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Речевое развитие и формирование  
социально-коммуникативных навыков в старшем  
дошкольном возрасте

Марьяна М. Безруких1 *, Алла С. Верба2, Татьяна А. Филиппова3, Владимир В. Иванов4
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Аннотация 
Введение. В последние десятилетия резко изменились условия жизни, организация занятий 
и требования к детям и в семье, и в дошкольных образовательных организациях, что по-раз-
ному сказывается на их развитии. Фрагментарные исследования не позволяют получить 
объективную картину развития современных дошкольников. Поэтому актуальность комплекс-
ных исследований очевидна. Результаты зарубежных исследований представляют интерес, 
но не всегда отражают специфику организации образовательного процесса в разных стра-
нах. Это определяет необходимость изучения возрастной динамики и взаимосвязи речевого 
и социально-коммуникативного развития старших дошкольников. Методы. Для проведения 
исследования были использованы блоки оценки речевого и социально-коммуникативно-
го развития «Комплексной методики диагностики развития дошкольников». В 2019 г. было 
обследовано 1650 детей 5–6 лет, в 2020 г. – 1982 ребенка 6,5–7,5 лет, проживающих в семи 
регионах России. Результаты. В результате популяционного исследования получены новые 
данные об особенностях речевого и социально-коммуникативного развития 3632 дошколь-
ников 5–6 и 6,5–7,5 лет. Выявлена положительная динамика развития всех компонентов речи 
от 31,3 % у детей 5–6 лет к 66,5 % у детей 6,5–7,5 лет. Однако у 33,5 % будущих первоклассников 
отмечена недостаточная сформированность речи, создающая риск школьных трудностей. 
Большинство дошкольников имеют оптимальный уровень социально-коммуникативного 
развития, однако пятая часть (19,9 %) дошкольников 6,5–7,5 лет имеют трудности адаптации 
в социуме, что может осложнить адаптацию в школе. Обсуждение результатов. Результаты 
свидетельствуют о положительной возрастной динамике звуко-буквенного анализа и станов-
ления правильного звукопроизношения, социально-коммуникативных навыков. Но несмотря 
на положительную динамику развития речи у детей от 5–6 лет к 6,5–7,5 годам сохраняется 
около трети будущих первоклассников с ограниченным словарным запасом и неумением 
правильно строить предложение, характеризующих общее речевое развитие.
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корреляционные связи, дошкольный возраст

Основные положения
➢ у 20 % будущих первоклассников выявлены трудности коммуникативных навыков, что может 
стать причиной длительной и сложной адаптации к школе;
➢ установлена достоверная корреляционная связь речевого и социально-коммуникативного 
развития, возрастающая от 5 лет к 7 годам;
➢ при планировании игр с дошкольниками педагогам ДОО необходимо уделять особое 
внимание расширению словарного запаса и грамматического строя речи;
➢ адаптация ребенка в социуме происходит в ДОО и в семье при активном участии роди-
телей в ежедневном общении с использованием разнообразных речевых формул в разных 
ситуациях.

Для цитирования
Безруких, М. М., Верба, А. С., Филиппова, Т. А. и Иванов, В. В. (2021). Речевое развитие и формирование 
социально-коммуникативных навыков в старшем дошкольном возрасте. Российский психологический 
журнал, 18(4), 5–17. https://doi.org/10.21702/rpj.2021.4.1

Введение
Резкое изменение социокультурных условий жизни современных детей, связанное с цифро-

визацией, ограничением общения и сверхранним обучением создает иллюзию стимулирующих 
влияний на когнитивное и социальное развитие дошкольников (Батенова, 2017; Андреева, 2015). 
Рассуждения о сверхвысоких способностях детей поколения Z нуждаются в подтверждении (или 
опровержении), но для этого необходимы данные не фрагментарных, а репрезентативных по-
пуляционных исследований, включающих изучение разных сторон развития. В 2019–2020 гг. 
такое комплексное исследование, включающее анализ речевого, познавательного, социаль-
но-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития и здоровья, было 
проведено в семи регионах нашей страны. В настоящей статье мы представляем фрагмент 
исследования – анализ речевого и социально-коммуникативного развития.

Старший дошкольный возраст – один из наиболее важных периодов речевого развития. 
Четкость артикуляции, правильное звукопроизношение и фонематическое восприятие 
у большинства детей формируются именно к этому возрасту. Связная монологическая речь, 
умение вести диалог с ровесниками и взрослыми, способность рассказать о произошедших 
событиях и собственных впечатлениях доступна большинству детей 6,5–7,5 лет. Владение 
языком является важнейшим фактором не только когнитивного развития, но и личности ре-
бенка. Л. С. Выготский почти сто лет назад, обсуждая значение речи для развития, писал, что 
от речи зависят как развитие интеллекта, так и формирование личности, включая характер 
и эмоции (Выготский, 1984).

В работе Clegg, Law, Rush, Peters, & Roulstone (2015) выявлено влияние раннего речевого раз-
вития (богатый активный словарный запас в 2 года) на благоприятное развитие эмоциональных 
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и регулирующих функций в 6–7-летнем возрасте. В ряде исследований произвольных функций 
делается вывод о том, что как в школьном, так и в старшем дошкольном возрасте специфиче-
ские речевые нарушения приводят к трудностям рабочей памяти, эмоционального развития, 
контроля и переключения, планирования деятельности (Vissers, Koolen, Hermans, Scheper, & 
Knoors, 2015; Vugs, Hendriks, Cuperus, & Verhoeven, 2014).

Очевидность взаимосвязи речи и навыков коммуникации подтверждают многочисленные 
исследования последних лет (Rosenqvist, Lahti-Nuuttila, Laasonen, & Korkman, 2014; O'Neill, 
Thornton, Marks, Rajendran, & Halperin, 2016; Bakopoulou, & Dockrell, 2016). Вместе с тем от-
сутствие достоверных данных о развитии этих функций у современных детей определяет 
необходимость популяционных исследований возрастных особенностей речи и социаль-
но-коммуникативных навыков у 5–6-летних дошкольников и выявление тенденции в их 
динамике к 6,5–7,5 годам.

Методы
В данном исследовании принимали участие воспитанники дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) семи регионов России: Архангельской, Калининградской, Московской, 
Новосибирской и Пензенской областей, Республики Башкортостан и г. Москвы. В 2019 г. 
диагностическое обследование детей 6,5–7,5 лет было проведено в 75 ДОО вышеперечис-
ленных регионов. После получения данных диагностического обследования 1760 детей 
в регионах была создана единая база данных, проведена математическая обработка полу-
ченных результатов, и в окончательный статистический анализ вошли данные диагностики 
1650 обследованных детей. В 2020 г. была проведена комплексная диагностика развития 2017 
дошкольников 5–6 лет, посещающих ДОО. После формирования общей базы и удаления вы-
падающих значений в окончательный статистический анализ вошли результаты диагностики 
1982 обследованных детей.

Различия по суммарным баллам по каждому разделу между дошкольниками разных 
возрастных групп были оценены с помощью критерия Манна – Уитни с использованием 
анализа Z-значения – нормальной аппроксимации статистики Манна – Уитни для больших 
выборок.

«Методика комплексной диагностики развития детей 5–6 и 6–7 лет» (Безруких, Филиппова 
и Верба, 2021a; Безруких, Филиппова и Верба, 2021б) соответствует пяти направлениям раз-
вития дошкольников, представленным в ФГОС ДО и включает семь блоков. В данной статье – 
результаты диагностики социально-коммуникативного и речевого развития. Каждый блок 
включает 5 заданий, которые оценивались по пятибалльной шкале. Для каждого задания 
было описано значение баллов с учетом качества выполнения задания и выделено 4 группы 
по уровню развития в зависимости от полученной суммы баллов: высокий уровень разви-
тия (высокий УР), средний уровень развития (средний УР), уровень развития ниже средне-
го (УР ниже среднего), низкий уровень развития (низкий УР).

Диагностика речевого развития включала оценку звукопроизношения и фонематического 
восприятия, навыков звуко-буквенного анализа, лексико-грамматического строя речи, а также 
владения связной речью при составлении рассказа по последовательным картинкам.

Обследование социально-коммуникативного развития включало задания, оценивающие 
умение общаться с ровесниками и обращаться за помощью в случае необходимости, воз-
можность дошкольника верно определять и различать эмоции на схематических рисунках, 
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понимать изображенные на рисунках знакомые эмоционально-значимые ситуации и адек-
ватно на них реагировать.

Результаты
Проведенное исследование показало, что уровень оптимального развития речи отмечен 

у 31,3 % дошкольников 5–6 лет и 66,5 % детей в 6,5–7,5-летнем возрасте. Положительная ди-
намика развития речи в старшем дошкольном возрасте происходит на фоне значительного 
уменьшения количества детей с низким УР речи с 42,1 % в 5–6 лет до 11,8 % в 6,5–7,5 лет (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение детей 5–6 лет и 6,5–7,5 лет (в %) по уровню речевого развития

Для углубленного анализа развития речи была проведена математическая обработка 
результатов по каждому заданию (табл. 1). От 5–6 лет к 6,5–7,5 годам выявлены значимые 
изменения по каждому исследуемому показателю (см. табл. 1). У детей 5–6 лет отмечаются 
достоверно более низкие результаты в речевом и социально-коммуникативном развитии 
по сравнению с детьми 6,5–7,5 лет. Диагностика речевого развития дошкольников показа-
ла, что более интенсивное развитие от 5–6-летнего к 6,5–7,5-летнему возрасту происходит 
в формировании звуко-буквенного анализа, звукопроизношения и артикуляции (табл. 1). Это 
может быть связано как с возрастными особенностями формирования звукопроизношения, 
так и с регулярными логопедическими занятиями, которые активно начинаются в 5–6 лет, 
и именно этим сторонам речи логопеды уделяют наибольшее внимание. Только 2 % дошколь-
ников перед школой имеют проблемы с правильностью и четкостью звукопроизношения. 
Столь же благоприятная динамика касается и умения выделять звуки: в 5–6-летнем возрасте 
низкий УР по этому критерию выявлен у 27,0 % детей, а среди 6,5–7,5-летних детей таких 
только 3,1 %. Тем не менее, суммарное количество будущих первоклассников, имеющих УР 
ниже среднего и низкий при выполнении задания 1, характеризующего фонетико-фонема-
тическое восприятие, составляет 14 %, что может стать причиной проблем звуко-буквенного 
анализа в начальной школе.
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Таблица 1
Сравнительный анализ результатов оценки разных компонентов речевого развития детей 5–6 
и 6,5–7,5 лет (%)

Показатели речевого 
развития

Уровни развития
Количество детей (%)

5–6 лет
(n = 1982)

6,5–7,5 лет
(n = 1650)

Задание 1.
Выделение звуков в словах 
(***)

Высокий УР 19,1 61,5
Средний УР 26,8 24,5

УР ниже среднего 27,2 10,9
Низкий УР 27,0 3,1

Задание 2.
Составление предложений 
из слов (***)

Высокий УР 11,4 33,7
Средний УР 27,1 35,3

УР ниже среднего 30,7 22,9

Низкий УР 30,8 8,1

Задание 3.
Использование предлогов / 
умение задавать вопросы

Высокий УР 39,2 33,4

Средний УР 30,5 33,2

УР ниже среднего 20,3 20,8

Низкий УР 10,0 12,5

Задание 4.
Составление рассказа 
по картинкам (***)

Высокий УР 10,4 33,2

Средний УР 33,9 45,1

УР ниже среднего 34,6 17,6

Низкий УР 21,0 4,1

Задание 5.
Звукопроизношение (***)

Высокий УР 24,8 61,6
Средний УР 34,6 28,1

УР ниже среднего 23,6 8,3
Низкий УР 16,9 2,0

Примечание: *р < 0,05; **р < 0,001; ***р < 0,0000.

Существенная положительная динамика отмечена и в умении составлять предложе-
ние из 3–4-х слов. Количество детей, с трудом справившихся с этим заданием (суммарное 
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количество детей с низким УР и УР ниже среднего), в 6,5–7,5 лет почти в 2 раза меньше, 
по сравнению с 5–6-летним возрастом (31 % и 61,5 % соответственно) (табл. 1). Однако треть 
будущих первоклассников имеет недостаточный словарный запас и трудности правильного 
построения предложения. Это подтверждается и результатами выполнения задания, в кото-
ром детям необходимо было составить рассказ, используя предлоги. Возможно, это связано 
с тем, что это задание было немного усложнено для 6,5–7,5-летних детей и кроме основного 
задания им предлагалось задать вопросы к рисунку. При оценке умения составлять рассказ 
по последовательным картинкам выраженные трудности были выявлены у 55,6 % 5–6-летних 
детей и 21,7 % среди 6,5–7,5-летних детей (указано суммарное количество детей с низким УР 
и УР ниже среднего).

Анализ результатов исследования социально-коммуникативного развития дошкольников 
показал, что большинство 5–6-летних детей 55,2 % (суммарно) имеют высокий и средний УР, 
что позволяет им успешно адаптироваться в детском коллективе, взаимодействовать с ровес-
никами и посторонними взрослыми. Несмотря на то, что от 5 лет к 7-ми годам наблюдается 
активное формирование социально-коммуникативных навыков, почти пятая часть старших 
дошкольников (19,9 % – суммарное количество детей 6,5–7,5 лет с низким УР и УР ниже 
среднего) к началу обучения в школе имеют ряд трудностей в формировании этих важных 
навыков (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение детей 5–6 лет и 6,5–7,5 лет (в %) по уровню социально-
коммуникативного развития

Более подробный анализ всех показателей блока эмоционально-коммуникативного разви-
тия позволил увидеть, что количество детей, имеющих высокий УР, увеличилось практически 
в 2 раза – с 23,2 % до 46,0 % (рис. 2). При этом 17,2 % будущих первоклассников затрудня-
лись правильно определить и назвать настроение и выражение графически изображенных 
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лиц, (радостное, грустное, испуганное, злое, удивленное), в то время как среди 5–6-летних 
детей 35,4 % дошкольников затруднялись выполнить это же задание (табл. 2) (указано сум-
марное количество детей с низким УР и УР ниже среднего).

От 5–6 лет к 6,5–7,5 годам почти в 2 раза уменьшилось количество дошкольников, неспособ-
ных или имеющих трудности в понимании эмоций, позволяющих предугадывать возможную 
реакцию других людей (взрослых и детей). Если в 5–6 лет таких дошкольников было 32,6 %, 
то в 6,5–7,5 лет количество детей, затрудняющихся при анализе ситуации и понимании чувств 
и действий других людей, составило 15,9 % (суммарное количество детей с низким УР и УР 
ниже среднего).

Тем не менее, старшие дошкольники еще недостаточно точно и в полной мере могут оценить 
и проанализировать причины возникших ситуаций и последующих реакций – только половина 
6,5–7,5-летних детей (48 %) и 27,2 % 5–6-летних детей безошибочно справились с 4 заданием, 
характеризующим способность понимать ситуацию и предвидеть действия героев (табл. 2).

Только треть детей 5–6 лет (30,6 %) смогли без труда понять эмоционально-значимые си-
туации (задание 2), изображенные на рисунках, и подобрать к ним соответствующее выраже-
ние лица, в то время как к 6,5–7,5 годам таких детей 52,9 % (табл. 2). Эти данные показывают, 
что почти половина детей перед школой не имеют базы для эффективной коммуникации. 
Интересно отметить, что ситуации, предполагающие однозначные реакции, не вызывали 
у детей сомнений. Например, дошкольники оценивали изображение девочки с тортом, 
украшенным свечками, как радостное событие. Или практически все дети называли страх и/
или испуг у мальчика, собиравшего в лесу грибы и увидевшего злую собаку в лесу. В то же 
время мнения детей об эмоции рыбака, поймавшего сапог вместо рыбки, варьировались 
от «удивления» до «расстройства» и «грусти». При этом негативные эмоции (расстройство 
и грусть) назвали большинство детей (78,3 %) в обеих возрастных группах. Преобладание не-
гативных эмоций при виде нейтральной ситуации может быть свидетельством повышенной 
тревожности под влиянием большого объема негативной информации, в которую невольно 
вовлечены современные дети. Удивление, как естественная реакция на новое, необычное, 
в ходе диагностики встречалось очень редко.

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов оценки разных компонентов социально-коммуникативного 
развития детей 5–6 и 6,5–7,5 лет (%)

Показатели социально-
коммуникативного развития

Уровни развития
Количество детей (%)

5–6 лет
(n = 1982)

6,5–7,5 лет
(n = 1650)

Задание 1.
Различение эмоций 
(выраженных графически)(*)

Высокий УР 29,7 43,5

Средний УР 34,9 39,3

УР ниже среднего 26,5 14,3

Низкий УР 8,9 2,9
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Таблица 2
Сравнительный анализ результатов оценки разных компонентов социально-коммуникативного 
развития детей 5–6 и 6,5–7,5 лет (%)

Показатели социально-
коммуникативного развития

Уровни развития
Количество детей (%)

5–6 лет
(n = 1982)

6,5–7,5 лет
(n = 1650)

Задание 2.
Подбор графических 
выражений лиц 
к ситуациям (**)

Высокий УР 30,6 52,9

Средний УР 40,0 36,0

УР ниже среднего 19,3 8,9

Низкий УР 10,0 2,2

Задание 3.
Выбор совместной или/и 
индивидуальной игры (*)

Совместная игра 54,1 73,6

Индивидуальная игра 9,2 3,7
Оба варианта выбора 

игры
36,7 22,7

Задание 4.
Понимание ситуации 
и действий героев (**)

Высокий УР 27,2 48,0
Средний УР 40,3 36,0

УР ниже среднего 21,3 12,7

Низкий УР 11,3 3,2

Задание 5.
Владение речевыми 
формулами (**)

Высокий УР 51,0 73,6

Средний УР 29,5 21,7

УР ниже среднего 13,9 3,8

Низкий УР 5,6 0,9

Примечание: *р < 0,05; **р < 0,001; ***р < 0,0000.

При исследовании такого показателя, как «выбор совместной или индивидуальной игры» (за-
дание 3), также есть различия между возрастными группами в сторону увеличения количества 
детей (на 19,5 %), которые выбирают совместную игру (табл. 2). Однако этот показатель скорее 
свидетельствует об индивидуальных предпочтениях дошкольника, поэтому в данном субтесте 
мы не выявляли уровни развития, а только отмечали особенности предпочтения совместной 
или индивидуальной игры. Большинство детей 5–6 лет (54,1 %) и 6,5–7,5 лет (73,6 %) предпо-
читают совместные игры (табл. 2).

К 6,5–7,5-летнему возрасту большинство дошкольников (73,6 %) овладевают простейши-
ми речевыми формулами в различных социальных ситуациях – извинение, поздравление, 
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знакомство и просьба (задание 5). Среди 5–6-летних дошкольников только половина детей (51 %) 
свободно справлялись с данными ситуациями (табл. 2). Перед школой только 4,7 % (указано 
суммарное количество детей с низким УР и УР ниже среднего) детей 6,5–7,5 лет не знают или 
не умеют использовать эти речевые формулы.

Анализ корреляционных связей речевого и социально-коммуникативного развития показал 
среднюю степень тесноты связи между этими показателями, которая имеет тенденцию к повы-
шению от 5–6 к 6,5–7,5 годам (r = 0,446, p < 0,001; r = 0,549, p < 0,001). Можно предположить, 
что по мере совершенствования речи и расширения репертуара речевых коммуникаций 
корреляция между этими показателями развития будет увеличиваться.

Обсуждение результатов
В результате нашего исследования выявлен недостаточный УР речи у 33,5 % дошкольни-

ков (суммарное количество детей 6,5–7,5 лет, имеющих УР ниже среднего и низкий). Еще 
более десяти лет назад в работе Müürsepp, Ereline, Gapeyeva, & Pääsuke (2009) была показана 
тенденция к снижению уровня речевого развития у старших дошкольников по сравнению 
с предыдущими годами. Полученные нами данные действительно свидетельствуют о суще-
ствовании проблем, связанных с обогащением словарного запаса, развитием грамматического 
строя речи у современных дошкольников. Более половины 5–6-летних детей (61,5 %) и почти 
треть будущих первоклассников (31 %) имеют низкий УР и УР ниже среднего. Недостаточный 
уровень развития речи может осложнить формирование навыков чтения и письма и стать 
причиной школьных трудностей (Безруких, 2009; Безруких и Крещенко, 2013).

Известно, что большое значение для формирования грамматического строя речи, связной 
речи, активного и пассивного словарного запаса оказывают речь и общение с ребенком 
родителей в раннем возрасте. Дети, родители которых используют в своем общении с ними 
развернутую речь, дают больше объяснений и задают вопросы, имеют более высокий уро-
вень речевого развития в старшем дошкольном возрасте (Rowe, 2013; Gurgel, Vidor, Joly, & 
Reppold, 2014). Однако исследования последних лет показывают, что время общения детей 
с родителями, которое и раньше в большинстве своем было незначительно, в настоящее 
время постоянно сокращается за счет увеличения времени взаимодействия детей с гадже-
тами (Белоусова, Карпов и Уткузова, 2014; Agustin et al., 2019). Безусловно, многое зависит 
от родителей и полноценной коммуникацией с детьми, но необходимо сделать определенные 
выводы и педагогам ДОО. Именно воспитатели могут коренным образом изменить ситуацию, 
включая детей в активную вербальную деятельность, поощряя свободные рассуждения, эф-
фективно используя сюжетно-ролевые игры, театрализации.

Наше исследование показало, что 68,7 % 5–6-летних детей имеют УР речевых навыков 
ниже среднего и низкий (рис. 1). Это, по-видимому, и является одной из причин несформи-
рованности социально-коммуникативных навыков почти у 20 % детей 6,5–7,5 лет, имеющих 
низкий УР и УР ниже среднего (суммарно) (рис. 2). Это подтверждают и работы последнего 
десятилетия, в которых было показано значение речевого развития на формирование ког-
нитивных, эмоциональных и регулирующих функций (Ardila, 2013; Vissers et al., 2015; Vugs 
et al., 2014; O'Neill et al., 2016). Rosenqvist et al. (2014) в своих исследованиях выявили, что 
у дошкольников 5–6 лет умение распознавать невербальные эмоции других людей разви-
ваются одновременно с другими функциями, но для благополучного развития этого умения 
наиболее важным является речевое развитие.



Безруких М. М., Верба А. С., Филиппова Т. А., Иванов В. В.
Речевое развитие и формирование социально-коммуникативных навыков...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 4, 5–17. doi: 10.21702/rpj.2021.4.1

14                                                                                                CC BY 4.0

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Помимо этого, комплексные трудности в развитии речи в старшем дошкольном возрасте 
могут оказывать значительное влияние на социально-коммуникативное навыки и взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми (Foster-Cohen, Friesen, Champion, & Woodward, 
2010; Maggiolo, Varela, Arancibia, & Ruiz, 2014). Умение адекватно выражать свои эмоции 
и способность понимать эмоциональное состояние других людей играют значитель-
ную роль в становлении коммуникативных навыков дошкольников (Гром, 2016; Лаптева 
и Морозова, 2016). Согласно полученным результатам нашего исследования, 15,9 % детей 
6,5–7,5 лет (суммарное количество детей с низким УР и УР ниже среднего) с трудом анали-
зируют эмоционально-значимые ситуации. Bakopoulou & Dockrell (2016) отмечают в своей 
работе значимость эмоций в социально-коммуникативной деятельности у детей дошколь-
ного возраста, а именно умения понимать эмоции, определять причины эмоционального 
состояния других людей, а также важность знания моделей разрешения конфликтов, что 
в целом и определяет социальное поведение детей. Помимо этого, эмоциональное раз-
витие тесно связано со способностью планирования и контроля своей деятельности (Rints, 
McAuley, & Nilsen, 2015; Rodrigo-Ruiz, Perez-Gonzalez, & Cejudo, 2017), что очень важно при 
обучении в школе.

В своем исследовании Завалко (2012) отмечает важность в жизни детей использования 
обращений и других речевых формул, которые выполняют различные функции. Как считает 
автор, наиболее часто дети используют такую речевую формулу, как приветствие, т. к. сама 
ситуация встречи и/или установления контакта является позитивным моментом в жизни до-
школьника, а значит и быстрее усваивается и чаще используется. Однако наше исследование 
показало, что не только просьба, но и ситуация знакомства и использование соответствующих 
речевых формул вызывают трудности у детей 5–6 лет. При выполнении задания 5 (табл. 2) 5,6 % 
детей не смогли подобрать ни одну речевую формулу, а 13,9 % детей – только одну формулу 
из четырех. Полученные данные необходимо учитывать специалистам ДОО и родителям при 
общении с детьми.

Некоторые исследователи подчеркивают роль воспитателей и учителей начальных классов 
для формирования эмоциональной компетентности (Ersay, Kaynak, & Türkoğlu, 2014). Именно 
педагоги демонстрируют эмоции на различные ситуации и поведение детей, находясь боль-
шое количество времени со своими воспитанниками (Morris, Denham, Basset, & Curby, 2013). 
Herndon, Bailey, Shewark, Denham, & Bassett (2013) показали, что способность дошкольников 
контролировать и регулировать свои эмоции тесно связана с оценкой учителей при адаптации 
к школе. Поэтому назрела необходимость обучения педагогов социально-эмоциональным 
методам воспитания в группе детей, обсуждения эмоциональных ситуаций и чувств других 
детей и взрослых (Garner, Bolt, & Roth, 2019).

Заключение
В результате проведенных популяционных исследований установлено, что только по-

ловина обследованных детей владеют высоким уровнем социально-коммуникативного 
развития, который необходим для успешной адаптации к новому статусу ученика при 
начале обучения.

