgos.ru

Oksana N. Vishnevskaya, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Pedagogy 
and Acmeology of Personality, Kostroma State University, Kostroma, Russia, ORCID: https://or-
cid.org/0000-0003-1591-0077, e-mail: o_vishnevskaya@kosgos.ru

Elena V. Tikhomirova, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of General and 
Social Psychology, Kostroma State University, Kostroma, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-3844-4622, e-mail: tichomirowa82@mail.ru

Natalya S. Shipova, PhD in Psychology, Associate Professor of the Department of Special Pedagogy 
and Psychology, Kostroma State University, Kostroma, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-
0002-0741-1297, e-mail: ronia_777@mail.ru

Получена 12.04.2024 Received 12.04.2024

Принята в печать 11.03.2025 Accepted 11.03.2025



124

CC BY-NC

Social Psychology and Society 
2025. 16(1), 124—141.

https://doi.org/10.17759/sps.2025160107 
ISSN: 2221-1527 (print) 

ISSN: 2311-7052 (online)

Социальная психология и общество 
2025. 16(1), 124—141. 
https://doi.org/10.17759/sps.2025160107 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online)

Вовлеченность в парасоциальные отношения 
у женщин среднего возраста

Молокостова А.М.
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» (НОЧУ ВО МИП); 
АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 
(АНО ВО «УМЦ им. В.В. Жириновского»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8848-039X, e-mail: molokostova@yandex.ru

Космачева М.Н.
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» (НОЧУ ВО МИП), 
г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6949-633X, e-mail: kosm_mariy@mail.ru

Цель. Эмпирическое исследование вовлеченности в парасоциальные отношения и удовлетво-
ренности личными отношениями.

Контекст и актуальность. Ощущение эмоциональной связи с медийными личностями, сопере-
живание и идентификация с ними только усиливаются с популяризацией цифровых технологий 
и развитием социальных сетей. С одной стороны, парасоциальные отношения стали более рас-
пространенными в связи с длительной пандемией и изоляцией. С другой стороны, парасоциальные 
отношения могут подменять реальные социальные контакты, что связано с их доступностью, 
предсказуемостью и иллюзорным контролем. Несмотря на то, что проводятся социологические и 
маркетинговые исследования, психологи не проводят масштабного изучения этого явления.

Дизайн исследования. Сбор данных о социально-демографических характеристиках про-
водился с помощью онлайн-опроса. Вовлеченность в парасоциальные отношения, субъективная 
оценка межличностных отношений и выраженность субъективного ощущения одиночества 
были исследованы с помощью тестовых методик. Проводились корреляционный анализ и про-
верка достоверности различий особенностей межличностных отношений у лиц с разной вовле-
ченностью в парасоциальные отношения.

Участники. Женщины в возрасте от 30 до 44 лет, проживающие в Москве, Кирове и селах 
Кировской области, имеющие и не имеющие постоянного партнера. Средний возраст — 38 лет, 
всего 80 человек.

Методы (инструменты). Были использованы методики: опросник социально-демографи-
ческих особенностей и отношения респондентов к медиаперсонам, шкала вовлеченности в 
парасоциальные отношения А. Рубина (PSI), опросник «Субъективная оценка межличност-
ных отношений» С.В. Духновского и шкала субъективного ощущения одиночества Д. Рассела 
и М. Фергюсона. Проверка нормальности распределения осуществлялась с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова. Проверка достоверности различий осуществлялась с помощью 
U-критерия Манна-Уитни, корреляционный анализ осуществлялся с помощью коэффициента 
Пирсона.

Результаты. Различия в вовлеченности в парасоциальные отношения у респонденток с раз-
ным индексом дисгармоничности межличностных отношений не являются статистически 
значимыми. Различия в вовлеченности в парасоциальные отношения у женщин в зависимости 
от наличия у них постоянного партнера являются статистически значимыми на уровне тен-
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денции. У женщин, имеющих постоянного партнера, парасоциальные отношения носят более 
позитивный характер, эмоциональная привязанность к медиаперсонам умеренная. Анализ вза-
имосвязи между вовлеченностью в парасоциальные отношения и субъективной оценкой удов-
летворенности личными отношениями личности показал, что она не значима.

Основные выводы. Парасоциальные отношения присущи женщинам среднего возраста, как 
удовлетворенным, так и не удовлетворенным своей личной жизнью. Женщины, чувствующие 
себя одинокими, как и те, кто не ощущает себя одинокими, одинаково склонны к формированию 
вовлеченности в парасоциальные отношения. Вовлеченность в парасоциальные отношения не 
связана с дисгармоничностью межличностных отношений, однако на уровне тенденции связана 
с субъективным ощущением одиночества. Парасоциальные отношения более свойственны жен-
щинам, не имеющим постоянного партнера, чем тем, у кого есть постоянный партнер.

Ключевые слова: парасоциальные отношения; парасоциальные связи; вовлеченность в па-
расоциальные отношения; гармоничность/дисгармоничность отношений; субъективное ощуще-
ние одиночества; привязанность.
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Objective. An empirical study of the correlation between parasocial interacting and satisfaction 
with personal relationships.

Background. The feeling of emotional connection with media personalities, empathy and identi-
fication with them only increases with the popularization of digital technologies and the development 
of social networks. On the one hand, parasocial relationships have become more common due to the 
prolonged pandemic and isolation. On the other hand, parasocial relationships can replace real social 
contacts, which is associated with their accessibility, predictability and illusory control. Despite the fact 
that sociological and marketing research is being conducted, psychologists do not conduct a large-scale 
study of this phenomenon.

Study design. The collection of data on socio-demographic characteristics was carried out using an 
online survey. The involvement in parasocial relationships, the subjective assessment of interpersonal 
relationships and the severity of the subjective feeling of loneliness were investigated using test methods. 
A correlation analysis and verification of the reliability of differences in the characteristics of inter-
personal relationships among individuals with different involvement in parasocial relationships were 
carried out.

Participants. Women aged 30 to 44 years old, living in Moscow, Kirov and villages of the Kirov 
region, with and without a permanent partner. The average age is 38 years, only 80 people.
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Введение
Впервые термины «парасоциальное 

взаимодействие» и «парасоциальные от-
ношения» упоминаются Д. Хортманом 
и Р. Волом в статье «Массовая комму-
никация и парасоциальное взаимодей-
ствие: наблюдение за близостью на рас-
стоянии» [20]. Согласно их концепции 
парасоциальное взаимодействие (PSI) 
— это процесс переживания пользовате-
лем близости с персонажем в процессе 
восприятия медиаконтента. В то время 
как парасоциальные отношения (PSR) 
— это процесс переживания долгосроч-
ной связи с медиаперсоной, который 
выходит за рамки ситуации просмотра 

или прослушивания медиаконтента. Так 
как описание этих явлений было пред-
ложено одновременно, в социальной 
среде возникла некоторая концептуаль-
ная сложность в их трактовке. Так, уче-
ные пришли к выводу, что парасоциаль-
ные взаимодействия могут приводить к 
парасоциальным отношениям, а парасо-
циальные отношения могут усиливать 
эмоциональную составляющую этого 
взаимодействия [6; 7; 8; 19].

Исследования PSI стали более по-
пулярны с популяризацией масс-медиа 
в начале 1970-х годов. Так, А.М. Рубин, 
И. Перс и Р. Пауэлл (A.M. Rubin, E. Perse, 
R. Powell) разработали шкалу парасоци-

Measurements. Data collection on socio-demographic characteristics was conducted using an on-
line survey. Involvement with parasocial interaction was studied using the A. Rubin scale (PSI) [4], and 
the determination of subjective assessment of interpersonal relationships was made using the question-
naire “Subjective Assessment of Interpersonal Relationships” by S.V. Duhnovsky (SOMO) [3]. Deter-
mination of the subjective feeling of loneliness was carried out using the methodology of D. Russell and 
M. Ferguson [11]. Statistical data processing was conducted using the SPSS program. The normality of 
the distribution was checked using the Kolmogorov-Smirnov criterion. Verification of the validity of the 
differences was carried out using the Mann-Whitney U-test, correlation analysis was carried out using 
the Pearson coefficient.

Results. Differences in involvement in parasocial relationships among respondents with different 
interpersonal disharmony index are not statistically significant. Differences in women’s involvement in 
parasocial relationships, depending on whether they have a permanent partner, are statistically signifi-
cant at the trend level. Women with a permanent partner have more positive parasocial relationships, 
and emotional attachment to media personalities is moderate. An analysis of the relationship between 
involvement in parasocial relationships and a subjective assessment of satisfaction with personal rela-
tionships has shown that it is not significant.

Conclusions. Parasocial relationships are inherent in middle-aged women, both satisfied and 
dissatisfied with their personal lives. Women who feel lonely, as well as those who do not feel 
lonely, are equally prone to becoming involved in parasocial relationships. Involvement in paraso-
cial relationships is not associated with disharmony of interpersonal relationships, however, at the 
level of tendency it is associated with a subjective feeling of loneliness. Parasocial relationships are 
more common for women who do not have a permanent partner than those who have a permanent 
partner.

Keywords: parasocial relationships; parasocial connections; involvement with parasocial relation-
ships; harmony/disharmony of relationships; subjective feeling of loneliness; attachment.
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ального взаимодействия, состоящую из 
двадцати утверждений о любимом дик-
торе новостей. Исследователи выдвину-
ли гипотезу о взаимосвязи парасоциаль-
ных отношений и чувства одиночества, 
которая тем не менее была опровергну-
та. На протяжении многих лет их шкала 
парасоциального взаимодействия была 
единственной методикой для изучения 
парасоциальных отношений и исполь-
зовалась в исследованиях с адаптацией 
под их задачи. Также в их исследованиях 
эмпирически подтверждено, что женщи-
ны чаще, чем мужчины, выбирают неко-
го персонажа для парасоциальной ком-
муникации, если он противоположного 
пола, также парасоциальные отношения 
более интенсивны у женщин [23].

Позднее Т. Коул и Л. Литс (T. Cole, 
L. Leets) изучали взаимосвязь между 
парасоциальными отношениями и сти-
лями привязанности респондентов, за-
менив в утверждениях шкалы А. Рубина 
«диктора новостей» на «любимую теле-
ведущую». Исследование показало, что 
респонденты с тревожно-амбивалент-
ным стилем привязанности наиболее 
склонны к формированию парасоциаль-
ных отношений, лица с тревожно-избега-
ющим стилем привязанности наименее 
склонны к развитию таких отношений, 
в то время как лица с дезорганизующим 
стилем привязанности демонстрируют 
средние показатели склонности к пара-
социальным отношениям [16].

Основываясь на идее, что парасоци-
альный опыт должен сопровождаться не-
медленным чувством взаимопонимания 
и взаимодействия с медийной персоной, 
Т. Хартман и К. Голдхорн (Т. Hartmann, 
C. Goldhoorn) предложили методи-
ку «Шкала парасоциального опыта 
(EPSI)». Исследователи доказывают, что 
интенсивность переживания парасоци-
ального опыта зависит от того, как меди-

аперсоны взаимодействуют со зрителя-
ми, обращаются ли они к ним напрямую, 
являются ли привлекательными для зри-
телей. Их исследование подтверждает, 
что более интенсивный парасоциальный 
опыт в ситуациях с возможным наруше-
нием социальных норм и возможностью 
разоблачения присутствует в таком типе 
коммуникации, однако не приводит к 
нарушениям закона и преследованиям 
со стороны охранных органов [18]. Так, 
подтверждается то, что безопасные и на-
дежные отношения с медиаперсоной не 
требуют усилий и коммуникативных на-
выков, делая обыденную жизнедеятель-
ность более разнообразной и волнующей.

Подавляющее большинство иссле-
дований парасоциальных отношений и 
коммуникации проводили не психологи, 
а социологи и специалисты по медиаком-
муникациям, их целью было исследо-
вание предпочтений персон, программ, 
продуктов или услуг. Лишь в 20-х годах 
ХХ века начались исследования сходства 
парасоциальных отношений и обычных 
социальных отношений, то есть соци-
ально-психологических особенностей 
явления. Так, Б.С. Тернер (B.S. Turner) 
подтверждает, что сходство личностных 
установок, внешнего вида и окружения с 
чертами потребителя контента являются 
наиболее важными факторами развития 
парасоциальных отношений [27].

У.Дж. Браун (W.J. Brown), основы-
ваясь на теории A.M. Рубина, И. Перса 
и Р. Пуэлла, которые определили вовле-
ченность в парасоциальное взаимодей-
ствие как когнитивное, эффективное и 
поведенческое участие в процессе вос-
приятия информации СМИ, предложил 
теоретическую модель, включающую 
четыре процесса вовлечения пользовате-
ля во взаимодействие с медиаперсоной: 
транспортировку, парасоциальное вза-
имодействие, идентификацию и покло-
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нение как крайнюю форму парасоциаль-
ных отношений [15].

Р. Тукачинский (R.H. Tukachinsky) 
определяет парасоциальные отношения 
как многомерное явление, которое может 
включать в себя разные уровни, от ро-
мантической привязанности до чувства 
сильной зависимости от медийных персо-
нажей. Автор назвал парасоциальное вза-
имодействие пара-дружбой, а парасоци-
альные отношения — пара-любовью [26].

Позднее исследования в сфере со-
циально-психологических измерений 
общества были направлены на анализ 
личностных особенностей, связанных 
с построением парасоциальных от-
ношений. Так, Дж. Райлс и К. Адамс 
(J.M. Riles, K. Adams) представили ис-
следование, в котором показали, что од-
носторонний характер парасоциальных 
отношений связан с усиленной тенден-
цией заботиться о себе и потаканием сво-
им собственным социальным ценностям 
и взглядам [22].

Скорее всего, опосредованные от-
ношения открывают легкодоступные и 
удобные возможности размышлять о себе 
самом через других, следовать своим иде-
алам без боязни быть непризнанным или 
отвергнутым. Так, парасоциальные отно-
шения — это отношения с самим собой 
опосредованно, через некий виртуальный 
образ. Парасоциальные отношения все 
чаще трактуются как вариант социальных 
отношений, свойственный современному 
индивиду в разнообразном и информаци-
онно перенасыщенном мире.

Изучение парасоциальных отноше-
ний зачастую связывается также с темой 
одиночества. Основная идея такова: па-
расоциальные отношения могут удов-
летворять потребность в принадлежно-
сти к социуму и в контактах с другими, 
оставаясь в изоляции от реальных людей 
и групп. Безопасность и дозированность 

общения с медиаперсоной, выражающей 
близкие взгляды и мироощущение, со-
гласуются с образом жизни индивида, 
имеющего малое количество социальных 
контактов. Характерной чертой, способ-
ствующей их возникновению, признает-
ся одиночество [17; 25].

Современные исследования свиде-
тельствуют о том, что одиночество мо-
жет служить предиктором парасоциаль-
ных отношений, но только для тех, кто 
чувствует сложности с идентичностью и 
признанием подобных других в своей со-
циальной среде. В исследовании подрост-
ков Б.Дж. Бонд (B.J. Bond) показано, что 
по сравнению с гетеросексуальной моло-
дежью те, кто идентифицировал себя как 
лесбиянок, геев или бисексуалов, демон-
стрировали большее чувство одиноче-
ства и вовлеченность в парасоциальные 
отношения одновременно. Показано, что 
те, кто в меньшей степени способен по-
нять себя через других в реальном мире, 
будут искать эти возможности в медиас-
реде [14].

Исследователи Дж. Деррик, С. Габри-
эль и В. Типпин (J.L. Derrick, S. Gabriel, 
B. Tippin) подтвердили, что существует 
положительная взаимосвязь между низ-
кой самооценкой и парасоциальными 
отношениями. Делается вывод, что па-
расоциальные отношения могут помочь 
понять, как люди формируют свою само-
оценку и поддерживают свои личност-
ные границы [17]. Важными элементами 
парасоциальных отношений являются 
сочувствие и эмпатия. Пользователь ста-
вит себя на место медийной персоны, 
чтобы понять, как он мог бы себя чув-
ствовать в тех или иных конкретных си-
туациях. Пользователи с высоким уров-
нем эмпатии демонстрируют большую 
лояльность к медиаперсонам.

В исследовании С. Джарзуны 
(C.L. Jarzyna) изучались парасоциаль-
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ные отношения с целью определить, 
получают ли интроверты те преимуще-
ства, которые экстраверты получают от 
реальных отношений [21]. Обнаружена 
тенденция к развитию парасоциальных 
отношений для компенсации внутрен-
них социальных дефицитов у некоторых 
респондентов.

Отечественные психологи также на-
чали изучать парасоциальные отношения 
в период распространения информаци-
онных технологий и сети Интернет. Мы 
присоединяемся к позиции А.Н. Нови-
кова, который предлагает в исследовании 
парасоциальных отношений использо-
вать традиционное для социологии и со-
циальной психологии представление о со-
циальном обмене как основополагающей 
черте социальных отношений [7]. В то же 
время есть исследователи, утверждаю-
щие, что парасоциальные отношения ли-
шены составляющей социального обмена 
и базируются преимущественно на эмо-
циональных процессах [2; 5].

Чаще всего внимание российских ис-
следователей направлено на понимание 
особенностей общения в социальных се-
тях [1; 2; 3; 8]. Показано, что респонден-
ты разных возрастных групп различают-
ся по характеру потребностей и степени 
личностного раскрытия. Так, среднее и 
молодое поколения более эмоциональны 
и открыты, в то время как старшие поль-
зователи предпочитают более сдержан-
ное взаимодействие, и самопонимание 
для них является внутренним и не декла-
рируемым процессом [8]. Виртуальные 
персонажи игр не воспринимаются как 
вымышленные, взаимодействие с ними 
не рефлексируется как уход от реаль-
ности. Более того, подтверждается, что 
переживание одиночества не вызывает 
повышенной активности в социальных 
сетях [1; 13]. Скорее всего, социальные 
сети расширяют не только возможность 

общения, но и могут быть источником 
новых эмоциональных бесед, разочаро-
вания и конфликтов. Так, ограничивая 
общение в сетях, личность защищает 
свой эмоциональный комфорт.

В исследовании Т.С. Самсонова и 
Д.П. Ткаченко подтверждается поло-
жительная взаимосвязь между парасо-
циальными отношениями и семейными 
дисфункциями, такими как тревога и 
избегание в близких отношениях. Так, 
парасоциальные отношения можно трак-
товать как попытку получить понятные 
ориентиры и расширить круг своего 
общения, а не как стремление заменить 
реальную коммуникацию контролируе-
мым и безопасным общением [10].

Итак, существует значительное ко-
личество исследований российских ав-
торов и на русскоязычной выборке, ко-
торые изучают взаимосвязь различных 
личностных черт и конструктов, в част-
ности, одиночества, самооценки, эмпа-
тии, убеждений с парасоциальными от-
ношениями. В рамках дискуссии о том, 
являются ли парасоциальные отношения 
патологическим явлением или представ-
ляют собой один из видов социальных 
отношений в современном цифровизо-
ванном и перенасыщенном информаци-
ей обществе потребления, мы склоня-
емся к позиции авторов, утверждающих 
правомерность, нормальность и социаль-
ную приемлемость данного вида обще-
ния. Парасоциальные отношения могут 
быть отнесены к защитному поведению 
и могут приводить к зависимости от них, 
однако реальность такова, что общение 
«лицом к лицу» занимает меньшее место 
как в деловой сфере, так и при проведе-
нии досуга и в процессе получения ин-
формации разного рода.

Парасоциальные отношения чаще 
становятся объектом изучения в сфере 
социологии, политологии, маркетинга и 
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рекламы, так как задачи по управлению 
покупательским и электоральным по-
ведением требуют четкого понимания 
потребностей и пристрастий целевых 
групп. Однако изучение психологиче-
ских особенностей индивида, вовле-
ченного в парасоциальные отношения, 
требует дополнительных эмпирических 
результатов, так как именно знание пси-
хологических механизмов и процессов 
лежит в основе рекламных и управленче-
ских практик.

Цель — эмпирическое исследование 
взаимосвязи вовлеченности в парасоци-
альные отношения и удовлетворенности 
личными отношениями.

Гипотезы:
1) женщины с различной вовлечен-

ностью в парасоциальные отношения 
характеризуются различной удовлет-
воренностью личными отношениями и 
степенью субъективного ощущения оди-
ночества;

2) парасоциальные отношения более 
свойственны женщинам, не имеющим 
постоянного партнера;

3) существует взаимосвязь между во-
влеченностью в парасоциальные отноше-
ния и субъективной оценкой удовлетво-
ренности личными отношениями.

Задачи:
1) проанализировать степень вовле-

ченности в парасоциальные отношения в 
группе пользователей сети Интернет;

2) проанализировать взаимосвязь 
между особенностями парасоциальных 
отношений, в частности, вовлеченностью 
в парасоциальные отношения и удовлет-
воренностью личными отношениями, а 
также ощущением одиночества.

Метод
Методики. Опросник социально-демо-

графических особенностей и отношения 
респондентов к медиаперсонам; шкала 

вовлеченности в парасоциальные отно-
шения А. Рубина (PSI), адаптированная 
на русскоязычной выборке Л.Я. Гозма-
ном и Ю.Е. Алешиной [4]; исследование 
удовлетворенности личными отношени-
ями проводилось с помощью опросника 
«Субъективная оценка межличностных 
отношений» С.В. Духновского и шкалы 
субъективного ощущения одиночества 
Д. Рассела и М. Фергюсона [9].

Проверка нормальности распределе-
ния осуществлялась с помощью крите-
рия Колмогорова-Смирнова. Проверка 
достоверности различий осуществлялась 
с помощью U-критерия Манна-Уитни, 
корреляционный анализ осуществлялся 
с помощью коэффициента Пирсона.

Выборка. В исследовании приняли 
участие 80 женщин в возрасте от 30 до 
44 лет, проживающие в Москве, Кирове 
и селах Кировской области, имеющие 
или не имеющие постоянного партнера. 
Выборка является однородной по соци-
ально-психологическим характеристи-
кам респондентов: все имеют высшее или 
неоконченное высшее образование, рабо-
ту, средний уровень дохода и религиоз-
ности, являются активными пользовате-
лями социальных сетей, потребителями 
познавательного и развлекательного 
контента в сети Интернет.

Результаты
В начале эмпирического исследова-

ния были собраны данные о месте про-
живания и количестве времени, прово-
димого женщинами среднего возраста в 
социальных сетях и на видеопорталах. 
Данные представлены в табл. 1. Боль-
шинство респонденток проживает в го-
роде или мегаполисе, меньшая часть 
опрошенных проживает в селе.

Как следует из ответов респондентов, 
мегаполис и село предоставляют поль-
зователям больше возможностей для ре-
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ального общения. Село остается местом, 
связанным с физическим трудом и бо-
лее частым реальным взаимодействием, 
в то время как мегаполис способствует 
включению в разнообразные события. 
Видимо, малые города предоставляют 
более ограниченные возможности для 
реального общения и досуга. Вероятно, 
на результатах исследования отражается 
специфика конкретного города (Киро-
ва), однако это предположение требует 
дополнительного исследования.

Как отражено в табл. 1, большинство 
женщин, проживающих в населенных пун-
ктах любого типа, проводит от одного до 

трех часов в социальных сетях. В то же вре-
мя значительно число респонденток, про-
водящих в социальных сетях более 3 часов.

Данный факт не дает понимания того, 
какие сайты и ресурсы предпочтитель-
ны в той или иной подгруппе жительниц 
разных населенных пунктов. Однако мы 
подтверждаем значимость времяпрепро-
вождения в интернете у женщин изуча-
емой возрастной группы от 30 до 44 лет.

В табл. 2 представлено количество 
респонденток всей выборки по уровню 
вовлеченности в парасоциальные отно-
шения по шкале А. Рубина (шкала PSI), 
по опроснику «Субъективная оценка 

Таблица 1
Характеристики выборки по месту проживания и времени, проводимому 

в социальных сетях (N = 80)

Время, проводимое ежедневно 
в социальных сетях

Город Мегаполис Село
40 человек, 50% 33 человека, 41% 7 человек, 9%

До 1 часа в сети Интернет, человек 13 6 2
От 1 до 3 часов в сети Интернет, 
человек

15 14 4

Больше 3 часов в сети Интернет, 
человек

12 13 1

Таблица 2
Распределение результатов респондентов по уровню вовлеченности 

в парасоциальные отношения по шкале А. Рубина (шкала PSI), по методике 
«Субъективная оценка межличностных отношений» С.В. Духновского и по шкале 

субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона (N = 80)

Шкала Вовлеченность или выраженность парасоциальных отношений по шкале PSI, %
Распределение 

женщин по уровню 
вовлеченности 

в парасоциальные 
отношения

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Количество 18 человек, 22,5% 53 человека, 66,25% 9 человек, 11,25%
Степень субъективного ощущения одиночества, %

Количество 42 человека, 52,5% 26 человек, 32,5% 12 человек, 15%
Индекс дисгармоничности межличностных отношений, %

Количество 15 человек, 18,75% 38 человек, 47,5% 27 человек, 33,75%
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межличностных отношений» С.В. Дух-
новскиого и по шкале субъективного 
ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона.

Как отражено в табл. 2, большинство 
респонденток (66,25%) имеют средний 
уровень вовлеченности в парасоциаль-
ные отношения, что может быть связано 
с тем, что в настоящее время социальные 
сети общедоступны и проведение досу-
га в сети Интернет определяется такими 
преимуществами, как легкость общения и 
разнообразие информации. Респондентки 
с удовольствием мониторят социальные 
сети медийных персон, их работы, вы-
ступления и т.д., однако такое взаимодей-
ствие не отличается одержимостью, они 
не переживают за жизнь кумиров больше, 
чем за свою. Увлечение медийной лично-
стью опирается на те же схемы, которые 
используются при общении с реальными 
знакомыми, это прямое наблюдение, ин-
терпретация настроения, высказываний 
и «считывание» эмоций. Медийные лич-
ности делятся мнением и жизненным 
опытом, рассказывают истории и дают 
советы, что позволяет эмоционально при-
близиться к ним и считать их своими хо-
рошими знакомыми. Обращение к соци-
альным сетям физически и эмоционально 
безопасно и удобно, однако не приводит к 
уходу от реальной жизни.

Процент респонденток с высоким 
уровнем вовлеченности в парасоциаль-
ные отношения невелик, всего 11,25%. 
Этим женщинам присуща иллюзия лич-
ных отношений с медийными персо-
нами, они демонстрируют тесную при-
вязанность к медийной личности, она 
занимает их мысли и вызывает не менее 
сильные эмоции, чем реальные люди. 
Эмоции могут быть как положительны-
ми, так и отрицательными. Может иметь 
место такое явление, как хейтерство. От-
рицательные по знаку эмоции и чувства 

вынуждают следить за жизнью извест-
ной личности с целью осудить ее выска-
зывания и поступки. Может иметь место 
подмена реальных событий собственной 
жизни на события и эмоции с участием 
недостижимой в живом общении персо-
ны. Лица, увлеченные парасоциальным 
общением, не представляют угрозы для 
окружающих, их общественная актив-
ность снижена и перенесена в виртуаль-
ное пространство. Мы не рассматриваем 
особые случаи, когда происходят пресле-
дование и драматические события, свя-
занные с медиаперсоной.

Низкий уровень вовлеченности в па-
расоциальные отношения обнаружен у 
22,5% опрошенных, что, скорее всего, 
связано с их активным образом жизни 
или увлеченностью каким-либо реаль-
ным занятием.

В нашем исследовании удовлетворен-
ность личными отношениями мы свя-
зывали с индексом дисгармоничности 
отношений. Количество респонденток, 
имеющих разные результаты по шкале 
Индекс дисгармоничности межличност-
ных отношений опросника «Субъектив-
ная оценка межличностных отношений» 
(СОМО) С.В. Духновского, также пред-
ставлено в табл. 2.

Примерно половина опрошенных 
женщин (47,5%) обнаруживают среднюю 
оценку дисгармоничности сложившихся 
в их жизни реальных отношений с пар-
тнером. Вероятно, их отношения в паре 
наполнены не только тесным общением 
и совместными событиями, но и проти-
воречиями, что обусловлено как разноо-
бразием и кризисными условиями внеш-
ней среды, так и не вошедшими в поле 
изучения личностными особенностями.

Количество респонденток, обна-
руживших низкий уровень дисгар-
моничности, невелико, всего 17,75%. 
Вероятно, полное соответствие и сба-
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лансированность взаимодействия опре-
деляются множеством факторов, от лич-
ностных характеристик до сложившихся 
норм коммуникации в семье. Эти жен-
щины не отмечают давления или кон-
фликтности в отношениях с партнером.

