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Целевые детерминанты как фактор интеграции 
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Резюме
Актуальность. Одной из тенденций развития современной психологии является возрастание интереса к иссле-
дованию контекста и утверждение принципа контекстуальности как признания влияния факторов контекста 
на психологическую феноменологию. Ориентация на изучение контекста, в свое время обозначенная Г.М. Ан-
дреевой в качестве фундаментального принципа новой парадигмы социальной психологии, в настоящее время 
является методологическим принципом всей психологической науки и современной психологии личности. 
Цель. Теоретическое и эмпирическое обоснование концепта целей в качестве параметра описания отношений 
человека с окружающим миром.
Выборка. Общий объем выборки составил 350 человек. 45,9% женщин и 53,8% мужчин. В опросе принимали 
участие молодые люди (84,8% в возрасте от 17 до 25 лет). 
Методы. Для описания жизненных целей человека и особенностей его целеполагания была создана опросная 
форма, в которой фиксировались значимость целей в основных сферах жизнедеятельности человека, удовлет-
воренность своей реализацией в них, оценка возможностей актуальной жизненной ситуации для достиже-
ния этих целей и др. (40 пунктов); для оценки личностных факторов использовались методики «Потенциал 
самоизменений» (В.Р. Манукян, И.Р. Муртазина, Н.В. Гришина); «Тест экзистенциальных мотиваций» (А. Лэнгле); 
«Опросник временной перспективы» (Ф. Зимбардо). Для обработки данных этой публикации использовался кла-
стерный анализ. 
Результаты. Полученные данные подтвердили контекстуальный характер целей человека, их связь с простран-
ственно-временными координатами контекста, важнейшую роль целей в качестве фактора организации отно-
шений человека с окружающим миром, с осмысленностью его жизни. В зависимости от наличия или отсутствия 
у человека значимых целей, выраженности его целевой ориентации выделены типы отношений с окружающим 
миром — направленность на преадаптивные изменения, готовность к адаптивным изменениям, неготовность к 
изменениям. 
Выводы. Полученные результаты подтвердили эффективность описания целевой регуляции активности чело-
века в качестве языка описания отношений личности с окружающим миром. Важнейшей перспективой в даль-
нейшей разработке данной тематики является описание целостности личности как формы отношений человека 
с миром. 
Ключевые слова: личность, контекст, принцип контекстуальности, отношения с миром, интеграция, цели, 
готовность к изменениям
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Abstract
Background. One of the trends in the development of modern psychology is an increasing interest in the study of context 
within the principle of contextuality as recognition of the influence of context factors on psychological phenomenology. 
The focus on studying the context, once designated by G.M. Andreeva as a fundamental principle of the new paradigm of 
social psychology, is currently the methodological principle of all psychological science and modern personality psychol-
ogy.
Objectives. The goal of the study consists in theoretical and empirical substantiation of the concept of purpose as a pa-
rameter for describing a person’s relationship with the outside world.
Study Participants. The total sample included 350 people (45.9% women and 53.8% men). Young people took part in the 
survey (84.8% aged 17 to 25 years).
Method.  To describe a person’s life goals and the characteristics of the purpose setting, a survey form was created. The 
form recorded the significance of goals in the main areas of a person’s life, satisfaction with their implementation, an as-
sessment of the possibilities for achieving these goals in the current life situation, etc. (40 points). The “Potential for Self-
Change” technique (V.R. Manukyan, I.R. Murtazina, N.V. Grishina); “Test of existential motivations” (A. Langle); “Time 
Perspective Questionnaire” (F. Zimbardo) were used to assess personal factors. Cluster analysis was used to process the 
data in this study.
Results. The data obtained confirmed the contextual nature of a person’s goals, their connection with the spatiotempo-
ral coordinates of the context, the most important role of goals as a factor in organizing a person’s relationship with the 
outside world, with the meaningfulness of life. Depending on the presence or absence of significant goals in a person, the 
expressiveness of the goal orientation, types of relationships with the outside world are identified — focus on pre-adaptive 
change, readiness for adaptive change, unpreparedness for change.
Conclusion. The results obtained confirmed the effectiveness of describing the purpose regulation of human activity as 
a language for describing the relationship of an individual with the outside world. The most important prospect in the 
further development of this research direction is the description of the integrity of an individual as a form of a person’s 
relationship with the world.
Keywords: personality, context, principle of contextuality, relationship with the world, integration, goals, readiness for 
change
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Введение

Одной из фундаментальных тем, в которой соеди-
няются интересы различных областей психологиче-
ской науки, является исследование отношений чело-
века с миром. В свое время С.Л. Рубинштейн писал: 
«Анализ отношения человека к миру должен идти 
сначала не в плане психологическом и субъективно-
этическом, а в онтологическом, что и предполагает 
раскрытие способа существования человека в мире» 
(2003, с.  357). Решение этой задачи, обозначенной 
им в главе «Онтология человеческой жизни» книги  

«Человек и мир» (Рубинштейн, 2003) сегодня реали-
зуется в плоскости пересечения интересов различ-
ных областей психологической науки, прежде всего 
психологии личности и социальной психологии. 

Г.М. Андреева, с именем которой связано становле-
ние и развитие социальной психологии в нашей стра-
не, определяя векторы новой парадигмы социальной 
психологии, писала об их связи с новыми подходами 
к исследованию личности (Андреева, 2009). Именно 
здесь сегодня наиболее явно реализуются тренды 
современных теоретических и исследовательских 
подходов, обсуждение которых когда-то было начато 
ее работами. 
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Практически во всех своих работах Г.М. Андреева 
затрагивает фундаментальные проблемы социаль-
но-психологического знания, теории и методологии 
социально-психологических исследований, перспек-
тив и направлений развития социальной психологии. 
Социальная психология относится к тем областям 
психологической науки и практики, которые осо-
бенно чутко реагируют на изменения реальности и 
необходимость теоретического осмысления происхо-
дящих изменений. Г.М. Андреева начинает говорить 
о необходимости новых подходов в социальной пси-
хологии в своих работах еще полувековой давности, 
и эта тема уже не уходит из поля ее внимания. 

В конце первого десятилетия XXI века Г.М. Андре-
ева пишет статью «Социальная психология: векторы 
новой парадигмы» (Андреева, 2009), в которой она 
обозначает ключевые проблемы современной соци-
альной психологии, в том числе такие ее фундамен-
тальные принципы как ориентацию на социальные 
изменения и изучение социального контекста. 

Прошедшие с тех пор полтора десятилетия многое 
изменили в реалиях окружающего мира. Изменения 
реальности сегодня являются значимым фактором, 
влияющим на жизни людей. Новые реалии послу-
жили вызовом и к психологической науке, в которой 
первые десятилетия XXI века стали временем боль-
ших перемен. 

Сегодня можно говорить о том, что обозначенные 
Г.М. Андреевой десятилетия назад векторы нового 
подхода в области социальной психологии стали об-
щеметодологическими принципами всей психологи-
ческой науки и, прежде всего, психологии личности. 

Одним из исследовательских принципов современ-
ной психологии личности, приобретающих характер 
методологического требования, становится принцип 
контекстуальности. В самом общем виде принцип 
контекстуальности означает признание влияния фак-
торов контекста на психологическую феноменологию 
и необходимость учета контекстуальных факторов в 
психологических исследованиях личности. 

Однако этим интерес психологии личности к из-
учению контекста существования личности не ог-
раничивается. В современной психологии личности 
пересматриваются традиционные представления о 
характере отношений человека с миром. Речь идет о 
том, что активность человека «определяется не устой-
чивыми априорными характеристиками, а актуаль-
ным взаимодействием с миром, управляемым обрат-
ными связями; устойчивые структуры, напротив, 
порождаются и закрепляются в этом взаимодействии 
как его продукт» (Леонтьев, 2016, с. 11). Отталкиваясь 
от известного в экзистенциальной психологии тезиса 
Сартра «Существование предшествует сущности» и 
схожих представлений классиков отечественной пси-
хологии, Д.А. Леонтьев формулирует объяснитель-
ный принцип психологии личности, лежащий в осно-
ве процессуальной или функциональной парадигмы, 
сменяющей, как он отмечает, диспозициональную 
парадигму. Суть этой новой парадигмы в том, что 

«индивид находится в постоянном потоке изменя-
ющихся отношений с миром и стремится улучшить 
эти отношения. Эти отношения предшествуют лю-
бым устойчивым структурам психики и личности и 
объясняют их возникновение и динамику» (Там же). 
В соответствии с этим, в отличие от традиционных 
для психологии личности представлений об опре-
делении активности личности присущими человеку 
устойчивыми характеристиками, способ взаимодей-
ствия человека с миром становится основой форми-
рования личности и ее развития. 

Но, пожалуй, еще более важный аспект взаимодей-
ствий человека с окружающим миром связан с тем, 
что именно в отношениях с ним человек проявляет-
ся наиболее целостно, наиболее интегрально во всех 
своих качествах. Целостность — наряду с изменчи-
востью и стабильностью — относится к фундамен-
тальным характеристикам природы личности и яв-
ляется принципиальным требованием к ее изучению. 
Характерное для психологии ХХ века изучение лич-
ности, «расчлененной» на отдельные составляющие, 
привело к теоретико-методологическому кризису. 
Важнейшей задачей, которая сегодня стоит перед 
психологией личности, является разработка методо-
логического и методического подхода к описанию ее 
целостности. 

Одним из возможных решений является понима-
ние целостности через описание отношений человека 
с миром. Именно во взаимодействии с окружающим 
миром человек и проявляется в своей целостности. 

Для описания онтологии человеческой жизни 
С.Л. Рубинштейн предлагает «взять человека во всех 
для него существенных связях и отношениях к миру, 
выявить все его качества, характеристики, в которых 
он в каждой из этих связей и отношений выступает» 
(Рубинштейн, 2003, с. 359). Таким образом, через опи-
сание отношений человека с миром мы можем при-
близиться к лучшему пониманию природы личности 
во всей ее целостности. 

Принцип контекстуальности в описании 
личностной феноменологии

Описания окружающей реальности в психологии 
ХХ века претерпели существенные изменения. На 
начальном этапе развития психологии для ее обозна-
чения используется понятие среды, влияние которой, 
наряду с индивидуально-психологическими особен-
ностями, рассматривается в качестве основных де-
терминант поведения человека. Далее, понятие среды 
редуцируется до понятия ситуации, которое на этапе 
расцвета «измеряющей» психологии становится ос-
новным в описании окружающей человека реально-
сти. С конца ХХ века понятие ситуации вытесняется 
понятием контекста, которое отвечает реальности 
современной жизни человека.

Жизненный мир современного человека не исчер-
пывается конкретной ситуацией, непосредственными  
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условиями и обстоятельствами его жизни. Это, с од-
ной стороны, очевидным образом определяется тех-
нологиями, «включающими» человека в современные 
формы коммуникации, безгранично расширяющие 
его жизненное пространство, с другой — «турбулент-
ностью» современной реальности, которая переста-
ла быть фоном выстраивания жизненных моделей и 
сценариев жизни людей, но стала мощным фактором, 
влияющим на повседневную жизнь людей и психоло-
гическую феноменологию. 

Осознание новых связей человека с окружающим 
миром приводит к серьезным методологическим по-
следствиям для психологической науки, в частности 
к необходимости разработке методологии, отвечаю-
щей принципу контекстуальности.

Критика деконтекстуализированного характера 
психологических исследований насчитывает уже не-
сколько десятилетий, и, возможно, точкой отсчета к 
началу развития контекстуального вектора исследо-
вания можно считать научный манифест европей-
ских социальных психологов «Контекст социальной 
психологии» (1972), о котором в свое время писала 
Г.М. Андреева (Андреева, 2002). За прошедшие деся-
тилетия призывы к необходимости учета контекста 
в психологических исследованиях сменились актив-
ным поиском языков описания взаимодействия ин-
дивида с контекстом. 

Еще в 1980 году в издании, посвященном прошед-
шей конференции по психологии ситуаций, Д.  Маг-
нуссон говорит о необходимости создания диффе-
ренциальной психологии ситуаций (Magnusson, 1981). 
Спустя несколько десятилетий известный исследо-
ватель в области психологии ситуаций Дж. Раутман 
(Rauthmann et al., 2015; Rauthmann & Sherman, 2018) 
вновь отмечает недостаточное продвижение в иссле-
довании ситуаций, связанное, по его мнению, с отсут-
ствием ясности в понимании того, как именно следу-
ет изучать ситуации, и с отсутствием согласованных 
концептуальных схем и представлений в этой сфере.

В своей программной статье Дж. Раутман и его кол-
леги предлагают ключевые принципы исследования 
ситуаций (изучение процесса переживания ситуа-
ции индивидом, учет разных типов реальности, со-
гласованное описание личности и ситуации), кото-
рые, однако, не содержат принципиальной новизны 
по сравнению с выдвинутыми в свое время идеями 
К. Левина по описанию жизненного пространства че-
ловека и нуждаются в конкретизации.

Примером поиска эмпирических решений описа-
ния контекста является интегральный подход Within 
and Across Context Variability (WAC), направленный 
на изучение индивида в контексте («контекстуали-
зированного индивида»), что, по замыслу авторов, 
должно способствовать преодолению издержек де-
контекстуализированных исследований. Суть пред-
ложений авторов — в соединении информации об 
индивиде (его личностных чертах, состоянии, са-
мооценке и др.) с тем, в какой ситуации он находит-
ся. Предметом изучения является вариативность  

состояний индивида, его самооценок, поведения и т.д. 
в зависимости от контекста (Geukes et al., 2017).

Однако упомянутая работа, как и другие подобные 
исследования не лишена существенных ограничений. 
Главные из них относятся к фактически механическо-
му соединению данных об индивиде и ситуации, не 
отражающему их реальное взаимодействие, что, не-
смотря на утверждения об изучении контекста, на са-
мом деле речь идет о ситуации, в которой находится 
человек, что не совпадает с понятием контекста. Кон-
текст — это описание жизненного мира, жизненного 
пространства человека, не сводимого к конкретным 
условиям его непосредственной ситуации. Логика пе-
рехода психологии от понятия ситуации к понятию 
контекста состоит в осознании влияния широкого 
пространства современной реальности на психоло-
гическую феноменологию, в осознании не просто 
влияния, но смыслообразующей функции контекста, 
что и делает привлекательным его использование в 
качестве концепта описания мира жизни человека. 

Целевая регуляция в отношениях с миром

Принципиальное методологическое решение про-
блемы «человек — среда», как известно, принадлежит 
Курту Левину в предложенном им концепте жизнен-
ного пространства, предполагающем согласованное 
изучение личности и ситуации. В качестве когнитив-
ного компонента конкретизации связи личности и 
ситуации выступает концепт «определение ситуации» 
как результат ее восприятия и понимания индиви-
дом. По Томасу, ситуация может быть описана через 
три типа данных — объективные условия, установки 
индивида и «определение ситуации, представляющее 
собой более или менее ясную концепцию условий и 
осознание установок» (Thomas, Znaniecki, 1958, p. 68). 
Для описания аффективного характера отношений 
человека со средой Л.С. Выготским было предложено 
понятие «переживание». Выступая против изучения 
среды «в ее абсолютных показателях», он отмечает 
значение того, что означает среда для индивида: «пе-
реживание и есть единица личности и среды» (Вы-
готский, 1984, с. 381).

Методологические основы изучения целевой детер-
минации поведения человека в отечественной психо-
логии были заложены работами С.Л. Рубинштейна 
о детерминации жизненного пути человека (2003), 
А.Н.  Леонтьева о целях и смыслах деятельности 
(1977), Н.А. Бернштейна о «модели потребного буду-
щего» (1990), И.М. Фейгенберга (2011) о «вероятност-
ном прогнозировании» и др. 

В современной психологии эти идеи получают 
дальнейшее развитие. 

То, как человек воспринимает, понимает ситуацию 
и ее переживает, является значимым параметром в 
его взаимодействии с ситуацией и во многом и опре-
деляет это взаимодействие. При этом в своем воспри-
ятии ситуации и ее эмоциональном отношении к ней  
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человек опирается на свой прошлый опыт, привыч-
ные способы реагирования, сформированные уста-
новки, которые могут быть основанием для объяс-
нения и прогнозирования действий реактивного 
характера. 

Однако если речь идет об активности, выходящей 
за пределы актуальной ситуации, для ее понима-
ния необходимо привлечение понятий, связанных с 
ориентацией на будущее и относящихся к целевой 
детерминации поведения. «Сущность целевой детер-
минации поведения можно выразить так: действие 
детерминировано прошлым и “образом потребного 
будущего”, которые сличаются с настоящим и экстра-
полируются на будущее». Речь идет о том, что наука 
о живой природе, наряду с вопросами «как?» и «по-
чему?», должна отвечать еще и на вопрос «для чего?» 
(Фейгенберг, 2004, с. 143). 

Данные соображения побудили нас дополнить 
классические представления о взаимодействии че-
ловека с ситуацией целевым компонентом. Опреде-
ление ситуации имеет когнитивный характер, пере-
живание описывает аффективный компонент этой 
связи, а цель относится к действенному компоненту, 
который, на наш взгляд, и отвечает за активность че-
ловека в ситуации. Во взаимодействии с ситуацией 
все эти составляющие «работают» вместе, обеспечи-
вая ее понимание, оценку значимости и ее согласо-
ванности с целями человека (Гришина, 2023). 

Параметр цели, считающийся одним из основных в 
описании ситуации, является идеальным конструк-
том, соединяющим человека и ситуацию. Цели ста-
вятся человеком, но при этом всегда соотносятся с 
ситуацией. Введение целевого параметра в описание 
отношений человека с ситуацией дает возможность 
увидеть динамизм этой связи. Цели являются важ-
нейшим параметром, отражающим отношения чело-
века с окружающим миром. Именно цели определяют 
единство человека и ситуации, «чувствительность» 
человека к контексту лежит в плоскости его потреб-
ностей и целей относительно ситуации. 

В своих исследованиях мы развиваем положения о 
контекстуальном характере жизненных целей, что оз-
начает их «вписанность» в пространственно-времен-
ные координаты жизненного пространства человека. 
В пространственном контексте цели человека соот-
носятся с теми возможностями или ограничениями, 
которые ему предоставляет жизненная ситуация, во 
временном контексте — в соотношении с жизненны-
ми планами человека, его представлениями о своем 
будущем, а также с успешным или неуспешным опы-
том прошлого по реализации своих целей. Данные 
представления были положены в основу проведен-
ного нами эмпирического исследования.

Методы

Предметом проведенного нами исследования была 
целевая и ситуационная детерминация поведения, 

теоретическим основанием которого было представ-
ление о контекстуальном характере целей. Исходя из 
этого представления, были сформулированы гипоте-
зы исследования.

В соответствии с основной гипотезой исследова-
ния цели выступают в качестве важнейшего факто-
ра организации отношений человека с окружающим 
миром, определяют его жизненную позицию с точки 
зрения готовности/неготовности к изменениям сво-
ей жизненной ситуации и самоизменениям. 

Жизненные цели человека соотносятся им с про-
странственным контекстом его жизнедеятельности, 
а именно с теми возможностями или ограничениями, 
которые ему предоставляют условия его жизненной 
ситуации.

Жизненные цели человека соотносятся им с вре-
менным контекстом его жизнедеятельности, а именно 
с успешным или неуспешным опытом по реализации 
своих целей в прошлом, а также с его представления-
ми о своем будущем. 

Для описания жизненных целей человека и осо-
бенностей его целеполагания в нашем исследовании 
была создана опросная форма, в которой фиксиро-
вались значимость целей в основных сферах жизне-
деятельности человека, удовлетворенность своей ре-
ализацией в них, оценка возможностей актуальной 
жизненной ситуации для достижения этих целей и 
др. В качестве таковых рассматривались профессио-
нальная и материальная сферы, сфера межличност-
ных отношений и сфера саморазвития (стремление к 
личностному росту). (Данные сферы были выделены 
в результате ранее проведенных исследований, см. 
Костромина, Гришина, Москвичева, Зиновьева, 2021). 
Соответственно указанным сферам были сформу-
лированы цели человека: 1) «иметь хорошую работу, 
стать профессионалом в своем деле, добиться высо-
кого статуса»; 2) «быть финансово обеспеченным че-
ловеком, иметь достаток, хорошее материальное по-
ложение и жилищные условия»; 3) «иметь хорошую 
семью, детей, круг близких людей»; 4) «стать более 
гармоничным человеком, расширить свой кругозор, 
уделять внимание самообразованию и самосовер-
шенствованию, заниматься собой». Фиксировались 
значимость данных целей для человека, возможность 
их реализации в актуальных условиях жизненной 
ситуации, удовлетворенность своей реализацией в 
данных сферах, готовность к изменениям жизненной 
ситуации ради достижения своих жизненных целей. 
Общий объем опросника — 40 пунктов. Помимо это-
го, использовались методики, позволяющие выявить 
личностные особенности в качестве гипотетических 
факторов, связанных с целеполаганием («Потенци-
ал самоизменений», В.Р. Манукян, И.Р. Муртазина, 
Н.В. Гришина; «Тест экзистенциальных мотиваций» 
А.  Лэнгле; «Опросник временной перспективы» 
Ф. Зимбардо).

Для получения интегральной характеристики 
жизненной позиции человека с точки зрения его 
готовности / неготовности к изменениям своей  
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жизненной ситуации и самоизменениям был про-
веден иерархический кластерный анализ перемен-
ных методом Уорда с интервальной мерой квадрата 
расстояния Евклида), позволивший выделить три 
кластера, объединившие данные 49,7, 36,8 и 13,5 про-
центов участников выборки. Для описания кластеров 
был произведен сравнительный анализ с использова-
нием непараметрического критерия Краскала — Уол-
лиса для независимых выборок по переменным вы-
деленных факторов. 

Выборка

Общий объем выборки составил 350 человек. 45,9% 
женщин и 53,8% мужчин. В опросе принимали учас-
тие молодые люди (84,8% в возрасте от 17 до 25 лет); 
63,8% из них учатся, 23,6% учатся и работают.

результаты исследования

Полученные в исследовании результаты показали 
связь целей человека с вероятностью их достиже-
ния в конкретных условиях его жизненной ситуации, 
оцениваемых им с точки зрения того, насколько ему 
уже удалось реализовать планы и ожидания прошло-
го, а значимость целей в конкретных сферах жизнеде-
ятельности определяется тем, что человек готов сде-
лать для их достижения, в том числе изменить свою 
жизненную ситуацию или измениться самому. Тем 
самым был подтвержден тезис о контекстуальном 
характере целей (часть результатов исследования из-
ложена в коллективной статье: Гришина и др., 2023). 

В результате факторного анализа были выделены 
5 факторов, описывающих полученные данные. Три 
фактора относились к значимости целей в различных 
сферах жизни и готовности к изменению своей жиз-
ненной ситуации ради их достижения (значимость 
социальных целей — статуса и материального до-
статка; значимость целей в области межличностных 
отношений — семья, друзья; значимость целей са-
моразвития и личностного роста), один отражал го-
товность к самоизменениям ради достижения своих 
целей, еще один — оценку возможностей актуальной 
ситуации для достижения этих целей. Именно этот 
последний фактор имел наибольшее число значимых 
корреляций с показателями личностных методик 
(шкалами потенциала самоизменений, показателями 
экзистенциальной мотивации и временной перспек-
тивы). 

В данной публикации мы представляем резуль-
таты, описывающие обобщенные характеристи-
ки жизненной позиции человека с точки зрения 
его готовности/неготовности к изменениям сво-
ей жизненной ситуации и самоизменениям, по-
лученные в результате кластерного анализа пере-
менных, входящих в описанные факторы. Далее 
между кластерами был проведен сравнительный 
анализ (с использованием непараметрического  

критерия Краскала — Уоллиса для независимых вы-
борок по дополнительным переменным).  

Между выделенными кластерами были выявлены 
следующие различия (все приведенные данные име-
ют статистически значимый характер). 

Первый кластер (47 человек, 13,5%) характеризуется 
самыми высокими показателями по всем факторам, 
которые значимо отличаются от тех же у двух других: 
выше других оцениваются значимость реализации 
собственных целей в основных сферах жизнедеятель-
ности, возможности актуальной ситуации для их реа-
лизации, готовность к изменениям ради достижения 
своих целей. По личностным параметрам для данно-
го кластера характерны самые высокие показатели 
общего потенциала самоизменений, потребности в 
самоизменениях, способности к самоизменениям и 
веры в возможность самоизменений, ориентация на 
будущее и гедонистическое настоящее. В целом, для 
первого кластера характерна сильная выраженность 
значимости жизненных целей и при высокой оценке 
возможностей актуальной ситуации для достижения 
своих целей высокая готовность к изменениям.

Второй кластер (174 человека, 49,7% выборки): 
оценки значимости целей в разных сферах жизни 
имеют невысокий характер, несколько выше толь-
ко в области межличностных отношений, при этом 
возможности своей актуальной жизненной ситуации 
для достижения своих целей оцениваются достаточ-
но высоко, а готовность к самоизменениям ради их 
достижения низко. По личностным методикам для 
данного кластера характерны средние (по сравнению 
с двумя другими) оценки общего потенциала само-
изменений, потребности в самоизменениях, способ-
ности к ним и веры в возможность самоизменений. 
Для данного кластера характерна ориентация на по-
зитивное прошлое и — что особенно его отличает — 
высокие показатели (выше, чем в двух других класте-
рах) практически по всем шкалам экзистенциальных 
мотиваций: доверия к миру, ценности жизни, само-
ценности, смысла жизни и общей экзистенциальной 
исполненности; именно это, возможно, позволяет 
представителям данного кластера ощущать свое бла-
гополучие и проявлять неготовность к изменениям. 

Третий кластер (129 человек, 36,8% выборки): низ-
кие оценки значимости собственных целей в различ-
ных сферах жизнедеятельности — они имеют самые 
низкие (по сравнению с другими кластерами) значе-
ния. С ними связаны низкие оценки готовности к из-
менениям и наиболее низкая оценка возможностей 
актуальной жизненной ситуации для достижения 
своих целей. Ни в одной из этих сфер представители 
данного кластера не имеют целей, значимость кото-
рых они оценивали бы выше других кластеров. Вы-
явленные тенденции поддержаны данными личност-
ных опросников. Для данного кластера характерны 
самые низкие оценки общего потенциала самоиз-
менений, потребности в самоизменениях, способ-
ности к ним и веры в возможность самоизменений, 
более высокая ориентация на негативное прошлое  
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и фаталистическое настоящее, неверие в свои возмож-
ности влиять на свою судьбу и события своей жизни.

обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют описать (соот-
ветствующие кластерам) следующие типы отноше-
ний человека с миром своей жизни: 

1. Направленность на преадаптивные изменения — 
жизнетворчество (основана на наличии высокозна-
чимых целей в конкретных сферах жизни, высокой 
оценке возможностей актуальной жизненной ситу-
ации для их достижения, выраженной готовности к 
изменениям и др.). 

2. Направленность на адаптивные изменения (сред-
няя значимость целей в конкретных сферах жизни, 
высокая оценка возможностей актуальной жизнен-
ной ситуации для их достижения, средняя готовность 
к изменениям и др.).

3. Неготовность (неспособность) к адаптивным из-
менениям (отсутствие значимых жизненных целей 
или их низкая оценка, низкая оценка возможностей 
актуальной жизненной ситуации, неготовность к из-
менениям и др.). 

Проведенное исследование подтвердило решающее 
значение целевого компонента для описания способа 
отношений человека с реальностью. Именно выра-
женность целевой ориентации является важнейшей 
составляющей адаптивных и преадаптивных страте-
гий изменения. Наличие значимых жизненных целей 
лежит в основе ориентации на будущее и готовности 
к преадаптивным изменениям. Отсутствие жизнен-
ных целей или их невысокая значимость ограничива-
ют человека адаптивными изменениями или полной 
неготовностью к каким-либо изменениям.

Полученные результаты позволили подтвердить 
ряд положений ранее обозначенной нами гипотети-
ческой модели целевой регуляции активности чело-
века: цели имеют контекстуальный характер, наличие 
или отсутствие значимых жизненных целей и степень 
выраженности целевой ориентации становится зна-
чимым, системообразующим признаком, определяю-
щим отношения человека с окружающим миром. 

Проведенное исследование выполнено в соответст-
вии с методологическим принципом единства личности 
и ситуации, сформулированным, как ранее отмечалось, 
К. Левином. Эмпирические подтверждения нераз-
рывной связи личностных и контекстуальных фак-
торов были получены нами и в других исследованиях. 

Предметом проведенного под нашим руководст-
вом исследования В.Д. Мамаевой-Найлз являлось 
изменение целей человека в связи с изменением си-
туации. Участникам эксперимента предлагались си-
туации, которые оценивались ими с точки зрения их 
возможностей для реализации тех или иных целей. 
Кроме этого, они оценивали и свое предполагаемое 
состояние в каждой из предложенных ситуаций. Да-
лее им предъявлялись те же ситуации, в которые 

были внесены изменения, препятствующие достиже-
нию их целей или по меньшей мере ограничивающие 
возможности их реализации. 

Полученные результаты подтвердили контексту-
альный характер целей человека: цели человека зна-
чимо изменяются в связи с изменением ситуации и 
соответственно с изменением ситуационных воз-
можностей, которые ситуация предоставляет; таким 
образом, цели человека тесно связаны с контекстом 
их реализации. Кроме этого, полученные данные по-
зволяют рассматривать их как подтверждение тесной 
связи личности и контекста ее жизнедеятельности. 
Ситуации предоставляют разные возможности для 
достижения целей, при оценке ситуации человек вы-
деляет именно те ее аспекты, которые важны для до-
стижения его целей. Личностные особенности чело-
века оказываются значимым фактором в восприятии 
ситуации человеком, при этом они проявляют себя 
по-разному в зависимости от ситуации. Так, в ситуа-
циях официального характера, связанных с работой 
и финансами, значимо проявляются такие черты лич-
ности, как открытость опыту и добросовестность, в 
ситуациях межличностных отношений — экстравер-
сия и доброжелательность. При изменении ситуации 
в эксперименте, нарушающем ожидания человека, 
происходит резкое изменение целей человека, уси-
ливается негативность в оценке ситуации и стати-
стически значимое влияние на эту оценку начинает 
оказывать параметр нейротизма (Мамаева-Найлз, 
Гришина, 2024; Мамаева-Найлз, 2023). 

Предметом еще одного выполненного под нашим 
руководством исследования Ч. Чжоу было исследо-
вание связи реализации человеком целей в основных 
сферах жизни с осмысленностью жизни. Участника-
ми исследования были представители российской 
и китайской культур (143 и 150 человек соответст-
венно). Результаты исследования в обеих выбор-
ках подтвердили связь жизненных целей человека с 
особенностями культурного контекста, в том числе 
и в факторах, определяющих осмысленность жизни. 
Для российской части выборки осмысленность жиз-
ни оказалась связанной со значимостью жизненных 
целей и возможностями их достижения, для китай-
ской выборки — с готовностью к изменениям ради 
достижения своих целей, удовлетворенности жиз-
нью, а также (в отличие от российской выборки) с 
ориентацией на семейные и традиционные ценности 
и близостью к родительской семье. При наличии этих 
различий главным результатом исследования стало 
подтверждение основной гипотезы исследования о 
контекстуальном характере целей и их связи с осмы-
сленностью жизни (Чжоу, 2024). 

Заключение

Одной из важнейших методологических идей сов-
ременной психологии является идея контекстуаль-
ности как признание контекстуального характера 
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психологической феноменологии, как требование к 
ее изучению. 

В свое время осознание ограниченности психоло-
гических исследований «вне времени и пространст-
ва» начинается с социальной психологии, наиболее 
«чувствительной» к изменениям реальности. В оте-
чественной психологии приоритет в постановке и 
утверждении идеи контекстуальности принадлежит 
Г.М. Андреевой, сформулировавшей в качестве фун-
даментальных принципов современной социальной 
психологии ориентацию на социальные изменения и 
изучение социального контекста. За прошедшие де-
сятилетия обозначенные ею ключевые векторы раз-
вития социальной психологии стали методологиче-
скими принципами всей психологической науки и, в 
первую очередь, психологии личности. 

Исследование отношений человека с контекстом 
сталкивается с рядом методологических и методиче-
ских трудностей, связанных прежде всего с решением 
задач согласованного описания личности и контекста ее 
жизнедеятельности. В наших исследованиях изучалась 
возможность использования концепта целей как еди-
ницы описания взаимодействия человека с контекстом. 

Цели являются важнейшим параметром, отража-
ющим отношения человека с окружающим миром, 
единство человека и ситуации, в свое время обозна-
ченное методологическими предложениями К. Ле-
вина. Полученные в эмпирических исследованиях 
результаты подтвердили гипотетические предполо-
жения о контекстуальном и уровневом характере 
целей человека, их решающую роль в степени актив-
ности позиции человека в его отношениях к окружа-
ющим миром. 

Взаимодействие человека с окружающим миром — 
это проблемное поле, объединяющее интересы соци-
альной психологии и психологии личности. Именно 
здесь сбываются прогнозы Г.М. Андреевой о связи 
новых векторов развития социальной психологии с 
перспективами появления новых подходов к иссле-
дованию личности.

Отношения человека с окружающим миром — это 
форма проявления целостности личности, именно 
во взаимодействии с ним личность проявляется ин-
тегральным образом. Такая трактовка целостности 
личности открывает перспективы ее новых исследо-
ваний. 
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Резюме
Актуальность. Актуальность теоретического исследования рецепции научного наследия Г.М. Андреевой в со-
циальной психологии и смежных дисциплинах обусловлена возрастающим вниманием к психологии неопре-
деленности и транзитивного общества, которое является результатом исторического процесса модернизации, 
понимаемого как кризисный переход от традиционного образа мышления и жизни к современному.
Цель. Цель статьи заключается в том, чтобы показать эвристичность идей, предложенных Г.М. Андреевой в со-
временной психологии и обозначить новые направления исследования социального познания как процесса кон-
струирования образа социального мира в ситуации социальных трансформаций. 
Выборка. Проводится метаанализ теоретических и эмпирических исследований, опирающихся на подход 
Г.М.  Андреевой; выборку составили представители различных социальных групп российского общества, что 
позволяет сделать выводы о структуре образа мира, конструируемого в обыденном и массовом сознании под 
воздействием радикальных социальных преобразований.  
Методы. Используются методы исторической и психологической герменевтики и компаративистского анализа, 
а также комплекс методов качественных исследований. 
Результаты. Раскрыты эпистемологические и концептуальные принципы научной школы социальной психо-
логии Г.М. Андреевой, в центре которой находится проблематика социального познания. Выделены способы 
концептуализации социального контекста (жизненный мир, жизненное пространство, социальные институты) 
и единицы его описания и анализа (когнитивные, аффективные и поведенческие). Представленная в статье си-
стема категорий психологического анализа контекста (образ социального мира — коллективное переживание — 
копинг-стратегии) позволяет детально изучить феноменологию и механизмы социального познания в изменяю-
щемся транзитивном обществе, а также задать направления дальнейших исследований темы. 
Выводы. Доказана актуальность идей и научных прогнозов Г.М. Андреевой, которые получили эмпирическое 
подтверждение в современных междисциплинарных исследованиях и дают прочное теоретико-методологиче-
ское основание для психологического понимания и объяснения социальных изменений.
Ключевые слова: модернизация, социальные изменения, социальная психология, социальное познание, 
социальный контекст, принцип неопределенности
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Abstract
Background. Studying the reception of the scientific heritage of G.M. Andreeva in social psychology and related disci-
plines is relevant due to the increasing attention to the psychology of uncertainty and transitive society. This attention is 
the result of the historical process of modernization, understood as a crisis transition from a traditional way of thinking 
and life to a modern one.
Objective. The purpose of the article is to show the heuristic nature of the ideas proposed by G.M. Andreeva in modern 
psychology as well as to identify new directions for the study of social cognition as a process of constructing an image of 
the social world in a situation of social transformations.
Study Participants. A meta-analysis of theoretical and empirical studies based on the approach of G.M. Andreeva is car-
ried out. The sample was made up of representatives of various social groups of Russian society, which allows us to draw 
conclusions about the structure of the image of the world, constructed in everyday and mass consciousness under the 
influence of radical social transformations.
Methods. Methods of historical and psychological hermeneutics and comparative analysis are used, as well as a complex 
of qualitative research methods.
Results. The epistemological and conceptual principles of G.M. Andreeva’s scientific school of social psychology are 
revealed. These principles focus on the problems of social cognition. The ways of conceptualizing the social context (life-
world, life space, social institutions) and the units of its description and analysis (cognitive, affective and behavioral) are 
highlighted. The system of categories for psychological analysis of contexts presented in the article (image of the social 
world — collective emotions — coping strategies) allows us to study the phenomenology and mechanisms of social cogni-
tion in a changing transitive society, as well as to set directions for further research on the topic.
Conclusions. The relevance of the ideas and scientific forecasts of G.M. Andreeva has been proven. The ideas have re-
ceived empirical confirmation in modern interdisciplinary research and provide a solid theoretical and methodological 
basis for the psychological understanding and explanation of social change.
Keywords: modernization, social change, social psychology, social cognition, social context, uncertainty principle
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Введение

Социальные изменения и социальный контекст  
в работах Г.М. Андреевой 

Несмотря на то обстоятельство, что категория соци-
ального изменения была введена в научный обиход в 
1922 г. У. Огборном, идея о постоянной изменчивости 
социального является константной в истории фило-
софии от Гераклита (все движется и не остается на 
месте) до Г. Гегеля (считавшего изменение неотъемле-
мой характеристикой воплощения абсолютного духа, 
а также существования и исчезновения народов). 

Социальное изменение, определяемое как переме-
на в базовых структурах организации общества, то 
есть в отношениях и группах, является постоянным 
явлением, но сегодня отличается особой интенсив-
ностью и затрагивает все сферы жизни (Гидденс,  

Саттон, 2018). Ускорение социальных изменений свя-
зано с процессом модернизации общества — перехо-
да от традиционного образа жизни к современному; 
в исторической социологии убедительно показывает-
ся множественность локальных форм модернизаций 
(Травин, 2022). 

Согласно формуле С. Хантингтона, модернизация 
порождает стабильность, но сам процесс модерни-
зации порождает нестабильность вследствие остро-
го конфликта традиции и современности, который 
становится источником социокультурной напряжен-
ности, что ярко проявилось в революционных со-
бытиях в России 1917 г. (Миронов, 2018; Фицпатрик, 
2023). Результатом модернизации является новый 
текучий, жидкий мир, непредсказуемо изменяющий 
очертания под воздействием даже незначительных 
событий и сил (Бауман, Донскис, 2019). Процессы  
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модернизации накладывают неминуемый отпечаток 
на личность человека, который может испытывать 
разочарование в современности и ностальгировать 
по идеализированному прошлому, «золотому веку» 
традиционного устойчивого общества (Штомпка, 
1996). Модернизация «запускает» социальные из-
менения, которые порождают кризисные эмоцио-
нальные состояния, но и стимулируют поиск кон-
структивных стратегий ментального овладевания 
современностью (Асмолов, Гусельцева, 2015).

Казалось бы, Г.М. Андреева приступала к разработ-
ке дисциплинарной структуры социальной психоло-
гии в советскую эпоху с характерным для нее массо-
вым убеждением (как покажут вскоре исторические 
события, — иллюзорным) в незыблемости и устойчи-
вости социального порядка: «Это было навсегда, пока 
не кончилось» (Юрчак, 2014). Принимая приглашение 
А.Н. Леонтьева организовать кафедру социальной 
психологии в Московском университете, Г.М.  Анд-
реева фактически откликнулась на научный призыв 
«подойти к объяснению специфических особенно-
стей индивидуального человека, его деятельности и 
психики со стороны анализа соотношения и связи 
этих особенностей с достижениями развития пред-
шествующих поколений людей, общества» (Леонтьев, 
1965, с. 354). Научно-исследовательские разработки 
основанной ею школы социальной психологии оказа-
лись, впрочем, эвристичными для анализа не только 
стабильного, но и изменяющегося общества.  

Психология личности всегда должна анализиро-
ваться при предшествующем анализе социального 
контекста (Андреева, 1999а), который представляет 
собой систему малых и больших групп, складываю-
щихся в конфигурацию институтов социализации. 
Оказываясь в лабиринте социальных групп и ин-
ститутов, человек на протяжении своего жизненно-
го пути вступает в смысловую сеть непрестанных 
коммуникаций и взаимодействий с другими людьми, 
усваивает определенные установки, ценности и роли, 
из которых он конструирует Я-концепцию и иден-
тичность; классическая предметная структура соци-
альной психологии: общение — группы — личность 
(Андреева, 1980, 2007). Проблема личности оказыва-
ется не начальным пунктом социальной психологии, 
а ее логическим завершением. Г.М. Андреева вопло-
щает мысль А.Н. Леонтьева о том, что личность яв-
ляется внутренним моментом деятельности человека, 
которая включена в систему социальных отношений. 
В общении и совместной деятельности в реальных 
группах формируется личность человека. 

Верность принципу контекстуальной обусловлен-
ности восприятия и действия, восходящему к хресто-
матийным работам К. Левина, позволила Г.М. Андрее-
вой приступить к активной «перестройке» социальной 
психологии (Андреева, 1988) в период перестройки 
политической, обернувшейся распадом СССР и ра-
дикальными трансформациями уже постсоветского, 
нового российского общества. В 1990-е  гг. Г.М. Ан-
дреева совершает переход от изучения социальной  

перцепции индивидов и групп к психологии социаль-
ного познания (Андреева, 1999б). В зарубежной тра-
диции исследования социального познания отвечают 
на вопрос о том, как люди понимают себя и других, 
строят картину ментальных состояний других людей 
(«модель психического»), на основе которой интер-
претируют намерения и прогнозируют поведение 
друг друга в различных социальных ситуациях (Сер-
гиенко, 2021; Холмогорова, 2016; Fiske, Taylor, 2021). 
Способность к «чтению» психических состояний 
другого человека выступает главным механизмом 
группообразования и социализации.    

Психология социального познания в работах 
Г.М. Андреевой не ограничивается межличностным 
восприятием и познанием людьми друг друга. Речь 
идет о том, как человек конструирует образ социаль-
ного мира в обыденном и массовом сознании, катего-
ризирует и интерпретирует социальную информа-
цию (Андреева, 2005, 2012). Конструируемый образ 
мира предстает как социальная реальность, в кото-
рой люди взаимодействуют между собой и частично 
переделывают ее под себя. Г.М. Андреева объединяет 
положения деятельностного подхода А.Н. Леонтьева, 
когнитивной и нарративной психологии Дж. Бруне-
ра, социальной феноменологии А. Шюца, П. Бергера 
и Т. Лукмана, а также социального конструкциониз-
ма К. Гергена. Конструкция реальности не означает ее 
нереальности; социальная конструкция артикулиру-
ет или «высвечивает» характеристики окружающей 
реальности, значимые для субъекта (Лекторский, 
2018). Эта позиция получила название конструктив-
ного реализма.

В небольшой работе, написанной Г.М. Андреевой 
совместно с А.Н. Леонтьевым в далеком 1974 г. (Андре-
ева, Леонтьев, 2018), выделяется три вида социальных 
изменений: 1) радикальные и революционные пре-
образования; 2) изменения конкретных областей об-
щественной деятельности (социальных институтов); 
3) изменения деятельности малых групп и входящих 
в них индивидов. Психологический фокус внимания 
ограничивается восприятием этих изменений и из-
учением способов адаптации к ним при стремлении 
сохранить позитивную самооценку. Данная концеп-
ция, тезисно обозначенная, остается ведущей и для 
позднего научного творчества Г.М. Андреевой, в ко-
тором обосновывается принцип неопределенности в 
познании социальных явлений. 