Особенности речевого развития, выявленные в результате проведенного исследования, 
необходимо учитывать при планировании игровых занятий с дошкольниками, уделяя особое 
внимание расширению словарного запаса и грамматическому строю речи.
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Выявлена положительная корреляционная связь речевого и социально-коммуникативного 
развития, которая увеличивается в исследуемом возрастном диапазоне.
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Аннотация
Введение. Впервые с учетом системного, комплексного подхода к описанию эмоционально-
го здоровья первоклассника нами было выдвинуто и доказано предположение о роли стиля 
семейного воспитания в становлении и формировании различных аспектов изучаемого фе-
номена детей 7–8 лет. Методы. В работе использовались методики: многофакторного иссле-
дования личности (Р. Кеттелл; детский вариант), «Диагностика уровня эмпатических способно-
стей» (В. В. Бойко), тест уровня школьной тревожности (Б. Н. Филлипс), «Диагностика агрессив-
ности детей» (А. Басс, А. Дарки), «Эмоциональные лица» (Н. Я. Семаго). Стили семейного вос-
питания определяли с помощью методик изучения родительских установок (РARI) (Е. С. Шефер, 
Р. К. Белл) и опросника «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)» (Э. Г. Эйдемиллер, 
В. В. Юстицкис). Обследовано 283 ребенка в возрасте 7–8 лет школ г. Архангельска (123 девочки 
и 160 мальчиков). Статистический анализ проводился с использованием методов описательных 
статистик, факторного анализа методом максимального правдоподобия с применением 
варимаксимального нормализованного вращения, параметрического критерия ANOVA. 
Результаты и их обсуждение. Обнаружено, что для всех обследованных первоклассников 
наиболее значимыми являются такие характеристики эмоционального здоровья, как осмыс-
ленность эмоций, агрессивность, тревожность, эмпатия. При стиле семейного воспитания 
«потворствующая гиперпротекция» наблюдается достоверно высокий уровень школьной 
тревожности ребенка, при «нарушении ролевых установок в семье» отмечаются трудности 
с опознаванием и осмысленностью эмоций у школьника, при «нарушении эмоционального 
контакта ребенка с родителями» выявлены высокая агрессивность и низкая эмпатия у пер-
воклассников. Обсуждается, что неблагоприятные стили семейного воспитания могут быть 
причиной нарушения эмоционального здоровья ребенка: повышения уровня тревожности, 
агрессивности, появления трудностей с опознаванием и осмысленностью эмоций, низкого 
уровня эмпатии. Негативные стили семейного воспитания являются предиктом нарушений 
эмоционального здоровья детей, что требует своевременной профилактики и коррекции.
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Основные положения
➢ обнаружены наиболее часто встречающиеся стили семейного воспитания: потворствую-
щая гиперпротекция, нарушение ролевых установок, нарушение эмоционального контакта;
➢ для всех обследованных детей оказались значимыми характеристики эмоционального 
здоровья: осмысленность эмоций, агрессивность, тревожность, эмпатия;
➢ неблагоприятные стили семейного воспитания оказывают «повреждающее» влияние на 
эмоциональное здоровье детей: при «потворствующей гиперпротекции» – высокий уровень 
тревожности; при «нарушении ролевых установок в семье» – трудности с опознаванием и 
осмысленностью эмоций; при «нарушении эмоционального контакта ребенка с родите-
лями» – высокая агрессивность и низкая эмпатия.

Для цитирования
Казакова, Е. В. и Соколова, Л. В. (2021). Сравнительный анализ эмоционального здоровья первокласс-
ников при разных стилях семейного воспитания. Российский психологический журнал, 18(4), 18–29. 
https://doi.org/10.21702/rpj.2021.4.2

Введение
Школьный возраст является важным этапом жизни, определяющим направление развития 

эмоциональной сферы человека и механизмов ее регуляции. Именно в период получения 
образования часто складываются критические ситуации, вызывающие «всплеск» эмоциональ-
ных реакций, эмоциональное перенапряжение. Длительно повторяющиеся отрицательные 
эмоциональные состояния, с которыми сталкивается ребенок, могут приобретать устойчивость 
и в будущем выражаться в том или ином образе жизни и стиле поведения (Кокаева, Боженская 
и Тетермазова, 2015; Чанчаева, Айзман, Сидоров, Попова и Симонова, 2019).

Современные источники информируют, что у 40 % детей в возрасте 7–8 лет с нарушением 
поведения к подростковому периоду может наблюдаться отклоняющееся от норм общества 
противоправное поведение. Предикторы такого поведения у 90 % подростков-правонару-
шителей проявлялись на более ранних этапах онтогенеза. Важно отметить, что проблема 
эмоционального здоровья остро стоит не только на территории Российской Федерации, 
но и в зарубежных странах. Так, например, общенациональный опрос в Великобритании (66 
percent…, 2019) показал, что 66 % процентов учеников начальной школы страдают от трево-
жности (HR news). По оценкам ЮНЕСКО, в 2018 г. примерно 30 % всех учащихся ежегодно 
сталкивались с некоторыми видами агрессии в школе (Шамликашвили, Харитонов, Пчелинцева 
и Графский, 2018).

На сегодняшний день отсутствует однозначная трактовка термина «эмоциональное здоро-
вье». Проводятся попытки операционализировать данное понятие на материале собственных 
исследований с использованием различных подходов. Однако дефиниция «эмоциональное 
здоровье» была изначально введена Л. В. Тарабакиной. По словам ученого, эмоциональное 
здоровье, являясь частью психологического здоровья человека, представляет собой обобщенное 
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эмоциональное состояние, котoрое предполагает стабильность и адекватность эмоциональных 
реакций и отношений ребенка при взаимодействии с окружающей действительностью, что 
позволяет ему успешно адаптироваться в социуме (Тарабакина, 2015). Данное определение 
было взято за основу в нашем исследовании.

Весьма актуальна проблема сохранения эмоционального здоровья детей. Как отмеча-
ют исследователи, при нарушениях эмоционального здоровья у детей могут наблюдаться 
высокий уровень тревожности, наличие страхов (Kim & Choi, 2020) и неадекватная само-
оценка (Sankalaite et al., 2021). Возрастает значимость исследований, которые рассматривают 
факторы, влияющие на эмоциональные переживания ребенка в процессе школьного обу-
чения (Lohndorf, Vermeer, de la Harpe, & Mesman, 2021), влияния школы и семьи на эмоцио-
нальное здоровье (Sankalaite et al., 2021; Масагутов и Юлдашев, 2011) и, конечно, его сохра-
нения (Куликова, Нгуен и Нгуен, 2017). Было выявлено, что факторами риска агрессивного 
поведения школьника являются такие, как Интернет, черты темперамента ребенка, примеры 
поведения других детей. Определенную роль играют также внешние условия проживания 
и микросоциальные (внутрисемейные) факторы (Junco-Guerrero, Ruiz-Fernández, & Cantón-
Cortés, 2021; Sleed, Isosävi, & Fonagy, 2021).

Определяющую роль в воспитании ребенка играет не только школа, но и семья, которая 
становится координатором и регулятором. Она закладывает основной фундамент в про-
цессе социализации ребенка (Чанчаева и др., 2019; Lohndorf et al., 2021). Исследователи 
отмечают, что одним из наиболее значительных факторов является устойчивость семейной 
среды (Junco-Guerrero et al., 2021). Стиль воспитания, характер внутрисемейных отношений 
имеют большое значение для формирования гармонически развитой и эмоционально устой-
чивой личности. Детско-родительские взаимоотношения определяют дальнейшее развитие 
личности, формируют модель поведения ребенка в социальном обществе (Brandi et al., 2021; 
Авдулова и Уханова, 2018), его самосознание и адекватность принятия решения в трудовой 
и учебной деятельности (Tian et al., 2021). Так, отмечено, что если у родителей наблюдается 
аномальное поведение, запутанность в ролях в семье, то это часто сопровождается и эмоци-
ональной отстраненностью от ребенка, вызывая у него беспокойство, эмоциональные проти-
воречия, навязчивое и замкнутое поведение (Sleed et al., 2021). Дети, подвергшиеся насилию 
в семье, характеризуются большим количеством страхов, низким уровнем эмоциональной 
безопасности (Stenson, van Rooij, Carter, Powers, & Jovanovic, 2021; Масагутов и Юлдашев, 
2011) и высокой эмоциональной незащищенностью (Junco-Guerrero et al., 2021). В семье, где 
наблюдается отсутствие участия отца в воспитании детей, чаще наблюдается эмоциональное 
неблагополучие ребенка (Kesebonye & Amone-P’Olak, 2021).

Исходя из вышесказанного, целью исследования стало выявление особенностей характери-
стик эмоционального здоровья первоклассников при разных стилях семейного воспитания.

Методы
В проведенном исследовании приняли участие 283 первоклассника (160 мальчиков и 123 де-

вочки, возраст 7–8 лет) и их родители. Для выявления стилей семейного воспитания применена 
методика изучения родительских установок (Parental Attitude Research Instrument – РARI), пред-
назначенная для выявления отношения родителей (прежде всего матерей) к разным сторонам 
семейной жизни (семейной роли) (Е. С. Шефер, Р. К. Белл) (Райгородский, 2019). Также был задей-
ствован опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений (АСВ)» (Э. Г. Эйдемиллер, 
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В. В. Юстицкис), который позволяет обнаружить нарушения процесса воспитания и значимые 
причины этих нарушений (Александрова, Алексеева, Родионова, Хоменко и Щедрецова, 2008).

Для получения необходимых эмпирических данных, характеризующих эмоциональное 
здоровье детей, использовались стандартизированные методики, описанные ниже.

Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла для мальчиков и девочек (дет-
ский вариант) направлена на установление особенностей личности ребенка (Дворянчиков 
и др., 2017).

С помощью теста уровня школьной тревожности Б. Н. Филлипса диагностировали у об-
следованных общую тревожность в школе, фрустрацию потребности в достижении успеха, 
переживание социального стресса, страх ситуации проверки знаний и самовыражения, страх 
не соответствовать ожиданиям окружающих, проблемы и страхи в отношениях с учителями, 
физиологическую сопротивляемость стрессу (Райгородский, 2019).

Опросник «Диагностика агрессивности детей» А. Басса и А. Дарки позволил oценить индекс 
агрессии и враждебности, вербальную, физическую, косвенную агрессию, склонность к раздра-
жению, подозрительность, обиду, негативизм, чувство вины или аутoагрессию (Райгородский, 
2019).

Методика «Диагностика уровня эмпатических способностей» (В. В. Бойко) направлена 
на выявление особенностей эмпатических способностей. Оценивали 7 показателей: раци-
ональный, эмоциональный и интуитивный каналы эмпатии; установки, способствующие 
эмпатии; проникающая способность в эмпатии; идентификация в эмпатии и общий уровень 
эмпатии (Райгородский, 2019). Предварительно методика апробирована на 283 детях 7–8 лет. 
Было проведено вычисление надежности с использованием коэффициента α Кронбаха, 
позволяющего определить внутреннюю согласованность опросника и его надежность. 
Использование статистического анализа надежности теста показало хорошую согласован-
ность вопросов в шкалах каждого показателя. Показатели надежности шкал, полученные 
с помощью коэффициента α Кронбаха, выявили: рациональный канал эмпатии (α = 0,904), 
эмоциональный канал эмпатии (α = 0,885), интуитивный канал эмпатии (α = 0,854), установки, 
способствующие эмпатии (α = 0,890), проникающую способность в эмпатии (α = 0,802), иден-
тификацию в эмпатии (α = 0,871) и общий уровень эмпатии (α = 0,862). Как видно, уровень 
коэффициента α Кронбаха практически для всех шкал опросника составлял от 0,802 до 0,904, 
что свидетельствует о достаточном уровне надежности этих шкал и позволяет использовать 
данный опросник в нашем исследовании. Корреляционный анализ между показателями 
выявил взаимосвязанность изучаемых показателей (р < 0,01), что соответствует структуре 
опросника и задачам, поставленным для измерения соответствующих показателей.

Методика «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго определяет качество и точность опoзнания 
эмоционального состояния, возможность сравнения и соотнесения с собственными пережи-
ваниями, межличностные взаимоотношения. Данная методика проводилась индивидуально 
с каждым ребенком и включала три этапа: 1 – опознание эмоциональных состояний схемати-
ческих изображений, 2 – опознание реальных фотографических изображений в соответствии 
с полом ребенка, 3 – придумывание истории по какому-либо изображению (Семаго, 2007).

Обработка полученных данных проводилась с использованием пакета компьютерных 
программ «SPSS Statistics 23.00» for Windows. Применяли методы описательных статистик 
для выявления наиболее часто встречающихся стилей семейного воспитания. Для обнару-
жения наиболее существенных характеристик эмоционального здоровья первоклассников 
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был выполнен факторный анализ с помощью метода максимального правдоподобия с при-
менением варимаксимального нормализованного вращения при нормальном распределе-
нии (критерий Шапиро – Уилка; p = 0,403). При сравнении трех независимых выборок при 
нормальном распределении использовался однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, 
критерий однородности дисперсий Ливеня составил 0,134. Критерий адекватности выборки 
Кайзера – Мейера – Олкина показал высокое значение 0,823; критерий сферичности Барлетта 
выявил р = 0,032, что подтверждает приемлемость проведения факторного анализа. Для 
представления данных количественного анализа, имеющих нормальное распределение, ана-
лизировали среднюю арифметическую, стандартную ошибку среднего. Критический уровень 
статистической значимости при проверке гипотез принимали при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение
Диагностика стилей семейного воспитания обследуемых выявила наиболее часто встречае-

мые – нарушение эмоционального контакта (34,04 %), нарушение ролевых установок (22,29 %), 
потворствующую гиперпротекцию (13,25 %). Эти данные позволили выделить 3 группы 
сравнения: 1 – дети (30 человек, в том числе 19 мальчиков и 11 девочек), в семьях которых 
основным стилем семейного воспитания обнаружен «нарушение эмоционального контакта 
родителей с ребенком»; 2 группа (30 человек, 23 мальчика и 7 девочек) – с «нарушением 
ролевых установок в семье»; 3 группа (30 человек, 16 мальчиков и 14 девочек) – с «потвор-
ствующей гиперпротекцией».

В ходе обследования детей было проанализировано 46 показателей эмоционального здо-
ровья. Для обнаружения наиболее значимых параметров эмоционального здоровья перво-
классников проведен факторный анализ (метод максимального правдоподобия с применением 
варимаксимального нормализованного вращения), где отобраны показатели эмоционального 
здоровья, имеющие значимые весовые нагрузки (/a/ > 0,6). Результаты факторного анализа 
представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1
Характеристики выделенных факторов первоклассников

Компонент
Суммы квадратов нагрузок извлечения Суммы квадратов загрузок вращения

Всего % дисперсии Суммар-
ный % Всего % дисперсии Суммар-

ный %

1 5,971 22,981 22,981 5,777 11,619 11,619

2 4,878 20,605 43,586 4,380 21,807 33,426

3 3,451 17,403 60,989 3,900 23,543 56,969

4 2,464 6,107 67,096 2,708 10,127 67,096

Примечание: метод выделения факторов – метод главных компонент.
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Таблица 2
Факторная матрица показателей эмоционального здоровья первоклассников

Характеристики эмоционального здоровья
Компоненты

1 2 3 4

Уровень адекватности опознания 
эмоционального состояния 0,985 0,001 –0,011 0,019

Осмысленность эмоций (схематичное 
изображение) 0,916 –0,079 –0,055 –0,014

Осмысленность эмоций (фотографическое 
изображение) 0,883 0,066 0,027 0,042

Уровень адекватности опознания 
эмоционального состояния, точность и качество 
этого опознавания (схематичное изображение)

0,863 –0,059 –0,015 0,056

Уровень дифференцировки 
эмоциональных проявлений, адекватность 
владения соответствующим словарем 
(фотографическое изображение)

0,829 0,009 0,093 0,118

Уровень адекватности опознания 
эмоционального состояния, точность и качество 
этого опознавания (фотографическое 
изображение)

0,674 0,094 –0,140 –0,035

Уровень дифференцировки эмоциональных 
проявлений, адекватность владения 
соответствующим словарем (схематичное 
изображение)

0,643 –0,078 0,056 –0,112

Индекс агрессии 0,031 0,882 0,141 –0,117

Косвенная агрессия 0,029 0,764 0,011 –0,009

Раздражительность –0,035 0,739 0,041 –0,189

Физическая агрессия –0,018 0,628 0,034 –0,109

Подозрительность –0,043 0,057 0,649 –0,097

Страх проверки знаний –0,022 0,079 0,649 0,068

Фрустрация 0,031 –0,096 0,613 –0,077

Общая школьная тревожность –0,122 0,198 0,609 0,023

Общий уровень эмпатии –0,147 –0,169 0,195 0,825

Идентификация –0,092 –0,127 0,149 0,652
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На рисунке 1 представлена факторная структура эмоционального здоровья обследованных.

Рисунок 1. Факторная структура эмоционального здоровья обследованных первоклассников

Примечание: 1 – итоговая осмысленность эмоций, 2 – осмысленность эмоций (схематичное изображение), 3 – ос-
мысленность эмоций (фотографическое изображение), 4 – уровень адекватности oпoзнания эмоционального 
состояния, качество и точность этого опознавания (схематичное изображение), 5 – уровень дифференци-
ровки эмоциональных проявлений, адекватность владения соответствующим словарем (фотографическое 
изображение), 6 – уровень адекватности опознания эмоционального состояния, точность и качество этого 
опознавания (фотографическое изображение), 7 – уровень дифференцировки эмоциональных проявлений, адек-
ватность владения соответствующим словарем (схематичное изображение), 8 – индекс агрессии, 9 – косвенная 
агрессия, 10 – раздражительность, 11 – физическая агрессия, 12 – подозрительность, 13 – страх проверки зна-
ний, 14 – фрустрация, 15 – общая школьная тревожность, 16 – общий уровень эмпатии, 17 – идентификация.

Обнаружено четыре главных фактора, определившие 67 % дисперсии выборки. Генеральный 
фактор (фактор 1–22,9 % дисперсии) дает представление об осознанности эмоций, где зна-
чительный вклад вносят: уровень адекватности опознания эмоционального состояния, точ-
ность и качество этого опознавания (схематичное и фотографическое изображение), уровень 
дифференцировки эмоциональных проявлений, адекватность владения соответствующим 
словарем (схематичное и фотографическое изображение), осмысленность эмоций (схема-
тичное и фотографическое изображение). Фактор 2 (20,6 % дисперсии) описывает уровень 
агрессивности, объединяя в себе почти все его компоненты: индекс агрессии, косвенная 
агрессия, раздражительность, физическая агрессия. Фактор 3 (17,4 % дисперсии) характери-
зует некоторые особенности тревожности, где наибольший вклад вносят показатели: общая 
школьная тревожность, страх проверки знаний, фрустрация и подозрительность. Фактор 4 (6,1 % 
дисперсии) характеризует эмпатию, где существенный вклад вносят общий уровень эмпатии 
и идентификация.

Пoстроение и анализ факторных моделей для групп детей с разным стилем семейного 
воспитания обнаружили схожую тенденцию в общей структуре распределения параметров 
диагностики эмоционального здоровья. По всей вероятности, независимo от стиля семейного 
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воспитания, наиболее существенный вклад в эмоциональное здоровье вносит параметр «ос-
мысленность эмоций».

Для сравнительного анализа школьников с разными стилями семейного воспитания 
использовались индивидуальные факторные оценки, сопоставление которых обнаружило 
значимые различия (табл. 3).

Таблица 3
Статистически значимые различия факторных оценок обследованных групп первоклассников

Тип семейного 
воспитания SP

Факторные оценки

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

Потворствующая 
гиперпротекция

mean
sd

min
max

0,156
0,127
–3,090
0,755

–0,252
0,173
–1,848
1,588

0,198
0,160
–1,715
2,086

0,176
0,105
–1,499
1,705

Нарушение 
ролевых установок

mean
sd

min
max

–0,212
0,161
–2,931
0,772

–0,182
0,033
–1,844
1,865

0,189
0,004
–1,809
2,450

0,262
0,190
–1,937
2,919

Оптимальный 
эмоциональный 
контакт

mean
sd

min
max

0,177
0,034
–1,768
1,933

0,285
1,01

–1,768
1,933

–0,184
0,149
–1,927
2,514

–0,460
0,072
–2,251
1,339

Достоверность (р) 0,049 0,050 0,048 0,010

Примечание: достоверность по однофакторному дисперсионному анализу ANOVA; 
SP – статистические показатели; mean – среднее арифметическое, sd – стандартная ошибка 
среднего, min – минимум, max – максимум.

Анализ факторных нагрузок показал, что такой стиль семейного воспитания, как «потвор-
ствующая гиперпротекция» (где воспитание проходит по типу «ребенок – кумир семьи», 
представляя собой сочетание гиперопеки, чрезмерного удовлетворения потребностей ре-
бенка при недостаточности требований-обязанностей, требований-запретов и минималь-
ных санкций) (Боровкова, Николаева, Петрова, Разбирина и Исаева, 2020), характеризуется 
достоверно высоким уровнем школьной тревожности. Полученные данные подтверждаются 
исследованием, что такие характеристики взаимодействия, как установка на инфантилизацию 
ребенка (незрелость, сoхранение в пoведении или физическом oблике черт, которые присущи 
предшествующим возрастным периодам), авторитарная гиперсоциализация (от ребенка тре-
буют безоговорочного послушания и дисциплины), воспитательная конфронтация (общение 
между поколениями имеет конфликтный характер с использованием стратегии соперничества, 
накапливания взаимных обид) и высокий контроль, являются особенностью родителей, дети 
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которых имеют высокие показатели тревожности (Мазурова и Трофимова, 2013). Исследователи, 
изучая влияние родительского отношения, констатируют, что потворствующая гиперпротекция 
способствует формированию страхов и нарушению взаимодействия с социальной средой. 
Возникает конфликт между преувеличенными претензиями личности и недооцениванием 
объективных условий. Фрустрация потребности в достижении успехa, страх быть непризнанным 
приводят к появлению эмоционального перенапряжения и к возникновению тревожности, 
что может вызывать развитие невроза (Шарапова и Кутбиддинова, 2018).

Было выявлено, что при таком стиле семейного воспитания, где наблюдаются «нарушения 
ролевых установок» (для данного стиля характерны: ограниченность интересов и ценностей 
женщины рамками семьи, заботами главным образом о семье; неудовлетворенность рoлью 
хозяйки дома; безучастность мужа, его невключенность в дела; ощущение самопожертво-
вания в рoли матери), у ребенка проявляются трудности с опознаванием и осмысленностью 
эмоций. Это является достоверно отличительной чертой обследованной группы. Специалисты 
утверждают, что противоречивость и непредсказуемость другого человека оказывает воздей-
ствие на способность осознавать и понимать, предугадывать эмоции других людей, а также 
на возможность идентифицировать собственное эмоциональноe состояние. Возможно, это 
связано с тем, что при данном стиле воспитания «повреждается» обратная связь относительно 
собственного пoведения. Ребенку в определенной ситуации затруднительно предвидеть по-
ведение взрослого, и он интерпретирует его реакцию как собственную ошибку в понимании 
ситуации (Краснов, 2016).

Сравнительный анализ факторных нагрузок показал, что первоклассники, у которых наблю-
дается «нарушение эмоционального контакта с родителями» (проявляющееся в безразличии 
и холодности по отношению к ребенку), достоверно отличаются высокой агрессивностью 
и низкой эмпатией. Современные исследователи, описывая детскую агрессию, отмечают, что 
для развития агрессии у ребенка должна возникнуть фрустрация, которая связана с отсутствием 
родительской любви и постоянным применением наказания со стороны родителей (Бандура 
и Уолтерс, 2000). Эмоциональное и физическое дистанцирование, свойственное для психо-
логического типа родительского отношения «отвержение», способствует развитию у ребенка 
способности к агрессивному антисоциальному поведению (Brandi et al., 2021). Отмечено, что 
нарушение эмоционального контакта выражается в безучастности, отвержении внутреннего 
мира ребенка, нeпринятии eго чувств, в отсутствии стремления оказать помощь и поддержку 
ребенку. Позитивный эмоциональный контекст объединения родителя и ребенка важен в фор-
мировании эмпатии, а в данном стиле воспитания он отсутствует (Junco-Guerrero et al., 2021).

Заключение
В обследуемой выборке были обнаружены наиболее часто встречающиеся стили семейного 

воспитания: потворствующая гиперпротекция, нарушение ролевых установок в семье, нару-
шение эмоционального контакта. Наиболее значимыми характеристиками эмоционального 
здоровья для всех групп обследованных детей оказались: осмысленность эмоций, агрессивность, 
тревожность, эмпатия. В результате были обнаружены отличия в показателях эмоционально-
го здоровья младших школьников, воспитывающихся в семьях с разным стилем семейного 
воспитания. При таком стиле семейного воспитания, как «потворствующая гиперпротекция», 
где воспитание осуществляется пo типу «ребенок – кумир семьи», встречается достоверно 
высокий уровень школьной тревожности ребенка. При «нарушении ролевых установок 
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в семье» отмечаются трудности с опознаванием и осмысленностью эмоций у школьников. 
При «нарушении эмоционального контакта ребенка с родителями» проявляются высокая 
агрессивность и низкая эмпатия у первоклассников.

Проведенное исследование подчеркивает значимость семейных взаимоотношений и роли 
родителей, ответственность которых заключается в формировании у младшего школьника 
таких качеств личности, которые позволят адекватно преодолевать все трудности на жиз-
ненном пути. Воспитание эмоционально стабильной личности, которая умеет устанавливать 
гуманные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, контролировать себя, – одна 
из важнейших задач семьи. Результаты представленного исследования также акцентируют 
внимание на значимости заблаговременной и качественной диагностики эмоционального 
здоровья детей для планирования и проведения коррекционных мер с целью профилактики 
трудностей школьной и внеучебной деятельности, эмоциональной и социальной адапта-
ции, в том числе депрессивного состояния. Поддержка эмоционального здоровья младших 
школьников путем предварительного тщательного анализа стилей семейного воспитания, 
детско-родительских отношений и осуществления коррекционных мероприятий может по-
мочь предупредить и предотвратить формирование рискованного асоциального поведения 
в будущем (в частности, в подростковом возрасте) и тем самым поддержать и обеспечить 
благополучие жизни подрастающего поколения.
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Аннотация
Введение. Изучение того, какое место занимают социальные сети как новая социальная ре-
альность в повседневной активности подростков, и как их использование отражается на эмо-
циональном состоянии и психологическом благополучии в связи с временем, проводимом 
в Сети, количеством социальных связей, мотивами, позволяет раскрыть и уточнить связи этих 
характеристик и их вклад в психологическое благополучие подростков. Новизна исследования 
состоит в соотнесении содержательных характеристик использования социальных сетей и фор-
мальных, а также с мотивами, факторами онлайн-риска и удовлетворенностью жизнью. Цель 
работы состояла в изучении вкладов показателей активности в социальных сетях в субъективное 
психологическое благополучие подростков в связи с мотивами их использования и факторами 
риска. Методы. Исследование проводилось с помощью онлайн-опроса. Выборку составили 
409 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, пользователи социальных сетей. Оценивались фор-
мальные показатели использования социальных сетей, мотивы использования социальных сетей, 
факторы онлайн риска в социальных сетях, субъективное психологическое благополучие. Оценка 
степени интеграции социальных медиа в ежедневную активность, производилась на основе 
шкалы интеграции социальных медиа. Результаты. Показатели использования социальных сетей 
(время, количество друзей) связаны как с большей интеграцией социальных сетей, так и с боль-
шим онлайн-риском. Мотивы использования социальных сетей связаны с большим риском, 
а сохранение приватности, наоборот, – с меньшим риском в социальных сетях. При увеличении 
рисков и большей интеграции социальных медиа в жизнь снижается субъективное психологиче-
ское благополучие подростков. Большее количество друзей и возможность реализовать мотив 
самопрезентации, напротив, приводят к повышению удовлетворенности жизнью. Обсуждение 
результатов. Интеграция социальных сетей в жизнь подростка приводит к разнонаправленным 
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эффектам, усиливает онлайн-риски, но и способствует реализации мотивов социализации, 
что, в свою очередь, по-разному отражается на психологическом благополучии.