В то же время обнаружено значитель-
ное количество респонденток с высоки-
ми оценками дисгармоничности отноше-
ний, таких 33,75%. Важно понять, каким 
образом женщины справляются с такой 
неблагоприятной жизненной ситуацией, 
обращаются ли эти женщины к медий-
ным персонам чаще, чем те, кто оцени-
вают свои отношения как гармоничные, 
безопасные и поддерживающие.

Количество респонденток, имеющих 
различную степень субъективного ощу-
щения одиночества, также представлено 
в табл. 2. Более чем половина женщин 
оценивают общее самоощущение как 
благоприятное, обнаруживают низкую 
степень субъективного ощущения оди-
ночества, таких 52,5% опрошенных. 
Средняя степень субъективного ощу-
щения одиночества обнаружена у 32,5% 
женщин. Они испытывают «относитель-
ное» одиночество и относятся к нему 
позитивно, их общее самочувствие бла-
гоприятное. Высокая степень субъектив-
ного ощущения одиночества обнаружена 
у 15% респонденток, эти женщины ис-
пытывают сильное чувство изолирован-
ности и отделенности от людей. Одино-
чество приносит отрицательные эмоции 
и переживания, их общее самочувствие 
нельзя назвать удовлетворительным.

Для проверки предположения о том, 
что женщины с различной удовлетворен-
ностью личными отношениями характе-
ризуются разной вовлеченностью в пара-
социальные отношения, было проведено 
сравнение медианных значений с помо-
щью критерия Краскела-Уоллиса. Далее 
мы проверяли предположение о том, что 

женщины с разной степенью ощущения 
одиночества характеризуются различной 
вовлеченностью в парасоциальные отно-
шения. Данные статистической обработ-
ки результатов приведены в табл. 3.

Статистическая обработка резуль-
татов с помощью критерия Краскела-
Уоллиса не подтвердила достоверность 
различий в вовлеченности в парасоци-
альные отношения у женщин с разным 
индексом дисгармоничности межлич-
ностных отношений, подтверждающим 
удовлетворенность или неудовлетворен-
ность межличностными отношениями, 
уровень значимости равен 0,30 > 0,05. 
Однако подтверждены значимые раз-
личия показателя вовлеченности в па-
расоциальные отношения у женщин с 
различной степенью субъективного ощу-
щения одиночества, уровень значимости 
равен 0,00 < 0,05.

Таким образом, предположение о том, 
что лица, чувствующие себя одинокими, 
вовлечены в парасоциальные отношения 
в большей степени, чем субъективно не 
одинокие, подтверждается. Однако, судя 
по результатам исследования, ощущение 
дисгармоничности отношений не связа-
но с формированием вовлеченности в па-
расоциальные отношения. Скорее всего, 
вовлеченность в реальные отношения и 
переживания о партнере занимает жен-
щину больше, чем привлекает общение с 
медийной персоной.

Далее мы проверяли предположение 
о существовании взаимосвязи между во-
влеченностью в парасоциальные отно-
шения и субъективной оценкой удовлет-
воренности личными отношениями по 
опроснику С.В. Духновского (СОМО). 
В табл. 4 приведен фрагмент корреляци-
онной матрицы со значениями коэффи-
циента Пирсона и уровнем значимости 
по каждой шкале опросника межлич-
ностных отношений С.В. Духновского.
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По результатам корреляционно-
го анализа статистически достоверных 
тесных связей между вовлеченностью 
в парасоциальные отношения и субъ-

ективной оценкой удовлетворенности 
личными отношениями обнаружено не 
было. Полученные значения по шкалам 
Напряженность, Отчужденность, Кон-

Таблица 3
Средние значения вовлеченности в парасоциальные отношения 
по всей выборке по подгруппам женщин с различным Индексом 

дисгармоничности по опроснику межличностных отношений СОМО 
С.В. Духновского и выраженностью субъективного ощущения одиночества 

по методике Д. Рассела и М. Фергюссона (N = 80)

Шкала Уровень
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о

Среднее значение вовле-
ченности в парасоциаль-
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Асимпто-
тическая 

значи-
мость

Шкала Индекс дисгармоничности опросника межличностных отношений 
СОМО С.В. Духновского

Индекс дисгармонично-
сти отношений

Высокий 27 46,00 3,70 0,30 > 0,05

Индекс дисгармонично-
сти отношений

Средний 38 59,02

Индекс дисгармонично-
сти отношений

Низкий 15 67,00

Шкала субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюссона
Ощущение одиночества Выраженное 12 77,50 54,93 0,00 < 0,05
Ощущение одиночества Среднее 26 63,50
Ощущение одиночества Слабое 42 36,00

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа (фрагмент корреляционной матрицы)

Шкалы
Корреляция 

Пирсона
Вовлеченность в парасоциальные 

отношения, знач. (двухсторонняя)
Показатели субъективной оценки межличностных отношений 

по опроснику СОМО С.В. Духновского
Напряженность 0,045* 0,739
Отчужденность 0,017* 0,901
Конфликтность –0,030* 0,822
Агрессия 0,123 0,359
Индекс дисгармоничности отношений 0,062 0,644
Ощущение одиночества –0,033* 0,806

Условные обозначения: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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фликтность и Одиночество коррелиру-
ют лишь на уровне тенденции и требуют 
проверки на большей выборке. Видимо, 
вовлеченность в парасоциальные отно-
шения не значимо различается у женщин 
с разным Индексом дисгармоничности 
отношений, как показано выше. Также 
не ясно направление связи, возможно, 
что личностные черты, которые создают 
трудности партнеру, в свою очередь при-
водят к конфликтам и непониманию в 
паре. Само по себе чувство неудовлетво-
ренности отношениями может иметь не-
сколько источников, и взаимосвязь с от-
рицательными проявлениями в личных 
отношениях вполне закономерная.

Далее для проверки предположения 
о том, что парасоциальные отношения 
более свойственны лицам, не имею-
щим постоянного партнера, был прове-
ден сравнительный анализ результатов 
обследования с помощью U-критерия 
Манна-Уитни. Значение коэффициен-
та равно 424500, уровень значимости — 
0,04 < 0,05. Как мы указывали ранее, 
средний показатель вовлеченности в 
парасоциальные отношения по всей вы-
борке женщин равен 56,91 балла. По-
казатель вовлеченности в парасоциаль-
ные отношения в подгруппе женщин, 
имеющих постоянного партнера (таких 
58 респонденток), равен 36,82 балла. По 
подгруппе женщин, не имеющих посто-
янного партнера (всего 22 респондент-
ки), — равен 48,79 балла. Следовательно, 
более высокие показатели выраженно-
сти парасоциальных отношений обнару-
жены в подгруппе женщин, не имеющих 
постоянного партнера. Подтверждается, 
что различия показателя вовлеченности 
в парасоциальные отношения у женщин, 
имеющих и не имеющих постоянного 
партнера, по шкале PSI значимы на уров-
не тенденции. Можно заключить, что у 
женщин, имеющих постоянного партне-

ра, парасоциальные отношения носят 
более независимый характер, их эмоцио-
нальная привязанность к медиаперсонам 
ниже. Средний уровень вовлеченности в 
парасоциальные отношения определяет-
ся присутствием значительного количе-
ства медийных средств коммуникации и 
для досуга, и для бизнеса. Актуальный и 
интересный контент привлекает доступ-
ностью и разнообразием продукции лиц 
разного возраста, уровня материально-
го дохода, образованности и занятости. 
Средства массовой информации делают 
известными актеров, политиков и обще-
ственных деятелей, потребитель начи-
нает воспринимать их как органичных 
участников собственной жизни.

Таким образом, предположение о том, 
что парасоциальные отношения более 
свойственны женщинам, не имеющим по-
стоянного партнера, подтверждается на 
уровне тенденции. Полагаем, что данный 
результат вполне закономерен и связан 
с сокращением социальных контактов 
в современном обществе и популяриза-
цией цифровых технологий. Недостаток 
реального общения личность пытается 
компенсировать событиями в сети Ин-
тернет. Испытывая дефицит личного и 
романтического общения, женщина мо-
жет постепенно погружаться в общение 
виртуальное. Эмоциональная связь с 
объектом усиливается, парасоциальные 
отношения создают ложное ощущение 
близости и надежности. Вход и выход в 
общение представляются безопасными, 
происходят по желанию и инициативе 
самой женщины, что также создает пре-
имущества по сравнению с реальностью, 
где общение может быть связано с отка-
зом, с непредсказуемостью и трудностя-
ми. Так, парасоциальное общение может 
приводить к зависимости, ибо женщина 
становится ригидной и не способной к 
компромиссам или сотрудничеству с 
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мужчиной, наделенным не только при-
влекательными чертами, но и недостат-
ками, которых медиаперсона лишена.

Возможно, ожидание оценки экспе-
риментатора может искажать ответы об 
удовлетворенности отношениями и ощу-
щении одиночества. Кроме того, одино-
чество — это неодобряемое в российском 
социуме явление, и зачастую человеку 
трудно признаться даже себе самому в 
том, что он одинок. Это говорит о том, 
что полученные нами данные нуждаются 
в дополнительной проверке и открывают 
перспективы дальнейших эмпирических 
исследований с использованием нарра-
тивных и проективных методов.

Обсуждение результатов
Модель парасоциального взаимодей-

ствия A.M. Рубина, И. Перса и Р. Пу-
элла, наиболее распространенная при 
анализе этого особого вида социального 
поведения, включает следующие ком-
поненты: когнитивный, эффективный 
и поведенческий. Наше исследование 
было посвящено анализу когнитивной 
составляющей. В то же время следует 
сделать оговорку, что осознаваемое вос-
приятие личностью своего взаимодей-
ствия с медийными персонами может 
быть представлено лишь субъективно и в 
значительной мере социально желатель-
ным образом. Тем не менее полученные 
данные могут дополнить понимание лич-
ностных факторов, способствующих во-
влечению в парасоциальные отношения. 
Исследование эффективности и характе-
ристик поведения пользователей медиа-
контента лежит в сфере нашего исследо-
вательского интереса и представляется 
нам перспективным и потенциальным 
направлением изучения.

Мы полагаем, что исследование 
Дж. Райлса и К. Адамса (J.M. Riles, 
K. Adams, 2020), подтвердившее наличие 

тенденции в атомизированном и про-
свещенном обществе заботиться прежде 
всего о себе и своем моральном и эмоци-
ональном комфорте, дает нам понимание 
осознанного отношения современной 
личности к поддержанию личных границ 
и собственной ценности. В то же время 
одиночество перестает быть явлением, 
порицаемым социумом, а переживание 
одиночества неизбежным.

Парасоциальные отношения в неко-
тором смысле выигрывают у реальных, 
поскольку, характеризуясь тесной при-
вязанностью к вымышленным героям, 
вызывают не менее бурные эмоции, чем 
реальные люди, но не приводят к кон-
фликтам. Полноценная коммуника-
ция — это вклад обеих сторон общения, 
медиа же предлагают эмоционально-со-
циальное обслуживание, которое облег-
чает зрителю рефлексию собственной ак-
тивности и образа жизни. Как результат, 
нередко выбор падает именно на пара-
социальное взаимодействие, отодвигая 
на задний план реальное общение, про-
блема одиночества также теряет остроту. 
Одиночество становится неактуальным, 
а не теряет остроту переживания.

Также наши результаты согласуют-
ся с выводами, сделанными исследова-
телями В.Р. Орестовой, Д.П. Ткаченко 
и Т.С. Самсоновым [8], которые из-
учали связь переживания одиночества 
и потребности в самопознании и само-
раскрытии. Полагаем, что парасоциаль-
ное взаимодействие в большей степени 
способствует сохранению приватно-
сти и целостности личности, живущей 
в психологическом одиночестве, а не 
переживающей его и старающейся с 
ним справиться посредством общения 
в социальных сетях. Общение с медий-
ными персонами внешне схоже с ре-
альным, так как формальные признаки 
живой коммуникации соблюдаются, 
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происходит вербализация, последова-
тельное раскрытие темы, дискутирова-
ние и прочее [6].

Также мы полагаем, что социальный 
обмен как ключевой механизм взаимо-
действия [7], который мы декларировали 
выше как базовую позицию в понимании 
феномена парасоциальных отношений, 
раскрывается через безопасный и надеж-
ный внутренний диалог личности, кон-
струирующей ответы медийной персоны 
в мысленном формате.

Проведенное на малой и специфиче-
ской по локации выборке исследование 
дает лишь общее понимание трендов и 
распространенности явления, в то время 
как качественные методы могли бы допол-
нить содержательное представление о том, 
какие именно функции и особенности ме-
дийных личностей привлекают россий-
ских респондентов в кризисное время.

В продолжение данного исследова-
ния предполагается провести более мас-
штабное по количеству респондентов и 
более дифференцированное по составу 
(по половому, возрастному, професси-
ональному и демографическому и пр.), 
прежде всего сделать акцент на содержа-
тельных аспектах восприятия медийных 
персон российскими потребителями ме-
диаконтента. Данное исследование, ско-
рее всего, будет междисциплинарным, в 

то же время ограничение будущего ис-
следования может быть связано с без-
опасностью/небезопасностью высказы-
вания позиций, мнений и пристрастий. 
Психологические особенности потреби-
телей медиаконтента становятся наибо-
лее перспективной темой для будущих 
исследований.

Выводы
1. Парасоциальные отношения пред-

ставляют собой особый вид социального 
поведения в современном цифровом и 
многообразном по событиям социуме.

2. Парасоциальные отношения при-
сущи как женщинам удовлетворенным, 
так и не удовлетворенным своей личной 
жизнью.

3. Женщины, чувствующие себя оди-
нокими, как и женщины, не ощущающие 
себя одинокими, одинаково склонны к 
формированию вовлеченности в парасо-
циальные отношения. Вовлеченность в 
парасоциальные отношения не связана 
с дисгармоничностью межличностных 
отношений, однако на уровне тенден-
ции связана с субъективным ощущением 
одиночества.

4. Парасоциальные отношения более 
свойственны женщинам, не имеющим 
постоянного партнера, чем тем, у кого 
есть постоянный партнер.
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Цель. Выявить факторы, влияющие на ожидаемый пенсионный возраст в Российской Феде-
рации и Республике Казахстан.

Контекст и актуальность. На фоне пенсионной реформы, искусственно повысившей про-
должительность трудового периода работников, а также регистрируемого повышения средней 
продолжительности жизни является актуальным изучение факторов, влияющих на професси-
ональное долголетие в Казахстане (где пенсионная реформа частично завершилась) и в России.

Дизайн исследования. Кросс-культурное исследование, сравнительный анализ двух урав-
ненных по календарному возрасту групп. Использовалась статистика: регрессионный анализ, 
í-критерий Фишера, критерий Стьюдента для несвязанных групп.

Участники. 474 человека в возрасте от 35 до 70 лет. Жители Российской Федерации: 249 че-
ловек (из них 56% женщин). Жители Республики Казахстан: 225 человек (из них 52% женщин).

Методы (инструменты). Шкала ожидаемого пенсионного возраста (Т.Н. Березина), опрос-
ник личностных ресурсов (Т.А. Финогенова, Т.Н. Березина), анкета для оценки социально-демо-
графических показателей, опросник «Субъективная оценка здоровья» (П.В. Войтенко), стати-
ческая балансировка (П.В. Войтенко).

Результаты. В России ожидаемый пенсионный возраст: женщины — 54,9 лет, мужчины — 
58,3 года, в Казахстане: женщины — 57,4 года; мужчины — 60,8 лет. В срок планируют выйти 
на пенсию: в Казахстане — 48% мужчин и 19% женщин, в России — 3% и 1% соответственно. 
Планируют работать свыше пенсионного возраста: в России — 5% женщин и 5% мужчин, в 
Казахстане — 0% и 3% соответственно. Различия достоверны.

Выводы. Главным фактором профессионального долголетия выступает состояние здоровья 
(объективное и субъективное). Наличие семьи (Казахстан) и детей (Россия) важны только для 
женщин, и они снижают профессиональное долголетие. Наличие интересных хобби повышает 
профессиональное долголетие у женщин в России и частично у женщин в Казахстане. Прожива-
ние в крупном городе снижает ожидаемое профессиональное долголетие в Казахстане.

Ключевые слова: ожидаемый пенсионный возраст; профессиональное долголетие; кросс-
культурное исследование; пенсионная реформа; антистарение.
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Objective. To identify factors influencing the expected retirement age in the Russian Federation 
and the Republic of Kazakhstan.

Background. Against the backdrop of the pension reform, which artificially increased the length of 
the working period of workers, as well as the recorded increase in average life expectancy, it is relevant 
to study the factors influencing professional longevity in Kazakhstan (where the pension reform has 
partially completed) and in Russia.

Study design. Cross-cultural study, comparative analysis of two groups equalized by calendar age. 
Statistics were used: regression analysis, Fisher’s test, t-test for unrelated groups.

Participants. 474 people aged from 35 to 70 years. Residents of the Russian Federation: 249 people 
(of which 56% are women). Residents of the Republic of Kazakhstan: 225 people (of which 52% are 
women).

Measurements. Scale of expected retirement age, Questionnaire of personal resources, Question-
naire for assessing socio-demographic indicators, health indicators: subjective assessment of health, sta-
tistical balancing.

Results. In Russia the expected retirement age is: women — 54,9 years, men — 58,3 years, in Ka-
zakhstan: women — 57,4 years; men — at 60,8 years. Plan to retire on time: in Kazakhstan 48% of men 
and 19% of women, in Russia 3% and 1%. To work beyond retirement age: in Russia: 5% of women and 
5% of men, in Kazakhstan: 0% and 3%. The differences are significant.

Conclusions. The main factor in professional longevity is the state of health (objective and subjec-
tive). Having a family (Kazakhstan) and children (Russia) are important only for women, and they re-
duce professional longevity. Having interesting hobbies increases professional longevity among women 
in Russia, and partially among women in Kazakhstan. Living in a large city reduces expected profes-
sional longevity in Kazakhstan.

Keywords: expected retirement age; professional longevity; cross-cultural research; pension reform; 
anti-aging.
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Введение
Одним из важнейших социальных 

преобразований последнего десятилетия 
можно считать пенсионную реформу. 
В процессе ее проведения респонденты 
столкнулись с вынужденным увеличени-
ем своего профессионального долголе-
тия, и это вызвало у них неоднозначную 
реакцию. Реформа проходит во многих 
странах, включая Казахстан и Россию, 
однако отношение к ней различается и 
зависит от национального менталитета 
респондентов и от особенностей ее про-
ведения. Казахстан первым на постсо-
ветском пространстве начал пенсионную 
реформу, приняв в 1997 г. законы: «Кон-
цепцию реформирования пенсионного 
обеспечения» и «О пенсионном обеспе-
чении в Республике Казахстан». Для 
мужчин пенсионная реформа началась 
в 1998 г., когда для них был установлен 
пенсионный возраст 63 года, реформа 
для женщин началась практически одно-
временно с российской и продолжается в 
настоящее время, с каждым годом незна-
чительно повышая профессиональное 
долголетие для своих граждан. Другой 
объективный фактор увеличения про-
фессионального долголетия — это по-
вышение средней продолжительности 
жизни в большинстве стран, в том числе 
в России и Казахстане. Однако, как пока-
зывают исследования, на субъективном 
уровне далеко не все граждане рассма-
тривают потенциальное повышение про-
должительности жизни как достаточную 
причину продлить и ее трудовой период. 

В свете вышеперечисленного актуаль-
ным является изучение факторов, влия-
ющих на представление респондентов о 
своем ожидаемом пенсионном возрасте и 
его соотношении с юридическим возрас-
том выхода на пенсию в данной стране.

Профессиональное долголетие — это 
показатель, характеризующий длитель-
ность периода активной профессиональ-
ной деятельности человека. Професси-
ональное долголетие по определению 
представляет собой способность субъек-
та на высоком уровне решать поставлен-
ные профессиональные задачи в течение 
всего социально заданного периода тру-
довой деятельности, то есть сохранять 
профессиональную трудоспособность 
[14]. Для оценки профессионального 
долголетия обычно используют либо 
объективные показатели (возраст выхо-
да на пенсию), либо субъективные (само-
оценка). В современной науке считается, 
что реальный пенсионный возраст боль-
ше не является хорошим показателем 
окончания трудовой жизни, потому что 
многие пожилые работники постоянно 
приходят на работу. Более полезным по-
казателем является ожидаемая продол-
жительность трудовой жизни (WLE), 
которая представляет собой ожидаемое 
количество оставшихся лет от опреде-
ленного возраста, в течение которых че-
ловек будет работать, иными словами, 
ожидаемый пенсионный возраст [16].

Наиболее изученными факторами 
профессионального долголетия высту-
пают: экономические, социально-демо-
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графические, состояние здоровья, образ 
жизни.

Экономические факторы. Во многих 
странах размер пенсии зависит от стажа 
работы. Чтобы получить максимальную 
(полную) пенсию, работник должен про-
работать еще какое-то время после до-
стижения им пенсионного возраста. Как 
отмечают К. Куито и Дж. Хелмдаг, наи-
более важные реформы государственных 
обязательных пенсионных схем в этом 
направлении включают повышение уста-
новленного законом пенсионного воз-
раста, ограничение или отказ от досроч-
ного выхода на пенсию, установление 
финансовых стимулов для работы после 
достижения официального пенсионно-
го возраста, а также увеличение взносов 
или стажа работы, дающих право на по-
лучение полной пенсии. Следовательно, 
связь между продолжительностью тру-
довой жизни, пожизненным заработком 
и адекватностью уровня доходов в по-
жилом возрасте усиливается, и доходы в 
старости стали в большей степени зави-
сеть от участия на рынке труда и его ин-
тенсивности в течение трудоспособного 
возраста, но, что еще более важно, в кон-
це трудовой жизни [17]. Это понуждает 
работников не выходить на пенсию, про-
должая и продолжая работать с целью 
получения в перспективе более высоких 
пенсионных выплат.

В странах, где размер пенсии фикси-
рован (а сюда относится и Россия, и Ка-
захстан), экономические стимулы также 
присутствуют. Исследователи из Казах-
стана, проведя комплексное исследова-
ние факторов, влияющих на ожидаемую 
продолжительность жизни в регионах 
Казахстана (данные предоставлены Ми-
нистерством национальной экономики и 
Министерством здравоохранения Респу-
блики Казахстан), на основе панельных 
данных установили, что наиболее зна-

чимыми факторами оказались экономи-
ческие, такие как доход и прожиточный 
минимум [19]. Как следует из таблиц, 
приведенных авторами исследования, 
корреляции положительные, т.е. с увели-
чением уровня дохода индивид планиру-
ет большую продолжительность жизни. 
Однако в этом исследовании приводятся 
только данные о связи дохода с ожидае-
мой общей продолжительностью жизни. 
Что же касается связи дохода с продол-
жительностью профессиональной жиз-
ни, то здесь связи сложнее.

Следует отметить, что в значительной 
части случаев уровень дохода респон-
дента связан с успехами в его трудовой 
деятельности, поэтому его трудно отде-
лить от факторов: наличие интересной, 
перспективной работы, самореализация, 
успешная карьера. А это, в свою очередь, 
связано с профессиональным долголе-
тием, т.к. карьера требует значительно-
го времени на свое осуществление. Это 
согласуется с данными Дж. Беннетта и 
К. Меринга, которые считают, что риски 
досрочного выхода на пенсию для инсай-
деров рынка труда (т.е. людей, успешных 
в своей карьере) значительно ниже по 
сравнению с теми, у кого нестабильная 
карьера (т.е. аутсайдерами) [15]. В России 
показана связь между успешностью в тру-
довой деятельности и профессиональным 
долголетием для многих категорий работ-
ников [12]. К среднезначимым факторам 
профессионального долголетия научных 
работников, наряду с материальной обе-
спеченностью, относят: удовлетворен-
ность работой, образовательный рост и 
карьерный рост [13]. В Казахстане для 
преподавателей университетов в качестве 
фактора профессионального долголетия 
была предложена потребность в профес-
сиональном развитии [21].

Исходя из описанных выше данных, 
складывается впечатление, что матери-
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альный достаток сцеплен с успешной ка-
рьерой и в целом способствует профес-
сиональному долголетию. Однако есть и 
другие данные. Исследователи из Индии 
изучили около 252 человек в возрасте 
от 55 до 70 лет из Дели и Северной Ка-
ролины. Было проведено сравнение тех, 
кто вышел на пенсию, и тех, кто продол-
жал работать. Исследование показало 
связь более раннего выхода на пенсию с 
материальной успешностью и, наоборот, 
продолжения работы — с недостаточной 
финансовой защищенностью. Авторы 
пишут, что оптимальный выход на пен-
сию возможен только в том случае, если 
респондент спланировал заранее свою 
жизнь с надлежащими финансами и сбе-
режениями или правительство предо-
ставляет ему много пособий по социаль-
ному обеспечению [20].

Состояние здоровья — фактор, ко-
торой отмечается в исследованиях, про-
веденных во всех странах, в том числе в 
России [8; 12] и в Казахстане [1; 19].

Большое количество связей установ-
лено между соматическим здоровьем и 
ожидаемой (или реальной) длительно-
стью трудового периода. Как отмечали 
исследователи в ЕС, именно соматиче-
ское здоровье является центральным 
фактором, определяющим профессио-
нальное долголетие. Именно оно может 
оказаться ключевой причиной, которая 
будет препятствовать продолжению ра-
боты, даже если человек может и хочет. 
Они отмечали, что положительное вли-
яние увеличения продолжительности 
жизни на продление трудовой жизни 
поразительно подчеркивает важность 
способности продолжать работать, свя-
занной со здоровьем. Полученные ре-
зультаты еще раз указывают на тот факт, 
что не все могут продолжать работать, 
независимо от их желания или политики, 
связанной с уходом с рынка труда [17].

Показана связь профессионального 
долголетия с биологическим возрастом 
респондента и показателями здоровья, 
которые входят в него, например, таки-
ми как статическая балансировка. Мно-
гие авторы отмечали, что биологический 
возраст как интегральная характеристи-
ка здоровья является лучшим предикто-
ром профессионального долголетия, чем 
календарный возраст [6].

Есть данные о связи профессиональ-
ного долголетия педагогов с психиче-
ским здоровьем. Как отмечают россий-
ские исследователи, среди факторов, 
влияющих на продолжительность про-
фессиональной деятельности, значимы-
ми являются психологическое здоровье 
и компоненты, его составляющие. На 
основании эмпирического исследования 
ими установлены корреляции между 
общим уровнем саморегуляции и психо-
логическим здоровьем педагогов, в свою 
очередь связанные со стажем [8].

К факторам профессионального 
долголетия также относят социаль-
но-демографические, из них важней-
шие — наличие семьи, качество семей-
ных и родительско-детских отношений. 
Существуют несколько исследований 
взаимосвязи семейного статуса с продол-
жительностью трудового периода. На-
личие семьи рассматривается как один 
из компонентов отложенного старения. 
В России отложенное старение рассма-
тривается как процесс многоуровневый 
и многоактовый: государство — социаль-
но ответственный бизнес — институты 
гражданского общества — семья — сам 
человек, при этом трудовая профессио-
нальная занятость рассматривается как 
терминальная ценность, как гарант осу-
ществления жизнедеятельности во всех 
сферах общества, в том числе и семейной 
[11]. Вопрос о связи семейного статуса 
и профессионального долголетия доста-
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точно сложный. На основе всероссий-
ского социологического исследования, 
которое проводилось в 2019—2020 гг. в 
рамках проекта «Демографическое само-
чувствие России», была сделана попытка 
выявить взаимосвязь между брачным 
статусом российских мужчин и их уста-
новками на долголетие в широком смыс-
ле этого слова. Было показано, что, с од-
ной стороны, установки на наибольшие 
сроки желаемой продолжительности 
жизни демонстрируют мужчины, состоя-
щие в браке, с другой стороны, установки 
на сроки желаемой продолжительности 
жизни имеют максимальные значения и 
в группе мужчин, которые никогда не со-
стояли в браке, но при этом отмечающих 
для себя высокую значимость профессио-
нальных и личных целей [9]. Для россий-
ских женщин также было проведено ис-
следование предикторов вероятностной 
продолжительности жизни со стороны 
качества семейных и детско-родитель-
ских отношений. Результаты исследова-
ния показали, что большее влияние на 
вероятностную продолжительность жиз-
ни оказали негативные аспекты семей-
ных и детско-родительских отношений 
в сравнении с позитивными. Наиболее 
оптимистические прогнозы в отношении 
своего долголетия дают работающие и 
активно-физкультурные женщины [10]. 
Исследователи в Казахстане среди фак-
торов здоровья, влияющих на ожидае-
мую продолжительность жизни, отмеча-
ли такой социально-демографический 
фактор, как соотношение разводов и бра-
ков [19]. Стойкий брак в Казахстане рас-
сматривается как фактор, повышающий 
ожидаемую продолжительность жизни, 
однако мы не нашли данных о его влия-
нии на ожидаемую продолжительность 
профессиональной жизни.