Сегодня возникает новый критерий социального 
неравенства — не канонические для социальных наук 
доход, власть, образование и престиж, а адаптиро-
ванность к изменениям или сопротивление им (Шваб, 
2016), то есть принятие неопределенности, разно-
образия и сложности или отвержение или упроще-
ние изменяющейся реальности (Асмолов и др., 2020). 
Неопределенность становится характеристикой сов-
ременного общества как общества транзитивно-
го, которое все интенсивнее «раскачивается» между 
полюсами жестких (кризисных) и мягких (текучих) 
изменений, резких преобразований социальной  
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ситуации и эмоционального состояния человека и по-
степенных, но неуклонных трансформаций, которые 
в психологическом отношении переносятся намного 
болезненнее (Марцинковская, 2021). В дисциплинар-
ном пространстве социальной психологии неопреде-
ленность определяется как субъективное восприятие 
и переживание социальных изменений, которое ха-
рактеризуется множественностью, разнонаправлен-
ностью, непредсказуемостью и неконтролируемо-
стью развития событий (Белинская, 2022). Принцип 
неопределенности стал за последние годы одним из 
ключевых для отечественной психологии.  

Если уместно обратиться к размышлениям О.А. Се-
даковой, то можно утверждать, что принятие нео-
пределенности в социальном познании закономерно 
приводит к тому, что «в такую переломную эпоху ни-
кто не знает, чего ждать и как себя вести. Это состоя-
ние можно назвать растерянностью. Чувствуется, что 
начинается или уже началась совсем другая эпоха, но 
куда она развернется — как представить?» (Седакова, 
2019). Таким образом, требуется разработать стра-
тегии научной репрезентации социального контекс-
та, который выступает в роли «проводника» измене-
ний для отдельного человека. В данном случае будет 
исполнена «миссия» социальной психологии как 
исторической науки об изменяющихся со временем 
фактах (К. Герген), науки о взаимодействии между из-
менением и личностным выбором (А. Тэшфел), эпи-
стемологии современного общества (С. Московиси), 
а в терминах Г.М. Андреевой — социальная психоло-
гия активно включится в диагностику и разрешение 
актуальных социальных проблем (Андреева, 2009). 

Проблема концептуализации и локализации со-
циального контекста

Эпистемологический примат контекстуализма за-
ключается в том, что любое явление может быть по-
знано не исходя из самого себя, а в соотношении со 
своим окружением. В указанном отношении контек-
стуализм можно считать реализацией общепсихо-
логического принципа системности. В психологии 
особое значение контекстуальной обусловленно-
сти познания и действия придавалось У. Джеймсом, 
К. Бюлером, Л.С. Выготским и, разумеется, К. Леви-
ном. Понятие контекста остается не до конца оче-
видным: любая контекстуализация есть локализация 
изучаемого явления в определенной реальности (Ка-
савин, 2005). 

Какие способы контекстуальной локализации со-
циального познания выделить в рамках психологи-
ческого исследования?  

Во-первых, социальный контекст представляется с 
точки зрения философской и социальной феноме-
нологии Э. Гуссерля и А. Шюца как жизненный мир, 
целостность опыта межличностного общения, кото-
рая может быть описана как интерсубъективно раз-
деляемая система типических значений. «Изучение 
всеобщих принципов, в соответствии с которыми 
человек в повседневной жизни организует свой опыт,  

и особенно опыт социального мира, является глав-
ной задачей методологии социальных наук» (Шюц, 
2004, с. 61). Область социального познания с фено-
менологической точки зрения ограничивается кон-
текстом повседневной жизни и ее «пристрастного» 
отражения в обыденном сознании.

Во-вторых, на уровне психологического исследова-
ния жизненный мир правомерно рассматривать как 
психологическое поле или жизненное пространство 
(Гришина, 2018), которое, согласно К. Левину, пред-
ставляет собой динамическое взаимодействие лич-
ности и ситуации. Тем самым объединяется субъ-
ективная интерпретация ситуации и дальнейшее 
реальное действие в ней. От К. Левина начинает свой 
отсчет экспериментальная социальная психология, 
которая стремилась смоделировать условия возник-
новения и принятия людьми немецкого фашизма как 
воплощения «банальности зла» по знаменитой гипо-
тезе Х. Арендт (Гилович, Росс, 2019; Хорошилов, 2022). 

Параллельно теории К. Левина и эксперименталь-
ной социальной психологии идеи о ситуационной 
детерминации мышления и поведения человека раз-
рабатывала в уникальных записках Л.Я. Гинзбург, 
которая опиралась на личный опыт выживания в 
Ленинградской блокаде: «Современное понимание — 
не человек, а ситуация. Пересечение биологических 
и социальных координат, из которого рождается по-
ведение данного человека, его функционирование. 
Человек как функция этого пересечения» (Гинзбург, 
2011, с. 294). В настоящее время предпринимается 
опыт осмысления идей Гинзбург в интеллектуаль-
ном контексте культурно-исторической психологии 
(Хорошилов, 2020). Я намеренно сейчас не касаюсь 
вопроса о соотношении социального и культурного 
контекста (Андреева, 2013б).

В-третьих, жизненным пространством или ситу-
ацией практической деятельности выступает соци-
альная группа. Напомним классическое определение 
малой группы согласно Г.М. Андреевой: обществен-
ные отношения выступают в форме непосредствен-
ных личных контактов. Не стоит интерпретировать 
данное определение как идеологически окрашенное 
советской теорией коллектива: группа может прини-
мать или не принимать деятельности, задаваемые 
обществом извне (Андреева, 2011). Такие «внешние» 
по отношению к группе системы деятельностей зада-
ются социальными институтами как агентами со-
циализации, устанавливающими отношения между 
личностью и группой.

В психологии четко усвоена концепция экологиче-
ских систем У. Бронфенбреннера, предполагающая 
выделение нескольких сфер влияния на процесс со-
циализации личности: микроуровень — промежу-
точный уровень — макроуровень, который относит-
ся по своему содержанию к социальным институтам. 
В менее известной психологам институциональной 
теории институты предстают как ограничитель-
ные рамки взаимодействий между людьми, воспри-
нимаемые независимо от индивидов и задающие  
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специфический когнитивный стиль и образ жизни 
(Аузан, 2017; Дуглас, 2020; Норт; 1997). Редко отме-
чается, что на кафедре социальной психологии МГУ 
учениками Г.М. Андреевой реализован уникальный 
подход к исследованию институциональной детер-
минации социального познания, опосредствуемого 
организационной культурой, политикой, экономи-
кой, средствами массовой информации и так далее, 
что определяет содержание соответствующих на-
правлений практической социальной психологии. Как 
человек познает социальный мир в этом хитроспле-
тении организационных, политических, экономиче-
ских и прочих отношениях, воплощаемых для него в 
неустанной работе социальных институтов, упорядо-
чивающих повседневную жизнь?  

Социальные изменения затрагивают прежде все-
го функционирование институтов как структурных 
образующих общества, которые утрачивают леги-
тимный статус в глазах его участников. В процессе 
социализации учащаются случаи «сбоев» в межпоко-
ленческой трансляции социально полезного знания, 
помогающего ориентироваться в обществе. Слом 
задаваемых институтами стереотипов, ценностей 
и моделей идентичностей оборачивается социаль-
ной травмой (П. Штомпка) и культурным шоком 
(К. Оберг) как психологическими формами дезори-
ентации в изменяющемся социальном простран-
стве. Имеется и обратное воздействие: сложный и 
противоречивый комплекс массовых настроений и 
переживаний, установок, ценностей, образов и пред-
ставлений, называемый психологическим состоянием 
общества, оказывает влияние на функционирова-
ние институтов, в частности, публичной политики 
(Шестопал, 2022). Так или иначе, анализ социального 
познания под воздействием трансформации инсти-
тутов как форм репрезентации и локализации соци-
ального контекста требует разработки специального 
концептуального инструментария.

В поисках психологических единиц описания и 
анализа социального контекста

К. Левин сетовал, что в современной ему психоло-
гии нет понятий, которые могли бы зафиксировать 
динамическое взаимодействие личности и окруже-
ния. Психологическое поле являлось, в сущности, 
первым конструктом на пути разработки новых по-
нятий такого плана. Сегодня предпринимаются инте-
ресные попытки выделить концептуальные единицы 
описания и анализа контекста: Н.В. Гришина (Гриши-
на, 2023) разводит его когнитивное измерение («образ 
ситуации» по У. Томасу), аффективное (переживание 
как отношение личности и среды по Л.С. Выгот-
скому) и поведенческое, что в логике Н.В. Гришиной 
уместнее обозначить скорее как интенциональное 
(целевая регуляция активности). Обратимся к этой 
удобной схеме для анализа структуры восприятия 
социального контекста. 

В оригинальном тексте У. Томаса нет его знамени-
той «теоремы», а есть случайный комментарий к кли-

ническому случаю; формула, согласно которой, если 
люди определяют ситуации как реальные, то они ре-
альны и по своим последствиям, приобретает извест-
ность после работ Р. Мертона о самоисполняющемся 
пророчестве. С точки зрения Г.М. Андреевой «тео-
рема» У. Томаса согласуется с идеей о том, что образ 
мира формируется во взаимодействии человека и 
мира и вместе с тем опосредствует это взаимодейст-
вие. 

Важнейшая функция образа социального мира 
заключается в ориентации в ситуации неопределен-
ности, а с точки зрения структуры он представляет 
собой динамическое (в этом главное отличие от ста-
тичной картины или модели мира), нерефлексивное 
и многослойное образование. В этих характеристи-
ках Г.М. Андреева опирается на работы С.Д. Смир-
нова (Смирнов, 2016) и А.А. Леонтьева (Леонтьев, 
2021), развивающие и уточняющие концепт образа 
мира. Кроме того, ею выделяются символические из-
мерения или «элементы» образа социального мира, 
которые складываются в целостный образ общест-
ва: 1) индивидуальное (социальная идентичность); 
2)  групповое (социальные представления; 3) про-
странственно-временное, ассоциирующееся сегодня 
с исследованиями коллективной памяти, жизненных 
моделей, образа социального пространства, напри-
мер, городской среды. 

В одной из своих последних публикаций (Анд-
реева, 2013a) Г.М. Андреева обращала внимание на 
возможность расхождения образа мира и реального 
мира (кстати, в настоящем допущении имеется су-
щественное отклонение от классического подхода 
А.Н. Леонтьева, для которого образ всегда «вычер-
пывается» из объективной реальности). Провока-
ционная гипотеза подтвердилась в исследованиях 
массового сознания российского общества 2010-х гг., 
констатирующих кризис понимания реальности 
в условиях стагнации и деградации постсоветских 
институтов (Гудков, 2022); ментальный диссонанс 
и дезинтеграцию как социальных представлений, 
так и коллективной памяти, сопровождаемые сим-
волическим уходом в идеализированное прошлое 
(Емельянова, 2016); поляризацию, расщепление и 
диффузию идентификационных структур личности 
(Соколова, 2015) и др.

Что касается аффективного измерения социального 
контекста, то Г.М. Андреева неоднократно подчерки-
вала значение эмоций и, в частности, настроения как 
мгновенной и быстрой оценки социальных событий, 
которая дополняет когнитивное конструирование 
образа мира. Эмоция выполняет функцию эвристики 
как принятия решения, что доказано в серии экспе-
риментов Дж. Форгаса, ставших основой для модели 
«вливания аффекта» в социальное познание (affect 
infusion model). Он предостерегает от переоценки в 
культуре позитивных установок и хорошего настрое-
ния, в котором более вероятны когнитивные ошибки 
и искажения, в частности, фундаментальная ошибка 
атрибуции (Forgas, 2013). 
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В указанном отношении Дж. Форгас сходится с 
критической позицией Е. Иллуз. Е. Иллуз анализи-
рует позитивный дискурс, привнесенный в массовое 
сознание терапевтическими практиками гумани-
стической и позитивной психологии, которые кон-
струируют особый тип субъективности не обычных 
граждан, а «психождан», «для которых погоня за сча-
стьем стала второй натурой, так как они верят, что их 
полная функциональность и ценность как личностей 
тесно связаны с их постоянной самооптимизацией с 
помощью психологических средств» (Иллуз, Кабанас, 
2023, с. 206). Дискурс позитива несет угрозы эгоцен-
трического замыкания на собственной индивидуаль-
ности и размыванию социальных отношений. 

В отечественной психологии для анализа эмо-
ционального фактора в формировании образа со-
циального мира используется категория не инди-
видуального (как традиционно у Л.С. Выготского, 
Б.М.  Теплова и Ф.Е. Василюка), а коллективного 
переживания (вслед за Г. Шпетом). Восстановлению 
в научных правах понятия коллективного пережи-
вания во многом способствовала Т.Г. Стефаненко. 
Коллективное переживание не только фиксирует 
эмоционально-типическое отношение членов груп-
пы к продуктам общества и культуры, но и выпол-
няет функцию ментального освоения социальных 
изменений, которое сопряжено с их мгновенной 
эмоциональной оценкой, что является развитием 
идей Дж. Форгаса об эмоции как эвристике — не на 
индивидуальном уровне анализе общества, а на груп-
повом (Липатов, Стефаненко, 2015). Иными словами, 
коллективное переживание выступает аффективно-
когнитивным механизмом конструирования образа 
изменяющегося мира.

В наших исследованиях описан специфический 
тип коллективных переживаний, характерных для 
массового сознания современного российского об-
щества,  — прекарность, которая определяется как 
хрупкость, незащищенность, уязвимость и неуверен-
ность перед лицом социальных изменений (Хоро-
шилов, 2022). Переживание прекарности, исходя из 
наших данных, разделяется представителями различ-
ных групп, и часто вне зависимости от их положения 
в социально-статусной иерархии. Психологическую 
структуру прекарного габитуса составляет резкое со-
кращение временной перспективы и горизонта пла-
нирования, а также нередуцируемая «хроническая» 
тревога, пронизывающая массовое сознание.

Если для родоначальника этого понятия П. Бурдье 
прекарность означает отсутствие экономических га-
рантий и выступает критерием нового социального 
класса прекариата (линия продолжается в работах 
Г. Стэндинга и Дж. Батлер), то мы взяли на себя сме-
лость реконцептуализировать прекарность как эмо-
циональное состояние, разделяемое членами боль-
ших социальных групп и выступающее фактором 
конструирования образа мира как несправедливого, 
опасного и конкурентного, но при этом мотивирую-

щее к гражданской солидарности и организации об-
щественных движений.  

Поведенческой единицей анализа социального кон-
текста, на наш взгляд, выступают копинг-стратегии 
как особые формы социального поведения, позволя-
ющие справиться со стрессовыми ситуациями (Крю-
кова, 2013). Объем статьи не позволяет подробнее 
раскрыть проблему совладания, отметим только, что 
привычные (выделяемые в психологии) копинги в 
неопределенности могут вообще перестать работать, 
и индивиды начинают изобретать их самостоятельно 
из текущего опыта. Анализ социального познания и 
социального контекста с применением концептуаль-
ных единиц образа мира, коллективного пережива-
ния, копинг-стратегий раскрывают, таким образом, 
многовариантные и сложные формы преадаптации 
и адаптации человека к ситуации неопределенности. 

Новые факторы конструирования образа соци-
ального мира

«Неописуемые (не поддающиеся описанию) ситуа-
ции можно назвать и ситуациями принципиальной 
неопределенности. При обособлении и реализации 
этого свойства в чистом виде они как раз и являются 
теми «черными дырами», в которые могут попадать 
целые народы и обширные области человеческой 
жизни», — проницательно предупреждал М.К. Ма-
мардашвили (Мамардашвили, 1992, с. 109). Не ока-
залось ли социальное познание в подобной ловушке 
«черной дыры» принципиальной неопределенности, 
о чем косвенно свидетельствуют приведенные ранее 
результаты исследований о невозможности постро-
ить внутренне согласованный образ мира, который 
мог бы объяснить для обыденного сознания непре-
станные и находящие волнами друг на друга социаль-
ные изменения?  

В недавнем историческом бестселлере Ш. Фицпат-
рик убедительно демонстрирует, что важнейшим 
фактором нарастания социальной неопределенно-
сти и шока от социальных изменений после распада 
СССР был не столько кризис политической власти 
и очевидные экономические проблемы, а сколько 
травматичная для массового сознания неспособ-
ность спрогнозировать и оправдать неожиданный, 
фактически случайный крах старого режима логикой 
истории (вопреки Гегелю и марксизму); для постсо-
ветского, нового российского общества неизвестным 
и пугающим стало не только его будущее, но и собст-
венное прошлое (Фицпатрик, 2023).

Сказанное предполагает, что исследования соци-
ального познания должны быть явно расширены и 
усовершенствованы за счет включения ряда междис-
циплинарных трендов, усложняющих привычную 
проблематику процесса конструирования образа 
мира, который опосредствуется следующими до-
полнительными факторами: 1) глубинной медиати-
зацией реальности; 2) актуализацией архаических 
практик риска и принятия решений вследствие не-
возможности прогнозирования в неопределенности;  
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3) индивидуализацией общества как стратегией обо-
собления и психологической защиты от социальных 
проблем.  

Во-первых, социальные изменения тесно связаны 
с повсеместным распространением средств мас-
совой информации и глубинной медиатизацией 
реальности (Couldry, Hepp, 2017): новые медиа не 
транслируют информацию, а направляют внима-
ние и общественное мнение; отныне мы лишены 
«непосредственного» способа восприятия реально-
сти, которая изначально означается, «препарирует-
ся» массмедиа. Поэтому представляется уместным 
дополнить подход Г.М.  Андреевой исследованием 
медиаконструирования образа мира, в котором 
задействованы такие специфические механизмы 
формирования предвзятости общественного вос-
приятия и мнения, как установление повестки дня, 
фрейминг и прайминг (Кастельс, 2017). Медиаобраз 
социального мира становится симулякром (в терми-
нологии Ж. Бодрийяра), семантически пустым обра-
зом без соотнесения с исходным подлинником, о 
чем упоминалось при обсуждении поздних размыш-
лений Г.М. Андреевой о возможности расхождении 
образа и реальности под влиянием социальных из-
менений. Один из опасных социально-психологиче-
ских эффектов медиатизации — диффузия границ 
между частным и публичным пространствами, ко-
торая делает человека уязвимым перед неконтроли-
руемыми потоками вербальной и визуальной ин-
формации (Хорошилов, 2022).

Во-вторых, общая эпистемологическая ситуа-
ция характеризуется невозможностью прогнозиро-
вания. Прогнозирование традиционно считалось 
важнейшей характеристикой научного исследова-
ния и человеческого разума. В полемике Н. Талеба 
с Д.  Канеманом, привлекшей внимание мировой 
аудитории, постулируется невозможность исполь-
зования прошлого опыта для принятия решений 
в принципиальной неопределенности: «Миром 
движет аномальное, неизвестное и маловероятное 
(маловероятное с нашей нынешней, непросвещен-
ной точки зрения); а мы при этом проводим время 
в пустых светских беседах, сосредоточившись на 
известном и повторяющемся» (Талеб, 2020, с. 30). 
Невозможность прогнозирования усугубляется 
также параллельным кризисом воспроизводимости 
данных в социогуманитарных науках и в психоло-
гии, связанным, помимо прочего, с разоблачением 
недостоверных исследований, среди которых назы-
вается и эксперимент Ф. Зимбардо (Ричи, 2024); об 
интерпретации экспериментальной фальсификации 
Ф. Зимбардо как перформанса, не снижающего цен-
ности полученных данных (Хорошилов, 2022).

Одна из закономерных реакций массового со-
знания на такое положение вещей — актуализация 
архаически-мифологических практик принятия ре-
шений, которые приводят к тому, что наше время 

называется «новой магической эпохой» повторного 
околдовывания мира (вопреки прогнозу М. Вебе-
ра) и даже «Ренессансом» магического мышления 
(Ионин, 2005). Пристального внимания заслужива-
ет анализ различных оккультных и эзотерических 
учений, которые объединяются с элементами науки 
и массовой культуры и становятся современным 
стилем мышления, а не просто манифестацией пер-
вобытной мифологической и магической менталь-
ности (Носачев, 2024). На данное обстоятельство 
обращал внимание С. Московиси в плане взаимо-
действия обыденного и научного знания.

Здесь возникает множество вопросов. Какие ар-
хаические элементы включаются в образ социаль-
ного мира; как именно они интегрируются с науч-
но-популярными идеями в век высоких технологий 
и медиатизации повседневности; в чем заключается 
возрастающая привлекательность магических риту-
алов и гадательных практик в сравнении, например, 
с научно обоснованными и доказательными техни-
ками консультирования и психотерапии, которые, 
возможно, «пропускают» значимые потребности и 
запросы рядового человека при принятии жизнен-
ных решений в неопределенности? 

В-третьих, неоднократно отмечается нарастание 
тенденций к индивидуализации (У. Бек), атомизации 
(Х. Арендт) и сингуляризации общества (А. Реквиц), 
что представляет опасность коррозии самой ткани 
социальных отношений. Индивиды сосредотачи-
ваются на медийных идеалах профессионального 
успеха, бесконечного личностного саморазвития 
и самореализации, подчас игнорируя тревожащие 
события социального контекста. Не менее важно, 
что социальные проблемы также подчиняются этой 
логике индивидуализации, и их причины приписы-
ваются не контексту и несправедливому устройству 
общества, а самому человеку, на которого всецело 
возлагается вина и ответственность за социальные 
неудачи (Бринкман, 2017). Формируется общество 
усталости и выгорания, которые оказывается не в 
состоянии ответить на вызовы современности (Хан, 
2023).

К сожалению, значительный вклад в этот про-
цесс своеобразного эгоцентрического замыкания в 
границах частной жизни вносит психотерапевти-
ческий дискурс с характерным для него акцентом 
на эмоциональном, внутреннем и субъективном; 
следует отметить, что академическая психология 
развивалась скорее по заданной К. Левином линии 
экспликации взаимодействия человека и среды, а 
не индивидуализации абстрактного субъекта, оди-
ноко познающего мир (Хорошилов, 2023). Предель-
ная индивидуализация общества проявляется уже в 
клинико-психологических феноменах нарциссизма, 
фальшивой личности и отказа от социальных инте-
ресов, как отмечала А.Б. Холмогорова в докладе на 
Санкт-Петербургском саммите психологов в 2021 г. 
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Заключение

Научное наследие Г.М. Андреевой как интеллек-
туальное средство совладания с ситуацией соци-
альной неопределенности

Таким образом, социально-психологические идеи 
Г.М. Андреевой реализовались в современных ис-
следованиях и получили новое звучание в широкой 
междисциплинарной панораме научного знания. Со-
циальная психология всегда отличалась, во-первых, 
высокой чувствительностью к историческим собы-
тиям, во-вторых, продуктивным взаимодействием 
с другими науками, оставаясь самостоятельной пси-
хологической дисциплиной и по своему предметно-
му содержанию, и по исследовательским подходам. 
Г.М. Андреева научила нас понимать и объяснять пе-
реломное время с опорой на лучшие интеллектуаль-
ные традиции мировой и отечественной психологии, 

приоритетом для которой был и остается реальный 
человек в реальном контексте. 

Позволю себе закончить статью словами великого 
представителя того же поколения 1920-х гг., к кото-
рому принадлежала и Галина Михайловна, — Иоан-
на Павла II: «Мы не можем бежать в другое измерение, 
презрев нашу эпоху, закрывая глаза и сердца от того 
страдания, что наполняет жизнь» (Иоанн Павел II, 
2004, с. 63). Хочется верить, что школа социальной 
психологии Г.М. Андреевой даст возможность ее мно-
гочисленным ученикам и последователям не только 
увидеть глубинный смысл нашей эпохи, но и найти 
стратегии деятельного преобразования последней со-
образно этике гуманизма и идеалу милосердия к че-
ловеку, который в психологии социального познания 
1970-х гг. считался когнитивным лентяем (cognitive 
miser), а в первой четверти XXI века стал активиро-
ванным контекстом деятелем (activated actor) (Fiske, 
Taylor, 2021), созидателем или разрушителем мира.
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Резюме 
Актуальность. Актуальность исследования определяется: 1) в условиях неопределенности и сокращения при-
вычных оснований социальной солидаризации анализ закономерностей идентичности поколений задает новый 
ракурс для понимания динамического единства процессов конструирования социальной и персональной иден-
тичностей; 2) выявление феноменологии идентичности различных поколений представляется необходимым для 
нужд практической психологической помощи различным социальным субъектам.  
Цель. Выявление и описание особенностей идентификации людей, принадлежащих к разным поколениям, со 
своей поколенческой группой.
Выборка. 215 человек (поколения застоя, реформенное, миллениалы, зумеры).
Методы. Авторская анкета (Приложение 1) из трех блоков: 1) вопросы об исторических событиях, повлиявших 
на становление поколенческой группы; 2) вопросы о культурном жизненном сценарии поколения и оценка веро-
ятности того или иного типичного события; 3) неоконченные предложения о психологическом портрете своего 
поколения. 
Результаты. Идентификационный портрет поколения застоя включает в себя: акцент на масштабные события; 
преобладание коллективистических и семейных ценностей; самоатрибуцию таких качеств, как патриотизм, от-
крытость миру, добросовестность, отзывчивость. Идентичность реформенного поколения опирается на события 
1990-х годов, интерпретируя их через призму политики открытости окружающему миру, а также события техно-
логического порядка; оно является «переходным» с точки зрения типичных жизненных сценариев и личностных 
черт. Идентификационный портрет миллениалов включает в себя: преимущественно события 2010-х годов и 
экономические события, преобладание ценностей свободы, творчества, прогресса; самоатрибуцию переживания 
жизненных трудностей. Идентичность поколения зумеров значимо отличается: у них отсутствуют политические 
события в идентификационном портрете; в качестве идентификационной опоры выступают события недавнего 
времени (пандемия, цифровизация); в жизненных сценариях маловероятны брак и рождение детей; самоатрибу-
ции включают гибкость, индивидуализм, политкорректность и миролюбие. 
Выводы. Социально-психологический анализ идентичности поколений реализован на трех взаимосвязанных 
уровнях через идентификацию: с историческими событиями, с событиями жизненного сценария и с типичным 
психологическим портретом представителя поколения. 
Ключевые слова: социальная идентичность, временная идентичность, идентификация, самокатегоризация, 
поколение, поколенческая группа
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Abstract
Background. The relevance of the study is determined by two core factors. (1) In conditions of uncertainty and reduc-
tion of the usual bases of social solidarity, the analysis of the patterns of generational identity sets a new perspective 
for understanding the dynamic unity of the processes of constructing social and personal identities. (2) Identifying  
the phenomenology of identity of different generations seems necessary for the needs of practical psychological assistance 
to various social subjects.
Objective. The research is focused on revealing and describing the features of identification with the generational group 
in people belonging to different generations. 
Methods. Author’s questionnaire (Appendix 1) consisting of: (1) questions about historical events that influenced  
the formation of a generational group; (2) questions about the cultural life scenario of a generation and an assessment 
of the probability of a particular typical event; (3) unfinished sentences on the psychological portrait of one’s generation.
Study Participants. 215 respondents (Generations of Stagnation, Reform, Millennials, and Zoomers) took part in  
the research.
Results. The identity portrait of the stagnation generation includes: an emphasis on large-scale events; the prevalence of 
collectivist and family values; self-attribution of such qualities as patriotism, openness to the world, conscientiousness, 
responsiveness. The identity of the reform generation is based on the events of the 1990s, interpreting them through  
the prism of the policy of openness to the outside world, as well as technological events; it is “transitional” in terms of 
typical life scenarios and personality traits. The identity portrait of millennials includes: mainly the events of the 2010s and 
economic events, the prevalence of the values of freedom, creativity, progress; self-attribution of experiencing life’s dif-
ficulties. The identity of the zoomer generation is significantly different: they do not have political events in their identity 
portrait; recent events (pandemic, digitalization) act as an identification support; marriage and childbirth are unlikely in 
life scenarios; self-attributions include flexibility, individualism, political correctness, and peacefulness. 
Conclusion. The socio-psychological analysis of the identity of generations is implemented at three interconnected levels 
through identification: with historical events, with events of the life scenario and with a typical psychological portrait of 
a representative of the generation.
Keywords: social identity, temporary identity, identification, self-categorization, generation, generational group
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Введение

На современном этапе изучения идентичности, не-
смотря на его кризисное состояние, причины и про-
явления которого не раз становились предметом ана-
лиза (Андреева, 2011; Белинская, 2015; Леонтьев, 2009; 
Соколова, 2014; Емелин, Тхостов, 2020), существуют, 
как минимум, две содержательно взаимосвязанные 
«точки согласия» между исследователями самой раз-
ной дисциплинарной принадлежности и теоретиче-
ских пристрастий. Во-первых, это все больший сдвиг 
исследовательского интереса от структурных состав-
ляющих идентичности к ее процессуальным характе-
ристикам, в результате чего в центре внимания ока-
зывается «текучая» идентичность человека «текучей» 
современности (Бауман, 2008), лишенная структур-

ной определенности и завершенности; а во-вторых — 
констатация определенных феноменологических из-
менений в системе идентификаций (Белинская, 2018). 
Последние все чаще свидетельствуют о необходимо-
сти концептуальных метаморфоз в трактовке тради-
ционных дихотомий, характеризующих предметное 
поле всей проблематики идентичности. 

Так, прежде всего, сегодня конфигурация персо-
нальных и социальных идентичностей человека ста-
вится в зависимость не только от постоянно идущих 
их реципрокных взаимопереходов в соответствии 
с тем или иным вариантом социального сравнения, 
но и от процесса их непрекращающейся переоцен-
ки субъектом. Последняя осуществляется преиму-
щественно с точки зрения содержания доминирую-
щих социальных представлений, в результате чего  
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традиционное структурное различение персональ-
ной и социальной идентичностей во многом теряет 
смысл, уступая место идее главенства отношения че-
ловека к социальному контексту своего бытия (Мар-
цинковская, Полева, 2017) — как основе не только си-
стемы персональных выборов, но и идентификаций. 
Последние в таком случае неизбежно приобретают 
изменчивость (Психология личности…, 2019) — хотя 
бы в силу факта своей аффективной «окрашенности» 
для человека, превращая его рефлексию аномии и от-
чуждения в онтологическую неопределенность, зна-
чительный вес в которой начинают играть «сложные 
чувства»: вины, стыда, «нелюбви» (Сложные чувст-
ва…, 2018; Белинская, 2020). Другая традиционная ди-
хотомия в проблематике идентичности — констант-
ность/изменчивость идентификационных структур 
личности, — также фактически уходит в небытие. 
Сегодня тезис о том, что отсутствие в современности 
универсальных целостностей делают идентичность 
принципиально множественной (а потому — исклю-
чительно и только изменчивой), стал уже общепри-
нятым. Подчеркнем здесь, что обе эти современные 
концептуальные метаморфозы в понимании иден-
тичности (отказ от жесткости структурного деления 
«социальная/персональная» и акцент на множествен-
ности/изменчивости) закономерно заставляют ис-
следователей расширять эмпирическое поле ее изуче-
ния: с одной стороны, обращая внимание на новые 
возможные основания социальной солидаризации 
и, соответственно, социальной самокатегоризации, а 
с другой — фиксируя не только и не столько факты 
идентификации человека с той или иной социальной 
группой, сколько постоянную динамику эмоциональ-
но-ценностного отношения к ней. И представляется, 
что обращение социальной психологии к анализу 
закономерностей конструирования идентичности 
поколений открывает для этого новые возможности.   

Подчеркнем, что социологическая и культурологи-
ческая традиция исследования поколенческих групп 
предполагает их описание сквозь призму ярких истори-
ческих событий, оказавших влияние на ход политиче-
ского, экономического, культурного, технологического 
и прочих процессов (Мангейм, 1998; Серебрякова, 2019; 
Шамис, 2019; Howe, Strauss, 2018; Twenge, 2012). Однако, 
несмотря на эти традиции, ряд логичных вопросов до 
сих пор остается без ответа. Кто определяет эпохаль-
ность и значимость исторического события с точки зре-
ния формирования поколения? Есть ли необходимость 
в доказательстве связи события и некоторых паттернов 
поведения, объединяющих поколенческую группу? 
Когда именно это событие должно произойти, для того 
чтобы «сформировать» поколение? Ответ на последний 
вопрос выглядит достаточно абстрактно, но все же да-
ется в логике различных теоретических классифика-
ций, когда авторы рассуждают о так называемых фор-
мирующих годах (formative ages) и приводят с опорой 
на разные возрастно-психологические концепции те 
или иные сроки, очерчиваемые годами юности (Gauly, 
2017; Giuliano, Spilimbergo, 2013). При этом первые два 

вопроса остаются без теоретико-методологического 
обоснования и даже попыток привести доказательную 
базу влияния исторических событий на формирование 
поколения. Представляется, что именно социальная 
психология может внести очевидный вклад в научную 
концептуализацию понятия поколения, добавляя пере-
менную идентичности поколений и тем самым простра-
ивая логичный «мостик» между категорией историче-
ского события и психологическими особенностями 
поколенческих когорт. Эта задача на данный момент 
остается нерешенной (Емельянова, Викентьева, Тара-
сова, 2022; Рикель, 2020; Петрунина, 2022; Lyons, 2019).

Отдельно подчеркнем, что введение в социально-
психологический анализ проблематики идентично-
сти поколений в значительной степени было зало-
жено в поздних работах Г.М. Андреевой (Андреева, 
2009, 2011), в которых обосновывалась идея времен-
ной идентичности (time identity) как осознания че-
ловеком своей принадлежности к определенному 
историческому времени, понимаемому (в том числе) 
событийно. Подобный тип идентичности конструи-
руется в ходе взаимодействия различных социаль-
ных субъектов и нередко оказывается представлен в 
виде специфического нарратива о потере ощущения 
социального времени (Андреева, 2012). Как отмечала 
Г.М. Андреева, с этой точки зрения для любого чело-
века возникают следующие вопросы: является ли мое 
поколение референтным для меня в подлинном смы-
сле этого слова? Как я к нему отношусь? Разделяю ли 
его ценности? (Андреева, 2011). 

Для эмпирической операционализации мы пред-
лагаем рассматривать идентификацию с поколением 
на трех уровнях: 1) исторической идентичности (уро-
вень идентификации с историческими событиями, 
оказавшими влияние на психологический портрет 
поколения); 2) идентичности на уровне культурного 
жизненного сценария поколения (совокупности уста-
новок о событиях, которые должны произойти в жиз-
ни типичного представителя данной поколенческой 
группы) и 3) личностной идентичности (представле-
ний о социально-психологическом портрете типич-
ного представителя данной поколенческой группы). 

Методы исследования 

В качестве основной методики исследования вы-
ступила авторская анкета (см. Приложение 1), состо-
ящая из следующих блоков: 

1) исторически-событийный блок: респондентам 
предлагалось не менее 7 раз ответить на вопрос о со-
бытиях, повлиявших на становление их поколенче-
ской группы, а также оценить эти события как скорее, 
положительные, нейтральные или отрицательные. 
Ответы подвергались обработке контент-анализом. 
Анализировались как конкретные единицы событий, 
так и их отнесенность к той или иной сфере (полити-
ка, экономика, войны и т.п.), а также к временному 
периоду (1950, 1960, 1970-е и пр.).
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2) блок представлений о культурном жизненном 
сценарии: респондентам предлагалось оценить ве-
роятность наступления того или иного события в 
жизни типичного представителя его поколения (ро-
ждение своего ребенка, окончание школы, первая 
влюбленность, служба в вооруженных силах, полу-
чение высшего образования, покупка квартиры/дома, 
заключение брака, трудоустройство, обретение неза-
висимости от родителей, дружба). Перечень собы-
тий был сформирован на основе ранее проведенного 
исследования о жизненных сценариях различных 
поколений (Рикель, Дорохов, 2024), а также универ-
сального списка событий культурных жизненных 
сценариев, выявленного в других исследованиях 
(Костромина и др., 2018; Нуркова, 2018; Scherman et al., 
2017; Wilkinson, Dunlop, 2020);

3) блок психологического портрета: респондентам 
предлагалось завершить неоконченные предложения 
а) «Люди моего поколения…», б) «В отличие от дру-
гих поколений, мы…», в) «Сильная сторона нашего 
поколения — это…», г) «Слабая сторона нашего по-
коления — это…», д) «Людей моего поколения можно 
легко узнать по типичной черте: мы, как правило…». 
Данная схема анализа может быть отнесена к схеме 
анализа идентификации с большими социальными 
группами, восходящей к классическим тестовым ме-
тодам, подразумевающим открытые качественные 
ответы на вопросы, выявляющие особенности со-
циальной идентификации (например, тест «Кто я?» 
М. Куна и Т. Макпартленда) (Андреева, 2012). Ответы 
подвергались качественному контент-анализу с по-
мощью категориальной сетки контент-анализа соци-
ально-психологических качеств личности (Андреева, 
2006).

Выборка

В исследовании приняли участие 215 человек, при-
надлежавших к 7 поколенческим группам (поко-
ление застоя, реформенное поколение, поколение 
миллиеналов и поколение зумеров, в каждом слу-
чае — старшая и младшая группы). Нами использо-
валась классификация поколений В. Радаева (Radaev, 
2020), в максимальной степени эмпирически апро-
бированная на большой выборке современных рос-
сиян и адаптированная к российским историческим 
реалиям по сравнению с аналогичными популяр-
ными западными классификациями (Howe, Strauss, 
2018). В  рамках данного исследования поколенче-
ские когорты делились еще на 2 подгруппы (старшие 
и младшие), что, как было показано ранее (Radaev, 
2020; Рикель, Дорохов, 2023) позволяет провести бо-
лее тщательный и более обоснованный анализ. Ряд 
поколенческих групп (старшие и младшие предста-
вители поколений Застоя и поколений Миллениалов) 
при проведении ряда статистических процедур (од-
нофакторный дисперсионный анализ, корреляцион-
ный анализ) подлежали временному объединению с 

целью укрупнения для более обоснованного матема-
тического анализа.

Выборка не выравнена по уровню образования и 
не полностью выравнена по месту жительства. Сме-
щение по данным переменным не позволяет соста-
вить психологический портрет идентификации менее 
образованного не городского населения, что не проти-
воречит логике анализа поколенческих когорт в тра-
диции изучения ядра поколения как представителей 
городского среднего класса (Radaev, 2020; Rikel, 2019).   

результаты исследования

Анализ представлений о себе как о типичном/
нетипичном представителе своей поколенческой 
группы показывает: в большинстве групп респонден-
ты, скорее, соотносят себя с типичным представите-
лем своего поколения (см. Таблицу 1), что позволяет 
говорить о возможной релевантности оценок своего 
поколения людьми, оценивающими себя соответ-
ствующим образом. Чуть меньшая соотнесенность 
наблюдается в группе младших миллениалов и млад-
шего поколения застоя, однако, связи между при-
надлежностью к поколению и степенью похожести 
на типичного представителя своего поколения нет  
(k Спирмена = –0,065; р = 0,352), таким образом мож-
но сказать, что выборка во всех когортах репрезента-
тивна с точки зрения поставленных задач.

Таблица 1 
Соотнесение респондентами себя с типичным предста-
вителем поколения

Оценка похожести 
в баллах

Доля респондентов, принадлежащих  
данной поколенческой группе (в %)

1 2 3 4 5 6 7 
1–3 (скорее, не 
похож) 5 18,6 14,3 5,9 7,7 23,1 9,4

4 (и похож, и
не похож) 30 25 19 17,6 23,1 30,7 20.8

5–7 (скорее, похож) 65 56,4 66,7 76,5 69,2 46,2 69,7

Table 1 
Respondents’ comparison of themselves with a typical 
representative of the generation

Similarity score
The proportion of respondents belonging  

to this generational group (in %)

1 2 3 4 5 6 7
1–3 (rather not 
similar) 5 18.6 14.3 5.9 7.7 23.1 9.4

4 (both similar and 
not similar) 30 25 19 17.6 23.1 30.7 20.8

5–7 (rather similar) 65 56.4 66.7 76.5 69.2 46.2 69.7
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Фактор образования с точки зрения описательной 
статистики показывает любопытные результаты: 
42,9% респондентов со средним уровнем образова-
ния не идентифицируют или слабо идентифицируют 
себя со своим поколением, в то время как для людей 
с другим уровнем образования этот показатель не 
превышает 12%. В то же время фактор проживания в 
том или ином населенном пункте демонстрирует лю-
бопытные различия в плане идентификации себя с 
типичным представителем поколения: жители круп-
ных и малых городов ощущают свою общность с эпо-
хой, а жители сельской местности — удаленными от 
поколенческих трендов. Этот результат может быть 
проинтерпретирован сторонниками наличия ядра 
поколения в свою пользу. 

Идентификация респондентов с историческими 
событиями продемонстрировала лидерство техно-
логических и политических событий (26,3% и 26,4% 
от общего числа упоминаний). Военные события за-
нимают третье место (13,8%), далее — масштабные 
спортивные события (9,1%) и экономические собы-
тия (8,8%). Чаще всего респонденты всех поколений 
вспоминали события, произошедшие в 2010-е годы 
(20,7%), 2020-е годы (20,4%), 2000-е годы (19,1%), 
1990-е (17,2%), 1980-е (16,5%), а события 1940–1970-х  
годов вспоминались респондентами значительно 
реже.  

Что касается рейтинга этих событий, то чаще всего 
респонденты называли: 1) распад СССР (9,7% упо-
минаний), 2) спортивные праздники (8,8%), 3) спе-
циальную военную операцию (7,7%), 4) появление 
интернет-технологий (7,6%), 5) эпидемию COVID-19 
(7,2%), 6) появление мобильных технологий (5,7%),  
7) медицинские технологические прорывы (4,4%). 

Различия между поколенческими когортами были 
проанализированы с помощью однофакторного дис-
персионного анализа.

Поколение застоя и реформенное поколение в сред-
нем в 2 раза чаще вспоминают политические события 
в контексте идентификации с поколением, чем млад-
шие (миллениалы и зумеры, p < 0,001). В свою очередь 
75,5% зумеров вспоминают об эпидемии COVID-19 
(против 38,5% миллениалов, 35,8% реформенного по-
коления и не более чем 27,8% поколения застоя) (k = 
0.181; p < 0,001). Масштабные спортивные события 
чаще всего упоминают представители старшего поко-
ления застоя (60%), а также молодые зумеры (54,7%); 
реформенное поколение вспоминает о них реже (не 
более 27,3%), а младшие миллениалы — совсем ред-
ко (15,4%). На уровне тенденции (k = 0,705; p = 0,06) 
можно говорить о том, что о войне чаще вспомина-
ют представители поколения застоя (старшие) (70%), 
младшие миллениалы (69,2%), зумеры (50,9%) и 
реже — старшие миллениалы (38,5%).

Касательно времени наступления события, то 92,5% 
зумеров называют события 2020-х годов (различия с 
другими поколениями значимы на p < 0,001). 2010-е  
лидируют у старших миллениалов (77,2%); 1990-е 
чаще всего называют (88,6%) представители рефор-
менного поколения. С 1980-ми идентифицируют себя 
представители поколения застоя (до 94,5%) против 
тех же 3,8% у зумеров и 15,4% у младших миллениа-
лов (p < 0,001). Наконец, 1960-е предсказуемо на пер-
вом месте у самого старшего поколения (75% упоми-
наний), а у всех остальных когорт — не более 22,2% 
(p < 0,001). Этот логичный результат подтверждает 
гипотезу «формирующих лет» (Giuliano, Spilimbergo, 
2013): большинство респондентов говоря о событиях, 
сформировавших их поколение, называют те из них, 
которые пришлись на период их юности.

Об идентификации с конкретными событиями, 
сформировавшими поколение, по результатам диспер-
сионного анализа были получены следующие значи-
мые различия (p < 0,001), представленные в Таблице 2. 