Ключевые слова
социальные сети, социальные медиа, подростки, психологическое благополучие, мотивы, 
факторы риска, Интернет, удовлетворенность жизнью, онлайн-риски, мотив самопрезентации

Основные положения
➢ интеграция социальных сетей в жизнь является характеристикой поведенческой, социаль-
ной и эмоциональной включенности подростка в ежедневное использование и активность 
в социальных сетях;
➢ онлайн-риски связаны с большей выраженностью коммуникативных и интерактивных мо-
тивов, однако специфика мотивов и рисков различны: например, коммуникативные мотивы 
связаны с риском знакомства с новыми людьми, а мотив самопрезентации – с пережива-
нием негативных эмоций;
➢ субъективное психологическое благополучие у подростков обратно пропорционально 
социальным и эмоциональным факторам риска в онлайн-взаимодействии.

Для цитирования
Веракса, А. Н., Корниенко, Д. С. и Чурсина, А. В. (2021). Мотивы использования соцсетей, факторы 
онлайн-риска и психологическое благополучие подростков в связи с интеграцией социальных сетей 
в ежедневную активность. Российский психологический журнал, 18(4), 30–46. https://doi.org/10.21702/
rpj.2021.4.3

Введение
Социальные сети как неотъемлемая часть современной реальности представляют со-

бой контекст социализации детей и подростков (Soldatova, Rasskazova, & Chigarkova, 2020). 
Степень вовлечения в онлайн-среду обусловлена различными личностными особенностями 
подростков (Кружкова и Воробьева, 2019), а также выражается в различных представлениях 
о поведении в социальных сетях (Карабанова и Георгиевская, 2019). Ежегодный рост числа 
пользователей социальных сетей (Digital 2021: Global overview report, 2021) усиливает необхо-
димость изучения психологических феноменов, стоящих как за использованием социальных 
сетей, так и происходящих в этом пространстве.

Мотивы использования социальных сетей
Исследования мотивов использования социальных медиа показывают возрастные, поло-

вые различия, а также специфику в связи с обучением (Собкин и Федотова, 2019; Хлыбова, 
Томичева и Гиренко, 2021). В качестве значимых мотивов использования социальных сетей 
отмечают: творческий мотив, мотив социализации, экономические, развлекательные и ин-
формационные мотивы (Bulut & Doğan, 2017). Отмечается мотив самопрезентации, который 
проявляется через стремление создать реалистичный или фальшивый образ и имеет раз-
личия в связи с выраженностью личностных черт, возрастом и полом (Корниенко, Руднова 
и Горбушина, 2021; Овчарова, 2021; Sobkin & Fedotova, 2019). Несмотря на то, что мотивы 
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использования социальных сетей отличаются для взрослых и подростков, лидирующим, так 
или иначе, остается стремление к поддержанию контактов с другими людьми (Солдатова 
и Теславская, 2018). Для подростков, наряду с мотивом связи со своей социальной группой, 
мотив избегания скуки также остается важным предиктором негативных последствий высокой 
интеграции социальных сетей в жизнь (Stockdale & Coyne, 2020). Однако утверждать только 
негативный эффект социальных сетей было бы неправильно, т. к. любые мотивы использова-
ния социальной сети в конечном итоге направлены на установление социальных контактов, 
большую социализацию (Карабанова, 2020; Солодников и Зайцева, 2021), возможность присо-
единиться к разным социальным группам и получить психологическую поддержку (Stockdale & 
Coyne, 2020; Алексеева, Веретина и Орлова, 2019).

Риски использования социальных сетей
Негативные эффекты использования социальных сетей активно обсуждаются в литера-

туре (например, Панов и Патраков, 2020). При этом большая часть исследований направ-
лена на исследования интернет-зависимости, навязчивого использования интернета и ки-
бербуллинга (Кирюхина, 2019). В качестве формальных факторов рассматриваются время, 
проводимое в Интернете и социальных сетях, увлечение онлайн-играми (Marín-López, Zych, 
Ortega-Ruiz, Hunter, & Llorent, 2020; Masi, 2018), а личностных – такие черты, как нейротизм, 
низкий самоконтроль, агрессивность, поиск вознаграждения, а также низкие навыки комму-
никации и социальных компетенций (Собкин и Федотова, 2018; Холмогорова и Герасимова, 
2019). Спектр особенностей, приводящих к зависимому поведению подростков, расширяется 
за счет привлечения в исследования характеристик образа жизни и отношений с родителя-
ми (Gao et al., 2020).

Отдельной проблемой являются риски, связанные с коммуникацией в социальных сетях, 
они были обозначены в проекте EU Kids Online (Staksrud, Ólafsson, & Livingstone, 2013). Такие 
риски не являются однозначными: например, знакомство с новым человеком в социальной 
сети расширяет возможности коммуникации и круга общения, но создает вероятность нега-
тивных реакций со стороны этого человека. В связи с неоднозначностью подобных рисков 
вероятность получения вреда от них зависит от других характеристик. Тем не менее, т. к. ком-
муникационные риски, прежде всего, связаны с социальными сетями, изучение их в контексте 
других переменных представляется важной задачей.

Психологическое благополучие и использование социальных сетей
В исследованиях различных аспектов психологического благополучия и использования циф-

ровых устройств было установлено, что значимыми факторами неблагополучия являются время, 
проводимое в социальных сетях (Bruggeman, Van Hiel, Van Hal, & Van Dongen, 2019), количество 
друзей в социальной сети (Горелова и Иноземцев, 2020), зависимость от социальных сетей (Сунцова 
и Бурдыко, 2018). Вместе с тем максимальную частоту использования цифровых устройств де-
монстрировали подростки с высоким уровнем счастья и благополучия (Bruggeman et al., 2019). 
Результаты подобных исследований могут объясняться, исходя из нескольких гипотез: негативной, 
позитивной, гипотезы социальных навыков и гипотезы компенсации.

Позитивная гипотеза оптимистически рассматривает коммуникацию в социальных сетях 
и утверждает, что такая коммуникация расширяет возможности для общения и улучшает 
взаимодействие с друзьями в реальности, т. к. контакт с ними поддерживается и онлайн, что 
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позитивно сказывается на психологическом благополучии (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). 
Негативная гипотеза предполагает, что онлайн-коммуникации снижают качество психоло-
гического благополучия, т. к. отнимают время у общения в реальности. Кроме того, общение 
в Сети происходит с малознакомыми людьми вместо поддержания уже существующих соци-
альных связей (Valkenburg & Peter, 2009).

Гипотеза социальных навыков основана на исследованиях, в которых показано, что круг 
общения в Сети и реальности являются в большей части совпадающими, т. е. общение про-
исходит с одними и теми же людьми. Следовательно, люди, которые обладают хорошими 
навыками коммуникации, поддерживают психологическое благополучие, общаясь и получая 
поддержку как онлайн, так и офлайн (Bruggeman et al., 2019).

Гипотеза компенсации, в отличие от гипотезы социальных навыков, больше объясняет, как 
люди с низкими навыками коммуникации или личностными особенностями могут улучшить 
свое психологическое благополучие. Так, установление близких поддерживающих контактов 
в относительно безопасной онлайн-среде способствует психологическому благополучию ин-
тровертированных личностей, а также лучшему общению в офлайн-среде (Bruggeman et al., 
2019).

Несмотря на то, что в широком контексте влияние технологий на психологическое бла-
гополучие объяснялось негативной гипотезой, А. Пржибилски и Н. Вайншейн предложили 
другое объяснение – низкий и высокий уровни использования цифровых устройств приводят 
к негативным последствиям, а средний уровень может, напротив, давать позитивный резуль-
тат (Przybylski & Weinstein, 2017).

Интеграция социальных сетей в повседневную жизнь
Исследователи интернета и социальных сетей обращаются к различным формальным 

параметрам (время, проводимое в Сети, количество друзей или подписчиков), но оставляют 
без внимания содержательные параметры поведения, связанного с пребыванием в Сети. 
Существует несколько вариантов оценки степени использования социальных сетей. Например, 
оценивается интенсивность использования социальной сети на основании самоотчета о ча-
стоте и длительности пребывания и активности в социальной сети (Ellison et al., 2007). Другим 
вариантом является оценка так называемого навязчивого использования социальной сети, что 
включает анализ поведенческих критериев зависимости от цифровых устройств (Elphinston & 
Noller, 2011). Результаты исследований с использованием данных методов на выборках сту-
дентов показали, что большая вовлеченность в использование социальной сети и наличие 
негативных эмоциональных переживаний при ограничении доступа в социальную сеть харак-
теризуют девушек и связано с выраженностью прокрастинации (Корниенко и Руднова, 2018).

В качестве новой проблемы, связанной с распространением социальных сетей и их 
включением в повседневное использование не только для простого обмена сообщениями, 
но и для бизнеса, обучения, саморазвития, возникла необходимость изучения степени их 
интеграции в ежедневную практику (Jenkins-Guarnieri, Wright, & Johnson, 2013). Интеграция 
социальных медиа рассматривается как поведенческая характеристика, связанная с различ-
ными действиями в Сети, и как эмоциональная составляющая коммуникации в социальных 
сетях, когда отсутствие возможности использования социальной сети приводит к пережи-
ванию негативных эмоций.

Интеграция социальных сетей в ежедневную активность является актуальным 
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исследовательским вопросом, т. к. характеризует не формальные показатели использования 
социальной сети, а степень того, какую роль играют социальные сети в ежедневной активно-
сти, насколько важно поддержание коммуникации и поддержание положительных эмоций 
при использовании сетей. Имеющиеся исследования формальных характеристик использо-
вания социальных сетей, мотивов и факторов онлайн-риска и психологического благопо-
лучия позволили рассмотреть различные аспекты интернет-поведения подростков. Однако 
работ, в которых различных характеристик (мотивы, риски, психологическое благополучие) 
в едином исследовании, не так много, что не позволяет комплексно рассматривать их связь 
с активностью в социальных сетях. Именно изучение социальных и эмоциональных состав-
ляющих использования социальных сетей позволяет перейти от описательных характеристик 
к содержательным психологическим, что не только дополняет имеющиеся эмпирические ис-
следования, но и расширяет теоретические представления об онлайн-активности подростков.

В связи с этим возникает необходимость получения новых фактов, которые позволят со-
отнести содержательные характеристики использования социальных сетей с формальными, 
а также с мотивами, факторами онлайн-риска и удовлетворенностью жизнью.

Данное исследование носит эксплораторный характер в связи с объединением различных 
характеристик, описывающих поведенческие и психологические параметры использования 
социальных сетей. Основными задачами данной работы стали следующие: (1) выявление 
различных аспектов поведения подростков в социальных сетях через исследование формаль-
ных характеристик использования социальных сетей в сочетании со шкалами поведенческой 
и социально-эмоциональной интеграции социальных медиа; (2) изучение связей интеграции 
социальных медиа с мотивами использования социальных сетей и факторами риска, что позво-
лит рассмотреть вопрос о том, насколько стремление к поддержанию онлайн-коммуникаций 
и социальная онлайн-среда могут представлять потенциальную опасность; (3) уточнение связи 
поведенческой и социально-эмоциональной интеграции социальных медиа с психологиче-
ским благополучием подростков.

Методы
Исследование проводилось посредством онлайн-опроса. Респонденты получали ссыл-

ку на опрос и после ознакомления с целями исследования и согласия на участие отвечали 
на вопросы. Опрос проводился в период с апреля по май 2021 года.

Выборка
Выборку исследования составили 409 школьников, проживающих в Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 17 лет (M = 15,48; SD = 1,07), 228 женского и 121 мужского пола. В связи 
с целями исследования, задавался вопрос относительно наиболее используемой социаль-
ной сети. 40 % респондентов в качестве основой социальной сети используют ВКонтакте, 
29 % – Инстаграм, 10 % – YouTube, остальные 21 % используют другие. Использование одной 
социальной сети как основной не отменяет использование других, а в связи с возможностя-
ми интеграции разных социальных сетей предпочтение какой-то одной может быть связано 
скорее с удобством для конкретного пользователя, чем с функциональными возможностями 
конкретной платформы.
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Формальные характеристики использования социальных сетей
Подростки используют четыре социальные сети (Вконтакте, Инстаграм, YouTube и TikTok), 

проводя в них чаще всего 2 часа в день, при этом 60 % указывают, что используют социальные 
сети от 1 до 4 часов в день. В среднем подростки имеют до 100 друзей (М = 97,53) в социальной 
сети, при этом половина выборки указали количество в диапазоне от 0 до 50 человек. 40 % 
респондентов оставляют свой профиль «частично открытым», доступным для друзей или зна-
комых, 26 % полностью закрывают профиль для людей не из списка друзей, 32,8 % выбирают 
смешанные тактики доступности профиля, только 1,2 % имеют полностью открытый профиль.

Мотивы использования социальной сети
27 % респондентов максимально оценили значимость возможности оставаться на связи 

с друзьями, 42 % – возможность знакомиться с новыми людьми, 10 % выделили использо-
вание социальных сетей для игр и размещения собственной информации, 33 % не имеют 
значительной выраженности какого-либо мотива.

Факторы риска в социальных сетях
Почти никогда не контактировали с новыми людьми и не встречались с людьми, с кото-

рыми познакомились в Интернете, от 30 до 60 % респондентов, лишь 17 % часто вступают 
в контакт с незнакомцами.

Методики и исследуемые показатели
Характеристики использования социальных сетей. Респондентам были предложены сле-

дующие вопросы для оценки формальных характеристик использования социальных сетей:
1. Какими социальными сетями ты пользуешься? (вариант ответа с множественным выбором)
2. Какую социальную сеть ты считаешь основной? (выбор только одной социальной сети)
3. Время (в часах), проводимое в основной социальной сети.
4. Количество друзей в основной социальной сети.
5. Доступность профиля в социальной сети. Предлагался вопрос со следующими вариантами: 

открытый, доступный для всех; частично закрытый, так, что друзья друзей или знакомые 
могут его видеть; закрытый, только друзья могут его видеть.

Мотивы использования социальной сети оценивались на основе вопросов, разработанных 
в исследовании Bruggeman et al. (2019). Респондентам предлагалось оценить четыре мотива: 
коммуникативный (быть на связи с другими), коммуникативно-познавательный (узнавать 
новых людей), игровой (играть в игры) и мотив самопрезентации (публикация собственных 
мыслей, текстов, фотографий). Каждый оценивался по шкале от 1 (совершенно не согласен) 
до 5 (совершенно согласен).

Изучение факторов онлайн риска в социальных сетях осуществлялось на основе вопросов 
исследования (Staksrud et al., 2013) о контактах с незнакомцами в социальных сетях, о встре-
че с человеком, с которым познакомился в социальной сети, о буллинге в социальных сетях 
и об общем негативном опыте в социальной сети. Респонденты оценивали вопросы по сте-
пени частоты от 1 (никогда) до 4 (очень часто).

Субъективное психологическое благополучие исследовалось посредством шкалы удовлет-
воренности жизнью Э. Динера. Она содержит пять вопросов с вариантами ответа от «пол-
ностью не согласен» до «полностью согласен» и позволяет оценить когнитивные аспекты 



Веракса А. Н., Корниенко Д. С., Чурсина А. В.
Мотивы использования соцсетей, факторы онлайн-риска и психологическое благополучие подростков...
Российский психологический журнал, 2021, Т. 18, № 4. doi: 10.21702/rpj.2021.4.3

36                                                                                                CC BY 4.0

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

субъективного благополучия и соответствия жизненных обстоятельств в целом ожиданиям 
от жизни (Осин и Леонтьев, 2020).

Характеристики включенности социальных сетей в повседневную жизнь подростка оце-
нивались на основе Шкалы интеграции социальных медиа. Методика изучает степень интегра-
ции социальных медиа в ежедневную активность, субъективную важность их использования 
и наличие эмоциональной связи с использованием социальных сетей (Jenkins-Guarnieri et al., 
2013). Исходная версия шкалы предназначена для социальной сети Facebook молодыми людьми 
в возрасте 17–25 лет. Шкала содержит 10 вопросов с вариантами ответа по шкале от 1 (совер-
шенно не согласен) до 5 (совершенно согласен). Основными показателями являются шкала 
поведенческой интеграции, связанная с оценкой поведенческой активности в социальной 
сети (ежедневная проверка своего профиля, реакции на содержание информации от других 
пользователей), и шкала социальной и эмоциональной интеграции, связанная с оценкой 
важности взаимодействия в социальной сети и частоты общения с другими пользователями.

Результаты
Взаимосвязи характеристик использования социальной сети, мотивов и факторов 

риска социальной сети
Количество социальных сетей, которые используют подростки, положительно связано 

с количеством друзей (r = 0,14; р < 0,01), мотивами использования социальной сети ((r = 0,12; 
р < 0,05); (r = 0,12; р < 0,05); (r = 0,14; р < 0,01); (r = 0,15; р < 0,01)) и факторами риска ((r = 0,18; 
р < 0,01); (r = 0,19; р < 0,01); (r = 0,11; р < 0,01); (r = 0,16; р < 0,01)). Время, проводимое в соци-
альной сети, обнаруживает только одну связь с риском буллинга (r = 0,13; р < 0,01). Количество 
друзей в социальной сети положительно связано с мотивами поддержания связей (r = 0,18; 
р < 0,01), знакомства с новыми людьми (r = 0,18; р < 0,01) и размещения собственной инфор-
мации (r = 0,21; р < 0,01), но отрицательно связано с игровым мотивом (r = –0,14; р < 0,01). 
Открытость профиля отрицательно связана с мотивами поддержания связи (r = –0,10; р < 0,01), 
знакомства с новыми людьми (r = –0,12; р < 0,01) и игровым мотивом (r = –0,13; р < 0,01), при 
этом не обнаруживает связи с мотивом публикации собственной информации. Среди фак-
торов риска в Интернете обнаружена отрицательная связь открытости профиля и контакта 
с незнакомцем в социальной сети (r = –0,17; р < 0,01).

Таблица 1

Средние, стандартные отклонения и корреляционные взаимосвязи формальных характеристик 
использования социальных сетей, мотивов использования и факторов риска в социальной сети

Показатели
Среднее 
(ст. откл.)

Количество 
социальных 

сетей

Время 
в социальных 

сетях

Количество 
друзей

Открытость 
профиля

Количество социальных сетей 4,25 (1,51)

Время в социальных сетях 8,78 (16,96) 0,04
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Таблица 1

Средние, стандартные отклонения и корреляционные взаимосвязи формальных характеристик 
использования социальных сетей, мотивов использования и факторов риска в социальной сети

Показатели
Среднее 
(ст. откл.)

Количество 
социальных 

сетей

Время 
в социальных 

сетях

Количество 
друзей

Открытость 
профиля

Количество друзей
97,53 

(125,72)
0,14** –0,03

Открытость профиля 1,90 (0,88) –0,02 –0,02 –0,09

М: быть на связи с другими 3,90 (0,91) 0,12* 0,03 0,18** –0,10*

М: узнавать новых людей 3,26 (1,06) 0,12* 0,10 0,18** –0,13**

М: играть в игры 2,69 (1,34) 0,14** 0,10 –0,14** –0,12*

М: публикация собственных 
мыслей, текстов, фотографий

3,06 (1,21) 0,15** 0,06 0,21** –0,03

Р: контакт с незнакомцами 2,69 (0,91) 0,18** 0,08 0,02 –0,17**

Р: встреча с человеком, 
с которым познакомился 
в социальной сети

2,07 (1,01) 0,19** 0,07 0,23** –0,09

Р: общий негативный опыт 
в социальной сети

2,01 (0,97) 0,11* 0,07 0,06 –0,03

Р: буллинг 1,36 (0,72) 0,16** 0,13** 0,01 –0,05

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; M – мотивы использования социальной сети; Р – факторы 
риска в социальной сети.

Связь мотивов использования социальной сети и факторов риска
Стремление оставаться на связи и узнавать новых людей положительно связано как с кон-

тактом с незнакомцем (r = 0,14; р < 0,01), так и с встречей с человеком, знакомым только 
по Интернету (r = 0,21; р < 0,01). Мотив знакомства с новыми людьми положительно связан 
с такими рисками, как контакт с незнакомцем (r = 0,20; р < 0,01), встреча с человеком, с ко-
торым познакомился в Интернете (r = 0,22; р < 0,01), буллинг (r = 0,11; р < 0,05). Игровые 
мотивы связаны как с риском контакта с новыми людьми (r = 0,13; р < 0,01), так и риском 
буллинга (r = 0,21; р < 0,01). Мотив размещения собственных текстов, мыслей и фотографий 
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в социальной сети положительно связан с встречей в реальности с человеком, с которым 
до этого был не знаком и познакомился в Интернете (r = 0,18; р < 0,01) и риском переживания 
негативных эмоций (r = 0,10; р < 0,01).

Таблица 2

Корреляционные взаимосвязи мотивов использования и факторов риска социальной сети

Факторы риска 
в социальных сетях

Мотивы использования социальных сетей

Быть на связи 
с другими

Узнавать 
новых людей

Играть 
в игры

Публикация 
собственных мыслей, 
текстов, фотографий

Контакт с незнакомцами 0,14** 0,20** 0,13** 0,06

Встреча с человеком, 
с которым познакомился 
в социальной сети

0,21** 0,22** 0,04 0,18**

Общий негативный опыт 
в социальной сети

–0,01 0,07 0,05 0,10*

Буллинг –0,03 0,11* 0,21** 0,01

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01.

Использование социальных сетей и факторы онлайн-риска
Показатели Шкалы использования социальных медиа обнаружили положительные кор-

реляции с количеством социальных сетей (r = 0,25:0,37; р < 0,01) и временем использования 
социальной сети (r = 0,10:0,11; р < 0,05). При этом показатель поведенческой интеграции со-
циальных медиа, в отличие от показателей социально-эмоциональной и общей интеграции, 
не обнаруживает связи с количеством времени, проводимого в Сети. Также, показатель со-
циально-эмоциональной интеграции социальных медиа положительно связан с количеством 
друзей (r = 0,15:0,19; р < 0,01). Открытость профиля отрицательно связана с коммуникатив-
ным (r = –0,13; р < 0,01) и общим показателями использования социальной сети (r = –0,12; 
р < 0,01).

Среди мотивов использования социальной сети наименьшие коэффициенты корреляции 
обнаружены с использованием социальной сети для игр (r = 0,13:0,14; р < 0,01) и поддержа-
ния контактов с другими (r = 0,15:0,19; р < 0,01), затем идут коэффициенты корреляции для 
мотива знакомства с новыми людьми и наибольшие коэффициенты корреляции обнаружены 
для цели публиковать свои мысли, тексты и фотографии (r = 0,29:0,35; р < 0,01).

Факторы риска положительно связаны со всеми показателями Шкалы интеграции социальных 
медиа (r = 0,13:0,30; р < 0,05), за исключением отсутствия связи поведенческого показателя 
использования социальной сети и риска буллинга.
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Взаимосвязи удовлетворенности жизнью с характеристиками использования со-
циальных сетей и факторами риска

Корреляционный анализ показателей Шкалы использования социальных медиа и показа-
теля удовлетворенности жизнью выявил ряд значимых связей. Общий показатель (r = –0,20; 
p < 0,01), шкалы поведенческой (r = –0,29; p < 0,01) и социально-эмоциональной (r = –0,27; 
p < 0,01) интеграции социальных медиа обнаружили отрицательные корреляции с показа-
телем удовлетворенности жизнью.

Удовлетворенность жизнью отрицательно связана с количеством социальных сетей (r = –0,13; 
p < 0,05), которые использует подросток, и положительно связана с количеством друзей (r = 0,11; 
p < 0,05). Мотивы использования социальной сети не обнаружили связей с удовлетворенностью 
жизнью. Среди факторов риска обнаружены отрицательные связи удовлетворенности жиз-
нью и контактом с незнакомцем (r = –0,22; p < 0,01), буллингом в социальных сетях (r = –0,20; 
p < 0,01) и общим негативным эмоциональным опытом в социальной сети (r = –0,24; p < 0,01).

Анализ совместного вклада демографических переменных, формальных характеристик 
использования социальных сетей, мотивов и рисков в социальной сети и интеграции социаль-
ных сетей в повседневную жизнь был сделан на основании регрессионного анализа (табл. 3). 
В анализ включались общий показатель интеграции социальных сетей и суммарный показа-
тель рисков в социальных сетях.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа для показателя удовлетворенности жизнью

Показатели
Ст. коэфф. 

регрессии (beta)
Значение 
t-критерия

Ур. знач. (p)

Св. член 4,12 7,427 0,001
Пол 0,08 1,029 0,304
Возраст –0,00 –0,056 0,955
Количество социальных сетей –0,02 –0,804 0,422

Время, проводимое в социальных сетях 0,001 0,241 0,810

Количество друзей в социальных сетях 0,01 2,799 0,005**

Интеграция социальных медиа –0,32 –5,250 0,001***
М: быть на связи с другими 0,08 1,855 0,064
М: узнавать новых людей 0,07 1,943 0,053
М: играть в игры 0,04 1,258 0,209
М: публикация собственных мыслей, 
текстов, фотографий

0,07 2,145 0,033*

Риски в социальной сети (суммарный 
показатель)

–0,30 –4,638 0,001***

Примечания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001; M – мотивы использования социальной сети.
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Коэффициент детерминации модели составил 15,9 % (R2 = 0,152; р < 0,05; CI 95 % [0,09:0,22], 
модель является значимой F (11 397) = 8,044; p < 0,001. Значимыми предикторами показателя 
удовлетворенности жизнью являются: количество друзей в социальной сети, низкая степень 
интеграции социальных сетей в жизнь, мотивы публикации собственного материала в Сети, 
низкий уровень рисков в социальных сетях (табл. 4). Близкие к значимым являются коэффи-
циенты мотивов узнавать новых людей и быть на связи с другими.

Обсуждение результатов
Целью данного исследования являлось изучение степени интеграции социальных сетей 

в жизнь подростков в связи с различными характеристиками их использования: мотивами 
и факторами онлайн-риска, а также был рассмотрен вклад данных аспектов в субъективное 
благополучие подростков.

Формальные характеристик использования социальной сети, мотивы и факторы 
онлайн-риска

Время, количество друзей и используемых социальных сетей, а также другие формальные 
параметры характеризуют разные несвязанные друг с другом особенности использования 
социальных сетей. Исключение составляет только связь наличия большего числа друзей 
с использованием большего числа социальных сетей, что может объясняться тем, что более 
современные подростки выросли в ситуации, когда социальные сети уже являлись частью 
повседневной жизни, а появление новой социальной сети является частью развития соци-
альных медиа и Интернета (Simion & Dorard, 2020).