Образ жизни, хобби, интересы, до-
суговая активность. Можно вывести еще 

одну группу факторов — это личностные 
ресурсы антистарения, под которыми мы 
понимаем способы организации свобод-
ного времени, образ жизни, хобби, инте-
ресы. Именно этот подход реализуется в 
социальной программе «Активное долго-
летие» (работающей как в России, так 
и в Казахстане), одним из направлений 
которой является организация досуго-
вых центров, где лица старшего возраста 
могут посещать кружки и секции по ин-
тересам. В России эффективность этой 
программы была доказана, в том числе и 
в наших собственных исследованиях [2]. 
В Казахстане исследование эффектив-
ности программ активного долголетия 
проводилось на базе Центральной кли-
нической больницы Управления делами 
президента в Республике Казахстан, в 
исследовании участвовали 147 пациен-
тов, прикрепленных к больнице. Был 
сделан вывод, что достижение активно-
го долголетия является положительным 
фактором, были обнаружены положи-
тельные тенденции в развитии челове-
ческого капитала государства: в качестве 
механизма предлагалось использование 
опыта и знаний старшего поколения в 
повышении эффективности социально-
экономических преобразований в здра-
воохранении [1].

Среди личностных ресурсов, способ-
ствующих профессиональному долголе-
тию, чаще всего называют здоровый об-
раз жизни, физическую активность [13], 
занятие физкультурой [7], творческие 
или интеллектуальные хобби [8].

Цель: выявить факторы, влияющие на 
ожидаемый пенсионный возраст в Рос-
сийской Федерации и Республике Ка-
захстан.

Гипотеза: мы предполагаем наличие 
нескольких факторов: социально-демо-
графические характеристики индивида, 
показатели здоровья и личностные ре-
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сурсы антистарения, понимаемые нами 
как способы организации досуга.

Метод
Методики исследования
1. Диагностика ожидаемого пенсион-

ного возраста — ОПВ (авторская разра-
ботка Т.Н. Березиной) [4]. Представляет 
собой опросник, в котором испытуемый 
указывает пенсионный возраст, в ко-
тором он планирует выйти на пенсию, 
в котором по закону люди выходят на 
пенсию, идеальный, минимально и мак-
симально допустимый для себя возраст 
выхода на пенсию. В тесте — одна шкала, 
представляющая собой среднее ариф-
метическое значение ответов на данные 
вопросы. Эта методика была предна-
значена для оценки профессионального 
долголетия.

2. «Опросник личностных ресурсов». 
Авторская разработка Т.А. Финогено-
вой и Т.Н. Березиной [3]. Личностные 
ресурсы в рамках авторской концепции 
рассматривались как занятия (хобби и 
интересы), которые можно применять 
как дополнительные виды деятельно-
сти в повседневной жизни. В методике 
13 шкал, соответствующих количеству 
личностных ресурсов: 1) Спорт, 2) По-
рядок, 3) Креативность, 4) Интеллект, 
5) Предметный ресурс (Ручная работа), 
6) Доброта (Альтруистический ресурс), 
7) Юмор, 8) Духовность, 9) Риск, 10) 
Общение, 11) Природа, 12) Достижения, 
13) Оптимизм.

3. Анкета для оценки социально-де-
мографических показателей (пол, воз-
раст, семейный статус, наличие детей, 
местожительство, профессия).

4. Опросник «Субъективная оценка 
здоровья» и статическая балансировка 
(входят в состав методики оценки био-
логического возраста В.П. Войтенко) [5] 
для оценки показателей здоровья.

Субъективная оценка здоровья — 
опросник, в котором предлагаются во-
просы для выявления тех или иных 
проблем со здоровьем. Шкала обратная, 
измеряет количество заболеваний.

Статическая балансировка — стойка 
на левой ноге с закрытыми глазами. Из-
меряется длительность стойки в секун-
дах. Является объективной характери-
стикой здоровья. В методике одна шкала.

Обработка данных
1) Критерий Стьюдента для несвя-

занных выборок для данных, собранных 
с помощью интервальных шкал.

2) φ-критерий Фишера для сравнения 
процентных соотношений. В ситуациях, 
где в определенной группе было 0 случа-
ев, мы брали 1 случай. Подобная замена 
возможна потому, что она уменьшает ве-
роятность сделать ошибку первого рода, 
а не увеличивает ее.

3) Регрессионный анализ. Исполь-
зовался метод пошаговой гребневой ре-
грессии с включением данных. Зависи-
мой переменной выступал ожидаемый 
пенсионный возраст. Независимые пере-
менные: личностные ресурсы, показате-
ли здоровья и социально-демографиче-
ские показатели.

Выборка: 474 человека в возрасте от 
35 до 70 лет. Жители Российской Фе-
дерации: 249 человек (56% женщин): 
средний возраст женщин = 50,6 + 9,13; 
средний возраст мужчин = 49,6 + 12,91. 
Жители Республики Казахстан: 225 че-
ловек (52% женщин): средний возраст 
женщин = 49,1 + 8,18; средний возраст 
мужчин = 47,6 + 8,49. В выборку не были 
включены испытуемые, имеющие право 
выхода на досрочную пенсию (предста-
вители профессий особого риска и педа-
гоги общеобразовательных школ).

Критерии отбора испытуемых. 1. Тер-
риториальный — все испытуемые жили 
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на обследуемой местности. В России об-
следование проводилось в нескольких 
регионах (Москва, Владикавказ, Мо-
сковская область, Башкортостан, Орен-
бургская область). Обследовались люди, 
проживающие на определенном участке 
(приписанные к поликлинике, к школе, 
жители одой деревни, многоквартирного 
дома). В Казахстане обследование про-
водилось на базе НАО «Восточно-Ка-
захстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» (НАО «ВКУ им. С. Аман-
жолова»), г. Усть-Каменогорск. 2. Воз-
растной — все испытуемые относились к 
изучаемой возрастной группе. 3. Добро-
вольность. 4. Анонимность. Все личные 
данные участников исследования были 
удалены после сбора данных.

Результаты
Мы уравняли исследуемые группы 

по календарному возрасту, чтобы воз-
растные характеристики не смазывали 
эффект от действия других переменных. 
После этого мы сравнили ожидаемый 
пенсионный возраст и характеристики 

здоровья в изучаемых странах (результа-
ты представлены в табл. 1).

Как видно из табл. 1, российская и ка-
захстанская выборки, уравненные по ка-
лендарному возрасту, достоверно разли-
чаются по всем остальным параметрам. 
Ожидаемый пенсионный возраст, харак-
теризующий профессиональное долго-
летие, у мужчин и у женщин достоверно 
выше в Казахстане. Но у тех и других он 
ниже, чем официальный возраст выхода 
на пенсию в стране.

Объективный показатель здоровья 
(статическая балансировка) выше у 
российских респондентов обоего пола. 
А субъективный показатель здоровья 
лучше у казахстанских респондентов, у 
них достоверно ниже субъективно оце-
ниваемое количество заболеваний.

Мы измерили % респондентов с вы-
соким профессиональным долголети-
ем (ОПВ выше официального возраста 
выхода на пенсию, 60 — для женщин, 
63 — для мужчин), нормальным (ОПВ 
совпадает с официальным пенсионным 
возрастом) и средним (ОПВ ниже офи-

Таблица 1
Сравнительный анализ ожидаемого пенсионного возраста и показателей здоровья 

для респондентов Российской Федерации (РФ) и Республики Казахстан (РК)

Показатель Среднее в РФ Среднее в РК t p
Женщины

КВ 50,6 ± 9,13 49,1 ± 8,18 1,4 р > 0,05 (не значимо)
ОПВ 54,9 ± 3,77 57,4 ± 2,21 6,3 р < 0,001
СБ 15,7 ± 15,94 12,20 ± 5,46 2,2 р < 0,05

СОЗ 14,3 ± 5,27 7,7 ± 2,29 12,4 р < 0,001
Мужчины

КВ 49,6 ± 12,91 47,6 ± 8,49 1,3 р > 0,05 (не значимо)
ОПВ 58,3 ± 4,30 60,8 ± 3,09 4,8 р < 0,01
СБ 20,3 ± 19,19 14,6 ± 5,49 2,9 р < 0,01

СОЗ 10,4 ± 5,16 6,5 ± 1,47 7,7 р < 0,001
Примечания. КВ — календарный возраст; ОПВ — ожидаемый пенсионный возраст; СБ — ста-
тическая балансировка; СОЗ — субъективная оценка здоровья (количество заболеваний); t — 
критерий Стьюдента; p — уровень значимости.
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циального пенсионного возраста), ре-
зультаты представлены в табл. 2.

В выборке женщин из Казахстана 
лица с высоким ОПВ отсутствовали, 
для вычисления φ-критерия необхо-
димо натуральное число, поэтому мы 
ставили 1 случай. Это увеличивает до-
стоверность сравнительного анализа, а 
не уменьшает его.

Как видно из табл. 2, основные тен-
денции сохраняются и в мужской, и в 
женской выборке. Жители Казахстана 
достоверно чаще планируют выйти на 
пенсию, достигнув определенного зако-
ном возраста (это относится и к мужчи-

нам, и к женщинам). В России основное 
большинство респондентов надеется вы-
йти на пенсию раньше срока. Однако ин-
тересно то, что количество женщин, гото-
вых выйти на пенсию позднее законного 
срока, в России тоже достоверно выше 
(в Казахстане таковых вообще не оказа-
лось), у мужчин тенденция сохраняется, 
но не достигает степени достоверности.

С помощью регрессионного анализа 
мы выявили, какие факторы влияют на 
планируемое респондентами професси-
ональное долголетие (ОПВ). Результа-
ты российских женщин представлены в 
табл. 3, а казахстанских — в табл. 4.

Таблица 2
Соотношение лиц с высоким, нормальным 

и средним ожидаемым пенсионным возрастом

ОПВ (уровни)
ОПВ в Российской 

Федерации (%)
ОПВ в Республике 

Казахстан (%)
φ p

Женщины
Высокий 5 0 2,125 р < 0,05
Нормальный 1 19 4,83 р < 0,01
Средний 94 81 2,878 р < 0,01

Мужчины
Высокий 5 3 0,979 р > 0,05 (не значимо)
Нормальный 3 48 7,186 р < 0,01
Средний 92 50 7,05 р < 0,01

Примечания. ОПВ – ожидаемый пенсионный возраст; ‐ – критерий Фишера; p – уровень зна-
чимости.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа для прогнозирования ожидаемого 

пенсионного возраста для женщин Российской Федерации

Показатели бета B t(129) p
Константа (свободный член) 55,79 28,37 0,001
СБ 0,34 0,08 4,73 0,001
Ресурс «Достижения» 0,20 0,55 2,73 0,01
СОЗ –0,20 –0,15 –2,88 0,01
Ресурс «Оптимизм» 0,10 0,25 1,23 0,22
Наличие детей –0,18 –2,03 –2,60 0,01
Ресурс «Духовность (самосовершенствование)» 0,11 0,34 1,46 0,15
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Как видно из табл. 3, профессиональ-
ное долголетие (ожидаемый пенсион-
ный возраст) женщин в России увели-
чивают: хорошее здоровье (статическая 
балансировка и субъективная оценка 
здоровья (обратная шкала)), наличие 
достижений в любых видах деятельно-
сти. Снижают: наличие детей. Осталь-
ные показатели по результатам анализа 
входят в регрессионное уравнение, но 
эффект каждого по отдельности не до-
стигает уровня значимости.

Как видно из табл. 4, профессиональ-
ное долголетие (ожидаемый пенсионный 

возраст) женщин в Казахстане увели-
чивают: возраст респондента, объектив-
ные показатели здоровья (статическая 
балансировка), некоторые хобби также 
увеличивают ОПВ (альтруистические 
занятия, юмор), но другие понижают его 
(общение, хобби, связанные с природой, 
самосовершенствование, оптимизм). По-
нижает профессиональное долголетие 
также наличие семьи. Остальные показа-
тели по результатам анализа входят в ре-
грессионное уравнение, но эффект каж-
дого по отдельности не достигает уровня 
значимости.

Показатели бета B t(129) p
Ресурс «Рукоделие (предметная деятельность») 0,12 0,42 1,74 0,08
Ресурс «Риск» –0,09 –0,29 –1,32 0,18
Ресурс «Общение» 0,09 0,20 1,03 0,30

Примечания. Данная регрессионная модель достоверна и объясняет 40% дисперсии (скоррек-
тированное R2 = 0,40, F(9,129) = 11,4, p < 0,001); бета — стандартизированный коэффициент 
регрессии; B — коэффициент регрессии; t — критерий Стьюдента; p — уровень значимости. СБ — 
статическая балансировка; СОЗ — субъективная оценка здоровья (количество заболеваний).

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа для прогнозирования ожидаемого 

пенсионного возраста для женщин Республики Казахстан

Показатели бета B t(105) p
Константа (свободный член) 54,3 29,21 0,001
Возраст 0,39 2,52 4,48 0,001
Ресурс «Альтруизм» 0,33 0,98 3,42 0,001
СБ 0,36 0,15 3,82 0,001
Ресурс «Общение» –0,28 –0,52 –2,92 0,01
Наличие семьи –0,32 –0,84 –3,56 0,001
Ресурс «Оптимизм» –0,18 –0,50 –2,12 0,04
Ресурс «Юмор» 0,28 0,84 2,99 0,01
Ресурс «Духовность (самосовершенствование)» –0,21 –0,71 –2,49 0,01
Местожительство –0,13 –0,32 –1,69 0,09
Ресурс «Природа» –0,19 –0,36 –2,06 0,04
СОЗ 0,12 0,12 1,45 0,15

Примечания. Данная регрессионная модель достоверна и объясняет 33% дисперсии (скоррек-
тированное R2 = 0,33, F(11,105) = 6,21, p < 0,001); бета — стандартизированный коэффициент 
регрессии; B — коэффициент регрессии; t — критерий Стьюдента; p — уровень значимости. СБ — 
статическая балансировка; СОЗ — субъективная оценка здоровья (количество заболеваний).
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Результаты регрессионных уравне-
ний для мужских выборок представлены 
в табл. 5, 6.

Как видно из табл. 5, наличие у муж-
чин РФ интересных хобби (интеллек-
туальных) уменьшает ожидаемый пен-
сионный возраст и тем самым снижает 
профессиональное долголетие. Осталь-
ные показатели по результатам анализа 
входят в регрессионное уравнение, но 
эффект каждого по отдельности не до-
стигает уровня значимости.

Как видно из табл. 6, достоверно ОПВ 
снижает проживание в крупном городе. 
Остальные показатели по результатам 
анализа входят в регрессионное уравне-

ние, но эффект каждого по отдельности 
не достигает уровня значимости.

Обсуждение результатов
Обратим внимание, что средний ожи-

даемый пенсионный возраст и в России, и 
в Казахстане и для мужчин, и для женщин 
ниже фактически определенного законом. 
При этом профессиональная реформа для 
мужчин в Казахстане уже давно завер-
шилась, и они могли адаптироваться к 
повышенному сроку трудовой деятельно-
сти. Для женщин Казахстана, а также для 
мужчин и женщин России пенсионная ре-
форма началась относительно недавно и 
в настоящее время продолжается. У жен-

Таблица 5
Результаты регрессионного анализа для прогнозирования ожидаемого 

пенсионного возраста для мужчин Российской Федерации

Индивидуально-личностные показатели бета B t(106) p
Константа (свободный член) 58,68 55,08 0,001
Ресурс «Интеллект» –0,23 –0,74 –2,29 0,02
СБ 0,13 0,03 1,32 0,19
Ресурс «Предметная деятельность (рукоделие)» 0,12 0,46 1,25 0,22

Примечания. Данная регрессионная модель объясняет только 3% дисперсии, достоверность на 
уровне тенденции (R2 = 0,03, F(3,106) = 2,17, p < 0,09); бета — стандартизированный коэффи-
циент регрессии; B — коэффициент регрессии; t — критерий Стьюдента; p — уровень значимо-
сти; СБ — статическая балансировка.

Таблица 6
Результаты регрессионного анализа для прогнозирования ожидаемого 

пенсионного возраста для мужчин Республики Казахстан

Индивидуально-личностные показатели бета B t(103) p
Константа (свободный член) 63,33 34,65 0,001
Местожительство –0,43 –1,51 –4,94 0,001
СБ –0,13 –0,07 –1,48 0,14
СОЗ 0,15 0,31 1,65 0,10
Ресурс «Творчество» –0,09 –0,44 –1,03 0,30

Примечания. Данная регрессионная модель достоверна, объясняет только 23% дисперсии 
(скорректированное R2 = 0,23, F(4,103) = 8,98, p < 0,001); бета — стандартизированный коэф-
фициент регрессии, B — коэффициент регрессии; t — критерий Стьюдента; p — уровень зна-
чимости. СБ — статическая балансировка; СОЗ — субъективная оценка здоровья (количество 
заболеваний).
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щин Казахстана выход на пенсию ранее 
происходил в 58 лет. Но сейчас в процес-
се реформы власти решили постепенно 
поднять пенсионный возраст женщин до 
61 года. В России в настоящий момент 
пенсионная реформа идет и для мужчин, 
и для женщин, возраст выхода на пенсию 
ранее был 55 лет для женщин и 60 — для 
мужчин, а станет для мужчин — 63 года, а 
для женщин — 60 лет.

Однако женщины России определя-
ют свой ожидаемый пенсионный возраст в 
54,9 лет, женщины Казахстана — в 57,4 года; 
мужчины России — в 58,3 лет, а мужчины 
Казахстана — в 60,8 лет. Обратим внима-
ние на два факта. Во-первых, у респонден-
тов из Казахстана все показатели выше. 
Во-вторых, у тех и у других они ниже объ-
ективного пенсионного возраста. Первое 
можно объяснить, исходя из того, что до на-
чала пенсионной реформы мужчины и жен-
щины в Казахстане работали дольше, чем в 
России, поэтому они уже адаптировались 
и свое профессиональное долголетие пла-
нировали, опираясь на имеющиеся факты 
(58 лет — для женщин и 63 — для мужчин), 
а российские респонденты опирались на 
меньшие цифры (55 — для женщин и 60 — 
для мужчин). Второе можно объяснить тем, 
что часть респондентов имели право на до-
срочную пенсию. И хотя мы исключили из 
окончательной выборки самые большие 
группы лиц, имеющих такое право по про-
фессиональному фактору, тем не менее 
остались отдельные представители, имею-
щие его из-за других причин (многодетные 
родители, инвалидность и т.п.). Возможно, 
таких людей оказалось больше, чем мы ожи-
дали, а может быть, просто большинству 
людей хочется выйти на пенсию раньше.

Интересно другое. В Казахстане коли-
чество респондентов, планирующих вый-
ти на пенсию точно в срок, определенный 
законом, выше российского более чем в 
10 раз. Такими мы считаем респондентов, 

которые свое профессиональное долголе-
тие вплотную соотнесли с законами своей 
страны; у них субъективный показатель 
(ожидаемый пенсионный возраст) равен 
объективному (определенному законом); 
мужчин таких — 48%, а женщин — 19%. Но 
только единицы россиян планируют выйти 
на пенсию в срок, зато в России больший 
процент людей с повышенным професси-
ональным долголетием. Если в Казахстане 
таких женщин нет вообще, то в России их 
5% (мужчин тоже 5% по отношению к ка-
захстанским 3%). Россияне, планирующие 
повышенный ОПВ, объясняли это инте-
ресной работой, желанием сделать карьеру, 
надеждой на то, что у них долго будет хоро-
шее здоровье. Впрочем, россияне, показав-
шие пониженный ОПВ, тоже часто апелли-
ровали к здоровью, они хотели сохранить 
здоровье подольше и поэтому планирова-
ли уйти на пенсию пораньше. Интересны 
кросс-культурные различия по оценке 
своего здоровья. Субъективно российские 
респонденты оценивают состояние свое-
го здоровья достоверно ниже, чем жители 
Казахстана, а объективный параметр здо-
ровья тем не менее у российских мужчин и 
женщин выше. Этот факт требует дополни-
тельного исследования.

Изначально мы предполагали, что 
с планируемым профессиональным 
долголетием будут связаны: состояние 
здоровья, семейный статус, наличие 
разнообразных хобби и других видов ак-
тивности. Результаты оказались сложнее, 
чем мы ожидали. Состояние здоровья 
входит в регрессионное уравнение прак-
тически у всех групп. Однако оно повы-
шает ожидаемый пенсионный возраст 
не у всех. У мужчин в Казахстане оно не 
значимо. Мы полагаем, что субъективное 
и объективное состояние здоровья связа-
но с планированием более длительного 
профессионального пути у тех людей, ко-
торые полагают, что «чем дольше я буду 
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работать, тем, значит, у меня дольше бу-
дет хорошее здоровье». Наоборот, при хо-
рошем здоровье люди планируют быстрее 
выйти на пенсию, если у них доминирует 
мотивация сохранения здоровья, «пока 
оно не ухудшилось». Обратим внимание, 
что в Казахстане к факторам професси-
онального долголетия входит местожи-
тельство с отрицательным знаком (ина-
че говоря, проживание в городе снижает 
ожидаемый пенсионный возраст). Это 
соответствует ранее полученным другими 
исследователями данным. Исследователи 
показали, что статистически значимыми 
предикторами эмоционального выгора-
ния медицинских работников являются 
такие факторы, как место работы, город-
ское или сельское [18], которое обычно 
совпадает с местом жительства.

Семейный статус оказался связан с про-
должительностью планируемого трудового 
периода только у женщин. При этом в Ка-
захстане с ОПВ отрицательно связано на-
личие семьи, а в России — наличие детей. 
В Казахстане имеющие семью (мужа) жен-
щины, а в России имеющие детей женщи-
ны планируют выйти на пенсию раньше, 
чем не имеющие. С одной стороны, нали-
чие семьи (мужа) или детей дает женщине 
защиту, в том числе в материальном плане, 
и позволяет выйти на пенсию раньше. С 
другой стороны, семейный статус может 
быть значимой частью стратегии профес-
сионального долголетия, выделенной нами 
посредством регрессионного анализа. Осо-
бенно наглядно это видно при сравнении 
женских стратегий в России и Казахстане. 
В России наличие хобби и дополнительных 
интересов увеличивает профессиональное 
долголетие женщины (ресурс «рукоделие» 
на уровне тенденции). В Казахстане иногда 
его понижают (общение, хобби, связанные 
с природой, самосовершенствование, опти-
мизм), хотя ресурсы «альтруистические за-
нятия» и «юмор» повышают его. В рамках 

нашей модели личностные ресурсы пред-
ставляют собой виды активности; обще-
ние как ресурс — это наличие друзей, зна-
комых, частота встреч с ними, совместных 
времяпрепровождений (пойти в гости) и 
т.п. Возможно, в Казахстане большая часть 
партнеров по общению — это члены семьи, 
поэтому ориентированная на общение 
женщина будет стремиться быстрее выйти 
на пенсию, а в России партнерами по обще-
нию часто бывают друзья, знакомые, в том 
числе коллеги по работе, поэтому данный 
ресурс не влияет на выход на пенсию. Так-
же интересно, что наличие альтруистиче-
ских хобби у женщин в Казахстане способ-
ствует их профессиональному долголетию. 
Возможно, это потому, что альтруистиче-
ское поведение у них оказывается связано 
с работой (помощь коллегам, участие в бла-
готворительных мероприятиях), в то вре-
мя как заботу о близких, помощь членам 
семьи женщины воспринимают как само 
собой разумеющееся, не считая это альтру-
истическими поступками. Поэтому и по-
являлась связь между альтруистическими 
поступками и планированием длительно-
сти трудового периода.

Обратим внимание, что наличие у муж-
чин в России интересных хобби (интел-
лектуальные хобби) является скорее пово-
дом прекратить трудовую деятельность и 
заняться хобби, чем ее продолжать; у муж-
чин в Казахстане фактор хобби не значим.

Заключение
Таким образом, мы можем выделить 

объективные и субъективные факторы, 
связанные с ожидаемым профессиональ-
ным долголетием в России и в Казахста-
не. В России для женщин объективными 
факторами являются: состояние здоро-
вья, дети (их наличие понижает профес-
сиональное долголетие), наличие хобби 
(рукоделие) и ресурса «достижения». 
Субъективным фактором является субъ-
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ективная оценка состояния здоровья. 
Скорее всего, более длительный трудо-
вой период планирует ориентированная 
на карьеру женщина с хорошим здоро-
вьем, чья самореализация связана с ра-
ботой, и ее это устраивает. В Казахстане 
для женщин объективными факторами 
также являются состояние здоровья, воз-
раст, наличие семьи (снижает профес-
сиональное долголетие), большинство 
хобби понижают ожидаемый пенсионный 
возраст (общение, хобби, связанные с 
природой, самосовершенствование), уве-
личивают его только хобби: альтруисти-
ческие занятия и юмор. Субъективный 
фактор — оптимизм, он снижает ожида-
емый пенсионный возраст. Скорее всего, 
ориентированная на профессиональное 
долголетие — это женщина с хорошим 
здоровьем, не имеющая семьи, опечален-
ная этим, но находящая выход в юморе и 
альтруистических поступках. У мужчин в 
России серьезные интеллектуальные хоб-
би понижают профессиональное долго-
летие. Остальные факторы не достигают 
уровня значимости. Для мужчин в Казах-
стане объективным фактором является 
местожительство в крупном городе (оно 
снижает профессиональное долголетие). 

В целом у мужчин на профессиональное 
долголетие влияет меньшее количество 
из изученных нами факторов.

В любом случае самым главным фак-
тором профессионального долголетия 
выступает состояние здоровья (объек-
тивное и субъективное). Наличие семьи 
и детей важны только для женщин, и 
они снижают профессиональное долго-
летие. Наличие интересных хобби по-
вышает профессиональное долголетие 
у женщин в России, частично у женщин 
в Казахстане и снижает его у мужчин в 
РФ. В Казахстане на профессиональное 
долголетие влияет местожительство, 
проживание в крупном городе снижает 
его и у мужчин, и у женщин (у женщин 
на уровне тенденции).

Перспективы исследования. Необхо-
димо расширить диагностическую бата-
рею и продолжить исследование, выделив 
другие субъективные и объективные фак-
торы профессионального долголетия.

Ограничения результатов. Результа-
ты относятся только к изученным воз-
растным (35—70 лет) и профессиональ-
ным (исключены учителя средних школ 
и представители профессий особого ри-
ска) группам.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
METHODOLOGICAL TOOLS

Модификация и психометрическая проверка опросника 
«Групповая рефлексивность» Т.А. Нестика

Тарасов С.В.
ФГБУН «Институт психологии Российской академии наук» (ФГБУН «ИП РАН»); 
ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук 
(ФГБОУ ВО «ГАУГН»), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8790-7219, e-mail: sementarasovvas@gmail.com

Цель. Содержательная модификация и психометрическая проверка опросника, позволяю-
щего оценить степень выраженности рефлексивности как свойства учебной группы в зависимо-
сти от ее типа (открытая, полузакрытая).

Контекст и актуальность. По отношению к совместной деятельности членов группы вне за-
висимости от сферы в настоящее время выдвигается требование повышения эффективности, 
инновационности и продуктивности деятельности. Одним из условий этого роста выступает 
групповая рефлексивность. Для исследования трудовых коллективов и организационных команд 
имеются инструменты измерения выраженности этого группового свойства, в то время как 
для изучения рефлексивности учебных групп подростков, осуществляющих помимо основной 
учебной деятельности иные формы совместной деятельности, не существует психологических 
методик, которые позволяли бы оценивать выраженность показателей данного свойства.

Дизайн исследования. Исследование проводилось в форме очного опроса учебных групп, пред-
ставляющих три разные образовательные среды. Для измерения выраженности групповой реф-
лексивности был модифицирован опросник «Групповая рефлексивность» Т.А. Нестика. Также 
были использованы «Опросник рефлексивности личности» А.В. Карпова, методика «Суверенность 
психологического пространства личности — 2010» С.К. Нартовой-Бочавер, методика оценки пси-
хологической атмосферы в коллективе по А.Ф. Фидлеру и индекс сплоченности группы.

Участники. Исследование включало две выборки. В первую выборку вошли 309 респонден-
тов из учебных групп открытого и полузакрытого (кадеты и послушники) типов (средний воз-
раст — 15,9 лет; 58,3% — мужчины). Во вторую — 637 респондентов, также представляющих 
разные типы учебных групп (возрастной диапазон — от 14 до 19 лет; 66,7% — мужчины).

Методы (инструменты). Для обработки и анализа данных были использованы конфирма-
торный факторный анализ, проверка на нормальность и описательные статистики, коэффи-
циент α Кронбаха, корреляционный анализ, анализ различий для независимых выборок. Для об-
работки данных использовались программы IBM SPSS 27.0, IBM AMOS 20 и Jamovi 2.3.28.