Таблица 2 

Рейтинг событий, являющихся основаниями для идентификации поколенческих групп

Поколенческая 
группа / Рейтинг 

событий
1 2 3 4 5 6 7

I Распад СССР 
(70%)

Распад СССР 
(55,6%)

Распад СССР 
(84,1%)

Распад СССР 
(66%)

Правление 
Путина
(53,8%)

СВО 
(69,2%)

COVID-19 
(75,5%)

II Полет Гагарина 
(70%) Интернет (50%) Перестройка 

(40,9%)
Интернет 

(41,5%)

Олимпиада 
и ЧМ-2018 

(53,8%)

Интернет 
(46,2%)

Олимпиада 
и ЧМ-2018 

(56,6%)

III Олимпиада 
1980 (55%)

Перестройка 
(33,3%)

Интернет 
(38,6%) СВО (32,1%) Дефолт (46,2%) Смартфоны 

(46,2%) СВО (49,1%)

IV СВО (30%) Открытие гра-
ниц (33,3%)

Открытие гра-
ниц (36,4%)

Смартфоны 
(32,1%)

Смартфоны 
(38,5%)

COVID-19 
(38,5%)

Интернет 
(35,8%)

V ВОВ (25%) СВО (36,4%) Медицина 
(32,1%)

COVID-19 
(30,8%) Крым (38,5%) Смартфоны 

(32,1%)
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Table 2 
Rating of events that are the basis for identifying generational groups

Generation Group / 
Event Rating 1 2 3 4 5 6 7

I Collapse of the 
USSR (70%)

Collapse of the 
USSR (55.6%)

Collapse of the 
USSR (84.1%)

Collapse of the 
USSR (66%)

Putin’s govern 
(53.8%)

Special Military 
Operation 

(69.2%)

COVID-19 
(75.5%)

II Gagarin’s Flight 
(70%) Internet (50%) Perestroika 

(40.9%) Internet (41.5%)
Olympics and 

2018 World Cup 
(53.8%)

Internet (46.2%)
Olympics and 

2018 World Cup 
(56.6%)

III 1980 Olympics 
(55%)

Perestroika 
(33.3%) Internet (38.6%)

Special Military 
Operation 

(32.1%)
Default (46.2%) Smartphones 

(46.2%)

Special Military 
Operation 

(49.1%)

IV Special Military 
Operation (30%)

Opening of bor-
ders (33.3%)

Opening of bor-
ders (36.4%)

Smartphones 
(32.1%)

Smartphones 
(38.5%)

COVID-19 
(38.5%) Internet (35.8%)

V Great Patriotic 
War (25%)

Special Military 
Operation 

(36.4%)

Medicine 
(32.1%)

COVID-19 
(30.8%)

The Crimea 
(38.5%)

Smartphones 
(32.1%)

Итак, поколение зумеров полностью исключает для 
себя идентификацию сквозь призму политических 
событий, оставляя для себя в качестве главных эпи-
демию COVID-19, СВО, спортивные праздники и 
digital-технологии. Для младших миллениалов воен-
но-политическая тематика оказывается чуть более 
важной, а старшие миллениалы добавляют к ней 
экономическую тематику. Для всех групп поколения 
застоя и реформенного поколения самым значимым 
событием является распад СССР. Они также упоми-
нают «перестройку» и «открытие границ». В поколе-
нии застоя также закономерным образом фигуриру-
ет «Великая Отечественная война» и «полет Гагарина 
в Космос». 

Нельзя не обратить внимание: самое старшее поко-
ление называет события, связанные исключительно 
с нашей страной, в то время как последующие поко-
ления добавляют к этим событиям и общемировые. 
Младшее поколение застоя и старшее реформенное 
поколение отличаются от других более частым упо-
минанием событий, связанных с реформами, направ-
ленными на активизацию взаимодействия нашей 
страны с западным миром. Наиболее технологичным 
поколением из всех можно назвать младшее рефор-
менное поколение: в их рейтинге исторических со-
бытий присутствует сразу 3 позиции, относящиеся к 
технологиям («интернет», «смартфоны», «медицина»). 

Любопытно, что практически во всех поколенче-
ских группах максимальный рейтинг имеют «СВО» 

и «появление Интернета»: эти исторические события 
можно охарактеризовать как максимально глобаль-
ные, повлиявшие на жизнь всех ныне живущих поко-
лений, вне зависимости от возраста. Любопытно, что 
такое самовосприятие поколениями самих себя идет 
вразрез с популярной трактовкой влияния интернет-
технологий лишь на молодые поколения. 

Идентификация с событиями в рамках культур-
ного жизненного сценария предусматривала анализ 
самых частотных событий, происходящих в жизни 
современного россиянина. Самыми вероятными 
событиями во всей выборке назывались события с 
положительной эмоциональной валентностью (на-
пример, развод, вероятность наступления которого 
у представителей ныне живущих поколений оцени-
вается как очень высокая, занял последнее место в 
рейтинге идентификации). Наиболее популярными 
событиями в рейтинге оказались те, которые зани-
мают конвенционально высокие места в реальных 
жизненных сценариях людей, предполагая наимень-
шую вариабельность («окончание школы», «первая 
влюбленность», «трудоустройство» и пр.). Более низ-
кие позиции таких событий как «брак», «рождение 
ребенка», «получение высшего образования» демон-
стрируют возможное разнообразие в развитии имен-
но этих стратегий поведения.

Межпоколенческие отличия анализировались с по-
мощью дисперсионного анализа, данные представле-
ны в Таблице 3.  
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Таблица 3 
Усредненные вероятности наступления события для каждой поколенческой группы (p = 0,05)

 Среднее значение для каждой поколенческой группы

Событие 1 2 3 4 5 6 7

Окончание 9 класса 0,924 0,873 0,872 0,935 0,908 0,883 0,906

Окончание 11 класса 0,724 0,753 0,694 0,774 0,775 0,7 0,683

Первая любовь 0,953 0,96 0,886 0,896 0,867 0,908 0,915

Получение в/о 0,541 0,64 0,65 0,659 0,733 0,633 0,581

Покупка дома/квартиры 0,494 0,587 0,6 0,587 0,583 0,458 0,53

Брак 0,8 0,78 0,797 0,761 0,683 0,608 0,551*

Рождение ребёнка 0,882 0,893 0,864 0,846 0,708 0,833 0,628*

Трудоустройство 0,935 0,947* 0,903* 0,893* 0,925* 0,789 0,758*

Армия 0,741* 0,747* 0,594 0,502 0,483 0,35 0,398

Независимость от родителей 0,782 0,767 0,789 0,761 0,783 0,808 0,726

Развод 0,324 0,467 0,45 0,507 0,55 0,5 0,502

Друг 0,908 0,892 0,773 0,841 0,945 0,891 0,859

 *помечены значимые отличия, согласно дисперсионному анализу.

Table 3 
Average probabilities of the event occurrence for each generation group (p = 0.05)

Average value for each generation group

Event 1 2 3 4 5 6 7

Graduation from 9th grade 0.924 0.873 0.872 0.935 0.908 0.883 0.906

Graduation from 11th grade 0.724 0.753 0.694 0.774 0.775 0.7 0.683

First love 0.953 0.96 0.886 0.896 0.867 0.908 0.915

Getting a higher education 0.541 0.64 0.65 0.659 0.733 0.633 0.581

Buying a house/apartment 0.494 0.587 0.6 0.587 0.583 0.458 0.53

Marriage 0.8 0.78 0.797 0.761 0.683 0.608 0.551*

Birth of a child 0.882 0.893 0.864 0.846 0.708 0.833 0.628*

Employment 0.935 0.947* 0.903* 0.893* 0.925* 0.789 0.758*

Army 0.741* 0.747* 0.594 0.502 0.483 0.35 0.398

Independence from parents 0.782 0.767 0.789 0.761 0.783 0.808 0.726

Divorce 0.324 0.467 0.45 0.507 0.55 0.5 0.502

Friend 0.908 0.892 0.773 0.841 0.945 0.891 0.859

 *significant differences according to variance analysis are marked.



38

Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 3 
Белинская Е.П., Рикель А.М. 
Идентичность поколений: социально-психологический 
подход и опыт эмпирического исследования

Итак, обе подгруппы поколения застоя демонстри-
руют более частотное представление о службе в 
армии как части жизненного сценария, чем другие 
когорты (74%, p < 0,001), согласно попарному срав-
нению групп с поправкой Тьюки, различия есть). 
Отметим, что опрос респондентов проводился во 
время активной фазы СВО, что, вероятно, оказало 
влияние на ответы респондентов. Также отметим 
для них факт низкой вероятности разводов (32%), 
высокой вероятности брака (80%) и рождения де-
тей (88%). У старшего и младшего реформенного 
поколения нет значимых отличий от других поко-
ленческих групп, но наименее вероятным событием 
становится служба в армии (50%), слегка возрастает 
вероятность получения высшего образования (66%), 
показатели рождения детей и брака все так же высо-
ки (85% и 76%, соответственно). У поколения мил-
лениалов так же нет значимых отличий, но при этом 
продолжает быть еще менее популярной служба в 
армии, снижается вероятность трудоустройства, 
заключения брака и рождения ребенка. Наиболее 
отличающимся по совокупности параметров поко-
лением выступает поколение Z: у них значимые от-
личия в низкой вероятности заключения брака (55%, 
p < 0,001 — cогласно попарному сравнению групп с 
поправкой Тьюки различия есть); низкой вероятно-
сти рождения ребенка и низкой вероятности трудо-
устройства (63% и 75% p < 0,001 — cогласно попар-
ному сравнению групп с поправкой Тьюки). Первые 
два события иллюстрирует распространенный в 
обществе дискурс о постепенном отказе общества 
от института брака, распространению гражданских 
браков и проникновении идеологии чайлд-фри (Ти-
хомандрицкая, Рикель, 2022). Последний тренд осо-
бенно любопытен, если учесть также отказ молодо-
го поколения от традиционного понятия карьеры и 
трудоустройства.

Идентификация с социально-психологическим 
портретом своего поколения показала следующие 
результаты. Респонденты всех поколений характе-
ризуют свое поколение с помощью положительных 
(74,2%) или нейтральных (17,7%) характеристик: чаще 
всего респонденты говорят о высоком культурном 
уровне (7,2%), гибкости и пластичности (7%), своего 
поколения, о перенесенных их поколением трудно-
стях (5,6%), а также характеризуют свое поколение 
как целеустремленное, образованное и трудолюби-
вое. 

Дисперсионный анализ выявил следующие законо-
мерности (p < 0,001). 

Поколение застоя в 2 раза чаще реформенного по-
коления называет себя патриотичными, ни один (!) 
из опрошенных миллениалов и зумеров не припи-
сал своему поколению такую характеристику. Это 
же поколение считает себя трудолюбивым (50%, 
при 11,3–17% у реформенного поколения и 7,5% у 
зумеров), открытым (20% против низких показа-
телей у реформенного поколения и миллениалов), 
оптимистичным (25%, что в 2–4 раза больше, чем 

у большинства других когорт), но при этом негиб-
ким. Старшая когорта этого поколения удивительно 
редко заявляет о перенесенных жизненных трудно-
стях (10%), причем младшая когорта говорит о том 
же уже в 38,9% случаев. Чаще других поколений они 
считают себя добрыми (30%), дружелюбными (25%), 
отзывчивыми (20%). 

Реформенное поколение «раскололось» в вопросе 
патриотизма: таким себя считает 20,5% старшей ко-
горты и всего 1,9% младшей. Как и поколение застоя, 
они практически не считают себя прогрессивными 
(не более 5,7%), но точно так же считают себя оп-
тимистами (до 25%), хотя тоже воспринимают свое 
поколение как перенесшее трудности (до 35,9%). Они 
реже называют себя трудолюбивыми и значительно 
менее открытыми окружающему миру. На младшем 
реформенном поколении начинается резкий рост 
восприятия своей гибкости (до 35,9%). 

Миллениалы непатриотичны (ни одного упо-
минания), зато прогрессивны (до 23,1%), хотя и не 
трудолюбивы (всего 7,7% упоминаний). Миллениа-
лы — единственное поколение, не называющее себя 
открытым, а у младших миллениалов оптимизм па-
дает до 0 упоминаний (что заслуживает отдельной 
интерпретации). При этом они считают себя гиб-
кими и более других поколений (до 53,8%) перенес-
шими жизненные трудности. Они не называют себя 
добросовестными, отзывчивыми, дружелюбными, 
мягкими, но считают себя творческим поколением 
(до 23,1%) и чаще других — свободными и раскован-
ными (до 7,7%). 

Зумеры очень во многом похожи на младших мил-
лениалов: они так же непатриотичны (0%), редко 
упоминают доброту, отзывчивость и мягкость (0%), 
трудолюбие (7,5%), при этом часто говорят о своей 
современности и прогрессивности (24,6%), гибкости 
(32,1%), свободности (11%), индивидуалистичности 
(17%), тактичности и политкорректности (18,9%). 
Они смотрят на жизнь без оптимизма (3,8%) и, ве-
роятно, справедливо реже всех других когорт гово-
рят о своем поколении как о перенесшем трудности 
жизни (всего 1,9%), при этом чаще других называют 
себя мирным поколением (11,3%). Любопытно, что по 
уровню восприятия своего поколения как открытого 
окружающему миру они находятся на уровне высо-
ких цифр поколения застоя (22,7%). Естественно, что 
на уровне поведенческих привычек именно это по-
коление идентифицирует себя через приверженность 
социальным сетям (26,4%).

обсуждение результатов

Значительная часть респондентов идентифицирует 
себя со своим поколением, что позволяет говорить о 
том, что изучение поколенческих трендов оправда-
но. При этом связь жителей сельской местности, а 
также менее образованной части выборки со своей 
поколенческой группой ощущается ими меньше, так 
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же большинство поколенческих когорт называют в 
качестве сформировавших их исторических событий 
те, которые произошли на границе их юношеского и 
молодого возраста, тем самым подтверждая гипоте-
зу о так называемых формирующих годах в жизни 
поколения. Это в совокупности позволяет говорить 
о корректности методологии изучения ядра поколе-
ния  — представителей городского среднего класса 
(Howe, Strauss, 2018; Radaev, 2020). 

Описание особенностей своего поколения в рамках 
жизненного сценария или в рамках психологического 
портрета соответствует законам социальной перцеп-
ции и психологии межгрупповых отношений: люди 
не идентифицируют себя с эмоционально негатив-
ными событиями (развод, смерть близких), а также 
свое поколение они описывают положительно или 
нейтрально. 

Восприятие своего поколения находится в кон-
сонансе с культурологическими, историческими и 
научно-популярными представлениями о портрете 
того или иного поколения: старшее поколение видит-
ся само себе коллективистским, их описание жизне-
утверждающее (с опорой на оптимизм, трудолюбие, 
доброту), зумеры — напротив, индивидуалистичны, 
свободны, интернет-зависимы. Инструментарий ис-
следования не позволяет отследить причинно-следст-
венные связи, а именно характер влияния представ-
лений на особенности идентификации, и наоборот.

Исторический уровень идентификации включает, 
преимущественно, политические, военные, техноло-
гические, спортивные, но не экономические события: 
вероятно, экономические аспекты истории не вос-
принимаются людьми как части событийной карти-
ны восприятия.

Ниже представлен обобщенный идентификацион-
ный портрет каждого из поколений.

Поколение застоя (в особенности старшая когор-
та) характеризует себя сквозь призму коллективи-
стических ценностей (патриотизм, открытость миру, 
добросовестность, отзывчивость). Говоря о событи-
ях, повлиявших на их поколение, они вспоминают 
масштабные спортивные события, войны, а также 
политические события, однако, все они исключи-
тельно связаны с внутрироссийскими и внутрисо-
ветскими трендами. События жизненного сценария, 
типичные для данного поколения, так же больше, чем 
у других поколений ориентированы на коллективи-
стические и семейные ценности: представители это-
го поколения чаще служили в вооруженных силах, 
не отрицали семейные ценности (брак и рождение 
ребенка).  Они видят себя ориентированными на до-
бросовестный труд, в отношениях с окружающими 
говорят об отзывчивости и открытости миру. Они не 
считают себя поколением, перенесшим трудную эпо-
ху, что может показаться странным лишь на первый 
взгляд: возможно, поколение Застоя — дети воевав-
шего поколения — воспринимают свою жизнь как 
гораздо более легкую, чем жизнь их родителей, пере-
несших Великую Отечественную войну. По этой же  

причине они, вероятно, приписывают себе опти-
мизм: в сравнении с людьми, встретившими серь-
езные жизненные испытания, они могут позволить 
себе смотреть на жизнь с надеждой.

Реформенное поколение предпочитает вспоминать 
о событиях 1990-х годов, чаще других упоминая со-
бытия, связанные с политикой открытости окружа-
ющему миру («Перестройка», «Открытие границ»), 
и события технологического порядка («Появление 
Интернета», «Появление смартфонов», только у этой 
когорты — «События, связанные с медицинскими 
инновациями»). Видно, что именно это поколение — 
переходное в части восприятия патриотизма: стар-
шая когорта еще приписывает его себе, а младшая — 
уже значимо реже. Возможно, это связано с тем, что 
они считают себя перенесшим трудности поколением, 
но при этом оптимистичным, хотя и менее открытым 
окружающему миру.

Поколение миллениалов чаще называет события 
2010-х годов и в отличие от других когорт упомина-
ет экономические события. Младшие миллениалы 
чаще других вспоминают «украинские события», что, 
возможно, связано с актуальностью военного кон-
текста для этой группы в силу их возраста. Они рево-
люционно непатриотичны (ни одного упоминания), 
при этом они идентифицируют себя через категории 
свободы, творчества, раскованности, прогресса. Как 
и другие поколения, они считают себя перенесшими 
жизненные трудности.

Наконец, зумеры сильно отличаются от предыду-
щих поколенческих когорт. Они удивляют отсутст-
вием политических событий в идентификационном 
портрете: это можно объяснить и аполитичностью, 
и коллективным «вытеснением» политического 
контекста за рамки их дискурса. Чаще вспоми-
ная события 2020-х годов, они резонным образом 
упоминают эпидемию COVID-19, цифровизацию, 
а также часто говорят о масштабных спортивных 
событиях. Они так же, как и миллениалы, не ви-
дят себя патриотами и в целом воспринимают 
себя свободными космополитами: прогрессивные, 
гибкие, индивидуалистичные, политкорректные и 
миролюбивые, они при этом не приписывают себе 
оптимизм (возможно, в силу возрастной критич-
ности, а, может быть, в силу приписываемого им 
себе критического мышления). Возможно, эта же 
индивидуалистическая ориентация позволяет им, 
говоря о своем жизненном сценарии, чаще ставить 
под сомнение брак и рождение ребенка как часть 
последнего. Их характеризует справедливо при-
писанная самоидентификация через отсутствие 
жизненных трудностей. Пресловутая индивидуа-
лизация жизненного сценария позволяет им даже 
потенциальное трудоустройство отнести к менее 
вероятным жизненным событиям, чем у предыду-
щих поколений (возможно, последнее объясняется 
через расширение способов и форм возможностей 
заработка).
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Выводы

1. Введение в исследовательское пространство 
проблемы идентификации поколений позволяет со-
циальной психологии расширить и дополнить про-
блематику идентичности, особенно в том ее аспекте, 
который касается соотношений социального и пер-
сонального полюсов идентификационных структур 
личности. Представляется, что в современных усло-
виях нарастающей онтологической неопределенно-
сти и объективного сокращения привычных основа-
ний социальной солидаризации обращение к анализу 
закономерностей идентификации через «поколенче-
скую» призму задает новый ракурс для понимания 
динамического единства процессов конструирова-
ния социальной и персональной идентичностей. 

2. Модель измерения идентификации поколения на 
трех выделенных уровнях позволяет сформировать 
комплексный социально-психологический портрет 
каждого поколения: на уровне макросоциальной 
идентификации (идентификация с историческими 
событиями, что может быть обозначено как исто-
рическая идентичность), на социально-психологи-
ческом уровне (идентификация с нормативными 
событиями культурно-жизненного сценария как 
основание для построения и реализации собственно 
социальной идентичности) и на личностном уровне 
(самоатрибуция конкретных психологических ха-
рактеристик как отражение персональной идентич-
ности). 

3. Эмпирически построенная феноменология осо-
бенностей идентификационных структур различных 
поколений позволяет, с одной стороны, увидеть их 
общие черты (во многом связанные с уже известными 
социально-психологическими закономерностями  — 
таково, например, преобладание преимущественно 
позитивных самооценок на макро- и микроуровне 
социальной идентификации), а с другой — выделить 
их специфические характеристики, как уже отме-
чавшиеся в других исследованиях (например, отсут-
ствие идентификации «зумеров» с политическими 
событиями), так и ранее не известные (например, 
склонность тех же «зумеров» к противоречивому со-
четанию в самоатрибуциях отсутствия оптимизма и 
трудных жизненных ситуаций).

Практическое применение

Представляется, что полученные эмпирические ре-
зультаты могут служить доказательной базой для, как 
минимум, трех направлений социальной и психоло-
гической работы, а именно:

— специфические особенности идентификации 
различных поколений с историческими событиями 
могут быть использованы в рамках направленного 
идеологического влияния на них посредством мас-
смедиа;

— содержательная феноменология социально-пси-
хологических портретов поколений может служить 
опорой для создания тренинговых программ, на-
правленных на помощь в разрешении межличност-
ных конфликтов в организациях разного типа и ви-
дов деятельности, в которых работают представители 
различных поколенческих когорт;

— включение в параметры социальной и персо-
нальной идентичностей поколений событий куль-
турно-жизненного сценария и их особенностей с 
точки зрения аффективной валентности позволяют 
существенно расширить направления психологиче-
ских интервенций в рамках оказания профессио-
нальной консультативной и психотерапевтической 
помощи. 

ограничения исследования

1. Для подтверждения полученных данных выборка 
может быть увеличена, однако, уже на данной стадии 
ее формирования (215 чел.) достигается репрезен-
тативность за счет равномерности распределения 
выборки по другим значимым социально-экономи-
ческим параметрам (место проживания, образова-
тельный статус и пр.).

2. Представленная в данном исследовании схема 
изучения идентичности поколений, безусловно, не 
претендует на абсолютную методологическую уни-
версальность, однако, рассмотренная на трех уров-
нях, она значительно расширяет возможный мето-
дический кругозор в исследовании поколений и их 
самовосприятия, а так же логики и строгости их ана-
лиза как отдельных социальных групп.
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Приложение 1
Авторская анкета

Здравствуйте! Это опрос, который проводит факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Он о том, что, как Вам кажется, повлияло на жизнь вашего поколения.

Представьте себе самые важные события из сферы:
•	 исторических и политических событий
•	 научных открытий и изобретений
•	 экономических и бизнес-трендов
•	 медицинских открытий
•	 знаковых событий из мира культуры, искусства, спорта и пр., 

которые оказали влияние на жизнь ИМЕННО вашего поколения.
Это могут быть события как из далекого и недавнего прошлого, так и актуальные события. 
Отвечайте не задумываясь, в этом опросе нет правильных и неправильных ответов. 
Напишите, пожалуйста, 5–7 таких событий.
В конце мы еще зададим вам пару вопросов о том, как вы видите свое поколение, чем оно отличается от других.  
Опрос займет не более 10–12 минут и не затронет никаких чувствительных и конфиденциальных тем.
Спасибо Вам большое заранее. 

Ваш год рождения:*
2001 г. и позднее
1991–2000 гг.
1982–1990 гг.
1975–1981 гг.
1968–1974 гг.
1958–1967 гг.
1947–1957 гг.

Где вы проживаете?*

Ваше образование:*
Среднее
Среднее специальное
Высшее
Кандидат/доктор наук

Напоминаем задание.
Представьте себе самые важные события из сферы:

•	 исторических и политических событий
•	 научных открытий и изобретений
•	 экономических и бизнес-трендов
•	 медицинских открытий
•	 знаковых событий из мира культуры, искусства, спорта и пр.,

которые оказали влияние на жизнь ИМЕННО вашего поколения.

Событие № 1 — это...*

Для меня это событие —* -3-3
Люди из поколения моих родителей воспринимают это событие, скорее...* -3-3
Люди из поколения моих детей воспринимают это событие, скорее...* -3-3

Событие 2-7…

Оцените вероятность наступления следующих событий в жизни ТИПИЧНОГО человека вашего поколения*
Насколько вероятно, что каждое событие ниже обязательно наступит (или наступило) в жизни типичного 
человека из вашего поколения?
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Рождение своего ребенка
Окончание 9 классов школы
Окончание 11 классов школы
Первая любовь / первые отношения
Получение высшего образования
Покупка своей квартиры/дома
Заключение брака
Трудоустройство
Служба в армии
Обретение независимости от родителей
Развод (в браке)
Появление друга

Осталось совсем чуть-чуть, наберитесь терпения. Закончите несколько фраз ниже.

Люди моего поколения...*
В отличие от других поколений, мы...*
Сильная сторона нашего поколения — это...*
Людей моего поколения можно легко узнать по типичной черте: мы, как правило...

Я, в целом, похож на типичного представителя своего поколения*
1 “звезда” — мне гораздо комфортнее общаться с людьми другого возраста и других поколений, со сверстниками 
ощущаю себя не в своей тарелке. 7 “звезд” — с людьми своего поколения я как рыба в воде, полностью разделяю 
их ценности, привычки и увлечения.

Appendix 1
Author’s questionnaire

Hello! This is a survey conducted by the Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University.
It is about what, in your opinion, has influenced the life of your generation.
Imagine the most important events in the field of:

•	 historical and political events
•	 scientific discoveries and inventions
•	 economic and business trends
•	 medical discoveries
•	 significant events in the world of culture, art, sports, etc.,

that have influenced the life of EXACTLY your generation.
These can be events from the distant and recent past, as well as current events.

Answer without thinking, there are no right or wrong answers in this survey.
Please write down 5–7 such events.
At the end, we will ask you a couple more questions about how you see your generation, how it differs from others.

The survey will take no more than 10–12 minutes and will not touch on any sensitive or confidential topics.
Thank you very much in advance.

The year of your birth:*
2001 and later
1991–2000
1982–1990
1975–1981
1968–1974
1958–1967
1947–1957

Where do you live?*
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Your education:*
Secondary
Secondary special
Higher
Candidate/Doctor of Science

We remind you of the task.
Imagine the most important events in the field of:

•	 historical and political events
•	 scientific discoveries and inventions
•	 economic and business trends
•	 medical discoveries
•	 significant events in the world of culture, art, sports, etc.,

that have influenced the life of EXACTLY your generation.

Event #1 is...*

For me, this event is —* -3-3
People from my parents’ generation perceive this event more as...* -3-3
People from my children’s generation perceive this event more as...* -3-3

Event 2-7…

Assess the probability of the following events occurring in the life of a TYPICAL person of your generation*
How likely is it that each event below will definitely occur (or has occurred) in the life of a typical person of your generation?

The birth of your child
Finishing 9th grade at school
Finishing 11th grade at school
First love / first relationship
Getting a higher education
Buying your own apartment/house
Getting married
Employment
Military service
Gaining independence from parents
Divorce (in marriage)
Making a friend

There’s just a little bit left, be patient. Finish a few sentences below.

People of my generation...*
Unlike other generations, we...*
The strong point of our generation is...*
People of my generation can be easily recognized by a typical feature: we, as a rule...

In general, I look like a typical representative of my generation*
1 “star” — I feel much more comfortable communicating with people of a different age and generation, I feel out of 
place with my peers. 7 “stars” — I feel completely at ease with people of my generation, I completely share their values, 
habits and hobbies.
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Резюме
Актуальность. Технологические инновации становятся агентом социальных изменений, порождая новое соци-
ально-психологическое содержание. В этих условиях тезис Г.М. Андреевой о цели социальной психологии — по-
мочь человеку адаптироваться к изменившейся среде, не теряет своей актуальности.
Цель. Целью работы является выделение специфики социально-психологического подхода к изучению роли тех-
нологических инноваций в социальных изменениях. В качестве иллюстрации приведены результаты двух эм-
пирических исследований возникающего в контексте профессиональной деятельности социально-психологиче-
ского содержания на примере разработчиков открытого программного обеспечения (1) и в бытовом контексте на 
примере использования Виртуального Ассистента (ВА) для принятия экономических решений (2).
Выборка. Исследование (1): 900 сообщений с платформы для совместной разработки.
Исследование (2): 200 испытуемых — пользователей популярного на российском рынке ВА, жители российских 
городов с населением более 500 000 человек.
Методы. Исследование (1): контент-анализ с использованием больших языковых моделей.
Исследование (2): количественный опрос, включающий оценку восприятия пользователями их ВА и ранее неиз-
вестных ВА по 15 характеристикам, уровень декларируемого и экономического доверия в сценариях, связанных 
с денежными транзакциями.
Результаты. Исследование (1): предварительно настроенная модель gpt-4-turbo с инструкцией, состоящей из 
двух примеров, достигает 56% точности классификации. Использование точно настроенной модели предыдуще-
го поколения deberta-v3-small повышает эффективность классификации сообщений разработчиков до ≈70%. Это 
позволяет использовать модель для кодирования взаимодействия разработчиков, чтобы обнаружить детерми-
нанты эффективной совместной деятельности. 
Исследование (2): обе формы доверия (декларируемое и экономическое) значимо связаны с компонентами соци-
альных представлений о ВА. Отдельные компоненты представлений коррелируют и с декларируемым, и с эконо-
мическим доверием на уровне r > 0,3; p < 0,05. Наблюдается разница в показателях взаимосвязи для знакомого и 
незнакомого ВА. Делается предположение о возможном влиянии длительности использования ВА на силу связей 
между социальными представлениями о нем и доверием ему. Таким образом, социальные представления, сфор-
мированные при взаимодействии с технологией, вносят вклад в доверительное отношение к ней, и соответствен-
но, в процесс принятия решения с ее участием.
Выводы. Социально-психологическое знание об изменяющемся социально-психологическом содержании мо-
жет лечь в основу формирования человекоцентричных технологий. В рамках профессиональной деятельности 
разработчиков можно совершенствовать текущие инструменты для развития, управления и оптимизации сов-
местной деятельности. А в повседневной — формировать уровень доверия, адекватный ситуации взаимодейст-
вия с Виртуальным Ассистентом.
Ключевые слова: технологические инновации, открытое программное обеспечение, эффективность 
совместной деятельности, большие языковые модели, виртуальный ассистент, доверие, искусственный 
интеллект, социальный представления
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Abstract
Background. Technological innovations have become an important agent of social change, creating new socio-psycholog-
ical meaning. In this context, G.M. Andreeva’s idea that social psychology should help people adapt to changing environ-
ments remains relevant. 
Objectives. This paper aims to highlight the socio-psychological perspective on the role of innovative technologies in 
social change. We present two empirical studies that demonstrate emerging socio-psychological patterns in the con-
text of open-source software development (study 1) and the use of virtual assistants (VA) for economic decision-making  
(study 2).
Study Participants. Study (1): 900 posts from a collaborative development platform.
Study (2): 200 users of the VA popular in Russia, residents of Russian cities with a population of more than 500,000 people.
Methods. Study (1): Content analysis using large language models.
Study (2): Quantitative online survey assessed users’ perception of their VA and previously unknown VA across 15 charac-
teristics, subjective trust levels, and economic trust through scenarios involving monetary transactions.
Results. Study (1): A pre-configured GPT-4 turbo model with an instruction consisting of two examples achieved 56% ac-
curacy in classification. Using a fine-tuned model of the previous generation, DeBERTa-v3-Small, increased the efficiency 
of classifying developer messages by up to 70%. This allowed the model to be used to encode developer interactions in 
order to identify the factors that contribute to effective collaboration.
Study (2): Both forms of trust (declared and economic) are significantly related to components of social representations 
(SR) of VA. Individual components of these perceptions correlate with both declared and economic trust at the level of 
r > 0.3, p < 0.05. However, there is a difference in the strength of these relationships for familiar and unfamiliar VAs. An 
assumption can be made about the possible influence of the duration of use of VA on the strength of connections between 
SR and trust in VA. Thus, SR formed through interaction with VA contributes to a trusting attitude towards it and, accord-
ingly, to decision-making processes involving its use.
Conclusions. Socio-psychological knowledge about the changing socio-psychological meaning can form the foundation 
for the development of human-centered technologies. As a part of professional work, a developer can improve current 
tools for the creation, management, and optimization of collaborative activities. In everyday life, it is also important to 
establish a level of trust that is appropriate for the situation in which a Virtual Assistant is used.
Keywords: technological innovations, open source software, efficiency of joint activities, large language models, virtual 
assistant, trust, artificial intelligence, social representations
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Введение

С каждым годом мы видим все больше примеров 
изменчивости социальной ситуации (Андреева, Ле-
онтьев, 2018). Технологические инновации выступа-
ют одной из определяющих черт данного процесса, 
становясь частью нашей среды и «продолжением» 
психических способностей человека (Белинская, 
Гавриченко, 2018). Социальная психология вносит 
вклад в создание человекоцентричных технологий 
за счет понимания социально-психологического 
содержания, возникающего в процессе внедрения 

технологий. В нашей статье мы рассматриваем два 
варианта такого содержания: интегративные тен-
денции в виртуальной совместной деятельности 
разработчиков открытого программного обеспече-
ния (ПО) и факторы формирования доверия тех-
нологии на примере виртуальных ассистентов (ВА). 
Это соответствует предложенному Г.М. Андреевой 
взгляду на социальную психологию не только как 
на отдельную науку, которая исследует социаль-
но-психологическое содержание, но и как на часть 
культуры, которая это содержание и конструирует 
(Андреева, 2013, с. 10).
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Связь технологических инноваций и общества  
в «родительских» дисциплинах 

В научном поле социологии существует спектр 
представлений о связи технологических инноваций 
и общества, на краях которого находятся две про-
тивоположные точки зрения — технодетерминизм, 
утверждающий автономность технологий и их влия-
ние на общество, и социальный детерминизм, утвер-
ждающий примат общества над технологиями (Быч-
кова, 2020). Социология, изучая всю совокупность 
социальных связей и отношений, подчеркивает вза-
имовлияние технологий и общества: порожденные 
социальными отношениями технологии становятся 
материальной силой, которая после восприятия и 
определения ее социальной группой накапливает 
«импульс» и сама изменяет отношения (Добрякова, 
Котельникова, 2015; Johnson, Wetmore, 2021). Ключе-
вые обобщения социологического взгляда могут быть 
сформулированы следующим образом: ученые и ин-
женеры включены в социальные отношения наука и 
технологии — социальны. 

Современная психология изучает новое психи-
ческое содержание, сформированное под воздей-
ствием технологического прогресса, пытаясь от-
делить новые психологические феномены от уже 
классических в новом контексте. С одной стороны, 
ученые отмечают реорганизацию высших психиче-
ских функций: привычная система интериоризации 
сменяется в современном мире экстериоризацией, 
когда часть психических функций выносится за пре-
делы человека, помещается в технологии, стирается 
граница между психикой и технологией (Фаликман, 
2020), а у сознания появляется новый механизм 
преадаптации как ответ на постоянные изменения 
(Асмолов и др., 2017; Нуркова, 2019). С другой сто-
роны, в контексте, задаваемом технологическими 
инновациями, вновь актуализируются дискуссии о 
критериях естественного и искусственного интел-
лекта (Лекторский и др., 2022), а также проявляются 
и видоизменяются классические психологические 
феномены, такие как образ тела, отношения с дру-
гими, зависимости и пр. (Войскунский и др., 2019; 
Емелин и др., 2014; Рассказова и др., 2012; Ростовцева 
и др., 2022).

Связь технологических инноваций и общества  
в социальной психологии

Г.М. Андреева намечает вектор современной соци-
альной психологии — быть не просто предсказателем, 
но «катализатором» социальных изменений (Анд-
реева, 2009). «Психология сошла со страниц научных 
трактатов и практически стала фактором констру-
ирования реальности», — говорит о будущем психо-
логии и А.Г. Асмолов (Асмолов, Нестик, 2018). В такой 
ситуации основной целью социальной психологии 
становится помощь в формировании безопасных, 
человекоцентричных технологий, что является преа-
даптацией к изменениям на уровне общества в целом.

Этот вектор активно реализуется в современных 
отечественных социально-психологических исследо-
ваниях технологических инноваций: 

1. Разрабатываются новые теоретические конструк-
ты. Разработана социально-когнитивная концепция 
цифровой социализации, отражающая процесс адап-
тации изменяющегося человека к возможностям и 
рискам динамичной социотехнологической среды 
(Солдатова, Войскунский, 2021), изучаются законо-
мерности построения сетевой идентичности (Белин-
ская, 2019), особенности трансформации культурной 
памяти (Винокуров, Фоломеева, 2019).

2. Обогащается исследовательский арсенал. Ис-
следователи изучают новую методологию циф-
ровой повседневности, например, «психологи-
ческий хронотоп», внутренняя форма которого 
позволяет исследовать отношение людей к своему 
статусу в разных пространствах: реальном и вир-
туальном (Марцинковская, 2023). Другим приме-
ром может служить «социальное воображаемое», 
как новый докатегориальный механизм социаль-
ного познания, который помогает изучать невер-
бализуемые способы познания и переживания 
современного мира (в отличие от традиционных 
механизмов, во многом основанных так или иначе 
на вербализации). 

3. Создаются прогнозы многоуровневого влияния 
технологий на общество (Журавлев, Нестик, 2019), 
отслеживаются культурные и возрастные особенно-
сти отношения к новым технологиям (Патраков и др., 
2022), психологическое благополучие «цифрового по-
коления» (Тихомандрицкая и др., 2019).

Иными словами, социальная психология как часть 
и широкого социального контекста становится аген-
том изменений технологий, которые, в свою очередь, 
определяют изменения в обществе. Исследование 1 
является частью проекта по созданию технологии 
для оптимизации виртуального предметно-ори-
ентированного взаимодействия разработчиков 
открытого ПО. В нем обосновывается подход к 
автоматизации наблюдения за взаимодействием 
разработчиков открытого ПО с использованием 
больших языковых моделей. Исследование 2 на-
правлено на изучение взаимосвязи представлений о 
виртуальном ассистенте для принятия экономиче-
ских решений (ВА) и доверия ему. Образ ВА сильно 
связан с доверием на первых этапах взаимодействия, 
это провоцирует ошибки при делегировании эконо-
мических решений. Из этого следует рекомендация 
формировать образ ВА контролируемо, чтобы уро-
вень доверия был адекватен его реальным возмож-
ностям. 

Исследование 1. Социально-психологические 
особенности совместной деятельности разработ-
чиков открытого ПО 

Движение за открытое программное обеспече-
ние, начавшееся как ответ группы разработчиков- 
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энтузиастов на высокую стоимость и недостаточную 
гибкость коммерческого ПО, продолжилось в виде 
децентрализованной модели разработки, продукты 
которой лежат в основе большинства современных 
цифровых сервисов как в мире (Octoverse, 2023), так 
и в России (Коммерческий Open Source в России, 
2024). 

Развитие и внедрение новых информационных 
технологий привело к появлению новой формы про-
изводственной деятельности ИТ-специалистов — 
разработке ПО с открытым исходным кодом, харак-
теризующейся большей демократизацией процесса 
создания программ. Появившееся форма производ-
ства среди профессионалов порождает заинтересо-
ванность в развитии, управлении и оптимизации 
совместной деятельности. Социальная психология 
для решения данной задачи может обратиться к соб-
ственно психологическим средствам оптимизации — 
анализу социально-психологических особенностей 
деятельности таких групп. 

Прежде чем перейти к анализу, важно кратко 
объяснить используемую в работе терминологию. 
Проекты с открытым исходным кодом хранятся 
в репозиториях1. Вокруг репозиториев с програм-
мой возникают группы разработчиков, как прави-
ло, использующих ее. Как только у разработчика 
возникает потребность в новой функции програм-
мы, они могут самостоятельно изменить ее код и 
предложить его внести в основной репозиторий, 
тем самым становясь вкладчиком или контрибью-
тором (contributor). Администратор проекта или 
мейнтейнер (maintainer) получает запрос на добав-
ление нового кода и принимает решение — при-
нять, совместно доработать или отклонить запрос, 
если он, например, не соответствует целям продук-
та, либо его редактирование займет много времени 
(Khatoonabadi и др., 2023), либо из-за принятой ад-
министратором стратегии взаимодействия с запро-
сами (Alami и др., 2020). 

Социально-психологические особенности сов-
местной деятельности могут быть рассмотрены на 
организационном, групповом и индивидуальном 
уровнях. Общность разработчиков открытого ПО 
является частным примером сетевой мультиагент-
ной виртуальной организации. Она возникает при 
появлении рыночной возможности или поступле-
ния социального заказа и характеризуется кратков-
ременными связями и децентрализованным типом 
управления (Журавлев, Занковский, 2017). На уров-
не группы в каждом проекте с открытым исходным 
кодом присутствует функциональное разделение 
между малочисленным «ядром» — администра-
тором проекта и «постоянными» разработчиками 
и превосходящей его по количеству «перифери-
ей» — группой разработчиков, использующих со-

1  Централизованное хранилище данных, используемое для 
управления версиями исходного кода проекта.

зданное ПО и вносящих предложения по его из-
менению (Crowston, Howison, 2005; Tamburri и др., 
2013). На уровне взаимодействия индивидов для 
разработки открытого ПО характерна совместно-
последовательная форма организации совместной 
деятельности, при которой предмет передается от 
администратора к вкладчику и обратно, тем самым 
дорабатывается (Уманский, 1977). 

Таким образом, особенности совместной деятель-
ности разработчиков открытого ПО сформированы 
комбинацией ряда условий. Написание программно-
го кода — когнитивно сложный труд, требующий со-
гласования деятельностей администратора проекта и 
вкладчика. Он протекает в условиях сжатых сроков 
разработки и при этом только временного взаимо-
действия, низкой психологической контактности, 
размытых физических и временных границ группы.

В условиях функциональной зависимости и вирту-
альной совместной деятельности значимый вклад в 
эффективность достижения цели будет вносить оп-
тимальная интеграция индивидуальных деятельно-
стей, обозначаемая как сработанность (Обозов, 1979). 
Отсюда, при изучении социально-психологических 
факторов эффективности совместной деятельности 
разработчиков открытого ПО, важно принять в ка-
честве предмета изучения процессы распределения и 
объединения индивидуальных деятельностей в еди-
ную, а также процессы согласования, координации и 
управления. 

Совместная деятельность разработчиков откры-
того ПО доступна для непосредственного наблю-
дения, поскольку представлена в виде текстовых 
сообщений в системе для совместной разработки. 
Чтобы наблюдать за взаимодействием и принять 
процессуальные характеристики деятельности в 
качестве переменной эмпирического исследования, 
важно автоматизировать кодирование большого 
объема текстовых данных, используя большие язы-
ковые модели (large language models). С одной сто-
роны существуют платные модели типа Chat GPT, 
которые используют большее число параметров и, 
предположительно, обеспечат более точную клас-
сификацию. С другой  — свободно распространя-
емые модели с меньшим числом параметров типа 
BERT, но специализирующиеся на классификации 
текстов. Цель исследования  — выбрать наиболее 
точную модель для классификации сообщений раз-
работчиков.

Методы 

Используемые модели
Кодирование производилось с помощью трех пред-

варительно обученных (pre-trained) моделей, раз-
вернутых на стороннем сервере, их характеристики 
представлены в Таблице 1.1 (Models — OpenAI API, 
2024; Deberta-v3-small, 2024). 
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Таблица 1.1
Характеристики используемых моделей

Модель Версия Настройки Количество 
параметров Ограничение ввода Дата обращения

Chat GPT gpt-3.5-turbo,  
версия 0125 Температура = 0,5;  

Максимальное число 
токенов = 40

20B 16 тысяч токенов
02.2024

Chat GPT gpt-4-turbo,  
версия 2024-04-09 1Tln 128 тысяч токенов

BERT deberta-v3-small,  
TF 2.0, 2019

Базовые настройки для 
работы с несколькими 

классами2
44M Нет 02.2024

Table 1.1  
Characteristics of the models used

Model Version Configuration Number of 
parameters Input restriction Date of application

Chat GPT gpt-3.5-turbo,  
version 0125 Temperature  = 0.5; 

Maximum number  
of tokens  = 40

20B 16 thousand tokens
02.2024

Chat GPT gpt-4-turbo,  
ersion 2024-04-09 1Tln 128 thousand tokens

BERT deberta-v3-small, 
TF 2.0, 2019

Basic settings for working 
with multiple classes 44M No 02.2024

Материалы2

Два эксперта с разным опытом закодировали 2119 со-
общений разработчиков из платформы для совмест-
ной разработки, приписав им следующие категории: 
«Разъяснение», «Решение и его описание», «Призыв к 
действию», «Статус действий», «Проблема и ее опи-
сание», «Вопрос», «Выражение согласия/одобрения», 
«Предложение по процедуре», «Принятие ответст-
венности». Уровень межэкспертной согласованно-
сти — каппа Коэна > 0,81 (Панов, Винокуров, 2024). 