Регистрируясь в разных социальных сетях, человек устанавливает связи с новыми людьми, 
за счет чего общее количество друзей становится больше. Социальные сети, ориентируясь 
на данные, размещаемые человеком в своем профиле, предлагают ему установить контакт 
с людьми, уже являющимися друзьями, и с новыми, в том числе, незнакомыми людьми, 
но с похожими интересами, увлечениями. Наличие большего числа социальных сетей, кото-
рыми пользуется подросток, связано как с большей выраженностью мотивов использования 
социальных сетей, так и с большим риском.

Различные социальные сети ориентированы на различные способы представления себя, 
публикации материалов и взаимодействия с другими, способствуют реализации различных 
мотивов. Одни социальные сети в большей степени являются способами обмена сообщени-
ями (мессенджерами) и способствуют реализации мотивов поддержания контактов, другие, 
ориентированные на публикацию пользователем своих материалов (например, Инстаграм, 
TikTok), позволяют реализовать мотивы, связанные с размещением контента и самопрезен-
тацией, а, например, социальная сеть Discord используется для сопровождения игр. Данное 
утверждение подтверждается исследованием предпочтений различных социальных сетей 
и мотивов их использования, где установлено, что пользователи разделяют социальные 
медиа на информационные и коммуникативные, позволяющие поддерживать связь с дру-
гими (Stockdale & Coyne, 2020).

Сохранение приватности оказывается важным для более двух третьих подростков, при этом 
чаще всего (40 %) профиль является частично открытым, и только 1,2 % подростков оставляют 
профиль полностью открытым, что в обоих случаях превосходит аналогичные данные по ис-
следования EU Kids Online (Livingstone, Ólafsson, & Staksrud, 2013). Открытость профиля является 
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самостоятельной характеристикой поведения в социальных сетях (не связанной с временными 
или количественными параметрами) и обнаруживает связи, прежде всего, с мотивами исполь-
зования социальной сети. Ожидаемо, что большее стремление ограничить доступ к персональ-
ному профилю связано с меньшей выраженностью мотивов, направленных на взаимодействие 
с другими. Тем не менее, сохранение приватности не связано с желанием представить собствен-
ную информацию в социальных сетях, что характеризует стратегию поведения, когда человек 
использует социальную сеть для выражения собственного мнения для ограниченной им самим 
аудитории. Кроме того, чем выше стремление к ограничению доступа к профилю в социальной 
сети, тем меньше возникает ситуаций риска вступления в контакт с незнакомыми людьми.

Онлайн-риски и мотивы использования социальных сетей
Коммуникативные и интерактивные мотивы использования социальных медиа, равно как 

и игровой мотив, связаны с повышенным риском взаимодействия с незнакомыми людьми 
и «девиртуализацией» или «развиртуализацией», т. е. встречей в реальной жизни с челове-
ком, с которым познакомился в Интернете. Кроме того, риск буллинга может возрастать при 
реализации данных мотивов. Вероятно, факторами, способствующими буллингу в Интернете, 
являются время, проводимое в социальных медиа, и стремление к новым знакомствам, включая 
знакомство с участниками сетевых игр. В отношении игрового мотива наши данные согласу-
ются с исследованием (Staksrud et al., 2013), где было получено, что вероятным предиктором 
буллинга в Интернете является именно использование игровых сайтов. Интерес представляет 
то, что мотив, связанный с публикацией собственных материалов в социальной сети, связан 
с риском переживания негативных эмоций как реакции на публикуемые тексты, фотографии.

Можно констатировать, что коммуникативные мотивы связаны с рисками знакомства 
с новыми людьми, интерактивные – с «развиртуализацией», а мотив самопрезентации – с пе-
реживанием негативных эмоций.

Сходные данные относительно связей факторов риска в социальных сетях были получены 
в предыдущих исследованиях, где установлено, что само использование социальных сетей 
усиливает различные риски (Staksrud et al., 2013). Аналогичные результаты касаются и откры-
тости профиля в социальной сети, где меньшая открытость связана с меньшими факторами 
риска. При этом значимым фактором выступает количество контактов в социальной сети, т. е. 
наличие более 100 контактов повышает риски, связанные со встречей в реальности с чело-
веком, знакомым по Сети, что также подтвердилось в нашем исследовании.

Взаимосвязи характеристики поведенческой, социальной и эмоциональной вклю-
ченности подростков в социальные сети

Количество друзей, которые есть у подростка в социальной сети, вероятно, может являться 
фактором, способствующим интеграции социальных медиа в жизнь подростка. При этом время, 
проводимое в социальной сети, скорее связано с социальной и эмоциональной интеграцией 
социальных медиа в жизнь. Таким образом, время в Сети связано со стремлением общаться 
через социальную сеть, предпочитать ее для общения и, в случае отсутствия возможности 
доступа, переживать негативные эмоции. Также об этом свидетельствует большее число со-
циальных сетей, которые использует подросток при высокой интеграции социальных медиа 
в повседневную жизнь. Сохранение приватности профиля в социальной сети, наоборот, связано 
с меньшим включением социальных медиа в межличностную коммуникацию. В исследовании 
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Е. Никитиной были выявлены значимые различия между группами респондентов с низкой 
и высокой активностью онлайн (в частности, публикацией своих фото): подчеркивается, что 
психологическое благополучие связано с коммуникативными мотивами для тех, кто активен 
в социальных сетях (Nikitina, 2021).

Интеграция социальных сетей в ежедневную активность и мотивы использования 
сетей

Поведенческая и социально-эмоциональная интеграция социальных медиа в жизнь под-
ростка связана с более высокой выраженностью различных мотивов использования соци-
альных сетей. Это позволяет утверждать, что социальные мотивы, связанные с установлением 
и поддержанием контакта с другими и совместной деятельности, во многом реализуются 
в социальных сетях. Однако результаты, полученные на выборке старших подростков, пока-
зывают, что использование социальных сетей для коммуникативных целей, с одной стороны, 
может быть связано с поиском психологической поддержки и эмпатии, но, с другой стороны, 
использование социальных сетей исключительно для коммуникативных целей может при-
водить к развитию негативных характеристик – тревожности и зависимости от социальных 
сетей (Stockdale & Coyne, 2020). Мотив самореализации через представление собственных 
материалов в Сети также связан с большей интеграцией социальных сетей в жизнь подростка 
(Nikitina, 2021). Высокая интеграция социальных сетей в жизнь связана с различными факто-
рами риска, такими, как контакт с незнакомым человеком, встреча в реальности с человеком, 
знакомым только по Интернету и переживанием негативных эмоций. Можно предположить, 
что, включая в ежедневную активность социальные сети, подросток неизбежно усиливает 
риски от межличностного взаимодействия.

Удовлетворенность жизнью и использование социальных сетей
Количество друзей и стремление к публикации собственного содержания в Сети может 

приводить к большей удовлетворенности жизнью, что в целом согласуется с тем, что наличие 
социальных контактов способствует положительному восприятию собственной жизни (Nikitina, 
2021). Однако высокая интеграция социальных сетей в жизнь подростка и большее число 
рисков, с которыми сталкивается подросток в социальной сети, снижают психологическое 
благополучие. Эти данные согласуются с негативной гипотезой связи психологического бла-
гополучия и использования цифровых медиа, однако наличие связей между субъективным 
благополучием и количеством друзей в социальных сетях скорее соответствует позитивной 
гипотезе или гипотезе социальных навыков. Несмотря на общую тенденцию отрицательной 
связи между психологическим благополучием и использованием цифровых медиа, специ-
фика мотивов использования социальной сети и количества друзей могут менять данную 
связь (Clark, Algoe, & Green, 2018; Przybylski & Weinstein, 2017). Тем не менее, согласно об-
зорным исследованиям (Schønning, Hjetland, Aarø, & Skogen, 2020), значительная часть работ, 
посвященных проблематике негативного влияния социальных сетей на психологическое здо-
ровье и благополучие, ввиду методологических особенностей дизайна, например отсутствия 
лонгитюда, не может претендовать на причинно-следственные закономерности, поэтому 
следует с осторожностью отнестись к интерпретации полученных результатов.

Полученные в исследовании результаты могут быть востребованы при разработке мето-
дов профилактики онлайн-рисков и зависимого от социальных сетей поведения, обучения 
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безопасному использованию сети Интернет и развития цифровых коммуникативных компе-
тенций подростков.

Заключение
1. Формальные характеристики использования социальных сетей являются общими ориен-

тирами для характеристики подростков-пользователей социальных сетей и описывают 
их как активных пользователей различных социальных сетей с большим количеством 
друзей. При этом увеличение количества социальных сетей, времени, которое им посвя-
щает подросток, а также большое количество друзей может быть как фактором большей 
интеграции, так и фактором риска. В отличие от формальных характеристик, интеграция 
социальных медиа в повседневную активность может являться важным показателем для 
оценки степени того, насколько использование социальных сетей стало ежедневной 
практикой и поддерживает социальные и эмоциональные связи с другими.

2. Важной составляющей поведения в социальной сети является сохранение приватности. 
Регулирование доступности профиля пользователя может отражать проявление мотивов, 
связанных желанием коммуникации с другими людьми, однако оно не связано с моти-
вами презентации себя ограниченному кругу друзей через размещение информации. 
Приватность может снижать риски встречи с незнакомыми людьми и, соответственно, 
риски от возможной коммуникации.

3. Риски взаимодействия с незнакомым человеком и «развиртуализация» связаны с ком-
муникативными и интерактивными мотивами, но, вероятно, связаны и с целями поль-
зователя: например, игровые мотивы связаны с большими социальными рисками. 
Реализация мотива самопрезентации скорее будет связана с переживанием реакций 
от других пользователей на публикации, чем с социальными рисками.

4. В целом большее психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью связаны 
с меньшими факторами риска в Интернете, как социальными, так и эмоциональными. 
Это, с одной стороны, может говорить о том, что отсутствие риска приводит к большему 
психологическому благополучию, с другой – что подростки, удовлетворенные жизнью, 
не стремятся в социальных сетях к взаимодействию, связанному с риском.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена актуальной проблеме исследования психологического бла-
гополучия студенческой молодежи как главного ресурса развития общества в ближайшем 
будущем. Психологическое благополучие обеспечивает эффективную социализацию 
и жизнеспособность личности, помогает конструктивно совладать со стрессами, успешно 
решать возрастные задачи. Научная новизна исследования – в описании и верификации 
структурно-функциональной модели психологического благополучия студенческой моло-
дежи в эпоху больших вызовов современности (пандемия, цифровизации, глобализация, 
неопределенность будущего).
Методы. Теоретический анализ феномена психологического благополучия построен на ос-
нове атрибутивного, структурного, генетического, функционального видах научного анализа, 
а также научного синтеза выявленных характеристик. Эмпирически изучались показатели, 
индикаторы и предикторы психологического благополучия. Выборку составили 300 студентов 
Костромского государственного университета в возрасте 18–23 лет (М = 20,4), 254 девушек, 
46 юношей. Результаты и их обсуждение. Понятие «психологическое благополучие» диффе-
ренцировано из системы родственных феноменов, теоретически обоснована и эмпирически 
верифицирована авторская структурно-функциональная модель психологического благополу-
чия  студентов. Высокий уровень психологического благополучия не зафиксирован у студентов. 
Показано, что у студентов с низким и средним уровнем психологического благополучия субъ-
ективные критерии его достижения, барьеры и ресурсы достижения благополучия, различны. 
Основными показателями психологического благополучия студентов являются ощущение 
счастья и удовлетворенность собственной жизнью. Интегральный показатель психологическо-
го благополучия связан с характеристиками мотивационно-ценностной сферы студентов. 
Субъективными индикаторами психологического благополучия студентов являются оценка 
состояния здоровья, академической успешности и успешности в жизни, удовлетворенность 
романтическими отношениями. Предикторами психологического благополучия субъекта 
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являются инновационная компетентность, осмысленность жизни, социально-психологический 
климат учебной группы. Функциями психологического благополучия являются гедонистическая, 
эвдемонистическая, ресурсная, адаптивная, защитная, стабилизирующая, антиципацион-
ная. Сделан вывод о существовании универсальных тенденций структурно-функциональной 
организации психологического благополучия современных студентов, а также о специфике 
психологического благополучия студентов с низким и средним индексом благополучия.

Ключевые слова
студенты, психологическое благополучие, субъективное благополучие, счастье, удовлетво-
ренность жизнью, мотивационно-ценностная сфера, барьеры, ресурсы, инновационная 
компетентность, осмысленность жизни

Основные положения
➢ психологическое благополучие субъекта есть интегральная характеристика состояний че-
ловека, обеспечивающих согласованность психических функций и процессов, достижение 
внутреннего равновесия и субъектной целостности;
➢ главными индикаторами субъективного благополучия студентов являются удовлетворенность 
собой, своей жизнью, ощущение счастья;
➢ существует связь индекса благополучия студентов с их социальной активностью, статус-
ностью, успешностью в учебе и межличностных коммуникациях, а также с развитием про-
фессиональных, познавательных, творческих, социальных мотивов и мотивов преодоления 
жизненных трудностей;
➢ предикторами психологического благополучия являются инновационная компетентность, 
осмысленность жизни и социально-психологический климат учебной группы;
➢ психологическое благополучие выполняет не только гедонистическую, защитную и стаби-
лизирующую функции, но и эвдемонистическую, антиципационную, ресурсную функции, 
обеспечивающие личностный рост.

Для цитирования
Самохвалова, А. Г., Тихомирова, Е. В., Вишневская, О. Н., Шипова, Н. С. и Асриян, Э. В. (2021). Структурно-
функциональная модель психологического благополучия современных студентов. Российский психо-
логический журнал, 18(4), 47–63. https://doi.org/10.21702/rpj.2021.4.4

Введение
Большие вызовы современности (политические, экономические, экологические, демогра-

фические, распространение пандемий, цифровизация и др.) приводят к значительным транс-
формациям личностных характеристик, социальных установок и ценностей, межличностных 
коммуникаций и социальных ролей студенческой молодежи, по сравнению с относительно 
недавним прошлым. На данный момент мы наблюдаем тревожную картину. Результаты 
исследований, проведенных на уровне мирового сообщества, показывают, что атрибутами 
современной молодежи являются высокий уровень ауто- и гетероагрессии, тревожность, 
психоэмоциональная угнетенность, низкий уровень осмысленности жизни (Mey & Yin, 2015; 
Hernández-Torrano et al., 2020).
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Это связано с тем, что отражение высокой степени неопределенности будущего, вовле-
ченность в жесткую стратификационную конкуренцию, агрессивную, насыщенную информа-
ционную среду, параллельное функционирование в реальном и виртуальном пространствах 
и, при этом, необходимость решать возрастные задачи, – требуют от молодежи высокой степени 
психологической устойчивости, адаптивности, ресурсности. Не вызывает сомнения, что именно 
в период студенческой жизни люди сталкиваются с широким диапазоном разнонаправленных 
задач, решение которых зачастую затруднено (сепарация от родителей, профессиональное 
становление, переезд в другой город, поиск партнера, создание студенческой семьи). Это 
нередко становится фактором, влияющим на уровень психологического благополучия сту-
денческой молодежи во всем мире. Особо остро проблема психологического благополучия 
встала в период пандемии COVID-19 (Islam, Barna, Raihan, Khan, & Hossain, 2020; Rogowska, 
Kuśnierz, & Bokszczanin, 2020).

В современной науке и практике становится необходимым комплексное изучение рисков 
успешной социализации студентов, структуры, функций, динамики, барьеров и ресурсов пси-
хологического благополучия студенческой молодежи как главного человеческого ресурса 
развития общества в будущем.

Вопросы счастья, благополучия и удовлетворенности жизнью интересовали ученых еще 
в древности. В рамках психоанализа рассмотрение психологического благополучия осуществля-
лось через призму психологического неблагополучия и внутриличностного конфликта (Lomas, 
2021). В русле позитивной, гуманистической и экзистенциальной психологии, обращенной 
к личности как субъекту собственной жизни, подчеркивалась роль благополучия в реализации 
своих возможностей и обретения смысла жизни (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, 
Дж. Бьюдженталь, А. Лэнгле, Р. Мэй). Н. М. Брэдберн разработал модель психологического бла-
гополучия как общей удовлетворенности жизнью, в основе которой лежит баланс позитивного 
и негативного аффектов (Bradburn, 1969). Этот феномен впоследствии получил название «субъ-
ективного благополучия» (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Czapinski, 2013). Данные модели 
можно отнести к гедонистическому направлению, в котором счастье человека понимается как 
результат переживания положительных эмоций и удовлетворенности своей жизнью, а акцент 
делается на изучении эмоционального и когнитивно-оценочного компонентов благополучия. 
С позиций эвдемонистического подхода главным источником психологического благополучия 
является личностный рост человека, т. е. акцент смещается на ценностно-смысловой и пове-
денческий компоненты конструкта (Richardson, Passmore, Lumber, Thomas, & Hunt, 2021).

В результате интеграции данных подходов К. Д. Рифф рассматривала психологическое 
благополучие как базовый субъективный конструкт, отражающий восприятие и оценку че-
ловеком своей самореализации с точки зрения пика потенциальных возможностей; вери-
фицировала шестифакторную модель конструкта, включающую эмпирические референты, 
сопряженные с позитивным функционированием личности: «самопринятие», «позитивные 
отношения с окружающими», «автономию», «управление окружающей средой», «цель жиз-
ни», «личностный рост». Подчеркивалось, что достижению психологического благополучия 
могут способствовать и жизненные трудности в случае глубокого осмысления жизни, осозна-
ния своих возможностей, целей, установления конструктивных отношений с окружающими, 
развития эмпатийности (Ryff, 1996).

Не менее популярной является модель предикторов психологического благополучия 
Р. М. Райана, в рамках которой доказана дифференциация и функциональная самодостаточность 
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взаимосвязанных феноменов субъективного и психологического благополучия (Ryan & Deci, 
2001).

В отечественной психологии сделаны попытки дифференцировать понятия «психологическое 
благополучие» (Куликов, 2000), «субъективное благополучие» (Шамионов, 2015; Веселова, 
Коржова, Рудыхина и Анисимова, 2021), «эмоциональное благополучие» (Идобаева, 2013). 
В понимании структурной организации психологическое благополучие чаще связывается 
с характеристиками поведения, чем с чувствами и аффектами, характеризует процесс дости-
жения цели, а не результат (Жуковская, 2011), включает направленность личности на реали-
зацию основных компонентов позитивного функционирования и степень реализации данной 
направленности, субъективно выражающейся в ощущении счастья, удовлетворенности собой 
и жизнью (Полищук, 2016), в отсутствии выраженной тревожности, депрессивности, прояв-
лении социальной активности (Созонтов, 2006). Подчеркивается значимость благополучия 
для субъективного мира личности, поскольку оно обеспечивает согласованность психических 
функций и процессов, ощущение внутреннего равновесия и целостности (Куликов, 2000), 
является показателем психологического здоровья (Воронина, 2005).

О. А. Идобаева подчеркивает уровневую организацию феномена психологического бла-
гополучия, рассматривая его на психофизиологическом, индивидуально-психологическом 
и ценностно-смысловом уровнях. Основным условием прогрессивного развития личности 
считает решение задач развития, соответствующих требованиям определенного возрастно-
го этапа. Например, в периоды юности и молодости (годы студенчества) психологическое 
благополучие должно определяться посредством уровня сформированности главных ново-
образований – ориентировки в особенностях собственной индивидуальности, умения стро-
ить жизненные планы (Идобаева, 2013), активным поиском идентичности (Летягина, 2014). 
В контексте решения задач развития интересно соотношение «актуального» (реализованность 
компонентов позитивного функционирования) и «идеального» (степень направленности 
на реализацию компонентов позитивного функционирования) уровней психологического 
благополучия (Шевеленкова и Фесенко, 2005).

В некоторых исследованиях отражен функциональный подход. Подчеркивается, что основная 
функция психологического благополучия есть поддержание динамического равновесия между 
личностью и окружающим миром (Шамионов, 2014), успешная социально-психологическая 
адаптация (Миллер, 2014), конструктивное преодоление жизненных и коммуникативных 
трудностей (Самохвалова, 2019).

Вместе с тем метаанализ зарубежных и отечественных источников позволяет нам сделать 
вывод, что в современном научном дискурсе до сих пор наблюдается терминологическая 
нестройность и несистемность взглядов, понятие «психологическое благополучие» не диффе-
ренцировано из системы родственных дефиниций (субъективное, эмоциональное благополучие, 
удовлетворенность жизнью, психическое здоровье, счастье). Кроме того, отсутствует четкое 
понимание факторов, структуры и функций изучаемого феномена; не выявлена возрастная 
специфика психологического благополучия студенческой молодежи. Всё это обусловливает 
чрезвычайную актуальность создания и верификации структурно-функциональной модели 
психологического благополучия студентов.

Структурно-функциональная модель психологического благополучия
Создание структурно-функциональной модели психологического благополучия студентов 
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базируется на таких методологических подходах, как системно-субъектный, социокультурный, 
ресурсный и контекстный; опирается на базовые принципы психологии развития – детерми-
низма, непрерывности (континуальности), антиципации, субъектности, развития, культуросо-
образности, устойчивости и изменчивости, вариативности (Сергиенко, 2021). Теоретическое 
осмысление феномена психологического благополучия опирается на общенаучные способы 
познания и описания объекта исследования (Харламенкова, 2004): атрибутивный, структур-
ный, генетический, функциональный виды научного анализа и научный синтез выявленных 
характеристик. Исходя из этого, нами ставятся следующие исследовательские вопросы:

1. Что представляет собой феномен «психологическое благополучие» и каковы его кате-
гориальные признаки? – атрибутивный анализ.

2. Какие компоненты включены в структуру психологического благополучия и как они 
взаимосвязаны? – структурный анализ.

3. Каковы предикторы психологического благополучия? – генетический анализ.
4. Какие функции выполняет психологическое благополучие в развитии субъекта? – функ-

циональный анализ.
Атрибутивный анализ. Первостепенной задачей является дифференциация понятия 

«психологическое благополучие» из системы родственных феноменов. Человек одномоментно 
существует в двух реальностях: объективной, где он реализует себя в социальном контексте 
как субъект общения, отношений и деятельности, и субъективной, которая является продук-
том осмысления и переживания собственного бытия. Эти две реальности, вступая в сложные 
взаимосвязи и взаимовлияния, обусловливают общий индекс благополучия, которое актуа-
лизируется в трех стратах (рис. 1).

Рисунок 1. Дифференциация понятия «психологическое благополучие» из системы 
родственных феноменов
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В качестве основных маркеров психологического благополучия субъекта мы рассматриваем 
конструктивное совладание и жизнеспособность, самопринятие и доверие к себе, саморегу-
ляцию и самопроектирование, включенность в близкие и деловые отношения.

Структурный анализ. «Наиболее надежной стратегией изучения психики является под-
ход, позволяющий изучать ее как систему единую и целостную, но вместе с тем и структури-
рованную…» (Ломов, 1984, с. 76). В качестве структурных компонентов психологического 
благополучия субъекта мы выделяем три основных (аффективный, когнитивный, конативный) 
и два смежных компонента (рефлексивный, ценностно-смысловой):

 − аффективный компонент, включающий позитивную самооценку, самопринятие, поло-
жительную оценку различных сторон своего бытия, удовлетворенность собой и жизнью, 
оптимистичный взгляд на события настоящего и предполагаемого будущего;
 − когнитивный компонент, включающий систему представлений человека о себе как 
об активном, развивающемся субъекте; знания об индивидуальной системе ментальных 
и социальных ресурсов и способах их развития; понимание механизмов саморегуляции 
и самопроектирования;
 − конативный компонент, включающий индивидуальную систему интрапсихических (моти-
вационных, волевых, эмоциональных) и интерпсихических процессов регуляции поведе-
ния; адекватных способов реагирования на различные жизненные ситуации; эффективных 
паттернов поведения, направленных на самовыражение, саморазвитие;
 − на стыке аффективного и когнитивного компонентов актуализируется рефлексивный компо-
нент психологического благополучия, обеспечивающий осознанное отношение субъекта 
к собственной жизни как к процессу личностного роста, самореализации;
 − на стыке когнитивного и конативного компонентов актуализируется ценностно-смысловой 
компонент, включающий базовые установки, смыслы, ценности, определяющие жизненные 
цели, направленность субъекта, способы самоактуализации, векторы развития.
Генетический анализ. В исследовании психологического благополучия мы опираемся 

на методологические позиции системного подхода, который предполагает «не дихотомию 
социального и биологического, а их взаимообуславливающее единство при различном 
вкладе каждой составляющей в процесс развития» (Сергиенко, 2006, с. 53). В качестве пре-
дикторов психологического благополучия мы рассматриваем:

 − эндогенные (внутренние), связанные с особенностями онтогенеза (наследственность, состо-
яние физического, психического, психологического и социального здоровья, возрастно-по-
ловые характеристики, индивидуально-типологические и личностные особенности и др.);
 − экзогенные (внешние), связанные с влиянием социокультурного и экологического контекста 
развития (этнокультурные, социальные, средовые, техногенные, биогенные, виртуальные 
факторы, особенности времени и контекста онтогенеза).
Функциональный анализ. Говоря о функциях психологического благополучия, мы пони-

маем ту значимую роль, которую играет данный конструкт в жизнедеятельности субъекта. 
Важнейшими функциями являются:

 − гедонистическая, обеспечивающая субъекту состояние психологического комфорта, удо-
вольствия с преобладанием положительных эмоций, ощущение счастья, удовлетворенности 
жизнью;
 − эвдемонистическая, обеспечивающая активность личности, постоянное саморазвитие, 
раскрытие своих потенциалов и способностей;
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 − ресурсная, стимулирующая субъекта к поиску и развитию системы ментальных и социаль-
ных ресурсов, позволяющих эффективно преодолевать жизненные трудности, совладать 
со стрессами;
 − адаптивная, позволяющая субъекту включаться в новые для него социальные ситуации, 
апробировать социальные роли, овладевать новыми паттернами поведения без страха 
неудач, гелотофобии, с уверенностью в собственные силы, с разумным отношением к воз-
никающим трудностям;
 − защитная, направленная на предотвращение нарушения внутренней устойчивости лично-
сти, обеспечивающая сохранение стабильности самооценки через устранение из сознания 
или трансформацию источников конфликтных переживаний;
 − стабилизирующая, обеспечивающая согласованность психических функций и процессов, 
баланс между негативными и позитивными переживаниями субъекта, ощущение внутрен-
него равновесия, гармонии;
 − антиципационная, связанная с представлением, прогнозированием положительных ре-
зультатов и последствий собственных действий, предвосхищением успеха, предвидением 
и пропедевтикой возможных трудностей и барьеров в решении поставленных задач.
Представленная теоретическая структурно-функциональная модель психологического бла-

гополучия является весьма абстрактным научным обобщением и нуждается в верификации. 
Эта цель и легла в основу проведенного нами эмпирического исследования.

Методы
В исследовании приняли участие 300 студентов Костромского государственного университета 

в возрасте 18–23 лет (М = 20,4), 254 девушек, 46 юношей, представителей разных направлений 
подготовки (гуманитарных, педагогических, инженерно-технических). Исследование прово-
дилось с учетом принципов экологичности, анонимности и конфиденциальности. Студенты 
принимали в исследовании добровольное участие.