Результаты. Результаты конфирматорного факторного анализа, анализа надежности 
(α Кронбаха) и item-total correlation указывают на хорошую надежность-согласованность опрос-
ника и отдельных шкал. Финальный вариант включает 3 шкалы: «Анализ смысла совместной 
деятельности», «Осмысление прошлого опыта», «Оценка группового ресурса и возможностей». 
Взаимосвязи шкал показали положительную корреляцию с рефлексивностью личности и сплочен-
ностью, отрицательную — с суверенностью и атмосферой в группе. Анализ различий показал, что 
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условия организационно-образовательной среды обуславливают выраженность рефлексивности, 
в соответствии с чем были выделены нормы относительно учебных групп разного типа.

Основные выводы. Модифицированный вариант опросника «Групповая рефлексивность» 
является надежным и валидным инструментом и может использоваться при изучении учебных 
групп подростков разного типа (открытых и полузакрытых).

Ключевые слова: групповая рефлексивность; групповое свойство; учебная группа; полуза-
крытые группы; суверенность психологического пространства; кадеты.
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Для цитаты: Тарасов С.В. Модификация и психометрическая проверка опросника «Групповая рефлексив-
ность» Т.А. Нестика // Социальная психология и общество. 2025. Том 16. № 1. С. 159—174. DOI: https://
doi.org/10.17759/sps.2025160109

Modification and Psychometric Verification of Questionnaire 
the “Group Reflexivity” by T.A. Nestik

Semyon V. Tarasov
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences; 
State Academic University for Humanities, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8790-7219, e-mail: sementarasovvas@gmail.com

Objective of the study is a meaningful modification and test a methodology for assessing the degree 
of expression reflexivity as a property of a study group, depending on its type (open, semi-closed).

Background. In relation to the joint activities of group members, regardless of their field, there is a 
current need to increase the efficiency and productivity of these activities. One condition for this growth 
is the development of group reflexivity. While there are tools available to measure the level of this group 
characteristic in labor collectives and organizational teams. At the same time, no psychological methods 
exist for studying the reflexivity of adolescent educational groups.

Study design. The study was conducted as a face-to-face survey with study groups that repre-
sented three different educational settings. To measure group reflexivity, the “Group Reflexivity” ques-
tionnaire by T.A. Nestik was modified. Additionally, the “The Personal Reflexivity Questionnaire” by 
A.V. Karpov and the “The Personal Sovereignty Questonnaire — 2010” by S.K. Nartova-Bochaver were 
used. The methodology for evaluating the psychological atmosphere within a team by A.F. Fiedler and 
the group’s cohesion index also contributed to this research.

Participants. The study included two samples. The first sample included 309 respondents from open 
and semi-closed study groups (cadets and novices) (average age of 15,9 years, 58,3% male). The second 
group included 637 respondents, also representing different types of study groups, with an age range of 
14—19 years and 66,7% being male.

Measurements. For data processing and analysis: confirmatory factor analyses, verification of nor-
mality, descriptive statistics, Cronbach’s alpha coefficient, correlation analysis and analysis of differences 
between independent samples, were applied in the IBM SPSS 27.0, IBM AMOS 20 and Jamovi 2.3.28.

Results. The results of confirmatory factor analysis, reliability analysis (Cronbach’s alpha), and 
item-total correlation indicate the good reliability and consistency of the methodology and individual 
scales. The final version of the methodology includes three scales: “Analysis of the Meaning of Joint 
Activity”, “Understanding Experience”, and “Assessment of Group Resources and Opportunities”. The 
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Введение
На современном этапе развития об-

щества интерес социальных психологов, 
занимающихся изучением малой груп-
пы, связан с исследованиями проблемы 
повышения эффективности и продук-
тивности совместной деятельности [2; 
21 и др.]. Одним из основных факторов, 
способствующих этому, по их мнению, 
выступает групповая рефлексивность 
как свойство группы, как «уровень раз-
вития группы, когда члены группы 
склонны к открытому обсуждению целей 
их совместной деятельности, использу-
емых способов решения задач и группо-
вых процессов, адаптируя их к ожидае-
мым изменениям внешних и внутренних 
условий» [31, с. 3].

В зарубежной психологии принято 
считать, что начало исследований груп-
повой рефлексии/рефлексивности связа-
но с изучением продуктивности рабочих 
групп телеканала BBC М. Вестом и его 
коллегами [18]. Структура рефлексивно-
сти, по их мнению, состоит из трех связан-
ных процессов — планирования, рефлек-
сии и адаптации, в качестве связующих 
выступают обратная связь и обмен ког-
нитивными моделями [23]. В дальнейшем 

сформировалось четыре направления 
развития исследований рефлексивности 
группы [6]: рефлексивность как фактор 
эффективности совместной деятель-
ности, рефлексивность как способность 
группы к научению, рефлексивность как 
функциональный тренинг и рефлексив-
ность как метакогнитивный опыт.

В отечественной психологии подход к 
рефлексивности группы прослеживается 
в концепциях А.Л. Журавлева, К.М. Гай-
дар, А.С. Чернышева, С.В. Сарычева. 
В рамках рассмотрения группы как субъ-
екта своей деятельности рефлексивность 
(способность к рефлексии и саморефлек-
сии) анализируется как маркер высшей 
стадии развития коллективного/группо-
вого субъекта и фактор эффективности 
совместной деятельности [1; 5]. Наибо-
лее полное теоретическое осмысление 
феномена «групповая рефлексивность» 
применительно к отечественной соци-
альной и организационной психологии 
выполнено Т.А. Нестиком [12].

Однако необходимо отметить, что боль-
шинство исследований рефлексивности 
выполнены на выборках из производствен-
ных команд и коллективов, в то время как 
учебные группы, в частности подростко-

correlation analysis showed a positive correlation with personality reflexivity and group cohesion, as 
well as a negative correlation with sovereignty and atmosphere in the group. Analysis of the differences 
revealed that the conditions of the organizational and educational environment determine the level of 
reflexivity. Based on these findings, norms were established for educational groups of various types.

Conclusions. A modified version of the “Group reflexivity” methodology is a reliable and valid tool 
for studying different types of educational groups, including both open and semi-closed groups.

Keywords: group reflexivity; group property; study group; semi-closed groups; sovereignty of psy-
chological space; cadets.
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psychological mechanisms of consolidation of Russian society in the context of the geopolitical crisis”.
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вые, не выступали в качестве объекта ис-
следования. Данный тип групп (учебных) 
отличается от производственных содержа-
нием деятельности, функциями руково-
дителя, процессами активного формиро-
вания личности, особенностями периода 
становления профессиональных интере-
сов, развития субъектности и др. [7 и др.]. 
Данный факт указывает на существование 
специфики проявлений групповой рефлек-
сивности. Особенности изучаемого груп-
пового свойства зависят от социальных ха-
рактеристик группы. Например, от уровня 
образования, направленности его содержа-
ния, наличия/отсутствия дополнительного 
компонента в образовании (военные, спор-
тивные, духовные, общеобразовательные 
и т.д.), а также от степени открытости груп-
пы. В последнем случае по критерию свобо-
ды входа и выхода члена группы выделяют 
«открытые — полузакрытые — закрытые 
группы» и т.п. В них ключевые различия в 
характеристиках как членов группы, так и 
группы в целом обусловлены спецификой 
организационно-образовательной среды 
[3; 14; 15].

Для фиксации уровня выраженности 
и модальности групповой рефлексивно-
сти в зарубежной социальной и органи-
зационной психологии имеется ряд ме-
тодических разработок. Так, М. Вестом 
предложена шкала рефлексивности из 
8 утверждений [18]; шкала групповой 
рефлексивности М. Хегла и К. Парботи 
из 5 утверждений [20]; шкала рефлек-
сии по поводу процесса и результатов 
Ч. Севелсберга [29]; 24-пунктная шкала 
групповой рефлексивности М. Шипперс 
[30]; шкала интенсивности и глубины 
групповой рефлексии из 16 утверждений 
К. Отте [27] и др.

В отечественной психологии на дан-
ный момент существует только две ме-
тодики, связанные с измерением рефлек-
сивности группы: опросник «Групповая 

рефлексивность» Т.А. Нестика [12] и 
субшкала «Рефлексирующая субъект-
ность» тест-опросника «Типы групповой 
субъектности» К.М. Гайдар [1]. Опрос-
ник Т.А. Нестика разрабатывался с це-
лью измерения выраженности рефлек-
сивности в организационных командах, 
а тест-опросник К.М. Гайдар позволяет 
выделить тип субъектности группы сту-
денческой молодежи, косвенно затра-
гивая групповую рефлексивность как 
свойство группы. Проведенный содержа-
тельный анализ суждений обоих опрос-
ников показал, что вариант Т.А. Нестика 
больше направлен на исследование реф-
лексивности как группового свойства. 
Исходя из этого было принято решение 
модифицировать опросник Т.А. Нестика 
для исследования групповой рефлексив-
ности учебных групп подростков разного 
типа (открытых и полузакрытых). Таким 
образом, целью данной работы стала про-
верка психометрических свойств моди-
фицированной версии опросника «Груп-
повая рефлексивность» Т.А. Нестика.

Метод
Выборка. Поскольку опрос прово-

дился в два этапа, исследование включа-
ло две выборки. В первую выборку для 
проверки внутренней структуры мето-
дики вошли 309 респондентов в возрас-
те от 14 до 19 лет из учебных групп от-
крытого (учащиеся колледжа, N = 113, 
Mage = 16,15; 51,3% мальчиков) и полу-
закрытого (кадеты (N = 73, Mage = 15,63; 
70% мальчиков), послушники (N = 123, 
Mage = 15,89; 53,7% мальчиков)) типов. 
На втором этапе с целью проверки на-
дежности, конвергентной валидности 
и выделения норм приняли участие 
637 респондентов в возрасте от 14 до 
19 лет, также представляющие откры-
тые (N = 220, Mage = 16,79; 62,7% мальчи-
ков) и полузакрытые (кадеты (N = 181, 
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Mage = 15,8; 85,6% мальчиков) и послуш-
ники (N = 236, Mage = 15,97; 51,9% маль-
чиков)) учебные группы.

Процедура и инструментарий. 
Первоначально в соответствии с кон-
цепцией групповой рефлексивности 
учебной группы [3] исходные 20 пунктов 
опросника «Групповая рефлексивность» 
Т.А. Нестика [12, с. 478] были распре-
делены по 3 шкалам — «Анализ смысла 
совместной деятельности» (7 пунктов), 
«Осмысление прошлого опыта» (6 пун-
ктов), «Оценка группового ресурса и воз-
можностей» (7 пунктов). Также в связи с 
тем, что изначально опросник создавался 
для исследований организационных ко-
манд, в формулировках пунктов слова 
«команда» и «участники команды» были 
заменены на «класс» и «одноклассники» 
для более четкого понимания респонден-
тами пунктов методики. Экспертная ко-
миссия, состоящая из одного магистра, 
двух кандидатов наук, двух докторов 
психологических наук и пяти педагогов-
психологов образовательного учрежде-
ния, сошлась во мнении о содержатель-
ной валидности модифицированной 
методики (Приложение). Оценка пун-
ктов производится по 5-балльной шкале 
Ликерта. Показателем по шкале высту-
пает сумма всех пунктов данной шкалы.

Опрос обеих выборок проводился в оч-
ной форме. Возраст респондентов подобран 
с учетом того, что ко второму году обучения 
они заканчивают первичную адаптацию 
к новым условиям среды [16]. Для прове-
дения исследования были получены раз-
решения администрации образовательных 
учреждений, информированные согласия 
со стороны родителей (для несовершенно-
летних) и личные (для совершеннолетних). 
Исследование проводилось в присутствии 
педагога-психолога учреждения.

На первом этапе учащимся предъяв-
лялся только модифицированный вари-

ант опросника и анкета социально-демо-
графических данных. На втором этапе с 
целью проверки валидности модифи-
цированной методики были добавлены 
«Опросник рефлексивности личности» 
А.В. Карпова [7], методика «Суверен-
ность психологического пространства 
личности — 2010» С.К. Нартовой-Бо-
чавер [9], методика оценки психоло-
гической атмосферы в коллективе по 
А.Ф. Фидлеру [17], индекс сплоченности 
группы [17].

Обработка данных. При обработке 
данных использовались конфирматорный 
факторный анализ, описательные стати-
стики, коэффициент α Кронбаха, коэффи-
циент корреляции Пирсона, однофактор-
ный дисперсионный анализ (ANOVA).

Анализ данных проводился с по-
мощью программ IBM SPSS 27.0, IBM 
AMOS 20.0 и Jamovi 2.3.28. Пороговые 
значения для конфирматорного анализа: 
RMSEA < 0,05; SRMR ≤ 0,08; CFI > 0,9; 
GFI > 0,9 [19; 22; 26; 28].

Результаты
Описательная статистика по всем 

группам и шкалам методики «Групповая 
рефлексивность» представлена в табл. 
1. В целом распределение по шкалам на 
всей выборке демонстрирует левосто-
роннюю асимметрию и некоторую остро-
ту пика распределения. В подгруппах, 
выделенных по типу учебной группы, 
эти данные различаются. Так, учащиеся 
колледжа сохраняют тенденцию к лево-
сторонней асимметрии, однако вершина 
распределения менее заостренная. В под-
группах учащихся кадетского корпуса и 
религиозной школы, наоборот, асимме-
трия имеет правостороннюю тенденцию, 
а эксцесс указывает на сглаженность 
пика распределения. Анализ согласован-
ности с применением коэффициента α 
Кронбаха показал, что как на общей вы-
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борке, так и в подгруппах шкалы демон-
стрируют достаточную надежность.

Проверка нормальности распределе-
ния (критерий Колмогорова-Смирнова, 
р ≥ 0,05) шкал для всей выборки и от-
дельных подгрупп показала, что рас-
пределение отличается от нормального. 
Однако опираясь на то, что в большин-

стве исследований нормальным считают 
распределение при значениях эксцесса и 
асимметрии до 2 баллов [11, с. 107], полу-
ченные результаты могут быть приняты 
как достаточно нормальное распределе-
ние, позволяющее в дальнейшем выде-
лить первичные нормы и применить па-
раметрические методы анализа.

Таблица 1
Описательные статистики и проверка нормальности распределения шкал 

методики «Групповая рефлексивность» на общей выборке и в подгруппах по типу 
учебной группы (N = 309)

Шкала (α Кронбаха) M Me Σ Skewness Kurtosis p
Вся выборка (N = 309)

Осмысление прошлого опыта (0,729) 18,34 18 6,23 –0,68 1,593 < 0,001
Анализ смысла совместной деятельности 
(0,763)

17,9 18 6,22 –0,546 1,755 < 0,001

Оценка группового ресурса и возможно-
стей (0,759)

18,08 18 6,45 –0,444 1,388 < 0,001

Групповая рефлексивность (0,888) 54,32 55 16,9 –1,072 1,756 < 0,001
Учащиеся колледжа (N = 113)

Осмысление прошлого опыта (0,881) 16,08 18 7,55 –0,883 0,234 < 0,001
Анализ смысла совместной деятельности 
(0,879)

15,67 17 7,29 –0,991 0,296 < 0,001

Оценка группового ресурса и возможно-
стей (0,873)

16 18 7,4 –0,969 0,419 < 0,001

Групповая рефлексивность (0,854) 47,75 53 21,1 –1,201 0,846 < 0,001
Учащиеся кадетского корпуса (N = 73)

Осмысление прошлого опыта (0,783) 19,74 19 5,63 0,552 0,262 0,007
Анализ смысла совместной деятельности 
(0,724)

19,87 19 5,82 0,496 –0,105 0,025

Оценка группового ресурса и возможно-
стей (0,780)

18,72 19 6,38 0,696 0,213 0,001

Групповая рефлексивность (0,743) 58,87 58 14,7 0,368 1,089 < 0,001
Учащиеся религиозной школы (N = 123)

Осмысление прошлого опыта (0,716) 18,5 18 4,09 0,222 –0,596 < 0,001
Анализ смысла совместной деятельности 
(0,727)

19,17 19 4,06 0,207 –0,005 < 0,001

Оценка группового ресурса и возможно-
стей (0,798)

18,22 18 4,35 0,331 –0,347 < 0,001

Групповая рефлексивность (0,778) 56,41 56 9,87 0,487 –1,113 < 0,001
Примечание: M — среднее по шкале, Me — медиана, σ — стандартное отклонение, Skewness — 
асимметрия, Kurtosis — эксцесс.
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Конфирматорный факторный ана-
лиз методом максимального сходства 
подтвердил трехфакторную структу-
ру опросника. В первоначальной моде-
ли (χ2 = 2088,542; df = 797; χ2/df = 2,621; 
p = 0,000; SRMR = 0,034; GFI = 0,856; 
CFI = 0,814; RMSEA = 0,036; Lo90 = 0,034; 
Hi90 = 0,038; Pclose = 1,000) пункты 5 
(«При обсуждении работы в нашем классе 
приветствуются творческие, нестандарт-
ные идеи») и 12 («Наш класс ориенти-
рован на постоянное совершенствование 
совместной работы») давали низкую 
нагрузку на факторы «Анализ смысла 
совместной деятельности» и «Оценка 
группового ресурса и возможностей», сни-
жали внутреннюю согласованность шкал, 
вследствие чего было принято решение 
их исключить. После исключения данных 
пунктов (5 и 12) была получена модель, 
отвечающая всем критериям пригодно-
сти (χ2 = 844,616; df = 528; χ2/df = 1,600; 
p = 0,000; SRMR = 0,032; GFI = 0,933; 
CFI = 0,948; RMSEA = 0,022; Lo90 = 0,019; 
Hi90 = 0,024; Pclose = 1,000). Веса всех 
переменных, которые входят в соответ-
ствующие факторы, значимые на уровне 
p < 0,001. Для фактора «Анализ смысла 
совместной деятельности» веса находятся 
в диапазоне от 0,512 до 0,58; для «Оценка 
группового ресурса и возможностей» — от 
0,522 до 0,603; для «Осмысление прошло-
го опыта» — от 0,519 до 0,576.

Поскольку организационно-обра-
зовательная среда различается в груп-

пах открытого и полузакрытого типа, 
был проведен мультигрупповой ана-
лиз для проверки соответствия мо-
дели в разных типах учебных групп 
(CFI > 0,9; RMSEA < 0,05; ΔCFI < 0,01; 
Δ RMSEA < 0,015) [24]. В табл. 2 пред-
ставлены статистики согласия моделей 
мультигруппового анализа взаимосвязи 
переменных групповой рефлексивности 
для двух типов учебных групп. Резуль-
таты показали инвариантность модели, 
поэтому в дальнейшем при использо-
вании методики можно рассматривать 
данную модель как общую для всех ви-
дов учебных групп открытого и полуза-
крытого типов.

Корреляции между шкалами соот-
ветствуют предположению о том, что 
все три компонента положительно вза-
имосвязаны между собой. Корреляция 
(коэффициент Пирсона, при p ≤ 0,001) 
отдельных пунктов со шкалой находится 
в диапазоне от 0,623 до 0,685 для «Ана-
лиза смысла совместной деятельности»; 
от 0,649 до 0,681 для «Оценки группово-
го ресурса и возможностей»; от 0,632 до 
0,679 для «Осмысления прошлого опы-
та». Это говорит о дискриминативности 
шкал, т.е. нацеленности каждого из во-
просов на измерение конструкта соот-
ветствующей шкалы.

Исходя из представленных выше ре-
зультатов мультигруппового анализа на 
данном этапе группы рассматривались 
без дифференциации по типу среды.

Таблица 2
Статистики согласия моделей мультигруппового анализа, полученные 

при помощи конфирматорного факторного анализа для групп открытого 
и полузакрытого типов

Модель инвариантности CFI ΔCFI RMSEA Δ RMSEA PCLOSE χ2 df
Конфигурационная 0,948 — 0,022 — 1,000 844,616 528
Структурные веса 0,950 0,002 0,020 0,002 1,000 875,718 573
Структурные ковариации 0,944 0,006 0,023 0,003 1,000 956,533 591
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Для проверки внешней валидности 
методики были посчитаны корреляции 
(коэффициент Пирсона, при р ≤ 0,05) с 
методиками «Опросник рефлексивно-
сти личности» А.В. Карпова (α Кронба-
ха = 0,796), «Суверенность психологи-
ческого пространства личности — 2010» 
(α Кронбаха от 0,712 до 0,856), «Оценка 
психологической атмосферы в коллективе 
по А.Ф. Фидлеру» (α Кронбаха = 0,823) и 
индексом сплоченности группы (α Крон-
баха = 0,834). Результаты представлены 
в табл. 3. Полученные взаимосвязи соот-
ветствуют теоретическим предположе-
ниям. Положительные взаимосвязи всех 
шкал обнаружены с выраженностью 
рефлексивности личности и групповой 
сплоченностью. Отрицательные взаимос-
вязи шкал модифицированной методики 

«Групповая рефлексивность» имеются со 
всеми показателями суверенности пси-
хологического пространства личности и 
психологической атмосферой.

О валидности методики также будут 
свидетельствовать различия, обнару-
женные на разных типах учебных групп. 
Так как специфика полузакрытых учеб-
ных групп заключается в большей на-
правленности организационно-образо-
вательной среды на коллективизм [14; 
15], то и групповая рефлексивность как 
групповое свойство должна быть более 
выражена в данных группах. Проведен-
ный анализ различий (однофакторный 
ANOVA, при p ≤ 0,05) показал, что учеб-
ные группы разного типа различаются. 
В группах полузакрытого типа разного 
вида рефлексивность выражена больше, 

Таблица 3
Взаимосвязь шкал модифицированной методики «Групповая рефлексивность» 

со шкалами методик «Суверенность психологического пространства личности — 
2010», «Опросник рефлексивности личности», «Оценка психологической 

атмосферы» и индексом сплоченности группы (N = 637)
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Суверенность психологического простран-
ства личности

–0,337*** –0,300** –0,287** –0,344***

Суверенность физического тела –0,271** –0,241** –0,250** –0,284**
Суверенность территории –0,361*** –0,319*** –0,317*** –0,371***
Суверенность вещей –0,319*** –0,315*** –0,278** –0,339***
Суверенность привычек –0,291** –0,292** –0,240** –0,306***
Суверенность социальных связей –0,236** –0,250** –0,242** –0,271**
Суверенность ценностей –0,265** –0,301** –0,246** –0,302**
Рефлексивность личности 0,295** 0,281** 0,287** 0,294**
Сплоченность группы 0,528*** 0,509*** 0,497*** 0,524***
Психологическая атмосфера –0,241** –0,221** –0,181** –0,239**

Примечание: ** — р ≤ 0,01; *** — р ≤ 0,001.
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чем в учебных группах открытого типа: 
Осмысление прошлого опыта (F = 24,060; 
p < 0,001), Анализ смысла совместной де-
ятельности (F = 26,066; p < 0,001), Оцен-
ка группового ресурса и возможностей 
(F = 18,947; p < 0,001), Групповая реф-
лексивность (F = 28,790; p < 0,001).

Статистически не подтвердилась 
нормальность распределения шкал мо-
дифицированного варианта опросника 
«Групповая рефлексивность». Однако 
опираясь на ранее принятое решение о 
его достаточной нормальности, на данном 
этапе возможно выделение первичных 
норм. Нормы выделяются на основании 
сырых баллов, методом простой стандар-
тизации (среднее +/— стандартное от-

клонение) (табл. 4). В качестве интерпре-
тации используется трехкатегориальная 
система — слабо выраженная, умеренно 
выраженная, высоко выраженная. Сто-
ит отметить, что с опорой на различия в 
организационно-образовательной среде 
разных учебных групп, подтвержденные 
статистически, будут выделены нормы 
для разного типа учебных групп. Общие 
нормы применимы в случае сравнитель-
ного анализа разного типа групп в рамках 
одного исследования.

Обсуждение результатов
Опросник «Групповая рефлексив-

ность» Т.А. Нестика направлен на субъ-
ективную оценку членами группы сте-

Таблица 4
Первичные нормы модифицированной методики «Групповая рефлексивность» 

для учебных групп разного типа (N = 637)

Шкала
Слабо 

выраженная
Умеренно 

выраженная
Высоко 

выраженная
Учащиеся

Осмысление прошлого опыта 6—11 12—25 26—30
Анализ смысла совместной деятельности 6—11 12—24 25—30
Оценка группового ресурса и возможностей 6—11 12—24 25—30
Групповая рефлексивность 18—36 37—71 72—90

Учащиеся колледжа
Осмысление прошлого опыта 6—8 9—24 25—30
Анализ смысла совместной деятельности 6—8 9—23 24—30
Оценка группового ресурса и возможностей 6—8 9—23 24—30
Групповая рефлексивность 18—26 27—69 70—90

Учащиеся кадетского корпуса
Осмысление прошлого опыта 6—13 14—25 26—30
Анализ смысла совместной деятельности 6—13 14—26 27—30
Оценка группового ресурса и возможностей 6—11 12—25 26—30
Групповая рефлексивность 18—43 44—73 74—90

Учащиеся религиозной школы
Осмысление прошлого опыта 6—13 14—23 24—30
Анализ смысла совместной деятельности 6—14 15—23 24—30
Оценка группового ресурса и возможностей 6—13 14—23 24—30
Групповая рефлексивность 18—45 46—66 67—90
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пени ее готовности к последующему 
процессу рефлексии своей деятельности. 
В данном исследовании была проведена 
психометрическая проверка авторской 
модификации данного опросника с це-
лью применения на учебных группах раз-
ного типа и вида. Процедура первичной 
проверки модифицированной методики 
показала ее валидность и надежность на 
группах учащихся колледжа (открытые 
группы), кадетского корпуса и религи-
озной школы (полузакрытые группы). 
Проведенный конфирматорный анализ 
подтвердил авторскую трехфакторную 
структуру методики.

Результаты взаимосвязи с другими 
социально-психологическими характе-
ристиками личности и группы позволи-
ли показать конвергентную валидность 
методики. Полученные связи раскрыва-
ются не только количественно, но и каче-
ственно. Исходя из того, что рефлексив-
ность группы — свойство, формируемое 
в процессе ее становления и развития, 
вполне ожидаемо, что благоприятная 
психологическая атмосфера и высокая 
групповая сплоченность способствуют 
выраженности рефлексивности. Данные 
результаты подтверждаются исследова-
ниями других групповых характеристик 
(групповая субъектность, организован-
ность, надежность и др.), где психоло-
гическая атмосфера и сплоченность 
также выступали факторами, обуслав-
ливающими их выраженность [1; 14; 25]. 
Прямая связь рефлексивности группы с 
рефлексивностью личности также ожи-
даема. Формирование и развитие груп-
повой рефлексивности невозможно без 
выраженного тождественного свойства 
личностей, входящих в эту группу. Од-
нако в то же время развитие личности (и 
ее рефлексивности) невозможно в отры-
ве от понимания уровня развития груп-
пы, в которую она входит [6; 13]. Отри-

цательная взаимосвязь с суверенностью 
психологического пространства лич-
ности, вполне вероятно, отражает роль 
суверенности как показателя баланса 
индивидуального и группового в лично-
сти [10; 14]. Групповое свойство будет 
выраженным в случае внутригруппо-
вого единства, которое в свою очередь 
достигается размыванием личностного 
уровня, в таком случае суверенность как 
переживание безопасности психологи-
ческого пространства личности и пока-
затель баланса личностного и группо-
вого будет травмирована. Но при этом 
можно предположить, что наибольшую 
выраженность рефлексивности будут 
иметь группы с нормальной суверенно-
стью ее членов, так как «нормальная» 
суверенность позволяет учитывать по-
требности себя и других, что в свою оче-
редь способствует осмысленности дея-
тельности [4; 9].

Проверка различий выраженности 
шкал групповой рефлексивности по типу 
организационно-образовательной среды 
показала, что имеются статистически 
значимые различия. Данный факт, впол-
не вероятно, обусловлен организацион-
но-образовательной средой учреждения, 
в рамках которой формируется и разви-
вается группа. Организационно-образо-
вательная среда закрытых учреждений 
(кадетские школы и корпуса, спортив-
ные интернаты, религиозные школы и 
др.) обладает спецификой по отношению 
к открытым группам: чаще всего ранняя 
профессиональная направленность, вы-
сокая социальная идентичность, общ-
ность ценностей, принятие и соблюдение 
строгих внутриорганизационных правил 
(устав, распорядок дня, стиль отноше-
ний, иерархия и т.д.) [15]. В свою очередь 
данная специфика способствует коллек-
тивизации групп, повышению сплочен-
ности и взаимодействия между членами, 
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что обуславливает большую выражен-
ность групповых свойств. Различия по 
полу и возрасту не проверялись в связи 
с тем, что в данном исследовании при-
нимали участие группы, гетерогенные по 
данным признакам.