Тонкая настройка моделей
Чтобы модель адекватно классифицировала сооб-

щение, важно ее настроить. Для моделей Chat GPT 
настройка производилась с помощью разных запро-
сов-инструкций (promts). Инструкция «цепочка мы-
слей» (CoT — Chain-of-Thought), при которой задача 
по классификации разделяется на подзадачи, решая 
которые, модель лучше предсказывает категорию 
(Wei и др., 2023); метод «подсказок и рассуждений» 
(CARP — Clue And Reasoning Prompting), заключа-
ющийся в поиске подсказок в тексте сообщения и 
включение их в рассуждение перед окончательной 
классификацией (Sun и др., 2023); полнотекстовая 
кодировочная инструкция; а также обучение с помо-
щью двух примеров (Few-shot, N = 2). Модели Chat 
GPT дополнительно настраивались с помощью уве-
личения параметра «креативности» (temperature) 
для более непредсказуемых ответов модели, а также 
установки ограничения на длину ответа модели (max 
tokens). Модель deberta «настраивалась» с помощью 

2 Список представлен на сайте: https://huggingface.co/blog/
Valerii-Knowledgator/multi-label-classification

обучающей выборки, куда попали все закодирован-
ные сообщения. Используемые запросы-инструкции, 
а также наборы данных указаны в приложении3.

Показатели
Для оценки качества работы моделей машинно-

го обучения используются несколько метрик. Точ-
ность  — это соотношение верных предсказаний 
модели к общему количеству предсказаний, а полно-
та — насколько хорошо модель находит все положи-
тельные случаи. На точности и полноте базируется 
F1-мера. Это объединяющий обе метрики показа-
тель, который дает более надежную оценку качества 
работы модели. Если оцениваются сразу несколько 
классов, то используются вариации F1-меры: F1-мик-
ро (метрика предполагает, что каждое наблюдение 
вносит равный вклад в показатели качества модели, 
поэтому вычисляет среднее значение, взвешенное 
по количеству наблюдений в категориях) и F1-мак-
ро (метрика предполагает, что категории равны вне 
зависимости от числа наблюдений в них, поэтому  
F1-мера рассчитывается для каждой категории, а за-
тем усредняется). 

3  Репозиторий с приложениями: https://github.com/kiriririr/
Appendices_tribute_to_GM

Точность = 
(Верноположительные исходы)

(Верноположительные + Ложноположительные)

Полнота = 
(Верноположительные исходы)

(Верноположительные + Ложноотрицательные)

F1 = 2 *
Точность * Полнота
Точность + Полнота
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результаты исследования

Как видно из Таблицы 1.2, модель показывает наи-
лучшие результаты при определении категории «Во-
прос» (Ср.знач. F1 = 0,61) и «Подтверждение» (Ср.знач. 
F1 = 0,54), в то время как классификация «предложе-
ний по процедуре разработки» (Ср.знач. F1 = 0,22) и 

«разъяснений» (Ср.знач. F1 = 0,32) затруднена. Это мо-
жет быть связано с тем, что в первых случаях, языко-
вая модель ориентируется на явные признаки едини-
цы текста — знаки вопроса и лексемы — конкретные 
слова «Подтверждаю», «Выглядит отлично для меня», 
во втором случае от модели требуется анализ семан-
тики — установления связи между лексемами.

Таблица 1.2  
Показатели эффективности классификации больших языковых моделей для каждой категории

gpt-3.5-turbo gpt-4-turbo

Категория Среднее CoT CARP Инструкция Два  
примера CoT CARP Инструкция Два  

примера

Выражение согласия/одобрения 0,54 0,43 0,48 0,43 0,54 0,43 0,68 0,74 0,62

Призыв к действию 0,42 0,40 0,38 0,18 0,54 0,40 0,45 0,46 0,56

Разъяснение 0,32 0,33 0,30 0,36 0,31 0,33 0,28 0,29 0,38

Принятие ответственности 0,48 0,34 0,12 0,55 0,51 0,34 0,60 0,70 0,71

Проблема и ее описание 0,50 0,50 0,45 0,48 0,55 0,50 0,40 0,54 0,59

Предложение по процедуре 0,22 0,23 0,26 0,31 0,31 0,23 0,12 0,07 0,25

Вопрос 0,61 0,54 0,57 0,52 0,68 0,54 0,61 0,64 0,74

Решение и его описание 0,44 0,44 0,45 0,44 0,40 0,44 0,37 0,40 0,55

Статус действий 0,40 0,28 0,37 0,41 0,38 0,28 0,38 0,55 0,57

Table 1.2  
Performance indicators for classifying large language models for each category

gpt-3.5-turbo gpt-4-turbo

Category Mean CoT CARP Instruction Few shot 
(N = 2) CoT CARP Instruction Few shot 

(N = 2)

Expression of consent/approval 0.54 0.43 0.48 0.43 0.54 0.43 0.68 0.74 0.62

Call to action 0.42 0.40 0.38 0.18 0.54 0.40 0.45 0.46 0.56

Explanation 0.32 0.33 0.30 0.36 0.31 0.33 0.28 0.29 0.38

Responsibility taking 0.48 0.34 0.12 0.55 0.51 0.34 0.60 0.70 0.71

The problem and its description 0.50 0.50 0.45 0.48 0.55 0.50 0.40 0.54 0.59

Procedure proposal 0.22 0.23 0.26 0.31 0.31 0.23 0.12 0.07 0.25

Question 0.61 0.54 0.57 0.52 0.68 0.54 0.61 0.64 0.74

The solution and its description 0.44 0.44 0.45 0.44 0.40 0.44 0.37 0.40 0.55

Action status 0.40 0.28 0.37 0.41 0.38 0.28 0.38 0.55 0.57

В Таблице 1.3 показано, что наиболее эффектив-
ным способом создания запроса к большим языко-
вым моделям является демонстрация нескольких 
примеров. Она позволяет увеличить точность клас-
сификации на 19% для gpt-3.5 (F1-микро CoT = 0,4 
против F1-микро Few-shot (N = 2) = 0,48) и на 39% 
(F1-микро CoT = 0,4 против F1-микро Few-shot  

(N = 2) = 0,56) по сравнению с методом обучения 
без примеров. Для последнего обе модели демон-
стрируют одинаковую эффективность. «Средние» 
значения показателя эффективности могут быть 
также связаны и с тем, что модель, несмотря на за-
прос, приписывала лишь один класс получаемому 
на «вход» сообщению.
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Таблица 1.3  
Показатели эффективности классификации двух боль-
ших языковых моделей для каждого метода создания 
запроса

Модель Запрос F1-макро F1-микро

gpt-3.5-turbo CoT 0,388 0,399

CARP 0,375 0,401

Инструкция 0,407 0,418

Два примера 0,470 0,475

gpt-4-turbo CoT 0,388 0,399

CARP 0,434 0,433

Инструкция 0,488 0,502

Два примера 0,551 0,556

Table 1.3  
Performance indicators for classifying two large language 
models for each query creation method

Model Prompt F1-macro F1-micro

gpt-3.5-turbo CoT 0.388 0.399

CARP 0.375 0.401

Instruction 0.407 0.418

Few shot (N = 2) 0.470 0.475

gpt-4-turbo CoT 0.388 0.399

CARP 0.434 0.433

Instruction 0.488 0.502

Few shot (N = 2) 0.551 0.556

Выводы

Максимальная эффективность классификации мо-
делями gpt равна 56% (F1-микро, gpt-4, «Два приме-
ра). Поэтому ни одна из моделей gpt не может быть 
использована для решения задачи мультиклассовой 
классификации сообщений разработчиков открыто-
го ПО. Предварительно обученная модель deberta-v3-
small позволяет на 13,3% увеличить эффективность, 
добившись результата в 69,4%. Этот показатель со-
поставим с показателями эффективности классифи-
кации в области биотехнологий (Еvents classification 
biotech, 2024). Авторы принимают во внимание воз-
можность снижения качества классификации на 
новых данных, а также вероятность неверной клас-
сификации, поэтому в будущем эмпирическом иссле-
довании намерены отвергать нулевую гипотезу при 
вероятности значительно меньшей, чем 1%. С учетом 
этих ограничений именно модель deberta-v3-small 
может быть использована для автоматизации про-
цесса кодирования больших объемов данных о сов-

местной деятельности разработчиков открытого ПО, 
чтобы в будущем выделить особенности изменения 
профессиональной деятельности под влиянием тех-
нологических инноваций.

Исследование 2. Социально-психологические 
факторы принятия экономического решения с ис-
пользованием ВА

Одним из примеров внедрения технологий в жизнь 
современного человека является распространение 
Виртуальных ассистентов. В отличие от примера, 
описанного выше, в данном случае речь идет о вне-
дрении технологии не столько в профессиональную, 
сколько в бытовую жизнь человека. 

Виртуальный ассистент (ВА) — это цифровой 
продукт на основе технологий Искусственного Ин-
теллекта (ИИ), как правило, представленный в виде 
письменного и/или голосового чата с пользователем, 
иногда — в виде музыкальной колонки. Пользовате-
ли могут устанавливать такого помощника у себя на 
смартфоне для управления Умным Домом, запуска 
развлекательного контента или для приобретения 
различных услуг — заказа продуктов, такси, перево-
да средств и др.

Функциональный репертуар ВА можно услов-
но разделить на две части: управление и генерация. 
Управление позволяет запускать другие программы 
через интерфейс ВА, а генерация предлагает новую 
информацию, созданную с помощью ВА для решения 
некоторой задачи (создание подборок текста/изобра-
жений/видео, рекомендации по маршруту, финансо-
вым операциям и проч.).

Использование ВА для второго типа задач несет в 
себе некоторые риски. Информация, предлагаемая 
ВА может оказаться недостоверной или требовать 
перепроверки пользователем. Доверие технологиям 
в таком типе задач должно быть качественно откали-
бровано: пользователи должны доверять тем частям 
информации, которым имеет смысл доверять, и не 
доверять тем частям, которые этого доверия не за-
служивают (Miller, 2022). 

Мы предлагаем рассмотреть возможные социаль-
но-психологические факторы, влияющие на форми-
рование этого доверия в случае взаимодействия с ВА.

Доверие технологиям
Анализ зарубежных исследований, проведенный 

Верещак и коллегами, показывает, что определения 
доверия автоматизированным системам в большин-
стве своем включают три пункта:

— Доверие всегда связано с позитивными ожидани-
ями по отношению к объекту доверия.

— Доверие проявляется в состоянии уязвимости.
— Доверие — это аттитюд (Vereschak и др., 2021). 

Сами эти ключевые элементы доверия к автоматизи-
рованной системе были впервые сформулированы в 
работе Ли и его коллег (Lee, See, 2004).

В отечественной психологии доверие автоматизи-
рованным системам рассматривается через категорию  
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«Доверие к Миру» (Нестик, 2018, 2020; Солдатова, 
Нестик, 2016). Также разрабатывается отдельное на-
правление исследований доверия технике, как кон-
кретному «объекту в Мире» (Купрейченко, 2012; 
Акимова, 2022). Наше исследование выполнено в ру-
сле этого направления. Мы обращаемся к феномену 
доверия технологии (ВА), с помощью которой реша-
ются в том числе задачи повседневного экономиче-
ского поведения. 

Профессионал, который использует в своей работе 
технологию, как правило, может при оценке адекват-
ности решения опираться на свое экспертное знание 
о работе этой технологии (Arrieta и др., 2020; Hoffman 
и др., 2021; Zhang, 2022). В то время как среднестати-
стический пользователь ВА мало осведомлен о дета-
лях работы такого сложного технологического про-
дукта на основе ИИ.

Помимо этого, ВА обладает множеством антропо-
морфных черт, начиная с того, что часть его функцио-
нала выглядит традиционно «человеческой» (напри-
мер, сочинение сказок на ходу) и заканчивая тем, что 
у всех представленных на рынке ВА есть свои имена и 
голоса. Для того, чтобы «наделить» компьютер полом 
или расой в 90-х человеку было достаточно голосово-
го интерфейса, что и положило начало теории CASA 
(computers are social actors) (Nass, Moon, 2000).

Таким образом, мы можем предположить, что в 
процессе формирования определенного уровня до-
верия ВА в условиях решения повседневных быто-
вых задач, пользователь будет опираться не только 
на рациональное знание об этой технологии, но и на 
социально-психологическое содержание, пользуясь 
аналогией атрибутивного процесса — заполнять пу-
стоты знания о причинах того или иного действия ВА 
своими представлениями об объекте. Сама эта идея 
не нова и уже активно разрабатывается в современ-
ной науке (Ziemke, 2023). 

В нашем исследовании мы изучаем социальные 
представления о ВА группы пользователей данной 
технологии и проверяем гипотезу о связи этих со-
циальных представлений с доверием ВА в решении 
экономических задач.

Методы исследования

Для исследования содержания социальных пред-
ставлений был выбран метод свободных ассоциаций, 
а затем — семантический дифференциал. Для иссле-
дования доверия использовались два метода:

Декларируемое доверие. Шкала доверия АС 
Cahour — Forzy (2009). Это одна из наиболее распро-
страненных и рекомендуемых шкал, а также короткая 
и простая для перевода без потери смысла (Hoffman и 
др., 2021). Шкала включает в себя четыре вопроса, на 
которые респонденты ответили сами о доверии, на-
дежности, безопасности и эффективности системы. 
Авторы опираются на работу Muir (1994), в которой 

все эти элементы были определены как «обычно свя-
занные с доверием» АС. 

Экономическое доверие. Экономическое поведение 
и доверие — понятия, тесно связанные между собой 
(Жилина, 2008; Evans, Krueger, 2009; Fehr, 2009). В не-
которых работах доверие измеряется с помощью эко-
номических игр (Oksanen и др., 2020). Обычно они 
основаны на механизме передачи денег доверенному 
лицу с надеждой получить их обратно в ближайшем 
будущем. Ситуация экономической игры как раз по-
зволяет создать ситуацию риска, в которой может 
проявиться доверие в виде отношения к объекту до-
верия (Kahneman, 2003; Thaler, Sunstein, 2009).

В игре были представлены ситуации, где респон-
денты могли оценить свою готовность доверить день-
ги ВА для реализации экономической задачи в их 
интересах. Случайным образом варьировалась сте-
пень контроля за окончательным решением, так как 
это важная переменная в случае принятия решения с 
участием ИИ (Фоломеева и др., 2022). 

Соответственно, основная гипотеза может быть 
представлена на двух уровнях:

Г-1: Социальные представления о ВА связаны с 
уровнем декларируемого доверия к ВА: чем ближе 
представление к положительному полюсу, тем выше 
уровень декларируемого доверия.

Г-2: Социальные представления о ВА связаны с 
экономическим доверием (суммой денег, которую 
респондент готов передать ВА для решения экономи-
ческой задачи в интересах респондента): чем ближе 
представление к положительному полюсу, тем боль-
ше денег респондент готов передать ВА.

Процедура исследования

Анкетирование об опыте использования ВА («А»), 
пользователем которого является респондент.

Трехдневное тестирование нового для респондента 
ВА («Б»).

Анкетирование об опыте использования нового, 
ранее неизвестного для респондента ВА («Б»).

Анкеты были одинаковыми, единственным отличи-
ем было название ВА, о котором шла речь. Обе ан-
кеты включали в себя следующие вопросы (вопросы 
анкеты представлены в Приложении 24):

Социальные представления о ВА методом семан-
тического дифференциала. Шкалы были сформули-
рованы на предыдущих этапах исследования (Садов-
ская, Винокуров, 2024).

Шкала доверия Cahour — Forzy (2009).
Ситуации принятия экономических решений, в 

которых участники могли ввести сумму денег (в ру-
блях), которую они готовы передать ВА, в определен-
ных экономических сценариях, таких как заказ такси, 
покупка продуктов, экономия денег и покупка акций. 
Все сценарии были представлены на двух уровнях: 

4  Репозиторий с приложениями: https://github.com/kiriririr/
Appendices_tribute_to_GM
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с высоким уровнем контроля и с низким уровнем 
контроля. Каждый участник давал ответ на четы-
ре задания по четырем сценариям, соответственно, 
уровень контроля в них варьировался случайным 
образом.

Выборка

200 пользователей ВА «A», самого популярного ВА 
на российском рынке.

География: Россия, города с населением более  
500 000 человек.

Даты проведения: 27.06…12.07.2023

обсуждение результатов

Как мы можем отметить из рисунка 2.1, «силуэты» 
ВА во многом похожи, хотя силуэт «А» находится 
ближе к позитивному полюсу определений. Все оцен-
ки ВА «А» выше ВА «Б» на уровне значимости p < 0.05.

Примечание. Гипотеза о нормальности распределения была опровергнута, в расчетах используется Т-тест парных 
выборок Уилкоксон W. Значимые различия на уровне p < 0.05 выделены жирным. Таблицы с результатами сравнения в 
Приложении 2.15

Рисунок 2.1  
Сравнение социальных представлений о ВА «А» и ВА «Б»

Note. The hypothesis of the normality of the distribution has been refuted. Wilcoxon signed-rank test is used. Significant 
differences at the p < 0.05 level are highlighted in bold. Tables with comparison results are presented in Appendix 2.1

Figure 2.1  
Comparison of social representations of VA “A” and VA “B” 

5  Репозиторий с приложениями: https://github.com/kiriririr/Appendices_tribute_to_GM
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Как мы видим из Таблицы 2.1, социальные представ-
ление и об «А» и о «Б» значимо связаны с общей оцен-
кой декларируемого доверия ВА. Практически все зна-
чения коэффициента корреляций выше для ДД ВА «Б».

В то же время, заметно, что для характеристик 
Всезнающий, Помогающий, Веселый и Общительный 
сила корреляций с декларируемым доверием (ДД) ВА 
«Б» значимо больше. 

Таблица 2.1  
Соотношение выраженности оценки по шкалам семантического дифференциала и оценки декларируемого доверия 
(ДД) ВА

 ДД ВА «А» ДД ВА «Б» z-score 1-tail p 2-tail p

Всезнающий 0,414*** 0,617*** –2,933 0,001679 0,003358

Умный 0,520*** 0,620*** –1,587 0,056304 0,112607

Внимательный 0,558*** 0,556*** 0,031 0,487663 0,975327

Удобный 0,487*** 0,533*** –0,643 0,260194 0,520389

Помогающий 0,488*** 0,675*** –2,963 0,001522 0,003043

Интересный 0,509*** 0,588*** –1,168 0,121348 0,242696

Понимающий 0,567*** 0,579*** –0,185 0,426791 0,853583

Нужный 0,563*** 0,566*** –0,047 0,481395 0,962789

Полезный 0,442*** 0,493*** –0,696 0,243176 0,486352

Веселый 0,427*** 0,592*** –2,398 0,008252 0,016505

Общительный 0,403*** 0,576*** –2,364 0,009051 0,018103

Добрый 0,492*** 0,560*** –1,009 0,15658 0,313161

Вежливый 0,424*** 0,556*** –1,821 0,034317 0,068634

Смешной –0,064 –0,127 0,658 0,255135 0,510269

Примечание. Проведено сравнение корреляций с помощью преобразования Фишера, результаты представлены  
в столбце z-score. *p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Table 2.1  
Correlation between the severity of semantic characteristics of Virtual Assistant and the level of the declared trust to it 

 Declared trust  
to VA “A”

Declared trust  
to VA “B” z-score 1-tail p 2-tail p

Omniscient 0.414*** 0.617*** –2.933 0.001679 0.003358

Smart 0.520*** 0.620*** –1.587 0.056304 0.112607

Attentive 0.558*** 0.556*** 0.031 0.487663 0.975327

Easy 0.487*** 0.533*** –0.643 0.260194 0.520389

Helping 0.488*** 0.675*** –2.963 0.001522 0.003043

Interesting 0.509*** 0.588*** –1.168 0.121348 0.242696

Understanding 0.567*** 0.579*** –0.185 0.426791 0.853583

Needful 0.563*** 0.566*** –0.047 0.481395 0.962789

Beneficial 0.442*** 0.493*** –0.696 0.243176 0.486352

Cheerful 0.427*** 0.592*** –2.398 0.008252 0.016505

Sociable 0.403*** 0.576*** –2.364 0.009051 0.018103

Generous 0.492*** 0.560*** –1.009 0.15658 0.313161

Polite 0.424*** 0.556*** –1.821 0.034317 0.068634

Humorous –0.064 –0.127 0.658 0.255135 0.510269

Note. Correlations were compared using the Fisher’s r-to-z transformation, the results are presented in the z-score column.  
*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0 .001
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Обратимся к оценке уровня доверия ВА через эко-
номическую игру. При сравнении таблиц 2.2 и 2.3 не-
вооруженным взглядом видна разница в количестве 
значимых связей между оценками по шкалам семан-

тического дифференциала и суммой денег, которую 
готовы доверить респонденты ВА «А» и «Б». Особен-
но это заметно в сценариях «Такси», «Сбережения», 
«Акции».

Таблица 2.2 
Соотношение готовности доверить большую сумму денег ВА «А» в различных сценариях и выраженности оценок 
по шкалам семантического дифференциала 

Общая сумма Такси Покупки Сбережения Акции

Всезнающий 0,254***
Умный 0,240***
Внимательный 0,212**
Удобный 0,178*
Помогающий 0,205**
Интересный 0,168*
Понимающий 0,223**
Нужный 0,191**
Полезный 0,181*
Веселый 0,202**
Общительный 0,201**
Добрый 0,153*

Помогающий 0,151*

Нужный 0,164*
Полезный 0,179*

Всезнающий 0,211**
Умный 0,267***
Внимательный 0,233***
Удобный 0,266***
Помогающий 0,272***
Интересный 0,205**
Понимающий 0,232***
Нужный 0,217**
Полезный 0,260***
Веселый 0,203**
Общительный 0,190**
Добрый 0,175*
Вежливый 0,184**

Всезнающий 0,250***
Умный 0,149*
Внимательный 0,169*

Помогающий 0,202**
Интересный 0,145*
Понимающий 0,184**

Добрый 0,143*

Умный 0,139*

Понимающий 0,140*

Примечание. В таблице представлены только значимые связи, полученные с помощью корреляции Спирмена (гипотеза 
о нормальности распределения опровергнута). Полные таблицы корреляций в Приложении 2.26. * p < 0,05, ** p < 0,01,  
 *** p < 0,001

Table 2.2  
Correlation between an amount of money to entrust to VA “A” in various scenarios and the severity of semantic 
characteristics of Virtual Assistant

Sum Taxi Grocery Savings Stocks

Omniscient 0.254***
Smart 0.240***
Attentive 0.212**
Easy 0.178*
Helping 0.205**
Interesting 0.168*
Understanding 0.223**
Needful 0.191**
Beneficial 0.181*
Cheerful 0.202**
Sociable 0.201**
Generous 0.153*

Helping 0.151*

Needful 0.164*
Beneficial 0.179*

Omniscient 0.211**
Smart 0.267***
Attentive 0.233***
Easy 0.266***
Helping 0.272***
Interesting 0.205**
Understanding 0.232***
Needful 0.217**
Beneficial 0.260***
Cheerful 0.203**
Sociable 0.190**
Generous 0.175*
Polite 0.184**

Omniscient 0.250***
Smart 0.149*
Attentive 0.169*

Helping 0.202**
Interesting 0.145*
Understanding 0.184**

Generous 0.143*

Smart 0.139*

Understanding 0.140*

Note. The table shows only significant relationships obtained using the Spearman correlation (the hypothesis of the normality of 
the distribution has been refuted). Complete correlation tables are presented in Appendix 2.2 . * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

6  Репозиторий с приложениями: https://github.com/kiriririr/Appendices_tribute_to_GM
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Для ВА «Б» (см. Таблица 2.3) все характеристики 
кроме «Смешной — Серьезный» значимо связаны с 

готовностью доверить ему средства во всех экономи-
ческих сценариях.

Таблица 2.3  
Соотношение готовности доверить большую сумму денег ВА «Б» в различных сценариях и выраженности оценок 
по шкалам семантического дифференциала

Общая сумма Такси Покупки Сбережения Акции

Всезнающий 0,440***
Умный 0,382***
Внимательный 0,447***
Удобный 0,442***
Помогающий 0,471***
Интересный 0,354***
Понимающий 0,425***
Нужный 0,405***
Полезный 0,365***
Веселый 0,358***
Общительный 0,446***
Добрый 0,371***
Вежливый 0,444***

Всезнающий 0,417***
Умный 0,386***
Внимательный 0,397***
Удобный 0,449***
Помогающий 0,388***
Интересный 0,363***
Понимающий 0,330***
Нужный 0,384***
Полезный 0,357***
Веселый 0,373***
Общительный 0,438***
Добрый 0,339***
Вежливый 0,388***

Всезнающий 0,467***
Умный 0,452***
Внимательный 0,494***
Удобный 0,444***
Помогающий 0,490***
Интересный 0,352***
Понимающий 0,407***
Нужный 0,475***
Полезный 0,427***
Веселый 0,373***
Общительный 0,446***
Добрый 0,354***
Вежливый 0,466***

Всезнающий 0,360***
Умный 0,340***
Внимательный 0,370***
Удобный 0,391***
Помогающий 0,378***
Интересный 0,301***
Понимающий 0,358***
Нужный 0,314***
Полезный 0,307***
Веселый 0,328***
Общительный 0,374***
Добрый 0,321***
Вежливый 0,401***

Всезнающий 0,327***
Умный 0,260***
Внимательный 0,297***
Удобный 0,328***
Помогающий 0,330***
Интересный 0,212**
Понимающий 0,330***
Нужный 0,268***
Полезный 0,239***
Веселый 0,238***
Общительный 0,317***
Добрый 0,238***
Вежливый 0,299***

Примечание. В таблице представлены только значимые связи, полученные с помощью корреляции Спирмена (гипотеза 
о нормальности распределения опровергнута). Полные таблицы корреляций представлены в Приложении 2.37. * p < 0,05, 
** p < 0,01, *** p < 0,001

Table 2.3  
Correlation between an amount of money to entrust to VA “B” in various scenarios and the severity of semantic 
characteristics of Virtual Assistant

Sum Taxi Grocery Savings Stocks

Omniscient 0.440***
Smart 0.382***
Attentive 0.447***
Easy 0.442***
Helping 0.471***
Interesting 0.354***
Understanding 0.425***
Needful 0.405***
Beneficial 0.365***
Cheerful 0.358***
Sociable 0.446***
Generous 0.371***
Polite 0.444***

Omniscient 0.417***
Smart 0.386***
Attentive 0.397***
Easy 0.449***
Helping 0.388***
Interesting 0.363***
Understanding 0.330***
Needful 0.384***
Beneficial 0.357***
Cheerful 0.373***
Sociable 0.438***
Generous 0.339***
Polite 0.388***

Omniscient 0.467***
Smart 0.452***
Attentive 0.494***
Easy 0.444***
Helping 0.490***
Interesting 0.352***
Understanding 0.407***
Needful 0.475***
Beneficial 0.427***
Cheerful 0.373***
Sociable 0.446***
Generous 0.354***
Polite 0.466***

Omniscient 0.360***
Smart 0.340***
Attentive 0.370***
Easy 0.391***
Helping 0.378***
Interesting 0.301***
Understanding 0.358***
Needful 0.314***
Beneficial 0.307***
Cheerful 0.328***
Sociable 0.374***
Generous 0.321***
Polite 0.401***

Omniscient 0.327***
Smart 0.260***
Attentive 0.297***
Easy 0.328***
Helping 0.330***
Interesting 0.212**
Understanding 0.330***
Needful 0.268***
Beneficial 0.239***
Cheerful 0.238***
Sociable 0.317***
Generous 0.238***
Polite 0.299***

Note. The table shows only significant relationships obtained using the Spearman correlation (the hypothesis of the normality of 
the distribution has been refuted). Complete correlation tables are presented in Appendix 2.3 . * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

7  Репозиторий с приложениями: https://github.com/kiriririr/Appendices_tribute_to_GM
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При этом мы видим, что ВА «А» респонденты были 
готовы доверить большие суммы денег, нежели ВА 
«Б». Так и общий уровень декларируемого доверия к 
ВА «А» выше, чем к ВА «Б» (Таблицы 2.4 и 2.5). Гипо-
теза о нормальности распределения была опроверг-
нута, в расчетах используется Т-тест парных выборок 
Уилкоксон W.

Таблица 2.4.1  

Сравнение экономического доверия к ВА «А» и «Б»  

в разных сценариях 

Т-тест парных 
выборок 

Уилкоксон W
Статистика p Размер 

эффекта

Такси 8022 < 0,001 0,673

Продукты 7839 < 0,001 0,635

Сбережения 6289 < 0,001 0,572

Акции 4851 < 0,001 0,618

Table 2.4.1  

Comparison of economic trust to VA “A” and “B”  

in different scenarios

Wilcoxon 
signed-rank 

test
Statistics p Effect size

Taxi 8022 < 0.001 0.673

Grocery 7839 < 0.001 0.635

Savings 6289 < 0.001 0.572

Stocks 4851 < 0.001 0.618

Таблица 2.4.2  

Описательные статистики для оценок экономического 

доверия к ВА «А» и «Б» в разных сценариях (N = 200)

Среднее Медиана SD SE

Такси (А) 607 500 599 42,3

Такси (Б) 445 300 866 61,2

Продукты (А) 2692 2000 2815 199,1

Продукты (Б) 1633 1000 2058 145,6

Сбережения (А) 4878 1500 8785 621,2

Сбережения (Б) 2463 1000 5361 379,1

Акции (А) 5055 1000 9475 670,0

Акции (Б) 2724 500 4955 350,4

Table 2.4.2  

Descriptive statistics for assessing economic trust to VA “A” 

and “B” in different scenarios (N = 200)

Average Median SD SE

Taxi (A) 607 500 599 42.3

Taxi (B) 445 300 866 61.2

Grocery (A) 2692 2000 2815 199.1

Grocery (B) 1633 1000 2058 145.6

Savings (A) 4878 1500 8785 621.2

Savings (B) 2463 1000 5361 379.1

Stocks (A) 5055 1000 9475 670.0

Stocks (B) 2724 500 4955 350.4

Таблица 2.5.1  

Сравнение оценок компонентов декларируемого дове-

рия к ВА «А» и «Б»

Т-тест парных выборок 
Уилкоксон W Статистика p Размер 

эффекта

Доверие 6687 < 0,001 0,812

Безопасность 5533 < 0,001 0,340

Надежность 7350 < 0,001 0,808

Эффективность 7603 < 0,001 0,786

Table 2.5.1  

Comparison of estimates of declared components of trust 

for VA “A” and VA “B”

Wilcoxon signed-rank 
test Statistics p Effect size

Trust 6687 < 0.001 0.812

Safety 5533 < 0.001 0.340

Reliance 7350 < 0.001 0.808

Efficiency 7603 < 0.001 0.786

Note. The hypothesis of the normality of the distribution has 

been refuted, Wilcoxon signed-rank test is used

Также нами была проведено сравнение корреляций 
между декларируемым доверием и экономическим 
для обоих ВА. Как видно в Таблице 2.6 для ВА «Б» в 
большей степени выражены взаимосвязи между де-
кларируемым и экономическим доверием. 
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Таблица 2.5.2 
Описательные статистики для оценок декларируемого 
доверия к ВА «А» и «Б» в разных сценариях (N = 200)

Среднее Медиана SD SE

Доверие (А) 6,03 6 1,07 0,0755

Доверие (Б) 4,97 5 1,72 0,1213

Безопасность (А) 5,41 6 1,28 0,0908

Безопасность (Б) 4,99 5 1,59 0,1122

Надежность (А) 6,10 6 1,10 0,0780

Надежность (Б) 5,08 5 1,63 0,1153

Эффективность 
(А) 6,19 6 1,01 0,0714

Эффективность 
(Б) 5,17 5,50 1,64 0,1158

Table 2.5.2 
Descriptive statistics for estimates of declared components 
of trust VA “A” and “B” in different scenarios (N = 200)

Average Median SD SE

Trust (А) 6.03 6 1.07 0.0755

Trust (B) 4.97 5 1.72 0.1213

Safety (А) 5.41 6 1.28 0.0908

Safety (B) 4.99 5 1.59 0.1122

Reliance (А) 6.10 6 1.10 0.0780

Reliance (B) 5.08 5 1.63 0.1153

Efficiency (А) 6.19 6 1.01 0.0714

Efficiency (B) 5.17 5.50 1.64 0.1158

Таблица 2.6  
Соотношение экономического и декларируемого дове-
рия (ДД) для ВА

ДД к ВА 
«А»

ДД к ВА 
«Б» z-score 1-tail p 2-tail p

Такси 0,222** 0,392*** –2,053 0,02003 0,040059

Продукты 0,257*** 0,516*** –3,304 0,000476 0,000953

Сбережения 0,145* 0,386*** –3,037 0,001195 0,00239

Акции 0,090 0,293*** –2,566 0,005151 0,010301

Сумма трат 0,169* 0,437*** –3,461 0,000269 0,000538

Примечание. Проведено сравнение корреляций с помо-
щью преобразования Фишера, результаты представлены 
в столбце z-score.*p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Table 2.6  
The correlation of economic and declared trust for VAs

Declared 
trust to 
VA “A”

Declared 
trust to 
VA “B”

z-score 1-tail p 2-tail p

Taxi 0.222** 0.392*** –2.053 0.02003 0.040059

Grocery 0.257*** 0.516*** –3.304 0.000476 0.000953

Savings 0.145* 0.386*** –3.037 0.001195 0.00239

Stocks 0.090 0.293*** –2.566 0.005151 0.010301

Sum 0.169* 0.437*** –3.461 0.000269 0.000538

Note. Correlations were compared using the Fisher’s  
r-to-z transformation, the results are presented in  
the z-score column. *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Выводы

Наше исследование ставило перед собой цель про-
верить гипотезы о связи социальных представлений 
о ВА с уровнем доверия ему. Для операционализации 
понятия доверия мы использовали два метода оцен-
ки доверия: 

Доверие как позитивный аттитюд: декларируемое 
доверие, выраженное в оценке по шкале Cahour — 
Forzy (2009).

Доверие как интенция к передаче ресурса в усло-
виях риска: экономическое доверие, выраженное в 
сумме денег, которые респондент готов передать ВА 
для реализации экономической задачи в интересах 
респондента.

Оба этих подхода продемонстрировали значимые 
взаимосвязи уровня доверия к ВА и отдельных ком-
понентов позитивного представления о нем. Таким 
образом, основная гипотеза исследования подтвер-
ждена. Социальные представления группы пользова-
телей инновационной технологии связаны с уровнем 
доверия ей. Большой интерес вызывают различия в 
количестве и качестве этих связей для двух ВА, на 
примере которых производилась оценка. Для ВА «А», 
с которым у респондента уже был опыт использова-
ния, такие связи между доверием и выраженностью 
позитивного спектра социальных представлений 
таких связей меньше, они имеют меньшую выра-
женность и значимость. Для ВА «Б», который был 
использован респондентами впервые в течение трех-
дневного тестирования, таких связей больше, они 
имеют большую выраженность и значимость. Ис-
ходя из этого наблюдения, можно сделать вывод о 
значимости социальных представлений о ВА на пер-
вых этапах использования технологии. Такой вывод 
хорошо дополняет последние исследования теории 
CASA, которые предполагают наличие динамики в 
силе антропоморфных представлений о технологии 
(Heyselaar, 2023). Чем технология новее, тем сильнее 
человек склонен наделять ее антропоморфными чер-
тами. И хотя в нашем исследовании оба ВА вызывают 
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антропоморфные представления (как еще инноваци-
онные технологии), их связь с доверием этой техно-
логии оказывается разной.

Декларируемое доверие мы рассматриваем как по-
зитивный аттитюд, экономическое доверие — как ин-
тенцию к действию. По результатам исследования мы 
отмечаем, что сила и значимость связей между двумя 
типами доверия для разных ВА разная: для ВА «Б» свя-
зи сильнее и обладают большей значимостью. Можно 
сделать предположение о том, что доверие, сформиро-
ванное атрибутивным путем на первых этапах знаком-
ства с технологией, имеет больший вклад в готовность 
передавать ей денежные средства, чем доверие, допол-
ненное опытом взаимодействия с ней. 

Важно отметить, что различие между результата-
ми ВА «А» и ВА «Б» может быть обусловлено также 
рядом других причин. Эти ассистенты отличают-
ся голосами, именами, степенью проработанности 
функционала, брендом-производителем. В будущих 
исследованиях мы предлагаем к проверке предпо-

ложение о влиянии длительности использования на 
выявленные различия.

Заключение

Технологические инновации, становясь материаль-
ной силой, конструируют новое социально-психоло-
гическое содержание. Социальная психология, явля-
ясь частью широкого социального контекста, может 
содействовать другим наукам в создании безопасных 
и человекоцентричных технологий, что соотносится 
с идеей Г.М. Андреевой о роли социальной психоло-
гии в современно мире. В профессиональном контек-
сте практическая социальная психология может со-
вершенствовать текущие инструменты для развития, 
управления и оптимизации совместной деятельности. 
В повседневном контексте — помочь пользователям 
технологических инноваций формировать уровень 
доверия, адекватный ситуации ее применения.
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Резюме
Актуальность. Развитие технологий медиакоммуникации ведет за собой формирование новых способов переда-
чи информации. В условиях компактизации контента возникает необходимость в трансформации психологиче-
ских возможностей когнитивной и эмоционально-смысловой сфер человека. Мемосфера представляется одним 
из направлений развития современного медиа контента, в котором разворачиваются этнокультурные, социаль-
ные, ценностные и когнитивные особенности восприятия информации.
Цель. Исследование направлено на выявление особенностей восприятия и когнитивной обработки мема как 
наиболее актуальной медиаформы. Выявляется этнокультурная специфика обработки и идентификации мема, 
а также особенности восприятия мемов при условии конфликта этнокультурной идентичности респондента с 
мемосферой, в которой сформировался конкретный мем.
Методы. Экспериментальное исследование включало 2 серии, в которых анализировалась культурная специфи-
ка организации когнитивной деятельности у респондентов при восприятии мемов, принадлежащих российской 
и китайской мемосферам. Регистрация глазодвигательной активности велась с помощью SMI RED 250 Гц тре-
кера для фиксации движений глаз, аппаратного и программного обеспечения «SMI Gaze & Eye-tracking System». 
Экспериментальная задача состояла в визуальном анализе поликодового текста (изображения) с последующей 
оценкой принадлежности мема к российской или китайской медиасфере, а также маркированием наиболее субъ-
ективно значимых для интерпретации элементов изображения. Самоотчеты респондентов о ключевых призна-
ках принадлежности мема, подвергались контент-анализу. Пакет IBM SPSS Statistics 26 использовался для стати-
стического анализа полученных данных.
Выборка. В исследовании приняли участие 39 респондентов: магистранты факультета журналистики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, обучающиеся по направлению «Журналистика», средний возраст 24,7 лет (SD = 4,1), в том 
числе 21 гражданин РФ и 18 граждан КНР.
Результаты. Респонденты двух групп в 64% случаев успешно справлялись с задачей на идентификацию при-
надлежности мемов. При этом текст на русском языке обозначался как наиболее информативный элемент мема. 
Данные о движениях глаз выявили общую тенденцию к фокальному восприятию стимула у респондентов из 
России и к скользящему просмотру у студентов из Китая, в то время как принадлежность стимульного материала 
в меньшей степени влияет на характеристики глазодвигательной активности. При этом для российских мемов 
успешная идентификация связана с более коротким путем сканирования, а для китайских мемов — наоборот, с 
более протяженным путем сканирования, что позволяет предположить существование оптимального способа 
зрительного сканирования для графической структуры мема. 
Выводы. Результаты показали, что этнокультурная специфика проявляется как на уровне конструирования ме-
мов, так и на уровне их восприятия и когнитивной обработки респондентами. Конфликт восприятия проявляет-
ся в невозможности интерпретации этнокультурных референций, что приводит к непониманию смысла мема и 
отражается в параметрах глазодвигательной активности респондентов.
Ключевые слова: когнитивная обработка, движения глаз, восприятие мема, мемосфера, этнокультура, 
медиаобраз
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Abstract
Background. The development of media communication technologies leads to the new ways of information exchange. 
Content takes compact forms which requires to transform cognitive sphere in order to better operate with the emerging 
forms of information. Memosphere seems to be one of the directions in the development of modern media content, in 
which ethnocultural, social, value and cognitive features of perception unfold.
Objective. The study is aimed at identifying the characteristics of perception and cognitive processing of the meme as  
the most relevant media form. Ethnocultural aspect of processing and identification of a meme is revealed, as well as 
the peculiarities of the perception of memes under the condition of a conflict between the ethnocultural identity of the 
respondent and the memosphere in which a specific meme originated.
Methods. The experimental study included two series in which cultural specifics of cognitive activity in respondents 
when perceiving memes belonging to the Russian and Chinese memospheres were analyzed. Registration of oculomotor 
activity was carried out with an SMI RED 250 Hz tracker, hardware and software “SMI Gaze & Eye-tracking System” were 
applied. The experimental task involved visual analysis of polycode text (image), followed by an assessment of the origin 
of the meme (Russian or Chinese media sphere), as well as by marking the most subjectively significant image elements. 
Respondents’ self-reports on the key features in meme identification were subjected to content analysis. IBM SPSS Statis-
tics 26 was used in statistical analysis of the data obtained.
Study Participants. 39 respondents took part in the experimental study: undergraduates at the Faculty of Journalism, Lo-
monosov Moscow State University, average age 24.7 years (SD = 4.1), including 21 citizens of the Russian Federation and 
18 citizens of the People’s Republic of China.
Results. Respondents from the two groups successfully completed the task of meme identification in 64% of cases.  
The text in Russian was designated as the most informative element of the meme in both groups. Data on eye movements 
revealed a general tendency towards focal perception of the stimulus among respondents from Russia and towards sliding 
viewing among students from China. The origin of the stimulus shows weaker effect on the characteristics of oculomotor 
activity. For Russian memes, successful identification is associated with a shorter scanning path, and for Chinese memes, 
on the contrary, with a longer scanning path, which suggests the existence of an optimal visual scanning method for the 
culture-specific graphic structure of a meme.
Conclusions. The results showed that ethnocultural features are manifested both at the level of constructing memes and 
at the level of their perception and cognitive processing by respondents. The conflict of perception manifests itself in  
the impossibility to interpret ethnocultural references, which leads to a misunderstanding of the meaning and is reflected 
in the parameters of the respondents’ oculomotor activity.
Keywords: cognitive processing, eye movements, meme perception, memosphere, ethnoculture, media image
Funding. The work was carried out with the support of interdisciplinary scientific projects of Lomonosov Moscow State 
University, project No. 23-S02-16, Conflict and media: theoretical, historical, sociocultural and communicative aspects.
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Введение

Современное состояние многосубъектной и по-
ликодовой по содержанию информационной среды 
создает ситуацию, при которой аудитория сталки-
вается с беспрецедентным по объему и мощности 
воздействия потоком информации. Становится все 
более очевидным, что пропускная способность моз-
га и когнитивные возможности человека вступают в 
противоречие со способностью усваивать безгранич-
ный объем информации (Gleick, 2011). В этом контек-
сте исследователи отмечают, что все более востребо-
ванными в интернет-пространстве становятся такие 
разновидности медиатекста, которые дают аудитории 
максимально редуцированные представления о про-
исходящих в мире событиях и явлениях (Seung, 2013; 
Klingberg, 2009). Эту функцию выполняет в том числе 
такая актуальная медиаформа, как мем, который все 
чаще становится объектом мультимодального ана-
лиза в междисциплинарных исследованиях, прово-
дящихся на стыке таких научных направлений, как 
антропология, лингвистика, этнопсихология, культу-
рология, медиаисследования и т.д.