Методический комплекс: с целью решения поставленных задач был сформирован диагности-
ческий инструментарий с использованием Google Формы. Исследование интегрального пока-
зателя психологического благополучия студентов, его показателей, индикаторов и функций 
проводилось с помощью «Шкалы психологического благополучия (RPWB)» К. Рифф, в адаптации 
Н. Н. Лепешинского (Лепешинский, 2007), «Шкалы субъективного счастья» С. Любомирски, 
Х. Леппер, в адаптации Д. А. Леонтьева (Осин и Леонтьев, 2020), «Шкалы удовлетворенности жиз-
нью» E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larsen, S. Griffin, в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина (Осин 
и Леонтьев, 2020), методики цветовых метафор И. Л. Соломина (модификация теста цветовых 
отношений А. М. Эткинда) (Соломин, 2006), методики «Диагностика мотивов учебной деятель-
ности студентов» А. А. Реана, В. А. Якунина, в модификации Н. Ц. Бадмаевой (Яшкова, 2016), 
самооценочных шкал. Предикторы психологического благополучия студентов определялись 
с помощью экспресс-методики «Инновационность и адаптивность» (Altkirt) M. Bоbic, Е. College, 
E. Davis, R. Cunningham (Bobic, Davis, & Cunningham, 1999), теста «Смысложизненные ориен-
тации (СЖО)» Д. А. Леонтьева (Леонтьев, 2000), теста «Оценка микроклимата студенческой 
группы» В. М. Завьяловой (Фетискин, Козлов и Мануйлов, 2002).

Статистическая обработка эмпирических данных проводилась с помощью программы 
SPSS Statistics V.19.0. Для выявления взаимосвязей переменных осуществлялся корреляцион-
ный анализ Спирмена; с целью оценки достоверности различий U-критерий Манна – Уитни 
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и множественный функциональный критерий φ* – угловое преобразование Фишера; для 
выявления предикторов психологического благополучия – регрессионный анализ; свободные 
высказывания студентов обрабатывались с помощью ранжирования и контент-анализа.

Результаты и их обсуждение
Статистическая обработка массива данных позволила частично верифицировать структур-

но-функциональную модель психологического благополучия на студенческой выборке (рис. 2).

Рисунок 2. Структурно-функциональная модель психологического благополучия студентов 
(на основе данных корреляционного и регрессионного анализов)

Условные обозначения: ** – значимость различий p ≤ 0,010.

Диагностика интегрального уровня психологического благополучия показала, что в выбор-
ке (n = 300) отсутствуют респонденты, имеющие высокий уровень его проявления. Студенты 
имеют либо средний уровень психологического благополучия (n = 141), либо низкий (n = 159). 
Это является весьма тревожным фактом, свидетельствующим о наличии внутриличностных 
проблем, дисгармоничности психологического состояния, частичном нарушении внутреннего 
равновесия и субъектной целостности.
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Результаты анализа показали, что важными показателями психологического благопо-
лучия являются субъективное ощущение счастья, которое характеризует положительное 
эмоциональное переживание человеком собственной жизни как целого, и удовлетворен-
ность жизнью (р ≤ 0,005). Студенты отмечают, что благополучие для них, в первую очередь, 
это «спокойное и счастливое состояние», «умение радоваться жизни», «хорошее отношение 
к жизни», «состояние, при котором ты знаешь, что у тебя и твоих близких жизнь складыва-
ется хорошо и достойно», «осознание и ощущение счастья в жизни». Данные показатели 
характеризуют субъективное благополучие студентов, которое является видовым понятием 
по отношению к психологическому благополучию и отражает лишь его осознаваемую часть. 
Так, наиболее яркими индикаторами осознаваемой части благополучия у студентов являются: 
субъективная оценка академической успешности, оценка успешности в жизни, оценка со-
стояния здоровья, а также удовлетворенность романтическими отношениями (р ≤ 0,004). 
Для студентов важно чувствовать, что они «здоровы», «сильны», «успешны в учебе», «не 
глупы», «есть все шансы закончить вуз», «у них не возникает проблем с преподавателями», 
а также важно «нравиться», «чувствовать себя любимыми», «иметь друга», «чувствовать под-
держку близких». Это обеспечивает внутреннюю гармонию, чувство самовыражения в основ-
ных для данного возраста видах деятельности – учебной деятельности и интимно-личностном 
общении. То есть через понимание собственной успешности в учебе, удовлетворенности 
в близких отношениях, хорошего состояния здоровья студент приходит к восприятию себя 
как благополучного человека.

Интегральный показатель психологического благополучия студентов сопряжен также 
с важнейшими показателями мотивационно-ценностной сферы личности. Психологическое 
благополучие наиболее тесно связано с отношением к себе в настоящем и представлением 
себя в будущем (r = 0,28; р = 0,02). Чем выше показатели психологического благополучия, 
тем позитивнее представления у студентов о том, что происходит здесь и сейчас, в акту-
альном моменте времени, и о том, что будет завтра. Возникает ощущение стабильности, 
управляемости собственной жизни, понимание того, что «всё идет так, как надо». Также 
интегральный уровень психологического благополучия коррелирует у студентов с такими 
мотивационно-смысловыми категориями, как успех, статус, активность, развлечение, моя 
команда. В юношеском возрасте важно ощущать, что жизнь наполнена событиями, которые 
доставляют положительные эмоции и позволяют «получать удовольствие от жизни», «радо-
ваться каждому дню», «жить, как хочется, не нарушая законов». Их интересы не фиксированы 
на самоотношении и не ограничиваются учебной деятельностью. Вместе с тем в фокусе их 
внимания находится задача повышения своего статуса в группе, в обществе в целом, до-
стижение признания и успеха в определенных сферах деятельности, в том числе в учебной 
и профессиональной. Эти данные находят дополнительное подтверждение при рассмотрении 
связей психологического благополучия студентов с наиболее конструктивными мотивами 
деятельности: профессиональными, учебно-познавательными, коммуникативными, моти-
вами творческой самореализации. То есть, чем выше показатель психологического благопо-
лучия, тем более активную позицию занимает студент, не боится трудностей, нацелен на их 
преодоление (обратная связь со шкалой «мотив избегания» r = –0,28; р = 0,01). Необходимо 
отметить, что студенты с более высоким уровнем психологического благополучия чаще име-
ют профессиональные (U = 183,84; p = 0,001) и учебно-познавательные мотивы (U = 178,76; 
p = 0,001). Для них важно стать высококвалифицированными специалистами и обеспечить 
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успешность будущей профессиональной деятельности. Психологическое благополучие при 
этом связывается с нахождением работы, которая «будет нравиться», «приносить доход», «по-
зволит самореализоваться».

Интересно отметить, что показатель психологического благополучия связан с ощущением 
принадлежности студента к команде единомышленников, к референтной группе, что можно 
объяснить чувством защищенности, уверенности, принятия, возникающими в группе, с одной 
стороны, а с другой – возможностью разделить ответственность за происходящее и результат 
деятельности. В данных тенденциях, на наш взгляд, отражаются две противоположные на-
правленности современной взрослеющей личности – на расширение, развитие социального 
опыта и на конформизм, деиндивидуализацию.

Проведенное исследование позволило также выявить некоторые предикторы психоло-
гического благополучия студентов. Так, установлено, что инновационная компетентность 
субъекта, предполагающая особую восприимчивость, открытость новому опыту и инно-
вациям, способность увидеть элементы нового в относительно устоявшемся, предложить 
принципиально новое решение проблемы, предсказывает снижение психологического бла-
гополучия (r = –0,29; р = 0,002; β = –0,3; R² = 0,09). Инновационная компетентность значимо 
выше у студентов с низким уровнем психологического благополучия (U = 765; p = 0,03). 
Возможно, именно неудовлетворенность собой, жизнью, социумом, традиционностью об-
щества, обеспечивает открытость к инновациям, позволяет студентам искать нестандартные 
способы решения жизненных задач, организационных проблем. Стоит также отметить, что 
в вопросах методики на выявление инновационной компетентности заложены индивидуа-
листические ценности, которые, вероятно, вступают в противоречие с коллективистической 
культурой российского общества, что не позволяет субъекту найти себя в социуме, снижает 
удовлетворенность жизнью и благополучие в целом.

Важным предиктором психологического благополучия выступает осмысленность жизни: 
цель, процесс, результат, локус контроля – Я, локус контроля – жизнь (r = 0,72; р = 0,004; 
β = 0,73; R² = 0,54). Психологическое благополучие значимо выше у студентов, которые 
осознают собственные цели и получают удовлетворение при их достижении. Это согласу-
ется с мнением исследователей, что высокий уровень осмысленности предсказывает более 
конструктивное поведение в сложных ситуациях, сохранение целостности личности и более 
высокие показатели психологического благополучия в целом (García-Alandete, 2015).

Также предиктором психологического благополучия студентов является социально-психоло-
гический климат учебной группы (r = 0,28; р = 0,006; β = 0,22; R² = 0,05). Степень благоприят-
ности климата в группе связана с интегральным показателем психологического благополучия 
студентов (r = 0,18; p = 0,05) и оценкой удовлетворенности собственной жизнью (r = 0,12; 
p = 0,05). Студенты в группах с благоприятным психологическим климатом отличаются адек-
ватностью, гибкостью, умением контролировать внешнюю деятельность, проявляют умения 
улавливать или создавать условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных 
потребностей и достижения целей (r = 0,23; p = 0,05). Атмосфера безопасности, комфорта, 
доверия и взаимопонимания способствует тому, что студенты более положительно относятся 
к себе, верят в себя, осознают и принимают свои положительные и отрицательные каче-
ства (β = 0,22; р = 0,005); стремятся к самореализации, развитию своих потенциалов, открыты 
новому опыту (β = 0,15; р = 0,004); готовы выстраивать доверительные отношения, заботиться 
о благополучии других, сопереживать, идти на взаимные уступки (β = 0,21; р = 0,005).
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В исследовании также были получены дополнительные интерпретативно-феноменоло-
гические данные для более глубокого осмысления модели психологического благополучия 
студента. С помощью контент-анализа текстов интервью были выделены субъективные ин-
дикаторы достижения психологического благополучия, барьеры, препятствующие его дости-
жению, и ресурсы достижения благополучия, характерные для студентов с низким и средним 
уровнем психологического благополучия (табл. 1).

Таблица 1
Индикаторы, барьеры и ресурсы достижения психологического благополучия студентов 
(по результатам контент-анализа, критерий φ* – угловое преобразование Фишера)

Показатели

Частота упоминаний (в %)

Эмпирическое 
значение φ*

Студенты, имеющие 
низкий уровень 

психологического 
благополучия

(n = 159)

Студенты, имеющие 
средний уровень 
психологического 

благополучия
(n = 141)

Субъективные индикаторы достижения психологического благополучия
Достижение целей 12,6 % 30,5 % 3,84**

Я уже достиг 0,6 % 5,7 % 2,83**
Удовлетворенность 
от профессии

– 3,5 % 3,25**

Внутреннее равновесие 19,4 % 3,5 % 4,63**

Когда заслужу его 1,3 % – 1,97*

Обретение уверенности – 2,8 % 2,9**

Достижение сепарации 1,3 % 4,3 % 1,63*

Барьеры достижения психологического благополучия
Страхи 8,2 % 2,1 % 2,5**

Конфликты – 2,1 % 2,51**

Выход из зоны комфорта 5,03 % – 3,89**

Многозадачность – 1,4 % 2*

Вредные привычки 1,3 % – 1,98*

Отсутствие поддержки 
и понимания

– 3,6 % 3,3**

Состояние здоровья 2,5 % – 2,75**

Отсутствие барьеров 2,5 % 20,6 % 5,39***
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Таблица 1
Индикаторы, барьеры и ресурсы достижения психологического благополучия студентов 
(по результатам контент-анализа, критерий φ* – угловое преобразование Фишера)

Показатели

Частота упоминаний (в %)

Эмпирическое 
значение φ*

Студенты, имеющие 
низкий уровень 

психологического 
благополучия

(n = 159)

Студенты, имеющие 
средний уровень 
психологического 

благополучия
(n = 141)

Ресурсы достижения психологического благополучия
Постановка цели, 
целеустремленность

11,9 % 21,3 % 2,2*

Работа над собой 10,7 % 19,1 % 2,1*

Самоорганизация 5 % 1,4 % 1,85*

Борьба с ленью 3,1 % – 3,1**

Примечание: * – значимость различий p ≤ 0,050; ** – значимость различий p ≤ 0,010;  
*** – значимость различий р ≤ 0,001.

Студенты с низким уровнем психологического благополучия на первые рейтинговые по-
зиции ставят индикаторы, связанные с достижением внутреннего равновесия, спокойствия, 
уверенности (1R), обретением гармонии с собой, миром, снижение тревожности, страхов 
за будущее (2R), с достижением экзистенциальной исполненности (3R) и счастья (4R). При этом 
обретение финансовой независимости и достижение более конкретных объективизированных 
жизненных целей (получение профессии, сепарация от родителей) отходят на второй план, 
по сравнению со студентами, имеющими более высокий индекс психологического благопо-
лучия, у которых данные цели либо являются приоритетными (1–3R), либо реализованны-
ми («уже достиг благополучия»).

Те же тенденции проявляются у студентов и при описании барьеров психологического 
благополучия. Так, психологически неблагополучные студенты полагают, что им мешает 
собственная лень, нежелание выходить из зоны комфорта (1R), плохой характер, негативные 
качества личности, вредные привычки (2R), социальные страхи (3R), отсутствие мотивации, 
интересов, цели (4R), «я сам», в частности – плохое состояние здоровья (5R) – т. е. происходит 
фиксация на своих негативных чертах и деструктивных психоэмоциональных состояниях, 
которые блокируют потенциалы субъекта, препятствуют его самореализации, удовлетво-
ренности жизнью и собой. Интересно, что ресурсами повышения уровня своего психологи-
ческого благополучия студенты считают труд, работу (1R), учебу, образование (2R), создание 
семьи (3R), материальный достаток (4R), осознавая, что условием достижения этого являются 
самоорганизация и борьба с ленью. Это, в большей степени, отражает внешнюю, «видимую» 
в социальном контексте сторону благополучия, но практически не затрагивает ментальную 
систему ресурсов, которая может изменить самоотношение и мировоззрение субъекта.
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Студенты со средним уровнем психологического благополучия отмечают отсутствие ба-
рьеров, полагая, что им «ничего не мешает» достигнуть более высокого уровня благополу-
чия (1R), кроме собственной лени (2R), неблагоприятных внешних условий (3R), недостатка 
финансов и времени (4R). Также в качестве препятствий ими рассматриваются конфликты, 
отсутствие социальной поддержки и многозадачность. В данном случае позиция студентов 
более реалистична; вера в собственные силы в сочетании с объективной оценкой жизнен-
ного контекста становится гарантом конструктивного преодоления возникающих барьеров. 
В качестве основных ресурсов преодоления барьеров студенты рассматривают собственную 
целеустремленность, умение ставить адекватные цели (1R), стремление к саморазвитию, готов-
ность работать над собой (2R), волевые (3R) и коммуникативные качества (4R). Наблюдается 
смещение акцентов от значимости социально-обусловленных ресурсов в сторону осознания 
индивидуальной ответственности, субъектности и ресурсности.

Таким образом, можно говорить о том, что результаты эмпирического исследования ча-
стично позволили верифицировать описанную в статье теоретическую модель в части до-
казательства структуры, субъективных индикаторов, функций и факторов психологического 
благополучия студентов.

Выводы
1. Психологическое благополучие субъекта – интегральная характеристика состояний че-

ловека, обеспечивающих согласованность психических функций и процессов, достижение 
внутреннего равновесия и субъектной целостности. Основными его показателями, харак-
теризующими осознанную часть психологического благополучия студентов (субъективное 
благополучие), являются ощущение счастья и удовлетворенность собственной жизнью. 
Субъективными индикаторами психологического благополучия студентов являются высокая 
оценка состояния здоровья, жизнеспособность (психофизиологический уровень), оценка 
академической успешности и успешности в жизни, включающие самопонимание, самопри-
нятие и самопроектирование (индивидуально-психологический уровень), удовлетворенность 
романтическими и межличностными отношениями (социально-психологический уровень).

2. Существуют различия субъективных индикаторов достижения психологического благо-
получия, барьеров, препятствующих его достижению, и ресурсов достижения благополучия 
у студентов с низким и средним уровнем психологического благополучия. Это необходимо 
учитывать при организации индивидуальной психологической помощи студентам с целью 
повышения индекса их психологического благополучия.

3. Интегральный показатель психологического благополучия студента связан с характе-
ристиками мотивационно-ценностной сферы личности. Существует прямая связь индекса 
благополучия с самовосприятием и отношением к себе в настоящем и будущем, социальной 
активностью и успешностью в учебе, с желанием студентов иметь высокий статус, развле-
каться, работать в команде; а также с развитием профессиональных, учебно-познавательных, 
творческих, коммуникативных и социальных мотивов, с мотивацией преодоления жизненных 
трудностей.

4. Предикторами психологического благополучия являются инновационная компетентность 
студентов, проявляющаяся в степени их активности, креативности, целеустремленности, ответ-
ственности, коммуникабельности, исполнительности, открытости новому опыту и склонности 
к лидерству, способности работать в команде и самоэффективности; осмысленность жизни, 
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заключающаяся в осознании смысла, цели, процесса своего развития, понимании желаемых 
результатов, актуализации локуса контроля – Я, локуса контроля – жизнь (эндопредикторы); 
а также характер межличностных отношений и социально-психологический климат учебной 
группы (экзопредикторы).

5. Психологическое благополучие выполняет не только гедонистическую, защитную и ста-
билизирующую функции, обеспечивающие студентам состояние психологического комфорта, 
защищенности, счастья, гармонии, удовлетворенности жизнью, но и эвдемонистическую, 
антиципационную, адаптивную, ресурсную функции, обеспечивающие веру в свои силы, 
активность, личностный рост, совладание с жизненными трудностями.
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Аннотация
Введение. Соблюдение правил этикета в вузе является условием продуктивности процесса 
обучения и благоприятного психологического климата. Преобразования в системе высшего 
образования актуализируют изучение представлений участников учебного процесса об 
этикетном поведении в вузе. Цель исследования состоит в выявлении общего и специфи-
ческого в представлениях об этикетном поведении у студентов и преподавателей вузов. 
Методы. В исследовании приняли участие 69 преподавателей и 141 студент российских 
вузов. Использованы показатели этикетного поведения, полученные посредством авторской 
анкеты и опросника «Оценка значимости функций этикета» О. И. Даниленко. Обработка 
проводилась посредством первичных статистик, частотного анализа, коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена, U-критерия Манна – Уитни. Результаты. Получены результаты, 
отвечающие новизне цели исследования. Значительно большее число студентов, по срав-
нению с преподавателями, считает, что студенты всегда или часто соблюдают традицион-
ные правила вузовского этикета. При этом и студенты, и преподаватели высоко оценивают 
этикетное поведение студентов по этому показателю. В обеих выборках подавляющее 
большинство респондентов не видят необходимости в строгом соблюдении дресс-кода, 
при этом преподавателю более, чем студенту, рекомендуют придерживаться делового 
стиля в одежде. Не выявлено различий между студентами и преподавателями в отношении 
к институционализации этикетных предписаний: за включение правил этикета в устав вуза 
и для студентов, и для преподавателей высказались примерно половина опрошенных сту-
дентов и преподавателей. Студенты и преподаватели высоко оценивают значимость всех 
функций этикета. Выявлено сходство в иерархическом распределении субъективной зна-
чимости функций этикета в выборках. Обнаруженные различия в оценках функций этикета 
соответствуют возрастным и статусным характеристикам студентов и преподавателей. 
Обсуждение результатов. В целом в представлениях об этикетном поведении у студентов 
и преподавателей обнаружено больше общего, чем различий. В обеих группах выявлено 
признание значимости вузовского этикета.
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Основные положения
➢ большинство опрошенных участников учебного процесса положительно оценивают эти-
кетное поведение студентов;
➢ студенты выше, чем преподаватели, оценивают частоту соблюдения студентами правил 
этикета;
➢ отрицая необходимость дресс-кода, и студенты, и преподаватели считают, что участни-
кам учебного процесса достаточно выглядеть аккуратно и придерживаться делового стиля 
в одежде;
➢ в обеих выборках нет согласованного мнения о необходимости включения правил этикета 
в устав вуза;
➢ как студенты, так и преподаватели наиболее важными функциями этикета считают реа-
лизацию нравственного принципа уважения к человеку и предотвращения конфликтов 
между людьми с разным социальным статусом.

Для цитирования
Даниленко, О. И. и Перминова, М. А. (2021). Студенты и преподаватели об этикетном поведении: 
сравнительный анализ представлений. Российский психологический журнал, 18(4), 64–77. https://doi.
org/10.21702/rpj.2021.4.5

Введение
Современная общественно-культурная ситуация в России носит черты транзитивности, что 

выражается, в частности, в постоянной трансформации и неопределенности ценностей и норм 
поведения. Проявления феномена аномии, выявленные Э. Дюркгеймом, обнаруживаются 
сегодня в студенческой среде (Аргунова и Русь, 2019; Грищенко и Щелкова, 2019; Плетнев, 
2020). В ряде работ, посвященных изменениям в системе образования, отмечается неблаго-
приятная тенденция коммерциализации учебных заведений. Преподаватели сравниваются 
с менеджерами, а студенты – с потребителями (Галынская, 2021; Иглтон, 2016; Красинская, 
2016; Сенашенко, 2017). При этом, как отмечает Э. Дюркгейм, именно в коммерческой сфере 
явление аномии становится хроническим (Дюркгейм, 1998). Другой неизбежной предпосыл-
кой аномии становится цифровое неравенство. Представители поколения Z, для которых, 
в отличие от старшего поколения, сетевое пространство является более понятной и менее 
отделимой от реальности сферой, склонны обособляться в рамках своей группы, что «затруд-
няет усвоение ими общепринятых норм и ценностей» (Плетнев, 2020, с. 117).

П. Бергер описывает аномию как серьезную угрозу, способную привести индивида к по-
тере ощущения реальности и кризису самосознания. Социальные же законы служат щитом 
от «аномического ужаса» (Berger, 1967). К числу таких законов и шире – социальных пред-
писаний относятся нормы коммуникативного поведения сотрудников как составляющая ор-
ганизационной культуры. Их значимость для эффективной деятельности коллективов, в том 
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числе учебных заведений, отмечается специалистами по организационной психологии (Чикер, 
Почебут и Волкова, 2019; Камерон и Куинн, 2001; Adeinat & Abdulfatah, 2019).

Правила этикета диктуют формы взаимодействия участников коммуникативной ситуации 
с учетом различий в статусах (Байбурин, 1988; Даниленко, 2014, 2020). Изменения в системе 
высшего образования ведут к снижению традиционной определенности статусно-ролевых 
отношений участников образовательного процесса. Между тем такие отношения, не ущем-
ляя личного достоинства студентов и преподавателей, остаются условием эффективности 
образовательного процесса. Выявлено наличие положительной корреляции между уров-
нем приемлемости студентами правил этикета и их успеваемостью (Tamban & Lazaro, 2018). 
Обучение этикетному поведению рассматривается как один из аспектов формирования soft 
skills, необходимых для будущей профессиональной деятельности выпускников (Ковчина, 
Игнатова, Барановская и Сапрыгина, 2019; Чевтаева, Никитина и Вишневская, 2020; Гаспарович 
и Козлова, 2019; Wesley, Jackson, & Lee, 2017). Разрабатываются модели управления этикет-
ным взаимодействием участников учебного процесса с целью повышения качества образо-
вания (Галынская, 2021).

При проведении эмпирических исследований значительное внимание получила пробле-
ма оформления внешнего облика студентов и преподавателей (Лабунская и Бзезян, 2018; 
Сиюхова и Кубова, 2017; Gurung & Vespia, 2007). Выявлено, что оценка учащимися работы 
преподавателя во многом зависит от его внешнего облика. Обсуждается тема отношения 
студентов к этикету при использовании мобильных устройств в деловом общении (Towner, 
Everett, & Klemz, 2019). К сожалению, другие аспекты этикетного поведения преподавателей, 
как и, собственно, отношение преподавателей к различным аспектам этикетной регуляции 
поведения, остается слабо изученным.

В нормативные документы отдельных учебных заведений включены разделы, посвященные 
вузовскому этикету (Положение о форменной одежде…, 2017; Корпоративный кодекс…, 2017, 
и др.). Однако даже самый подробный перечень правил не может охватить всех ситуаций, 
где требуется этикетное поведение участников коммуникации. Неинституционализированные 
правила этикета представляют собой «неписаные правила», следование которым определяется 
внутренним согласием человека вести себя в соответствии с ними. В современных условиях 
именно согласованность представлений студентов и преподавателей о значении вузовского 
этикета, актуальности тех или иных правил, их соблюдения участниками учебного процесса, 
является предпосылкой принятия и действенности вузовского этикета. Можно предполагать, 
что в силу различия статусно-ролевых позиций, а также принадлежности к разным возрастным 
группам студентов и преподавателей, их представления об этикетном поведении участников 
учебного процесса имеют существенные различия.

Целью данного исследования стало выявление общего и специфического в представле-
ниях об этикетном поведении студентов и преподавателей вузов. Проверяется гипотеза: 
показатели представлений об этикетном поведении существенно различаются у студентов 
и преподавателей вузов. В качестве таких показателей рассматриваются представления 
о реальном соблюдении правил этикета студентами, оценки требовательности к внешнему 
облику участников образовательного процесса, отношение к институционализации правил 
вузовского этикета и представления о значимости функций этикета.
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Методы
В исследовании приняли участие 210 человек: 141 студент и 69 преподавателей россий-

ских вузов, в том числе федеральных университетов и региональных вузов, где происходит 
обучение по разным специальностям. Средний возраст студентов – 21 год, преподавателей – 
44 года. В выборке студентов 34 мужчины и 107 женщин; в выборке преподавателей 32 
мужчины и 37 женщин.

Для определения показателей, отражающих представления респондентов об этикетном 
поведении, были использованы авторская анкета и опросник О. И. Даниленко «Оценка субъ-
ективной значимости функций этикета». Анкета состояла из трех пунктов. В первом респон-
дентам предлагалось оценить частоту соблюдения студентами их вуза пяти традиционных 
правил вузовского этикета. Во втором пункте, служащем для оценки значимости дресс-кода 
участников учебного процесса, требовалось отметить наиболее предпочтительные варианты 
оформления внешнего облика студентов и внешнего облика преподавателей. Третий пункт 
включал в себя вопрос о необходимости регламентации правил этикета в уставе учебного 
заведения; согласие трактовалось как признание значимости этикета. Теоретической основой 
опросника О. И. Даниленко стало представление о множественности функций этикета, а также 
концепция значения и смысла А. Н. Леонтьева. На основании анализа литературы выделено 
9 функций этикета, их формулировки представлены в опроснике. Респонденту предлагается 
отметить свое отношение к каждой функции по 10-балльной шкале от «для меня это совсем 
не важно» до «для меня это очень важно». Опросник позволяет получить показатель значи-
мости как для каждой функции, так и общий для всех перечисленных в опроснике (Даниленко, 
2015). Проведена валидизация опросника (Цзыхань, 2017). Эмпирические данные были со-
браны с использованием сервиса Google Forms либо путем раздачи бланков для заполнения.