Заключение
Представленные результаты моди-

фикации, валидизации, проверки на-
дежности и первичной стандартизации 
методики «Групповая рефлексивность» 
продемонстрировали ее психометри-
ческую обоснованность. Несомненным 
достоинством модификации опросни-
ка Т.А. Нестика является сокращение 
шкал с 7 до 3 и сохранение данной трех-
факторной структуры на разных типах 
учебных групп, что позволяет упростить 
процесс обработки результатов и со-
держательно улучшить интерпретацию 
получаемых результатов. Итоговый ва-
риант методики может применяться в 
исследованиях на учебных группах под-

ростков разного типа (открытые и полу-
закрытые) в возрастном диапазоне от 14 
до 19 лет. Интерпретация полученных 
результатов выраженности групповой 
рефлексивности основывается на по-
казателях каждой из шкал, раскрываю-
щих содержательно разные компоненты 
рефлексивности, в том числе временной 
направленности.

Данная методика является един-
ственным валидным инструментом для 
измерения групповой рефлексивности 
как свойства группы на русскоязычной 
выборке подростков, учащихся в разных 
типах групп. В дальнейшем представля-
ется важным: проведение дополнитель-
ных исследований с целью проверки 
тест-ретестовой надежности методики, 
стандартизации шкал на разных типах 
учебных групп и полузакрытых группах 
разного вида (спортивные, политиче-
ские, рабочие и др.), проведение допол-
нительных этапов анализа внешней и 
внутренней валидности.

Приложение

Бланк методики «Групповая рефлексивность» 
(автор модификации — С.В. Тарасов)

Инструкция
Отметьте, пожалуйста, насколько каждое из предложенных описаний соответ-

ствует классу, в котором Вы сейчас учитесь, где:
1 — совершенно не согласен(-а);
2 — скорее не согласен(-а);
3 — в чем-то согласен(-на), в чем-то нет;
4 — скорее согласен(-а);
5 — полностью согласен(-а).

Ключ для подсчета баллов
Субшкала «Анализ смысла совместной деятельности»: вопросы 1, 3, 7, 9, 13, 15.
Субшкала «Оценка группового ресурса и возможностей»: вопросы 5, 6, 11, 12, 

16, 18.
Субшкала «Осмысление прошлого опыта»: вопросы 2, 4, 8, 10, 14, 17.
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1 Мы регулярно обсуждаем, насколько эффективна 
наша совместная работа

1 2 3 4 5

2 Наш класс отводит достаточно времени на то, чтобы 
обсудить последствия своих действий

1 2 3 4 5

3 Мы периодически обсуждаем долгосрочные цели и на-
правление развития деятельности нашего класса

1 2 3 4 5

4 Распределяя задачи, мы стараемся учитывать сильные 
стороны друг друга

1 2 3 4 5

5 Мы нередко обсуждаем отношения, сложившиеся 
между одноклассниками

1 2 3 4 5

6 Мы регулярно обсуждаем риски, ожидающие нас в 
будущем

1 2 3 4 5

7 Мы часто обсуждаем, насколько эффективно мы обме-
ниваемся информацией в ходе работы

1 2 3 4 5

8 Наш класс извлекает уроки из собственного опыта 1 2 3 4 5
9 Мы постоянно оцениваем свое продвижение к наме-

ченным целям
1 2 3 4 5

10 Мы хорошо знаем, кто из нас в каких вопросах лучше 
разбирается

1 2 3 4 5

11 Мы часто обсуждаем уровень доверия и сплоченности 
в нашем классе

1 2 3 4 5

12 Планируя работу, мы обсуждаем различные сценарии 
развития событий

1 2 3 4 5

13 Методы, используемые нашим классом в работе, часто 
обсуждаются

1 2 3 4 5

14 Мы проверяем целесообразность применявшихся 
ранее принципов и методов работы

1 2 3 4 5

15 Одноклассники хорошо понимают, что нам необхо-
димо делать, чтобы добиться успеха в долгосрочной 
перспективе

1 2 3 4 5

16 Мы стараемся действовать на опережение, чтобы не 
упустить открывающиеся возможности

1 2 3 4 5

17 Мы регулярно сверяем результаты совместной работы 
с нашими целями

1 2 3 4 5

18 Мы обсуждаем изменения в технологиях, экономике и 
обществе, которые могут в будущем повлиять на наш 
класс

1 2 3 4 5
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Разработка и валидизация опросника 
«Виды ролевой самоэффективности личности»

Енин В.В.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» 
(ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России), г. Ставрополь, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2029-1397, e-mail: vvenin2024@mail.ru

Цель. Валидизация и проверка на надежность опросника, позволяющего обнаружить виды 
ролевой самоэффективности личности.

Контекст и актуальность. Самоэффективность личности, проявляясь в конкретной дея-
тельности, может быть характеристикой ролевого поведения. На сегодняшний день не суще-
ствует диагностических методов, позволяющих изучить проявление ролевой самоэффективно-
сти и ее виды.

Дизайн исследования. Исследование было осуществлено с использованием анонимного опро-
са респондентов и группы экспертов, позволившего определить содержательную, конвергент-
ную, конструктную валидность опросника, а также проверить его на надежность с помощью 
изучения внутренней согласованности шкал опросника и ретестовой валидности. Проводилось 
с сентября по январь 2023 года.

Участники. Общая выборка исследования составила 1720 человек, среди них 1333 девушки 
(78%) и 387 юношей (22%). Средний возраст респондентов составил 20,1 (SD = 1,9). При прове-
дении корреляционного исследования выборку составили 1540 человек (1200 девушек и 340 юно-
шей), половозрастной состав не изменился.

Методы (инструменты). Тест-опросник самоэффективности под авторством Дж. Мад-
дукса, М. Шеера (J. Maddux, M. Scheer), в адаптации А.В. Бояринцевой. Шкала общей само-
эффективности, разработанная Р. Шварцером, М. Ерусалемом, в адаптации В.Г. Ромека. 
Многомерный опросник исследования самоотношения (МИС — методика исследования са-
моотношения), созданный С.Р. Пантелеевым. Тест Э. Берна (E. Berne) «Ролевые позиции в 
межличностных отношениях». Для обработки и анализа данных были использованы кон-
фирматорный факторный анализ, коэффициент альфа Кронбаха, корреляционный ана-
лиз. Анализ данных выполнен при помощи языка программирования R (v.4.3) в среде RStudio 
(v. 2023.12.1+402 «Ocean Storm»).

Результаты. Выявлена хорошая согласованность трех шкал опросника (альфа Крон-
баха > 0,8), подтверждена трехфакторная структура опросника GFI = 0,94, AGFI = 0,93, 
TLI = 0,92, SRMR = 0,03, RMSEA = 0,04. Подтверждена конструктная валидность опросника и 
ретестовая надежность.

Основные выводы. В результате конфирматорного факторного анализа подтверждена 
оригинальная трехфакторная модель опросника. Данная методика позволяет впервые диагно-
стировать виды ролевой самоэффективности личности, не прибегая к иным средствам их диа-
гностики.

Ключевые слова: самоэффективность; ролевая самоэффективность; виды ролевой само-
эффективности; профессиональная роль; ситуационная роль; личностная роль.
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Objective. Validation and reliability testing of a questionnaire that allows identifying types of role 
self-efficacy of an individual.

Background. Self-efficacy of an individual, manifested in specific activities, can be a characteris-
tic of role behavior. To date, there are no diagnostic methods that allow us to study the manifestation of 
role self-efficacy and its types.

Study design. The study was carried out using an anonymous survey of respondents and a group of 
experts, which made it possible to determine the content, convergent, construct validity of the question-
naire, as well as test it for reliability by studying the internal consistency of the questionnaire scales and 
test-retest validity. Conducted from September to January 2023.

Participants. The total sample of the study was 1720 people, among them 1333 girls (78%) and 
387 boys (22%). The average age of respondents was 20,1 (SD = 1,9). When conducting a correlation 
study, the sample consisted of 1540 people (1200 girls and 340 boys), the gender and age composition 
did not change.

Measurements. Self-efficacy test questionnaire authored by J. Maddux, M. Scheer, adapted 
by A.V. Boyarintseva. The scale of general self—efficacy, developed by R. Schwarzer, M. Jerusa-
lem, adapted by V.G. Romek. Multidimensional questionnaire for self-attitude research (MIS — 
methodology for self-attitude research), created by S.R. Panteleev. E. Berne’s test “Role positions 
in interpersonal relationships”. Confirmatory factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient, and 
correlation analysis were used to process and analyze the data. Data analysis was performed us-
ing the R programming language (v.4.3) in the RStudio environment (v. 2023.12.1+402 “Ocean 
Storm”).

Results. A good consistency of the three scales of the questionnaire was revealed (Cronbach’s 
alpha > 0,8), the three-factor structure of the questionnaire GFI = 0,94, AGFI = 0,93, TLI = 0,92, 
SRMR = 0,03, RMSEA = 0,04 was confirmed. The construct validity of the questionnaire and retest 
reliability have been confirmed.

Conclusions. As a result of confirmatory factor analysis, the original three-factor model of the 
questionnaire was confirmed. This technique allows for the first time to diagnose the types of role self-
efficacy of an individual without resorting to other means of diagnosing them.

Keywords: self-efficacy; role self-efficacy; types of role self-efficacy; professional role; situation-
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Введение
В современной психологии пробле-

ма изучения самоэффективности лич-
ности все больше вызывает интерес как 
в прикладном, так и в теоретическом 
аспекте. С момента введения этого по-
нятия Альбертом Бандурой (самоэф-
фективность понималась им как убеж-
денность человека в своей способности 
эффективно (успешно) действовать в 
той или иной ситуации) [25] выявлены 
различные ее виды: академическая, со-
циальная [12], самоэффективность без-
опасности [35], профессиональная [9], 
деятельностная, коммуникативная [10; 
14; 19], творческая [6], личностная [21]. 
Обнаружены разноплановые эффекты 
ее сформированности. Стало известно, 
что на результативность деятельности 
влияет убежденность личности в своей 
компетентности, а не только навыки и 
сформированные способности [15; 27]. 
По данным Р. Лазаруса, С. Фолкман 
(1984), Э. Фрайденберг (1997), самоэф-
фективность влияет на оптимизацию по-
ведения в стрессовых ситуациях [29; 36], 
на актуализацию безопасного поведения 
в ситуациях, связанных с риском [31]. 
Самоэффективность способна оказы-
вать позитивное влияние на мотивацию 
и саморегуляцию [26; 38; 39], определять 
наличие интернального локуса контроля 
[20]. В настоящее время существует диа-
гностический инструментарий, ориенти-
рованный на выявление уровня общей 
самоэффективности и ее видов (пред-
метной и коммуникативной) [8; 23; 34]. 
Известно также, что самореализация 
личности в деятельности осуществляет-
ся в рамках ролевого поведения, причем 
человек в деятельности реализует ак-
тивно лишь одну роль, остальные оста-
ются латентными [2]. Поэтому, наряду 
с самоэффективностью в различных ви-
дах деятельности, личность может про-

являть и ролевую самоэффективность, 
понимаемую нами как убежденность 
личности в эффективности реализации 
собственного ролевого поведения. Она 
проявляется в условиях осуществления 
различных видов деятельности, а также 
в условиях ситуативного реагирования, 
отражая наличие/отсутствие убежден-
ности личности в собственной успешно-
сти, выполняемой в данный момент со-
циальной, личностной или ситуативной 
роли. В психологии на сегодняшний день 
отсутствуют диагностические инстру-
менты, позволяющие измерять ролевую 
самоэффективность и ее виды. Предла-
гаемая методика «Виды ролевой самоэф-
фективности личности» ориентирована 
на выявление самоэффективности при 
реализации личностной, профессиональ-
ной и ситуативной роли и позволяет в 
короткий срок и без привлечения дру-
гих инструментов осуществить степень 
их выраженности. Выделение различ-
ных видов ролевой самоэффективности 
продиктовано тем фактом, что суще-
ствует специфика самореализации лич-
ности в зависимости от ее сфер — про-
фессиональной и личностной. В работе 
О.О. Богатыревой (2009) доказано, что 
эти виды самореализации детерминиро-
ваны разными ценностно-смысловыми 
основаниями — экзистенциальными и 
профессионально-деятельностными со-
ответственно [5]. При этом личностными 
факторами, определяющими успешность 
профессиональной самореализации, яв-
ляются самоэффективность, гибкость 
поведения и неудовлетворенность соб-
ственной результативностью в деятель-
ности. Самоэффективность в этом ком-
плексе свойств рассматривается как 
«системообразующее качество, которое 
проявляется в умении организовать 
свою деятельность и достичь успеха во 
взаимодействии с окружающими» [5, 
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с. 9]. Данные виды самореализации могут 
успешно сочетаться, но могут вступать в 
глубокую конфронтацию, актуализируя 
внутриличностный, межличностный или 
ролевой конфликт. Диагностика само-
эффективности при реализации роле-
вого поведения может способствовать 
осмыслению собственных установок от-
носительно образа «Я» в каждой из сфер 
самоактуализации и тем самым опреде-
лять выбор личностью более оптималь-
ных способов самовыражения. Этим 
продиктована практическая значимость 
предпринятого нами исследования по 
разработке, апробации и валидизации 
опросника «Виды ролевой самоэффек-
тивности». Введение новых понятий — 
ролевой самоэффективности и ее видов, 
их операционализация расширяют пред-
ставления об особенностях влияния вну-
тренней мотивации (проявляющейся в 
сформированном у личности убеждении 
относительно успешности ролевого по-
ведения в каждой из сфер самореализа-
ции) на освоение и принятие личностью 
роли (социальной, личностной, ситуа-
тивной). Освоение и принятие роли — 
взаимосвязанные процессы, но не тож-
дественные. Механизм освоения ролей 
интерпретируется как одна из основных 
форм присвоения человеком социально-
го опыта [16], когда происходит освоение 
личностью социальных прав и обязанно-
стей, где, заняв определенную «социаль-
ную позицию» [11], рассматриваемую 
также как систему ожиданий [7], человек 
осуществляет совокупность действий, 
детерминированных социальными нор-
мами и правилами, тем самым осущест-
вляя социальную роль. Принятие роли 
осуществляется за счет идентификации, 
отождествления себя с определенным 
образцом, заключенным в роли, пред-
ставления о системе ожиданий социума 
от личности (в случае принятия социаль-

ной роли) или представлений о собствен-
ных ожиданиях от себя как субъекта сво-
ей активности и деятельности (в случае 
принятия личностной роли). Освоение 
и принятие ролей — механизм, позволя-
ющий осуществлять выход за пределы 
привычного на ранних этапах онтогене-
тического развития [16], а также сфор-
мированных поведенческих стереотипов 
на этапе развития личности как субъекта 
саморазвития.

Соответственно, ролевая самоэффек-
тивность может проявляться при оценке 
собственного ролевого поведения в ре-
зультате соотнесения сформированных 
паттернов поведения с теми, которые 
закреплены в качестве образца и импли-
цитно или эксплицитно управляют про-
цессом оценивания себя в каждой роли. 
В опроснике использованы шкалы: само-
эффективность профессиональной роли, 
самоэффективность личностной роли, 
самоэффективность ситуативной роли. 
Самоэффективность профессиональной 
роли — это убежденность личности в соб-
ственной успешности при реализации 
поведения в профессиональной сфере в 
соответствии с социально закрепленным 
образцом профессиональной успешно-
сти. Самоэффективность личностной 
роли — это убежденность личности в 
успешности индивидуально вырабо-
танного поведения при соответствии 
его собственным ожиданиям и образу 
«Я» (в том числе и образу физического 
«Я»). Самоэффективность ситуативной 
роли — это убежденность личности в 
успешности собственных действий в ус-
ловиях ситуативного взаимодействия.

На обоснованность выделения ро-
левой самоэффективности указывают 
данные, полученные исследователями 
при анализе причин индивидуального 
своеобразия осуществления личностью 
ролевого поведения. Изучая освоен-
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ность профессиональных, родительских 
и супружеских ролевых паттернов на 
разных этапах ранней взрослости, Н.А. 
Шило (2009) приходит к заключению о 
наличии существенных различий в срав-
ниваемых группах респондентов, детер-
минированных не столько возрастными 
особенностями, сколько уровнем адап-
тированности, мотивации и стремления 
к самоактуализации [24]. В зависимости 
от этих детерминант существенно варьи-
руются стратегии и способы реализации 
указанных типов ролевого поведения. 
Наличие «ролевого перехода» в системе 
профессионального образования, зафик-
сированного социологами на основе ком-
плексного эмпирического исследования, 
позволяет говорить о том, что в усло-
виях профессиональной социализации 
у студентов вуза меняются ожидания 
относительно ролевого поведения пре-
подавателя. В отличие от первокурсни-
ков, студенты старших курсов ожидают 
от преподавателя выполнения не роли 
«учителя», а «партнера по образователь-
ному взаимодействию» [4], что подчер-
кивает значимость своевременной само-
оценки эффективности своего ролевого 
поведения субъектами профессиональ-
ной деятельности. На сегодняшний день 
существует диагностический инструмен-
тарий, позволяющий оценить особенно-
сти осуществления ролевого поведения. 
Например, методика исследования ро-
левых паттернов отношения к Другому 
взрослого человека (МИРП), автор Ю.В. 
Александрова (2001) [1]. Данная мето-
дика ориентирована на обнаружение 
и анализ трех ролевых поведенческих 
паттернов и трудностей, возникающих 
при их освоении: супружеского, роди-
тельского, профессионального. Н.П. Фе-
тискиным (2002) предложена методика 
«Интегральная оценка эффективности 
профессиональной деятельности учите-

ля», позволяющая сделать заключение 
об эффективности/неэффективности ре-
ализации учителем роли «педагог» [22]. 
Зарубежными исследователями разра-
ботаны опросники, изучающие особен-
ности поведения в условиях ролевого 
конфликта: Д.О. Эглстон (2008) [28], 
Н.К. Фрай, Дж.А. Броу (2004) [30], Хас-
лам и др. (2014) [32], Шокли и др. (2017) 
[37]. Все указанные методы ориентиро-
ваны на получение информации о роле-
вом поведении безотносительно к про-
явлению самоэффективности личности 
при его реализации.

В нашем исследовании была поставле-
на цель — разработка и валидизация ори-
гинальной методики, опросника «Виды 
ролевой самоэффективности», позволя-
ющей изучить наличие/отсутствие убеж-
денности личности в собственной успеш-
ности при освоении профессиональной, 
личностной и ситуативной ролей.

Метод
В исследовании приняли участие 

1720 человек, среди них 1333 девушки 
(78%) и 387 юношей (22%) — студенты 
Ставропольского государственного ме-
дицинского университета Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции, обучающиеся на 1—5 курсах педиа-
трического, лечебного и стоматологиче-
ского факультетов.

На первом этапе исследования прове-
рялась содержательная валидность тек-
ста методики.

Содержательная валидность, харак-
теризующая степень соответствия содер-
жания утверждений опросника измеряе-
мым показателям — самоэффективности 
личностной роли, самоэффективности 
профессиональной и ситуативной роли, 
была выявлена с помощью экспертных 
оценок. Пять экспертов — преподава-
тели СГМУ, практикующие психоло-
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ги — оценивали утверждения опросни-
ка, используя следующую шкалу: 0 — не 
соответствует совсем, 1 — скорее не со-
ответствует, 2 — скорее соответствует, 
3 — абсолютно соответствует. В резуль-
тате экспертных оценок рассчитывался 
средний балл для каждого утверждения 
(в опросник включались утверждения 
со средним баллом не ниже 2,8). На-
ряду с этим критерием для включения 
утверждений в окончательный вариант 
опросника на втором этапе были исполь-
зованы значения конфирматорного фак-
торного анализа, позволившего выявить 
и подтвердить вид факторной структуры 
опросника, а также показатели оценки 
качества модели.

В результате была получена оконча-
тельная версия методики диагностики 
видов ролевой самоэффективности (ин-
струкция и ключи приводятся в Прило-
жении).

На третьем этапе были оценены сле-
дующие типы надежности:

— использовался коэффициент 
α-Кронбаха для оценки внутренней со-
гласованности утверждений для каждой 
шкалы;

— ретестовая надежность. Данный вид 
надежности устанавливался на выборке 
из 267 студентов очной формы обучения 
вузов г. Ставрополя (СКФУ и СГМУ) 
(30% мужчин, 70% женщин, возраст — от 
17 до 23 лет). Повторное тестирование 
проводилось через 3 месяца. Для провер-
ки данного вида надежности использо-
вался метод корреляционного анализа.

На четвертом этапе изучалась конвер-
гентная валидность с помощью вычисле-
ния коэффициентов корреляции с пере-
менными, измеренными известными и 
валидными методиками. Для ее оценки 
использовались следующие методики:

1. Тест-опросник самоэффективности 
под авторством Дж. Маддукса, М. Ше-

ера (J. Maddux, M. Scheer), в адаптации 
А.В. Бояринцевой, позволяющий диа-
гностировать выраженность предметной 
и коммуникативной самоэффективно-
сти, предполагал оценку степени согла-
сия респондентов относительно 23 ут-
верждений по 11-балльной шкале [8];

2. Шкала общей самоэффектив-
ности, разработанная Р. Шварцером, 
М. Ерусалемом, в адаптации В.Г. Роме-
ка, состоящая из 10 утверждений, для 
диагностирования выраженности общей 
самоэффективности [23];

3. Многомерный опросник исследова-
ния самоотношения (МИС — методика 
исследования самоотношения), создан-
ный С.Р. Пантелеевым и содержащий 
110 утверждений, распределенных по 
9 шкалам, предназначенный для углу-
бленного изучения сферы самосознания 
личности, ориентированный на измере-
ние различных аспектов самоотношения 
личности (когнитивных, динамических, 
интегральных) [18];

4. Тест Э. Берна (E. Berne) «Роле-
вые позиции в межличностных отноше-
ниях», состоящий из 21 утверждения и 
предназначенный для определения таких 
ролевых позиций в межличностных от-
ношениях, как «Ребенок», «Взрослый», 
«Родитель» [23].

Анализ данных выполнен при помо-
щи языка программирования R (v.4.3) в 
среде RStudio (v. 2023.12.1+402 «Ocean 
Storm»). Анализ надежности (альфа 
Кронбаха) проведен при помощи функ-
ций пакета «ltm», конфирматорный фак-
торный анализ выполнен методом мак-
симального правдоподобия и реализован 
благодаря функциям пакета «lavaan». 
Графическое сопровождение выполнено 
при помощи функций пакетов «semPlot», 
«ggplot2», «patchwork». Был использо-
ван ранговый корреляционный анализ 
по Спирмену, выполненный при помо-
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щи функций пакета «correlation». При 
проведении корреляционного анализа 
p-value были скорректированы по методу 
Хоммеля [33]. База данных, отражающая 
первичные данные, результаты корреля-
ционного и факторного анализа, пред-
ставлена в репозитории научных данных 
RusPsyData [13].

Результаты
Была осуществлена оценка содержа-

тельной валидности опросника с уча-
стием экспертов-психологов. Среднее 
значение оценки содержательной валид-
ности разработанного варианта опросни-
ка, включающего в себя 38 утверждений, 
для 34 утверждений составило 2,9 бал-
лов, что послужило основанием возмож-
ности использования сформулирован-
ных утверждений; четыре утверждения 
получили оценку от 1,8 до 2,1 балла, 
что послужило основанием для их ис-
ключения из списка утверждений. По-
этому для проведения конфирматорного 
факторного анализа были использова-
ны 34 утверждения: 12 утверждений — 
шкала «личностная роль», 12 утверж-
дений — «профессиональная роль», 
10 утверждений — «ситуационная роль». 
Утверждения были сгруппированы в 
три группы согласно принятому в пси-
хологии делению ролей на: социальные 
(профессиональная роль относится к 
данной группе), личностные и ситуатив-
ные. Обоснованность выделения данных 
видов ролевого поведения проверялась 
конфирматорным факторным анализом.

Конфирматорный факторный анализ 
для определения факторной структуры 
опросника выполнен методом максималь-
ного правдоподобия (chisq = 1778,492; 
df = 523,0; p-value = < 0,001).

На рисунке отражена графиче-
ская модель трехфакторной структуры 
опросника.

На рисунке видно, что три факторные 
нагрузки с пунктами Q1, Q14, Q25 (ут-
верждение 1, 14, 25) зафиксированы, о 
чем свидетельствуют пунктирные линии. 
Остальные нагрузки свободно вычисля-
лись в ходе создания модели. Первона-
чальная модель была модифицирована 
вследствие включения свободно вычис-
ляемой ковариации между двумя пун-
ктами методики, о чем свидетельствует 
связующая линия на рисунке рядом с 
номерами пунктов Q13, Q14 (13 и 14 ут-
верждениями шкалы).

Представленные результаты конфир-
маторного факторного анализа указыва-
ют на то, что апостериорная модель со-
стоит из трех факторов (шкал) и хорошо 
соответствует исходным данным. Это 
означает, что каждый пункт методики 
статистически связан со шкалами, а сама 
методика не является фиктивной.

Результаты проверки опросника по 
внутренней согласованности с помощью 
расчета коэффициентов α-Кронбаха 
представлены в табл. 1.

Согласно данным, представленным 
в табл. 1, можно говорить о том, что ут-
верждения, вошедшие во все три шка-
лы, имеют хорошую согласованность 
(α > 0,84, α > 0,84 и α > 0,84).

При оценке ретестовой надежности 
получен следующий результат: профес-
сиональная роль (R = 0,815, р < 0,001), 
личностная роль (R = 0,901, р < 0,001), 
ситуационная роль (R = 0,823, р < 0,001), 
что говорит о том, что полученные дан-
ные с применением предложенных ут-
верждений могут характеризоваться 
устойчивостью в зависимости от времен-
ных показателей, а сама ретестовая на-
дежность может быть признана высокой.

Конвергентная валидность прове-
рялась наличием значимых корреля-
ций опросника «Виды ролевой само-
эффективности» со сравниваемыми 
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Рис. Графическая факторная модель опросника: Q1-Q34 — пункты методики (утверждения)

Таблица 1
Внутренняя согласованность утверждений опросника для каждой из шкал 

(результаты расчета коэффициентов α-Кронбаха), N = 1720

Виды ролевой 
самоэффективности

Всего 
вопросов

α Доверительный интервал
Надежность

–95% +95%
Личностная роль 12 0,84 0,83 0,86 Хорошая
Профессиональная роль 12 0,84 0,82 0,85 Хорошая
Ситуационная роль 10 0,84 0,83 0,86 Хорошая

Примечание: α — эмпирическое значение альфы Кронбаха.
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методиками, измеряющими уровень 
выраженности общей, предметной и 
коммуникативной самоэффективности, 
ролевые позиции в межличностных от-
ношениях, самоотношение.

Корреляции между видами ролевой 
самоэффективности и переменными, 
измеряемыми традиционными метода-
ми, входящими в конструкт «ролевая 
самоэффективность», представлены в 
табл. 2.

Как видно из табл. 2, наличие самоэф-
фективности при реализации личностной 

роли имеет положительные корреляции 
со всеми видами самоэффективности и 
ролевыми позициями, которые может 
проявлять человек в процессе межлич-
ностного взаимодействия («Дитя», 
«Взрослый», «Родитель»). При этом 
личностная ролевая самоэффективность 
имеет обратную корреляционную зависи-
мость с такими показателями в структуре 
самоотношения, как «внутренняя кон-
фликтность» и «самообвинение», наряду 
с положительными связями с остальными 
характеристиками самоотношения, что 

Таблица 2
Корреляции между выраженностью личностной, профессиональной 

и ситуационной ролевой самоэффективности и показателями, значимыми 
при оценке ролевого поведения личности

Измеряемые показатели
Личностная 

ролевая самоэф-
фективность

Профессиональная 
ролевая самоэф-

фективность

Ситуационная 
ролевая самоэф-

фективность
Шкала общей самоэффективности (Р. Шварцер, М. Ерусалем)

Самоэффективность общая 0,33 0,37 0,33
Тест-опросник самоэффективности (Дж. Маддукс, М. Шеер (J. Maddux, M. Scheer))

Самоэффективность в предмет-
ной деятельности

0,40 0,41 0,36

Самоэффективность в межлич-
ностном общении

0,25 0,23 0,25

Многомерный опросник исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев)
Открытость 0,38 0,35 0,35
Самоуверенность 0,50 0,48 0,47
Саморуководство 0,41 0,43 0,40
Отраженное самоотношение 0,43 0,36 0,37
Самоценность 0,50 0,42 0,45
Самопринятие 0,31 0,27 0,28
Самопривязанность 0,34 0,34 0,29
Внутренняя конфликтность –0,36 –0,31 –0,31
Самообвинение –0,36 –0,30 –0,31

«Ролевые позиции в межличностных отношениях» Э. Берна (E. Berne)
Ролевая позиция «Дитя» 0,37 0,29 0,08*
Ролевая позиция «Взрослый» 0,28 0,26 0,32
Ролевая позиция «Родитель» 0,40 0,41 0,24

Примечание: все корреляции значимы при p < 0,001, * — отсутствие корреляции.
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подтверждает наличие конвергентной ва-
лидности данной шкалы опросника.