Мем, являясь феноменом современного медиадис-
курса, неразрывно связан с интернет-пространством 
и социальными сетями и становится одним из наибо-
лее распространенных и доступных способов выраже-
ния субъектности современного человека. Современ-
ные практики медиапотребления в целом являются 
объектом глубокого изучения исследователей, разви-
вающих все более актуальные подходы (Дунас и др., 
2020, Толоконникова и др., 2020). Рассматриваются 
в том числе психологические аспекты медиапотреб-
ления, то, как Интернет и социальные медиа стано-
вятся той средой, которая позволяет удовлетворять 
в том числе психологические потребности, такие как 
стремление к познанию информации, потребность 
в общении и желании «примерить» на себя различ-
ные социальные роли, сформировать «Я-концепцию» 
(Дунас и др., 2020). В этом контексте представляется 
важным для понимания также то, как пользователь 
социальных сетей проявляет себя в «сетевой» жизни, 
как интегрирует разные виды контента, в том числе 
мемы в информационную повестку, какой мотива-
цией руководствуется, когда размещает этот контент.

С точки зрения медиалингвистики мем представ-
ляет собой креолизованный текст, содержащий 
вербальные и визуальные компоненты (Сорокин, 
Тарасов, 1990). Визуальная составляющая мема пред-
полагает иллюстративное (фотография, рисован-
ная иллюстрация, инфографика, кадр из анимации, 
репродукция, коллаж) и графическое (шрифтовое, 
декоративное) оформление. Таким образом, крео-
лизованный мем представляет собой сложное пере-
плетение лингвистических, экстралингвистических и 
прецедентных знаний.

Большой интерес представляет психологический 
аспект мемосферы. Эксперты, проводившие мас-

штабное исследование (Miller, Costa, 2019), пришли 
к выводам, что мемы стали, во-первых, легким спо-
собом сформировать и выразить свое отношение 
к событиям, и во-вторых, имеют ярко выраженную 
компенсаторную психологическую функцию. Эта 
компенсаторная функция выражается и в том, что 
мемотворчество позволяет обществу и его опреде-
ленным группам, в первую очередь, молодежи, спра-
виться со сложно переносимыми чувствами — трево-
гой, неизвестностью, неконтролируемой ситуацией, 
или переменами в социальной жизни, как это было, 
например, в случае с COVID-19 (Ajanović E., Fritsch K., 
2023; Smirnova et al., 2020).

В контексте этнокультурных исследований важ-
ным является то, что та или иная этнокультурная 
общность продуцирует мемы определенного типа и 
по-своему реплицирует их. Так, например, в Индии 
люди делятся прежде всего серьезными мемами, го-
ворящими о религии, в большом количестве мемов 
в качестве персонажей фигурируют боги индуист-
ского пантеона. В итальянской мемосфере большой 
процент мемов посвящен красоте природы, в британ-
ской мемосфере центральное место занимает юмор 
относительно национальных черт характера (Miller, 
Costa, 2019). Для китайской мемосферы характерно 
использование рисованных персонажей, знакомых 
каждому носителю китайской культуры (например, 
Мандарин, Панда и т.д.), высокий уровень назида-
тельности, специфичный юмор, который зачастую не 
имеет адекватного перевода на другие языки. Боль-
шое количество вымышленных рисованных персона-
жей, которые становятся героями сериальных мемов, 
также характерны для китайской мемосферы. Они 
легко распознаются носителями китайской культуры, 
автоматически считываются как действующие лица 
определенного «мемосериала», вызывают, как прави-
ло, определенную стереотипную реакцию (Смирнова 
и др. 2023) 

Интернет-мемы визуально изображают элемент 
культуры или культурно-специфичной поведенче-
ской системы в юмористической форме. При этом 
мемы имеют контекстуальную отнесенность к опре-
деленной социальной группе, часто этнокультурной. 
Как правило, такие креолизованные тексты быстро 
распространяются со многими вариациями оригина-
ла. Различные виды онлайн-взаимодействия с интер-
нет-мемами составляют один из важнейших психо-
социальных аспектов цифровой культуры, которые 
в последнее время прочно утвердились в СМИ, пос-
тоянно поддерживая актуальные в культурном от-
ношении и социально значимые отсылки (Akram, U., 
Drabble, J., 2022). 

Особое внимание в работах по экспериментально-
му исследованию мемов уделяется графическому ша-
блону мема. Так, выделяют простые мемы, состоящие 
из «макроса» (macro image, macros) и «эдвайса» (от 
англ. advice — «совет») (Grundlingh, 2018). Обязатель-
ными частями простого мема являются изображение, 
прецедентное или авторское с возможной отсылкой к 
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прецедентным персонажам или ситуациям, которое 
занимает основное пространство мема; и надпись 
вверху и/или внизу изображения. Надпись часто 
имеет двухчастную структуру с «зачином» и «куль-
минацией» в виде неожиданного остроумного за-
вершения (Щурина, 2014). Мем рассматривается как 
поликодовый жанр, выражающий эмоциональную 
оценку или реакцию, где части сообщения условно 
не отделены друг от друга (Горбачева А.В. и др., 2021).

Минималистическая и сжатая форма передачи ин-
формации посредством интернет-мемов создает кон-
текст для быстрого восприятия и когнитивной обра-
ботки содержания представителями референтной 
группы (Зиновьева, 2015, Канашина, 2018, Ягодкина, 
2019; и др.). При этом внимание уделяется исследова-
ниям стратегий когнитивной обработки мемов пред-
ставителями различных культурных и социальных 
групп, поскольку в таком сравнении возможно вы-
явление специфических характеристик восприятия 
сжатых форм передачи информации, что представля-
ется актуальным в условиях формирования инфор-
мационного общества и возникающей потребностью 
в формировании способности к ускоренной обра-
ботке воспринимаемого материала. Особый интерес 
вызывает изучение мемов в парадигме визуального 
нейромаркетинга, в основе которого лежат айтрекин-
говые технологии, в частности, активно исследуется 
представленная в мемах актуальная политическая те-
матика (Lobodenko, 2022, Лободенко, 2023).

Для оценки процессов когнитивной обработки при 
восприятии мемов представителями разных поко-
лений (Soleh et al., 2021) использовались технологии 
фиксации движений глаз. Регистрация тепловых карт 
в областях интереса мемов показала, что немиллени-
алы уделяют внимание тексту и изображениям, тогда 
как миллениалы уделяют внимание только изобра-
жениям. Результаты опроса также показали, что в 
основном немиллениалы не понимают значения ме-
мов и хуже решают задачу на выявление проблема-
тики мемов.

Этнокультурные особенности проявляются как с 
точки зрения того, какие мемы конструирует та или 
иная национальная общность, так и в том смысле как 
представители разных культур воспринимают мемы 
друг друга. Этнокультурные особенности восприя-
тия мемов другой национальной мемосферы — одна 
из наиболее интересных и малоисследованных обла-
стей. В данном исследовании анализируются куль-
турно-специфические характеристики когнитивной 
обработки мемов, принадлежащих к разным этно-
культурным областям медиапространства.

Методы исследования 

Процедура
В исследовании применялась специально разра-

ботанная экспериментальная процедура. До начала 
эксперимента все участники были предупреждены 

о целях проведения научного исследования и ха-
рактере стимульного материала. Также предвари-
тельно проводится сбор информации о характе-
ристиках зрительной системы респондентов (все 
участники с нормальным зрением или скорректи-
рованным до нормального), физиологическом со-
стоянии и опыте взаимодействия с поликодовыми 
текстами на русском и китайском языках. После 
завершения экспериментальной процедуры с фик-
сацией движений глаз испытуемым предлагалось 
написать краткий отчет о том, на какие признаки 
они ориентировались при принятии решения о 
принадлежности мема. 

Экспериментальное исследование включало 2 се-
рии, в которых с помощью технологии фиксации оку-
ломоторной активности анализировалась культурная 
специфика организации когнитивной деятельности у 
российских респондентов (n = 21) и магистрантов из 
Китая (n = 18). 

Экспериментальная задача состояла в визуальном 
анализе поликодового текста (изображения) с после-
дующей оценкой принадлежности мема к российской 
или китайской медиасфере, а также маркированием 
наиболее субъективно значимых для интерпретации 
элементов изображения. Исследование завершалось 
кратким свободным отчетом в письменной форме о 
наиболее значимых характеристиках изображений, 
позволявших определить принадлежность мема. 

Стимульный материал
Отбор и подготовка стимульного материала осу-

ществлялись в соответствии с исследовательской 
программой, разработанной сотрудниками фа-
культета журналистики (Смирнова и др. 2022). Был 
собран массив мемов, в которых в той или иной 
степени отображен медиаобраз России и Китая. 
В  эксперименте принимали участие студенты ма-
гистратуры факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова — граждане РФ (n = 6) и граждане 
КНР (n = 30). Магистранты из КНР искали и фикси-
ровали мемы, распространенные в социальных се-
тях на китайском языке, в которых либо присутст-
вовали слова-маркеры («Россия», «русский язык», 
«Москва», и т.д.), либо присутствовало изображе-
ние объекта, относящегося к России (Кремль и 
т.д.). Магистранты из РФ, в свою очередь, собирали 
мемы в социальных сетях на русском языке, вклю-
чающие в себя элементы, которые можно отнести 
к образу Китая. Были отобраны креолизованные 
мемы, то есть мемы, в которых присутствовали и 
изображение, и текст. Сбор происходил на специ-
ализированных платформах и в социальных сетях, 
таких как российская Мемепедия и китайские Бай-
ду (baidu.com), Сина (Sina Weibo). Далее из ото-
бранного массива были исключены повторы, мемы 
с китайского языка были переведены на русский, с 
русского языка соответственно на китайский. Та-
ким образом, каждое из стимульных изображений 
включает текст подписи на двух языках (русском и 
китайском) (Рисунок 1).
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Рисунок 1  
Примеры стимульных изображений

Figure 1  
Examples of stimulus images (text 1: At an exam, Russian student can remember things he has never known; text 2: Russians 
are unconquerable in Space)

На следующем этапе было отобрано 20 мемов (по 
10 из наборов мемов из китайских и русских источ-
ников), которые в дальнейшем были предложены 
испытуемым непосредственно в ходе эксперимента в 
лаборатории.

В ходе экспериментального исследования проводи-
лась регистрация глазодвигательной активности с по-
мощью SMI RED 250 Гц трекера для фиксации движе-
ний глаз, аппаратного и программного обеспечения 
«SMI Gaze & Eye-tracking System». Эксперименталь-
ный дизайн разработан с помощью программного 
обеспечения «Экспериментальный центр». Расстоя-
ние между монитором и глазом было установлено на 
0,6–0,8 м; точность при 0,4°; пространственное разре-
шение (RMS) при 0,03°; максимальная задержка при 
6 мс; автоматическая калибровка при < 10 сек. Пакет 
IBM SPSS Statistics 26 использовался для статистиче-
ского анализа полученных данных.

Выборка

В эксперименте по регистрации глазодвигательной 
активности приняли участие 39 респондентов — сту-
дентов магистратуры факультета журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, обучающихся по направ-
лению «Журналистика», средний возраст 24,7 лет  

(SD = 4,1), в том числе — 21 гражданин РФ и 18 гра-
ждан КНР. Лингвистическая компетентность и уро-
вень владения русским языком оценивались у ре-
спондентов из КНР с помощью стандартного теста 
на знание русского языка (https://mgu-russian.com/ru/
learn/test-online/36/).

результаты исследования

1. Анализ успешности выполнения задания
1.1. Определение принадлежности мема
В среднем, все участники исследования одинако-

во эффективно справлялись с задачей определения 
принадлежности мемов к китайской или российской 
культуре (средний коэффициент успешности соста-
вил 64%). В группе русских респондентов средние по-
казатели были несколько выше, чем у китайцев (67% 
и 60%, соответственно). Эти различия определяют-
ся на уровне тенденции F(1;778) = 3,63, p = 0,05. При 
анализе коэффициента успешности идентификации 
принадлежности изображения было выявлено, что 
китайские мемы в обеих группах идентифицируют-
ся менее успешно: 54% идентифицировано верно, в 
то время как для мемов, принадлежащих к русскому 
медиаполю коэффициент успешности составил 74% 
(F(1;778) = 35,463, p < 0,001). 
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1.2. Выделение значимых элементов изображения
Еще одной задачей для испытуемых было опреде-

лить элемент изображения как значимый или ключе-
вой для понимания мема и отметить его с помощью 
клика мыши. Чаще всего клики мыши обнаружива-
ются в случайных областях изображения, что, веро-
ятно, связано с тем, что респонденты испытывали 
затруднение с определением наиболее значимого эле-
мента изображения. Тем не менее, текст на одном из 
языков обозначается как наиболее значимый элемент 
чаще других элементов.

Таблица 1 
Частота выделения элементов изображения как значи-
мых по областям изображения

Элемент Количество 
отметок Отмечено (в %)

фон 185 25,3

лица 114 15,6

изображения 147 20,1

Текст на русском языке 188 25,7

Текст на китайском языке 89 12,2

Текст на английском языке 8 1,1

Всего 731 100,0

Table 1 
Frequency of marking image elements as significant by 
image areas

Element Times  
mentioned Marked (in %)

Background 185 25.3

Faces 114 15.6

Images 147 20.1

Text in Russian 188 25.7

Text in Chinese 89 12.2

Text in English 8 1.1

Total 731 100.0

При сравнении результатов в двух группах, было 
установлено, что области, выделенные респонден-
тами как наиболее значимые для понимания мема 
включали лица и другие элементы изображения, а 
также текст подписи на русском, китайском и англий-
ском языках. При этом текст на русском был выделен 
в 35% случаев в ответах российской выборки и в 33% 
случаев в ответах респондентов из Китая.

Рисунок 2  
Значимые элементы изображения (в процентах от всех выбранных)
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Figure 2  
Significant elements of the meme (percentage of all elements selected)

Таким образом, среди значимых элементов стиму-
лов преобладали области с текстом на одном из язы-
ков, преимущественно на русском для обеих групп 
испытуемых. При этом данные глазодвигательной 

активности указывают на обработку нескольких об-
ластей стимульного изображения при принятии ре-
шения с предпочтением либо к тексту, либо к изобра-
жению (Рисунок 3).

 
Рисунок 3 
Фиксация содержания в значимых областях изображения русским (слева) и китайским (справа) респондентами

Figure 3  
Fixation of content in significant areas of the image by Russian (left) and Chinese (right) respondents
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2. Анализ параметров движений глаз
2.1. Глазодвигательная активность при анализе ме-

мов по группам респондентов
Анализ параметров движений глаз (ANOVA) вы-

явил значимые различия между особенностями 
паттернов окуломоторной активности у респонден-
тов двух групп. Так, среднее количество фиксаций 
F(1;778) = 60,432, p < 0,001 и саккад F(1;778) = 17,857, 
p < 0,001 значимо различаются в пробах испытуемых 
двух групп (Рисунок 4).

Рисунок 4  
Соотношение количества фиксаций и саккад по груп-
пам респондентов

Figure 4  
The ratio of the number of fixations and saccades by groups 
of respondents

Также паттерны движений глаз русских респон-
дентов отличались более длительными фиксациями 
и менее амплитудными саккадами, что согласуется с 
полученными ранее данными о специфике воспри-
ятия зрительных стимулов российскими и китай-
скими респондентами (Rabeson et al., 2021). Таким 
образом, данные подтверждают предположение о 
фокальном стиле когнитивной обработки стимула у 
русских респондентов по сравнению с амбиентным, 
скользящим просмотром всей сцены у китайских ре-
спондентов (Рисунок 5).

Рисунок 5  
Данные регистрации глазодвигательной активности у русского (слева) и китайского (справа) студентов

Figure 5 
Data of oculomotor activity registration in Russian (left) and Chinese (right) students. (Text reads: My level of Russian  
is to listen, to write, to speak)
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Предположение о предпочтении к амбиентно-
му способу сканирования поля стимула подтвер-
ждается также результатами статистического 
анализа. Обнаружены значимые различия в пока-
зателях средней длительности фиксаций 251,67 мс 
у русских и 229,59 мс у китайских респондентов 
(F(1;778) = 6,936, p = 0,009; средней дисперсии фик-
саций 78,53 пикселей у русских и 136,69 китайских 
респондентов (F(1;778) = 48,738, p < 0,001; средней 
саккадической амплитуды 7,56° у русских и 11,78° у 
китайских респондентов (F(1;778) = 55,716, p < 0,001 

(Таблица 2). Показатели количества и средней дли-
тельности морганий свидетельствуют о различиях 
в особенностях визуального сканирования. Китай-
ские студенты моргают в среднем в два раза чаще, 
что может также свидетельствовать о когнитивной 
нагрузке, которую они воспринимают как более вы-
сокую при выполнении экспериментальной задачи 
(определение принадлежности мема с называнием 
решения вслух на русском (иностранном для них) 
языке, а также фиксация значимого компонента на-
жатием на клавишу мышки.

Таблица 2 
Показатели движений глаз у респондентов российской и китайской выборок

Параметр Среднее Стандартное 
отклонение F(1;778) Значимость

Количество фиксаций
Российская выборка 56,95 12,752 60,432 0,000

Китайская выборка 47,95 19,336

Частота фиксаций  
(кол-во в секунду)

Российская выборка 2,87 0,637 59,464 0,000

Китайская выборка 2,42 19,336

Средняя длительность 
фиксаций (мс)

Российская выборка 251,67 107,530 6,936 0,009

Китайская выборка 229,59 126,557

Средняя дисперсия фиксаций 
(пк)

Российская выборка 78,53 34,406 48,738 0,000

Китайская выборка 136,69 166,645

Количество саккад
Российская выборка 80,88 30,517 17,857 0,000

Китайская выборка 90,99 36,352

Частота саккад (кол-во в 
секунду)

Российская выборка 4,06 1,525 18,231 0,000

Китайская выборка 4,57 1,815

Средняя длительность саккад 
(мс)

Российская выборка 48,46 6,260 30,924 0,000

Китайская выборка 52,01 11,188

Средняя амплитуда саккад (°)
Российская выборка 7,56 2,685 55,716 0,000

Китайская выборка 11,78 11,226

Среднее саккадическое 
ускорение (°/сек)

Российская выборка 144,67 54,312 41,913 0,000

Китайская выборка 209,40 196,369

Средняя латентность саккад 
(мс)

Российская выборка 223,56 99,137 5,162 0,023

Китайская выборка 204,65 132,856

Количество морганий
Российская выборка 6,15 4,625 99,397 0,000

Китайская выборка 11,31 9,372

Средняя длительность 
морганий (мс) 

Российская выборка 177,18 167,446 15,271 0,000

Китайская выборка 252,91 342,013

Длина пути сканирования (пк) 
Российская выборка 12914,51 4434,467 18,769 0,000

Китайская выборка 11458,73 4948,137
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Table 2 
Indicators of eye movements in respondents of Russian and Chinese samples

Parameter Mean Standard 
Deviation F(1;778) Significance

Fixation Count
Russian sample 56.95 12.752 60.432 0.000

Chinese sample 47.95 19.336

Fixation Frequency (count per s)
Russian sample 2.87 0.637 59.464 0.000

Chinese sample 2.42 0.970

Fixation Duration Total (ms)
Russian sample 251.67 107.530 6.936 0.009

Chinese sample 229.59 126.557

Fixation Dispersion Average (px)
Russian sample 78.53 34.406 48.738 0.000

Chinese sample 136.69 166.645

Saccade Count
Russian sample 80.88 30.517 17.857 0.000

Chinese sample 90.99 36.352

Saccade Frequency (count per s)
Russian sample 4.06 1.525 18.231 0.000

Chinese sample 4.57 1.815

Saccade Duration Average (ms)
Russian sample 48.46 6.260 30.924 0.000

Chinese sample 52.01 11.188

Saccade Amplitude Average (°)
Russian sample 7.56 2.685 55.716 0.000

Chinese sample 11.78 11.226

Saccade Velocity Average (° per s)
Russian sample 144.67 54.312 41.913 0.000

Chinese sample 209.40 196.369

Saccade Latency Average (ms)
Russian sample 223.56 99.137 5.162 0.023

Chinese sample 204.65 132.856

Blink count
Russian sample 6.15 4.625 99.397 0.000

Chinese sample 11.31 9.372

Blink Duration Average (ms)
Russian sample 177.18 167.446 15.271 0.000

Chinese sample 252.91 342.013

Scanpath Length (px)
Russian sample 12914.51 4434.467 18.769 0.000

Chinese sample 11458.73 4948.137

Анализ движений глаз при просмотре русских и 
китайских мемов не показал значимых различий, что 
свидетельствует в пользу гипотезы о том, что при-
надлежность стимульного материал в меньшей сте-
пени влияет на характеристики глазодвигательной 
активности респондента, чем характеристики самого 
испытуемого. Однако, при затруднении в интерпре-
тации мема испытуемые российской группы склон-
ны увеличивать среднее количество и продолжи-
тельность фиксаций и количество саккад, стремясь 
обработать больший объем информации. При этом 
процент успешной идентификации мема как китай-

ского возрастает до 71%. У респондентов китайской 
группы успешность идентификации была также не-
сколько выше при условии затруднения в понимании, 
но в целом, будучи включенными в контекст россий-
ской медиа среды, они справлялись с задачей лучше. 
Закономерностей в изменении паттернов восприятия 
мемов выявлено не было.

2.2. Движения глаз при успешной идентификации 
принадлежности мема

При успешной идентификации принадлежно-
сти стимула к российской или китайской мемос-
фере движения глаз характеризовались меньшей  
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дисперсией фиксаций (97,79 пикселей при верном 
определении принадлежности и 119,07 пикселей при 
ошибках, F(1;778) = 5,711, p = 0,017); меньшей сред-
ней амплитудой саккад (8,93° в случае успешной 
идентификации и 10,55° при ошибке, F(1;778) = 7,126, 
p = 0,008); меньшим ускорением саккад (166,03 °/сек 
при верной и 189,92 °/сек при ошибочной иденти-
фикации, F(1;778) = 5,035, p = 0,025). Таким образом, 
успешная идентификации связана с более концент-
рированным, фокальным способом обработки ин-
формации.

Значимые различия в параметрах обработки ки-
тайских и российских мемов между успешными и не-
успешными пробами состояло только в длине пути 
сканирования стимула. При этом для российских 
мемов успешная идентификация связана с более ко-
ротким путем сканирования (12020 пк в успешных 
пробах и 13716,8 пк — в случае неудачи F(1;388) = 9,35, 
p = 0,002), а для китайских мемов — наоборот, с более 

протяженным путем сканирования (12670 пк в успеш-
ных пробах и 11269 пк — в неуспешных F(1;388) = 9,08, 
p = 0,003). Эти данные позволяют предположить, что 
графическая структура мема предполагает некий оп-
тимальный способ зрительного сканирования.

2.3. Глазодвигательная активность при анализе 
значимых областей изображений 

Данные о глазодвигательной активности при прос-
мотре стимульных изображений проанализирова-
ны также по ключевым областям изображений. При 
этом обнаруживаются статистически значимые раз-
личия в показателях окуломоторной активности ре-
спондентов двух групп в областях, отмечаемых как 
значимых для понимания и интерпретации мема. 
Так, основные различия связаны с характеристиками 
фиксаций, которые отражают и общую тенденцию к 
более коротким фиксациям у респондентов из груп-
пы китайских студентов (Таблица 3). 

Таблица 3 
Параметры глазодвигательной активности в областях изображения, отмеченных как ключевых для понимания мема

Показатель Российская 
группа (среднее)

Китайская группа
(среднее) F (1;544) значимость

Общее время фиксаций (мс) 3502,95 2647,79 11,43 0,001

Время фиксаций в процентах от просмотра всего 
изображения 17,52 13,24 11,43 0,001

Время пребывания точки взора в области интереса (мс) 3866,72 2947,00 10,99 0,001

Время пребывания точки взора в области интереса в 
процентах 19,34 14,74 11,00 0,001

Средняя длительность фиксации в области интереса (мс) 261,93 217,76 4,68 0,031

Table 3 
Parameters of oculomotor activity in image areas marked as key to understand the meme

Parametre Russian group 
(mean)

Chinese group 
(mean) F (1;544) Significance

Total fixation time (ms) 3502.95 2647.79 11.43 0.001

Fixation time as a percentage of viewing the entire image 17.52 13.24 11.43 0.001

Time spent by the gaze point in the area of interest (ms) 3866.72 2947.00 10.99 0.001

Time spent by the gaze point in the area of interest  
in percentage 19.34 14.74 11.00 0.001

Average duration of fixation in the area of interest (ms) 261.93 217.76 4.68 0.031

Более короткие временные интервалы пребывания в 
области интереса, отмеченной как ключевой в понима-
нии мема, может быть также связано с более высокой 
эффективностью холистической когнитивной страте-
гии при принятии решения о значимости элемента. В 
среднем, для принятия решения о значимости элемен-
та испытуемые возвращались к нему 6,28 раз, и под-
тверждали выбор значимого элемента через 8,25 се-
кунды от начала просмотра изображения. Показатели 

не различались значимо между группами, хотя в груп-
пе респондентов из России среднее значение оказалось 
несколько выше и составило 8,39 секунд. Паттерны 
движений глаз респондентов двух групп указывают на 
преобладание более длительных и направленных фик-
саций у русских респондентов (светлый путь сканиро-
вания на рисунке) и на большее количество саккад с 
короткими фиксациями в группе китайских студентов 
(темный путь сканирования).
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Рисунок 6 
Сканирование стимула респондентами двух групп: 
русских респондентов (светлый) и китайских студентов 
(темный)

Figure 6 
Scanning of the stimulus by respondents of two groups: 
Russian respondents (light) and Chinese students (dark). 
Text: Learning Chinese, on the left “I am learning”, on the 
right “I forget”

3. Ключевые основания для идентификации при-
надлежности мемов

Испытуемым также предлагалось в свободной 
форме изложить свое понимание основных параме-
тров стимулов, которые позволяют им принимать 
решение о принадлежности мема к китайскому или 
российскому медиапространству. Контент-анализ 
собранных ответов показал, что в качестве основных 
можно выделить 5 категорий-признаков, на которые 
ориентировались респонденты при отнесении мема к 
китайскому или российскому медиаобразу. Это изо-
бражения, подписи, общий смысл мема, способность 
респондента понять содержание мема (менее понят-
ные мемы автоматически оценивались как принадле-
жащие к иной культуре), а также личный опыт взаи-
модействия с мемами.

Средние частоты выделения категорий как зна-
чимых при когнитивной обработке и отнесении 
мема к той или иной культуре оказались различ-
ными в группах российских и китайских респон-
дентов (Таблица  4). Так, применяя t-критерий для 
несвязанных выборок удалось установить, что зна-
чимо различаются средние оценки вклада текста 
подписи (особенно языка оригинальной подписи, 

который некоторым китайским респондентам удава-
лось восстановить, исходя из опыта) F (1;37) = 8,657,  
р = 0,006. Также анализ данных показал, что русские 
респонденты значительно чаще выделяют общий 
смысл мема как значимый параметр F (1;37) = 21,503, 
р < 0,001. Субъективная оценка понимания смысла 
мема в среднем чаще используется русскими ре-
спондентами.

Таблица 4 
Частотность упоминания категорий, на которые ориен-
тируются респонденты при определении принадлежно-
сти стимула-мема (в %)

Категория
Группа

Всего
русские китайцы

Текст 52,4 77,8 64,1

Изображение 81 88,9 84,6

Общий смысл 28,6 5,6 17,9

Опыт 23,8 33,3 28,2

Понимание 14,3 5,6 10,3

Table 4 
Frequency of mentioning for the categories that 
respondents focus on when determining the origin  
of a meme

Category
Group

TotalRussian  
students

Chinese  
students

Text 52.4 77.8 64.1

Image 81 88.9 84.6

General Meaning 28.6 5.6 17.9

Experience 23.8 33.3 28.2

Understanding 14.3 5.6 10.3

обсуждение результатов

Целью данного исследования стало выявление 
культурно-специфических характеристик когни-
тивной обработки визуального стимула при реше-
нии задачи на определение принадлежности мема 
к определенной этнокультурной мемосфере. Разли-
чия между группами в успешности идентификации 
происхождения мемов не значительны, в то время 
как для двух групп изображений различия более су-
щественны: российское медиаполе оказалось более 
знакомо респондентам, вероятно, в связи с тем, что 
представитель группы респондентов из Китая имеют 
опыт взаимодействия с российскими мемами. При 
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этом яркие референты, относящиеся к китайской 
культуре, не идентифицируются респондентами из 
России. Результаты согласуются с данными, получен-
ными в предыдущих исследованиях восприятия ме-
мов, в том, что нейтральные и негативные оценки ки-
тайских мемов русскими студентами (Денисова и др., 
2023) могли быть связаны с недостаточным уровнем 
их понимания, связанным, в частности в конфликтах 
восприятия, вызванных специфическим этнокуль-
турным контекстом.

Значимые для понимания мема элементы респон-
денты в основном обозначали изображениями или 
текстом. Наиболее информативными блоками для 
обеих групп респондентов оказались подписи на рус-
ском языке, при этом китайские студенты ориенти-
ровались на них как на критерий принадлежности 
мема, сравнивая русский вариант текста и подпись на 
китайском языке. Образные и текстовые компоненты 
мемов предстают при этом в неразрывном единстве, 
и, хотя они анализируются поэлементно, интерпрета-
ция мема как познавательного процесса задействует 
обработку всех областей. Так, единство текстовой и 
образной составляющих проявляется как на языко-
вом уровне (Горбачева и др., 2021), так и на когнитив-
ном.

Анализ движений глаз выявил специфические 
паттерны визуального сканирования, демонстрируя 
склонность китайских студентов к менее упорядо-
ченному и фокусированному, амбиентному стилю 
сканирования (Velichkovsky, 2019), что согласуется с 
данными о снижении доли фокусного анализа значи-
мых элементов изображения (Chua et al., 2005) у ки-
тайских респондентов. 

Специфика идентификации значимых элементов 
мема также отражает тенденцию российских респон-
дентов к фокальной стратегии обработки с более дли-
тельной концентрацией на элементах, обозначаемых 
в итоговом отчете как значимых. При этом китайские 
респонденты принимали решение быстрее, вероятно, 
успевая анализировать поле стимула-мема быстрее, 
применяя холистическую стратегию.

При этом успешность выполнения задачи на иден-
тификацию происхождения мема ассоциирована с 
меньшей дисперсией фиксаций, что свидетельст-
вует в пользу фокальной стратегии как предпочти-
тельной для решения поставленной задачи. По всей 
вероятности, фокальное внимание к ключевым эле-
ментам мема при когнитивной обработке позволяет 
более точно оценить соответствие содержания той 
или иной мемосферы. Более того, исходя из полу-
ченных данных о длине пути сканирования стимула 
в успешных пробах, можно выдвинуть предположе-
ние о том, что графические шаблоны китайских и 
российских мемов несколько отличны и ориентиро-
ваны на разные стили когнитивной обработки. Од-
нако, для проверки этого предположения необхо-
димы дополнительные исследования. Объективные 
данные о глазодвигательной активности в ключевых 

областях мемов согласуются с данными индивиду-
альных субъективных отчетов о критериях иден-
тификации мема и отнесения его к одной из этно-
культурных мемосфер. Так, ключевыми элементами 
в большинстве случаев названы сочетание текста и 
изображения, хотя до 30% респондентов склонны 
также полагаться на свой опыт взаимодействия с 
мемами.

Исследование проводилось с привлечением спе-
цифической группы респондентов, в основном это 
сотрудники и учащиеся факультета журналистики, 
погруженные в контекст мемосфер, представленных 
в медиаполях российской и китайской культур. Боль-
шинство респондентов имели предшествующий опыт 
работы с мемами, что могло отразится на результатах, 
поскольку, как показывают предыдущие исследова-
ния (Blinnikova et al., 2019) опыт взаимодействия с ма-
териалом сходных типов приводит к трансформации 
стратегий когнитивной обработки.

Выводы

Таким образом, исследование показало, что 
этнокультурная специфика проявляется как на 
уровне конструирования мемов, так и на уров-
не их восприятия и когнитивной обработки ре-
спондентами. При этом, конфликт восприятия 
проявляется в невозможности интерпретации 
этнокультурных референций, что приводит к не-
пониманию смысла мема и отражается косвенным 
образом в параметрах глазодвигательной актив-
ности респондентов. 

В целом, паттерны движений глаз (фокальный и ам-
биентный), характерные для этнокультурных групп, 
ведут к успешной идентификации и распознаванию 
мемов своей группы. При этом восприятие мемов 
другой группы несколько затруднено, что может быть 
связано в том числе со спецификой графического ша-
блона мема, ориентированного на определенный спо-
соб когнитивной обработки.

Объективные данные и субъективные отчеты ре-
спондентов согласованы в выделении критериев 
идентификации этнокультурной мемосферы, к ко-
торой относится конкретный стимул, однако вопрос 
о вкладе предшествующего опыта работы с мемами 
требует отдельной проработки.

Практическое применение

Полученные результаты могут применяться в пра-
ктике целенаправленного медиа воздействия на этно-
культурно-специфичную аудиторию, а также в прак-
тикумах по этнокультурной адаптации студентов, 
участвующих в программах академической мобиль-
ности.
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Резюме
Актуальность. Сегодня для социальных психологов остается актуальной задача, поставленная Г.М. Андреевой — 
соотнесение в процессе социально-психологических исследований двух рядов закономерностей: общественного 
развития и развития психики человека. В этой связи возникают новые задачи внутринаучной рефлексии, одной 
из которых является анализ методологической проблемы интеграции качественных и количественных методов 
в социально-психологических исследованиях. Идея интеграции двух классов методов находит свое отражение 
еще в системном подходе Б.Ф. Ломова и остается актуальной в контексте тренда на использование в социальных 
науках «смешанных методов исследования» (mixed methods research). Необходимость интеграции качественных 
и количественных методов обусловлена спецификой социальной психологии, находящейся на стыке социологии 
и психологии.
Целью статьи является выявление особенностей интеграции качественного и количественного подходов в соци-
альной психологии на разных уровнях методологии.
Методы. Теоретический анализ отечественных и зарубежных работ и их систематизация по уровням методоло-
гии. 
Результаты. На уровне общей методологии с позиций постнеклассической рациональности рассмотрены ком-
поненты сциентистского (количественного) и качественного методологических подходов, а также обоснован вы-
бор прагматизма как философского основания «смешанных методов». На уровне частной методологии раскры-
ты специфические для «смешанных методов» принципы взаимодополняемости и целесообразности интеграции. 
Совокупность конкретных методических приемов исследования представлена через варианты решения вопроса 
об объединении качественных и количественных данных на уровне интерпретации и отчета.
Выводы. Выделенная специфика интеграции качественных и количественных методов на разных уровнях ме-
тодологии намечает направление для ее дальнейшего уточнения и конкретизации, а также позволяет сместить 
фокус с интуитивного сочетания качественных и количественных методов на рефлексивное и осознанное при-
менение такой исследовательской стратегии.
Ключевые слова: интеграция качественных и количественных методов; смешанные методы исследования; 
качественные методы; количественные методы; уровни методологии
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Abstract
Background. G.M. Andreeva set an issue in social psychology that still remains relevant today. It concerns the correla-
tion of two series of patterns in the process of socio-psychological research. These patterns are social development and  
the development of the human psyche. In this regard, new tasks of intrascientific reflection arise, one of which is the analy-
sis of the methodological problem of integrating qualitative and quantitative methods in socio-psychological research. 
The idea of integrating two classes of methods is reflected in the systemic approach of B.F. Lomov and remains relevant in 
the context of the trend towards mixed methods research in social sciences. The need to integrate qualitative and quan-
titative methods is due to the specifics of social psychology, which is located at the junction of sociology and psychology.
Objective. The aim of the article is to identify the features of the integration of qualitative and quantitative approaches in 
social psychology through the prism of methodological levels.
Methods. Theoretical analysis of Russian and foreign works and their systematization based on the levels of methodology.
Results. At the level of general methodology, from the standpoint of post-non-classical rationality, the components 
of scientistic (quantitative) and qualitative methodological approaches are considered. The choice of pragmatism as  
the philosophical basis of “mixed methods” is justified. At the level of particular methodology, the principles of comple-
mentarity and expediency of integration specific to “mixed methods” are disclosed. The set of specific methodological 
research techniques is presented through options for combining qualitative and quantitative data in interpretation and 
report.
Conclusions. The highlighted specificity of the integration of qualitative and quantitative methods at different levels of 
methodology outlines the direction for its further elaboration and refinement. It also allows to shift the focus from an 
intuitive combination of qualitative and quantitative methods to the reflective and conscious application of such a research 
strategy.
Keywords: integration of qualitative and quantitative methods; mixed methods research; qualitative methods; 
quantitative methods; levels of methodology
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Введение

С учетом двойственного положения социальной 
психологии в системе научного знания, внутрина-
учная методологическая рефлексия занимает особое 
место в деятельности ученых в этой области. Слож-
ность происхождения и статуса социальной пси-
хологии порождают «необходимость руководство-
ваться в исследовательской практике одновременно 
методологическими принципами двух различных 
научных дисциплин: психологии и социологии. Это 
рождает специфическую задачу для социальной пси-
хологии — своеобразного соотнесения, «наложения» 
друг на друга двух рядов закономерностей: обще-
ственного развития и развития психики человека» 
(Андреева, 2017, с. 49). Решение этой задачи предпо-
лагает сочетание методологических подходов социо-
логии и психологии: «объективистские установки в 

социологии находят свое отражение прежде всего в 
количественных методах, в то время как субъектно-
ориентированные установки психологии реализуют-
ся в качественных методах, позволяющих трактовать 
социальную реальность с учетом взаимодействия ин-
дивидуального и массового (общественного) созна-
ния» (Мельникова, Нестерова, 2023, с. 110). 

Необходимость интеграции качественных и коли-
чественных методов обусловлена спецификой соци-
альной психологии, которая заключается в изучении 
«закономерностей поведения и деятельности людей, 
обусловленных включением их в социальные группы, 
а также психологических характеристик самих этих 
групп» (Андреева, 2017, с. 12). Обращаясь к изучению 
личности как взаимодействующего и общающегося 
субъекта, Г.М.  Андреева указывает на то, что обсу-
ждение проблемы «личность в группе», в противо-
вес традиционной проблеме социальной психологии 
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«личность и группа», конкретизирует то, как лич-
ность включается в различные виды общественных 
отношений, какова степень реализации ею этих от-
ношений (Андреева, 2017). Из этого тезиса следует, 
что исследователю необходимо постоянно смещать 
фокус внимания с индивидуальных феноменов на 
феномены групповые, общественные таким образом, 
чтобы их взаимосвязь учитывалась в исследованиях. 
Сложная фактура, которой обладают объекты соци-
ально-психологического исследования, предполагает 
как объяснение изучаемых феноменов, так и их глу-
бокое понимание, учитывающее их индивидуальные 
особенности. В этом контексте следует обратиться 
к сформулированному В.  Виндельбандом принципу 
разделения наук на идеографические (фиксирующие 
индивидуальное, особенное) и номотетические (зако-
нополагающие) (Виндельбанд, 1998). Номотетический, 
«объясняющий» подход часто соотносят с понятием 
«количественный», нацеленный на выявление зако-
номерностей и объяснение психического мира, и при 
этом противопоставляют качественному подходу как 
вариации идеографического, «понимающего» подхода 
(Корнилова, Смирнов, 2019). Такая дихотомия может 
способствовать тому, что при изучении социально-
психологических феноменов из фокуса исследователя 
теряется взаимообусловленность индивидуального и 
общественного, которая крайне важна для получения 
достоверных данных об изучаемой реальности. Тем не 
менее, в последние десятилетия в литературе по ме-
тодологии социальных наук укрепилось противопо-
ставление качественного и количественного подходов 
к получению знания (Бусыгина, 2019). 

Исторически разделение качественного/коли-
чественного приобрело методологический смысл 
во второй половине ХХ века — в 1960–1970-е гг. Эта 
дихотомия ознаменовала собой время радикальной 
критики устоявшихся методологических подходов к 
познанию социального мира, основанных на стан-
дартизованных опросах и больших выборках. Сегод-
ня это разделение чаще всего осмысляется в качестве 
конструкта, позволившего на определенном исто-
рическом этапе решить задачи методологического 
самоопределения сторонникам целого ряда новатор-
ских подходов к познанию. Следствием этой дихото-
мии является разделение исследователей на «коли-
чественников» и «качественников», использующих 
в своих работах соответственно преимущественно 
количественные или качественные методы. (Толсто-
ва, Масленников, 2000). Наряду с достоинствами как 
качественных, так и количественных методов важно 
учитывать то, что отдельное использование исключи-
тельно одного класса методов может привести к по-
строению не совсем адекватной картины изучаемого 
явления, к снижению объяснительной способности 
проводимого исследования, так как каждый из них 
имеет существенные недостатки. Однако недостатки 
одного класса методов могут быть компенсированы 
методами другого класса (Липатов, 2018). В этой свя-
зи сегодня в психологии отходят на второй план и 

преодолеваются эти традиционные классификации: 
качественные и количественные методы часто объ-
единяются в «смешанные» (mixed) подходы, а сама 
качественно-количественная дихотомия считается 
искусственной и устаревшей (Мельникова, Хороши-
лов, 2020). Следует отметить, что идея интеграции 
качественных и количественных методов в одном 
исследовании не является новой и находит свое от-
ражение в системном подходе Б.Ф. Ломова, задачей 
которого является понимание закономерных связей 
между данными, накапливаемыми в разных областях 
психологической науки при помощи разных подхо-
дов и методов (Ломов, 1984). Данное обстоятельство 
подтверждает актуальность изучения проблемы ин-
теграции качественных и количественных методов в 
социальной психологии. 

В зарубежной науке интеграция качественных и 
количественных методов в одном исследовании обо-
значается термином «mixed methods research», ко-
торый переводится отечественными учеными через 
метафору «смешивания» (Савинская, Полухина, 2017; 
Липатов, 2018; Мельникова, Нестерова, 2023). Отсут-
ствие в отечественной психологии устоявшегося и 
принимаемого большинством ученых термина для 
обозначения интеграции качественных и количест-
венных методов связано с тем, что в отличие от за-
падной науки в России эта методология привлекла 
внимание исследователей относительно недавно. От-
мечается, что «смешанные методы сейчас находятся 
на начальном этапе интеграции в арсенал исследова-
тельских методов социальной психологии» (Мельни-
кова, Нестерова, 2023, с. 110). Стоит, однако, подчерк-
нуть, что в исследовательской практике сочетание 
качественных и количественных методов применя-
ется довольно давно. Под процессом интеграции мы, 
вслед за В.Н. Носуленко, понимаем соединение каче-
ственных и количественных подходов и измерений 
для получения более целостного понимания, чем то, 
что достигается любым из них по отдельности (Но-
суленко, 2021).

По мнению О.Т. Мельниковой и Д.А. Хорошилова, 
качественный анализ и интерпретация данных — это 
необходимые составляющие любого исследования, в 
связи с чем говорить о чисто «количественных» ис-
следованиях не приходится (Мельникова, Хороши-
лов, 2020). В литературе встречается предложение 
о разделении качественных исследований на иссле-
дования с преимущественно индуктивной методо-
логией («большое Q») и на включение нечисловых, 
качественных данных в исследования гипотети-
ко-дедуктивного дизайна («малое q») (Willig, 2013). 
Дж.  Максвелл отмечает, что интеграция качествен-
ных и количественных методов в социальных науках 
произошла гораздо раньше, чем это предполагается 
(Maxwell, 2016), а М. Смолл указывает на то, что «на 
протяжении всей истории социальных наук можно 
найти исследования с использованием смешанных 
методов» (Small, 2011, p. 60). Тем не менее примене-
ние любых методов в научной психологии нельзя  
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рассматривать изолированно от общей и специ-
альной методологии (Андреева, 2017), в связи с чем 
можно сделать вывод о том, что сегодня в отечест-
венной психологии интеграция качественных и ко-
личественных методов для достижения конкретных 
исследовательских задач осуществляется во многом 
интуитивно. Зарубежные исследователи отмечают, 
что «смешанные методы» выиграли бы от продуман-
ности и формулирования намерений исследователей 
уже на этапе планирования, так как их специфика 
открывается на основе теоретических перспектив и 
позиций исследователя, на основе которых осуществ-
ляется интеграция двух методологических подходов 
(Åkerblad et al., 2021). 

Таким образом, перед социальными психологами 
возникают новые задачи внутринаучной рефлек-
сии — анализ методологической проблемы интегра-
ции качественных и количественных методов в кон-
тексте социально-психологических исследований.