Результаты
В таблице 1 представлены ответы респондентов на вопросы первого пункта анкеты в про-

центном соотношении. Предлагалось выбрать один из вариантов частоты соблюдения кон-
кретного правила: «всегда», «часто», «иногда», «никогда»; где «всегда» – 4 балла, «часто» – 
3 балла, «иногда» – 2 балла, «никогда» – 1 балл. Значимость различий между ответами выборок 
определялась посредством критерия Манна – Уитни.

Таблица 1

Оценка частоты соблюдения правил вузовского этикета студентами и преподавателями вузов

Правило Группа
Доля (в % от подвыборки) давших ответ Уровень 

значимости 
различий (p)Всегда Часто Иногда Никогда

а) студент при 
входе в помещение 
пропускает 
преподавателя вперед

Студ. 60,3 32,6 6,4 0,7
0,000

Преп. 30,4 47,8 21,8 0
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Таблица 1

Оценка частоты соблюдения правил вузовского этикета студентами и преподавателями вузов

Правило Группа
Доля (в % от подвыборки) давших ответ Уровень 

значимости 
различий (p)Всегда Часто Иногда Никогда

б) студент первым 
приветствует 
преподавателя

Студ. 51,8 35,5 12 0,7
0,269

Преп. 42 44,9 13,1 0

в) студент встает 
для приветствия 
преподавателя

Студ. 56,8 26,2 14,9 2,1
0,008

Преп. 42 24,6 21,8 11,6

г) студент ждет 
подходящего момента, 
чтобы задать вопрос 
преподавателю

Студ. 54,6 41,8 3,6 0
0,000

Преп. 36,2 37,7 26,1 0

д) в электронном 
общении студент 
придерживается правил 
деловой переписки 
с преподавателем

Студ. 77,3 22 0,7 0

0,000

Преп. 49,3 36,2 14,5 0

Как видно из данных таблицы, в обеих группах большинство респондентов считает, что 
студенты придерживаются перечисленных правил всегда или часто. В выборке студентов 
частота ответов «всегда» для каждого правила не ниже 50 % всей выборки. Ответы «иногда» 
выбирались достаточно редко, самый высокий показатель – 14,9 % в отношении правила «в) 
студент встает для приветствия преподавателя». В двух правилах из пяти (правила «г» и «д») 
ни один из респондентов не выбрал вариант «никогда». В отношении остальных правил наи-
более высокий показатель частотности данного варианта – 2,1 % (правило «в»).

В выборке преподавателей вариант «всегда» является преобладающим в отношении только 
двух правил («в» и «д»). При этом показатель частотности данного варианта не поднимается 
выше 49,3 % (правило «д»). Для трех оставшихся правил наиболее распространенным был 
ответ «часто». Наиболее высокий показатель частотности для данного варианта – 47,8 % (пра-
вило «а) студент при входе в помещение пропускает преподавателя вперед»). Для ответов 
«иногда» этот показатель также выше, чем для студентов, в отношении всех правил. При этом 
в выборке преподавателей доля выбранных ответов «никогда» выше 0 % только в отношении 
одного правила из пяти (правило «в», 11,6 %).

Сравнение показателей посредством критерия Манна – Уитни подтверждает данные ча-
стотного анализа. Статистически значимые различия ответов студентов и преподавателей 
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обнаружены для всех правил, включенных в анкету, кроме правила «студент первым при-
ветствует преподавателя», где различия есть, но они не достигают уровня статистической 
значимости.

Для оценки отношения к оформлению внешнего облика участников учебного процесса 
в анкету был включен пункт, в котором предлагалось выбрать близкий респонденту вариант 
из следующих: «а) правилами учебного заведения должна быть установлена форма одежды 
студента» (4 балла), «б) студенту следует придерживаться делового стиля в одежде» (3 балла), 
«в) студент должен выглядеть опрятно и аккуратно» (2 балла), «г) у меня нет строгих убеждений 
относительно внешнего вида» (1 балл). Затем такой же выбор предлагалось сделать в отноше-
нии внешнего вида преподавателя. Результаты обработки данных представлены в таблице 2.

Таблица 2

Распределение суждений участников учебного процесса об оформлении внешнего облика 
студентов и преподавателей вуза

Формулировка суждения

Респонденты
Студенты (n = 

141)
Преподаватели 

(n = 69)
% %

а) правилами учебного заведения 
должна быть установлена форма 
одежды

студента 8,5 5,8

преподавателя 5,7 2,9

б) следует придерживаться делового 
стиля в одежде

студенту 15,6 15,9

преподавателю 30,5 37,7

в) должен выглядеть опрятно 
и аккуратно

студент 63,8 60,9

преподаватель 48,9 46,4

г) у меня нет строгих убеждений 
относительно внешнего вида

студента 12,1 17,4

преподавателя 14,9 13

Анализ ответов студентов показал, что большинство респондентов считает, что студент 
должен выглядеть опрятно и аккуратно (63,8 %). Таким же является наиболее частый ответ 
в отношении преподавателей, однако в процентном соотношении частота выбора данно-
го варианта ниже (48,9 %). Часть респондентов проявляет большую строгость к внешнему 
облику преподавателей, считая, что им следует придерживаться делового стиля одежды – 
30,5 % в отношении преподавателей, в сравнении с 15,6 % для студентов. У небольшой доли 
студентов нет строгих убеждений относительно внешнего вида студентов (12,1 %) и препода-
вателей (14,9 %), при этом наивысшую степень требовательности в рамках данного вопроса 
демонстрирует наименьшее количество респондентов – 8,5 % в отношении студентов и 5,7 % 
в отношении преподавателей.
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Для преподавателей также наиболее предпочтительным является опрятный и аккуратный 
вид студентов (60,9 %) и преподавателей (46,4 %) и выше степень требовательности к коллегам – 
37,7 % выбрали вариант «преподавателю следует придерживаться делового стиля в одежде». 
Этот же вариант для студентов выбрали 15,9 % респондентов. При этом на втором месте 
по частоте вариантов для студентов вариант «у меня нет строгих убеждений относительно 
внешнего вида студента». В отношении обеих групп участников учебного процесса наименее 
популярным является вариант «правилами учебного заведения должна быть установлена 
форма одежды» (5,8 % для студентов и 2,9 % для преподавателей).

Значимых различий в показателях требовательности к регламентации внешнего облика 
при их сравнении с использованием критерия Манна – Уитни выявлено не было (p > 0,05).

В качестве еще одного показателя этикетного поведения мы приняли отношение участников 
учебного процесса к институциональному закреплению правил этикета в уставе вуза. В соот-
ветствующем пункте в анкете предлагалось выразить свое мнение по вопросу о том, чтобы 
такие правила были сформулированы: а) для студентов, б) для преподавателей. Отношение 
к необходимости институционализации правил этикета было измерено в 3-балльной шкале, 
где признание необходимости институционализации правил этикета и для студентов, и для 
преподавателей – 3 балла, только для студентов или только для преподавателей – 2 балла, 
ни для студентов, ни для преподавателей – 1 балл. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сравнительный анализ отношения участников учебного процесса к институционализации 
этикетных предписаний в вузе

Респонденты

Доля респондентов, высказавшихся о необходимости институционализации 
этикетных предписаний,%

Для студентов 
и для 

преподавателей

Только для 
студентов

Только для 
преподавателей

Ни для 
студентов, ни для 
преподавателей

Студенты 52,5 0,7 2,8 44

Преподаватели 52,2 2,9 2,9 42,0

Обнаружено, что примерно половина респондентов в обеих выборках высказалась за вклю-
чение в устав вуза правил этикета, регламентирующих взаимоотношения участников учебного 
процесса: среди студентов таких респондентов 52,5 %, среди преподавателей 52,2 %. Немногим 
менее половины респондентов против такой институционализации (44 % студентов и 42 % 
преподавателей). О желательности институционализации правил этикета только для препо-
давателей и только для студентов высказались единицы респондентов в обеих выборках. При 
этом как в выборке студентов, так и в выборке преподавателей доля респондентов, отметивших 
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ту или иную альтернативу, примерно одинакова. Сравнение результатов посредством критерия 
Манна – Уитни также выявило отсутствие значимых различий в ответах выборок (p > 0,05).

Для решения задачи по выявлению субъективной значимости функций этикета и сравне-
ния был использован опросник О. И. Даниленко «Оценка субъективной значимости функций 
этикета». Респондентам предлагалось оценить значимость каждой из девяти функций этикета 
по шкале от 1 до 10.

Поскольку как в выборке студентов, так и в выборке преподавателей оценки не всегда 
соответствовали нормальному распределению, основным показателем, используемым для 
анализа результатов, стала медиана. Также для анализа был использован показатель суммы 
баллов, которые были приписаны респондентами каждой из функций. Результаты анализа 
представлены в таблице 4.

Таблица 4

Оценка субъективной значимости функций этикета и их ранговые значения у студентов 
и преподавателей вузов

Функции
Студенты Преподаватели

Медиана Сумма Ранг Медиана Сумма Ранг

1. Выразить свою 
принадлежность 
к определенной культурной 
и социальной общности

8 1044 9 8 510 9

2. Не думать о форме 
общения, действуя 
в соответствии 
с общепринятыми 
правилами

8 1061 7 8 511 8

3. Сделать взаимодействие 
людей более удобным 
и эффективным 
(благодаря возможности 
прогнозировать поведение 
участников)

9 1165 4 9 569 3

4. Проявить свою 
компетентность (владение 
«хорошими манерами»)

9 1184 3 8 524 7
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Таблица 4

Оценка субъективной значимости функций этикета и их ранговые значения у студентов 
и преподавателей вузов

Функции
Студенты Преподаватели

Медиана Сумма Ранг Медиана Сумма Ранг

5. Предотвратить конфликты 
между людьми с разным 
социальным статусом

9 1205 2 9 589 2

6. Сохранять культурные 
традиции

9 1137 6 9 549 5

7. Выразить уважение к тому, 
с кем вступаешь в контакт

10 1278 1 9 614 1

8. Тренировать способность 
владеть собой, подчиняясь 
правилам

8 1054 8 8 525 6

9. Поддерживать порядок 
общественной жизни

9 1153 5 9 558 4

 
Анализ полученных результатов позволил выявить, что и студенты, и преподаватели все 

функции этикета считают высокозначимыми: медианы по всем функциям не ниже 8 баллов.
Функции этикета были ранжированы по значимости. Выявлено, что в выборке студентов 

наиболее значимой респонденты считают функцию «выразить уважение к тому, с кем вступаешь 
в контакт» (медиана – 10, сумма –1278). Далее следуют функции, которые имеют один и тот же 
показатель медианы – 9 баллов. Ранги, в соответствии с показателем суммы баллов, распре-
делены следующим образом: 2-е место (сумма 1205) – функция «предотвратить конфликты 
между людьми с разным социальным статусом»; 3-е место (сумма 1184) – функция «проявить 
свою компетентность (владение «хорошим манерами»); 4-е место (сумма 1165) – «сделать вза-
имодействие людей более удобным и эффективным»; 5-е место (сумма 1153) – «поддерживать 
порядок в общественной жизни»; 6-е место (сумма 1137) – «сохранять культурные традиции». 
Наконец, у трех функций медиана 8 баллов. По показателю суммы баллов эти функции рас-
пределились следующим образом: 7-е место (сумма 1061) – «не думать о форме общения, 
действуя в соответствии с общепринятым правилами»; 8-е место (сумма 1054) – «тренировать 
способность владеть собой, подчиняясь правилам»; 9-е место (сумма 1044) – «выразить свою 
принадлежность к определенной социальной и культурной общности».

В выборке преподавателей у пяти функций показатели медианы 9 баллов. Места распре-
делены с учетом суммы баллов для каждой функции. У преподавателей, как и у студентов, 
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на первом месте по значимости функция «выразить уважение к тому, с кем вступаешь в кон-
такт» (медиана – 9, сумма – 614). 2-е место (сумма 589) – функция «предотвратить конфликты 
между людьми с разным социальным статусом»; 3-е место (сумма 569) – «сделать взаимо-
действие людей более удобным и эффективным»; 4-е место (сумма 558) – «поддерживать 
порядок общественной жизни»; 5-е место (сумма 549) – «сохранять культурные традиции». 
У четырех функций показатели медианы 8 баллов. По суммам они распределили места так: 
6-е место (сумма 525) – «тренировать способность владеть собой, подчиняясь правилам»; 
7-е место (сумма 524) – «проявить свою компетентность (владение «хорошим манерами»); 
8-е место (сумма 511) – «не думать о форме общения, действуя в соответствии с общеприня-
тыми правилами»; 9-е место (сумма 510) – «выразить свою принадлежность к определенной 
социальной и культурной общности».

Расчет показателя коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена показал наличие 
достоверной связи между показателями рангов функций этикета в этих группах на уровне 
rsэмп. = 0,80*. Для определения значимости различий в результатах выборок студентов и пре-
подавателей нами был использован критерий Манна – Уитни. Значимые различия были вы-
явлены только в отношении функции «проявить свою компетентность (владение «хорошими 
манерами»)» (p ≤ 0,05).

Обсуждение результатов
Сравнительный анализ частоты ответов, полученных в выборках преподавателей и студен-

тов, показывает, что значительно большее число студентов, по сравнению с преподавателями, 
считает, что студенты всегда или часто соблюдают перечисленные правила. Можно объяснить 
такие результаты более внимательным отношением преподавателей к соблюдению правил 
этикета в общении со студентами. Однако нельзя исключать возможность того, что такое пре-
обладание наивысших оценок в группе студентов связано с проявлением внутригруппового 
фаворитизма (APA Dictionary of Psychology, n. d.).

Различия в оценках групп статистически значимы в отношении всех правил, включенных 
в анкету, кроме правила «студент первым приветствует преподавателя». Отметим, однако, 
что несмотря на выявленные различия, в ответах преподавателей преобладают высокие 
оценки («часто» или «всегда»). Таким образом, большинство респондентов в обеих группах 
положительно оценивает соблюдение студентами правил вузовского этикета.

Общая оценка желательной регламентации оформления внешнего облика (по оценке 
требований к одежде) в обеих выборках невысокая. В то же время, отвергая регламентацию 
формы одежды на уровне официальных предписаний, большинство как студентов, так и пре-
подавателей признает требование опрятности и аккуратности, а также соблюдения делового 
стиля в одежде. При этом в обеих выборках респонденты предъявляют к преподавателям 
более жесткие требования, чем к студентам, в плане следования деловому стилю в одежде. 
Можно предположить, что такое распределение ответов обусловлено статусом преподава-
теля как сотрудника учебного заведения и профессионала, что определяет его обязанности 
соблюдать более строгий дресс-код. Однако еще раз подчеркнем, что такие оценки харак-
терны лишь для части респондентов, тогда как большинство и студентов, и преподавателей 
в исследуемых выборках не считают строгий дресс-код необходимым. Это мнение совпадает 
с выводами специалистов о дуальной функциональности дресс-кода для преподавателя вуза 
и, соответственно, нежелательности вводить его в жесткой форме (Сиюхова и Кубова, 2017).
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В обеих выборках немногим более половины респондентов высказались в пользу ин-
ституционального закрепления правил этикета и для студентов, и для преподавателей 
в уставе вуза, против – менее половины. Студенты и преподаватели солидарны в том, что 
правила этикета могут быть официально закреплены либо для всех участников учебного 
процесса, либо ни для кого; таким образом, признается их равноправие в отношении ву-
зовского этикета.

Сравнительный анализ результатов ранжирования функций этикета в выборках студентов 
и преподавателей показывает значительное сходство в оценках субъективной значимости 
представленных в опроснике функций этикета. Первое и второе места по значимости в обе-
их выборках занимают одни и те же функции: наиболее значимо для обеих выборок то, что 
соблюдение правил этикета позволяет субъекту выразить уважение к тому, с кем он вступает 
в контакт. Это указывает на значимость для студентов и преподавателей соблюдения этиче-
ского принципа уважения достоинства личности. Второе место в обеих группах занимает 
«прагматическая» функция, заключающаяся в предотвращении конфликтов между людьми. 
Следует отметить, что в предыдущих исследованиях именно эти функции этикета обнаружены 
в числе приоритетных у студентов (Даниленко, 2015, 2019).

Наиболее значительные различия в оценке субъективной значимости функций этикета 
студентами и преподавателями можно увидеть, анализируя оценки функции «проявить свою 
компетентность (владение “хорошими манерами”)». В выборке студентов она занимает третье 
место по значимости, в выборке преподавателей – седьмое. Можно предположить, что такие 
различия связаны с возрастом и статусом представителей этих групп. Для преподавателей 
поведение в соответствии с правилами этикета – несомненная компетенция, в связи с чем 
они придают меньшее значение роли этикета как инструмента демонстрации компетентно-
сти в коммуникационной ситуации. Для студентов это еще не так. Об этом свидетельствует 
и более высокая значимость для студентов, по сравнению с преподавателями, этикета как 
способа облегчения процесса коммуникации. Соблюдение правил этикета позволяет «не 
думать о форме общения, действуя в соответствии с общепринятым правилами»; у студентов 
эта функция занимает седьмое место в иерархии рангов, у преподавателей – восьмое место. 
В то же время для преподавателей, по сравнению со студентами, выше субъективная значи-
мость этикета как инструмента сохранения культурных традиций.

Сходство в приоритетах при оценке отдельных функций этикета свидетельствует о призна-
нии и студентами, и преподавателями значимости правил этикета как предписаний, экспли-
цирующих в конкретных формах поведения нравственный императив уважения к личности 
и принципы оптимизации процесса общения. Содержательные различия в оценках функций 
этикета соответствуют возрастным и статусным характеристикам студентов и преподавателей.

Сформулированная гипотеза о существенных различиях представлений об этикетном по-
ведении у студентов и преподавателей вузов нашла лишь частичное подтверждение.

Заключение
Анализ результатов исследования выявил, что в представлениях об этикетном поведении 

у студентов и преподавателей существует больше общего, чем различий. И преподаватели, 
и студенты в целом дают высокую оценку соблюдению студентами правил вузовского этикета, 
хотя студенты оценивают частоту соблюдения правил этикета своими соучениками выше, чем 
преподаватели. Выявлена высокая субъективная значимость функций вузовского этикета как 
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для студентов, так и для преподавателей, что указывает на их универсальность. Весьма сходно 
распределение по субъективной значимости функций этикета в выборках преподавателей 
и студентов. Содержательные различия в оценках значимости функций этикета соответствуют 
возрастным и статусным характеристикам студентов и преподавателей. Признавая важность 
этикетной регуляции поведения, большинство респондентов ожидает от участников учебного 
процесса только опрятности и аккуратности во внешнем облике и не считает необходимой 
строгую регламентацию одежды, а число как преподавателей, так и студентов, высказавшихся 
в пользу институционализации правил этикета для всех участников учебного процесса, нена-
много превышает число высказавшихся против. Обнаруженное в обеих выборках сходство 
оценок в отношении регламентации внешнего облика студентов и преподавателей, а также 
небольшая доля респондентов, считающих, что правила этикета должны быть институцио-
нализированы только в отношении одной из групп, указывает на готовность предъявлять 
общие требования к соблюдению правил вузовского этикета ко всем участникам учебного 
процесса. На наш взгляд, в этом проявляется ориентация на взаимное уважение преподава-
телей и студентов, проявленное в форме этикетного поведения.
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Аннотация
Введение. В статье представлены результаты экспериментального исследования вклада 
тревоги и неопределенности в межкультурное взаимодействие, рассмотренного в кон-
тексте теории управления беспокойством/неопределенностью У. Гудиканста. Несмотря 
на наличие корреляционных исследований, подтверждающих базовые положения теории, 
экспериментально изучены только предпосылки желания взаимодействовать с предста-
вителями людьми иной культуры, которое является одной из характеристик эффективного 
межкультурного взаимодействия. Более представленным в теории управления беспокой-
ством/неопределенностью критерием эффективности межкультурного общения является 
воспринимаемая эффективность межкультурного общения, ранее экспериментально не 
изученная. Эксперимент был нацелен как на проверку гипотезы о существовании прямого 
эффекта ситуаций неопределенности и тревоги на воспринимаемую эффективность 
межкультурного взаимодействия, так и на изучение опосредования данного влияния воспри-
нимаемой предсказуемостью межкультурного общения и воспринимаемой межгрупповой 
тревогой. Методы. В исследовании использован экспериментальный дизайн 2 (манипуля-
ция неопределенностью) × 2 (манипуляция тревогой). В качестве зависимых переменных 
выступали воспринимаемая предсказуемость межкультурного общения, межгрупповая 
тревога и воспринимаемая эффективность межкультурного взаимодействия в предпо-
лагаемом общении с партнером из Колумбии. Всего в эксперименте приняло участие 
92 человека, возраст от 18 до 44 лет, 78 % из которых составляли женщины. Эксперимент 
проходил онлайн, на платформе для видеоконференций Zoom. Результаты. Проверка гипо-
тез была осуществлена с помощью медиационного анализа, основанного на регрессиях. 
Экспериментально продемонстрированы непрямые эффекты ситуации неопределенности 
и тревоги на воспринимаемую эффективность межкультурной коммуникации. При этом 
данная связь опосредована воспринимаемой предсказуемостью и воспринимаемой ме-
жгрупповой тревогой. Обсуждение результатов. Результаты исследования соответствуют 
предположениям теории управления беспокойством/неопределенностью У. Гудиканста 
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и выступают ее первым экспериментальным подтверждением. При этом показано, что 
тревога и неопределенность являются разными путями обеспечения эффективности меж-
культурного общения.

Ключевые слова
тревога, неопределенность, предсказуемость, межкультурное взаимодействие, воспри-
нимаемая эффективность, самоэффективность, эксперимент, медиационный анализ, 
регрессии, межкультурное общение

Основные положения
➢ обнаружен непрямой эффект ситуации неопределенности на воспринимаемую эф-
фективность межкультурного взаимодействия посредством снижения воспринимаемой 
предсказуемости межкультурного общения;
➢ обнаружен непрямой эффект ситуации тревоги на воспринимаемую эффективность 
межкультурного взаимодействия посредством снижения воспринимаемой межгрупповой 
тревоги;
➢ прямое влияние ситуации неопределенности и тревоги на воспринимаемую эффектив-
ность межкультурного взаимодействия не подтверждено.
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действии: экспериментальное исследование. Российский психологический журнал, 18(4), 78–90.  
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Введение
Статья посвящена изучению вклада тревоги и неопределенности в межкультурное взаи-

модействие. Данный вопрос рассматривается в контексте теории управления беспокойством/
неопределенностью, разработанной У. Гудиканстом (Gudykunst, 1998; Gudykunst & Shapiro, 
1996).

Теория управления беспокойством/неопределенностью (далее ТУБН) утверждает, что 
в ситуации общения людей разных культур их взаимодействие наполнено неопределенно-
стью. В межкультурной коммуникации сложнее предсказать поведение другого человека. 
Вследствие этого повышение предсказуемости поведения партнера по общению и снижение 
неопределенности являются ключевой потребностью в межкультурном взаимодействии.

Неопределенность это одна из сторон межкультурного общения. Другая – тревога, кото-
рую можно рассматривать как эмоциональную реакцию на неопределенность. Оба данных 
феномена мешают эффективной межкультурной коммуникации, как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе, например ухудшают адаптацию за рубежом (Hsu & Chen, 
2021). Тревога также негативно влияет на обретение межкультурной компетентности ино-
странными студентами (Cao & Meng, 2020), а в аспекте языковой коммуникации образует так 
называемый «порочный круг языковой тревоги» (Lou & Noels, 2020), критически снижающий 
возможности развития лингвистических навыков у студента-иностранца. В отличие от теории 
межгрупповой тревоги, в ТУБН она является не последствием успешного взаимодействия, 
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а детерминантой, определяющей качество межкультурного общения (Stephan, Stephan, & 
Gudykunst, 1999).

Несмотря на наличие корреляционных исследований, подтверждающих базовые положения 
ТУБН (Gudykunst & Nishida, 2001; Gudykunst & Shapiro, 1996; Hubbert, Gudykunst, & Guerrero, 
1999; Nadeem & Koschmann, 2021; Neuliep, 2012; Presbitero & Attar, 2018), эксперименталь-
ные подтверждения ее каузальных связей немногочисленны. В 2010-х гг. была проведена 
серия экспериментов, показывающих вклад тревоги и неопределенности в желание взаи-
модействовать с представителями иной культуры. Подтверждено, что люди, переживающие 
тревогу, менее склонны взаимодействовать с непредсказуемым партнером другой культуры, 
чем с тем, кого они считают легко предсказуемым (Samochowiec & Florack, 2010). Показано, 
что предсказуемость принимающей семьи повышает вовлеченность в общение с ее пред-
ставителями (Rohmann, Florack, Samochowiec, & Simonett, 2014). Обнаружено, что ситуации, 
провоцирующие тревогу и неопределенность у человека, взаимодействующего с медицин-
ским работником иной культуры, приводят к уменьшению желания общаться с ним (Logan, 
Steel, & Hunt, 2016). При этом в схожем по дизайну исследовании студентов, обучающихся 
за рубежом, был обнаружен только эффект провоцирующей тревогу ситуации на желание 
общаться с инокультурным партнером (Logan, Steel, & Hunt, 2015). Снижение желания взаи-
модействовать с представителем иной культуры в данных исследованиях рассматривается как 
результат управления тревогой и неопределенностью в межкультурном общении. Человек 
избегает общения с инокультурным партнером для того, чтобы снизить уровень тревоги 
и неопределенности в общении (Gudykunst & Nishida, 2001).

Однако желание взаимодействовать с представителем иной культуры является только 
одной из характеристик эффективного межкультурного взаимодействия. Другой, более пред-
ставленной в ТУБН, является воспринимаемая эффективность межкультурного общения. Так 
как напрямую оценить эффективность коммуникации через измерение степени достижения 
взаимно разделяемых значений (Spitzberg & Cupach, 2011) не представляется возможным, 
исследователи в рамках ТУБН используют преимущественно измерение воспринимаемой 
эффективности межкультурного общения. В исследовании адаптации иностранных студентов 
в России (Гриценко и др., 2021) было обнаружено, что желание взаимодействовать с рос-
сийскими студентами связано только с психологической адаптацией иностранцев, в то время 
как воспринимаемая эффективность общения – с психологической и социокультурной адап-
тацией, а также с переживанием культурного шока. Можно говорить о том, что восприни-
маемая эффективность межкультурного общения скорее всего более важный параметр для 
прогнозирования эффективности межкультурного общения, чем желание взаимодействовать 
с инокультурным партнером.