Убежденность в эффективности своего 
профессионального ролевого поведения 
связана положительной корреляционной 
связью с такими видами самоэффектив-
ности, как общая, в предметной деятель-
ности и в межличностном общении. По-
мимо этого, исследуемый показатель 
имеет положительные связи со всеми ро-
левыми позициями и показателями само-
отношения, демонстрирующими наличие 
позитивного отношения личности к себе. 
Отрицательные корреляции обнаружены 
с показателями «внутренняя конфликт-
ность» и «самообвинение». Представ-
ленные данные позволяют говорить о 
наличии приемлемой конвергентной ва-
лидности данной шкалы опросника.

Ролевая ситуативная самоэффектив-
ность имеет положительные корреляции 
со всеми измеряемыми видами самоэф-
фективности, показателями позитивного 
самоотношения и такими ролевыми по-
зициями в межличностном взаимодей-
ствии, как «Взрослый» и «Родитель». 
Отрицательные корреляции обнаруже-
ны с показателями, отражающими нали-
чие внутриличностного конфликта и са-
мообвинения. Отсутствует корреляция с 
ролевой позицией «Дитя».

Обобщая, можно сделать заключение 
о том, что все выделенные виды ролевой 
самоэффективности имеют корреляцион-
ные связи на высоком уровне значимости 
(p < 0,001) с показателями общей само-
эффективности и самоэффективности, 
проявляемой в различных видах деятель-
ности, а также с показателями самоотно-
шения и поведенческими особенностями 
при реализации межличностного взаи-
модействия (ролевые позиции по Э. Бер-
ну (E. Berne)), измеряемые с помощью 
известных и апробированных методов 
диагностики. Выявлено также отсутствие 

связи между ролевой позицией «Дитя» 
и ситуационной ролевой самоэффектив-
ностью, так как данная ролевая позиция, 
актуализирующаяся в межличностном 
общении, может не входить в конструкт 
«ситуационной ролевой самоэффектив-
ности». Уверенность в успешности са-
мореализации в быстро меняющихся 
ситуационных условиях требует сфор-
мированности других ролевых позиций, 
а именно — «Взрослый» или «Родитель», 
данный факт может свидетельствовать в 
пользу наличия дискриминантной валид-
ности данной шкалы.

Таким образом, статистически дока-
зана конвергентная валидность разраба-
тываемого опросника.

Обсуждение результатов
Самоэффективность личности являет-

ся динамичным образованием, так как сте-
пень ее выраженности может отличаться 
в зависимости от деятельности, которую 
человек реализует [25]. Убежденность в 
собственной успешности меняется так-
же в зависимости от степени освоенности 
личностью той деятельности, которой она 
занимается. Обнаружена нелинейная ди-
намика личностной самоэффективности 
в учебно-образовательной деятельности у 
студентов, осваивающих педагогическую 
профессию [3]. Рассматривая творческую 
самоэффективность как процесс, выделя-
ют его качественную характеристику — 
цикличность (представленную фазами 
содействия, актуализации, активизации), 
позволяющую планировать и реализовы-
вать психолого-педагогические усилия по 
ее формированию [6]. Эти факты говорят 
о том, что самоэффективность неразрыв-
но связана с особенностями освоения тех 
видов деятельности, в которых она фор-
мируется, с теми образцами поведения и 
социальными эталонами результативно-
сти, которые заложены в социальных или 
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личных представлениях, что находит от-
ражение в характере освоения и принятия 
соответствующих ролей. Своевременное 
осознание эффективных/неэффективных 
паттернов собственного ролевого пове-
дения может стать залогом оптимизации 
деятельности, усиления адекватности са-
мооценки, успешной трансформации соб-
ственного ролевого поведения в ответ на 
меняющиеся внешние и внутриличност-
ные условия жизнедеятельности. Способы 
конструктивной реализации профессио-
нальной деятельности опосредуются как 
социальными представлениями, ценност-
ными ориентациями и эталонами, транс-
лируемыми обществом, так и уровнем 
развития профессиональной рефлексии и 
профессионального самосознания. Справ-
ляться с профессиональными и личност-
ными проблемами позволяют уровень 
развития профессионального самосозна-
ния, адекватный образ профессиональной 
деятельности, адекватная и устойчивая 
«Я-концепция» [17]. Измерение самоэф-
фективности, проявляемой в професси-
ональном ролевом поведении на разных 
этапах его освоения, может быть исполь-
зовано для осуществления анализа причин 
затруднений и прогноза эффективности 
его реализации. Диагностика самоэффек-
тивности реализации личностной роли по-
зволяет своевременно выявлять наличие 
внутриличностных противоречий, связан-
ных с невозможностью или недостаточной 
сформированностью индивидуальной си-
стемы эталонов оценивания собственной 
результативности. Самоэффективность 
ситуативного ролевого поведения позво-
ляет оценивать наличие собственного пси-
хологического ресурса для адекватного ре-
агирования в проблемных, потенциально 
конфликтных ситуациях, повышая свою 
способность к сопротивляемости негатив-
ным внешним ситуационным воздействи-
ям и стрессоустойчивость.

Заключение
К достоинствам предлагаемой мето-

дики можно отнести то, что впервые с 
ее помощью можно при незначительных 
временных затратах и с привлечением 
опросника, проверенного на надежность 
и валидность, измерить выраженность 
трех видов ролевой самоэффективно-
сти — профессиональной, личностной, 
ситуативной.

Измерение данных видов ролевой са-
моэффективности расширяет научные 
представления о влиянии убежденно-
сти личности в собственной успешной 
самореализации в контексте принятия 
соответствующей роли, что может быть 
использовано в практике планирования 
и осуществления консультативной, кор-
рекционной и психопрофилактической 
деятельности.

К недостаткам методики, на наш 
взгляд, относится то, что апробация 
опросника была осуществлена только 
на выборке студенческой молодежи. 
Расширение состава выборки для диа-
гностики видов ролевой самоэффектив-
ности представляет перспективу для 
дальнейшей исследовательской работы 
с целью изучения особенностей проявле-
ния видов ролевой самоэффективности у 
представителей различных профессий и 
респондентов разного возраста.

Выводы
1. Разработанная и валидизирован-

ная методика представляет собой новый 
диагностический инструмент, который 
может быть использован для оценки вы-
раженности видов ролевой самоэффек-
тивности личности.

2. Разработанная методика диагно-
стики видов ролевой самоэффектив-
ности, проверенная на надежность, 
позволяет изучать выраженность само-
эффективности личности при актуа-
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лизации личностной роли, профессио-
нальной и ситуативной.

3. Наличие конвергентной валидно-
сти, проявляющейся в значимых корреля-
циях исследуемых видов ролевой самоэф-
фективности с такими показателями, как 
общая, предметная и коммуникативная 
самоэффективность, характеристиками 

самоотношения личности и ролевыми по-
зициями в условиях реализации межлич-
ностных отношений, дает возможность 
использовать измеряемые показатели 
видов ролевой самоэффективности для 
оценки степени убежденности личности в 
собственной успешности при реализации 
исследуемых видов ролевого поведения.

Приложение

Опросник «Виды ролевой самоэффективности»

Инструкция: внимательно прочтите приведенные ниже утверждения и оцените 
их по критерию соответствия или несоответствия вашему собственному ролевому 
поведению в различных ситуациях общения и реализации профессиональной дея-
тельности. Если вы согласны с утверждением, напротив утверждения поставьте циф-
ру — 1, если нет — 0.

№ Утверждение Оценка
1. Моя внешность отражает мое внутреннее содержание и нравится мне
2. Я могу легко управлять мимикой своего лица и это помогает мне в общении
3. При взаимодействии с людьми я по-своему проявляю экспрессию (мимику, 

жесты), что позволяет мне быть самим собой и при этом добиваться успеха
4. То, как я выражаю эмоции, характерно только для меня и определяет успеш-

ность моего стиля реагирования на происходящее
5. Мои убеждения, сформированные на основе личного опыта, способствуют до-

стижению успеха в различных жизненных ситуациях
6. То, во что я верю, усиливает мою убежденность в своей эффективности
7. Ценности, которые мною усвоены и которыми я руководствуюсь в жизни, — 

залог моей успешности
8. Переживания, которые помогли мне лучше узнать самого себя, помогают 

ставить новые цели и достигать их
9. Позитивные чувства, которые я испытываю к себе, я могу испытывать и к 

другим людям, ощущая эмоциональную связь с ними
10. Мои собственные правила и нормы поведения позволяют осознать особую 

ценность и смысл моей жизни
11. Мои интересы позволяют мне расширять свои возможности и быть более 

успешным
12. То, как я организую свою жизнь, имеет свои особенности и помогает мне ощу-

щать себя успешным
13. Реализуя профессиональную роль, я всегда добиваюсь запланированного 

результата
14. Я владею уникальными навыками в своей профессии, которые обеспечивают 

мою результативность
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№ Утверждение Оценка
15. Если мне не нравится задание, которое мне поручили на работе, я все равно 

выполняю его максимально эффективно
16. У меня есть убеждение, что то, как я реализую себя в профессии, способству-

ет достижению эффективного результата
17. Я знаю, что у меня есть те способности, которые обеспечивают мой успех в 

профессиональной деятельности
18. Когда я планирую свои действия, я уверен, что будет достигнут профессио-

нальный успех
19. Я могу взглянуть на достигнутый мной положительный результат в профес-

сиональной деятельности глазами моего оппонента
20. Когда мне что-то не удается в профессии, я могу пересмотреть и изменить 

свои действия, чтобы стать более успешным
21. Неудачи в работе не расстраивают меня, а, наоборот, придают энергии для 

поиска новых ресурсов
22. Моя профессиональная успешность — результат приложенных мной сил для 

достижения успеха
23. Мне нравится то, как я реализую себя в своей профессии
24. Моя успешность в профессии зависит от того, могу ли я чувствовать себя 

самим собой
25. В конкретной ситуации я обычно проявляю себя с самой лучшей своей стороны
26. У меня складываются оптимальные отношения с людьми в любой ситуации 

общения
27. Мне удается использовать самые успешные стратегии поведения в разных 

ситуациях
28. Если возникает конфликтная ситуация, я успешно ее разрешаю в большин-

стве случаев
29. Если я попадаю в необычную ситуацию, я могу найти самый эффективный 

способ для ее разрешения
30. Когда я не знаю, что ожидать от ситуации, в которую попал, я уверен, что у 

меня хватит сил и возможностей для ее разрешения
31. Мои навыки позволяют мне эффективно взаимодействовать с людьми даже в 

проблемных ситуациях
32. Я могу принимать нестандартные эффективные решения в сложных ситуациях
33. Я могу контролировать свои эмоции для принятия рационального решения в 

потенциально конфликтных ситуациях
34. Любая ситуация, которая требует моего участия, воспринимается мной как 

возможность для успешной самореализации

Ключ к методике:
Каждому ответу присваивается один балл, баллы суммируются.
Результатом является простая сумма баллов по каждой шкале.
Самоэффективность личностной роли — утверждения с 1 по 12.
Самоэффективность профессиональной роли — утверждения с 13 по 24.
Самоэффективность ситуативной роли — утверждения с 25 по 34.
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Цель. Адаптация шкалы реактивного сопротивления Мерца—Хонга на русскоязычной вы-
борке.

Контекст и актуальность. Мир уже не будет прежним, а мы не останемся такими, как были 
раньше. Пандемия и последствия экономического кризиса оказали мощный импульс к изменени-
ям в российском обществе, функционировании организации, в привычном образе жизни людей. 
Теория реактивного сопротивления помогает объяснить эти изменения и реакции, рассматри-
вая их как ответ на угрозу личной свободе со стороны внешнего воздействия. Изучение теории 
способствует разработке эффективных стратегий коммуникации и управления поведением в 
новых реалиях. Применение адаптированной версии шкалы реактивного сопротивления Мер-
ца—Хонга позволит восполнить дефицит русскоязычных психометрических инструментов, 
предназначенных для теоретического и эмпирического изучения реактивного поведения, помо-
жет лучше понять процессы психологического влияния и сопротивления.

Дизайн исследования. Исследование проводилось с помощью сервиса Online Test Pad в 
2024 году.

Участники. В пилотажную выборку вошли 32 респондента, финальную выборку состави-
ли 218 респондентов: 61 мужчина (28%), 157 женщин (72%) из разных регионов Российской 
Федерации. Возраст — от 18 до 75 лет, M = 35,2, SD = 13,3; больше половины имеют высшее 
образование (64,8%).

Методы (инструменты). В качестве основы опросника использована модель реактивного 
сопротивления С.-М. Хонга. Выполнялась проверка связей с социально-демографическими по-
казателями, внутренней согласованности, ретестовой надежности. Внутренняя согласован-
ность оценивалась расчетом коэффициентов альфа Кронбаха и омега Макдональда, факторная 
структура — при помощи проведения конфирматорного факторного анализа, методом главных 
компонент с вращением varimax. Для обработки данных использовались SPSS 26.0 и Jamovi 2.6.2.

Результаты. Получена четырехфакторная структура шкалы, альфа Кронбаха = 0,812, ω 
Макдональда = 0,821. Ретестовая надежность спустя 4—5 недель (48 человек), r-Пирсона = 0,746 
(p = 0,01). С помощью конфирматорного факторного анализа получена модель со следующими по-
казателями: CFI 0,931; TLI 0,906; SRMR 0,053; RMSEA 0,059; нижняя 0,04, верхняя 0,078.

Основные выводы. Несмотря на множественную критику оригинальных шкал Мерца и 
Хонга, нами получена хорошая промежуточная модель, которую можно использовать как ме-
тодический инструмент, однако в дальнейшем необходимы доработка и проверка ряда показа-
телей на расширенной выборке.
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Objective. The article presents the results of adaptation of the Mertz—Hong reactance scale on a 
Russian-speaking sample.

Background. The world will no longer be the same, and we will not remain as we were before. The 
pandemic and the consequences of the economic crisis have provided a powerful impetus for changes in 
Russian society, organization functioning, and people’s habitual way of life. The theory of reactive re-
sistance helps to explain these changes and reactions, seeing them as a response to the threat to personal 
freedom from external influences. The study of the theory contributes to the development of effective 
strategies for communicating and managing behavior in new realities. The use of an adapted version of 
the Mertz—Hong Reactive Resistance Scale will help fill the deficit of Russian-language psychometric 
instruments designed for the theoretical and empirical study of reactive behavior, helping to better un-
derstand the processes of psychological influence and resistance.

Study Design. The study was conducted using the Online Test Pad service in 2024.
Participants. The pilot sample included 32 respondents, the final sample included 218 respondents: 

61 men (28%), 157 women (72%) from different regions of the Russian Federation. Age from 18 to 
75 years, M = 35,2; SD = 13,3; more than half (66,5%) have higher education.

Measurements. The reactive resistance model of S.-M. Hong was used as the basis of the scale. 
The correlations with socio-demographic indicators, internal consistency, and test-retest reliability were 
checked. Factor validity was verified by the method of principal components with varimax rotation and 
confirmatory factor analysis. SPSS 26.0 and Jamovi 2.6.2 were used for data processing.

Results. A four-factor scale structure was obtained, Cronbach’s alpha = 0,812; McDonald’s 
ω = 0,823; Retest reliability after 4-5 weeks (48 people), Pearson’s r = 0,746 (p = 0,01). Using con-
firmatory factor analysis, a model with the following indicators was obtained: CFI 0,931; TLI 0,906; 
SRMR 0,053; RMSEA 0,059; lower 0,040 upper 0,078.

Conclusions. Despite the multiple criticisms of the original Merz and Hong’s scales, we have ob-
tained a good intermediate model that can be used as a tool, however, further refinement and verifica-
tion of a number of indicators are necessary.

Keywords: psychological reactance; psychological reactance scale; constructive validity; test-retest 
reliability; internal consistency.
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Введение
Социальная психология традиционно 

уделяет значительное внимание изучению 
феноменов влияния и противостояния 
влиянию. Однако новые вызовы, обуслов-
ленные пандемией COVID-19, поставили 
перед учеными и обществом вопросы, тре-
бующие глубокого анализа [3].

Ограничительные меры и масштабные 
информационные кампании в сфере здра-
воохранения вызвали неоднозначную ре-
акцию у различных групп населения [1]. 
С одной стороны, люди сталкивались с 
необходимостью соблюдения новых пра-
вил поведения, направленных на защиту 
здоровья. С другой стороны, возникли 
проблемы с восприятием этих мер, что 
иногда приводило к эффекту обратного 
воздействия — сопротивлению и отказу 
следовать рекомендациям. Одна из тео-
рий, известная как теория реактивного со-
противления (The theory of psychological 
reactance), позволяет объяснить возника-
ющее сопротивление с различных сторон: 
от особенностей ситуации воздействия, 
стимула, так и особенностей субъектов, на 
которых направлено влияние. Реактивное 
сопротивление — «это мотивационное со-
стояние, представляющее собой ответ че-
ловека на угрозу потерять “свободу”» [11].

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что понимание механизмов 
сопротивления может способствовать 
разработке эффективных стратегий ком-
муникации [19] и управления обществен-
ным поведением в условиях чрезвычай-
ных ситуаций [4]. Более того, изучение 
этого явления позволяет глубже понять 
психологические процессы, лежащие в 
основе принятия решений в ситуациях, 
когда индивидуальные свободы вступа-

ют в конфликт с коллективными инте-
ресами. В этом контексте исследование 
методик, рассматривающее особенности 
людей, представляет особенный интерес.

Все вышеназванное подтолкнуло нас к 
теории, которая получила значительное об-
суждение на протяжении более чем 50 лет 
в зарубежной психологии, но на сегодняш-
ний день остававшейся без должного осве-
щения в отечественных исследованиях.

В зарубежных исследованиях теорию 
рассматривают с различных методологи-
ческих позиций. Одним из направлений 
исследований стало рассмотрение реактив-
ного сопротивления как личностной чер-
ты. Это привело к появлению множества 
опросных и других методов. Дополнитель-
ный импульс разработка теории и методов 
работы с сопротивлением получила во вре-
мя пандемии COVID-19 [7; 8; 17; 22].

Среди опросных методов стоит от-
метить «Опросник для измерения пси-
хологической реактивности» Дж. Мерца 
(J. Merz) («Ragebogen zur Messung der 
Psychologischen Reactanz», QMPR) [14]; 
Терапевтическую шкалу реактивного 
сопротивления Э.Т. Дауда, К.Р. Мил-
на и С.Л. Уайза («The Therapeutic 
Reactance Scale: A Measure of Psychological 
Reactance», TRS) [9; 10]; Зальцбургскую 
шкалу реактивного состояния («Salzburger 
State Reactance Scale», SSR Scale) [18].

В этой статье представлены обзор и 
адаптация одной из популярных шкал 
реактивного сопротивления, изначаль-
но разработанной Дж. Мерцем и позже 
адаптированной на нескольких выборках 
С.-М. Хонгом (S.-M. Hong).

В 1983 году Дж. Мерц разработал 
QMPR эмпирическим путем, представив 
32 пункта для оценки 4-м профессио-

For citation: Nichko N.V., Gurieva S.D. Adaptation of the Mertz—Hong Reactance Scale in a Russian-speaking 
Sample. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2025. Vol. 16, no. 1, pp. 193—211. 
DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2025160111 (In Russ.).
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нальным психологам. В результате было 
отобрано 26 пунктов, из которых в фи-
нальную версию вошли 18.

Проверка шкалы проходила на уча-
щихся средних школ и вузов Германии 
(N = 898), использовалась 6-балльная 
шкала Лайкерта: «совсем не подходит 
(1) «…» полностью подходит (6)». Оцен-
ки показали высокую внутреннюю согла-
сованность a Кронбаха = 0,90, ретестовое 
тестирование через 2—3 недели а = 0,86. 
Анализ методом главных компонент с ис-
пользованием Варимакс показал, что на 
четырехфакторное решение приходится 
53% от общей дисперсии. Проведенный 
факторный анализ показал, что реактив-
ное сопротивление многомерно: исследо-
ватель обнаружил в итоге 3 фактора, ле-
жащих в основе QMPR, однако данных о 
надежности каждого из факторов иссле-
дователем представлено не было [13].

В последующем ряд исследователей 
рассматривали факторную структу-
ру и психометрическую стабильность 
опросника. Опросник Дж. Мерца пере-
вели на английский язык и адаптиро-
вали сначала Р.К. Такер и П.У. Байерс 
(R.K. Tucker, P.Y. Byers) [21], а затем С.-
М. Хонг: «Hong psychological reactance 
scale» (HPRS). На сегодняшний день в 
литературе чаще представлены ссылки 
на исследования Хонга и коллег, несмо-
тря на то, что исследования не выявили 
единую факторную структуру шкалы 
HPRS [12; 23]. Также есть различия в 
использовании шкалы: исследователи 
в зависимости от цели и задач иссле-
дования используют не фиксированное 
количество пунктов, в диапазоне от 11 
до 18 [23]. Возможная причина могла 
заключаться в использовании различ-
ных статистических методов, а также в 
разнице перевода. Например, показаны 
особенности перевода на шведский и 
финский язык в исследовании О. Варис 

(O. Waris) и коллег и то, как это отобра-
жается в показателях при анализе шкал 
[23]. Й. Стегликова (J. Stehlíková) и со-
авторы, сравнивая результаты и фактор-
ные модели, полученные на чешской, ав-
стралийской, американской, испанской 
выборках, выдвинули гипотезу о связи 
культуры и структуры реактивного со-
противления [20].

Таким образом, шкала Мерца—Хонга 
(HPRS) требует дальнейших исследова-
ний с целью уточнения количества ос-
новных пунктов, входящих в нее.

Рассматривая различные модели, мы 
выдвинули гипотезу Г1: Шкала реактивно-
го сопротивления, состоящая из 14 пунктов, 
покажет четырехфакторную структуру.

Т.О. Кулинкович и А.Ю. Кособуцкая, 
используя «Терапевтическую шкалу со-
противления», не обнаружили различий 
по полу в уровне реактивного сопротив-
ления, однако отметили, что возрастная 
динамика реактивного сопротивления у 
мужчин проявляется сильнее, чем у жен-
щин. Анализ половозрастных особенно-
стей с периодизацией К. Уоллера показал, 
что более высокий уровень реактивного 
сопротивления наблюдается не только 
у лиц младше 25 лет, но и у испытуемых 
старше 55 лет [2]. Хотя исследования по-
казывают, что корреляции между терапев-
тической шкалой и шкалой Мерца—Хонга 
варьируются от 0,50 до 0,58 [8; 22], П. Мо-
рейра (P. Moreira) и соавторы сообщили о 
высокой корреляции 0,89 между HPRS и 
TRS в анализе моделирования структур-
ных уравнений на выборке подростков, но 
модель не показала приемлемые результа-
ты [15]. Несмотря на использование раз-
личных шкал, мы выдвинули гипотезу.

Г2: можно предположить, что суще-
ствуют различия по полу в уровне реак-
тивного сопротивления: у мужчин сред-
ний уровень реактивного сопротивления 
выше, чем у женщин.
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Программа исследования
Выборка. В итоговую выборку вошли 

218 человек, из которых 61 мужчина (28%), 
157 женщин (72%) из разных городов Рос-
сии (Санкт-Петербург, Москва, Новоси-
бирск и другие города), несколько человек 
проживают за рубежом (Франция, Герма-
ния). Возраст — от 18 до 75 лет, M = 35,2; 
SD = 13,3; Me = 28; асимметрия —0,837, экс-
цесс —0,488. Среднее образование имеют 
14 (6,4%) респондентов, среднее специаль-
ное — 24 (11%), неоконченное высшее — 
25 (11,5%), высшее образование — 145 
(66,5%), ученую степень — 10 (4,6%).

Из финальной выборки были убраны 
7 респондентов с долгим и быстрым про-
хождением опросника (более 2 часов, ме-
нее 6 минут, среднее время заполнения 
опросников составляло 14 минут).

Инструментарий. В качестве теорети-
ческой и методологической основы опрос-
ника использована описательная модель 
реактивного сопротивления С.-М. Хонга 
[12]. Оригинальный опросник состоит из 
14 утверждений (пунктов), которые раз-
делены на 4 фактора: свобода выбора; пове-
денческая свобода; сопротивление советам 
и рекомендациям; нонконформизм.

Процедура. Для реализации постав-
ленных задач и проверки гипотез проведе-
но исследование из двух этапов. На первом 
этапе нами был осуществлен перевод шка-
лы реактивного сопротивления Мерца—
Хонга на русский язык. Перевод, адапта-
ция и валидация методики проводились 
в несколько этапов, c использованием со-
временных международных рекомендаций 
и лучших практик [5]. Перевод шкалы был 
осуществлен и согласован группой экс-
пертов со степенью кандидата (3) психо-
логических наук, магистра (2), доктора (1) 
психологических наук по специальности 
социальная психология, свободно владе-
ющих английским языком, с уровнем С1 
и выше. Эксперты были ознакомлены с 

содержанием и структурой шкалы Хонга. 
Процедура обратного перевода не прово-
дилась, так как основное внимание было 
сфокусировано не на точном соответствии 
и подборе слов, а на соответствии смысло-
вого содержания представленных шкал. 
Процедура заключалась в следующем — 
сначала эксперты переводили все пункты 
шкалы самостоятельно, независимо друг 
от друга, затем был согласован смысловой 
перевод, после чего устранялись возмож-
ные расхождения и трудности в понима-
нии смысла пунктов. Выбранный нами 
подход связан с необходимостью обеспе-
чения адекватного и синхронного понима-
ния смысловых стимулов, с учетом спец-
ифики русского языка, носителей русского 
языка (Приложение 1).

Затем мы провели пилотажное иссле-
дование (N = 36 человек; M = 26,13 лет; 
SD = 4,24; мужчин — 21,1%; женщин — 
78,9%, высшее образование имеют 65,8%), 
в котором респондентам были предоставле-
ны вопросы для обратной связи. После это-
го из опросника один из вопросов был уда-
лен, три формулировки скорректированы.

Основное исследование проводилось 
онлайн с февраля по август 2024 года, 
опросная форма была сформирована 
при помощи сервиса Online Test Pad. 
Исследование проводилось анонимно: 
респонденты не сообщали свои контакт-
ные данные. Также респонденты были 
информированы о возможности выйти 
из опроса в любой момент.

Респондентам была предложена ин-
струкция: «Оцените степень своего со-
гласия с представленными ниже сужде-
ниями, используя пятибалльную шкалу». 
То есть использовалась 5-балльная шкала 
Лайкерта: «никогда (1), иногда (2), ред-
ко (3), в большинстве случаев (4), всегда 
(5)». Также была предусмотрена возмож-
ность отказа от ответа: «затрудняюсь отве-
тить/отказываюсь» на вопросы опросника 
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и социально-демографической анкеты. 
Ни один из вопросов не преодолел 5% 
барьера, что может говорить о ясности и 
корректности сформулированных вопро-
сов. Отметим, что в других исследованиях 
использовались такие формулировки, как 
«Полностью не согласен (1) «…» полно-
стью согласен (6)», «совсем нет (1) «…» 
абсолютно точно (5)» [19; 22]. Переведен-
ный опросник был дополнен социально-
демографическим блоком вопросов: пол, 
возраст, уровень образования, населен-
ный пункт проживания. Суммарный балл 
по шкале варьировался от 25 до 70 баллов.

Обработка данных. Для обработки 
результатов исследования были исполь-
зованы программы SPSS Statistics 26.0 и 
Jamovi 2.6.2.

Валидация опросника основывалась 
на данных опроса и включала в себя про-
верку факторной структуры, проверку 
согласованности измерений и проверку 
текущей валидности опросника.

Конвергентная валидность опросни-
ка должна проверяться корреляционным 
анализом связи полученных с ее помо-
щью результатов с результатами, полу-
ченными при применении аналогичных 
или близких методик. По причине того, 
что в настоящий момент в русскоязычной 
научной литературе отсутствуют методи-
ки, изучающие и измеряющие реактивное 
сопротивление, эта задача нами определе-
на для дальнейших исследований.

Текущая валидность тестировалась при 
помощи корреляционного анализа связи 
между результатами двух измерений опрос-
ника на пилотажной и основной выборках.