Целью работы является выявление особенностей 
интеграции качественного и количественного подхо-
дов в социальной психологии через призму уровней 
методологии.

интеграция качественного и количественного 
подходов на разных уровнях методологии

Общая методология как некоторый общий фило-
софский подход формулирует наиболее общие прин-
ципы, которые применяются в исследованиях. В ка-
честве общей методологии различные исследователи 
принимают различные философские системы (Анд-
реева, 2017, с. 48). Методологический подход на уров-
не общей методологии рассматривается как прин-

ципиальная позиция, точка зрения исследователя на 
объект изучения (Блауберг, Юдин, 1973). Методоло-
гический подход обозначает позицию исследователя, 
составляющую основу общей стратегии исследова-
ния. В структуру методологического подхода входят 
следующие компоненты: (1) онтологический, раскры-
вающий природу исследуемой реальности; (2) эпис-
темологический, раскрывающий отношения между 
исследователем и исследуемой реальностью; (3) мето-
дологический, раскрывающий методы и процедуры, 
при помощи которых исследователь познает исследу-
емую реальность (Lincoln, Guba, 1985).

В литературе по качественным исследованиям неред-
ко встречается противопоставление качественных и 
количественных методов, причем противопоставление 
выстраивается не только вокруг процедурно-техниче-
ских аспектов методов, но и вокруг онтологических 
и эпистемологических допущений, подразумеваемых 
данными типами исследований. В  настоящее время 
«качественный» и «количественный» подходы в со-
циальных науках рассматриваются как своеобразные 
мыслительные конструкции («идеальные типы»), от-
ражающие онтологические, эпистемологические и 
методологические ориентации исследователей (Бусы-
гина, 2019). Важно отметить, что мы действительно 
можем говорить о качественном методологическом 
подходе, однако неверным было бы выделять коли-
чественный подход в психологии: качественный под-
ход в психологии есть, а вот количественного — нет 
(Корнилова, Смирнов, 2019). С учетом вышесказан-
ного, мы предлагаем обозначать качественные и ко-
личественные подходы как «качественный» и «сци-
ентистский» соответственно. В таблице представлен 
результат сравнительного анализа данных подходов с 
точки зрения компонентов их структуры (Таблица 1). 

Таблица 1  
Структура сциентистского (количественного)  
и качественного методологических подходов

Сциентистский подход Качественный подход

О
нт

ол
о-

ги
че

ск
ий

 
ко

мп
он

ен
т Онтология эмпирического реализма. Объективный мир  

не зависит от познающего. Природа исследуемого объекта 
заключается в натуралистически понимаемых психических 
процессах, состояниях и так далее 

Онтология конструкционистского реализма. 
Природа исследуемого объекта раскрывается в психическом 
мире, являющимся частью «жизненного мира», а также в мире 
интерсубъективных значений и смыслов

Эп
ис

те
мо

ло
ги

че
-

ск
ий

 к
ом

по
не

нт Эпистемология сциентизма. 
Субъект-объектное отношение исследователя и исследуемого. 
Интерес исследователя сфокусирован в контроле за  
объективными процессами и предсказаниями.  
Метацель заключается в получении обобщенного знания,  
выделении универсальных закономерностей

Эпистемология интерпретативизма. Исследователь и объект 
исследования взаимодействуют друг с другом и результаты 
рождаются в процессе этого взаимодействия. Интерес  
сфокусирован на понимании и социальном изменении.  
Метацель заключается в получении локального знания внутри 
четко очерченного контекста

М
ет

од
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ко

мп
он

ен
т

Классическая исследовательская стратегия. Абстрагирование 
от сложности психической жизни и моделирование  
фундаментальных процессов. Гипотетико-дедуктивный  
характер исследования, включающий статистические  
обобщения, стандартизацию процедур, квантификацию  
данных и применение методов математической статистики

Качественная исследовательская стратегия. Целостное  
описание феномена. Индуктивный характер исследования, 
включающий в себя аналитические обобщения, отсутствие 
жесткой стандартизации процедур, чувствительность к  
контексту и зависимость от него, неразделенность этапов 
исследования и циклический характер анализа
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Table 1 
Structure of “scientistic” (quantitative) and qualitative methodological approaches

“Scientistic” (quantitative) approach Qualitative approach

O
nt

ol
og

ic
al

 
co

m
po

ne
nt

The ontology of empirical realism. The objective world does not 
depend on the knower. The nature of the object under study consists 
in naturalistically understood mental processes, states, etc.

The ontology of constructivist realism.
The nature of the object under study is revealed in the mental world, 
which is part of the “life world”, as well as in the world of  
intersubjective meanings and senses

Ep
ist

em
ol

og
ic

al
  

co
m

po
ne

nt

The epistemology of scientism.
The subject — object relationship between the researcher and  
the subject. The researcher’s interest is focused on the control of 
objective processes and predictions. 
The meta goal is to obtain generalized knowledge, highlighting 
universal patterns

The epistemology of interpretivism. The researcher and the object of 
research interact with each other and the results are born in  
the process of this interaction. The interest is focused on  
understanding and social change. The meta goal is to gain local 
knowledge within a well-defined context

M
et

ho
do

lo
gi

ca
l 

co
m

po
ne

nt

A classic research strategy. Abstracting from the complexity of mental 
life and modeling fundamental processes. The hypothetical- 
deductive nature of the study, including statistical generalizations, 
standardization of procedures, quantification of data and  
the application of mathematical statistics methods

A quality research strategy. A holistic description of the phenomenon. 
The inductive nature of the study, which includes analytical  
generalizations, the lack of strict standardization of procedures, 
sensitivity to and dependence on the context, the inseparability of 
the research stages and the cyclical nature of the analysis

В контексте интеграции качественных и количест-
венных методов целесообразно рассмотреть выде-
ленные структурные компоненты методологических 
подходов через призму постнеклассического идеала 
рациональности (Степин, 2009). Идея интеграции 
качественных и количественных методов в одном 
исследовании находит свое отражение в идеях толе-
рантности, когерентности исследований, в стратеги-
ях солидарности и поддержки, в значимости деталей 
и полутонов, которые свойственны постнеклассиче-
ской перспективе, решающей задачи коммуникации 
подходов, поиска объединяющих горизонтов. Мето-
дология здесь выступает в качестве работы перевода 
между концепциями, демонстрируя то, каким обра-
зом одну и ту же реальность раскрывают различные 
концептуальные языки (Гусельцева, 2014).

Таким образом, на уровне методологических под-
ходов можно предположить, что при интеграции ка-
чественных и количественных методов изучаемый 
психологами объект рассматривается через призму 
сциентистского и качественного подходов. Далее, при 
помощи интеграции качественных и количественных 
подходов полученные данные «смешиваются» соглас-
но целям исследования, что позволяет приблизиться 
к более полному пониманию исследуемой реально-
сти. 

Одной из первых философских концепций, обосно-
вывающих применение количественных и качествен-
ных методов в рамках единого исследования, явля-
ется учение прагматизма. Некоторые исследователи, 
сочетающие качественный и количественный мето-
ды, обращались к таким философским основаниям, 
как «трансформативно-эмансипаторная парадигма», 
критический реализм, постмодернизм и плюрализм 
как метапарадигма, объединяющая в себе несколько 

философских подходов в зависимости от характера 
применяемых «смешанных методов» (Летов, 2020).

В настоящее время вопросы философских осно-
ваний «смешанных методов» являются дискусси-
онными, в частности вопрос считать ли общим 
концептуальным полем прагматизм, единый фило-
софский подход или сочетание множества фило-
софий (Tashakkori, Creswell, 2007). В целом, многие 
исследователи полагают, что для интеграции ка-
чественных и количественных методов наиболее 
характерен прагматизм как практико- и проблем-
но-ориентированный, плюралистический подход. 
Действительно, решение о проведении исследования 
с помощью «стратегии смешивания методов» зависит 
от поставленного исследовательского вопроса или 
проблемы исследования (Савинская, Полухина, 2017). 
В пользу выделения прагматизма как философского 
основания интеграции качественных и количествен-
ных методов выступает и тот факт, что именно на ос-
нове прагматизма выбирается та или иная стратегия 
интеграции качественных и количественных мето-
дов. Этот выбор часто связан со сложностями внутри 
пространства смешиваемых методов и именно эту 
сложность выбора, по мнению Д. Моргана, позволяет 
отразить концепт «прагматического исследования». 
Автор полагает, что «прагматическое» исследование 
подчеркивает важность дизайна исследования как 
связующего звена между более широкими целями в 
лице начального исследовательского вопроса и кон-
кретными процедурами, представленными методами 
исследования. Д.  Морган отмечает, что существует 
некоторое концептуальное соглашение об исследо-
вании в терминах как целей, которые необходимо 
достичь, так и процедур, которые используются для 
их достижения (Morgan, 2014). 
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Из всего вышесказанного следует, что однозначно 
выделить онтологический, эпистемологический и ме-
тодологический компоненты таким образом, каким 
это удалось сделать относительно сциентистского и 
качественного подходов, довольно затруднительно. 
Мы полагаем, что прагматизм, выделенный многими 
авторами в качестве философского основания «сме-
шанных методов» исследования, может проявляться 
в отсутствии приверженности исследователя какой-
либо одной философской системе, что позволяет 
на разных этапах исследования с использованием 
«смешанных методов» обращаться к онтологии, эпи-
стемологии и методологии сциентистского и качест-
венного подходов. По нашему мнению, объединение 
разных методологических подходов и философских 
идей в одном исследовательском проекте позволяет 
посмотреть на изучаемый феномен с разных (иногда 
противоположных) точек зрения. Именно это обсто-
ятельство крайне важно в психологических исследо-
ваниях, в которых мы имеем дело с субъект-субъект-
ным взаимодействием.  

Философские принципы, выделенные в рамках 
общей методологии, преломляются через принци-
пы частной (специальной) методологии, которая 
представляет собой совокупность принципов, при-
меняемых в данной области знания. Особенностью 
специальной методологии в контексте «смешан-
ных методов» является то, что помимо принципов, 
свойственных качественным и количественным 
методам, существуют также особые принципы, ха-
рактерные именно для интеграции этих двух групп 
методов. На основе теоретического анализа работ 
отечественных и зарубежных авторов (Лаба, 2004; 
Носуленко, 2021; Hesse-Biber, 2010; Creswell, 2009; 
Morgan, 2014 и др.), а также с опорой на результа-
ты эмпирических исследований с использованием 
стратегии «смешанных методов» мы выделили ряд 
принципов, специфичных для интеграции качест-
венных и количественных методов в социальной 
психологии.

Принцип взаимодополняемости
Этот принцип отражается в основных стратегиях 

использования «смешанных методов исследования»: 
триангуляция и комплиментарность.

1. Триангуляция методов представляет собой ис-
пользование нескольких методов для изучения од-
ного исследовательского вопроса. Триангуляция 
выступает как контроль и уравновешивание огра-
ничений качественного и количественного подхо-
дов. С целью повышения достоверности результа-
тов исследования производится поиск сходства по 
данным, собранными разными методами. Таким 
образом, триангуляция усиливает и обобщает вы-
воды исследования, делая их приемлемыми как для 
сторонников качественных, так и для сторонников 
количественных методов (Hesse-Biber, 2010). Резуль-
таты исследования становятся более объективными 
за счет того, что методы «контролируют друг друга» 
(Лаба, 2004). В.Н.  Носуленко представляет страте-

гию триангуляции как определение закономерных 
отношений между эмпирическими данными, мето-
дами исследования и понятиями, принадлежащими 
к разным научным направлениям. В этом контексте 
автор выделяет следующие виды триангуляции: три-
ангуляция данных, триангуляция исследователей, 
теоретическая триангуляция, методическая триан-
гуляция (Носуленко, 2021). 

2. Комплементарность позволяет исследователю 
получить более полное представление об изучаемой 
проблеме, а также уточнить конкретный результат 
исследования. Это достигается путем использования 
как количественных, так и качественных данных для 
понимания социального феномена в полном объеме 
(Hesse-Biber, 2010). Таким образом, комплементар-
ность как функция смешанных методов представля-
ет собой дополнение преимуществ качественного и 
количественного подходов, которые воплощаются в 
единую методологию (Лаба, 2004).

Принцип целесообразности интеграции
При обсуждении стратегий «смешанных методов» 

мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о балансе 
качественного и количественного подхода. На се-
годняшний день существуют две противоположные 
точки зрения на эту проблему. Дж. Кресвелл полага-
ет, что в исследовании со «смешанными методами» 
возможно достичь баланса в дизайне, языке и роли 
двух или более методов и исследователю необходи-
мо к нему стремиться (Creswell, 2009). Другая точка 
зрения принадлежит Д.  Моргану и заключается в 
том, что дисбаланс неизбежен и естественен в силу 
профессиональной специализации исследователей. 
Такой дисбаланс проявляется в доминировании од-
ного из подходов (Morgan, 2014). На практике вопрос 
баланса качественных и количественных методов ре-
шается исходя из целей исследования. Прагматизм 
и постнеклассика, принятые нами в качестве фило-
софских оснований «смешанных методов», обеспе-
чивают сосуществование на уровне специальной 
методологии этих противоположных точек зрения, 
что находит свое отражение в конкретных исследо-
вательских дизайнах, сочетающих в себе обе позиции 
по данному вопросу.

На сегодняшний день зарубежными исследовате-
лями предложено большое количество версий клас-
сификации дизайнов интеграции качественных и 
количественных методов в одном исследовательском 
проекте (Caracelli, Greene, 1997; Tashakkori, Teddlie, 
1998; Morse, Niehaus, 2009; Morgan, 2014; Creswell, 
PlanoClark, 2018; Maggetti, 2018). Рассматривая специ-
альную методологию как реализацию философских 
принципов применительно к специфическому объ-
екту исследования необходимо учитывать то, что в 
социальной психологии в связи с ее двойственным 
происхождением специальная методология форми-
руется при условии адаптации методологических 
принципов как психологии, так и социологии (Анд-
реева, 2017). Особый статус социальной психологии 
как науки порождает необходимость поиска новых 



87

National Psychological Journal. 2024, 19(3)
Lipatov S.A., Nesterova E.M.  
Integration of qualitative and quantitative approaches  
as a methodological issue in social psychology

методологических решений исследовательских задач, 
одна из которых заключается в разработке оптималь-
ной модели дизайнов смешанных методов для соци-
ально-психологических исследований. В  результате 
сравнительного анализа типов дизайнов «смешанных 
методов», предложенных зарубежными учеными в 
области общественных наук (Д.  Морган, М.  Магет-
ти, Дж. У. Кресвелл и В. Плано Кларк) разработана 
модель дизайнов «смешанных методов» специаль-
но для социально-психологических исследований 
(Мельникова, Нестерова, 2023). Оптимальность дан-
ной модели заключается в том, что она позволяет ру-
ководствоваться одновременно объективистскими 
и субъективистскими установками, сочетая их в за-
висимости от целей и задач исследования. В модель 
включены пять типов дизайнов (конструирующий, 
обобщающий, поисковый, качественно-ориентиро-
ванный объяснительный, количественно-ориенти-
рованный объяснительный), различающиеся по по-
следовательности использования и приоритетности 
методов, а также по решаемым исследовательским 
задачам. Важно отметить, что дизайн интеграции 
качественных и количественных методов не являет-
ся строгим алгоритмом к действию, а лишь намечает 
путь планирования сочетания качественных и коли-
чественных данных в зависимости от поставленной 
цели исследования. 

Выделенные принципы определяют условия и 
пути интеграции качественных и количественных 
методов в социально-психологических исследова-
ниях: благодаря взаимообусловленности качествен-
ных и количественных методов создаются условия 
для выбора дизайна исследования, который опреде-
ляет конкретный путь «смешивания» двух классов 
методов. 

Анализируя особенности интеграции качествен-
ных и количественных методов на уровне методоло-
гии как совокупности конкретных методических 
приемов исследования, возникает вопрос об объе-
динении качественных и количественных данных 
на уровне интерпретации и отчета. К настоящему 
времени в литературе описан ряд вариантов того, 
каким образом на техническом уровне возмож-
но интерпретировать и представлять полученные 
«смешанными методами» результаты. Например, 
Л.Я. Лаба предлагает следующие варианты интегра-
ции полученных качественных и количественных 
результатов исследования: конвергенция методов 
относительно объекта изучения и возможность вза-
имной оценки эффективности методов; комплимен-
тарность как взаимодополняемость качественных 
и количественных методов; противоречия между 
качественными и количественными результатами 
исследования. Противоречие может быть вызвано 
наличием методических ошибок проведения каче-
ственного или количественного этапа исследования, 
а также недостаточным теоретическим обосновани-
ем (Лаба, 2004). Обсуждая собственно техники объ-
единения качественных и количественных данных 

Э. Мозхолм и М.Д. Феттерс (Moseholm, Fetters, 2017), 
раскрывают следующие способы сочетания двух ти-
пов данных: 
•	 сравнение качественных и количественных ре-

зультатов после их раздельного сбора и анали-
за; 

•	 поэтапный анализ посредством связывания коли-
чественных шкал и качественных данных; 

•	 анализ, основанный на результатах, полученных в 
ходе анализа данных одного типа, который при-
водит к поиску соответствующей информации в 
данных другого типа; 

•	 сопоставление друг с другом качественных и ко-
личественных результатов, на основе которого 
делается метавывод из обоих источников дан-
ных;

•	 преобразование данных одного типа в данные 
другого типа; 

•	 корреляция данных (например, преобразова-
ние качественных данных в «переменные» и 
корреляция с количественными данными с по-
мощью точечной корреляции и перекрестных 
таблиц); 

•	 объединение качественных и количественных 
данных для формирования новых консолиди-
рованных кодов, переменных или наборов дан-
ных; 

•	 использование ГИС-картографии для объедине-
ния пространственной информации с местными 
количественными или качественными данными 
для анализа.

Дж. В. Кресвелл и Дж. Д. Кресвелл указывают на то, 
что при планировании использования «смешанных 
методов» исследователю необходимо ответить на во-
просы о базовом определении «смешанных методов», 
об обоснованности использования как качественных, 
так и количественных данных, об отражении в тексте 
потенциала использования «смешанных методов», о 
критериях выбора схемы «смешивания», о выборе и 
идентификации дизайна «смешанных методов». При 
представлении результатов необходимо также пред-
ставить визуальную модель стратегии исследования, 
описать процедуры сбора и анализа данных, а также 
стратегии подбора респондентов в выборки для сбо-
ра количественных и качественных данных, указать 
процедуры валидации для количественных и каче-
ственных методов, а также раскрыть описательную 
структуру окончательного исследования (Creswell, 
Creswell, 2018).

Следует отметить, что вышеперечисленные теоре-
тические положения, касающиеся уровня конкрет-
ных методических приемов, намечают направления 
для их эмпирической реализации в социально-пси-
хологических исследованиях. Апробация конкрет-
ных технических приемов «смешивания методов» 
позволит выработать конкретные методические ре-
комендации для интеграции качественных и коли-
чественных методов в социально-психологических 
исследованиях. 



88

Национальный психологический журнал. 2024. Т. 19, № 3 
Липатов С.А., Нестерова Е.М. 
Интеграция качественных и количественных подходов  
как методологическая проблема социальной психологии

Выводы

Итак, в результате проведенного теоретического 
анализа выявлены особенности интеграции качест-
венного и количественного подходов в социальной 
психологии на разных уровнях методологии: 

1. Специфика общей методологии применительно к 
интеграции качественных и количественных методов 
заключается во взгляде на структуру качественного и 
сциентистского (количественного) подходов с пози-
ции постнеклассического идеала рациональности. На 
основе данного положения в качестве философского 
основания «смешанных методов» выделен прагматизм.

2. Частная методология характеризуется принципа-
ми взаимодополняемости и целесообразности интег-
рации. Принцип взаимодополняемости раскрывает 
две основные стратегии использования «смешанных 
методов»: триангуляцию и комплементарность, а 

принцип целесообразности интеграции — то, каким 
образом вопросы о балансе качественного и количе-
ственного методов в «смешанных» проектах реализу-
ются в конкретных дизайнах интеграции.

3. На уровне совокупности конкретных методиче-
ских приемов обозначены варианты решения вопро-
са об объединении качественных и количественных 
данных при интерпретации результатов и представ-
лении отчета. 

Выделенная специфика интеграции качественных 
и количественных методов на разных уровнях мето-
дологии намечает направление для ее дальнейшего 
уточнения и конкретизации. Мы полагаем, что ре-
зультаты нашего исследования систематизируют ва-
рианты интеграции качественных и количественных 
методов, что позволяет в процессе использования 
стратегии «смешанных методов» сместить фокус с 
интуиции на рефлексивность и осознанность ее при-
менения. 
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Резюме
Актуальность. В последние десятилетия в стране бурно развивается практическая психология. На рынке 
предлагают самые разнообразные психологические услуги, при этом особенно актуальной становится проблема 
психологической безопасности, различения научно обоснованных практик от пагубного влияния. Данная 
статья посвящена научному обоснованию консультирования и коучинга как видов социально-психологической 
помощи.
Цель. Проанализировать и соотнести теоретические основы и практику психологического консультирования 
и коучинга. Изучить истоки этих направлений практики и выявить предмет, цели и особенности технологий 
социально-психологического консультирования и социально-психологического коучинга.
Результаты. Социально-психологическое консультирование и коучинг определяются как профессиональная 
деятельность, направленная на помощь клиенту в решении его личностных, межличностных, групповых 
и организационных проблем с опорой на его личностные и социальные ресурсы. Целью социально-
психологического консультирования является повышение эффективности взаимодействия клиента с собой, 
со своим окружением и организациями. Целью социально-психологического коучинга является создание 
эффективных способов разрешения субъективно значимых ситуаций социального взаимодействия, которые 
ведут к позитивным изменениям в жизни клиента и в нем самом. Социально-психологического консультирование 
и коучинг позволяют помочь клиенту за счет развития его социально-психологической компетентности.
Выводы. Социально-психологическое консультирование и социально-психологический коучинг имеют свой 
предмет, теоретическую и методологическую базу и представляют собой виды психологической практики. 
Развиваясь и заимствуя методы и сферы применения друг у друга, консультирование и коучинг все более 
сближаются, иногда до полного размывания различий. На рынке психологических услуг консультирование и 
коучинг существуют как отдельные профессии и для клиентов выступают как разные услуги.
Ключевые слова: практическая социальная психология, консультирование, коучинг, психологическое 
консультирование, социально-психологическое консультирование, социально-психологический коучинг
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Abstract
Background. In recent decades, practical psychology has been rapidly developing in the country. The market offers a wide 
variety of psychological services, while the problem of psychological security, distinguishing scientifically based practices 
from harmful influences, becomes especially relevant. This article is devoted to the scientific justification of counseling 
and coaching as types of socio-psychological assistance.
Objective. The goal is to analyze and correlate the theoretical foundations and practice of psychological counseling and 
coaching. The article is aimed at studying the origins of these areas of practice and identifying the subject matter, goals and 
features of technologies of socio-psychological counseling and socio-psychological coaching.
Results. Socio-psychological counseling and coaching are defined as professional activities aimed at helping a client solve 
his personal, interpersonal, group and organizational problems based on personal and social resources. The purpose of 
socio-psychological counseling is to increase the effectiveness of the client’s interaction with oneself, with the environ-
ment and organizations. The purpose of socio-psychological coaching is to create effective ways to resolve subjectively sig-
nificant situations of social interaction that lead to positive changes in the client’s life and personality. Socio-psychological 
counseling and coaching allow one to help the client by developing socio-psychological competence.
Conclusions. Socio-psychological counseling and socio-psychological coaching have their own subject, theoretical and 
methodological basis and represent types of psychological practice. Developing and borrowing methods and fields of 
application from each other, consulting and coaching are increasingly converging, sometimes to the point of blurring  
the differences completely. In the market of psychological services, counseling and coaching exist as separate professions 
and act as different services for clients.
Keywords: practical social psychology, counseling, coaching, psychological counseling, socio-psychological counseling, 
socio-psychological coaching
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Введение

В 2000-е годы появилось много публикаций, посвя-
щенных практической психологии (Жуков, 2015; Жу-
равлев, Ушаков, 2012; Мазилов, 2015; Юревич, 2012). 
И, если ранее акцент делался на анализе ее специфи-
ки,  отличий практической психологии от академи-
ческой, то авторы последних публикаций обращают 
внимание на то, что, хотя сама по себе практическая 
психология не наука: имеет другие цели, пользуется 
иной методологией — она, ее изучение открывает но-
вые перспективы и возможности для развития акаде-
мической психологии (Кузовкин, 2012). Появляются 
новые направления исследований: консультативная 
психология и психология коучинга (Архангельская, 
2010; Антонова, Наумцева, 2022). Работающие в этих 
направлениях психологи пытаются с помощью науч-
ной методологии изучать практику. Нам кажется, что 
приход научного подхода на смену саморефлексии 
практиков, господствовавшей в осмыслении психо-
логической практики, открывает новые перспективы 

и для науки, и для практики. Данная статья является 
продолжением традиции социально-психологиче-
ского анализа практической психологии, заложен-
ной в работах Г.М. Андреевой, Л.А. Петровской и 
Ю.М. Жукова (Андреева, 2024; Петровская, 2007; Жу-
ков, 2015).

дисциплинарна ли психологическая практика?

Психологическая практика по определению направ-
лена на решение практических задач, которые ставит 
ей современное общество. Сегодня таких задач ста-
новится все больше. Современное общество крайне 
психологизировано. Всюду, где присутствует человек, 
во всех сферах общественной жизни: от управления 
и образования до медицины, законотворчества и 
судебной практики — присутствует психологиче-
ский аспект, возникают психологические проблемы 
и задачи. Общество через массмедиа обращается к 
психологам, требуя профессиональной экспертизы 
и практического вмешательства. Но для решения за-
дач, связанных с различными видами деятельности,  
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необходимо понимание содержания этой деятельнос-
ти, что требует знаний и специальной подготовки. То 
есть современный психолог-практик призван решать 
не просто междисциплинарные проблемы, но поли-
дисциплинарные. Обладать достаточными знаниями 
не только в социальной, клинической, возрастной, 
индустриальной и т.п. психологиях, но и в медицине, 
управлении, экономике, политике, юриспруденции. 
Реально ли это? Целесообразно ли это?

Возникает вопрос о новой специализации психо-
логов-практиков, отличающейся от традиционной 
по школам и направлениям психотерапии, в рамках 
которых проводится обучение.

Нам кажется, что одним из возможных критери-
ев выделения таких новых специализаций могли бы 
быть тип решаемых психологом-практиком проблем 
и вид деятельности, общественной практики, в рам-
ках которой и работает психолог.

направления социально-психологической 
практики

Ю.М. Жуков выделял три направления и три груп-
пы методов практической социальной психологии: 
экспертизу, тренинг и консультирование (Жуков, 
2004). Экспертиза предполагает диагностику, в тре-
нинге используются методы активного обучения, а 
в консультировании используются как собственно 
консультативные методы, так и методы экспертизы и 
тренинга. То есть консультирование является направ-
лением, интегрирующим все направления и методы 
практической социальной психологии. Данная статья 
посвящена анализу и осмыслению консультирования 
и коучинга, который некоторые авторы рассматрива-
ют как один из методов или форм консультирования, 
или направление внутри консультирования, а другие 
считают самостоятельным направлением практики 
(Антонова, 2024).

Консультирование как направление практики раз-
вивается не только социальными психологами. Су-
ществуют клиническое консультирование, психоло-
го-педагогическое консультирование и т.п. Можно 
говорить о том, что каждое направление академиче-
ской психологии, в настоящее время представленное 
в практике консультирования, имеет собственную 
методологию и историю. В настоящей статье мы по-
пытаемся выделить и сформулировать специфику 
именно социально-психологического консультиро-
вания и коучинга.

история психологического консультирования

Изучая историю психологического консультирова-
ния, авторы используют разные подходы и приходят 
к разным выводам об истоках данного направле-
ния практики (Глэддинг, 2002; Mcleod, 2013; Erford, 
2014; Бохан и др., 2017). Некоторые исследователи  

находят истоки консультирования в античности, дру-
гие, наоборот, рассматривают консультирование как 
новое направление и подчеркивают, что впервые тер-
мин психологическое консультирование (сounseling) 
появляется в работе К. Роджерса (Роджерс, 2016). 
Американские авторы рассматривают в качестве 
источников консультирования психотерапию и пси-
холого-педагогическую практику (Guidence), которая 
бурно развивалась в США, начиная с 20-х годов ХХ 
века (Mcleod, 2013; Erford, 2014). Существенно при 
этом, что первая профессиональная ассоциация пси-
хологических консультантов возникает в США лишь 
в 50-е годы.

Рассматривая психологическое консультирование, 
многие авторы обращают внимание на отличие этого 
направления от психотерапии (Кочюнас, 2022). При 
этом в качестве таких различий подчеркивают, что 
консультирование ориентировано на клинически 
здоровых людей, кратковременно (10–15 сессий), по-
казано при запросе на решение конкретных проблем, 
предполагает внимание не к прошлому, а к настояще-
му и будущему клиентов (Кочюнас, 2022).

Ученые подчеркивают, что консультирование опи-
рается на теории личности (Кочюнас, 2022), и, таким 
образом, практик должен иметь психологическое об-
разование, а одним из критериев различения видов 
консультирования является именно теоретическая 
ориентация консультанта (Кочюнас, 2022). 

Как всегда, трудности вызывает определение пси-
хологического консультирования: их в литературе 
можно встретить несколько десятков. При этом в 
одних определениях подчеркивается использование 
при консультировании специфических методов и 
процедур (American Psychological Association, 1990), 
в других особые отношения, возникающие между 
консультантом и клиентом (Burks, Steffire, 1979). Но 
общим для всех из определений является понима-
ние, что консультирование является помогающей 
профессией, направленной на решение личностных, 
межличностных, семейных и связанных с карьерой 
проблем клиента или группы клиентов.

история коучинга

История становления коучинга как метода помога-
ющей практики видится исследователями многомер-
но. К источникам коучинга причисляются многие 
области знания, такие как философия, лингвистика, 
социология, психология (в том числе спортивная, 
организационная, социальная, клиническая), а так-
же движение за развитие человеческого потенциала, 
отдельные модели лидерства, техники фасилитации, 
методы работы спортивных тренеров и т.д. (Brock, 
2012). Значимыми для становления профессиональ-
ного коучинга явились работы Т. Голви в области 
спортивной психологии (Gallwey, 1997), идеи кото-
рых были адаптированы к организационному кон-
тексту его учениками Дж. Уитмором, Т. Леонардом  
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и другими (Уитмор, 2022; Leonard, 1998). В 1995  г. 
Т.  Леонард организовал первую международную 
коучинговую ассоциацию (International Coaching 
Federation). В 2000-х гг. появилось новое направле-
ние в психологии — психология коучинга (Coaching 
Psychology), определяемая как отрасль академиче-
ской и прикладной психологии, которая фокусирует-
ся на повышении производительности, стимуляции 
развития и благополучия людей (Grant, Palmer, 2013). 
В качестве теоретических основ психологии коучин-
га выступают гуманистическая психология А. Маслоу 
(Маслоу, 2019) и К. Роджерса (Роджерс, 2016), пози-
тивная психология М. Селигмана (Селигман, 2006), 
а также когнитивно-бихевиоральный подход А. Бека 
(Бек, Фримен, 2002) и А. Эллиса (Эллис, 1999). С нача-
ла XXI века количество исследований в области пси-
хологии коучинга значительно возросло; наиболее 
часто работы посвящены общему изучению коучин-
говых вмешательств, испытанию отдельных моделей 
коучинга, а также выделению значимых факторов по-
строения конструктивных коучинговых отношений 
(Lai, Palmer, 2019).

Современными авторами предлагаются десятки 
различных определений коучинга, различающиеся 
между собой акцентами. Коучинг видится исследо-
вателям как процесс партнерства между коучем и 
коучи, как искусство способствовать изменениям 
клиента, как технология и философия помогающей 
деятельности, как системное сопровождение клиента 
в процессе достижения им своих целей, как органи-
зация деятельности клиента по изучению и мобили-
зации его ресурсов, а также как совокупность компе-
тенций коуча, способствующих изменениям (Ковпак, 
Ёжиков, 2021).

Существующие сегодня школы коучинга соотно-
сятся с направлениями психотерапевтической ра-
боты и опираются на разные модели личности. Так, 
выделяют психодинамический и нарративный коу-
чинг, гештальт-коучинг, сфокусированный на реше-
нии и когнитивно-бихевиоральный коучинг, и т.д. 
(Bachkirova, Clutterbuck, Cox, 2023). При этом коу-
чинговая практика отличается от психотерапевти-
ческой длительностью взаимодействия (6–10 сессий), 
а также режимом работы помогающего специалиста, 
направленном не на коррекцию дисфункции, а на по-
зитивные изменения (Ковпак, Ёжиков, 2021).

Таким образом, коучинг является молодой прак-
тикой, все еще переживающей период «профес- 
сионального младенчества» (Улановский, 2012, стр. 
60). В настоящее время отсутствует общепринятое 
определение коучинга, а средства воздействия носят 
эклектичный характер, будучи заимствованными 
из различных направлений психотерапии и других 
областей практической работы (Улановский, 2012). 
Дальнейшее его развитие невозможно без методоло-
гического осмысления и научного обоснования. Этот 
тезис находит отражение в развитии научно-обосно-
ванного (evidence-based) подхода к практике коу-
чинга (Антонова, Наумцева, 2022), опирающегося на  

доказательный подход в медицине Д. Сакетта (Sackett 
1997; Straus et al., 2018). Подход предполагает интег-
рацию научных доказательств с профессиональным 
опытом коуча и уникальными особенностями лично-
сти и обстоятельствами клиента (Stober et al., 2006; 
Steglitz et al., 2015; Lai, Palmer, 2019), что позволяет 
наилучшим образом содействовать достижению его 
целей.

истоки социально-психологического 
консультирования

Обращаясь к истории социально-психологического 
консультирования, следует обратить внимание на то, 
что, если в русском языке мы используем традици-
онно один термин «консультирование», то в англий-
ском применяются два: counseling и consulting. Соб-
ственно, именно термин counseling переводится как 
психологическое консультирование, а для термина 
consulting русского аналога найдено не было, поэто-
му в литературе его просто переводят как консалтинг. 
Консалтинг в качестве направления возникает уже в 
конце XIX века (Лапыгин, 2004; Соснина, 2013), а тер-
мин «консультант» еще раньше: в конце XVIII — на-
чале XIX века так называли инженеров во Франции, 
работавших на государственных предприятиях, но 
оказывавших услуги, помощь частным предприни-
мателям. То есть консалтинг — это консультирова-
ние руководителей организаций по самым разным 
вопросам, связанным с эффективностью их деятель-
ности. Современный консалтинг включает такие на-
правления практики, как: HR-консультирование, ор-
ганизационное развитие, стратегическое управление 
и т.п. Социально-психологическое консультирование 
предполагает работу как в сфере собственно психо-
логического консультирования, так и в области кон-
салтинга. Психологическое консультирование и кон-
салтинг имеют разную историю и развивались долгое 
время независимо, но известный социальный психо-
лог Э. Шейн первым обратил и подчеркнул единст-
во и взаимосвязь этих двух направлений практики 
(Шейн, 2008). Основоположниками такого консуль-
тирования могут быть названы К. Роджерс (Роджерс, 
2016), К. Левин (Левин, 2023), У. Бион (Гринберг и др., 
2007), с одной стороны, и Ф. Тейлор (Тейлор, 1991) и 
А. Файоль (Файоль, 2024), с другой.

истоки социально-психологического коучинга

Момент возникновения социально-психологиче-
ского коучинга можно соотнести с уже упомянутой 
адаптацией Дж. Уитмором идей Т. Голви к организа-
ционному контексту. Дж. Уитмор развивал направле-
ние коучинг-менеджмента: коучинг был представлен 
как способ управления, основанный на сотрудни-
честве с подчиненным в процессе достижения об-
щей цели (Уитмор, 2022; Антонова, 2024). В начале  
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1980-х гг. Уитмор с партнерами создал консалтинго-
вое агентство, специализирующееся на коучинге в 
организациях. С этого момента коучинговая практи-
ка нашла широкое применение для решения задач 
бизнеса и повышения его эффективности.

Коучинг, вопреки распространенному мнению, 
предполагает работу не только с постановкой целей и 
достижением результата. Обращаясь к объектам вни-
мания коуча, авторы выделяют следующие: личность 
(психика и смыслы), научение (знания и навыки), эф-
фективность (результаты и цели) (Bates, 2002; Bates, 
Chen, 2004; Bachkirova, Cox, 2004; Brockbank, McGill, 
2012; Bachkirova, Baker, 2018). 

На наш взгляд, заявленный список может быть 
дополнен областью взаимоотношений личности и 
социальной среды. Необходимость учета социаль-
ного контекста обусловлена тем фактом, что любое 
действие человека совершается в обществе, часто 
при взаимодействии с другими. Социальный кон-
текст выделяется как отдельная сфера внимания в 
некоторых моделях коучинговых сессий (Edgerton, 
Palmer, 2022). И несмотря на то, что непосредствен-
но вопросы взаимоотношений становятся основным 
запросом в коучинге реже, чем в психологическом 
консультировании, эта тема всегда проявляется в 
процессе обсуждения достижения цели (Антонова 
и др., 2023) и требует особого подхода специалиста. 
Вопросы, рассматриваемые в формате коучингового 
взаимодействия, неизменно включают в себя сферу 
межличностных, внутригрупповых и межгрупповых 
отношений. Коучинг, направленный на изменение 
отношений с социальной средой, находит свое при-
менение как при персональной работе с клиентами, 
так и в организационном формате.

Предмет и цели социально-психологического 
консультироваания 

Одной из важнейших проблем психотерапии и пси-
хологического консультирования является влияние 
окружения, социума на клиента. Изменение клиен-
та сталкивается с противодействием его окружения, 
стремящегося сохранить сложившийся статус-кво. 
Этот эффект описывается, например, в работах по 
системной семейной психотерапии (Варга, 2001). Но 
в семейной системной терапии делается попытка ре-
шить эту проблему за счет работы с окружением, с 
семьей, с целью его изменения. При индивидуальном 
консультировании такая возможность отсутству-
ет. При этом клиент находится во взаимодействии 
со многими значимыми для него людьми, группами 
и организациями. Его личностные изменения при-
водят к изменениям этих отношений, а это может и 
часто сопровождается сопротивлением социальной 
среды, конфликтами, усилением группового давле-
ния. Во всех этих случаях центральной задачей пси-
холога становится помощь в социализации, в пои-
ске решений социальных задач клиента. Именно в  

решении конкретных социальных задач Г.М. Андрее-
ва, основатель московской школы социальной психо-
логии, видела главную цель социальной психологии 
как науки (Андреева, 2024). Эта же цель оказывается 
главной для социально-психологического консульти-
рования. Полем работы социально-психологического 
консультанта всегда оказывается взаимодействие. То 
есть работа ведется не с изолированной личностью в 
кабинете психолога, а с человеком, включенным или 
стремящимся включиться во взаимодействие с дру-
гими людьми, группами, организациями, обществом, 
и желающим занять некое место в этом взаимодей-
ствии, позволяющем реализовать его потребности, 
цели, его миссию.

Таким образом, социальный психолог в консуль-
тировании постоянно реализует системный подход, 
работая даже с индивидуальным клиентом, диагно-
стирует его в контексте его отношений с собой, с дру-
гими, с социумом, в котором он живет. Такой систем-
ный анализ ситуации клиента неминуемо приводит 
к необходимости рассмотрения содержания деятель-
ности клиента, совместных деятельностей, в которых 
он участвует или желает вступить. На индивидуаль-
ном уровне такой подход приводит к необходимости 
диагностировать и обсуждать не только принятую 
в социальной психологии «Я»-концепцию клиента 
(Бернс, 1986; Белинская, 2018), но и образ мира кли-
ента (Серкин, 2006), и социальные установки (Ан-
дреева, 2024), и выбираемые им стратегии копинга 
(Белинская, 2023), и в целом стратегии его поведения 
(Базаров, Шевченко, 2010).

При таком подходе консультирование определяет-
ся как профессиональная деятельность, направлен-
ная на помощь клиенту в решении его личностных, 
межличностных, групповых и организационных 
проблем с опорой на его личностные и социальные 
ресурсы. Или, коротко говоря, социально-психоло-
гическое консультирование позволяет помочь клиен-
ту за счет развития его социально-психологической 
компетентности.

Предмет и цели социально-психологического 
коучинга

Одной из областей применения коучинговых ин-
тервенций является сфера изменения взаимоотно-
шений личности и социальной среды. Для решения 
этих задач может быть выделен особый вид коучин-
га — социально психологический коучинг.

Социально-психологический коучинг можно рас-
сматривать как совместную целенаправленную реф-
лексию коуча и клиента, результатом которой явля-
ется изменение субъективного благополучия клиента 
во взаимоотношениях с социальной средой.

В процессе такого коучинга проводится совмест-
ное исследование ситуаций социального взаимодей-
ствия, происходит осознание и изменение социаль-
ных установок в сфере межличностного общения,  
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разрабатываются и тестируются новые способы ов-
ладения собственным поведением и поддерживается 
внутренняя мотивация к ним, что в совокупности 
приводит к профессиональному и личностному раз-
витию клиента. Целью социально-психологического 
коучинга можно назвать создание эффективных спо-
собов разрешения субъективно значимых ситуаций 
социального взаимодействия, которые ведут к пози-
тивным изменениям в жизни клиента и в нем самом.

В качестве основных принципов, реализующихся 
в процессе социально-психологического коучинга, 
могут быть обозначены как собственно принципы 
коучинговой работы, так и, с определенными оговор-
ками, часть принципов, реализующихся в процессе 
социально-психологического тренинга:

1) принцип партнерства коуча и клиента, предпо-
лагающий равенство их позиций в общении, двусто-
роннюю ориентацию на партнерские отношения, до-
верие и раппорт. Важно отметить, что такое качество 
отношений между коучем и клиентом является зна-
чимым предиктором эффективности коучингового 
процесса (De Haan, 2021);

2) принцип активности клиента, предполагающий 
самостоятельную выработку клиентом эффективных 
моделей межличностного общения и вариантов дей-
ствий (Быков, 2005; Антонова, 2024);

3) принцип диалогичности, или субъект-субъект-
ности (Петровская, 1982), который на поведенческом 
уровне проявляется в безоценочности высказываний 
и уважительном отношении к картине мира клиента;

4) принцип творческой позиции коуча (в сфере ре-
ализации интервенций) (Антонова, 2024) и клиента  
(в сфере выработки решений);

6) принцип конфиденциальности, когда информа-
ция о происходящем в рамках коучингового взаимо-
действия не выносится за его пределы, что служит 
основанием для психологической безопасности и са-
мораскрытия клиента (Вачков, 2007).

В качестве специальных инструментов социаль-
но-психологического коучинга могут выступать, 
например, изменение позиции восприятия и анализ 
ситуации взаимодействия глазами партнера (Анто-
нова, 2023), модели коучинга разрешения конфлик-
тов (Brinkert, 2002; Winslade, Pangborn, 2015; Hardy, 
2021), техники когнитивно-поведенческого коучинга, 
направленные на работу с убеждениями в области со-
циальных отношений и др.

Таким образом, по типу решаемых задач может быть 
выделен особый вид коучинга, обозначаемый как 
социально-психологический коучинг. Этот вариант 
коучинговой работы находит место как в сфере меж-
личностной, так и в области деловой коммуникации.

индивидуальное социально-психологическое 
консультирование

Индивидуальное консультирование, его различные 
школы и виды в первую очередь различаются по те-

ориям личности, на основе которых базируется тот 
или иной подход к помогающей практике. Понят-
но, что и специфика социально-психологического 
консультирования основывается на особенностях 
принятого в этой области знания: представления о 
личности, процессе ее формирования и развития, со-
циализации (Андреева, 2024). Важное значение при 
этом приобретает понимание роли социального и 
культурного влияния на личность, как непосредст-
венного, так и представляемого, интериоризирован-
ного. Особое внимание обращается на «внутреннего 
оппонента» (Ярошевский, 1983), референтные группы 
(Мертон, 2016) и внутренние диалоги клиента (Евчен-
ко, 2012), под влиянием которых клиент формирует 
свои установки, переживания и модели поведения. 
Большое влияние на социально-психологическое 
консультирование оказали также работы интерак-
ционистского направления, развивавшие ролевой 
подход к пониманию и исследованию личности (Ан-
дреева и др., 2009). 