Воспринимаемая эффективность межкультурного общения может рассматриваться в кон-
тексте социально-когнитивной теории А. Бандуры (Bandura, 1978) как контекстно-специфи-
ческая самоэффективность. Самоэффективность определяется как убеждение в собственной 
способности выполнять требуемые задачи, – соответственно, применительно к определенным 
типам задач, можно говорить о специфической самоэффективности. В современных иссле-
дованиях используется термин самоэффективность в межкультурной коммуникации (Kabir 
& Sponseller, 2020; Peterson, Milstein, Chen, & Nakazawa, 2011) или межкультурная эффектив-
ность (Zimmermann, Greischel, & Jonkmann, 2021). Согласно Peterson et al. (2011), человек с вы-
сокой выраженностью самоэффективности в межкультурном общении функционирует более 
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эффективно и уверенно в различных ситуациях. Важно, что самоэффективность во многом 
определяет качество взаимодействия не только в прямом, но и в опосредованном межгруп-
повом контакте, т. е. действует как самоэффективность наблюдателя (Mazziotta, Mummendey, 
& Wright, 2011). В контексте данного подхода воспринимаемая эффективность межкультур-
ного взаимодействия является исключительно важным параметром, оказывающим влияние 
на реальную эффективность коммуникации.

Таким образом, эффект неопределенности и тревоги на воспринимаемую эффективность 
межкультурного общения является теоретически обоснованным, но не доказанным в рамках 
экспериментального исследования, позволяющего выстроить причинно-следственные связи. 
В связи с этим были сформулированы следующие гипотезы исследования.

Гипотеза 1. Существует прямой экспериментальный эффект неопределенности (гипотеза 
1а) и тревоги (гипотеза 1б) в ситуации межкультурного общения на воспринимаемую эффек-
тивность межкультурного взаимодействия.

Гипотеза 2. Экспериментальный эффект неопределенности в ситуации межкультурного 
общения на воспринимаемую эффективность межкультурного взаимодействия будет опо-
средован воспринимаемой предсказуемостью межкультурного общения.

Гипотеза 3. Экспериментальный эффект тревоги в ситуации межкультурного общения 
на воспринимаемую эффективность межкультурного взаимодействия будет опосредован 
воспринимаемой межгрупповой тревогой.

Методы
Выборка и дизайн исследования
В исследовании был использован экспериментальный дизайн 2 (манипуляция неопре-

деленностью) × 2 (манипуляция тревогой). В качестве зависимых переменных выступали 
воспринимаемая предсказуемость межкультурного общения, межгрупповая тревога и вос-
принимаемая эффективность межкультурного взаимодействия в предполагаемом обще-
нии с партнером из Колумбии (Рамоной или Домиником). Для контроля эмоционального 
состояния была использована методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аф-
фекта» (Осин, 2012). Шкала тревоги Бека (Тарабрина, 2001) была использована для равно-
мерного распределения участников с низким и высоким уровнем тревоги по всем четырем 
экспериментальным группам.

Всего в эксперименте приняло участие 92 человека, возраст от 18 до 44 лет. 78 % из них 
составляли женщины, 75 % имели высшее образование, 7,6 % – среднее специальное, а 17,4 % – 
полное среднее образование. 74 % отнесли себя к русской национальности, 17 % к бурятам, 
остальные – к другим национальностям. Большая часть респондентов (65 %) не проходила 
обучение, связанное с развитием межкультурной компетентности, повышением осведомлен-
ности о других культурах, однако 74 % проживали за границей длительностью более 1 месяца, 
20 % имели частый, а 46 % – совсем небольшой опыт общения с партнерами из-за рубежа.

Методики измерения
Воспринимаемая межгрупповая тревога была оценена посредством шкалы из 10 пун-

ктов, разработанной на основе шкалы межгрупповой тревоги Stephan & Stephan (1985). 
Основной вопрос: «Как Вам кажется, какие чувства Вы будете испытывать во время общения 
с Рамоной/Домиником?». Отвечая на него, респондентам было предложено оценить каждое 
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из 6 утверждений (примеры: «Я буду расстроен» и «Мне будет тревожно») по 7-балльной 
шкале от 1 – «полностью не согласен» до 7 – «полностью согласен».

Воспринимаемая предсказуемость межкультурного общения была измерена посредством 
шкалы, предложенной У. Гудиканстом и Т. Нишидой (Gudykunst & Nishida, 2001) для оценки 
переживания неопределенности в ситуации межкультурного общения. Высокий уровень 
предсказуемости означает низкий уровень неопределенности и наоборот. Методика состо-
яла из 4 утверждений. Примеры: «Как Вам кажется, насколько Вы сможете понять Рамону/
Доминика?» и «Как Вам кажется, насколько Вы сможете предсказать поведение Рамоны/
Доминика в различных ситуациях?». Респондентам предлагалось дать ответ по 10-балльной 
шкале, где 1 – «ни на сколько не смогу», а 10 – «полностью смогу».

Воспринимаемая эффективность межкультурного взаимодействия была измерена по-
средством шкалы, предложенной Gudykunst & Nishida (2001) для самоооценки эффективности 
предполагаемого общения с партнером из Колумбии. Методика состояла из 4 утверждений. 
Примеры: «Думаю, что мое общение с Рамоной/Домиником будет не очень успешным» 
и «Даже в ситуации непонимания с Рамоной/Домиником я смогу что-нибудь придумать». 
Респондентам предлагалось оценить свое согласие с утверждениями по 7-балльной шкале 
от 1 – «полностью не согласен» до 7 – «полностью согласен».

Методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» (ШПАНА) разрабо-
тана Е. Н. Осиным (Осин, 2012) на основе англоязычной методики PANAS и предназначена 
для диагностики широкого спектра позитивных и негативных эмоциональных состояний. Она 
состоит из перечня 20 прилагательных, которые описывают различные чувства и эмоции. 
Респонденту предлагалось прочитать каждое прилагательное и отметить рядом с ним, в какой 
мере он чувствует себя сейчас, по шкале от 1 – «почти или совсем нет» до 5 – «очень сильно». 
Примеры прилагательных: увлеченный, испуганный, уверенный, беспокойный.

Кроме стандартных социодемографических измерений (пол, возраст, образование, наци-
ональность) для контроля за опытом межкультурного взаимодействия были использованы 
три вопроса: «Проходили ли Вы обучение, связанное с развитием межкультурной компе-
тентности, повышением осведомленности о других культурах?», «Жили ли Вы когда-нибудь 
за границей? (длительностью более чем 1 месяц)» и «У Вас есть опыт общения с партнерами 
из-за рубежа?».

Процедура исследования
Будущие участники эксперимента получали по электронной почте приглашение принять 

участие в международном исследовательском проекте по изучению межкультурной комму-
никации. Сам эксперимент был построен по принципу фиктивной обратной связи о вообра-
жаемом партнере по межкультурному общению (Logan et al., 2015). Манипуляции неопреде-
ленностью и тревогой были составлены на основе ранее проведенных экспериментов (Logan 
et al., 2015, 2016; Rohmann et al., 2014; Samochowiec & Florack, 2010).

Участникам сообщалось, что в рамках проекта им будет предложено дистанционно вза-
имодействовать со своим сверстником (сверстницей) из Колумбии (с хорошим владением 
русским языком). Участникам будет нужно вместе обсудить ряд вопросов (список будет пре-
доставлен) и решить ряд коммуникативных задач. При этом перед онлайн-встречей с пар-
тнером из Колумбии участникам будет предложено для заполнения несколько опросников. 
Затем все участники с помощью сервиса онлайн-опросов в электронном виде заполняли 
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предварительный блок методик, который включал социодемографические переменные 
и Шкалу тревоги Бека. После обработки результатов участники с низким и высоким уровнем 
тревоги были равномерно распределены по всем четырем экспериментальным группам.

Далее участника эксперимента приглашали на онлайн-встречу с партнером из Колумбии, 
которая должна была проходить онлайн на платформе для видеоконференций Zoom. В ее 
начале экспериментатор сообщал следующее: «На основании предварительного опроса Вам 
подобран партнер из Колумбии. Это Рамона/Доминик, одного возраста с Вами. Через пол-
часа у Вас будет возможность онлайн-встречи с ней/ним. А сейчас небольшая подготовка 
к межкультурному общению».

Далее начинался первый этап эксперимента: манипуляция неопределенностью межкуль-
турного общения. Экспериментатор сообщал: «По ссылке, которую, я Вам отправлю в чате, 
Вы увидите десять ситуаций, описывающих Рамону/Доминика. По части ситуации Вам 
нужно будет угадать, как, по Вашему мнению, Рамона/Доминик повел бы себя в данной 
ситуации. По другой части ситуаций Вам нужно будет угадать, какое поведение Рамона/
Доминик ожидал бы от Вас. Сразу после заполнения система автоматически посчитает 
результаты, и я Вам скажу количество правильных ответов».

Пример ситуации описания поведения Рамоны/Доминика приведен в приложении 1. 
Участнику предлагалось выбрать один из вариантов ответа – предсказать поведение и пове-
денческие ожидания партнера из Колумбии. Затем на основании предварительного распре-
деления по экспериментальной группе ему предъявлялись фиктивные результаты его ответов. 
В условии высокой неопределенности участнику сообщалось, что он дал правильный ответ 
только в 2 ситуациях из 10. В условии низкой неопределенности участнику сообщалось, что 
он дал правильный ответ в 8 ситуациях из 10. При этом в каждом случае было сказано, что 
его результат соответствует средним результатам по всем участникам эксперимента.

После экспериментального воздействия с помощью сервиса онлайн-опросов участник 
в электронном виде заполнял первый блок методик T1: воспринимаемая предсказуемость 
межкультурного общения, межгрупповая тревога, воспринимаемая эффективность меж-
культурного взаимодействия в предполагаемом общении с партнером из Колумбии, а также 
методика «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта».

Далее начинался второй этап эксперимента: манипуляция тревогой в межкультурном 
взаимодействии. Экспериментатор говорил: «Перед общением с Рамоной/Домиником я хочу 
дать Вам возможность познакомиться с информацией о ней/нём. Я познакомлю Вас с ци-
татами из анкет обратной связи других участников эксперимента. Они уже общались 
с Рамоной/Домиником». Затем экспериментатор размещал в чате фиктивную информацию 
о партнере из Колумбии, якобы составленную на основании обратной связи предыдущих 
участников (приложение 2). В условии низкой тревоги участник эксперимента получал опи-
сание партнера из Колумбии как позитивного и сговорчивого сверстника. В условии высокой 
тревоги Доминик/Рамона представлялись негативными несговорчивыми персонажами. После 
экспериментального воздействия с помощью сервиса онлайн-опросов участник в электронном 
виде заполнял второй блок методик T2, полностью повторяющий блок методик T1.

В завершение экспериментатор рассказывал об истинной цели исследования и проводил 
эмоциональный дебрифинг. В качестве компенсации участникам предлагалось посетить 
встречу с реальной студенткой из Колумбии в рамках этноклуба МГППУ.
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Результаты
Психометрические характеристики методик представлены в таблице 1. Коэффициент 

Кронбаха говорит о достаточной надежности всех шкал.
Проверка гипотез была осуществлена с помощью медиационного анализа, основан-

ного на регрессиях посредством использования надстройки PROCESS macro (Hayes, 2018) 
к программе IBM SPSS21.0. Предварительно все полученные данные были стандартизованы 
в соответствии с рекомендациями А. Хейза (Hayes, 2018). Контролируемыми переменными 
при проверке моделей являлись: пол; возраст; образование; национальная принадлежность; 
позитивный аффект; негативный аффект; участие в обучении, связанном с развитием межкуль-
турной компетентности; опыт проживания за рубежом и опыт общения с партнерами из-за 
рубежа. Экспериментальные условия были закодированы в формат дамми-переменной, где 
1 – высокая тревога/неопределенность, а 0 – низкая тревога/неопределенность.

Первая гипотеза исследования не подтвердилась. Прямые эффекты ситуаций неопределен-
ности (β = –0,10 (95 % CI [–0,38; 0,18]); SE = 0,14; p = 0,49) и тревоги (β = –0,10 (95 % CI [–0,13; 
0,34]); SE = 0,12; p = 0,40) на воспринимаемую эффективность межкультурного взаимодействия 
не являются достоверными.

Проведенный анализ подтвердил гипотезу 2. В ситуации неопределенности существен-
но снижается воспринимаемая предсказуемость межкультурного общения (β = –1,27 
(95 % CI [–1,78; –0,75]); SE = 0,26; p ≤ 0,001), которая, в свою очередь, выступает значимым 
предиктором воспринимаемой эффективности межкультурного взаимодействия (β = 0,15 
(95 % CI [0,05; 0,26]); SE = 0,05; p ≤ 0,01). Чтобы проверить значимость непрямой связи, мы ис-
пользовали функцию бутстрапа и рассчитали на базе 10000 повторных выборок (bootstrapped 
resamples) 95 % доверительные интервалы. Так как «0» не попадает в доверительный интервал, 
то мы можем сделать вывод о значимости непрямого эффекта неопределенности в ситуации 
межкультурного общения на воспринимаемую эффективность межкультурного взаимодей-
ствия посредством воспринимаемой предсказуемости межкультурного общения: β = –0,19 
(95 % CI [–0,38; –0,04]); SE = 0,09.

Проведенный анализ также подтвердил гипотезу 3. В ситуации тревожной обратной связи 
существенно повышается воспринимаемая межгрупповая тревога (β = 0,43 (95 % CI [0,10; 0,76]); 
SE = 0,17; p ≤ 0,05), которая, в свою очередь, выступает значимым предиктором восприни-
маемой эффективности межкультурного взаимодействия (β = –0,35 (95 % CI [–0,51; –0,20]); 
SE = 0,08; p ≤ 0,001). Как и для проверки гипотезы 2, мы использовали функцию бутстрапа. Так 
как «0» не попадает в доверительный интервал, то мы можем сделать вывод о значимости 
непрямого эффекта тревожной ситуации межкультурного общения на воспринимаемую эф-
фективность межкультурного взаимодействия посредством воспринимаемой межгрупповой 
тревоги: β = –0,15 (95 % CI [–0,31; –0,02]); SE = 0,07.

Из контрольных переменных на обоих этапах эксперимента позитивным значимым 
предиктором воспринимаемой эффективности межкультурного взаимодействия являлся 
позитивный аффект (p ≤ 0,001), а на первом этапе Т1 – негативный аффект (отрицательная 
связь, p ≤ 0,05).
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Таблица 1
Описательные статистики и корреляции между показателями исследования

M SD
α Крон-

баха
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Межгрупповая 
тревога Т1

2,75 0,85 0,79 1

2. Воспринимаемая 
предсказуемость 
межкультурного 
общения Т1

6,53 1,40 0,80 –0,23** 1

3. Воспринимаемая 
эффективность 
межкультурного 
взаимодействия Т1

4,23 0,71 0,71 –0,45** 0,48** 1

4. Шкала позитивного 
аффекта Т1

3,35 0,63 0,81 –0,30** 0,40** 0,47** 1

5. Шкала негативного 
аффекта Т1

1,22 0,38 0,70 0,32** –0,20 –0,36** –0,35** 1

6. Межгрупповая 
тревога Т2

2,69 0,95 0,85 0,59** –0,27** –0,39** –0,34** 0,26* 1

7. Воспринимаемая 
предсказуемость 
межкультурного 
общения Т2

6,32 1,71 0,91 –0,17 0,70** 0,26* 0,30** –0,23* –0,46** 1

8. Воспринимаемая 
эффективность 
межкультурного 
взаимодействия Т2

4,23 0,73 0,69 –0,42** 0,36** 0,52** 0,45** –0,26** –0,65** 0,56** 1

9. Шкала позитивного 
аффекта Т2

3,38 0,72 0,87 –0,22** 0,40** 0,42** 0,88** –0,37** –0,44** 0,47** 0,56** 1

10. Шкала 
негативного 
аффекта Т2

1,21 0,37 0,69 0,32** –0,17 –0,27** –0,33** 0,68** 0,51** –0,39**–0,42**–0,47**

Примечания: Т1 – первый этап эксперимента, Т2 – второй этап эксперимента; * – корреляции 
значимы на уровне не менее 0,05; ** – корреляции значимы на уровне не менее 0,001.
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Обсуждение результатов
В исследовании не обнаружен прямой эффект ситуации неопределенности и тревоги 

на воспринимаемую эффективность межкультурного взаимодействия. В серии экспериментов 
со сходным дизайном были обнаружены прямые эффекты, как предсказуемости/неопреде-
ленности, так и тревожной обратной связи, на желание взаимодействовать с представителем 
другой культуры (Logan et al., 2016; Rohmann et al., 2014; Samochowiec & Florack, 2010). При 
этом в одном исследовании (Logan et al., 2015) подтвердился только вклад неопределенности, 
а эффект тревоги оказался статистически не значим. Авторы объясняют его отсутствие малым 
размером выборки. Возможно, это объяснение является актуальным и для результатов нашего 
исследования. Однако стоит учесть и специфику экспериментальной ситуации – представлен-
ный в статье эксперимент проводился онлайн.

Современные данные показывают, что различия в результатах экспериментальных ис-
следований, проведенных онлайн и офлайн, отсутствуют (Finley & Penningroth, 2015; Huber 
& Gajos, 2020), а качество получаемых через Интернет экспериментальных данных вполне 
адекватное (Arechar, Gächter, & Molleman, 2018). С другой стороны, лабораторный экспери-
мент онлайн является созданием определенной симуляции реальности (в отличие от полевых 
экспериментов (Parigi, Santana, & Cook, 2017)). При этом в онлайн-реальности эффекты вза-
имодействия будут отличаться от очного общения. Известно, что социальная тревога ниже 
при онлайн-коммуникации (Yen et al., 2012); в онлайн-взаимодействии меньшую роль играет 
невербальная коммуникация (Lieberman & Schroeder, 2020) – один из ведущих источников 
неопределенности в межкультурном общении (Hou, 2017). Можно предположить, что для 
участников эксперимента онлайн-общение представлялось более «легким», чем это было бы 
в офлайн-ситуации. Поэтому провоцирующая тревогу и неопределенность обратная связь 
о будущем межкультурном партнере не оказала прямого влияния на оценку эффективности 
общения с ним.

При этом тревожная обратная связь о предполагаемом партнере по межкультурному об-
щению оказывает исключительно сильное влияние на воспринимаемую неопределенность 
и межгрупповую тревогу. А посредством данных переменных – и на воспринимаемую эффек-
тивность межкультурного взаимодействия, что подтверждает гипотезы 2 и 3. Получается, что 
именно субъективно восприятие неопределенности и тревоги в ситуации межкультурного 
общения является ключевым для оценки ее эффективности. Согласно социально-когнитивной 
теории А. Бандуры (Bandura, 1978), самоэффективность влияет на то, будет ли инициировано 
совладающее поведение, насколько упорно будет человек противостоять трудностям и со-
владать с негативными переживаниями. Таким образом, можно предположить, что действия, 
повышающие воспринимаемую предсказуемость общения с людьми иной культуры, будут 
эффективны даже при их невысоком реальном предсказательном эффекте. Скорее всего 
именно данный механизм лежит в основе эффективности межкультурных тренингов, исполь-
зующих технологии культурного научения (Black & Mendenhall, 1990).

Важно, что непрямой эффект ситуации неопределенности обнаружен только посредством 
воспринимаемой предсказуемости, а не тревоги. Также манипуляция тревожностью ситуа-
ции оказывает влияние на эффективность общения через воспринимаемую межгрупповую 
тревогу, но не через воспринимаемую предсказуемость. Несмотря на то, что тревога и не-
определенность в модели У. Гудиканста (Gudykunst & Nishida, 2001) связаны друг с другом, 
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они являются разными путями обеспечения эффективности межкультурного общения. Это 
также следует учитывать при подготовке к межкультурному взаимодействию. Активности, 
повышающие предсказуемость межкультурного общения, не обязательно будут стимулиро-
вать снижение межгрупповой тревоги. А поднимающие тревогу действия не могут должным 
образом обеспечивать адекватный уровень предсказуемости.

Заключение
Экспериментально продемонстрирована параллельность эффектов ситуации неопреде-

ленности и тревоги на воспринимаемую эффективность межкультурной коммуникации. Эти 
эффекты являются непрямыми и опосредованы воспринимаемой предсказуемостью и вос-
принимаемой межгрупповой тревогой. Результаты исследования согласуются с данными, по-
лученными ранее в рамках изучения теории управления беспокойством/неопределенностью 
У. Гудиканста, и являются ее первым экспериментальным подтверждением. Их практическая 
значимость заключается в возможности использования при построении обучения в области 
подготовки специалистов к межкультурному взаимодействию. Основной практический вывод 
заключается в том, что следует оценивать вероятную эффективность подобной деятельности 
исходя из того, в какой степени она снижает тревогу и повышает ощущение предсказуемости 
межкультурного общения.

Ограничения исследования заключаются в следующем. 1. Размер выборки, ограниченный 
вследствие экспериментального дизайна, не позволяет однозначно судить о стойкости по-
лученных эффектов. 2. Мы измеряли установки по отношению к воображаемому партнеру 
по межкультурному общению; вполне вероятно, что в реальной коммуникативной ситуации 
эффекты могут быть иные. 3. В составе участников эксперимента 2/3 женщин, что, несмотря 
на статистический контроль данной переменной, могло привести к искажениям.

Таким образом, перспективы дальнейшего исследования связаны с увеличением размера 
выборки и ростом ее репрезентативности по отношению к генеральной совокупности. Также 
будущие эксперименты следует строить на основании реальной коммуникативной ситуации 
межкультурного взаимодействия.

Приложение 1. Пример ситуации описания поведения Рамоны/Доминика (для фик-
тивной обратной связи, обеспечивающей манипуляцию предсказуемостью).

Вопрос 1. Рамона говорит, что не может решить задачу. Вы предлагаете ей помощь, но она 
отказывается. Почему? Выберите один вариант ответа.

А. Ее гордость не позволяет ей принять Ваше предложение.
Б. Она говорит «нет», но имеет в виду «да».
В. Она боится отнять у Вас на это время.
Г. Вы должны попросить три раза, пока она не согласится.

Приложение 2. Экспериментальные условия тревоги
Низкая тревога. Я не смущался и чувствовал себя достаточно комфортно. Я думаю, что 

успешно справился с задачей взаимодействия с Домиником. Доминик вел себя просто пози-
тивно. Доминик не отличается то тех, с кем я раньше общался. Ценности и нормы Доминика 
были для меня ясны и понятны. По моим ощущениям, Доминик не отличается от меня. Доминик 
был достаточно сговорчивым, мы договорились обо всем.
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Высокая тревога. Я был смущен и чувствовал себя очень неловко. Я думаю, что плохо спра-
вился с задачей взаимодействия с Домиником. Доминик вел себя очень негативно. Я никогда 
раньше не общался с кем-то вроде Доминика. Мне остались абсолютно непонятны ценности 
и нормы Доминика. По моим ощущениям, Доминик сильно отличается от меня. Доминик был 
очень несговорчивым, и всё шло наперекосяк, без каких-либо договоренностей.
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Аннотация
Введение. Жизненные ориентации и социальная идентичность являются регуляторами 
социаль ного поведения человека. Выявление их специфики применительно к различным 
формам социальной активности позволит уяснить роль жизненных ориентаций и иден-
тичности в предпочтении конкретных видов активности. Цель исследования – в изучении 
характера соотношений жизненных ориентаций, социальной идентичности и социальной 
активности молодежи. Впервые установлен удельный вес идентичности и жизненных ориента-
ций в вариациях приверженности к различным видам активности. Методы. В исследовании 
приняли участие 500 жителей России в возрасте от 16 до 35 лет (М = 21,6; SD = 5,6) обоего 
пола (мужчин 35,5 %, женщин 64,5 %). Для оценки субъект-объектных ориентаций личности 
применен «Опросник жизненных ориентаций», для определения характеристик социальной 
идентичности использованы идентификационные категории с прямым шкалированием, 
приверженность к различным формам социальной активности оценивалась на основе 
авторской анкеты. Результаты. Наиболее выражены приверженность молодежи к досуговой 
и интернет-социальной активности. Установлены связи между гражданской, протестной 
и досуговой социальной активностью и жизненной ориентацией по типу трансситуативной 
подвижности. Активность в реальной среде связана с трансситуативным локусом контро-
ля и подвижностью (положительно) и трансситуативным освоением мира (отрицательно). 
Категории социальной идентичности объясняют от 12 до 36 % вариации различных видов 
социальной активности. Обсуждение результатов. Показатели жизненных ориентаций и ка-
тегории социальной идентичности тесно связаны с гражданской, протестной и досуговой 
активностью. Категории социальной идентичности играют существенную роль в привер-
женности к социальной активности: «патриоты» – гражданской, «оппозиционеры» – к про-
тестной, «активные» к досуговой, и «молодежь» к интернет-сетевой активности. Гражданская 
и протестная формы активности отличаются связью с активностью в реальной и виртуальной 
среде, в то время как досуговая и интернет-сетевая связаны с активностью и в виртуальной, 
и в реальной среде.
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Основные положения
➢ стремление молодежи к жизненным переменам связано с приверженностью к граждан-
ской, протестной и досуговой активности;
➢ приверженность к гражданской активности сопряжена со склонностью проявлять ее в 
реальной среде, приверженность к протестной активности – в виртуальной среде;
➢ отдельные идентификационные категории обладают различным потенциалом в объяс-
нении степени приверженности к видам социальной активности; наиболее сильна роль 
категорий «патриоты», «молодежь», «оппозиционеры», «активные».

Для цитирования
Шамионов, Р. М., Бочарова, Е. Е. и Невский, Е. В. (2021). Соотношение жизненных ориентаций, со-
циальной идентичности и социальной активности молодежи. Российский психологический журнал, 
18(4), 91–105. https://doi.org/10.21702/rpj.2021.4.7

Введение
Ключевые изменения современной социальной реальности, произошедшие за последние 

десятилетия, характеризуются усилением разнонаправленных тенденций. Исследователи 
отмечают, что в наряду с глобализацией происходит и глокализация (Бауман, 2008; Лебедев, 
2018; и др.), объективная (экономическая, политическая, социальная и др.), субъективная (пси-
хологическая) поляризация сопровождается интеграцией (Воловикова и др., 2009; Лебедев, 
2018; Юревич, 2014; Shepherd & Lane, 2019; и др.). В то же время тотальная информатизация 
и цифровизация задают в целом новую диалектику соотношения социального и личностного, 
в том числе, в проекции на самоопределение (Акопов, 2014; и др.) и самореализацию (Нестик 
и Журавлев, 2018; Николаева, Акопов и Абушик, 2021; Stornaiuolo, 2017; и др.). Вызовы и ри-
ски «текучей современности» актуализируют необходимость поиска «жизненной стратегии 
развития общества» (Бауман, 2008), потенциал которой может обеспечить перспективы его 
устойчивого развития.