Внутренняя согласованность (надеж-
ность) опросника С.-М. Хонга оцени-
валась расчетом коэффициентов альфа 
Кронбаха и омега Макдональда, фактор-
ная структура — при помощи конфирма-
торного факторного анализа основной и 
контрольной выборок исследования.

Результаты
Шкала реактивного сопротивления 

показала хорошую внутреннюю согласо-
ванность (a = 0,812, стандартизированная 
a = 0,818). Омега Макдональда = 0,821. 
Коэффициент r-Спирмена—Брауна (ме-
тод расщепления) = 0,797, коэффициент 
Гуттмана = 0,797. Повторное тестиро-
вание спустя 4—5 недель (48 человек), 
ретестовая надежность, коэффициент 
r-Пирсона, составила r = 0,746 (p = 0,01).

Проверка на нормальность: критерий 
сферичности Бартлетта равен 531,042 
при p = 0,000 и мера адекватности выбор-
ки КМО = 0,796 показали приемлемые 
результаты для проведения факторного 
анализа. Проверка факторной структуры 
осуществлялась с помощью конфирма-
торного факторного анализа (КФА).

В начале КФА была проверена модель, 
которую предложил Хонг [12], однако она 
показала неудовлетворительные результаты 
(табл. 3, модель № 1): CFI = 0,822, TLI = 0,722, 
RMSEA = 0,088, SRMR = 0,068, то есть все 
показатели ниже необходимого уровня.

Поэтому мы обратились к анализу с 
помощью метода главных компонент (ре-
зультаты представлены в табл. 1), враще-
ние Варимакс, что позволило установить 
4-факторную структуру, объясняющую 
57,4% дисперсии.

Пункт шкалы 2 «Меня возбуждает 
вступление в противоречие с другими» 
показывал противоречивые значения 
по компонентам (Приложение 2). Ско-
рее всего, это связано с некорректно 
выбранным переводом пункта. Мы ре-
шили проверить и сравнить модель с че-
тырнадцатью пунктами (модель № 2) и 
тринадцатью, исключив пункт 2 (модель 
№ 3). Результаты представлены в табл. 3. 
Визуализация представлена на рис. 1.

В табл. 2 представлены индексы мо-
дификации между пунктами шкалы (во-
просами), превышающие 10.
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Можно предположить, что индек-
сы модификации между вопросами 5 и 
7, 11 и 12 могут объясняться данными, 
полученными в ходе коммуникативных 
исследований реактивного сопротив-
ления. Например, подход, рассматри-
вающий нарративные сообщения (по-
вествовательные нарративы), которые 

представляют связанные события и пер-
сонажей, имеют структуру, представ-
ленность конкретного времени и места 
действия. В отличие от дидактического 
или объясняющего подхода нарратив-
ные сообщения вызывают меньшее со-
противление [12]. Возможные причины 
могут быть в том, что история завлекает 

Таблица 1
Результаты эксплораторного факторного анализа

Компонент Значение % дисперсии Суммарный %
1 4,279 30,567 30,567

2 1,517 10,835 41,402

3 1,140 8,141 49,543
4 1,105 7,893 57,435

Примечание: метод извлечения факторов — метод главных компонент.

Рис. 1. Модель № 3: Эмо — эмоциональная реакция на ограничение выбора; ПиН  — 
нежелание подчиняться правилам и нормам; СиР — сопротивление советам и 

рекомендациям; ВнВ — противодействие внешнему влиянию
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в познавательный процесс, снижает спо-
собность негативного реагирования, об-
ходя критическую оценку стимульного 
материала. Также показали эффектив-
ность ссылки на значимых других: «Ког-
да ваши дети, внуки или друзья видят, 
как вы выбираете блюда, какие уроки 
они извлекают из этого? Подумайте о 
них, когда будете брать вторую порцию 
или сладкое» [15]. Вполне возможно, 
что преподнесение кого-либо в качестве 
образца для подражания может воспри-
ниматься как влияние извне, восприни-
маться как совет, который вмешивается 
в личную сферу.

Итак, улучшение модели стало воз-
можным с добавлением коррелятов 
(рис. 2) между пунктами шкалы, в табл. 3 
представлена как модель № 4.

Нами отмечается улучшение во всех 
метриках качества представленной мо-
дели № 4 (табл. 3): RMSEA упала с 0,067 
до 0,062; SRMR незначительно, но упал с 
0,056 до 0,053; CFI вырос с 0,910 до 0,931, 
а TLI — с 0,881 до 0,906. Все эти значения 
превосходят пороговые, что может гово-
рить о хорошем качестве моделей.

В табл. 4 представлены описатель-
ные статистики, три фактора из четырех 
находятся в диапазоне от –1 до 1 по экс-
цессу и асимметрии, кроме фактора 2 
«Нежелание подчиняться правилам и 
нормам», эксцесс которого составил 
1,96.

В табл. 5 представлена матрица корре-
ляций между полученными факторами.

Таким образом, модель № 4 с такими 
показателями принята нами как при-

Таблица 3
Результаты конфирматорного факторного анализа моделей структуры опросника 

реактивного сопротивления (основная выборка, N = 218)

Модель χ2 d f p CFI TLI RMSEA 90% CI SRMR
Модель № 1 (по ориги-
нальной модели)

191 71 0,001 0,822 0,772 0,088 0,073—0,103 0,068

Модель № 2 (14 пунктов) 142 67 0,001 0,890 0,850 0,071 0,055—0,087 0,060
Модель № 3 (13 пунктов) 117 59 0,001 0,910 0,881 0,0671 0,0491—0,0849 0,056

Модель № 4 (13 пунктов) 101 57 0,001 0,931 0,906 0,059 0,040—0,078 0,053

Примечание: CFI — сравнительный индекс согласия Бентлера; TLI — индекс Такера—Льюиса; 
RMSEA — корень среднеквадратичного остатка; CI — доверительный интервал; SRMR — 
стандартизованный корень среднеквадратичного остатка.

Таблица 2
Индексы модификации между вопросами > 10

Индексы модификации Формулировки вопросов
Q5 и Q7 (13,073) Q5: «Я воспринимаю чужие советы как вмешательство в мои дела»

Q7: «Меня раздражает, когда кто-то указывает на вещи, которые 
для меня очевидны»

Q11 и Q12 (12,875) Q11: «Я сопротивляюсь чужим попыткам повлиять на меня»
Q12: «Меня злит, когда кого-то преподносят мне как образец для 
подражания»
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емлемая. Г1 подтвердилась частично. 
Шкала из 13 пунктов показала четырех-
факторное решение с помощью анализа 
главных компонент и вращения Вари-

макс с нормализацией Кайзера. В кон-
фирматорном факторном анализе шкала 
из 13 пунктов (убран пункт 2) показала 
четырехфакторную структуру.

Рис. 2. Визуализация модифицированной модели: Эмо — эмоциональная реакция 
на ограничение выбора; ПиН — нежелание подчиняться правилам и нормам; СиР — 

сопротивление советам и рекомендациям; ВнВ — противодействие внешнему влиянию

Таблица 4
Описательные статистики факторов

Фактор Среднее Медиана Мода
Стандартное 
отклонение

Эксцесс Асимметрия

Эмоциональная реак-
ция на ограничение 
выбора

11,17 11,00 11,00 2,50 0,09 –0,56

Нежелание подчинять-
ся правилам и нормам

9,38 9,00 9,00 2,58 1,96* 0,83

Сопротивление сове-
там и рекомендациям

9,38 9,00 9,00 2,00 –0,29 0,16

Противодействие 
внешнему влиянию

10,35 10,50 12,00 2,27 –0,63 –0,21
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Для выявления возможных связей 
между социально-демографическими 
показателями мы сравнили респонден-
тов по полу, применив однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA). Ре-
зультат p = 0,013 (F = 6,30). Табл. 6 по-
казывает, что у респондентов-женщин 
среднее значение реактивного сопротив-
ления выше, чем у мужчин.

Таким образом, Г2 не подтвердилась. 
Наоборот, у мужчин средние значения 
реактивного сопротивления оказались 
ниже, чем у женщин.

Мы также проверили связи реактив-
ного сопротивления с уровнем обра-
зования и возрастом. Связи с уровнем 

образования выявлено не было. Множе-
ственные сравнения с помощью крите-
рия Шеффе в разных возрастных груп-
пах показали статистически значимую 
разницу в уровне сопротивления только 
между группами 25—34 лет и 55—64 года 
(М = 3,428 и 2,851 соответственно), 
p = 0,012. Это отличается от данных, 
представленных Т.О. Кулинкович и 
А.Ю. Кособуцкой, которые показали, что 
у испытуемых младше 25 и старше 55 лет 
наблюдается более высокий уровень ре-
активного сопротивления [2].

Проверка согласованности. Со-
гласованность измерений опросника 
проверялась при помощи расчета ко-

Фактор Среднее Медиана Мода
Стандартное 
отклонение

Эксцесс Асимметрия

Общий балл реактив-
ного сопротивления

3,28 3,28 3,07 0,58 0,42 0,20

Примечание: * — показатель, выходящий за пределы диапазона от —1 до 1 по эксцессу.

Таблица 5
Корреляции между факторами

Фактор Общий балл Эмо ПиН СиР

Эмо 0,761*** —
ПиН 0,754*** 0,367*** —
СиР 0,834*** 0,513*** 0,594*** —
ВнВ 0,726*** 0,473*** 0,334*** 0,533***

Примечание: Эмо — эмоциональная реакция на ограничение выбора; ПиН — нежелание подчи-
няться правилам и нормам; СиР — сопротивление советам и рекомендациям; ВнВ — противо-
действие внешнему влиянию; Общий балл — общий балл по шкале реактивного сопротивле-
ния; *** — p < 0,001 (односторонняя).

Таблица 6
Описательные статистики респондентов по полу (N = 218)

Описательные статистики Женщины Мужчины

N 157 61
M 3,350 3,131
SD 0,560 0,618

Дисперсия 0,314 0,382
Примечание: N — объем выборки; M — среднее значение; 
SD — стандартное отклонение.
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эффициентов альфа Кронбаха и омега 
Макдональда. В целом по опроснику í 
Кронбаха равняется 0,812 (стандартизи-
рованная a = 0,818). Омега Макдональ-
да = 0,821. Показатели согласованности 
в целом и для разделенного на субшкалы 
опросника приведены в табл. 7.

Обсуждение результатов
В нашем исследовании было пока-

зано, что четырехфакторная структура 
шкалы, заложенная авторами ориги-
нальной методики, воспроизводится на 
русскоязычной выборке, однако есть 
особенности. Для ответов предлагалась 
шкала Лайкерта из 5 пунктов: «никогда 
(1), иногда (2), редко (3), в большинстве 
случаев (4), всегда (5)». Это отличается 
от предыдущих исследований, в кото-
рых использовались такие формулиров-
ки, как «Полностью не согласен (1) «…» 
полностью согласен (6)», «совсем нет (1) 
«…» абсолютно точно (5)». Статистика 
соответствия модели, в которой пункты 
объединялись по изначально предложен-
ным факторам Хонга, не показала прием-
лемых результатов (табл. 3).

При осуществлении валидизации 
методики проверена внутренняя струк-
тура, ретестовая надежность шкалы 
Мерца—Хонга. Надежность шкалы в 
целом α Кронбаха составила 0,812, Оме-
га Макдональда = 0,821. Коэффициент 
r-Спирмена—Брауна (метод расще-
пления) = 0,797, коэффициент Гуттма-

на = 0,797. Ретестовая надежность спустя 
4—5 недель (48 человек), коэффициент 
r-Пирсона = 0,746 при p = 0,01. Не все 
показатели имеют достаточно хорошие 
результаты по надежности.

Проведенное исследование поставило 
перед нами некоторые вопросы. Шкала 
Мерца—Хонга критикуется рядом авто-
ров за недостаточно высокие психоме-
трические показатели. Стоит согласиться 
с некоторыми тезисами. Действительно, 
шкала нуждается в улучшениях. Следует 
в дальнейшем проверить гипотезу, как с 
течением времени и ряда факторов могло 
произойти смещение в показателях каж-
дого респондента. В этом исследовании 
нам не удалось узнать факторы, которые 
могли быть связаны с изменением бал-
лов в ретестовых замерах, то есть с тече-
нием времени.

Шкала не сбалансирована по негатив-
ным и позитивным формулировкам, нет 
данных о социальной желательности от-
ветов. В дальнейшем мы планируем ис-
править эти ограничения и исследовать 
применение теории реактивного сопро-
тивления в практической деятельности.

На сегодняшний день нет четкого по-
нимания, как рассматривать реактивное 
сопротивление: как состояние, в котором 
пребывает человек, либо же как черту 
личности.

Факторный анализ также поставил 
ряд вопросов. С одной стороны, не ли-
шено смысла объединить вопросы по 

Таблица 7
Показатели согласованности субшкал и шкалы

Субшкала α Кронбаха ω Макдональда
Эмоциональная реакция на ограничение выбора 0,742 0,756
Нежелание подчиняться правилам и нормам 0,688 0,689
Сопротивление советам и рекомендациям 0,425 0,452
Противодействие внешнему влиянию 0,420 0,433

Общий показатель по шкале 0,812 0,821
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их аффективной, когнитивной и пове-
денческой направленности. К примеру, 
поведенческий фактор: «Когда кто-то 
заставляет меня что-то делать, мне 
хочется поступить наоборот»; «Со-
веты и рекомендации побуждают меня 
поступать наоборот»; «Я сопротив-
ляюсь чужим попыткам повлиять на 
меня»; когнитивный: «Если мне что-то 
запрещают, то я думаю: “Это именно 
то, что я и сделаю”»; «Я воспринимаю 
чужие советы как вмешательство в мои 
дела»; «Мысль зависимости от других 
меня тяготит».

Однако только 3 вопроса по такому 
принципу показали высокие корреля-
ции. Мы так же протестировали моде-
ли по такому принципу, но показатели 
по всем 4 характеристикам (RMSEA, 
SRMR, CFI, TLI) не были удовлетвори-
тельными. Можно предположить, что 
объединение в факторы происходило по 
вопросам, включавшим все три выделен-
ных аспекта — когнитивный, поведенче-
ский и эмоциональный. Кроме фактора 
«Эмоциональная реакция на ограниче-
ние выбора», в котором все пункты от-
носятся к эмоциональным проявлениям 
(«Я расстраиваюсь, когда не могу прини-
мать свободные и независимые решения»; 
«Меня раздражает, когда кто-то указы-
вает на вещи, которые для меня очевид-
ны»; «Я злюсь, когда ограничивают мою 
свободу выбора»). В дальнейшем стоит 
изменить формулировки, как минимум 
пункта 2 («Меня возбуждает вступле-
ние в противоречие с другими»), который 
был убран из финальной модели, хотя 
показатели и с этим пунктом приемле-
мые (Приложение 3). Скорее всего, это 
связано с некорректно выбранной фор-
мулировкой, которую следует проверить 
в дальнейшем. Мы предполагаем, что 
формулировка «Мне нравится противо-
речить окружающим» могла бы показать 

нагрузку на фактор «Сопротивление со-
ветам и рекомендациям».

Кроме этого, шкалу возможно допол-
нить несколькими пунктами из само-
го раннего перевода шкалы Дж. Мерца, 
предложенного К. Такером и П.У. Байер-
сом [21].

Мы также не можем утверждать о пол-
ном соответствии переведенной и пред-
ложенной русскоязычной версии ори-
гиналу, поскольку нами было выявлено, 
что из 14 пунктов шкалы осталось 13 пун-
ктов, один из которых не вошел в фи-
нальную модель, что требует уточнения и 
объяснения в дальнейшем исследовании. 
В результате нами принято следующее 
решение — доработать пункт, который в 
оригинальной версии присутствует, но 
выпал в русскоязычной версии.

Внося вклад в эту малоизученную от-
ечественными психологами область, мы 
надеемся на продолжение исследований 
конструкта реактивного сопротивления, 
его дифференциацию или соотнесение 
с существующими понятиями в отече-
ственной теоретической традиции.

Выводы
1. Русскоязычная версия шкалы 

реактивного сопротивления показа-
ла хорошую внутреннюю согласован-
ность (a = 0,812, стандартизированная 
a = 0,818), омега Макдональда = 0,821. 
Ретестовая надежность, коэффициент 
r-Пирсона, r = 0,746 при p = 0,01.

2. Гипотезы исследования подтверди-
лись частично.

2.1. Наилучшее соответствие показа-
ла модель, состоящая из 13 пунктов шка-
лы, включающая 4 фактора.

2.2. Показатели реактивного сопро-
тивления у женщин статистически зна-
чимо выше, чем у мужчин.

2.3. Выявлено, что уровень сопротив-
ления в возрастной группе 25—34 выше, 
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чем в группе 55—64 года, что соотносит-
ся с данными о наличии возрастных «пи-
ков», однако отличается от данных дру-
гих исследований.

Ограничения исследования
Исследование имеет ряд ограниче-

ний. Одним из них является выборка, на 
которой происходили проверки моделей, 
включающая преимущественно женщин 
(157 человек — 72%). Это замечание 
является особенно важным, учитывая 
обнаруженные различия между мужчи-
нами и женщинами в уровне реактив-
ного сопротивления. Большая часть вы-
борки (50%) — жители крупных городов 

(Санкт-Петербурга, Москвы, Новоси-
бирска, Екатеринбурга), имеющие выс-
шее образование (66,5%).

Кроме этого, стоит отметить объем 
выборки N = 218, который может быть 
недостаточен с некоторых методологи-
ческих позиций для проведения конфир-
маторного факторного анализа при боль-
шом количестве переменных.

Межфакторные корреляции ставят 
вопрос, можно ли их считать независи-
мыми подшкалами? Ответ мог бы дать 
ценную информацию о составляющих 
шкалы, измеряющих реактивное сопро-
тивление. Этот вопрос мы планируем ис-
следовать в дальнейшем.

Приложение 1

Шкала реактивного сопротивления Мерца—Хонга

Здравствуйте, уважаемый участник! Этот опрос посвящен особенностям обще-
ния. Пожалуйста, оцените степень своего согласия с представленными ниже сужде-
ниями, используя пятибалльную шкалу:

1 2 3 4 5
Никогда Редко Иногда В большинстве случаев Всегда

Вашим ответом будет выбор одного из баллов шкалы: 1, 2, 3, 4 или 5. Отметьте 
выбранный балл.

Заранее благодарим за сотрудничество!

№ Вопрос Никогда Редко Иногда
В большин-
стве случаев

Всегда

1 Правила вызывают у меня чувство 
сопротивления

1 2 3 4 5

2 Мне нравится противоречить окру-
жающим1

1 2 3 4 5

3 Если мне что-то запрещают, то я ду-
маю: «Это именно то, что я и сделаю»

1 2 3 4 5

4 Мысль зависимости от других 
меня тяготит

1 2 3 4 5

1 Мы предлагаем заменить перевод пункта 2 на этот вариант для избежания неоднозначности понимания. 
При включении пункта в таком виде следует проверить факторную структуру, поэтому пункт не пред-
ставлен в ключе.
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№ Вопрос Никогда Редко Иногда
В большин-
стве случаев

Всегда

5 Я воспринимаю чужие советы как 
вмешательство в мои дела

1 2 3 4 5

6 Я расстраиваюсь, когда не могу 
принимать свободные и независи-
мые решения

1 2 3 4 5

7 Меня раздражает, когда кто-то 
указывает на вещи, которые для 
меня очевидны

1 2 3 4 5

8 Я злюсь, когда ограничивают мою 
свободу выбора

1 2 3 4 5

9 Советы и рекомендации побужда-
ют меня поступать наоборот

1 2 3 4 5

10 Я удовлетворен(а), только когда 
действую по собственной воле

1 2 3 4 5

11 Я сопротивляюсь чужим попыткам 
повлиять на меня

1 2 3 4 5

12 Меня злит, когда кого-то преподно-
сят мне как образец для подражания

1 2 3 4 5

13 Когда кто-то заставляет меня что-
то делать, мне хочется поступить 
наоборот

1 2 3 4 5

14 Меня разочаровывает, когда я 
вижу, как другие подчиняются 
стандартам и правилам общества

1 2 3 4 5

Ключ
Субшкала Пункты

Нежелание подчиняться правилам и нормам 1, 3, 13, 14
Противостояние внешнему влиянию 4, 10, 11
Сопротивление советам и рекомендациям 5, 9, 12
Эмоциональная реакция на ограничение выбора 6, 7, 8

Приложение 2

Факторы и факторные нагрузки пунктов шкалы реактивного сопротивления

Фактор Пункт шкалы
Факторная 

нагрузка
1 2 3

Эмоциональ-
ная реакция 
на ограниче-
ние выбора

6. Я расстраиваюсь, когда не могу принимать свободные и не-
зависимые решения

0,798*

7. Меня раздражает, когда кто-то указывает на вещи, которые 
для меня очевидны

0,652*

8. Я злюсь, когда ограничивают мою свободу выбора 0,699*
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1 2 3
Нежелание 
подчиняться 
правилам и 
нормам

1. Правила вызывают у меня чувство сопротивления 0,548*
3. Если мне что-то запрещают, то я думаю: «Это именно то, что 
я и сделаю»

0,675*

13. Когда кто-то заставляет меня что-то делать, мне хочется 
поступить наоборот

0,444*

14. Меня разочаровывает, когда я вижу, как другие подчиняют-
ся стандартам и правилам общества

0,707*

Сопротивле-
ние советам 
и рекоменда-
циям

5. Я воспринимаю чужие советы как вмешательство в мои дела 0,484*
9. Советы и рекомендации побуждают меня поступать наоборот 0,411*
12. Меня злит, когда кого-то преподносят мне как образец для 
подражания

0,622*

Противостоя-
ние внешнему 
влиянию

4. Мысль зависимости от других меня тяготит 0,356*
10. Я удовлетворен(а), только когда действую по собственной 
воле

0,492*

11. Я сопротивляюсь чужим попыткам повлиять на меня 0,417*
Исключенные 
пункты

2. Меня возбуждает вступление в противоречие с другими

* — p < 0,001.

Приложение 3

Оригинальные пункты и перевод шкалы

Оригинальный пункт Субшкала Перевод Субшкала
1 2 3 4

1. Regulations trigger a 
sense of resistance in me

Factor 2: Confor-
mity Reactance

1. Правила вызывают у 
меня чувство сопротив-
ления

Фактор 2: Нежела-
ние подчиняться 
правилам и нормам

2. I find contradicting 
others stimulating

Factor 2: Confor-
mity Reactance

2. Меня возбуждает всту-
пление в противоречие с 
другими

—

3.When something is 
prohibited, I usually 
think ‘’that’s exactly 
what I’m going to do.»

Factor 2: Confor-
mity Reactance

3. Если мне что-то за-
прещают, то я думаю: 
«Это именно то, что я и 
сделаю»

Фактор 2: Нежела-
ние подчиняться 
правилам и нормам

4. The thought of being 
dependent on others ag-
gravates me

Factor 1: Freedom 
of Choice

4. Мысль зависимости от 
других меня тяготит

Фактор 4: Проти-
востояние внешне-
му влиянию

5. I consider advice from 
others to be an intrusion

Factor 4: Reactance 
to Advice and Rec-
ommendations

5. Я воспринимаю чужие 
советы как вмешатель-
ство в мои дела

Фактор 3: Сопро-
тивление советам и 
рекомендациям

6. I become frustrated 
when I am unable to 
make free and indepen-
dent decisions

Factor 1: Freedom 
of Choice

6. Я расстраиваюсь, 
когда не могу принимать 
свободные и независимые 
решения

Фактор 1: Эмоци-
ональная реакция 
на ограничение 
выбора
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1 2 3 4
7. It irritates me when 
someone points out 
things which are obvious 
to me

Factor 4: Reac-
tance to Advice 
and Recommenda-
tions

7. Меня раздражает, 
когда кто-то указывает на 
вещи, которые для меня 
очевидны

Фактор 1: Эмоци-
ональная реакция 
на ограничение 
выбора

8. I become angry when 
my freedom of choice is 
restricted

Factor 1: Freedom 
of Choice

8. Я злюсь, когда огра-
ничивают мою свободу 
выбора

Фактор 1: Эмоци-
ональная реакция 
на ограничение 
выбора

9. Advice and recom-
mendations induce me to 
do just the opposite

Factor 4: Reactance 
to Advice and Rec-
ommendations

9.Советы и рекомендации 
побуждают меня посту-
пать наоборот

Фактор 3: Сопро-
тивление советам и 
рекомендациям

10. I am content only 
when I am acting of my 
own free will

Factor 1: Freedom 
of Choice

10. Я удовлетворен(а), 
только когда действую по 
собственной воле

Фактор 4: Проти-
востояние внешне-
му влиянию

11. I resist the attempts 
of others to influence me

Factor 3: Behav-
ioural Freedom

11. Я сопротивляюсь чу-
жим попыткам повлиять 
на меня

Фактор 4: Проти-
востояние внешне-
му влиянию

12. It makes me angry 
when another person is 
held up as a model for me 
to follow

Factor 3: Behav-
ioural Freedom

12. Меня злит, когда кого-
то преподносят мне как 
образец для подражания

Фактор 3: Сопро-
тивление советам и 
рекомендациям

13. When someone 
forces me to do some-
thing, I feel like doing 
the opposite

Factor 3: Behav-
ioural Freedom

13. Когда кто-то застав-
ляет меня что-то делать, 
мне хочется поступить 
наоборот

Фактор 2: Нежела-
ние подчиняться 
правилам и нормам

It disappoints me to see 
others submitting to 
society’s standards and 
rules

Factor 3: Behav-
ioural Freedom

14. Меня разочаровывает, 
когда я вижу, как другие 
подчиняются стандартам 
и правилам общества

Фактор 2: Нежела-
ние подчиняться 
правилам и нормам
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ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
DISCUSSIONS AND DISPUTATIONS

Роль суггестии в эксперименте С. Милгрэма
Заметки по поводу статьи В.Н. Павленко «Эксперимент С. Милгрэма 
сквозь призму исторической психологии» («Социальная психология 

и общество». 2019. Т. 10. № 3. С. 5—18) 
и статьи Н.И. Семечкина «Эксперимент С. Милгрэма: стоит ли умножать 

сущности? Заметки по поводу статьи В.Н. Павленко» 
(«Социальная психология   общество». 2020. Т. 11. № 3. С. 211—217)

Субботина Н.Д.
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО ЗабГУ), 
г. Чита, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3251-4076, e-mail: dialectica@yandex.ru

В журнале «Социальная психология и общество» была опубликована статья Н.В. Павленко 
«Эксперимент С. Милгрэма сквозь призму исторической психологии» («Социальная психология 
и общество». 2019. Т. 10. № 3. С. 5—18), в которой автор предлагала интерпретацию этого 
эксперимента с позиции двух теорий, в том числе теории суггестии Б.Ф. Поршнева. В ответ 
на эту статью в журнале вышли критические заметки Н.И. Семечкина «Эксперимент С. Мил-
грэма: стоит ли умножать сущности?» («Социальная психология и общество». 2020. Том 11. 
№ 3. C. 211—217). Данные заметки являются продолжением дискуссии. В них высказываются 
замечания и дополнения по поводу статьи Н.В. Павленко и возражения утверждениям Н.И. Се-
мечкина.

Ключевые слова: эксперимент Милгрэма; суггестия; вторая сигнальная система; есте-
ственный язык; регуляция индивидуального поведения; самосохранение группы.

Для цитаты: Субботина Н.Д. Роль суггестии в эксперименте С. Милгрэма // Социальная психология и 
общество. 2025. Том 16. № 1. С. 212—221. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2025160112
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В журнале «Социальная психология 
и общество» опубликованы две статьи, 
посвященные анализу знаменитого 
эксперимента Стэнли Милгрэма. В.Н. 
Павленко предлагает оригинальный 
способ объяснения беспрекословно-
го подчинения авторитету участни-
ков этого эксперимента на основании 
двух теорий: теории суггестии Б.Ф. 
Поршнева и теории «бикамерально-
го разума» Д. Джейнса, то есть разума 
становящегося человека, когда он еще 
не обладал сознанием. Джейнс, в изло-
жении В.Н. Павленко, утверждал, что 
некоторые «отклоняющиеся от обще-
признанной нормы» формы поведения 
являются лишь рудиментами эпохи 
«бикамерального разума». К таким «от-

клоняющимся формам» он относил в 
числе других гипнотизм [3].

Так как я не обладаю достаточным 
материалом и опытом для анализа дан-
ной теории, оставлю ее за рамками сво-
ей публикации. А проблемой суггестии я 
занимаюсь более 30-ти лет, поэтому мне 
захотелось изложить свое видение этого 
вопроса. Еще большее желание возникло 
после прочтения статьи Н.И. Семечки-
на, в которой изложена критика взгля-
дов В.Н. Павленко [5]. Если к статье 
В.Н. Павленко у меня есть замечания и 
дополнения, то с аргументами Н.И. Се-
мечкина я не могу согласиться.