Большинство проблем, с которыми клиенты обра-
щаются к консультантам, связаны с взаимодействи-
ем: взаимодействием с собой и с другими. Люди нере-
дко теряют контакт со своими чувствами, мыслями, 
их поведение становится реактивным. Таким обра-
зом, цель индивидуального и группового социально-
психологического консультирования состоит в том, 
чтобы помочь человеку развивать эффективное вза-
имодействие с самим собой, другими и социальной 
средой в целом, и за счет этого решать свои личност-
ные и межличностные проблемы и быть успешным в 
реализации своих целей.

Технология социально-психологического консуль-
тирования описана в ряде публикаций социальных 
психологов (Жуков, 2004; Алешина, 1999).

Мы используем несколько иную модификацию та-
кой технологии, включающую следующие этапы:

1. Вступление в контакт
На этом первом этапе работы консультант впервые 

выслушивает жалобы клиента и стремится устано-
вить с ним доверительные отношения.

2. Диагностика
Активное слушание и наблюдение за поведением и 

состоянием клиента должно позволить консультанту 
понять не только установки клиента и его проблемы, 
но получить представление о его образе мира, ресур-
сах и ограничениях.

3. Заключение контракта
Проведенная диагностика должна позволить кон-

сультанту сформулировать запрос клиента, сов-
местно с клиентом прийти к пониманию конечного 
результата и программы консультирования, догово-
риться о распределении ответственности и порядке 
работы (Иванов, 2006). 

4. Помощь в решении проблем в соответствии с за-
просом

Социально-психологическое консультирование 
всегда предполагает изменение: установок клиен-
та, его отношений с собой и другими. А решение  
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проблем клиента предполагает совместную с клиен-
том разработку программы таких изменений. 

На этом этапе реализуется согласованная про-
грамма консультирования. Проблемы клиента пере-
водятся в задачи. Может проводиться «репетиция», 
разыгрывание необходимых диалогов клиента с его 
значимыми другими, руководителями, коллегами, с 
самим собой, если требуется.

5. Планирование
Реализация сформулированных задач, выполнение 

которых должно привести к решению проблем кли-
ента, привязывается к месту и времени. Обсуждает-
ся подробный план действий клиента. Обязательно 
обсуждается возможность неуспеха и поведение кли-
ента в том случае, если его действия не приводят к 
желаемому результату.

6. Сопровождение реализации
Клиент должен иметь возможность получить под-

держку консультанта в процессе выполнения задач. 
Поэтому после каждого шага реализации плана дей-
ствий обсуждаются его результаты, извлекаются уро-
ки, корректируются последующие действия. 

7. Рефлексия и выход из контакта
Последняя сессия социально-психологического 

консультирования посвящена анализу совместной 
работы, формулированию рекомендаций клиенту на 
будущее, если требуется, и завершению консульта-
тивного контакта.

организационное социально-психологическое 
консультирование

Социальные психологи рассматривают организа-
цию как социотехническую систему. Поэтому при 
консультировании, в диагностике и при оказании 
воздействия учитываются особенности совместной 
деятельности, бизнес-модель и структура управле-
ния, а не только особенности персонала и организа-
ционной культуры.

Целью социально-психологического консультиро-
вания организации является развитие ее потенциала 
за счет минимизация рисков и максимального ис-
пользования ресурсов и возможностей.

Основной моделью такого консультирования яв-
ляется процессная работа (Шейн, 2008), предполага-
ющая, что все этапы консультирования проводятся 
совместно с клиентом. Это касается и диагностики, 
и принятия решений о необходимых изменениях, и 
реализации программы изменений.

При этом клиентом консультирования может быть 
лишь лицо, обладающее в организации полномочия-
ми на проведение таких изменений. 

Процессное консультирование часто противопо-
ставляется экспертной модели. Но консультант, рабо-
тающий в организации, не может быть эффективным, 
если он не эксперт. Другое дело, сфера экспертизы и 
признание экспертности клиента. Консультант дол-
жен быть компетентным партнером клиента в диало-

ге. А для этого он должен иметь собственный взгляд 
на организацию, отличный от видения клиента. Для 
клиента его организация — это его творение, он за-
висим от своей организации, имеет множество фи-
нансовых и моральных обязательств, он пристрастен. 
Консультант, в отличие от клиента, независим и дол-
жен сохранять беспристрастность. С того момента, 
как консультант теряет беспристрастность, он теряет 
свою эффективность. С этим, в частности, связаны 
трудности работы внутренних консультантов. Они 
включены в иерархию и межличностные отношения 
с сотрудниками организации, и при полной лояльно-
сти организации легко могут потерять внешний бес-
пристрастный взгляд на нее.

Организационное социально-психологическое 
консультирование связано с большим количеством 
этических дилемм для консультанта. Получая полное 
доверие клиента в процессе работы, консультант по-
лучает большой объем конфиденциальной информа-
ции, имеющий ценность на рынке, на порядок превы-
шающую размер его гонорара. Наконец, привыкнув к 
компетентности консультанта, клиенты часто обра-
щаются к нему с запросами, выходящими за пределы 
его профессиональных знаний. Поэтому консультант 
обязан особое внимание уделять этической составля-
ющей его работы, понимая, что в данной профессии 
соблюдение этических норм, честность, открытость, 
конфиденциальность и осознанность являются необ-
ходимыми компетенциями.

индивидуальный и диадический социально-
психологический коучинг

Индивидуальная коучинговая практика реализу-
ется сегодня в разных вариациях, таких, как коучинг 
жизненных целей (life-coaching), бизнес-коучинг, 
карьерный коучинг, коучинг первых лиц (executive 
coaching), и др. Проблематика взаимоотношений 
личности и социальной среды занимают значимое 
место в каждом из направлений. Так, коучинг руко-
водителей поднимает вопросы развития управленче-
ской и коммуникативной компетентности, коучинг 
жизненных целей затрагивает сферы взаимодействия 
с окружением и семейных отношений, карьерный ко-
учинг предполагает тему поиска социальных ресур-
сов для достижения карьерных целей и т.д. В целом 
построение субъективно благополучной, целостной 
и счастливой жизни внутри социальной группы не-
минуемо требует учета специфики взаимодействия 
с этой группой и ее членами, что подтверждает ак-
туальность социально-психологического подхода к 
коучинговой практике.

В последние годы получило развитие такое направ-
ление практической работы, как коучинг семей и пар, 
или коучинг отношений (Суслова, 2019). Этот фор-
мат применяется для работы с отношениями на раз-
ных этапах их существования, от момента создания 
пары до кризисных стадий развития. По аналогии с 
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семейным консультированием, специалист проводит 
встречи как индивидуально с каждым участником 
пары, так и с диадой. Среди задач, решаемых в коу-
чинге отношений, на первый план выходит именно 
социально-психологическая проблематика. Работа 
посвящена оптимизации восприятия партнерами 
друг друга и пары в целом, разрешению конфликт-
ных ситуаций, совместному формированию долгос-
рочного видения отношений, распределению ролей и 
созданию договоренностей. 

Групповой и командный социально-
психологический коучинг

Групповой коучинг, согласно типологии Л.И. Уман-
ского, представляет собой вариант совместно-инди-
видуальной деятельности, в то время как командный 
коучинг является совместно-взамодействующим ти-
пом деятельности (Журавлев, 2022). Другими слова-
ми, в групповом коучинге каждый участник направ-
лен на достижение собственной индивидуальной 
цели, а в командном коучинге у участников присут-
ствует общая цель. Для реализации командного ко-
учинга необходимо соблюдение критериев «команд-
ности» (Клаттербак, 2008).

Наряду с тем, что в групповом коучинге часто под-
нимаются вопросы, связанные с социальным окру-
жением участников, именно командный коучинг в 
большей степени затрагивает социально-психоло-
гические аспекты. В рамках обсуждения вариантов 
достижения совместной цели значимое место зани-
мают вопросы взаимодействия между участниками, 
темы групповых ценностей, доверия между членами 
группы, влияния и управления, ролевого взаимодей-
ствия, разрешения конфликтов, групповой динами-
ки, культуры команды и др. (Hawkins, 2021). Нередко 
участники «жалуются» на «безответственность и 
отсутствие инициативы» коллег, на то, что «каж-
дый больше занят своими вопросами, чем работой 
на общую задачу», на сложности в межличностной 
коммуникации («хотим общаться нормально»), на 
необходимость «тратить время на споры о том, кто и 
что должен делать, вместо того, чтобы быстро найти 
решение». Таким образом, особенности взаимодейст-

вия между участниками могут служить как ресурсом, 
так и препятствием для достижения совместных це-
лей (Антонова, 2023), и потому являются значимым 
объектом коучингового вмешательства.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели социально-психо-
логическое консультирование и коучинг как направ-
ления, опирающиеся на научные традиции. Сфера 
применения этих способов практической работы 
расширяется, направления развиваются, заимству-
ют подходы и методы друг у друга, что приводит к 
их сближению. С точки зрения консультирования 
коучинг, наряду с модерацией, фасилитацией и ме-
диацией, может быть рассмотрен как один из мето-
дов или подходов социально-психологического кон-
сультирования. Но в условиях рынка эти практики 
могут быть представлены как отдельные профессии, 
действующие при этом в одном направлении. Более 
того, коучинг как относительно новый вид практики 
постепенно становится модным и даже более востре-
бованным клиентами. Консультирование и коучинг 
развиваются непосредственно в практической дея-
тельности, и, с одной стороны, требуют фундамен-
тального теоретического осмысления, с другой сто-
роны, открывают новые возможности для развития 
академической психологии.

Социально-психологический подход, заложенный 
К. Левином и У. Бионом (Левин, 2023; Гринберг и др., 
2007), апеллирует к научным достижениям в области 
психологии и предполагает опору на фундаменталь-
ные исследования, что подтверждает значимость 
научной базы для практики. Однако, как отмечает 
Ф.Е. Василюк, ссылаясь на идеи Л.С. Выготского (Ку-
зовкин, 2012), важна не только опора на науку, но и 
тесная взаимосвязь между наукой и практикой. 

Социально-психологическое консультирование и 
коучинг, опираясь на заложенные традиции, успешно 
реализуют эту взаимосвязь, используя практику как 
базу для научных исследований и, в свою очередь, на-
уку как базу для практики. Это выгодно отличает их 
от многих других направлений, где подобная связь, к 
сожалению, часто утеряна.
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Резюме
Актуальность. Интернет-среда создает особую реальность для коммуникации, в которой принятые в обществе 
системы норм и ценностей часто перестают действовать. При возникновении конфликтных ситуаций аноним-
ность интернет-коммуникации может снижать степень личной моральной ответственности человека за свои 
«цифровые поступки» и приводить к выбору неэтичных способов поведения, к которым, в частности, относится 
кибербуллинг. Выделение системы когнитивных и личностных факторов, включенных в процессы регуляции 
моральной направленности поведения при онлайн-коммуникации, — актуальная научная задача.
Цель. Изучить связь моральной направленности принимаемых студентами решений в ситуациях, содержащих 
возможность кибербуллинга, с их индивидуально-психологическими особенностями.
Выборка. В исследовании принимали участие 85 респондентов в возрасте от 18 до 26 лет (M = 21; SD = 1,8) — сту-
денты разных лет обучения.
Методы. Использованы методики «Справедливость — забота» С.В. Молчанова, тест коммуникативных умений 
Л. Михельсона (в адаптации Ю.З. Гильбуха), авторские методы «Открытые вопросы» и «Кейс-метод» на выявле-
ние содержания представлений о кибербуллинге и направленности принятия решений (этичные/неэтичные) в 
ситуациях потенциального кибербуллинга.
Результаты. Установлены значимые положительные связи (ρ Спирмена; p < 0,05) между этичными выборами 
принимаемых решений в ситуациях потенциального кибербуллинга, субшкалами уровней морального развития 
(«Самопожертвование», «Самоуважение») и содержанием представлений о кибербуллинге. А также значимые 
отрицательные связи (ρ Спирмена; p < 0,05) между неэтичными выборами в изучаемых ситуациях, субшкалой 
«Доконвенционального» уровня морального развития и коммуникативными умениями.
Выводы. Выявлено, что моральная направленность принимаемых решений в ситуациях потенциального ки-
бербуллинга значимо связана со следующими индивидуально-психологическими особенностями студентов: 1) 
у студентов, чаще выбирающих этичные решения, полностью сформированы представления о кибербуллинге 
как явлении, они не ставят в приоритет только свои интересы и учитывают ценности других людей; 2) студенты, 
выбирающие неэтичные решения, обладают низким уровнем развития коммуникативных умений, ищут личную 
выгоду в общении и реже учитывают ценности других людей.
Ключевые слова: кибербуллинг, моральное развитие, коммуникативные умения, принятие решений, процесс 
образования понятий, моральная ориентация, моральные дилеммы
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Abstract
Background. The Internet environment creates a special reality for communication, in which socially accepted systems of 
norms and values are often no longer valid. In conflict situations, the anonymity of Internet communication may reduce 
the degree of personal moral responsibility for the “digital deeds” and lead to the choice of unethical ways of behaviour, 
which include cyberbullying. Highlighting the system of cognitive and personal factors involved in the regulation of the 
moral orientation of behaviour in online communication is an urgent scientific task.
Objective. To study the relationship between the moral orientation of students’ decision-making in situations containing 
the possibility of cyberbullying and their individual psychological characteristics.
Study Participants. The sample included 85 respondents of varying ages, ranging from 18 to 26 years old (M = 21;  
SD = 1.8).
Methods. The study engaged the following materials: the “Justice-Care” technique by S.V. Molchanov; communication 
skills test by L. Michelson (adapted by Yu.Z. Gilbukh); authors’ techniques “Open questions” and “Case-method” applied 
for identifying the content of ideas about cyberbullying and orientation of decision-making (ethical/unethical) in situa-
tions of potential cyberbullying.
Results. A significant positive correlation (ρ-Spearman; p < 0.05) was found between the ethical choice of decisions in 
situations of potential cyberbullying, subscales of moral development (“Self-sacrifice”, “Self-respect”) and the content of 
ideas about cyberbullying. Moreover, significant negative correlations (ρ-Spearman; p < 0.05) were identified between 
the unethical choices in the investigated situations, subscale of “Preconventional” level of moral development, and com-
munication skills.
Conclusions. The moral orientation of the decisions we make in situations of potential cyberbullying is significantly 
related to the following individual psychological features of students: (1) students who often choose ethical decisions 
have fully formed ideas about cyberbullying as a phenomenon, they do not prioritize their own interests and consider  
the values of others; (2) students who choose unethical decisions have low level of development of communication skills, 
look for personal gain in communication and less often consider the values of other people.
Keywords: cyberbullying, moral development, communicative skills, decision-making, concept development, moral 
orientation, moral dilemmas
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Введение

Взаимодействие в интернет-среде носит иной ха-
рактер, нежели общение в реальной жизни. Мораль-
ные нормы и правила, применяемые в повседневно-
сти, в виртуальной коммуникации часто перестают 
действовать. В результате такого отторжения норм, 
принятых на данной ступени развития общества, 

возникает антисоциальное интернет-поведение (По-
гожина и др., 2020), которое ведет к стиранию соци-
ально значимых ценностей, и обезличиванию чело-
века (Виноградов, Ульянина, 2020). 

Изучение специфики цифрового поведения осно-
вывается на характеристиках, связанных с построе-
нием коммуникации и особенностями когнитивной, 
мотивационной и эмоциональной сфер пользователей  
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сети Интернет (Погожина и др., 2020). Цифровое 
опосредование поведения приводит к «новой нор-
мальности», которая перестраивает устоявшиеся 
правила и начинает диктовать новые. Пользователи 
остаются подключенными к сети Интернет боль-
шую часть своего времени и в процессе постоянно-
го взаимодействия входят в смешанную реальность, 
в результате чего постепенно начинают стираться 
границы между двумя средами — офлайн и онлайн. 
Включение интернет-технологий в повседневную 
жизнь изменяет и перестраивает личность в целом 
(Солдатова, Войскунский, 2021; Skarbez et al., 2021). 

Построение цифровой коммуникации базируется 
на ее анонимности, у которой существуют как поло-
жительные, так и отрицательные аспекты. С  одной 
стороны, анонимность способствует раскрепощению, 
а с другой — может провоцировать конфликтные си-
туации и снижать степень персональной ответствен-
ности за совершение неэтичных поступков (Солда-
това, Ярмина, 2019) и, как следствие, возникновение 
кибербуллинга (Belsey, 2019). 

Кибербуллинг или намеренная и неоднократная 
травля людей в интернет-пространстве характе-
ризуется следующими особенностями (Солдатова, 
Ярмина, 2019): 1) анонимность; 2) безнаказанность; 
3) круглосуточный доступ к онлайн-коммуникации; 
4) невозможность наблюдать эмоции жертвы; 5) не-
однократность воздействия в разных социальных се-
тях; 6) временная асинхронность; 7) увеличение числа 
свидетелей, которые могут как прийти на помощь, 
так и выступить против жертвы.

Данные особенности (в частности, отсутствие до-
стоверной информации о собеседнике, невозмож-
ность наблюдать эмоции друг друга и др.) могут 
приводить к ситуации неопределенности, когда при-
ходится принимать решения о том, как реагировать 
на слова другого, опираясь на неполную ориенти-
ровку как о собеседнике, так и о ситуации в целом 
(Корнилова, 2015). Под принятием решения в работе 
понимается оценивание альтернатив и выбор одного, 
наиболее приемлемого основания для действия (Кор-
нилова, 2016). 

На выбор стратегии поведения в ситуации, содер-
жащей возможность кибербуллинга, может влиять 
не только дистанцированность пользователей, обес-
печенная информационными технологиями, но и мо-
ральные нормы, принятые в обществе. Пользователи 
сети Интернет часто сталкиваются с противоречи-
выми образцами онлайн-поведения, искажающими 
представления о социальных и моральных нормах 
взаимодействия в виртуальных условиях и меняю-
щими уже сформированные в реальной жизни моде-
ли поведения (Солдатова и др., 2013). 

Мораль как система норм и ценностей, выступает 
источником моральных суждений и мотивов инди-
видуального поведения (Заикин, 2012). Моральное 
развитие (развитие моральных суждений) идет па-
раллельно с интеллектуальным развитием. На его 
начальных стадиях побудителем поведения выступа-

ет мораль подчинения (принятие всех предписаний 
значимого взрослого) и желание произвести о себе 
хорошее впечатление, а на завершающих — мораль 
кооперации (критичные суждения в отношении 
правил и норм общества, которые могут меняться 
и не являться единственно верными) и учет инте-
ресов окружающих (Молчанов, 2011). С развитием 
когнитивных составляющих и накоплением со-
циального опыта меняются и уровни морального 
развития. Выделяют две периодизации развития 
моральных суждений: (1) в основе одной — осо-
бенности нравственного обоснования (принципа) 
принимаемых моральных решений (справедли-
вость): доконвенциональный, конвенциональный и  
постконвенциональный уровни развития (Kohlberg, 
1984); (2) в основе другой — степень ориентации на 
интересы другого при принятии морального реше-
ния (забота): самоозабоченность, самопожертвова-
ние и самоуважение (Gilligan, 1976). 

Выявлено, что разный уровень морального разви-
тия интернет-пользователей влияет на их отноше-
ние к соблюдению этических норм коммуникации 
в интернет-среде. Респонденты с высоким уровнем 
моральных представлений позитивно относятся к 
этическим нормам в отношении защиты авторского 
права на опубликованные фотографии или записи 
и выражают готовность их соблюдать, тогда как ре-
спонденты с низким уровнем морального развития 
допускают возможность нарушения правил относи-
тельно неприкосновенности личной жизни и приня-
тия персональной ответственности за совершаемые в 
сети действия (Карабанова, Георгиевская, 2019).

По итогам изучения связей между особенностя-
ми поведения человека в неоднозначных ситуациях 
и уровнем его морального развития строятся моде-
ли принятия решений (Корнилова, 2016; Gonzalez-
Alonso et al., 2020). Установлено, что на процесс 
принятия решений в таких ситуациях влияют по-
казатели компонентов интеллектуально-личностно-
го потенциала человека (когнитивное оценивание с 
опорой на личностные ценности) (Корнилова, 2016) 
и готовность к выбору (Леонтьев и др., 2011). Это рас-
пространяется и на ситуации выбора при решении 
моральных дилемм (Чигринова, 2015). 

Так, выявлено, что макиавеллизм является пре-
диктором манипулятивной стратегии поведения, 
которая связана с доконвенциональным уровнем мо-
рального развития по Л. Колбергу и уровнем самоо-
забоченности по К. Гиллиган. На данной стадии че-
ловек соблюдает нормы в целях избегания наказания. 
Напортив, люди, находящиеся на уровне постконвен-
циональной морали по Л. Колбергу и самоуважения 
по К. Гиллиган, руководствуются универсальными 
этическими принципами и относятся к другому че-
ловеку как к непосредственной ценности (Корнилова, 
Чигринова, 2010).

Уровень неопределенности в неоднозначных ситу-
ациях снижается в процессе анализа информации: 
поскольку растет осведомленность, появляются 
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представления о целях собственного выбора и осоз-
наются принципы принятия решения (Корнилова, 
2016). Установлено, что обучение этическим прин-
ципам и нормам поведения, повышая моральную 
осведомленность, способствует принятию этичных 
решений (Kim, 2021). А формирование нравственно-
го поведения у детей с помощью воспитательных мер, 
повышение личной ответственности и понижение 
моральной отчужденности, приводит к снижению 
проявлений антисоциального поведения, в том числе 
буллинга и кибербуллинга (Zych et al., 2020). Низкая 
же моральная осведомленность связана с неэтичным 
поведением. Доказано, что люди, считающие «легкие» 
безнравственные поступки вполне допустимыми, 
хуже осведомлены о пагубных последствиях более 
серьезных нарушений моральных норм (Reynolds, 
Miller, 2015). Случаи непреднамеренного неэтичного 
поведения объясняются «этическими слепыми зона-
ми», когда индивиды не до конца осознают этические 
аспекты своих решений. Это может происходить из-
за неявных предубеждений, временной удаленности 
от принятия решений, неспособности замечать неэ-
тичное поведение других и принижения его негатив-
ного влияния на анонимную группу людей, чем на 
конкретную жертву (Sezer et al., 2015).

Также неспособность человека переносить этиче-
ские нормы, сложившиеся в реальной жизни, в он-
лайн-среду может быть обусловлена недостаточной 
моральной гибкостью, которая является предикто-
ром неэтичного интернет-поведения. Исследования 
таких видов поведения в интернет-среде как обман, 
жульничество и воровство в Интернете, рассылка 
спама и так далее показали, что интернет-пользова-
тели, прибегающие к подобному поведению, характе-
ризуются моральной незрелостью и неспособностью 
предвидеть последствия своих действий, которые 
в большинстве случаев носят негативный характер 
(Войскунский, 2010). 

Подтверждением того, что ситуация морального 
выбора регулируется компонентами не только когни-
тивной, но и личностной сфер (Корнилова, 2016; Ару-
тюнова, Александров, 2019), выступают исследования 
кросс-культурных различий ценностного аспекта 
морального выбора в сопоставлении двух подходов 
(когнитивного и эмпатийного). Показано, что мо-
ральная направленность личности на принцип спра-
ведливости или принцип заботы обусловлена куль-
турным контекстом. Так, стратегию справедливости 
в большинстве случаев предпочитают американские 
подростки, а стратегию заботы — российские и ка-
захские (Молчанов, 2007).

Изучение когнитивного и эмпатийного подходов 
показывает, что на моральную оценку поведения 
влияют как рациональные суждения, так и интуитив-
ные. В регуляцию последних входит эмоциональная 
составляющая, которая способствует совершению 
«хороших» поступков или избеганию «плохих». При 
этом доказано, что эмоции могут по-разному вклю-
чаться в регуляцию морального поведения — идти 

в основе, сопровождать или возникать уже после 
совершенного поступка (Арутюнова, Александров, 
2019). Таким образом, эмоциональная сфера наравне 
с когнитивной может оказывать влияние на мораль-
ную направленность принимаемых решений.

Так, выявлена отрицательная связь между агрес-
сивным, антисоциальным поведением и эмпатией 
(способностью понимать и разделять эмоции и чув-
ства других). Исследование связи кибербуллинга и 
эмпатической отзывчивости подростков показало, 
что преследователи (агрессоры) имеют меньшую эм-
патическую отзывчивость, нежели жертвы преследо-
вания или подростки, не вовлеченные в кибербул-
линг (Steffgen et al., 2011). 

Анализ литературы показывает, что на моральный 
выбор человека оказывают влияние как когнитивные, 
так и личностно-мотивационные компоненты. Вме-
сте с тем, исследований моральной направленности 
выборов при принятии решений в интернет-среде, 
в ситуациях, содержащих потенциальную возмож-
ность кибербуллинга, еще не представлено. 

Цель исследования 

Изучить связь моральной направленности прини-
маемых студентами решений в ситуациях, содержа-
щих возможность кибербуллинга, с их индивидуаль-
но-психологическими особенностями.

Гипотеза

Существуют значимые связи между моральной 
направленностью принимаемых решений (этичные, 
неэтичные) в ситуациях, содержащих возможность 
кибербуллинга, и такими психическими показателя-
ми системы интеллектуально-личностного потенци-
ала студентов, как уровень их морального развития, 
уровень развития коммуникативных умений и содер-
жание представлений о кибербуллинге как явлении.

Выборка

В исследовании принимали участие 85 респон-
дентов (N = 85) в возрасте от 18 до 26 лет (M = 21;  
SD = 1,8) — студенты разных лет обучения. 

Методы

Для оценки показателей развития изучаемых пере-
менных использовались следующие диагностические 
методы:

1. Уровень морального развития — методика 
«Справедливость — забота» С.В. Молчанова (Молча-
нов, 2003; Подольский, 2005).

Требовалось оценить степень согласия с 38 утвер-
ждениями по 5-балльной шкале, где 1 — безусловно 
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не согласен, а 5 — безусловно согласен. На основе 
двух периодизаций (Л.  Колберг и К.  Гиллиган), вы-
делялись уровни морального развития по шкале 
«Справедливость» (нравственный принцип, на ко-
торый опирается человек при принятии решения):  
1) Доконвенциональный: инструментальный обмен 
«ты — мне, я — тебе», ориентация на власть авторите-
та и боязнь быть наказанным; 2) Конвенциональный: 
опора на социальный закон и порядок; ориентация на 
мнение о себе других людей в стремлении произвести 
на них хорошее впечатление; 3) Постконвенциональ-
ный: опора на универсальные этические принципы и 
стремление учесть личностные права всех участни-
ков конфликта. 

И по шкале «Забота» (степень ориентации на ин-
тересы другого человека при принятии морального 
решения): 1) Самоозабоченность: ориентация на себя, 
свои интересы, хорошее мнение о себе и окружаю-
щих; 2) Самопожертвование: осознанная ориентация 
на других, защита их прав с опорой на внутренние 
ценности; 3) Самоуважение: сознательный выбор 
между справедливостью и заботой с опорой на вну-
тренние ценности. 

2. Уровень развития коммуникативных умений — 
тест коммуникативных умений Л. Михельсона (адап-
тация Ю.З. Гильбуха) (Гильбух, 1995).

Требовалось оценить 27 коммуникативных ситуа-
ций, выбрав из пяти возможных вариантов поведения 
один, присущий респонденту в данной ситуации. Тест 
построен по принципу теста достижений, то есть со-
держит правильный ответ (эталонный способ поведе-
ния), указывающий на компетентный стиль общения. 

По результатам выбора способа поведения в ка-
ждой ситуации определялся процент правильных 
реакций (максимальный показатель 100%). Чем выше 
процент, тем выше уровень развития коммуникатив-
ных умений, т.е. респондент эффективнее реагирует 
на положительные и отрицательные высказывания 
собеседника, просьбы, лучше поддерживает беседу и 
понимает чувства другого человека.  

3. Содержание представлений о кибербуллинге как 
явлении — авторские методы «Открытые вопросы» и 
«Кейс-метод».

«Открытые вопросы» включали два задания: 1) дать 
определение кибербуллинга («Что такое кибербул-
линг?»); 2) привести пример кибербуллинга. 

«Кейс-метод» — 3 кейса (прошли процедуру согла-
сованности экспертной оценки: W Кендалла = 0,965, 
p < 0,01), которые требовалось проанализировать и 
(1) оценить, является ли ситуация проявлением ки-
бербуллинга (Да / Нет / Невозможно сделать вывод); 
(2) объяснить свой выбор. 

По результатам выполнения заданий делался вывод 
о содержании представлений респондента о кибер-
буллинге как явлении: 1) полностью сформировано 
(нормативное представление) — 3 балла; 2) сфор-
мировано частично — 2 балла; 3) не сформировано 
(ошибочное представление) — 1 балл. 

Успешность выполнения теста оценивалась по двум 
шкалам: 1) умение выделять систему необходимых и 
достаточных признаков кибербуллинга как явления 
(нормативное определение) и приводить пример 
(«Признаки», α Кронбаха = 0,672) и 2) умение рас-
познавать ситуации кибербуллинга и обосновывать 
свое решение («Кейсы», α Кронбаха = 0,628).

4. Моральная направленность принятия реше-
ний в ситуациях, содержащих возможность ки-
бербуллинга — «Кейс-метод», включающий 5 кей-
сов, построенных по принципу моральных дилемм  
(разработаны авторами, прошли процедуру согла-
сованности экспертной оценки W Кендалла = 0,954, 
p < 0,01). Каждая дилемма моделирует ситуацию, со-
держащую возможность кибербуллинга, и предла-
гает сделать выбор одного из четырех возможных 
вариантов ответа, которые имеют разную мораль-
ную направленность и ориентацию (по Л. Колбер-
гу и К. Гиллиган): 1) этичный, ориентированный на 
справедливость (ЭС); 2) этичный, ориентированный 
на заботу (ЭЗ); 3) неэтичный, ориентированный на 
справедливость (НС); 4) неэтичный, ориентирован-
ный на заботу (НЗ).

По результатам решения кейсов оценивалось ко-
личество выборов (решений) определенной направ-
ленности, сделанных каждым респондентом, и рас-
считывалась сумма предпочитаемых альтернатив 
(склонность принимать этичные или неэтичные ре-
шения, ориентированные на справедливость или за-
боту). 

Процедура 

Оценка изучаемых переменных проводилась в фор-
ме анонимного опроса на базе Интернет-платформы 
Google. Полученные данные проанализированы с ис-
пользованием инструментов первичной описатель-
ной и непараметрической статистики (коэффициент 
корреляции Спирмена) в пакете программ Microsoft 
Excel 2010 и SPSS 23.0.

результаты исследования 

Из Таблицы 1 видно, что представления респон-
дентов о кибербуллинге как явлении сформиро-
ваны частично. Высоким уровнем развития ком-
муникативных умений обладают далеко не все 
респонденты, однако у большей части испытуемых 
данное умение развито на хорошем уровне. При 
принятии решений в ситуациях потенциально-
го кибербуллинга преобладают этичные выборы. 
В основном у респондентов доминируют суждения 
Постконвенционального уровня и уровней Само-
пожертвование и Самоуважение. Однако суждения 
уровня Самоозабоченности и Доконвенционально-
го также присутствуют. 
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Таблица 1  
Описательные статистики изучаемых переменных

Переменные N M SD min max

Кейсы (распознавание кибербуллинга) 85 2,38 0,55 3 9

Признаки кибербуллинга 85 2,25 0,58 0 6

Общие представления о кибербуллинге 85 2,32 0,56 3 15

Этичные справедливость 85 2,16 1,08 0 4

Этичные забота 85 2,09 1,01 0 4

Неэтичные справедливость 85 0,18 0,39 0 1

Неэтичные забота 85 0,55 0,56 0 2

Коммуникативные умения 85 71,47 12,99 35 98

Власть авторитета (Доконвенциональный) 85 6,70 2,06 3 11

Обмен ты — мне, я — тебе (Доконвенциональный) 85 6,96 2,27 3 14

Ориентация на мнение других (Конвенциональный) 85 8,67 2,08 3 13

Социальный закон и порядок (Конвенциональный) 85 8,48 2,34 4 14

Социальный контакт (Постконвенциональный) 85 11,55 2,20 7 15

Этические принципы (Постконвенциональный) 85 10,62 2,10 5 15

Ориентация на себя (Самоозабоченность) 85 9,00 2,11 3 15

Ориентация на интересы других (Самоозабоченность) 85 10,72 2,20 5 15

Защита прав других (Самопожертвование) 85 10,85 2,17 5 15

Эмпатическая ориентация (Самопожертвование) 85 10,72 2,20 5 15

Учет интериоризированных ценностей (Самоуважение) 85 20,63 3,13 11 28

Table 1 
Descriptive statistics of the variables under study

Variables N M SD min max

Case studies (recognising cyberbullying) 85 2.38 0.55 3 9

Signs of cyberbullying 85 2.25 0.58 0 6

Common perception of cyberbullying 85 2.32 0.56 3 15

Ethical justice 85 2.16 1.08 0 4

Ethical care 85 2.09 1.01 0 4

Unethical justice 85 0.18 0.39 0 1

Unethical care 85 0.55 0.56 0 2

Communication Skills 85 71.47 12.99 35 98

Power of authority (Preconventional) 85 6.70 2.06 3 11

You-to-me — Me-to-you exchange (Pre-Conventional) 85 6.96 2.27 3 14

Orientation to the opinion of others (Conventional) 85 8.67 2.08 3 13

Social Law and Order (Conventional) 85 8.48 2.34 4 14

Social contact (Postconventional) 85 11.55 2.20 7 15

Ethical Principles (Postconventional) 85 10.62 2.10 5 15

Self-orientation (Self-Care) 85 9.00 2.11 3 15

Focusing on the interests of others (Self-Care) 85 10.72 2.20 5 15

Protecting the rights of others (Self-sacrifice) 85 10.85 2.17 5 15

Empathic orientation (Self-sacrifice) 85 10.72 2.20 5 15

Consideration of internalised values (Self-esteem) 85 20.63 3.13 11 28
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Таблица 2 
Значимые связи между содержанием представлений  
о кибербуллинге и коммуникативными умениями

Переменные
Кейсы (распоз-
навание кибер-

буллинга)

Признаки 
кибербул-

линга

Коммуни-
кативные 

умения
Кейсы  
(распознавание 
кибербуллинга) 

1,000

Признаки  
кибербуллинга 0,377** 1,000

Коммуникатив-
ные умения 0,283** 0,042 1,000

* — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01

Table 2 
Significant relationships between the content of 
cyberbullying concept and communication skills

Variables
Case studies 
(recognising 

cyberbullying)

Signs of cy-
berbullying

Communica-
tion Skills

Case studies 
(recognising 
cyberbullying)

1.000

Signs  
of cyberbullying 0.377** 1.000

Communication 
Skills 0.283** 0.042 1.000

* — р ≤ 0.05; ** — р ≤ 0.01

Таблица 3 
Связь моральной направленности выборов с субшкалами уровней морального развития, коммуникативных  
умений, представлениями о кибербуллинге

Переменные Этичные  
Справедливость

Этичные  
Забота

Неэтичные  
Справедливость

Неэтичные  
Забота

Коммуникативные умения 0,160 0,160 0,053 –0,239*

Общие представления о кибербуллинге –0,040 0,220* –0,143 –0,201

Власть авторитета (Доконвенциональный) –0,130 0,053 0,256* –0,005

Обмен ты — мне, я — тебе (Доконвенциональный) –0,246* 0,120 0,081 0,236*

Защита прав других (Самопожертвование) 0,236* –0,161 –0,133 –0,088

Учет интериоризированных ценностей (Самоуважение) 0,230* –0,134 –0,266* –0,048

* — р ≤ 0,05

Table 3  
Correlations between moral decision-making, subscales of moral development, communication skills, and perception  
of cyberbullying 

Переменные Ethical Justice Ethical Care Unethical Justice Unethical Care

Communication Skills 0.160 0.160 0.053 –0.239*

Common perceptions of cyberbullying –0.040 0.220* –0.143 –0.201

Power of authority (Preconventional) –0.130 0.053 0.256* –0.005

You-to-me — Me-to-you exchange (Pre-Conventional) –0.246* 0.120 0.081 0.236*

Protecting the rights of others (Self-sacrifice) 0.236* –0.161 –0.133 –0.088

Consideration of internalised values (Self-esteem) 0.230* –0.134 –0.266* –0.048

* — р ≤ 0.05

В результате корреляционного анализа установле-
ны значимые связи между содержанием представле-
ний о кибербуллинге и коммуникативными умения-
ми (Таблица 2). Полученные данные свидетельствуют 
о том, что респонденты, которые лучше распознают 
ситуации кибербуллинга, чаще выделяют все призна-

ки понятия и обладают более развитыми коммуника-
тивными умениями. 

Результаты анализа моральной направленности 
решений в ситуациях, содержащих возможность 
кибербуллинга, и изучаемыми переменными си-
стемы интеллектуально-личностного потенциала  
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студентов показали, что существуют значимые связи 
между (Таблица 2): 
•	 этичными выборами («Этичные Справедливость», 

«Этичные Забота»), субшкалами уровней мораль-
ного развития («Доконвенциональный», «Само-
пожертвование», «Самоуважение») и содержа-
нием представлений о кибербуллинге («Общие 
представления о КБ» — это умение выделять при-
знаки понятия и распознавать ситуации КБ);

•	 неэтичными выборами («Неэтичные Справедли-
вость», «Неэтичные Забота»), субшкалами уров-
ней морального развития («Доконвенциональ-
ный», «Самоуважение») и коммуникативными 
умениями (Таблица 3). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
респонденты, чаще выбирающие этичные решения, 
реже стремятся взаимодействовать с людьми ис-
ключительно из личной выгоды, они с пониманием 
относятся к ценностям других людей и считают, что 
все имеют право на защиту. При этом у таких респон-
дентов на высоком уровне сформированы представ-
ления о кибербуллинге.

Респонденты, чаще выбирающие неэтичные реше-
ния, обладают низким уровнем развития коммуни-
кативных умений, реже учитывают ценности других 
людей, ищут личную выгоду от общения и считают, 
что порядок в обществе может быть обеспечен только 
с помощью силы или власти.

обсуждение результатов

Установленная нами значимая связь между содер-
жанием представлений о кибербуллинге, умением 
выделять его признаки и распознавать их при ана-
лизе кейсов (Таблица 2) соотносится с данными о 
связи особенностей содержания представлений об 
экономических правонарушениях (коррупции) у ре-
спондентов и их умения ее распознать в ситуации не-
определенности. Где показано, что чем полнее содер-
жание представлений старшеклассников и студентов 
о коррупции, тем лучше развито их умение выделять 
существенные признаки данного типа правонаруше-
ний и умение распознавать коррупционное поведе-
ние в кейсах (Погожина, Сергеева, 2021).

Выявленная значимая связь между коммуника-
тивными умениями и содержанием представлений 
о кибербуллинге (Таблица 1) свидетельствует о том, 
что респонденты, которые больше общаются и, сле-
довательно, имеют более развитые коммуникативные 
умения, чаще распознают ситуации кибербуллинга, 
выделяют признаки его проявления и лучше пред-
ставляют, как вести себя в таких ситуациях, чтобы не 
навредить себе и собеседнику. Полученные данные 
соотносятся с исследованием о связи социальной и 
эмоциональной компетентности с кибербуллингом. 
Пользователи, применяющие знания и навыки для 
управления собственными эмоциями и эмоциями 

других, при построении и поддержании желаемых 
межличностных отношений и принятии ответствен-
ных решений, показывают низкий уровень агрес-
сивного и антисоциального поведения (Marin-Lopez 
et al., 2020). 

Обнаруженная значимая отрицательная связь 
между этичными выборами и субшкалой Доконвен-
ционального уровня — «Обмен ты — мне, я — тебе» 
свидетельствует о том, что респонденты, чаще выби-
рающие этичные решения, не стремятся взаимодей-
ствовать с людьми исключительно из личной выгоды. 
Также они не ставят в приоритет только свои инте-
ресы, а опираются на ценности других людей. На это 
указывает и значимая положительная связь этичных 
выборов с показателями субшкал уровней Самопо-
жертвование и Самоуважение — «Защита прав дру-
гих» и «Сознательный учет интериоризированных 
ценностей» (Таблица 3). Полученные нами результа-
ты соотносятся с исследованием макиавеллизма как 
предиктора манипулятивной стратегии поведения. 
Где положительная связь с доконвенциональным 
уровнем указывает на соблюдение предписанных 
норм исключительно в целях избегания наказания. 
Отрицательная связь с постконвенциональной мора-
лью по Л. Колбергу и самоуважением по К. Гиллиган 
указывает на руководство универсальными этиче-
скими принципами и как следствие отношением к 
другому человеку как к непосредственной ценности 
(Корнилова, Чигринова, 2010).

Установленная значимая положительная связь 
между этичными решениями и содержанием пред-
ставлений о кибербуллинге свидетельствует о том, 
что респонденты, лучше осведомленные о данном 
явлении, чаще склоняются в пользу этичных ответов 
(Таблица 3). Полученные результаты соотносятся с 
результатами исследования о принятии решений в 
ситуации неопределенности. С ростом осведомлен-
ности о ситуации (в процессе анализа информации) 
снижается уровень неопределенности в неоднознач-
ной ситуации, поскольку появляются представления 
о целях собственного выбора и осознаются прин-
ципы принятия решения (Корнилова, 2016). Так-
же полученные данные соотносятся с выделением 
в эмпатии (как одного из оснований при принятии 
морального решения в периодизации Гиллиган) не 
только аффективной, но также когнитивной состав-
ляющей (Корнилова, 2022). Помимо этого, обучение 
этическим нормам поведения повышает моральную 
осведомленность и приводит к принятию этических 
решений (Kim, 2021). В то время как низкая мораль-
ная осведомлённость приводит к более аморальному 
поведению (Reynolds, Miller, 2015).

Выявленная отрицательная связь между неэтич-
ными выборами и уровнем развития коммуника-
тивных умений указывает на то, что недостаточно 
развитые коммуникативные умения могут способ-
ствовать «неправильным» или неэтичным ответам 
в ситуациях, содержащих возможность кибербул-
линга (Таблица 3). Это соотносится с исследованием  
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коммуникативной компетентности школьников, раз-
витие которой (повышение лингвистических, дискур-
сивных, социокультурных и стратегических знаний и 
навыков) способствует эффективному разрешению 
конфликтов в классе (в том числе буллинга) и в це-
лом формированию доброжелательных взаимоот-
ношений между детьми (Gonzalez-Alonso et al., 2020).

Обнаруженная положительная связь неэтичных 
выборов с субшкалами Доконвенционального уров-
ня — «Обмен ты — мне, я — тебе» и «Власть авто-
ритета, боязнь наказаний» указывает на стремление 
респондентов, выбирающих неэтичный стиль отве-
тов чаще искать личную выгоду от общения и счи-
тать, что порядок в обществе может быть обеспечен 
только с помощью силы или власти (Таблица 3). Уста-
новленная зависимость соотносится с результатами 
исследования представлений об этических нормах в 
интернет-общении, демонстрирующего, что респон-
денты с высоким уровнем моральных представлений 
позитивно относятся к этическим нормам и готовы 
их соблюдать, тогда как респонденты с низким уров-
нем морального развития допускают возможность 
нарушения правил и стремятся тем или иным спосо-
бом оправдывать свои действия (Карабанова, Георги-
евская, 2019). 

Выводы

Установлены значимые связи между моральной 
направленностью принимаемых решений (этичные, 
неэтичные) в ситуациях, содержащих возможность 
кибербуллинга, и психическими показателями сис-
темы интеллектуально-личностного потенциала сту-
дентов (уровень морального развития, развития ком-
муникативных умений, содержание представлений о 

явлении кибербуллинга). Следовательно, гипотеза 
исследования подтверждена. 