В этом контексте особое значение приобретает разработка проблемы соотношения со-
циальной идентичности, жизненных ориентаций и социальной активности российской мо-
лодежи. Социальная идентичность и жизненные ориентации относятся к двум важнейшим 
линиям социализации личности – включению в сообщество и установлению своей субъект-
ности. Анализ этих явлений в контексте социальной активности позволит уточнить их роль 
в приверженности к различным ее формам, установить, в какой степени идентификация 
с социальными группами (и какими группами) в большей мере способствует актуализации 
той или иной формы активности.

В контексте социальной активности социальная идентичность как приверженность инди-
вида к какой-либо социальной общности, группе характеризуется наличием объяснитель-
ного потенциала, позволяющего не только зафиксировать «историю» развития субъекта 
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жизнедеятельности, но и его ориентации в «текучей современности», его причастность к ее 
творческому преобразованию. Творческое преобразование социальной реальности, реализу-
емой в инициативной деятельности субъекта, имеющей социально-значимую направленность, 
согласно многочисленным данным предпринятых нами и ряда других авторов исследова-
ний (Арендачук, 2020; Бочарова, 2018; Страдзе, 2017; Шамионов, 2018; и др.), определяется 
как социальная активность. При этом существенным является уточнение меры субъектной 
включенности и собственного творчества в сферах своей социальной жизнедеятельности, 
которая определяется не только жизненными обстоятельствами, но и субъектом жизнедея-
тельности (Леонтьев, 2019).

Идентификационная матрица социальной идентичности может быть представлена пара-
метрами, отражающими тождественность сообразно устойчивым (к примеру, этническая, 
социокультурная, семейная, религиозная идентичность и т. д.) и транзитивным (к примеру, 
интернет-сетевая, виртуальная, цифровая идентичность, COVID-нигилисты и т. д.) трендам 
социального самоопределения. Значимым является то, что приверженность к тем или иным 
группам, отражая разные варианты социальной отнесенности, определяется как действие 
в системе целей и мотивов субъекта самоидентификации (Parsons & Shils, 1962; Spears, 2011; 
Carr, 2021).

Феноменология идентификационных оснований социальной активности как механизма 
социального самоопределения настолько многоаспектна, что она по-прежнему входит в число 
актуальных проблем и рассматривается в самых разных контекстах. В числе современных работ 
в данной области можно отметить исследования, посвященные изучению кросс-культурных 
параметров социальной идентификации и их роли в расширении/ограничении диапазона 
сфер приложения социальной активности (Бочарова, 2012; Лебедева и Татарко, 2009; Akkuş, 
Postmes, Stroebe, & Baray, 2020; Ashrafi, Mohseni, & Shiri, 2020; и др.), взаимосвязи различных 
видов социальной идентичности и ее актуализации в конкретной деятельности социально 
значимой направленности (Stradze, Kasyanov, Kumykov, & Kirik, 2016; Osborne, Jost, Becker, 
Badaan, & Sibley, 2019; и др.), социально-динамических (Арендачук, 2020; Шамионов и др., 2020; 
Braun-Lewensohn, 2016; Шамионов, 2020; и др.), половозрастных (Арендачук, 2020; Дьяченко, 
Коваленко, Тихоновскова и Грибанов, 2019; Селезнева и Зиненко, 2020; Klenova, 2019; и др.), 
уровневых параметров (Гальченко, 2019; Муращенкова, 2013; и др.) социальной идентифи-
кации с фиксацией их выраженности в «локальных» или сочетанных формах социальной 
активности, «транзитивных» переменных идентификационной матрицы (интернет-сетевая, 
виртуальная, цифровая идентичность, COVID-нигилисты и др.) и эффектов их проявления 
в формах интернет-активности (Голубева, 2020; Шаров, 2019; Korostelina, 2007; Shepherd & 
Lane, 2019; Stornaiuolo, 2017; Stornaiuolo & Thomas, 2017; Yusof, Kaur, Dalib, Ramli, & Awang-
Hashim, 2021; и др.).

Наряду с повышенным интересом к изучению идентификационных оснований социальной 
активности предпринимаются попытки описания жизненных ориентаций личности в контексте 
преобразования социальной действительности (Грачев, 2008; Зубок и Чупров, 2020; Hitlin & 
Salisbury, 2013; Kruczek & Janicka, 2019; и др.). Согласно данным Коржовой (2006), жизненные 
ориентации следует понимать как общие субъект-объектные ориентации, характеризующие 
направление реализации потенциала субъектности в жизненных ситуациях или жизненных 
событий и отражающие меру субъектной вовлеченности (или включенности) в жизненные 
события.
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Значительную роль в развертывании деятельности социально значимой направленности 
играют жизненные ориентации личности, группы, поскольку всякое воздействие на систему 
социальных связей и отношений требует принятия определенного решения (Страдзе, 2017; 
Зубок и Чупров, 2020) и, следовательно, включает в себя процессы преобразования, моби-
лизации субъекта, построения определенной стратегии деятельности на основании усвоения 
социального опыта.

Между тем данные ряда исследований свидетельствуют о ситуативном и трансситуативном 
проявлении жизненных ориентаций в актуализации различных форм социальной активности. 
Описывая специфику социальной активности российского населения, А. Э. Страдзе и его кол-
леги отмечают ее «ситуативную реактивность социальными интересами», кратковременный 
мобилизующий характер, причиной которого является отсутствие стабильного «социаль-
но-ценностного базиса» (Stradze et al., 2016; Страдзе, 2017).

Интересные данные представлены в исследовании Szafraniec (2019), предпринявшей изу-
чение жизненных ориентаций и тенденций их проявления в формах активности на выборке 
молодежи разных стран (Германия, Польша, Россия). Жизненные ориентации молодых россиян 
характеризуются в большей мере как «быть, чтобы что-то значить» или в интерпретации автора 
исследования – «амбициозные, активные и успешные люди», активность которых реализует-
ся, преимущественно, в деятельности экономической и профессиональной направленности. 
Примечательно, что представители польской молодежи склонны демонстрировать потреби-
тельскую ориентацию («иметь», или «ориентация на обладание») или, как отмечает исследо-
ватель, – ничего не делать со своими собственными стремлениями, в отличие от немецкой 
молодежи, жизненные ориентации которой определяются как «быть и иметь». Резюмируя 
полученные результаты исследования, Szafraniec (2019), заключает, что сегодня происходит 
существенная переориентация молодежи с «нас» на «Я», объяснение которой кроется в про-
цессах индивидуализации, перенесенных в пространство социализации волной глобальных 
влияний, а также в «дистанцировании» государства от прежних форм гарантий и поддержки.

Результаты исследования жизненных ориентаций, проведенного Hitlin & Salisbury (2013) 
на выборке американских студентов колледжа, свидетельствуют о совмещении ориентаций 
на «обладание» и «бытие», эффект проявления которого наблюдается в форме политической 
активности.

Принимая во внимание накопленный фактологический материал, можно констатировать 
некоторую «асимметрию» исследовательского интереса, выраженность которого наблюдается, 
преимущественно, в области социальной идентичности и социальной активности, в меньшей 
мере – в области жизненных ориентаций и социальной активности, и его отсутствие в изучении 
соотношения жизненных ориентаций, социальной идентичности и социальной активности как 
российских, так зарубежных ученых. Полагаем, что восполнение этого пробела существенно 
расширит научное знание о феноменологии социальной активности и форм ее проявления 
у представителей молодежи, от которых зависят перспективы развития современного общества.

Цель данного исследования – изучить характер соотношений жизненных ориентаций, со-
циальной идентичности и социальной активности молодежи.

Гипотеза: имеется специфика взаимосвязей выраженности отдельных видов социальной 
активности и жизненных ориентаций и характеристик социальной идентичности.

Н1. Социальная активность связана со стремлением молодежи к жизненным ориентациям 
на перемены и событийной насыщенности без однозначной ориентации на познание.
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Н2. Социальная активность в физической среде имеет продолжение в интернет-среде, 
но выраженность разных видов социальной активности в них неодинакова.

Н3. Сочетание идентификаций с различными группами вносит значимый вклад в привер-
женность к отдельным видам социальной активности молодежи.

Задачи:
1) проанализировать взаимосвязи между жизненными ориентациями и видами социальной 

активности в реальной и виртуальной среде;
2) изучить особенности идентификации молодежи с различными группами в условиях 

реализации определенных видов социальной активности;
3) зафиксировать особенности идентификации молодежи с различными группами в усло-

виях реализации определенных видов социальной активности в реальной и виртуальной 
среде.

Методы
Выборку исследования составили 500 жителей России, проживающих по преимуществу 

в провинциальных городах и поселках, в возрасте от 16 до 35 лет (М = 21,6; SD = 5,6) обоего 
пола (мужчин 35,5 %, женщин 64,5 %). Проживающие в селе – 11,2 %; малом городе – 25,7 %, 
большом городе – 57,9 %, мегаполисе – 5,2 %. Выборка отличается достаточной разнород-
ностью, вместе с тем ее структура условно отражает разновозрастные группы молодежи. 
Отметим, что возрастные границы молодости разными авторами определяются в разных 
промежутках возрастного развития. Так, согласно Квинн (2000), это период от 18 до 40 лет, 
Крайг (2000) включает молодость в раннюю взрослость (20–40 лет). Условно определяя мо-
лодость в пределах от 16 до 35 лет, необходимо иметь в виду, что «молодежь» – понятие 
не столько возрастное, сколько социальное и историческое.

Выборка формировалась простым рандомизированным отбором.

Таблица 1
Состав выборки (n = 500)

Мужчины (N = 177) Женщины (N = 323)

Возраст

Лет 20,8 ± 4,1 22,1 ± 6,2

Место жительства

Село 10,7 11,8

Малый город 27,0 25,1

Большой город 55,1 59,1

Мегаполис 7,3 4,0
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Таблица 1
Состав выборки (n = 500)

Мужчины (N = 177) Женщины (N = 323)

Образование

Общее среднее 1,7 2,8

Полное среднее 75,7 55,9

Среднее 
профессиональное

14,1 22,4

Бакалавриат 6,2 11,2

Магистратура 2,8 7,8

Проведение исследований базируется на методологических принципах системно-ди-
ахронического подхода (Шамионов, 2019), в соответствии с которым социальная активность 
личности рассматривается как системное образование, как система со встроенным метаси-
стемным уровнем социальной действительности, характеризующаяся нелинейной динамикой, 
обусловленной диахронией ее внутренних и внешних инстанций. В соответствии с данным 
подходом, разные формы и виды социальной активности могут обусловливаться разными 
социально-психологическими характеристиками и внешними условиями их реализации. 
Выявление специфики такой детерминации (с помощью корреляционного, регрессионного 
анализов) будет способствовать прогнозированию направления активности, а также ее пси-
хологических эффектов по принципу обратной связи.

Для определения характеристик социальной идентичности нами разработаны шкалы 
на основе пилотажного исследования, в котором приняли участие 30 студентов дневного 
отделения Саратовского университета и 3 специалиста-психолога, имеющих опыт исследо-
ваний социальной идентичности. Студентам задавался открытый вопрос: «К каким группам 
Вы себя относите, членом каких групп Вы себя считаете?» Специалисты-психологи оцени-
ли степень близости полученных категорий (наиболее близкие были объединены в одну 
категорию). В результате отбора основных категорий идентичности получен список из 12 
групп (активные, атеисты, идейные, молодежь, неформалы, нормальные, оппозиционеры, 
патриоты, партийные, семья, скучающие, юзеры), которые далее использованы для шкалиро-
вания (с размерностью 5 баллов). Оценка психометрических характеристик шкал проведена 
с использованием стандартных процедур: нормальность распределения оценена с помощью 
метода Холмогорова – Смирнова, внутренняя согласованность – альфа Кронбаха, корреляци-
онный анализ – по методу Пирсона.
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Для определения степени приверженности к различным формам социальной активности 
применена анкета, включающая 12 шкал, содержательно описывающих формы социаль-
ной активности (альтруистическая, досуговая, социально-политическая, интернет-сетевая, 
гражданская, социально-экономическая, образовательно-развивающая, духовная, религи-
озная, протестная, радикально-протестная, субкультурная) (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, 
Е. Е. Бочарова, М. В. Григорьева и др.) (Шамионов и др., 2020), перечень которых уточнен 
и дополнен для проведения исследования 6-ю шкалами (спортивно-оздоровительная, куль-
турно-массовая, семейно-бытовая, экологическая, интернет-поисковая, профессиональная). 
Респондентам предлагалось оценить свою активность в реальной и виртуальной среде 
по 5-балльной шкале Лайкерта (от min – 1 «практически никогда» до max – 5 «постоянно»). 
Проведенный психометрический анализ показал, что генерализованная шкала активности 
приемлемо согласована при удалении пункта, альфа Кронбаха = 0,82–0,84. Необходимо отме-
тить, что данная шкала не исчерпывает всех видов активности, в которых принимают участие 
молодые люди, но охватывает большинство форм, выделяемых молодежью в ассоциативных 
экспериментах (Шамионов и др., 2020).

Последующая факторизация полученных данных позволила выделить «новые» переменные – 
виды социальной активности: гражданской (ГрА), протестной (ПрА), интернет-сетевой (ИнтА) 
и досуговой активности (ДосА). Среднее значение выраженности всех форм социальной 
активности соответствует интегральному показателю социальной активности (ИСА). Новые 
шкалы показали также приемлемый уровень внутренней согласованности в диапазоне альфа 
Кронбаха = 0,70–0,79.

Для оценки субъект-объектных ориентаций личности применен «Опросник жизненных 
ориентаций» (Коржова, 2006), включающий шкалы: общий показатель субъект-объектных 
ориентаций (субъектная ориентация / объектная ориентация), трансситуационная измен-
чивость (стремление к самоизменениям / стабильность), трансситуационный локус контро-
ля (внутренний/внешний), трансситуационное освоение мира (стремление к внутреннему 
росту, самосовершенствованию / стремление к самоосуществлению во внешнем мире), 
трансситуационная подвижность (стремление к новизне / к привычному, инертность), транс-
ситуационное творчество (преобразование/приспособление). Опросник представляет собой 
21 пару самооценочных утверждений, из которых респондент должен выбрать одно, наиболее 
близкое ему.

Опрос респондентов проводился в режиме онлайн с использованием Google Форм, 
без контакта с интервьюером. Среднее время заполнения опросника составило 30 минут. 
Исследование было анонимным и добровольным.

Первичные данные исследования обрабатывались посредством процедур математической 
статистики: описательная статистика, корреляционный анализ (r-Pearson), множественный 
регрессионный анализ (шаговый метод). Статистическая обработка осуществлялась с при-
менением статистического программного комплекса IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO.

Результаты
Обратимся к данным, отражающим средние показатели активности, жизненные ориента-

ции и их взаимосвязи.
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Таблица 2
Описательные статистики и корреляции выраженности видов активности и жизненных ориентаций 
(n = 500)

Активность / 
Ориентации

M SD ГрА ПрА ДосА ИнтА ИСА РСр ВСр

Гражданская 2,39 0,81 1 0,50** 0,48** 0,21** 0,85** 0,17** –0,06
Протестная 1,66 0,81 0,50** 1 0,13** 0,17** 0,60** –0,10* 0,10*
Досуговая 3,47 0,78 0,48** 0,13** 1 0,31** 0,69** 0,35** 0,03
Интернет-сетевая 3,48 1,12 0,21** 0,17** 0,31** 1 0,51** 0,13** 0,47**
Интегральный 
показатель

2,73 0,61 0,85** 0,60** 0,69** 0,51** 1 0,31** 0,18**

В реальной среде 3,76 1,15 0,22** –0,02 0,41** 0,21** 0,32** 0,11* 0,31**

В виртуальной 
среде

3,46 1,17 0,01 0,11* 0,11* 0,45** 0,20** 1 0,18**

Трансситуативная 
изменчивость

4,09 1,54 0,07 0,04 –0,03 0,03 0,06 0,00 0,03

Трансситуативный 
локус контроля

3,15 1,40 0,03 0,01 0,02 –0,05 0,03 0,13** –0,03

Трансситуативное 
освоение мира

2,65 1,45 –0,02 0,03 –0,18** –0,07 –0,07 –0,15** 0,04

Трансситуативная 
подвижность

2,96 1,42 0,15** 0,17** 0,16** 0,049 0,24** 0,12** 0,07

S-O ориентации – 
общий показатель

9,51 2,40 0,04 0,08 –0,03 –0,06 0,04 0,04 0,03

Примечание: приняты следующие обозначения значимости корреляций – * p < 0,05; ** p < 0,01; 
обозначения столбцов – М – средняя, SD – стандартное отклонение, ГрА – гражданская, 
ПрА – протестная, ДосА – досуговая, ИнтА – интернет-сетевая активности, ИСА – интегральный 
показатель социальной активности, РСр – реальная среда, ВСр – виртуальная среда.

Из таблицы 2 видно, что досуговая и интернет-сетевая активность являются наиболее вы-
раженными у молодежи. Вместе с тем показатели критерия Стьюдента (t = 0,064; p = 0,222) 
свидетельствуют о сходстве средних величин. Также близки по значению показатели привер-
женности к активности в виртуальной и реальной среде, хотя имеется значимое различие 
средних величин (t = 4,34; p = 0,004).

В результате корреляционного анализа установлены положительные слабые связи между 
гражданской, протестной и досуговой социальной активностью и жизненной ориентацией 
по типу трансситуативной подвижности. Приверженность к досуговой активности сопряжена 
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с жизненной ориентацией на трансситуативное освоение мира (слабая отрицательная связь). 
Кроме того, активность в реальной среде связана с трансситуативным локусом контроля и под-
вижностью (слабо положительно) и трансситуативным освоением мира (слабо отрицательно).

Умеренно положительные связи выявлены между интегральным показателем активности 
и трансситуативной подвижностью, а также предпочтением активности в реальной среде.

Таблица 3
Категории идентичности как предикторы социальной активности молодежи (n = 500)
Категории идентичности Бета t p ΔR2

Гражданская активность
Патриоты 0,28 7,11 0,00 0,20
Партийные 0,23 5,56 0,00 0,09
Активные 0,17 4,48 0,00 0,04
Идейные 0,15 3,75 0,00 0,02
Атеисты –0,12 –2,95 0,00 0,01
Неформалы 0,09 2,22 0,03 0,004

F = 46,90, p < 0,001; R2 = 0,36
Протестная активность

Оппозиционеры 0,28 6,55 0,00 0,23
Партийные 0,26 6,23 0,00 0,09
Неформалы 0,14 3,28 0,00 0,02
Идейные 0,14 3,63 0,00 0,02
Скучающие 0,08 2,03 0,04 0,004

F = 55,67, p < 0,001; R2 = 0,36
Досуговая активность

Активные 0,34 7,80 0,00 0,24
Семья 0,12 2,83 0,01 0,02
Нормальные 0,10 2,59 0,01 0,01
Идейные 0,10 2,39 0,02 0,01
Молодежь 0,10 2,47 0,01 0,01
Патриоты 0,10 2,30 0,02 0,004

F = 34,28, p < 0,001; R2 = 0,29
Интернет-сетевая активность

Молодежь 0,23 5,37 0,00 0,07
Юзеры 0,14 3,21 0,00 0,03
Атеисты 0,11 2,44 0,02 0,01
Нормальные 0,10 2,41 0,02 0,01

F = 17,33, p < 0,001; R2 = 0,12
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Как видно из таблицы 3, в качестве предикторов гражданской активности выступают та-
кие категории социальной идентичности, как «патриоты», «партийные активисты», «актив-
ные», «идейные», «неформалы» (положительно), «атеисты» (отрицательно). Эти категории 
объясняют около 36 % дисперсии зависимой переменной – гражданской идентичности (ко-
эффициент детерминации R2 = 0,36). Протестная активность объясняется категориями со-
циальной идентичности, характеризующими четкую политическую ориентацию: «оппози-
ционеры», «партийные активисты», «неформалы», «идейные» и «скучающие». Около трети 
приверженности к досуговой активности объясняется идентификацией с «активными», «нор-
мальными», «идейными», «семьей», «молодежью» и «патриотами». Наконец, наименее детер-
минирована идентичностью интернет-сетевая активность, 12 % вариаций которой объясняется 
принадлежностью к группе «молодежи», к «юзерам», «атеистам» и «нормальным».

Обсуждение результатов
Анализ абсолютных показателей активности позволяет утверждать о приоритете ее до-

суговой и интернет-сетевой видов, в то время как протестная наименее приемлема при 
невысоком разбросе показателей. При этом предпочитаемая среда (реальная или виртуаль-
ная) проявлений активности находится на уровне близких, но различающихся по критерию 
Стьюдента показателей. Это значит, что для большинства активность в виртуальной среде 
является продолжением активности в физической реальности. Однако это может не быть 
закономерным для всех видов активности.

Изучение взаимосвязей между показателями социальной активности и жизненных ори-
ентаций позволило установить, что приверженность к гражданской, протестной и досуговой 
социальной активности сопряжена с жизненной ориентацией по типу трансситуативной 
подвижности. Эти данные свидетельствуют в пользу того, что в целом социальная активность 
связана со стремлением молодежи к жизненным переменам при отсутствии прямых связей 
со стремлением к познанию и самопознанию, субъективным контролем над жизненными 
ситуациями. Вместе с тем приверженность к досуговой активности сопряжена со стрем-
лением к самореализации во внешнем мире, со стремлением к событийной насыщенно-
сти (по Коржовой, 2006), что придает определенное ощущение контроля над собственной 
жизнью. Иначе говоря, реализация досуговой активности предполагает удовлетворение 
потребности в самореализации при отсутствии желания планировать свою жизнь.

Исходя из результатов корреляционного анализа, активность в реальной среде сопряжена 
с рядом жизненных ориентаций: стремлением к жизненным переменам, к взаимодействию 
с новыми ситуациями, субъективным контролем над жизненными ситуациями, но также 
стремлением к самоосуществлению во внешнем мире. Иначе говоря, субъектная позиция 
в отношении к жизненным ситуациям сочетается с наделением внешних сил определяющей 
ролью в контроле над жизнью. Взаимосвязи активности в интернет-среде с жизненными ори-
ентациями не обнаружены, что может свидетельствовать о пестроте жизненных ориентаций 
лиц, жизнь которых преимущественно выведена в виртуальное пространство.

Отметим также, что активность и в реальной, и в виртуальной среде включает содержа-
тельную социальную направленность. Вместе с тем активность в реальной среде связана 
с приверженностью к гражданской, досуговой и интернет-сетевой видам, а в виртуальной 
среде – с протестной, досуговой и интернет-сетевой видами. Иначе говоря, гражданская и про-
тестная активности молодежи находятся в исключительной изоляции от той или иной среды 
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и реализуются в основном только в одной из них. Эти данные отчасти согласуются с ранее 
проведенными исследованиями (Шамионов и др., 2020; Шаров, 2019; Klenova, 2019), в которых 
было показано, что протестная активность молодежи в России активно выносится в виртуаль-
ное пространство, а гражданская активность реализуется преимущественно в реальной среде.

В результате регрессионного анализа установлено, что от 12 % до 36 % дисперсии разных 
форм социальной активности объясняются характеристиками социальной идентичности 
молодежи. Наиболее значима для различных форм социальной активности роль социаль-
ной идентичности, соответствующая для определенной группы молодых людей: привер-
женцы гражданской активности характеризуются высокими показателями идентификации 
с «патриотами», приверженцы протестной активности – с «оппозиционерами», досуговой 
активности – с «активными», а интернет-сетевой – с «молодежью». Важно отметить, что, не-
смотря на повторную встречаемость идентификационных категорий в качестве предикторов 
различных форм активности, разные категории при совместном введении в регрессионное 
уравнение образуют сочетания, объясняющие весомую долю дисперсии зависимой пере-
менной – формы активности. Эти данные согласуются с результатами исследований (Spears, 
2011), в соответствии с которыми социальная идентификация создает определенную основу 
для реализации активности согласно установкам, обретаемым в рамках референтных групп. 
Полученные данные могут свидетельствовать в пользу того, что важным условием привер-
женности к определенным формам социальной активности является не просто идентифи-
кация с конкретной социальной группой, а сочетание идентификаций. Кроме того, легко 
заметить и то, что небольшая корректировка идентификационных групп может быть связана 
со сменой доминирующей активности, что свидетельствует о наличии рисков даже в рамках 
гражданского участия.

Выводы
1. Жизненные ориентации личности и социальная идентичность являются важнейшими 

регуляторами поведения человека в социальном пространстве. Между тем роль различ-
ных жизненных ориентаций и идентификационных категорий в социальной активности 
может быть различной. Имеется диспаритет в исследованиях в пользу факторов соци-
альной идентичности, в сравнении с факторами жизненных (субъектных) ориентаций.

2. Жизненные ориентации молодежи ограниченно связаны с приверженностью к различным 
видам социальной активности. Наиболее тесная связь выявлена с досуговой активностью, 
характеризующейся приверженностью к спортивно-оздоровительной, культурно-массо-
вой, семейно-бытовой и собственно досуговой деятельности. Гражданская и протестная 
активность связаны лишь с трансситуативной подвижностью, характеризующей стрем-
ление человека к взаимодействию с новыми жизненными ситуациями при отсутствии 
прямых связей с ориентациями, характеризующими стремление к пониманию ситуации, 
его анализу и принятию ответственности.

3. Активность в реальной и виртуальной среде достоверно связаны с общей разнонаправ-
ленной активностью молодежи. Однако гражданская и протестная виды дифференци-
руются в зависимости от склонности проявлять социальную активность в определенной 
среде: гражданская – в реальной, а протестная – в виртуальной.

4. Социальная идентичность выступает весомым фактором социальной активности моло-
дежи. Совокупный вклад комбинаций социальной идентичности в вариации различных 
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видов социальной активности составляет от 12 % до 36 %. Наиболее значимыми предик-
торами являются категории «патриоты» (20 % дисперсии приверженности к гражданской 
активности), «оппозиционеры» (23 % дисперсии приверженности к протестной актив-
ности), «активные» (24 % дисперсии приверженности к досуговой активности) и «моло-
дежь» (7 % дисперсии приверженности к интернет-сетевой активности).

Полученные научные данные могут быть использованы при организации деятельности 
современной молодежи, направленной на социально-ориентированную активность, а также 
активность в социально-приемлемых формах с учетом ее идентификационных паттернов 
и жизненных ориентаций.

Ограничения исследования
Главным ограничением исследования является отсутствие данных об установках молодежи 

относительно различных идентификационных групп. Это позволило бы оценить их эмоцио-
нальную притягательность. Остается за пределами исследования и мотивационный компонент 
активности, который позволил бы выявить основные побудители конкретных видов активности. 
Ограничением исследования является также возможность распространения его результатов 
по преимуществу на молодежь российской провинции, хотя в выборке представлены лица, 
проживающие в селе, городе и мегаполисе.
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