Что касается взглядов Б.Ф. Поршне-
ва, то В.Н. Павленко приводит некото-
рые (к сожалению, не все) его положения 

The Role of Suggestion in Milgram’s Experiment
Notes on the article by V.N. Pavlenko “S. Milgram’s Experiment through 

the Prism of Historical Psychology” 
(“Social Psychology and Society”, 2019. Vol. 10, no. 3, pp. 5—18) 

and the article by N.I. Semechkin “S. Milgram’s Experiment: Is It Worth 
Multiplying Entities? Notes on the article by V.N. Pavlenko” 

(“Social Psychology and Society”, 2020. Vol. 11, no. 3, pp. 211—217)

Nadezda D. Subbotina
Transbaikal State University, Chita, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3251-4076, e-mail: dialectica@yandex.ru

The journal “Social Psychology and Society” published an article by N.V. Pavlenko “S. Milgram’s Ex-
periment through the Prism of Historical Psychology” (“Social Psychology and Society”, 2019. Vol. 10, 
no. 3, pp. 5—18), in which the author proposed an interpretation of this experiment from the standpoint 
of two theories, including B.F. Porshnev’s theory of suggestion. In response to this article, the journal 
published critical notes by N.I. Semechkin “S. Milgram’s Experiment: Is It Worth Multiplying Entities?” 
(“Social Psychology and Society”, 2020. Vol. 11, no. 3, pp. 211—217). These notes are a continuation of 
discussion. They contain comments and additions regarding the article by N.V. Pavlenko and objections 
to the statements by N.I. Semechkin.

Keywords: Milgram experiment; suggestion; second signal system; natural language; regulation of 
individual behavior; self-preservation of the group.

For citation. Subbotina N.D. The Role of Suggestion in Milgram’s Experiment. Sotsial’naya psikhologiya i ob-
shchestvo = Social Psychology and Society, 2025. Vol. 16, no. 1, pp. 212—221. DOI: https://doi.org/10.17759/
sps.2025160112 (In Russ.).
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из книги «О начале человеческой исто-
рии». По мнению Б.Ф. Поршнева [4], в 
эволюции антропоморфных обезьян се-
мейство троглодитов было переходным 
звеном движения к Homo sapiens. И оно 
(это звено), согласно закону отрица-
ния отрицания, якобы было противо-
положным и предшественникам, и по-
следователям. От обезьян троглодиты 
(неандертальцы) отличались наличием 
интердикции — то есть запрета опре-
деленных действий, который имел еще 
неречевую форму, а от Homo sapiens — 
отсутствием речи (второй сигнальной 
системы по И.П. Павлову). Однако речь 
у человека, по мнению Б.Ф. Поршнева, 
вначале использовалась лишь инфлюа-
тивно, или суггестивно — для управле-
ния поведением других индивидов, уже 
не для запрета, а для навязывания ка-
ких-либо форм поведения. Б.Ф. Порш-
нев считает, что речь на первом этапе 
своего возникновения опровергала дан-
ные, получаемые с помощью органов 
чувств, для того, чтобы словесно под-
чинять слушающих. И лишь позднее, на 
втором этапе своего развития речь стала 
использоваться информативно — для 
передачи информации.

В.Н. Павленко не приводит аргумен-
тов для объяснения причин и эволюци-
онной необходимости феномена суг-
гестии. Хотя в теории Б.Ф. Поршнева 
требует объяснения уже то, что эволюция 
для биологического выживания миллио-
ны лет «создавала» органы чувств (глаза, 
уши и прочее) для получения верной ин-
формации об окружающей обстановке, 
а затем на долгий период «начала чело-
веческой истории» зачем-то их «отклю-

чила», подвергнув людей смертельному 
риску. В.Н. Павленко лишь использует 
теорию Б.Ф. Поршнева для объяснения 
феномена «…выдвижения лидеров — 
общепризнанных авторитетов в обще-
стве (вождей, президентов, пап и др.)» 
[3, с. 8]. Она уточняет, что, по мнению 
Б.Ф. Поршнева, за подобными действи-
ями всегда стоит такая бессознательная 
логика общества: «пусть слово кого-либо 
одного будет иметь огромную силу, это 
не самая большая плата за возможность 
не подвергаться воздействию со сторо-
ны всех остальных» [3, с. 8]. И именно 
подчинение авторитету в эксперименте 
Милгрэма является, по ее словам, реци-
дивом тех психологических механизмов 
и поведения, которые существовали у че-
ловека в историческую эпоху тотальной 
суггестии [3].

Автор второй статьи, Н.И. Семечкин 
считает, что положения В.Н. Павленко 
являются лишним «умножением сущ-
ности» для объяснения эксперимента 
Милгрэма. Он называет объяснитель-
ную модель поведения участников экс-
перимента В.Н. Павленко анатомо-
физиологическим редукционизмом, 
потому что психические явления нельзя 
сводить «к биологии (эволюции) или 
(тем более) к анатомии и физиологии 
ЦНС»1 [5, с. 213].

Следует согласиться с критическим 
замечанием Н.И. Семечкина по отноше-
нию к В.Н. Павленко: в результате про-
чтения ее статьи создается впечатление, 
«что объяснительная версия, которую 
использует автор, применима только к 
результатам данного эксперимента аме-
риканского исследователя» [5, с. 214].

1 Здесь хочется сделать терминологическое замечание: слово «биология» не может быть синонимом слова 
«эволюция». Понятно, что здесь речь идет о биологической эволюции как этапе глобальной эволюции. 
Эволюция (биологическая) – процесс, в результате которого сложилось современное биологическое раз-
нообразие, во всем его проявлении, включая и анатомию, и физиологию.
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Н.И. Семечкин утверждает, что со-
временная психология не имеет убеди-
тельных доказательств того, что «человек 
обладает какими-то врожденными со-
циально-психологическими характери-
стиками, в том числе и унаследованной 
готовностью подчиняться авторитету 
(паттерном подчинения авторитету)» [5, 
с. 213]. Он ссылается на Габриэля Тарда 
и Альберта Бандуру, говоря, что челове-
ческое подчинение не является результа-
том биологически детерминированного 
инстинктивного поведения. Оно, по мне-
нию Н.И. Семечкина, — исключительно 
социальный продукт, у человека в про-
цессе социализации формируются на-
выки подчинения, конформизма и дру-
гих форм социального контроля. В.Н. 
Павленко также приводит совершенно 
справедливое утверждение Вильгейма 
Райха о том, что государство, школа и 
семья культивируют повиновение чело-
века, что способствует формированию 
покорности масс и поддерживает господ-
ство правящих классов. При этом, на мой 
взгляд, остался без ответа вопрос: поче-
му это получается? Почему дети в боль-
шинстве своем слушаются взрослых, а 
целые массы идут за своими лидерами не 
только на подвиги, но порой и на престу-
пления? Думается, именно потому, что в 
биологическом организме человека есть 
генетическая программа (как результат 
естественной и социальной эволюции) 
подчинения суггестивному воздействию 
группы или лидеру группы.

В заключении своей публикации 
Н.И. Семечкин делает вывод, что в слу-
чае с милгрэмовским экспериментом 
«мы имеем дело с чисто психологиче-
ским феноменом, а не с эволюционно де-
терминируемым поведением» [5, с. 212]. 
И здесь вновь возникает вопрос: а разве 
психика человека не является проявле-
нием эволюционно-детерминируемого 

поведения? Попробую изложить соб-
ственное понимание данного вопроса, и 
для этого необходимо вернуться к про-
блеме суггестии, определить ее сущ-
ность, причину ее возникновения и роль 
в современном обществе.

«Большая российская энциклопедия» 
дает такое определение: «ВНУШЕ́НИЕ, 
суггестия (от лат. suggestio), передача че-
ловеку или группе людей к.-л. установок, 
убеждений, ощущений, представлений, 
побуждений, эмоциональных и вегета-
тивных состояний и т. п., при которой 
используются приемы, направленные на 
ослабление критич. осмысления и осоз-
нанной оценки внушаемого содержания» 
[1]. Психологический словарь «ПЛА-
НЕЯ» приводит подобное, немного рас-
ширенное значение: «Внушение (или 
суггестия) (лат. suggestio) — процесс воз-
действия на психическую сферу челове-
ка, связанный со снижением сознатель-
ности и критичности при восприятии и 
реализации внушаемого содержания, с 
отсутствием целенаправленного актив-
ного его понимания, развернутого логи-
ческого анализа и оценки в соотношении 
с прошлым опытом и данным состояни-
ем субъекта» [2]. В обоих случаях поня-
тие «суггестия» является синонимом по-
нятия «внушение».

В англоязычной литературе термин 
«суггестия» не так однозначен, как в рус-
ском: «suggestion» понимается и как вну-
шение, и как более мягкое воздействие на 
человека — предложение.

В «Словаре Американской психо-
логической ассоциации (APA)» пред-
лагается два значения этого термина: 
«1. Идея или потенциальный курс дей-
ствий, представленный другому для 
рассмотрения. 2. Процесс побуждения 
к принятию идеи или курса действий, 
особенно косвенными или тонкими сред-
ствами» [10]. То есть первое значение 



216

Социальная психология и общество. 2025 г. Том 16. № 1

выступает как синоним слова «пред-
ложение» и в данном значении понятие 
«суггестия» в английском языке употре-
бляется чаще, а второе в целом совпадает 
с русскоязычным. Также и в «Оксфорд-
ском словаре» приводятся два значения 
термина: «1. идея или план, который вы 
упоминаете, чтобы кто-то еще подумал о 
нем. 2. причина думать, что что-то, осо-
бенно что-то плохое, является правдой, 
синоним — намек» [12]. Здесь первое 
значение совпадает с упомянутым ранее, 
а второе является еще одним вариантом 
употребления этого термина. В «Кем-
бриджском словаре английского языка» 
присутствует лишь одно значение дан-
ного термина: «идея или план, который 
кто-то предлагает, предложение, совет» 
[13], то есть то, что называется первым 
значением в других словарях.

И только в энциклопедии «Британи-
ка» описывается лишь одно, совпадаю-
щее с русскоязычным, значение термина 
«суггестия», а также отмечается его роль 
в коллективном поведении: «Суггестия 
в психологии, процесс принуждения че-
ловека к некритической реакции, как в 
вере или действии. Способ внушения, 
хотя обычно вербальный, может быть 
визуальным или может включать лю-
бое другое чувство. <…> Внушение, или 
внушаемость, играет важную роль в кол-
лективном поведении, особенно в обще-
ственных беспорядках, и оно составля-
ет центральное явление гипноза» [11]. 
Следует отметить, что в англоязычной 
академической литературе, в отличие от 
обыденных значений, изложенных в упо-
минаемых словарях, такое понимание 
термина преобладает.

В работах западных авторов иссле-
дуются разные проявления суггестии. 
Роберт Майкл (Michael), Мэриэнн Гар-
ри (Garry) и Ирвинг Кирш (Kirsc) в 
социально-психологическом журнале 

дают обзорную характеристику различ-
ных проявлений суггестии, в том числе 
непреднамеренной [8]. В заключении 
они делают вывод: «Несмотря на рас-
пространенность эффектов суггестии, 
наши ограниченные знания о том, как и 
почему они функционируют, показыва-
ют, что мы не уделяли им того внимания, 
которого они заслуживают» [8, с. 154]. 
Авторы спрашивают про эти эффекты: 
«Почему они вообще происходят? Как 
простое внушение может влиять на наши 
познания, восприятие и поведение?» [8, 
с. 154]. Попытка ответить на эти вопросы 
с философской точки зрения, не вдава-
ясь в анатомию и физиологию человека, 
была предпринята мной в монографии 
[7] и ряде статей.

Понять сущность суггестии возможно 
только после прояснения ее эволюцион-
ной роли. Одним из первых задался этим 
вопросом Б.Ф. Поршнев. Он связал во-
прос возникновения суггестии с понима-
нием речи, или второй сигнальной систе-
мы. Как известно, И.П. Павлов показал, 
что в отличие от первой сигнальной си-
стемы, представляющей собой инфор-
мацию, полученную из внешней среды 
посредством зрения, слуха и других ор-
ганов чувств, вторая сигнальная система 
служит для передачи этой информации 
другому человеку при помощи слова. По 
мнению же Б.Ф. Поршнева, «прежде чем 
“заменять”, слово должно было освобож-
дать место для замены, т.е. “отменять” те 
реакции, те действия организма, кото-
рые прежде вызывались этими раздра-
жителями» [4, с. 413—414]. Поэтому он 
считает, что вторая сигнальная система 
(речь) имела два этапа в своем развитии. 
На первом этапе она отменяла данные 
органов чувств (дискриминировала их) 
и являлась регулятором индивидуаль-
ного поведения. На втором она стала 
заменять данные первой сигнальной си-
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стемы и выполнять функцию передачи 
информации, то есть стала такой, какой 
ее описывал И.П. Павлов. Б.Ф. Поршнев 
утверждает, что И.П. Павлов не увидел 
регулирующую роль речи, он «не успел 
познать весь скрытый потенциал своей 
великой научной идеи о двух сигналь-
ных системах у человека» [4, с. 413]. 
Думается, что самая большая заслуга 
Б.Ф. Поршнева именно в том, что он эту 
роль увидел.

Но в то же время логично согласиться 
с И.П. Павловым в том, что речь с само-
го начала выполняла функцию инфор-
мации. Люди бы просто не выжили, если 
бы слова всегда опровергали то, что они 
видят и слышат. То есть, на мой взгляд, 
речь в большинстве случаев передает 
верную информацию и лишь в отдель-
ных случаях искажает ее, как, к примеру, 
в известных экспериментах по конфор-
мизму подставные участники черное на-
зывают белым.

Утверждение Б.Ф. Поршнева о том, 
что речь (вторая сигнальная система) об-
ладает функцией регуляции индивиду-
ального поведения, выступая как основа 
суггестии, представляется верным, но 
нуждается в ряде уточнений:

1) на мой взгляд, не было двух этапов 
в развитии речи, она всегда выполняла 
и выполняет обе функции — и средства 
информации, и средства регуляции по-
ведения;

2) речь может опровергать данные 
органов чувств лишь в отдельных ситуа-
циях, когда необходимо укреплять един-
ство группы;

3) в суггестии используются не толь-
ко слова как сигналы сигналов, но и 
тембр речи, модуляция, громкость, ритм, 
а также определенные взгляд, жесты и 
мимика. Поэтому нельзя ставить знак 
равенства между содержанием речи и 
суггестией;

4) главная функция суггестии со-
стоит в том, что она является эволю-
ционно сформировавшимся средством 
регуляции индивидуального поведения 
с целью самосохранения группы. Это 
уточнение относится в большей степе-
ни к учению И.П. Павлова. Действи-
тельно, у животных есть только первая 
сигнальная система и нет речи, однако 
у них есть предпосылки ее возникнове-
ния. Общение с целью передачи инфор-
мации у животных, живущих группами, 
при помощи различных звуков, жестов, 
поз, мимики, запахов, изменения окра-
ски и т.п. возникло очень давно. Пере-
дача информации обеспечивает согла-
сованное поведение членов группы, 
необходимое для выживания. Все эти 
элементы доречевого общения можно 
назвать естественными языками, хотя 
в литературе данный термин употре-
бляется в основном применительно к 
человеческому языку, возникшему сти-
хийно, естественным образом. Таким 
образом, и у человеческого языка, и у 
речи, как и у многих социальных фено-
менов, были естественные предпосыл-
ки — естественный язык и естественное 
общение животных с целью передачи 
информации. Человеческая речь благо-
даря строению речевого аппарата стала 
способной передавать неограниченное 
количество информации, что привело к 
качественному изменению, способству-
ющему возникновению сознания, само-
сознания и собственно человеческого 
общества.

И здесь мы подходим к самому важно-
му вопросу данной проблемы — эволю-
ционной сущности суггестии. И в невер-
бальном естественном языке и общении 
животных, и в вербально-невербальном 
языке и речи людей есть две функции — 
информационная и управляющая. Обще-
ние человека не сводится к вербальным 
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знакам, заключенным в речи. Оно допол-
няется языком жестов, мимики, поз, ин-
тонаций, которые содержат в себе огром-
ное количество информации, иногда 
даже большее, чем содержат общепри-
нятые смыслы употребляемых в данной 
речи слов. А часто человек вообще обхо-
дится без слов. Все это — естественная 
сторона языка и речи.

Гипотеза возникновения суггестии 
состоит в том, что в процессе развития 
языка, сознания и самосознания для груп-
пы людей возникла опасность того, что 
человек станет отдавать предпочтение 
не групповым, а своим личным целям для 
удовлетворения своих потребностей. 
Предполагается, что так и было в от-
дельных случаях, но в результате есте-
ственного отбора выживали те группы, 
члены которых стали подчиняться при-
казам, отданным при помощи языка. В 
определенных случаях, когда ситуация 
представляла для группы опасность, или 
во время коллективных обрядов, необ-
ходимых для укрепления единства кол-
лектива в противопоставлении другим 
группам, суггестия стала способной от-
ключать у человека развивающееся кри-
тическое мышление, при необходимости 
опровергая данные органов чувств. Во 
всех других ситуациях язык осуществля-
ет информационную функцию.

Таким образом, суггестия — резуль-
тат объединения естественных живот-
ных способов регуляции поведения и чело-
веческого языка.

5) И последнее уточнение состоит в 
том, что суггестия никуда не исчезла в 
современном обществе. Она не рецидив 
и не рудимент, как утверждает В.Н. Пав-
ленко, так как генетический код челове-
ка согласно современной палеогенетике 
почти не изменился. В настоящее время 
суггестия является одним из главных ме-
ханизмов самосохранения общества во-

обще, действующим на системном уров-
не. Если перечислить очень кратко, то в 
настоящее время суггестия проявляется:

• в политике (политическая идеоло-
гия, политическая пропаганда, социаль-
ное влияние и манипулирование пове-
дением людей, привитие людям веры в 
легитимность власти);

• во внутригрупповых и межгруппо-
вых отношениях (межэтнических, меж-
конфессиональных и др.), особенно в 
межгрупповых конфликтах;

• в религии и религиозных культах;
• в массовом поведении;
• в моде;
• в рекламе;
• в воспитании;
• в обучении.
Н.И. Семечкин, несомненно, прав, го-

воря, что нравственность формируется 
в результате воспитания, социализации. 
Однако воспитание на начальных этапах 
осуществляется посредством суггестии, 
внушения норм поведения и лишь позд-
нее дополняется объяснением.

Социальные психологи за последние 
десятилетия обнаружили множество за-
кономерностей, в которых явно видно 
проявление суггестии. Это прежде всего 
хорошо изученный конформизм, а также 
эмоциональное заражение, социальная 
фасилитация, социальная ингибиция, 
субъективная валидность, групповая по-
ляризация, огруппление мышления и 
многие другие. Можно увидеть, что все 
эти закономерности выявляют общую 
тенденцию — стремление группы объ-
единить людей и физически, и психиче-
ски, и интеллектуально, подчинить их 
какой-либо общей задаче и подавить в 
людях все индивидуальное. Конечно, со-
временный человек благодаря развитию 
логического мышления и общей обра-
зованности способен противопоставить 
давлению суггестии различные варианты 
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контрсуггестии [6], однако все мы, неза-
висимо от интеллекта и образования, мо-
жем попасть в зависимость от суггесто-
лога, о чем свидетельствует, к примеру, 
беспрецедентный масштаб распростра-
нения телефонного мошенничества в по-
следние годы.

И теперь кратко обратимся к экспе-
рименту Стэнли Милгрэма [9]. Здесь 
использованы все условия для оказания 
суггестивного воздействия на испыту-
емого. С самого начала между экспе-
риментатором и испытуемым устанав-
ливались отношения руководителя и 
подчиненного. Первый — начальник, 
второй «получал должность учителя» 
одновременно с ответственностью за 
правильное исполнение своих обязан-
ностей, чего от человека всегда ожидает 
общество. При любом колебании испы-
туемого руководитель использовал все 
большее давление. Испытуемый ока-
зывался перед выбором: либо пожалеть 
одного человека, либо делать то, что от 
него требует легитимная группа в лице 
«начальника», и чаще всего участники 
подчинялись указаниям. Также усло-
вием успешного суггестивного воздей-

ствия была ограниченность времени для 
принятия решения, то есть испытуемо-
му не хватало времени для логического 
анализа сложившейся ситуации. Обна-
деживает то, что подчинялись не все. 
Это говорит о том, что для них соци-
альные нормы и эмпатия (естественный 
феномен) оказались сильнее, чем сугге-
стивное давление. Эксперимент явля-
ется очень важным для нас всех, о нем 
должны знать все люди, чтобы избежать 
подобного поведения уже не в сконстру-
ированных, а реальных ситуациях.

Можно сделать вывод, что авторы 
анализируемых статей придерживают-
ся крайних позиций в вопросе соотно-
шения естественного и социального в 
обществе. В.Н. Павленко видит связь 
человеческой психики с естественны-
ми закономерностями, но не учитывает 
специфики общества, роли нравствен-
ности, которой нет в природе, не объ-
ясняет роль феномена суггестии, а Н.И. 
Семечкин видит специфику социально-
го, однако абсолютизирует ее, «отрыва-
ет» психику человека от предыдущих 
ступеней ее развития — от психики кол-
лективных животных.

Литература
1. Внушение [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия 2004—2007. 
URL: https://old.bigenc.ru/psychology/text/1920943 (дата обращения: 10.12.2024).
2. Внушение [Электронный ресурс] // Психологический словарь «ПЛАНЕЯ». URL: http://
planey.ru/dic/v/v_25.htm (дата обращения: 10.12.2024).
3. Павленко В.Н. Эксперимент С. Милгрэма сквозь призму исторической психологии // 
Социальная психология и общество. 2019. Т. 10. № 3. С. 5—18. DOI:10.17759/
sps.2019100301
4. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М.: Мысль, 1974. 487 с.
5. Семечкин Н.И. Эксперимент С. Милгрэма: стоит ли умножать сущности? Заметки по 
поводу статьи В.Н. Павленко «Эксперимент С. Милгрэма сквозь призму исторической 
психологии» («Социальная психология и общество». 2019. Т. 10. № 3. С. 5—18) // 
Социальная психология и общество. 2020. Том 11. № 3. C. 211—217. DOI:10.17759/
sps.2020110314
6. Субботина Н.Д. Социально-философский анализ контрсуггестии // Гуманитарный 
вектор. 2008. № 4(16). С. 8—19.
7. Субботина Н.Д. Суггестия и контрсуггестия в обществе. М.: КомКнига, 2006. 208 с.



220

Социальная психология и общество. 2025 г. Том 16. № 1

8. Michael R.B., Garry M., Kirsc L. Suggestion, Cognition, and Behavior [Электронный 
ресурс] // Current Directions in Psychological Science. 2012. No. 21(3). P. 151—156. 
DOI:10.1177/0963721412446369
9. Milgram S. Behavioral Study of Obedience [Электронный ресурс] // Journal of Abnormal and 
Social Psychology. 1963. Vol. 67. No. 4. P. 371—378. URL: https://www.demenzemedicinagenerale.
net/pdf/MilgramOriginalWork.pdf (дата обращения: 12.12.2024).
10. Suggestion [Электронный ресурс] // APA Dictionary of Psychology. URL: https://
dictionary.apa.org/suggestion (дата обращения: 12.12.2024).
11. Suggestion [Электронный ресурс] // Encyclopaedia Britannica. URL: https://www.
britannica.com/science/suggestion (дата обращения: 12.12.2024).
12. Suggestion [Электронный ресурс] // Oxford Advanced Learner’s Dictionary. URL: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/suggestion?q=suggestion (дата 
обращения: 15.12.2024).
13. Suggestion [Электронный ресурс] // The Cambridge English Dictionary. URL: https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/suggestion?q=Suggestion (дата обращения: 
15.12.2024).

References
1. Vnushenie [Suggestion]. Bol’shaya Rossiiskaya entsiklopediya 2004—2007 [The Great Russian 
Encyclopedia 2004—2007]. URL: https://old.bigenc.ru/psychology/text/1920943 (Accessed 
10.12.2024). (In Russ.).
2. Vnushenie [Suggestion]. Psikhologicheskii slovar’ «PLANEYA» [Psychological dictionary 
“PLANEA”]. URL: http://planey.ru/dic/v/v_25.htm (Accessed 10.12.2024). (In Russ.).
3. Pavlenko V.N. Eksperiment S. Milgrema skvoz’ prizmu istoricheskoi psikhologii [Milgram’s 
experiment through the lens of historical psychology]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = 
Social Psychology and Society, 2019. Vol. 10, no. 3, pp. 5—18. DOI:10.17759/sps.2019100301 (In 
Russ.).
4. Porshnev B.F. O nachale chelovecheskoi istorii [On the beginning of human history]. Moscow: 
Publ. Mysl’, 1974. 487 р. (In Russ.).
5. Semechkin N.I. Eksperiment S. Milgrehma: stoit li umnozhat’ sushchnosti? Zametki po 
povodu stat’i V.N. Pavlenko «Eksperiment S. Milgrehma skvoz’ prizmu istoricheskoi psikhologii» 
(Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo) [Milgram’s experiment: Is it worth to multiply the entities? 
Notes about the article V.N. Pavlenko “S. Milgram’s experiment through the lens of historical 
psychology” (Social psychology and society), 2019. Vol. 10, no. 3, рр. 5—18)]. Sotsial’naya psikhologiya 
i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2020. Vol. 11, no. 3, pp. 211—217. DOI:10.17759/
sps.2020110314 (In Russ.).
6. Subbotina N.D. Sotsial’no-filosofskii analiz kontrsuggestii [Social and philosophical analysis 
of counter-suggestion]. Gumanitarnyi vektor = Humanitarian vector, 2008, no. 4(16), pp. 8—19. (In 
Russ.).
7. Subbotina N.D. Suggestiya i kontrsuggestiya v obshchestve [Suggestion and counter-suggestion 
in society]. Moscow: Publ. KomKniga, 2006. 208 p. (In Russ.).
8. Michael R.B., Garry M., Kirsc L. Suggestion, Cognition, and Behavior. Current Directions in 
Psychological Science, 2012, no. 21(3), pp. 151—156. DOI:10.1177/0963721412446369
9. Milgram S. Behavioral Study of Obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 
1963. Vol. 67, no. 4, pp. 371—378. URL: https://www.demenzemedicinagenerale.net/pdf/
MilgramOriginalWork.pdf (Accessed 12.12.2024)
10. Suggestion. APA Dictionary of Psychology. URL: https://dictionary.apa.org/suggestion 
(Accessed 12.12.2024).
11. Suggestion. Encyclopaedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/science/suggestion 
(Accessed 12.12.2024).



221

Дискуссии и обсуждения

12. Suggestion. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearners 
dictionaries.com/definition/english/suggestion?q=suggestion (Accessed 15.12.2024).
13. Suggestion. The Cambridge English Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/suggestion?q=Suggestion (Accessed 15.12.2024).

Информация об авторах
Субботина Надежда Дмитриевна, доктор философских наук, профессор, профессор кафе-
дры философии, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО 
ЗабГУ), г. Чита, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3251-4076, 
e-mail: dialectica@yandex.ru

Information about the authors
Nadezhda D. Subbotina, Doctor of Philosophy, Professor, Professor of Department of Philosophy, 
Transbaikal State University, Chita, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3251-4076, e-
mail: dialectica@yandex.ru

Получена 05.12.2024 Received 05.12.2024

Принята в печать 14.03.2025 Accepted 14.03.2025



АДРЕС РЕДАКЦИИ
127051 Москва, ул. Сретенка, 29, к. 207

Тел.: +7 (495) 6081627
 +7 (495) 6329544

Факс +7 (495) 6329544
email: spas2010@mgppu.ru

Подписка на журнал
По объединенному каталогу «Пресса России» Индекс — 22209

Сервис по оформлению подписки на журнал
https://www.pressa-rf.ru

Интернет-магазин периодических изданий «Пресса по подписке»
www.akc.ru

Корректор А.А. Буторина
Компьютерная верстка: М.А. Баскакова

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
Sretenka st., 29, office 207
Moscow, Russia, 127051

Phone: +7(495) 6081627
 +7(495) 6329544

fax: +7(495) 6329544
email: spas2010@mgppu.ru

Subscription to the journal
According to the united catalogue “Press of Russia” Index — 22209

Service on subscription to the journal
https://www.pressa-rf.ru

Internet-shop of periodical editions “Subscription press”
www.akc.ru

Technical editor A.A. Butorina
Makerup M.A. Baskakova