Результаты исследования позволяют сделать следу-
ющие выводы: 
1. Студенты с развитыми коммуникативными уме-

ниями чаще распознают ситуации, содержащие 
возможность кибербуллинга, выделяют признаки 
его проявления и лучше представляют, как себя в 
таких ситуациях вести, чтобы не навредить себе и 
собеседнику.

2. Полностью сформированное (нормативное) со-
держание представлений о явлении кибербуллин-
га повышает процент выбора этичных решений в 
ситуациях, содержащих возможность кибербул-
линга.

3. Студенты, чаще выбирающие этичные решения, 
не стремятся взаимодействовать с людьми ис-
ключительно из личной выгоды, они не ставят в 
приоритет только свои интересы, а опираются на 
ценности других людей.

4. Студенты, выбирающие неэтичные решения в си-
туациях, содержащих возможность кибербуллин-
га, чаще ищут личную выгоду от общения и счита-
ют, что порядок в обществе может быть обеспечен 
только с помощью силы или власти (доконвенцио-
нальный уровень морального развития).

Полученные данные позволяют нам предполо-
жить, что формирование полного содержания 
представлений о таком явлении, как кибербуллинг, 
повышение коммуникативной компетентности 
студентов и развитие системы моральных пред-
ставлений у интернет-пользователей может сни-
зить показатели неэтичных решений в ситуациях, 
содержащих возможность кибербуллинга. Изуче-
ние этого выступит целью нашего дальнейшего ис-
следования.
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Резюме
Актуальность. В современном мире растет озабоченность глобальными рисками, в том числе и среди молодежи. 
При этом имеются сведения о широком распространении в молодежной среде суеверий и других вариантов веры 
в паранормальное, обращение к которым происходит, прежде всего, в ситуациях нестабильности для снижения 
тревоги и достижения ощущения безопасности. Однако до сих пор остается не уточненным вопрос о характере 
взаимосвязи отношения к глобальным рискам с рядом личностных особенностей, среди которых вера в пара-
нормальное и самоэффективность, которую в плане активных действий можно рассматривать как противопо-
ложность суеверности.
Цель. Выявление специфики связей отношения к глобальным рискам с верой в паранормальное и самоэффек-
тивностью у студенческой молодежи.
Методы. Эмпирическое исследование проводилось в онлайн-формате с помощью психодиагностических мето-
дик: «Шкала веры в паранормальное» Дж.  Тобасика в адаптации Д.С. Григорьева, «Шкала общей самоэффек-
тивности» Р. Шварцера и М. Ерусалема в адаптации В.Г. Ромека, опросник «Отношение к глобальным рискам» 
Т.А. Нестика. С помощью корреляционного анализа были установлены статистически значимые связи структур-
ных компонентов отношения к глобальным рискам с вариантами веры в паранормальное и личностной характе-
ристикой самоэффективности у студенческой молодежи.
Результаты. Установлено, что отношение студенческой молодежи к глобальным рискам связано с их различ-
ными проявлениями веры в паранормальное. Наиболее сильные положительные связи обнаружены по таким 
компонентам отношения к глобальным рискам, как религиозный авторитаризм и апокалиптизм. И напротив, 
отрицательные связи зафиксированы между поведенческим компонентом готовности участвовать в превенции 
рисков, с одной стороны, и верой в предсказания и традиционной религиозной верой студенческой молодежи, с 
другой. Также констатированы положительные взаимосвязи самоэффективности с когнитивными компонента-
ми отношения к глобальным рискам — оптимизмом и религиозным авторитаризмом.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о содержательной близости религиозного авторитаризма и 
апокалиптизма с верой в сверхъестественное у студентов. При этом общая самоэффективность также связана с 
религиозным авторитаризмом как стратегией предотвращения глобальных рисков и угроз.
Ключевые слова: отношение к глобальным рискам, суеверность, вера в паранормальное, самоэффективность, 
студенческая молодежь
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Abstract
Background. There is a growing concern about global risks, including among young people in the modern world. At the 
same time, there also appears information about the wide spread of superstitions and other variants of belief in the para-
normal among young people. The appeal to the paranormal occurs primarily in situations of instability and is aimed at 
reducing anxiety and achieving a sense of security. However, there is still an unspecified question about the nature of the 
relationship between the attitude to global risks and a number of personal characteristics, including belief in the paranor-
mal and self-efficacy, which in terms of active actions can be considered as the opposite of superstition.
Objective. The goal is to identify the specifics of the relationship between attitudes to global risks and the belief in the 
paranormal and self-efficacy among students.
Methods. The empirical research was conducted in an online format using psychodiagnostic techniques: “The scale of 
belief in the paranormal” by J. Tobacyk in the adaptation of D.S.  Grigoriev, “The scale of general self-efficacy” by R. 
Schwarzer and M. Yerusalem in the adaptation of V.G. Romek, the questionnaire “Attitude to global risks” by T.A. Nestik. 
Statistically significant connections between the structural components of the attitude to global risks with the variants of 
belief in the paranormal and the personal evaluation of self-efficacy among students were established.
Results. It is found that the attitude of students to global risks is associated with various manifestations of belief in the 
paranormal. The strongest positive links were found in such components of the attitude to global risks as religious authori-
tarianism and apocalypticism. On the contrary, negative connections are recorded between the readiness to participate in 
risk prevention, on the one hand, and faith in predictions and the traditional religious belief of students, on the other hand. 
A positive relationship between self-efficacy and the cognitive components of the attitude to global risks — optimism and 
religious authoritarianism — was also found.
Conclusions. The results obtained indicate the substantial proximity of religious authoritarianism and apocalypticism 
with a belief in the supernatural among students. At the same time, general self-efficacy is a personal characteristic associ-
ated with optimism and religious authoritarianism as a strategy for preventing global risks and threats.
Keywords: attitude to global risks, superstition, belief in the paranormal, self-efficacy, student youth
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Введение

Современный мир изобилует скрытыми и откры-
тыми (вполне очевидными) угрозами для безопасно-
сти общества и личности, поэтому неслучайно пси-
хология риска уже прочно заняла свою нишу среди 
актуальных направлений психологических исследо-
ваний (Емельянова, Белых, 2019; Нестик, Журавлев, 
2018; Нестик, Николаев, 2020; Beck, 2011; Boustras, 
Waring, 2020 и др.).

Так, в частности, в российской психологии в по-
следние годы появились данные, иллюстрирующие 
специфику отношения к глобальным рискам разных 
слоев населения, представителей разных возрастных 
групп, в том числе и молодежи. Установлено, что гло-
бальные риски начинают вызывать озабоченность 

у современного молодого поколения, а тревоги по 
поводу будущего все чаще становятся связанными с 
глобальными угрозами, вызванными политическими 
и экономическими процессами (Нестик, Журавлев, 
2018). Констатированы некоторые отличия в отноше-
нии к глобальным рискам у студентов с православ-
ным и светским мировоззрением в плане стратегий 
предотвращения этих угроз, что происходит посред-
ством актуализации религиозных ценностей либо 
политического компромисса и международного со-
трудничества (Емельянова, Белых, 2019). Кроме того, 
подчеркивается значимость для поддержания уве-
ренности в предотвращении глобальных рисков та-
ких социально-психологических ресурсов личности, 
как высокий уровень образования и доверия к миру, 
высокий социальный статус, удовлетворенность ос-
новных потребностей, субъективное благополучие, 
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эмоциональная стабильность и др. (Человек в усло-
виях глобальных рисков, 2020).

При этом в самой структуре отношения к гло-
бальным рискам Т.А. Нестик выделяет следующие 
компоненты: ценностно-мотивационный (субъек-
тивная значимость глобальных рисков, ценность 
жизни и ее продолжения в других поколениях, ис-
пользование допустимых способов их предотвра-
щения), когнитивный (представления о рисках, 
способах превенции, их оценка и прогнозирование), 
аффективный (выраженность тревоги, позитивное 
или негативное восприятие будущего человечества) 
и поведенческий (готовность участвовать в предот-
вращении угроз, а также во время и после ката-
строф) (Нестик, 2016).

В то же время, помимо специфики содержания и 
структурно-динамических характеристик отношения 
к глобальным рискам, в центре внимания ряда ис-
следователей оказывается оценка таких возможных 
исходов, как рост социального пессимизма, утрата 
чувства защищенности, страх, уязвимость, неспо-
собность контролировать происходящее, управлять 
будущим и даже в целом выученная беспомощность, 
еще больше повышающих риск катастрофических 
последствий (Нестик, Журавлев, 2018). Как следствие, 
в результате утраты чувства безопасности у человека 
могут актуализироваться различные механизмы пси-
хологической защиты, одним из которых может стать 
феномен суеверия (Лебедев, 1987; Ольшанский, 2002; 
Саенко, 2006).

Анализируя феномен суеверий, Л. Леви-Брюль рас-
сматривал их как подвид коллективных представле-
ний, источником которых является мифологическое 
мышление. Согласно его точке зрения, суеверия 
практически не поддаются критике и формируют-
ся с раннего возраста в виде навязанного мнения. 
Они представляют собой аффективно-интеллекту-
альный комплекс, выполняющий компенсирующую, 
защитную роль (Леви-Брюль, 1994). В свою очередь 
в логике подхода Дж. Тобасика, предложившего ори-
гинальный диагностический опросник, суеверия 
определяются как частный случай, один из вариан-
тов веры в паранормальное наряду с традиционной 
религиозной верой, верой в пси-способности, спири-
тизм, колдовство и т.д. (Tobacyk, Milford, 1983). При 
этом суеверность рассматривается как социально-
психологическое свойство личности, определяющее 
склонность человека к вере в сверхъестественное и 
паранормальное (Андрюшкова, 2016).

Как показывают исследования, вера в паранор-
мальное, потребность в мистицизме обусловлены 
актуальными процессами экономического, полити-
ческого, культурного и национального характера и 
присущи людям различного пола, возраста, социаль-
ного статуса, образования и профессий (Измодено-
ва, 2013; Караваева, 2015; Строгальщикова, 2012). Так, 
М.Ю.  Строгальщикова приводит данные, согласно 
которым 38% студентов-психологов верят в черную 
магию, некоторые носят талисманы, верят в родовое 

проклятие и доверяют гаданию по руке (Строгаль-
щикова, 2012). Практически аналогичные резуль-
таты получены и в исследовании А.В.  Юревича и 
М.А. Юревича: до 42% учащихся вузов подвержены 
верованиям в паранормальные явления, при этом 
меньше всего они сомневаются в таких явлениях, как 
переселение душ, колдовство и магия, т.е. в том, что 
сложно проверить, в сравнении, например, с телеки-
незом или телепортацией (Юревич, Юревич, 2013). 
А по данным еще одного исследования, суеверными 
себя считают вообще 76% студентов (Воронежский, 
Зинченко, 2016).

По мнению Ю.В.  Саенко, суеверность может рас-
сматриваться как аффективный стиль реагирования 
личности в необычных, стрессогенных ситуациях, 
вызывающих страх и тревогу, в основе которого ле-
жит базовая потребность в безопасности и который 
проявляется в обращении к сверхъестественным 
силам (Саенко, 2006). Причем суеверность людей 
сосуществует наряду с рациональностью и резко 
возрастает в так называемые кризисные периоды, в 
сложных, экстремальных жизненных ситуациях, си-
туациях неопределенности, утраты контроля и повы-
шенной ответственности, в состоянии эмоциональ-
ной напряженности и дезорганизации психической 
деятельности (Караваева, 2015; Лебедев, 1987; Почеп-
цов, 2000; Саенко, 2006). Усиливать веру в паранор-
мальное может также фрустрирование значимых для 
личности потребностей (Саенко, 2004).

Другими словами, суеверия выполняют адаптаци-
онные и психотерапевтические функции (функции 
психологической поддержки): упрощают и стабили-
зируют образ постоянно меняющегося мира, делают 
его более понятным и прогнозируемым, создают ил-
люзию контроля над ситуацией, а также позволяют 
снять или снизить социальное напряжение (Стро-
гальщикова, 2012; Boden, 2015), стабилизировать 
внутреннее состояние, преодолеть страх перед не-
известным, придают уверенность в завтрашнем дне, 
обеспечивают безопасность, защищают от негатив-
ных переживаний, связанных с реальностью, свобо-
дой и ответственностью, служат способом компенса-
ции нереализованных потребностей (Блейлер, 1981; 
Измоденова, 2013; Саенко, 2006).

Однако в то же время существует мнение, что 
наряду с функцией психологической защиты суе-
верия, как и другие варианты веры в паранормаль-
ное, препятствуют конструктивной активности, 
преобразованию мира, реализации творческих 
способностей и в целом успешной социализации 
личности в условиях инновационного общества; 
они могут замедлять интеллектуальное развитие и 
самоактуализацию, стимулировать реактивное по-
ведение (Блейлер, 1981; Саенко, 2006). Установлено, 
что суеверные люди обладают интеллектуальной 
пассивностью, экстернальным локусом контроля, 
повышенной внушаемостью и тревожностью (Аби-
тов, Абдулина, 2023; Саенко, 2004, 2006; Saucier, 
2010). Констатируется также связь суеверности с  
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пессимизмом и депрессией (Vyse, 2020). Поэтому и 
происходит обращение к предсказаниям и приме-
там для снижения тревоги и достижения ощущения 
безопасности. Более того, использование внешних 
средств поддержки поведения может быть также 
проявлением слабо развитой саморегуляции и низ-
кой самоэффективности (Леонтьев, 2016; Леонтьев, 
Осин, 2007), ведь, как было показано в более ранних 
исследованиях, самоэффективность положительно 
связана с самоуважением, оптимизмом, мотивацией 
к активным действиям, в том числе в трудных си-
туациях, и отрицательно — с тревожностью, беспо-
мощностью, избеганием проблемы и пессимизмом 
(Крюкова, 2010; Шварцер и др., 1996).

Соответственно, говоря о вере в паранормальное, 
есть все основания полагать, что ее наличие может 
приводить личность к определенному отношению 
к глобальным рискам. В частности, если принять 
во внимание факт, что суеверность позволяет лич-
ности снимать с себя ответственность и во многом 
полагаться на внешние сверхъестественные силы, 
то в отношении глобальных рисков такая позиция 
является неконструктивной и даже опасной. Кроме 
того, в этом плане суеверность оказывается полной 
противоположностью самоэффективности личности, 
под которой понимается оценка человеком собствен-
ной поведенческой компетентности, своих возмож-
ностей решать разнообразные жизненные задачи, т.е. 
уверенность личности в эффективности собствен-
ных действий (Bandura, 1977). Иными словами, если 
суеверность личности предполагает опору на что-то 
внешнее, т.е. демонстрирует склонность переносить 
ответственность с себя на внешние силы, то само-
эффективность личности, напротив, предполагает 
опору на себя, свои возможности. При самоэффек-
тивности человек управляет собой, своим развитием, 
регулирует уровень собственных усилий, который он 
готов приложить для достижения поставленной цели 
(Толочек, 2013), тогда как при суеверности наблюда-
ется нерешительность личности (Rogers et al., 2006) 
и склонность приписывать жизненные события не-
зависящим от самого человека обстоятельствам — 
судьбе, удаче или сверхъестественным силам (Saucier, 
2010).

С позиции теории А. Бандуры, самоэффективность 
есть когнитивный конструкт, убеждение личности в 
наличии необходимых подвластных контролю вну-
тренних ресурсов, которое позволяет достаточно 
точно предсказать реальное поведение человека, его 
усилия и настойчивость, но отнюдь не успешность 
результата, который может быть обусловлен в том 
числе и внешними не подконтрольными человеку 
факторами (там же). Считается, что самоэффектив-
ность личности не носит надситуативный характер, 
а является ситуационно специфичной, обусловлен-
ной контекстом деятельности. Однако последова-
тель А. Бандуры — Р. Шварцер в ходе совместной с 
М. Ерусалемом разработки диагностической методи-
ки обосновал наличие особого мировоззренческого 

конструкта — общей самоэффективности — убе-
жденности личности в своих внутренних ресурсах, 
способствующих успеху (готовности к преодолению 
любых трудностей, способности контролировать си-
туацию, умении находить варианты решения про-
блем) и нашел убедительные доказательства того, что 
она является достаточно стабильной характеристи-
кой (Schwarzer, Jerusalem, 1995). 

Учитывая тот факт, что общая самоэффективность 
относится к числу тех внутренних условий, кото-
рые личность создает или вовлекает, т.е. использует 
для решения собственных задач и достижения зна-
чимых целей, этот мировоззренческий конструкт 
можно рассматривать в качестве одного из ресур-
сов личности, которые, по словам Д.А.  Леонтьева, 
«вкладываются, принося прибыль, но сами не рас-
ходуются» (Леонтьев, 2016, с. 26). В логике ресурсно-
го подхода с позиций предложенной Р. Шварцером 
и М.  Ерусалемом трактовки общая самоэффектив-
ность может рассматриваться как универсальный 
метаресурс, обладание которым «дает выигрыш в 
самых разнообразных ситуациях» (там же, с. 22). 
В частности, Д.А. Леонтьев, считая самоэффектив-
ность устойчивой психологической переменной, 
относит ее к одной из разновидностей личностных 
ресурсов, а именно: к группе психологических ре-
сурсов саморегуляции, наряду с локусом контроля, 
толерантностью к неопределенности, рефлексией и 
др. (там же). При этом, принимая во внимание тот 
факт, что самоэффективность оказывает влияние 
на паттерны мышления, целеполагание, мотиваци-
онную составляющую, способы принятия решений, 
действия, чувства и мысли, включая оптимистиче-
ские или пессимистические сценарии развития со-
бытий (Шварцер и др., 1996), на наш взгляд, логично 
полагать, что она будет иметь связь и с отношением 
к глобальным рискам: его когнитивными (позици-
ей о возможных способах решения, выраженностью 
оптимистических мыслей) и поведенческими (ха-
рактером субъектной активности, степенью готов-
ности действовать) паттернами.

Между тем в научной литературе четкого ответа 
на вопрос о характере связи между верой в паранор-
мальное и отношением к глобальным рискам мы не 
находим. Более того, отсутствует четкий ответ на во-
прос, как соотносятся вера в паранормальное и отно-
шение к глобальным рискам с самоэффективностью, 
которую можно считать «противоядием» от выучен-
ной беспомощности (Seligman, 1975), и, вероятно, тем 
ресурсом личности, способным противостоять воз-
никновению негативных психологических последст-
вий в ситуациях масштабных рисков и угроз. Иными 
словами, на данный момент не было проведено ис-
следований, которые бы подтверждали наличие или 
отсутствие связей между различными компонентами 
отношения к глобальным рискам и стремлением лич-
ности обращаться к паранормальным (внешним) яв-
лениям или опираться на собственные (внутренние) 
ресурсы.
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Цель и гипотеза исследования

Целью нашего исследования стало выявление спе-
цифики связей отношения к глобальным рискам с 
верой в паранормальное и самоэффективностью у 
студенческой молодежи.

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Существует прямая взаимосвязь между верой в 

паранормальное с когнитивными и эмоциональными 
компонентами, а также обратная связь с поведенче-
скими компонентами отношения к глобальным ри-
скам у студенческой молодежи.

2. Чем выше уровень общей самоэффективности, 
тем выше оптимизм студентов (их вера в позитив-
ный сценарий) в отношении глобального будущего и 
готовность активно действовать для защиты себя и 
своих близких.

Выборка

В исследовании принял участие 121 студент 1–4 кур-
сов факультетов социально-гуманитарного (65 чело-
век) и медицинского профилей (56 человек) вузов 
Москвы (57%) и Нижнего Новгорода (43%). Возраст 
респондентов от 18 до 22 лет (M = 19,6; SD = 1,2), 90% 
женского пола. 

Методы и методики

Исследование проводилось в онлайн-формате в 
марте — июне 2022 года. Участие носило доброволь-
ный и анонимный характер.

Для сбора данных использовалась «Шкала веры в 
паранормальное» Дж. Тобасика в адаптации Д.С. Гри-
горьева (Григорьев, 2015). В этой методике выделены 
7 субшкал: традиционная религиозная вера, пси-
способности (например, телекинез или левитация), 
колдовство, суеверия, спиритизм, экстраординарные 
формы жизни (например, существование снежного 
человека), предсказания (астрологов, экстрасенсов 
и других людей). Оценка каждой шкалы осуществ-
лялась респондентами по 7-балльной шкале, где 1 — 
абсолютно не согласен, а 7 — абсолютно согласен с 
утверждением. Коэффициент α Кронбаха по шкалам 
от 0,73 до 0,83.

Степень выраженности самоэффективности из-
мерялась с помощью «Шкалы общей самоэффек-
тивности» Р. Шварцера и М. Ерусалема в адаптации 
В.Г. Ромека (Шварцер и др., 1996). Данная методика 
сконструирована авторами с позиций концепции об-
щей самоэффективности в русле социально-когни-
тивной теории личности А. Бандуры. Коэффициент 
α Кронбаха = 0,77.

В исследовании был также использован опросник 
«Отношение к глобальным рискам» Т.А. Нестика (Не-
стик, Журавлев, 2018), в котором утверждения оцени-
ваются по 5-балльной шкале: от 1 — «совершенно не 

согласен» до 5 — «полностью согласен». Этот опрос-
ник позволяет оценить аффективный (А), когнитив-
ный (К) и поведенческий (П) компоненты отношения 
к рискам по 9 субшкалам: тревога по поводу рисков 
(А), необходимость сотрудничества для прогнози-
рования и предотвращения (К), фаталистическое 
игнорирование (К), религиозный авторитаризм (К), 
радикальные решения («одни выживают за счет дру-
гих», К), оптимизм (К), апокалиптизм (К), готовность 
участвовать в предотвращении глобальных рисков 
(П) и готовность к активным действиям для защиты 
себя и близких (П). Коэффициент α Кронбаха по шка-
лам от 0,65 до 0,95.

Кроме того, при заполнении анкеты респонденты 
указывали свой пол, возраст, курс обучения, факуль-
тет (специализацию).

Описательная статистика, корреляции между пе-
ременными вычислялись с помощью статистическо-
го пакета SPSS 26.0. В ходе статистического анализа 
были применены критерий Колмогорова — Смирно-
ва, коэффициент Спирмена.

результаты исследования

Полученные в исследовании результаты были 
подвергнуты сравнительному анализу со средними 
значениями, приведенными авторами методик в со-
ответствии с данными по их стандартизации (Гри-
горьев, 2015; Нестик, Журавлев, 2018; Шварцер и др., 
1996). В связи с тем, что в нашей выборке преобладали 
респонденты женского пола, стандартизированные 
средние значения были так же применены для жен-
щин. Кроме того, поскольку нами не были выявлены 
статистически значимые различия между результата-
ми учащихся вузов Москвы и Нижнего Новгорода, а 
также между результатами студентов гуманитарного 
и медицинского профилей, мы исключили из анали-
за региональную специфику и специфику професси-
ональной подготовки учащейся молодежи и рассма-
тривали как совокупную выборку всех респондентов, 
проживающих в условиях городов-миллионников.

Было обнаружено, что по всем шкалам «веры в па-
ранормальное» значения в баллах ниже, чем средние 
нормативные: в особенности по субшкалам «пси-
способности» и «колдовство» (более, чем на 1 балл), 
по субшкале «суеверия» различий нет. Стандартные 
отклонения по всем шкалам находятся в тех же гра-
ницах, что и в описательной статистике по методике.

Описательная статистика на общей выборке ре-
спондентов показала, что вера в паранормальное у 
студентов социально-гуманитарных и медицинских 
факультетов вузов не имеет яркой выраженности 
(Таблица 1). Все значения находятся ниже среднего 
уровня, при этом самый высокий средний балл по-
лучен по традиционной вере, а меньше всего сту-
денческая молодежь подвержена суевериям, вере в 
существовании экстраординарных форм жизни и в 
пси-способности людей.
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Таблица 1 
Описательная статистика

Шкалы минимум
Min

максимум
Max

среднее
M

станд. откл.
Sd

Ве
ра

  
в 

па
ра

но
рм

ал
ьн

ое

традиционная религиозная вера 1,0 7,0 3,78 1,44

пси-способности 1,0 6,8 2,60 1,50

колдовство 1,0 7,0 3,19 1,77

суеверия 1,0 5,3 2,17 1,27

спиритизм 1,0 6,5 3,39 1,53

экстраординарные формы жизни 1,0 6,3 2,98 1,18

предсказания 1,0 7,0 3,12 1,47

Самоэффективность 20 40 30,94 4,43

О
тн

ош
ен

ие
 к

 гл
об

ал
ьн

ы
м 

ри
ск

ам

тревога по поводу рисков 1,0 5,0 3,36 0,81

необходимость сотрудничества 1,8 5,0 3,79 0,55

фаталистическое игнорирование 1,5 4,5 3,12 0,62

религиозный авторитаризм 1,0 5,0 2,44 0,78

радикальные решения 1,2 4,2 2,20 0,66

оптимизм 2,0 4,8 3,52 0,57

апокалиптизм 1,0 4,3 2,34 0,74

готовность участвовать 1,0 5,0 3,28 0,87

готовность к активным действиям 1,7 5,0 3,36 0,70

Table 1 
Descriptive statistics

Scale Min Max M Sd

Pa
ra

no
rm

al
 b

el
ie

f

Traditional religious belief 1.0 7.0 3.78 1.44

Psi-belief 1.0 6.8 2.60 1.50

Witchcraft 1.0 7.0 3.19 1.77

Superstition 1.0 5.3 2.17 1.27

Spiritualism 1.0 6.5 3.39 1.53

Extraordinary life forms 1.0 6.3 2.98 1.18

Precognition 1.0 7.0 3.12 1.47

Self-efficacy 20 40 30.94 4.43

At
tit

ud
e t

o 
gl

ob
al

 ri
sk

s

Anxiety about risks 1.0 5.0 3.36 0.81

The need for cooperation 1.8 5.0 3.79 0.55

Fatalistic ignoring 1.5 4.5 3.12 0.62

Religious authoritarianism 1.0 5.0 2.44 0.78

Radical solutions 1.2 4.2 2.20 0.66

Optimism 2.0 4.8 3.52 0.57

Apocalypticism 1.0 4.3 2.34 0.74

Readiness to participate 1.0 5.0 3.28 0.87

Readiness for active actions 1.7 5.0 3.36 0.70

По результатам оценки общей самоэффектив-
ности мы можем утверждать, что студенты счита-
ют себя вполне способными успешно задейство-
вать свои внутренние ресурсы при преодолении  

препятствий и решения разного рода задач. Так, 
средний показатель (31 балл) свидетельствует о 
достаточно выраженном уровне самоэффектив-
ности.
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Наконец, по итогам исследования отношения к гло-
бальным рискам можно констатировать, что здесь 
средние значения оказались выше нормативных. 
В частности, по аффективному компоненту «тревога 
по поводу глобальных рисков», когнитивным компо-
нентам «необходимость сотрудничества», «фатали-
стическое игнорирование» и «оптимизм», субшкале 
«апокалиптизм» (до 0,5 б.), по «религиозному автори-
таризму» и «радикальным решениям» различий нет. 
По поведенческим компонентам отношения студен-
тов к глобальным рискам были также зафиксирова-
ны более высокие значения, чем нормативные (выше 
на 0,9 б. и 1,2 б. по двум шкалам). 

Таким образом, если в когнитивном и эмоциональ-
ном компонентах отношение к рискам несколько 
повышено, но несущественно, то в поведенческом 
компоненте можно наблюдать большую готовность к 
личному участию в защите от угроз внешнего мира, 
что может свидетельствовать о повышении мобили-
зационного потенциала студенческой молодежи в 
современных условиях социальной нестабильности.

Для выявления специфики связей между отноше-
нием к глобальным рискам и определенным психо-
логическим ресурсам, на которые могут опираться 
студенты, была проведена проверка на нормальность 
распределения по критерию Колмогорова — Смир-
нова, результат которой по всем шкалам (р < 0,01) 
показал необходимость дальнейшего использования 
непараметрических методов статистической обра-
ботки данных.

В Таблице 2 представлены результаты выявленных 
корреляций посредством коэффициента Спирмена.

Согласно результатам корреляционного анализа 
у студентов были обнаружены статистически зна-
чимые положительные связи между некоторыми 
шкалами веры в паранормальное и когнитивными 
компонентами отношения к глобальным рискам. 
В числе этих компонентов оказались «фаталистиче-
ское игнорирование», «религиозный авторитаризм, 
«оптимизм» и «апокалиптизм». При этом была за-
фиксирована только одна слабо выраженная связь 
веры в экстраординарные способности и апокалип-
тизма (р < 0,05). В то же время не было обнаруже-
но связи веры в паранормальное с аффективным 
компонентом «тревога», когнитивным компонентом 
«необходимость сотрудничества» и поведенческим 
компонентом «готовность к активным действиям по 
защите себя и близких». Также было установлено, что 
поведенческий компонент «готовность участвовать в 
предотвращении рисков» имеет обратную взаимо-
связь с традиционной верой (р < 0,01) и доверием к 
предсказаниям (р < 0,05). Таким образом, первая ги-
потеза подтвердилась частично.

Что же касается общей самоэффективности студен-
ческой молодежи, то у этой личностной характери-
стики были констатированы только две корреляции 
с религиозным авторитаризмом (р < 0,01) и оптимиз-
мом (р < 0,05). Предполагаемая взаимосвязь самоэф-
фективности с готовностью предпринимать шаги для 
защиты себя и близких хотя и была обнаружена, но 
не достигла уровня значимости. Таким образом, на-
личие слабых корреляций приводит к мысли о том, 
что на данный момент мы не можем уверенно утвер-
ждать, что вторая гипотеза подтвердилась.

Таблица 2 
Корреляционные связи показателей веры в паранормальное и самоэффективности с отношением к глобальным 
рискам у студенческой молодежи (по Спирмену, N = 121)

Вера  
в паранормальное

Отношение к глобальным рискам

тр
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а 
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ов
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ь 
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ре
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ны
й 

 
ав
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ри
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ди
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е

ре
ш
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ти

ми
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ап
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ас

тв
ов
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ь
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вн
ос

ть
  

к 
ак

ти
вн

ы
м 

 
де

йс
тв

ия
м

традиционная вера 0,02 –0,02 0,11 0,40*** 0,03 0,21* 0,26** –0,22** 0,01

пси-способности –0,10 –0,01 0,26** 0,38*** 0,27** 0,19* 0,37*** –0,17 –0,01

колдовство –0,09 0,03 0,16 0,21* 0,14 0,19* 0,30*** –0,15 0,03

суеверия –0,11 0,02 0,19* 0,33*** 0,16 0,12 0,45*** –0,17 –0,04

спиритизм –0,07 0,09 0,25** 0,26** 0,15 0,34*** 0,31*** –0,12 –0,07

экстраординарные  
способы жизни –0,05 –0,04 0,08 0,03 0,10 –0,03 0,18* –0,03 0,01

предсказания –0,05 0,09 0,25** 0,30*** 0,18* 0,24** 0,39*** –0,18* –0,01

самоэффективность –0,04 –0,01 –0,08 0,22** 0,09 0,19* –0,09 –0,15 0,12

Примечание: * р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01, *** р ≤ 0,001
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Table 2  
The correlations of paranormal belief, self-efficacy and attitudes to global risks in student youth (Spearman coefficient, N = 121)

Paranormal belief

Attitudes to global risks

an
xi

et
y 

ab
ou

t r
is

ks

th
e n

ee
d 

 
fo

r c
oo
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ra

tio
n

fa
ta

lis
tic

 ig
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ng
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oc

al
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ad

in
es

s  
to

 p
ar

tic
ip

at
e
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ad
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s  
fo

r a
ct

iv
e a
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ns

traditional religious belief 0.02 –0.02 0.11 0.40*** 0.03 0.21* 0.26** –0.22** 0.01

psi belief –0.10 –0.01 0.26** 0.38*** 0.27** 0.19* 0.37*** –0.17 –0.01

witchcraft –0.09 0.03 0.16 0.21* 0.14 0.19* 0.30*** –0.15 0.03

superstition –0.11 0.02 0.19* 0.33*** 0.16 0.12 0.45*** –0.17 –0.04

spiritualism –0.07 0.09 0.25** 0.26** 0.15 0.34*** 0.31*** –0.12 –0.07

extraordinary life forms –0.05 –0.04 0.08 0.03 0.10 –0.03 0.18* –0.03 0.01

precognition –0.05 0.09 0.25** 0.30*** 0.18* 0.24** 0.39*** –0.18* –0.01

self-efficacy –0.04 –0.01 –0.08 0.22** 0.09 0.19* –0.09 –0.15 0.12

Note: * р ≤ 0.05. ** р ≤ 0.01. *** р ≤ 0.001

обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования показали, 
что в современных условиях роста международной 
напряженности отношение студенческой молоде-
жи к глобальным рискам несколько выше, чем было 
обнаружено в предыдущих исследованиях (Нестик, 
Журавлев, 2018), однако не выходит за пределы сред-
него уровня. В частности, достаточно позитивным 
является то, что уровень тревоги не превышает гра-
ницы нормы. При этом важным фактом стало то, что 
за последнее время в среде студенческой молодежи 
усилились тенденции к осознанию необходимости 
участвовать и готовности действовать в мероприя-
тиях по предотвращению рисков, а также наметился 
рост оптимизма как веры в возможность построения 
позитивного будущего. Не исключено, что данная ак-
туализация поведенческого компонента отношения к 
глобальным рискам была обусловлена как биосоци-
альными (в случае с пандемией), так и социально-ге-
ополитическими вызовами последних лет, которые 
способствовали усилению направленности молоде-
жи на активное участие в защите от угроз. К тому же 
такая активность всегда подразумевает наличие не-
которого социального оптимизма, ведь если нет уве-
ренности, что можно разрешить ситуацию лучшим 
способом, то человек, напротив, становится пассив-
ным и отстраненным.

Вместе с тем, что касается приверженности пред-
ставлениям о сверхъестественном, то стоит отметить, 
что студенты гуманитарных и медицинских факуль-
тетов вузов в целом оказались мало склонны к мисти-
цизму. Иными словами, наши результаты отличаются 

от данных, полученных ранее другими авторами (Во-
ронежский, Зинченко, 2016; Григорьев, 2015; Юревич, 
Юревич, 2013 и др.). Выходит, что среди участников 
нашего исследования преобладают студенты, обла-
дающие достаточно развитым критическим мышле-
нием и определенно выраженным скептицизмом, что 
и нашло отражение в полученных результатах. На 
наш взгляд, этот факт довольно любопытен, особен-
но, если принять во внимание то обстоятельство, что 
абсолютное большинство наших респондентов со-
ставили лица женского пола, которые по имеющимся 
в научной литературе данным, в том числе получен-
ных ранее нами, обнаруживают большую склонность 
к суевериям и нетрадиционной религиозности, чаще 
демонстрируют религиозную активность и отмечают 
значимость для современного человека веры как та-
ковой, нежели представители мужского пола (Гусева, 
2014; Семенова и др., 2015; Ткачук, Беспалова, 2022). 
Более того, поскольку значительную часть участ-
ников нашего исследования составляли студенты 
медицинского вуза, полученные данные расходятся 
также и с отмечаемой ранее некоторыми авторами 
высокой степенью приверженности медицинских 
работников магическим ритуалам, заговорам и при-
метам (Короткова, Трошин, 2017). Мы не исключаем, 
что невысокая в целом степень выраженности у сту-
дентов веры в паранормальное может объясняться 
их личностными особенностями, в частности, само-
эффективностью, которая у многих из них оказалась 
достаточно ярко выраженной. Поясним, что к тако-
му заключению нам позволяют прийти результаты 
ряда ранее проведенных исследований, иллюстри-
рующих противоположный по своей сути характер  
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суеверности и самоэффективности личности (Са-
енко, 2006; Толочек, 2013; Шварцер и др., 1996 и др.), 
в том числе те, где констатируется положительная 
связь первой из них с экстернальностью, пессимиз-
мом, тревожностью и нерешительностью (Саенко, 
2006; Rogers et al., 2006; Saucier, 2010; Vyse, 2020 и др.) 
и отрицательная связь второй с беспомощностью и 
избеганием проблем (Крюкова, 2010; Шварцер и др., 
1996). Другими словами, наличие убежденности в 
своих внутренних ресурсах, вера в свои способно-
сти, в том числе возможность контролировать об-
стоятельства, что, собственно, и предполагает общая 
самоэффективность (Шварцер и др., 1996; Schwarzer, 
Jerusalem, 1995), делает излишним обращение студен-
тов к вере в неподдающиеся собственному контролю 
паранормальные явления, т.е. их опору на внешние 
силы.

Полученные в исследовании результаты свидетель-
ствуют также о том, что отношение студенческой 
молодежи к глобальным рискам связано с их различ-
ными проявлениями веры в паранормальное. В осо-
бенности сильные связи обнаружены с религиозным 
авторитаризмом и апокалиптизмом. Объяснить дан-
ный факт можно достаточно легко, поскольку эти 
показатели отношения к глобальным рискам, соглас-
но трактовке Т.А. Нестика, отражают возвращение к 
традиционным религиозным ценностям, контроль 
за гражданами и ожидание конца света, что обуслов-
лено представлениями о существовании темных и 
светлых сил, о верности предсказаний и т.п. В этом 
плане наши данные подтверждаются более ранними 
результатами исследования Т.А.  Нестика, где было 
установлено, что апокалиптизм обусловлен фатализ-
мом, а религиозный авторитаризм связан с религиоз-
ностью в целом (Нестик, Журавлев, 2018). При этом 
показательно, что рост склонности к авторитаризму 
(выраженному контролю за гражданами) был зафик-
сирован именно в ситуациях повышения реальных 
социальных и экзистенциональных рисков, что, не-
сомненно, присутствует и в опыте опрашиваемых 
нами респондентов (там же).

Кроме того, интересен обнаруженный нами фе-
номен обратной связи поведенческого компонента 
готовности участвовать в превенции рисков с верой 
в предсказания астрологов, экстрасенсов и т.п., в то, 
что судьба предопределена, а также с традиционной 
религиозной верой студенческой молодежи. Как под-
черкивает Т.А. Нестик, фатализм, который зачастую 
обусловлен верой в сверхъестественное, блокиру-
ет участие в коллективных действиях и повышает 
стремление к радикальным решениям (там же), что и 
подтверждено нашим исследованием. К тому же, как 
показывает анализ базовых религиозных ценностей 
у представителей разных конфессий, традиционная 
религиозность также часто может приводить к сми-
рению (Schimmel, 2000), а вера в божий контроль над 
мировыми делами — к отказу от активных действий 
(Be’ery, Ben-Nun Bloom, 2015). Вместе с тем, наши дан-
ные хорошо корреспондируют с выводами ряда ав-

торов о том, что верующие люди более подвержены 
страху самостоятельности, нежели атеисты (Грошева, 
2004), и по сравнению с атеистами чаще выбирают 
стратегию дистанцирования от трудностей и реже — 
стратегию «принятие ответственности» (Тобалов, 
2004).

Как уже отмечалось выше, в исследовании были 
получены данные, свидетельствующие о достаточ-
но выраженной самоэффективности студенческой 
молодежи. В частности, 20% учащихся вуза проде-
монстрировали высокий уровень общей самоэффек-
тивности. При этом было установлено наличие связи 
(хотя и достаточно слабой) этой личностной характе-
ристики с оптимизмом при восприятии глобальных 
угроз. На наш взгляд, безусловно, требуется допол-
нительная проверка данного факта на расширенной 
выборке, однако, опираясь на полученные результа-
ты, а также на ряд теоретических работ (Леонтьев, 
2016; Schwarzer, Jerusalem, 1995), мы все же считаем 
вполне допустимым рассматривать веру в свои силы 
и результативность действий в качестве возможного 
личностного ресурса по преодолению рисков, обла-
дание которым может давать, по словам Д.А. Леонть-
ева, дополнительный «выигрыш», во всяком случае 
некоторым представителям учащейся молодежи при 
определенных условиях. Косвенным подтверждени-
ем такой возможности служат неоднократно конста-
тируемые ранее факты, позволяющие рассматривать 
самоэффективность как предиктор успешного и без-
опасного поведения личности, включая совладание 
с трудными ситуациями (Крюкова, 2010; Погорелов, 
2012; Grau et al., 2002; Katz-Navon et al., 2007). В то 
же время обнаруженная связь самоэффективности 
с авторитарными формами борьбы с глобальными 
угрозами уже сложнее поддается интерпретации, 
поскольку, по имеющимся данным (Шварцер и др., 
1996; Bandura, 1977; Schwarzer, Jerusalem, 1995), само-
эффективность обычно не сочетается с установкой 
на необходимость внешнего контроля. Можно пред-
положить, что с точки зрения какой-то части сту-
денческой молодежи дополнительным стимулом для 
использования собственных внутренних ресурсов в 
плане решения глобальных проблем может служить 
ориентация на традиционные религиозные ценно-
сти, значимость которых в качестве стратегии предо-
твращения глобальных рисков ранее уже была кон-
статирована у православных студентов (Емельянова, 
Белых, 2019). Не исключено, что и среди участников 
данного исследования могли оказаться студенты с 
подобным мировоззрением. Однако точная инфор-
мация на этот счет отсутствует, поскольку наличие 
религиозной ментальности у респондентов специаль-
но не выявлялось. К тому же сам религиозный авто-
ритаризм как стратегия решения глобальных рисков 
в целом не был в числе приоритетных у студенческой 
молодежи, равно как и склонность к традиционной 
религиозной вере. 

Предполагаемая связь общей самоэффективности 
студентов с готовностью к активным действиям по 
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защите себя и близких не достигла уровня статисти-
ческой значимости, что, наш взгляд, можно трак-
товать, исходя из источников самоэффективности 
(Шварцер и др., 1996). По всей видимости, уверен-
ность в собственных силах студентов не затрагивает 
сферу действий глобального характера по причине 
отсутствия у них личного опыта подобных дейст-
вий и возможности наблюдения за положительным 
опытом других людей. Иными словами, выходит, что 
даже общая самоэффективность студенческой моло-
дежи носит преимущественно локальный характер и 
не распространяется на более масштабный уровень 
глобальных действий. 

Выводы

Обобщая полученные в исследовании результаты, 
можно сделать следующие выводы:

Большинство из участвующей в исследовании сту-
денческой молодежи — учащихся гуманитарных и 
медицинских факультетов вузов характеризуются 
таким отношением к глобальным рискам, в кото-
ром, прежде всего, преобладают тревога и одновре-
менно оптимизм, необходимость сотрудничества и 
готовность к участию в превентивных мерах. При 
этом данное отношение они демонстрируют на фоне 
достаточно высокой самоэффективности и в целом 
мало выраженной склонности к вере в паранормаль-
ное, причем не только к суеверию, спиритизму, кол-
довству, но и включая традиционную религиозную 
веру.

Наибольшее число значимых положительных свя-
зей с различными вариантами веры в паранормаль-
ное наблюдается у таких компонентов отношения к 
глобальным рискам, как религиозный авторитаризм 
и апокалиптизм, что свидетельствует о содержатель-
ной близости этих феноменов с верой в сверхъесте-
ственное.

Самоэффективность может выступать личностной 
характеристикой, поддерживающей в определенной 
степени оптимизм и ориентацию на религиозный ав-
торитаризм как стратегию предотвращения глобаль-
ных угроз. 

В качестве ограничений выполненного исследова-
ния следует указать на его специфическую выборку 
(студенческая молодежь, причем преимущественно 
лица женского пола) и необходимость ее расширения 
в плане других возрастных и социальных групп. Так, 
например, интересно было бы сравнить данные, пре-
жде всего, о восприятии рисков в крупных городах 
и в небольших населенных пунктах. Следует также 
отметить важность выявления характера связи са-
моэффективности со всеми вариантами веры в пара-
нормальное и дополнительного изучения гендерных 
особенностей отношения к глобальным рискам, при 
этом рассмотрев не столько общую самоэффектив-
ность, сколько ее составляющие компоненты. Кроме 
того, в перспективе можно говорить и о поиске тех 
личностных и социально-психологических предик-
торов, которые опосредуют характер связи отноше-
ния к глобальным рискам с верой в паранормальное 
у разных групп населения.
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